
15 Апрѣля годъ  восьмой 1895 года.

щомош,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЩЕМЪ СѴНОДІ

№ 15    ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРНБАВЛЕШЯМИ.    № 15

Государь Императоръ, въ

29 день минувшаго марта, Высочай-
ше утвердить соизволилъ всеподдан-

нѣйшій докладъ Святѣйшаго Сино-
да о бытіи викарію Рязанской епар-

хіи, преосвященному Михайловско-
му Іоанникію епископомъ Углич-
скимъ, викаріемъ Ярославской епар-

хіи, съ назначеніемъ жительства

въ Ярославскомъ Аѳанасіевскомъ

ионастырѣ.

О предоставмніи учителямъ

школъ Общества возстановленія

православнаго христіанства на Еав-
казѣ правь на пенсіи и единовре-
менныя пособія. Государственный
Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
таментахъ Государственной Эконо-
міи и Законовъ и въ Общемъ Со-
братий, разсмотрѣвъ представленіе
Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сѵнода о правахъ на пенсіи и

единовременныя  пособія   учителей

школъ Общества возстановленія
православнаго христіанства на Кав-
казѣ, мнѣніемъ положилъ: Въ до-

полненіе подлежащихъ узаконеній
постановить: 1) Учители школъ

Общества возстановленія право-

славнаго христіанства на Кавказѣ

пользуются правами на пенсіи и

единовременныя пособія на осно-

ваніяхъ, указанныхъ въ ст. 398 и

400 Уст. Пен. (Св. Зак. т. III,
изд. 1876 г.). 2) Упомянутыя пен-

сіи и единовременныя пособія на-

значаются изъ особаго пенсіоннаго
капитала, состоящаго въ вѣдѣніи

названнаго Общества и образуема-
го изъ двухпроцентныхъ вычетовъ

изъ жалованья учителей, а также

изъ ежегоднаго отчисленія въ раз-

мѣрѣ двухъ тысячъ рублей изъ

средствъ Общества. Его Импера-
торское Величество, въ 20-й день

февраля сего года , означенное

мнѣніе Государственнаго Совѣта

Высочайше утвердить соизволилъ

и повелѣлъ исполнить.
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Высший награды. ■

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ хо-

датайства кома'ндующаго войсками
кавказскаго военнаго округа, Все-
милостивѣйше соизволилъ, въ 18-й
день минувшаго марта, на предо-

ставленіе настоятелю Карсскаго
крѣпостнаго военнаго собора прото-

іерею Даміану Борщу права возла-

гать на себя при священнослуже-

ніяхъ митру.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора, соглас-

ао опредѣленію Овятѣйшаго Сѵ-

нода, Всемилостивѣйше соизволилъ,

въ 29-й день минувшаго марта,

на сопричисленіе священника церк-

ви села Васильевскаго, Шуйскаго
уѣзда, Владимірской епархіи, Космы
Колпскаго, за 35-лѣтнюю безмезд-
ную дѣятельность по оспопривива-

нію, къ ордену св. Владиміра 4 ст.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ - Прокурора, со-

гласно опредѣленію Святѣйшаго

Сѵнода, Всемилостивѣйше соизво-

лилъ, въ 18 день минувшаго марта,

на сопричисленіе, за 50-лѣтнюю

безпорочную и отлично-усердную

службу, къ орденамъ: св. Влади-
мира: 3-й степени —протоіерея Ни-
колаевской церкви села Вурундукъ,
Буинскаго уѣзда, Алексія Баратын-
скаго, 4-й степени: протоіереевъ
церквей: Іоанно-Предтеченской се-

ла Култаевскаго, Пермскаго уѣзда,
Андрея Бѣльтюкова, Успенской мѣ-

стечка Песчаной, Балтскаго уѣзда,

Ѳомьг Шероцкаго, Покровской со-

борной города Гайсина Никандра
Михневича, Михайловской села Во-

лоескихъ Чемерисъ, Могилевскаго
уѣзда, Подольской епархіи, Павла
Билинскаго, Іоанно - Богословской
села Михайловки, Ольгопольскаго
уѣзда, Иліи Подольскаго, Успенской
села Крушановки, Ушицкаго уѣзда,
Евтихія Надольскаго и Алексан-
дроневской, что при губернской зем-

ской больницѣ города Симбирска.
Алексія Разумовскаго, священни-

ковъ: Угличскаго Спасо - Прео-
браженскаго собора Александра
Красносельскаго и церквей: села

Ивановскаго, Васильскаго уѣзда,

Николая Золотницкаго, Крестовоз-
движенской села Карагайскаго,
Оханскаго уѣзда, Іакова Плетнева,
Михаило-Архангельской Очерскаго
завода, въ томъ же уѣздѣ, Петра
Серебреникова, Успенской города

Летичева Ѳомы Ловицкаго, Рожде-
ство-Богородичной села Тарасокъ,
Литинскаго уѣзда, Михаила Ака-

ловскаго, Казанской села Зиновь-
евки. Петровскаго уѣзда, Саратов-
ской епархіи, Іоанна Вѣнценосцева

и села Туголукова, Ворисоглѣб-

скаго уѣзда, Ѳеодора Шепелева,
состоящаго духовникомъ заштат-

наго священника церкви села

Антонова, Васильскаго уѣзда, Ва-
силія Соловьева и исполняющаго

священническія обязанности при

церкви Ливенскаго духовнаго учи-

лища, заштатнаго священника Ди-
митрія Александрова и се. Анны
3-й  степени:  священника  церкви
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села Вязовкй, Сёнгилеевскаго уѣзда,
Петра Органова и діаконовъ церк-

вей: Богородицкой Подстаницкой,
Вологодскаго уѣзда, Александра
Елегонскаго, Кильчанской Троицкой,
Никольскаго уѣзда, .Михаила Три-
денцева, Сараевской Троицкой, того

же уѣзда, Василія Кузнецова, Геор-
гіевской села Большаго Янисоля,
Маріупольскаго уѣзда, Ѳеодора

Султанбеева и Николаевской села

Смолевичъ, Суражскаго уѣзда, Анто-
нія Яниіиовича.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора, соглас-

но опредѣленію Святѣйшаго Сѵ-

нода, Всемилостивѣйше соизволилъ

въ 29-й день минувшаго марта,

на награжденіе діаконовъ церквей:
села Закобякина , Любимскаго
уѣзда, Ярославской епархіи, Ни-
колая Каликинскаго и Вознесенской
г. Звенигорода, Московской епар-

хіи, Александра Соловьева и за-

штатнаго діакона Троицкой церкви

села Архангельского Голицына.
Саранскаго уѣзда, Пензенской епар-

хіи, Павла Зыкова, за свыше

10-лѣтніе труды ихъ по народному

образованію, серебряными меда-

лями, съ надписью „за усердіе",
для ношенія на груди на Але-
ксандровской лентѣ.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора, соглас-

но опредѣленію Святѣйшаго Сѵ-

нода. Всемилостивѣйше соизволилъ.

въ 18-й день минувшаго марта, на

награжденіе діакона Николаевской
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церкви, что на Дору, Галичскаго
уѣзда, Костромской епархіи, Ѳеодо-
сія Назорова, за долголѣтніе труды

его по народному образованно, се-

ребряною медалью, съ надписью

„за усердіе".для ношенія на груди

на Александровской лентѣ.

Отъ подлежащихъ епархіальныхъ
преосвященныхъ поступили къ Оберъ-
Прокурору Святѣйшаго Онода сооб-

щенія о томъ, что въ память и въ озна-

менованіе чудеснаго событія 17 октября
1888 года:

1)  крестьянинъ деревни Тереховицъ,
Владимірской губерніи и уѣзда, Пан-

телей Плѣшановъ устроилъ на соб-

ственныя средства въ сей деревпѣ ка-

менную часовню для совершенія въ

оной елсегодно 17 октября, 2 марта и

29 апрѣля молебновъ и всенощныхъ.

съ вознагражденіемъ изъ его же средствъ .

священнослужителей за труды ихъ по

совершенію богослуженій;

2)  староста Покровской церкви села-

Тумакова, Владимірской епархіи, Ко-

вровскій мѣщанинъ Ефимъ Королевъ
пріобрѣлъ на собственная средства для

приходской церкви мѣдно-посеребрен-

ное, съ 24 металлическими свѣчами,

паникадило, стоимостію 300 руб., и

четыре болыпихъ мѣдно - посеребрен-

ныхъ подсвѣчника, съ металлическими

же свѣчами, для мѣстныхъ иконъ какъ

названной холодной церкви, такъ и

придѣльнаго теплаго храма, стоимо-

стію 80 руб., и кромѣ сего пожер-

твовалъ въ ту же церковь двѣ иконы

Покрова Пресвятыя Богородицы и Свя-
тителя Чудотворца Николая, цѣною въ

20 руб.;
3)  поселянинъ села Авдармы, Аккер-

манскаго уѣзда, Кишиневской епархіи,

Георгій Боевъ пожертвовалъ въ мѣст-

ную приходскую церковь икону свята-
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го великомученика Пантелеймона, пи

сапную на кипарисной доскѣ, стоимо-

сти 50 руб.;

4)    жители с. Трубаевки, Измашіь-
скаго уѣзда, Бессарабской губерніп,

Остапъ Полисмахъ, Марія Гришихопа
и Павелъ Щука пожертвовали въ Дп-

митріевскую церковь с. Мусаитъ, на-

званнаго уѣзда, Евангеліе^ стоимостію

48 рублей, и разныя церковныя книги

на 12 руб.;

5)  жителями с. Фынтына-Зинилоръ,
той же губерніи, пожертвованы въ

мѣстную церковь: старостою церкви

Василіемъ Недовымъ— плащаница, стои-

мостію 75 руб., Іоанпомъ Демировымъ—
паникадило, стоимостію 220 руб., ку-

пель въ 30 руб., напрестольный крестъ

въ 15 руб. и лампада въ 15 руб.,

Дмитріемъ Радиловымъ— напрестольное

Евангеліе въ 15 руб., Иваномъ Косто-
вымъ— четыре мѣдішхъ ставника съ

лампадами въ 8 руб., Матреною Кара-
жековою— шерстяная занавѣсь въ 6 р.

и напрестольное покрывало въ 4 руб.;
прихожанами— гардеробный шкафъ для

храненія церковныхъ вещей, цѣною въ

22 руб., и мѣстнымъ сельски мъ ста-

ростою Саввою Грамматикою— коло-

колъ, стоимостію 130 руб.;

6) прихожане Царе-Константиновской
церкви г. Хотина, Кишипевской епар-

хіи, пріобрѣли для сей церкви кол околъ,

вѣсомъ въ 51 пуд. 30 фун., стоимо-

стію 1,000 руб.;
7)  житель с. Клишковецъ, Хотин-

скаго уѣзда, той же епархіи, Филиппъ
Яворскій пожертвовалъ въ мѣстную

церковь потиръ съ дискосомъ, стоимо-

стію 110 руб. 92 коп.;

8)  жители с. Валенъ, Измаильскаго
уѣзда, Кишиневской епархіи, пріобрѣли

для мѣстной церкви: полный приборъ

священныхъ сосудовъ, полное священ-

ническое облаченіе, Евангеліе и другія

церковныя принадлежности, всего на

200 руб., а жена священника этой же

церкви Евдокія Думбрава пожертвовала

священническое облаченіе, стоимостію
50 руб.;

9)   жители с. Гвоздоуцъ, Хотипскаго
уѣзда, той же епархіи, совмѣстно съ

владѣлицею Гвоздоуцскаго имѣнія, по-

жертвовали 1,375 руб. на возобновле-
ніе ограды при мѣстной церкви, на

устройство ограды вокругъ приход-

скаго кладбища и на покупку трехъ

священническихъ облаченій съ пеленой

для престола и воздухами для Свя-
тыхъ Даровъ;

10)  отставной рядовой Семенъ Кущъ

соорудилъ на собственныя средства на

кладбищѣ въ с. Мирчештахъ, Киши-
невскаго уѣзда, молитвенный домъ;

11)  прихожане Выдрицкой церкви,

Борисовскаго уѣзда, 1 Минской епархіи,

соорудили на собственныя средства для

сей церкви два заклиросные кіота:
одипъ — съ иконою Казанской Богома-
тери, въ память событія 17 октября

1888 г., а другой— съ иконою Святи-
теля и Чудотворца Николая, въ па-

мять событія 29 апрѣля 1891 года,

стоимостію 290 руб. 50 коп., съ со-

ответствующими симъ событіямъ над-

писями;

12)   потомственный почетный гра-

жданина Евѳимій Кузнецовъ пріобрѣлъ
для Старо-Руднянской Николаевской
церкви, Рогачевскаго уѣзда, Могилев-

ской епархіи, вмѣсто разбитаго одип-

надцати-пудоваго колокола, новый—

вѣсомъ въ 30 пуд. 20 фун., стоимостію

525 руб., съ соотвѣтствующею собы-
тие- 17 октября 1888 г. надписью, и

атласное облаченіе на престолъ;

13)  въ Недѣйскую церковь, того же

уѣзда, поступили слѣдующія пожер-

твованія: отъ жительницы города Цар-
скаго Села Маріи Кувьминой — икона

Ѳеодоровской Божіей Матери, цѣною

въ 100 руб., и полное священническое

облаченіе, стоимостью 100 руб., отъ

землевладѣльца  имѣнія Глазовки,   Го-
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мольскаго уѣзда, Іосифа Юрлова и его

жепы Людмилы Авраамовой — полное

священническое облаченіе и шелковая

катапетасма на царскія врата, цѣною

въ 100 руб., и отъ крестьянъ деревни

Глазовки— паникадило въ 75 руб.;

14)   въ Святскую Роясдество-Бого-
родицкую церковь, Рогачевскаго уѣзда,
землевладѣлецъ имѣнія Святаго, потом-

ственный почетный гражданинъ Петръ
Рихетръ пожертвовалъ икону Рождества
Пресвятыя Богородицы, стоимостію
100 руб.;

15)  крестьянинъ деревни Татарской,
Нпжегородскаго уѣзда, Петръ Роговъ
построилъ ВЪ' сей деревнѣ, на соб-

ственныя средства, часовню и прі-

обрѣлъ для оной икону Знаменія Бо-
жіей Матери, пзрасходовавъ на это

400 руб.;

16)   Ладвинская купеческая вдова

Акилипа Кипрушкина соорудила въ

селеніи Ладвинскомъ, Петрозаводскаго
уѣзда, Олонецкой епархіи, при дерсвнѣ

Трешкиной Горкѣ, на собственныя

средства, новую деревянную часовню

во имя святаго благовѣрпаго князя

Александра Невскаго и Святыхъ, имена

коихъ носятъ Члены Августѣйшаго

Семейства, стоимостію 500 руб.;

17)   молодые люди, изъ казачьяго

званія, прихожане Срѣтенской церкви

села Богуславца, Золотоношскаго уѣзда,
Полтавской епархіи, пріобрѣли для сей

церкви серебряную вызолоченную чашу

и серебряный вызолоченный крестъ на

престолъ, стоимостію 163 руб.;

18)   прихожане Успенской церкви

села Семяновки, Полтавскаго уѣзда,

казаки Елисей Пнлипенко п Яковъ
Солодовникъ соорудили на собствен-

ныя средства для названной церкви

пкопу Успенія Божіей Матери, съ лам-

падою, стоимостію 115 руб.;

19)  прихожане церкви села Влади-

ніровки, Бердянскаго уѣзда, Тавриче-
ской епархін, пожертвовали 4,000 руб. I

на   устройство    ограды   вокругъ   сей

церкви;

20)  существующее при Николаевской
церкви села Нижнихъ-Сѣрогозъ, Мели-
топольскаго уѣзда, той же епархіи,

братство святаго пророка Осіи по-

строило зданіе для церковно-приход-

ской школы;

21)    на пріобрѣтеніе колокола для

Преображенской церкви села Каиръ,
Днѣпровскаго уѣзда, той же епархіи,
пожертвовано: крестьянами названнаго

села 344 руб. и мѣстпымъ ссудосбе-

регательнымъ  товариществомъ 600 р.;

22)  на добровольныя пожертвованія
священника церкви села Верхняго
Чуева, Борисоглѣбскаго уѣзда, Там-
бовской епархіи, Іоанна Антоновскаго
и мѣстныхъ прихожанъ сооружены для

сей церкви четыре кіота съ иконами:

Иверской Божіей Матери, святаго

великомученика Пантелеймона, апо-

стола Іоанна Богослова и мученицы

Агпіи, стоимостію 315 руб.;

23)    временпый Бѣжецкій купецъ

Ѳеодоръ Андреевъ устроилъ на соб-

ственныя средства въ своемъ домѣ,

состоящемъ въ г. Бѣжецкѣ, Красной
слободѣ, близъ Бѣжецкой станціи Ры-
бинско-Бологовской желѣзной дороги:

въ верхнемъ эталсѣ онаго церковь, а

въ нилснемъ — школу;

24)    въ церкви села Липенскаго-
Котлованова, Вышневолоцкаго уѣзда,

Тверской епархіи, позолоченъ червон-

нымъ золотомъ иконостасъ, съ израс-

ходованіемъ на это 1,643 руб., изъ

коихъ 920 руб. пожертвованы прихо-

жанами, а остальные —употреблены изъ

церковной суммы;

25)  для церкви села Новоуспенскаго,
Ржевскаго уѣзда, той же епархіи,

пріобрѣтенъ новый колоколъ, вѣсомъ

въ 50 пуд. 15 фун., съ соотвѣтствую-

щею событію 17 октября 1888 года

надписью, цѣною въ 898 руб., изъ

коихъ 273 руб. 24 коп. пожертвованы
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прихожанами, а : остальные— 624 руб.

76 коп. употреблены изъ церковной

суммы;

26)   въ церковь погоста Лѣсоклин-

скаго, Бѣжецкаго уѣзда, той же епар-

хіи, пріобрѣтенъ колоколъ, вѣсомъ въ

301 пуд. 5 фун., стоимостію 5,496 р.,

изъ коихъ 2,496 руб. шшертвованы

прихожапами, а остальные — 3,000 р.—

крестьяпиномъ деревни Замошья, Су-
лежской волости, Иваномъ Малыше-
выми

27)  для церкви села Кавы, Ново-
торжскаго уѣзда, той же епархіи,
пріобрѣтепы: большой колоколъ, вѣсомъ

298 пуд., и шесть малыхъ, вѣсомъ: въ

19 пуд. 7 фун , 11 пуд. 28 фун..
6 пуд. 28 фун., 2 пуда 2 фунта,
39 фун. и 24 фун., всѣ стоимостію
6,000 руб., изъ коихъ 5,700 рублей

пожертвованы прихолсанамн, а осталь-

ные— 300 руб. употреблены изъ цер-

ковной суммы;

28)  крестьяне деревни Ченцовъ, Ка-

шинскаго уѣзда, Тверской губерніи,
построили въ сей деревнѣ на соб-

ственныя средства деревянную ча-

совню;

29)  прихожанинъ церкви села Ма-
ковницъ, того лее уѣзда, крестьяшшъ

деревни Пальцева Василій Зарайскій
пожертвовалъ въ означенную цер-

ковь большое напрестольное серебря-
ное вызолоченное Евапгеліе, съ че-

каннымъ изображеніемъ, стоимостію

400 руб.;
30)  прихожане церкви села Желѣз-

никова, Старицкаго уѣзда, Тверской
епархіи, построили на собственныя

средства каменное зданіе для церковно-

приходской школы и обязались его

ремонтировать и отапливать, а на со-

держаніе учителя— собирать ежегодно

по 20 коп. съ души;

31) С.-Петербургскій мѣщанинъ Петръ
Тюкаловъ пожертвовалъ въ церковь

села   Ширятина,   Кашинскаго уѣзда,

той лее епархіи, парчевое священниче-

ское облаченіе и плащаницу, стоимо-

сти около 300 руб., а таклее прі-

обрѣлъ колоколъ, вѣсомъ въ 120 пуд.,

на. что имъ употреблено, изъ своихъ

средствъ 1,700 руб., а остальная сум-

ма пожертвована прихожанами означен-

ной церкви и частными благотворите-
лями;

32)   крестьяне деревни Карпуниной,
Ялуторовскаго округа, Тобольской гу-

берніи, устраиваютъ въ сей деревнѣ

деревянную, въ видѣ храма, часовню

во имя праведнаго Симеона Верхотур-
скаго чудотворца;

33)  крестьянину деревни Лебаутской,
Уватской волости, Тобольскаго округа,

Никифоръ Мерюгинъ поя;ертвовалъ

свой деревянный двухъ-этажный доыъ

въ названной деревнѣ подъ постройку

часовни въ честь Казанской иконы Бо-

жіей Матери;

34)  граждане г. Акмолинска, кромѣ

существующей въ семъ городѣ станич-

ной деревянной церкви, построили

особую каменную церковь во имя свя-

таго благовѣрнаго князя Александра
Невскаго, а Акмолинскій купецъ Ма-
твѣй Кубринъ пожертвовалъ въ эту

церковь напрестольное Евангеліе, стои-

мостію 400 руб.;

35)  крестьянинъ деревни Етигарки,
Карачинской волости, Тобольскаго окру-

га, Константинъ Бальчуговъ пожертво-

валъ въ приходскую село-Подрѣзов-

скую Знаменскую церковь серебряную

позлащенную напрестольную дарохрани-

тельницу, вѣсомъ 1 фун. 77Ѵ 2 зол.,

стоимостію 80 руб.;

36)  лицо, подделавшее остаться непз-

вѣстпымъ. пожертвовало въ слободо-

Суерскую Богородицкую церковь, Ялу-
торовскаго округа, 600 руб. на прі-

обрѣтеніе колоколовъ для существую-

щей въ слободѣ Суерской кладбищен-

ской церкви;

37)    прихожане   село-Казаткульской
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Трехсвятительской церкви, Еаинскаго
округа, пріобрѣли для сей церкви ко-

:локолъ, вѣсомъ въ 50 пуд. 20 фун.,съ

соотвѣтствующею событію 17 октября
1888 г. надписью;

38) староста село-Налобинской Троиц-

кой церкви, Ишимскаго округа, кре-

стьянипъ Іоаннъ Савинъ пожертвовалъ

въ сио церковь двѣ металлическихъ

вызолоченныхъ хоругви, съ изображе-

ниями: на одной изъ нихъ — святаго

благовѣрнаго князя Александра Нев-
скаго и архистратига Болсія Михаила,

а , на другой —святаго великомучени-

ка Димитрія Солунскаго, стоющія 50 р.,

и икону съ изображеніемъ, по золо-

ченому фону, святаго великомуче-

ника Димитрія Солунскаго, цѣною въ

5 руб.;

39)  проживающій въ деревнѣ Обезья-
новкѣ, Обутковской волости, Курган-
скаго округа, крестьянинъ Григорій
Платоновъ пожертвовалъ въ свою при-

ходскую село-Чебаковскую Іоанно-Бого-
словскую церковь собственный домъ,

стоимостію 70 руб., для устройства въ

немъ церковной сторожки;

40)  Барнаульскій купецъ ИванъПо-
ляковъ пожертвовалъ въ Барнаульское
духовное училище 500 руб. на прі-

обрѣтеніе для домовой церкви сего

училища иконы Благовѣщенія Пресвя-
тыя Богородицы, съ тѣмъ, чтобы еже-

годно 17 октября совершаемо было
предъ сею иконою торжественное мо-

лебное пѣніе съ акаѳистомъ;

41)     прихожанинъ Тираспольской
единовѣрческой Покровской церкви,

Херсонской епархіи, мѣщанинъ Иванъ
Соколовъ пожертвовалъ въ сію церковь

колоколъ, вѣсомъ въ 110 пуд., стою-

щій съ доставкою изъ Гатчинскаго за-

вода и установкою на колокольнѣ до

1,900 руб.;
42)  въ церковь села Обши, Холмско-

Варшавской епархіи, пожертвованы

крестьянами сего села: Иваномъ  Кеп-

скимъ — полное священническое облаче-
ніе, стоимостію 32 руб., въ память

событія 17 октября 1888 г., и Михаи-

ломъ Шекетой —священническое обла-

ченіе, цѣною въ 30 руб., въ память

событія 29 апрѣля 1891 г.;

43) жители деревень Грибовой-Рудни,
Паперни и Анновки, Городнянскаго
уѣзда, Черниговской губерніи, и де-

ревни Патютъ, Козелецкаго уѣзда, той

же губерніи, выразили единодушное

желаніе устроить въ деревняхъ Гри-

бовой-Руднѣ и Патютахъ кладбищен-
скія церкви;

44)   жители деревни Старо-Моров-
ской Гуты, Остерскаго уѣзда, той же

губерніи, изъявили желаніе устроиті

въ сей деревнѣ часовню;

45)   прихожане Покровской едино-

вѣрческой церкви слободы Радули,

Городнянскаго уѣзда, Черниговской
епархіи, изъявили желаніе устроить

вокругъ названной церкви каменную

ограду;

46)  въ соборную Троицкую церковь

города Сосницы, той же епархіи, мѣст-

ное дворянство пожертвовало изящный

вызолоченный кіотъ съ иконами свя-

тыхъ пророка Осіи и преподобнаго

Андрея Еритскаго, стоимостію около

700 руб.;

47)    прихожане Успенской церкви

села Фастовецъ, Борзенскаго уѣзда,

той же епархіи. пріобрѣли для сей

церкви священные сосуды, стоимостію

до 300 руб., съ соотвѣтствующею со-

бытие 17 октября 1888 г. надписью

на святой чашѣ, и разную церковную

утварь, на 355 руб.;

48) прихожане Николаевской церкви

села Ушни, Сосницкаго уѣзда, Черни-
говской епархіи, пожертвовали въ сію

церковь разной церковной утвари на

сумму до 500 руб., въ счетъ каковой

суммы пожертвовано крестьянами Ива-
номъ Колибабою — 185 руб. и Ми-
хаиломъ Колибабою — 12 руб. 50 коп.;
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49) священникъ церкви села Новаго
Дрокова, Суражскаго уѣзда, той же

епархіи, Іоаннъ Бялоновичъ пожертво-

валъ въ сію церковь образъ Божіей
Матери, съ изображеніями Святыхъ,
празднуемыхъ Церковію 17 октября,

стоимостію до 200 руб.,
и 50) прихожанинъ церкви села

Хотивли, Городнянскаго уѣзда, той же

епархіи, крѳстьянинъ Степанъ Марченко
соорудилъ для сей церкви икону Архи-

стратига Михаила, съ лампадою, стои-

мостію до 50 руб.

Сверхъ сего, протопресвитеръ воен-

паго и морскаго духовенства сообщилъ,

что въ память чудеснаго событія
17 октября 1888 года: а) староста

церкви лейбъ-гвардіи Гренадерскаго
полка, С.-Петербургскій 1-й гильдіи

купецъ Иванъ Семеновъ пожертвовалъ

въ сію церковь, къ полковому образу,

большую позлащенную лампаду, стоимо-

стію 150 руб., и б) староста церкви

Херсонскаго дисциплинарнаго бата-
ліона, Херсонскій купецъ Василій Кон -
никовъ пожертвовалъ въ церковь сего

баталіона новую плащаницу, стоимо-

стію 250 руб.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵ-

нодальнаго Оберъ-Прокурора о тако-

выхъ выраженіяхъ вѣрноподданниче-

скихъ и религіозно - натріотическихъ
чувствъ, Его Императорскому Величе-
ству, въ 18-й день марта 1895 года,

благоугодно было Собственноручно на-

чертать: «Читалъ съ удовольствіешъ».

Высочайше приказы.

I, Высочайшимъ приказом ъ,

по гражданскому вѣдомству, отъ 24-го

марта 1895 года, за №12:

Опредѣляется на службу,

изъ отставныхъ: кандидатъ бого-

словія  Рождественскій— учителемъ гео- '

графіи  и   ариѳметики   Починковскаго
духовнаго училища.

Опредѣляются на службу;
кандидаты богословія: Гребинскій и Соко-
ловскій съ причисленіемъ къ Канцеляріи
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода

сверхъ штата, и Милосердовъ— учите-

лемъ русскаго и церковно-славянскаго

языка Старооскольскаго духовнаго учи-

лища.

Назначаются:   причисленный къ

Канцеляріи Оберъ-Прокурора  Святѣй-
шаго Сѵнода,   сверхъ штата Поповъ—

исправляющимъ   должность   секретаря

Новгородской духовной консисторіи, съ

25   февраля,    преподаватель Тавриче-
ской   духовной    семинаріи,    статскій

совѣтникъ    Розановъ — смотрителемъ

Дмитровскаго духовнаго   училища,   съ

25 февраля, и   учитель Починковскаго
духовнаго училища, коллежскій совѣт-
никъ   Поповъ— помощникомъ   смотри-

теля того же училища, съ 18 февраля.
Увольняется   отъ    службы,

согласно прошенію, по  болѣз-

ни: помощникъ смотрителя Починков-
скаго   духовнаго   училища,  надворный

совѣтникъ  Малилкій— съ   18 февраля.
Умершій    исключается    изъ

списков ъ: учитель Старооскольскаго
духовнаго училища, коллежскій совѣт-

никъ Ахтырскій.

II. Высочайшимъ приказом ъ,

по гражданскому вѣдомству, отъ 30-го

марта 1895 года за № 13:

Опредѣляется на службу;
изъ отставныхъ: титулярный со-

вѣтникъ Случевскій помощникомъ ин-

спектора Казанской духовной семи-

нарии.

Опредѣляются на службу:
кандидаты богословія Казанскій— по-

мощникомъ инспектора Вятской духов-

ной семинаріи и Кибальчичъ —учите-

лемъ греческаго языка Кишиневскаго
духовнаго училища.
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Увольняется отъ службы,
согласно прошенію, по болѣз-

ни: преподаватель Виѳанской духовной
семинаріи, статскій совѣтникъ Вино-
градовъ, съ 1 марта.

Опредѣленія Святѣйшаго Сгнода.
Отъ  16—27  марта 1895  г.  за № 760,
объ   учебныхъ   кнпгахъ   но Церковному
Уставу протоіерея А. Свирѣлина и В. Ни-

колаевскаго. ,

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Прапитель-
ствующій Сѵнодъ слушали: пред-

ложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ, отъ 8-го минувшаго

марта за № 278, журналъ Учебна-
го Комитета, № 72, съ заключе-

нісмъ Комитета, о сочиненіяхъ:
1) „Церковный Уставъ съ краткимъ

изъясненіемъ богослуженія право-

славной Церкви", протоіерея А.Сви-
рѣлина, и 2) „Руководство къ изуче-

нію церковнаго Устава съ крат-

кимъ изъясненіемъ богослуженія
православной Церкви", В. Ни-
колаевскаго. Приказали: Въ ви-

ду отзывовъ Учебнаго Комитета,
что изъ допущенныхъ въ качествѣ

учебнаго руководства для мужскихъ

духовныхъ училищъ по церковному

Уставу съ изъясненіемъ богослуже-
нія православной Церкви сочиненій
протоіерея А. Свирѣлина „Церков-
ный Уставъ съ краткимъ изъясне-

ніемъ богослуженія православной
Церкви" и В. Николаевскаго „Руко-
водство къ изученію церковнаго

Устава съ краткимъ изъясненіемъ
богослуженія православной Церк-
ви", послѣднее оказывается по со-

держанію   и  изложенію  лучшимъ,

Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ:

названное сочиненіе Николаевска-
го оставить въ мужскихъ духов-

ныхъ училищахъ въ качествѣ учеб-
наго руководства по церковному

Уставу съ изъясненіемъ богослуже-
нія православной Церкви; сочине-

ніе же Свирѣлина допустить въ

качествѣ учебнаго пособія по тому

же предмету; о чемъ, для объявле-
нія правленіямъ духовныхъ учи-

лищъ, напечатать въ журналѣ

„Церковный Вѣдомости".

ОпредѣленіямиСвятѣйшаго

С ѵ н о д а:

Т. Отъ 16 —29 марта 1895 года

за № 764, архимандритъ Іоаннъ
уволенъ, вслѣдствіе просьбы его,

отъ должности настоятеля Тихвин-
скаго Николо-Бесѣднаго монасты-

ря, а на эту должность назначенъ

намѣстникъ Тихвинскаго Болыпаго
монастыря іеромонахъ Петръ, съ

возведеніемъ въ санъ игумена.

П. Отъ 18-27 января 1895
года, за № 151, Киргизская миссія
выдѣлена изъ Алтайской въ особую
•самостоятельную миссію и началь-

никомъ ея назначенъ помощникъ

начальника Алтайской и Киргиз-
ской миссій іеромонахъ Сергій, съ

возведеніемъ его въ санъ архиман-

дрита.

III. Отъ 23 марта— 5-го апрѣля

сего года, за № 868, статскій со-

вѣтникъ Андрей Быстровъ утверж-

денъ въ званіи почетнаго попечи-

теля церковныхъ школъ 1-го Кир-
сановскаго округа , Тамбовской
епархіи.
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Отъ Ушищнаго Совѣта щц СвятМшш
Суноді

Журнальными опредѣлеяіями Учили щ-

наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵгіодѣ,

утвержденными Г. Оберъ-Нрокуроромъ
Святѣйшаго    Сѵнода,    постанолено:

I. Составленный протоіереемъ В. Мп-

хайловскимъ  брошюры, подъ  заглавіями:

1)  „Св. Андрей Первозванный", 2 изд..

съ 5 рис., Спб.,   1888 г.,  цѣна   10 коп.;

2)   „Житіе преподобнаго Арсенія Вели-

каго", изд. 3, Спб., 1883г., цѣна.З коп.;

3)   „Св. мученица Перепетуя и святой

Сатиръ",   Спб.,   1882 г.,   дѣна    3    коп.;

4)   „Житіе святителя Николая, Мѵрли-

кійскаго чудотворца", изд. 8, съ 6 рис.,

Спб., 1894 г., цѣна 5 коп.; 5) Житіе и

страданіе святой великомученицы Вар-

вары", изд. 2, съ 1 рис., Спб.. 1886 г.,

цѣна 5 коп., и 6) „Преподобный Исаакій,

Далматскія обители основатель", Спб.,

1881 г., цѣна 5 коп.,—допустить въ

библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

И. Брошюру: „Сонъ Богородицы. Раз-

говоръ священника съ крестьяниномъ.

Составилъ священникъ Гавриловскаго по-

сада, Владимірской губ., А. Бобровъ"

(1890 г., цѣна 10 кон.)—допустить

въ библіотеки церковно - приходскихъ

школъ.

III.  Изланные владѣльцемъ типохромо-

литографіи въ г. Одессѣ Е. Фесенко

выпуски „Живописнаго обозрѣнія рус-

скихъ святыхъ мѣсть", подъ заглавіями:

1) „Кіево-Печерская Лавра", Одесса,

1894 г., 2) „Троице-Сергіевская Лавра",

Одесса, 1S94 г., 3) „Александро-Невская
Лавра", Одесса, 1S94 г., и 4) .,Почаев-

ская Успенская Лавра" Одесса, 1894 г.

(цѣна каждаго выпуска 25 коп.), —до-

пустить въ библіотеки церковно-прп-

ходскихъ школъ для внѣкласснаго чтенія
учениковъ.

IV.   Книгу: „Краткая грамматика цер-

ковно-славянскаго языка новаго періода.

Составилъ С. И. Миропольскій", изд. 7-е,

Спб., 1892 г., ц. 60 коп.,—одобрить

въ качествѣ учебнаго пособія для двух-

классныхъ церковно-приходскихъ   школъ

съ учительскими курсами и для учителей

церковно-приходскихъ школъ.

V.    Книгу того-же автора, подъ за-

главіемъ: „Учебникъ дидактики. Вып. I—

общая дидактика". Кіевъ, І894 г.,—

одобрить въ качествѣ учебнаго посо-

бія для учителей церковно-приходскихъ

школъ.

VI.    Брошюру преподавателя.. Орен-

бургскаго духовнаго училища А.'Казан-
скаго, подъ заглавіемъ: „Покровъ Божіей

Матери надъ православнымъ Востокомъ"

(Оренбургу 1893 г., цѣна 25 коп.)—

допустить въ библіотеки церковно-

приходскихъ школъ.

VII. Составленную учителемъ С.-Петер-

бургскаго городского начальнаго училища

Н. Некрасовымъ книгу — „Практически

курсъ правописанія съ матеріаломъ для

упражненія въ изложеніи мыслей" вы-

пускъ 2, 4 изд. (С.-Петербургъ, 1895 года,

цѣна 10 коп.)—одобрить для употре-

бленія въ церковно-приходскихъ школахъ

въ качествѣ учебнаго пособія по русскому

языку.

VIII. Составленный законоучителемъ 1-го

Московскаго Кадетскаго корпуса, прото-

іереемъ Александромъ Смирновымъ, кни-

ги, подъ заглавіемъ: 1) „Дѣтство, отро-

чество, юность, годы ученія и учитель-

ства въ Московской лаврской семинаріи

митрополита Филарета" (1782 — 1808),

Москва, 1893 г., и 2) Петербургскій пе-

ріодъ жизни митрополитаФиларета(1808-*
1819)", Москва, 1894 года,—допустить

въ библіотеки церковно - приходскихъ

школъ.

IX.   Представленную редакторомъ изда-

ній „Общества любителей духовнаго про-

свѣщенія" священникомъ Іоанномъ Со-

ловьевымъ кнпгу: ..Воскресныя бесѣды

на 1894 годъ", Москва, 1895 года,—

одобрить для пріобрѣтенія въ библио-

теки церковно-приходскихъ школъ.

X.    Книгу  протоіерея   дворцовой   Его

ИМПЕГАТОРСКАГО   ВЫСОЧЕСТВА   ГОСУДАѴЛ Ве-

ликаго    Князя    Михаила     Николаевича

церкви   Георгія Титова, подъ заглавіемъ: ;

„Три разговора: а) между православнымъ

священникомъ  и   прстестантомъ-раціона-

листомъ   о  нѣкоторыхъ   уставахъ,   обря-
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дахъ, догматахъ и обычаяхъ святой
православной Церкви; б) между священ-

никомъ и юристомъ, но вопросу о растор-

женіи браковъ, и в) между священни-

комъ п недоумѣвающимъ паломникомъ о

нетлѣніи и мѵроточеніи свлтыхъ мощей"
(С.-Петербургъ, 1894 года, цѣна 70 коп.;

при выпискѣ непосредственно отъ авто-

ра— 50 коп. съ перес. и 40 коп. безъ
перес.) —одобрить для библіотекъ цер-

ковно-приходскихъ школъ.

XI. Книгу подъ заглавіемъ: „Ручеекъ.
Для школъ и народа". Составилъ Миха-
илъ Нарскій. Изд. 2, 1895 года— допу-

стить въ библіотеки церковно-приход-

скихъ школъ. .

: XII. Изданную Московскимъ комите-

томъ грамотности брошюру доктора Н. Ви-
ноградова: „Что такое заразная болѣзнь и

какъ себя отъ нея предохранить" (Москва,
1894 г., цѣна 2 коп.)—допустить въ

бнбліотеки церковно-приходскихъ школъ.

Отъ комиссіи  по участію  цсрковно-прп-

ходскихъ школъ въ учебиомъ отдѣлѣ Все-
россійской выставки  въ- Нпжпсмъ-Новго-

родѣ въ 1896 году.

(Выписка  И8ъ журнала   Училищнаго   Совѣта
при   Святѣишемъ  Сѵнодѣ,   отъ  27-го февраля

1895 г. за № 38).

Предстоящая Всероссійская выставка

открываетъ возможность духовенству пред-

ставить общую картину своей просвѣти-

тельной дѣятельности на всемъ простран-

ствѣ русскаго царства, — объединить свою

деятельность , обмѣняться съ другими

тружениками плодами трудовъ своихъ,

иному поучиться, въ иномъ наставить

другихъ. Возможность представить рус-

скому обществу плоды просвѣтительныхъ

трудовъ духовенства въ общей ихъ сово-

купности имѣетъ несомнѣнную важность,

такъ какъ въ обществѣ не мало еще есть

людей, предубѣлсденныхъ противъ цер

ковно-прпходскихъ школъ. Между тѣмъ

онѣ не боятся гласности, радуются вни-

манію къ нимъ общества, ничего не

желаютъ скрывать, ни преувеличивать,

желаютъ только, чтобы имъ отдали долж-

ВѢДОМОСТИ                                     129

ное и относились къ нимъ съ довѣріемъ

и расположеніемъ, которыя онѣ давно за-

служили и которыми онѣ издревле пользо-

вались и пользуются у народа.

Нынѣ въ вѣдѣніи духовенства нахо-

дятся: а) школы грамоты, б) одноклас-

сныя и двухклассный: церковно-приход-

скія школы, в) двухклассный школы цер-

ковно-учительскія, мужскія и женскія,

съ сельско-хозяйственными курсами, и,

наконецъ, г) школы воскресныя и допол-

нительные классы для взрослыхъ.

Высшее управленіе всѣми церковно-

приходскими школами принадлежитъ Свя-

тѣйшему Сѵноду, при которомъ, для пред-

варительнаго разсмотрѣнія наиболѣе важ-

ныхъ дѣлъ и общаго руководства, состоитъ

Училищный Совѣтъ. Въ каждой изъ енар-

хій имѣется епархіальный училищный со-

вѣтъ, въ каждомъ уѣздѣ—отдѣленіе его,

при чемъ въ распоряженіи совѣтовъ имѣют-
ся наблюдатели школъ.

При Училищномъ Совѣтѣ имѣется

школьно-статистическій отдѣлъ и особая
издательская комиссія, снабжающая плат-

но и безплатно церковно-приходскія шко-

лы учебниками и учебными пособіями по

удешевленнымъ цѣнамъ. Всѣ эти учре-

жденія имѣютъ быть экспонированы въ

учебномъ отдѣлѣ Всероссійской выставки.

Центральное управленіе представить:

1)  Псторію церковно-приходской школы

отъ перваго ея возникновенія на Руси до

настоящаго времени.

2)   Очеркъ дѣятельностп Училищнаго
Совѣта за послѣднее десятилѣтіе.

3)  Сборникъ правилъ, положеній и по-

становленій Святѣйшаго Стнода относи-

тельно церковно-приходскихъ школъ и

программы предметовъ преподаванія.
4)   Собраніе учебниковъ и учебныхъ

пособій для учителей и учащихся: книгъ,

картинъ, атласовъ, наглядныхъ пособій

и проч.

5)   Образцовую приходскую библіотеку
съ катало гомъ.

6)   Обзоръ дѣятельности издательской

комиссіи по изданію книгъ и по снабже-
ніго школъ книгами и учебными пособіями.

7)   Общій статистическій обзоръ совре-

менна™ состоянія церковно-приходскихъ
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школъ съ картами, діаграммами,. планами

и фасадами школьныхъ зданій.

8) Отчеты епархіальныхъ училищныхъ

совѣтовъоцерковно-приходскихъ школахъ.

Кромѣ того, центральное управленіе

предполагаетъ организовать при выставкѣ

учительскіе курсы: по церковному пѣнію,

сельскому хозяйству, садоводству, огород-

ничеству, ручному труду и нѣкоторымъ

предметамъ обученія для учителей цер-

ковно-приходскихъ школъ.

Затѣмъ школьную выставку по отдѣль-

нымъ епархіямъ предполагается раздѣлить

по грунпамъ, принимая во вниманіе мѣст-

ныя особенности и бытовыя условія школъ

въ каждомъ районѣ. Предполагаются
группы: а) сѣверныхъ еяархій съ С.-Пе-

тербургомъ, б) епархій центральныхъ съ

Москвой, в) южный край, г) западная

Русь съ Кіевомъ и Вильной, д) Поволжье,

е) западная и восточная Сибирь, ж) За-
кавказье и з) Финляндія.  .

Епархіальные училищные совѣты ка-

ждой епархіи имѣютъ озаботиться собра-

ніемъ матеріала, который бы предста-

влялъ наглядную картину жизни, быта и

условій существовали въ данной мѣстно-

сти церковныхъ школъ всѣхъ видовъ,

для каковой цѣли учреждаются при со-

вѣтахъ подготовительныя комиссіи.

Желательно, чтобы по каждой епархіи

были представлены слѣдующіе матеріалы:

а)  Статистическій обзоръ церковно-при-

ходскихъ школъ епархіи съ картами и

съ обозначеніемъ учащихся по иоламъ,

сословіямъ и вѣроисповѣданію. При этомъ

по каждой епархіи должно быть показано

географическое ея пространство, число

жителей, число дѣтей школьнаго возра-

ста, а также число начальны хъ училищъ

други.чъ вѣдомствъ и обіцій процента

обучающихся дѣтей школьнаго возраста.

Необходимо также указаніе разрядовъ

школъ, число собственныхъ и наемныхъ

здацій, а равно и средства содержа-

ния, отдѣльно отъ приходскихъ попечи-

тельствъ, отъ училищнаго совѣта, отъ

земства и частныхъ пожертвованій. При

указаніи числа учителей должно быть

обозначено ихъ образованіе.
б) Планы и фасады церквей со школами и

вообще школьныхъ зданій въ епархіи.

в) Образцы ученическихъ работъ всѣхъ
видовъ, т. е. работъ письменныхъ, руко-

дѣльныхъ, иконописныхъ, ручныхъ и др.,

какія существуютъ въ школахъ данной

мЬстности. Экспонируютъ школы всѣхъ

видовъ, т. е. школы грамоты, церковНо-

приходскія, двухклассный съ учительски-

ми и сельско-хозяйственными курсами,

воскресныя, дополнительный, гдѣ таковыя

есть. Въ свѣдѣніяхъ объ учительскихъ

школахъ желательны точныя данныя о

числѣ выпущенныхъ учениковъ и заняв-

шихъ учительскія должности съ основа-

нія школы.

Если-бы учредители и .учители нѣко-

торыхъ пожелали представить особыя

описанія возникновенія своей школы, от-

ношеніе къ ней нравославнаго народа,

раскольниковъ и иновѣрцевъ, выдающіеся

случаи изъ жизни школы, пользу, ею при-

носимую населению, подтверждаемую на-

глядными, живыми фактами, вліяніе на

народъ пѣнія церковнаго, чтеніе ака-

ѳистовъ, участіе дѣтей въ богослуже-

ніи и т. п., то таковыя описанія займутъ

почтенное мѣсто въ общей картинѣ школь-

наго дѣла и будутъ приняты съ призна-

тельностью, несмотря даже на несовер-

шенство литературной формы, лишь-бы

такія описанія написаны были правдиво.

При этомъ особенную важность нред-

ставляло-бы пзображеніе мѣстныхъ быто-

выхъ условій, въ какихъ школа нахо-

дится и которыя препятствуютъ или

благопріятствуютъ развитію школы.

Для ближайшихъ рдспоряженій по

устройству отдѣла выставки церковно-

приходскихъ школъ въ Нижнемъ-Нов-
городѣ при мѣстномъ епархіальномъ учи-

лищномъ совѣтѣ учреждается особая ис-

полнительная комиссія, которая озаботит-

ся пріемомъ матеріаловъ, доставляемыхъ

на выставку епархіальными училищными

совѣтами и размѣщеніемъ таковыхъ въ

отдѣлѣ.

Лица и учрежденія, желаю щія экспони-

роваться особо, заблаговременно подаютъ

о томъ заявленія въ исполнительную ко-

миссию, съ обозначеніемъ предметовъ вы-

ставки и потребнаго для нихъ мѣста.
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ПРИБ АВ ЛЕНІЯ

къ

іпттп,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СБЯТШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

Го 15 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАЛИ № 15

Статистическій обзоръ духовно-учебныхъ заведеній съ 1837
по 1891  годъ по всеподданнѣйппшъ отчетамъ оберъ-

прокуроровъ Святѣйшаго Онода *).

Прежде чѣмъ приступить къ статисти-

ческому обзору духовно-учебныхъ заведе-

ній, считаемъ необходимыми въ виду

уясненія данныхъ по сему предмету, на-

помнить, хотя въ самыхъ краткихъ чер-

тахъ, исторію нашихъ духовно-учебныхъ
■ваведеній за разсматриваемый періодъ.

Съ исторіею духовно-учебныхъ заведе-

ний за первыя 19 лѣтъ разсматриваемаго

времени тѣсно связано имя графа Н. А.
Протасова, дѣятельно и властно управ-

лявшая) ими какъ оберъ - прокуроръ Свя-
тѣйшаго Сѵнода, съ 25 іюля 1836 по

16 января 1855 года (нѣсколько мѣся-

цевъ—съ 24 февраля —онъ былъ и. д.

оберъ-прокурора).
Прошло не болѣе трехъ мѣсяцевъ по

вступленіи гр. Протасова въ должность

оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, какъ

онъ уже исходатайствовалъ (23 мая) Высо-
чайшее   утвержденіе    новыхъ .   штатовъ

*) Настоящая статья служить продолженіемь
сдѣланнаго нами стагистическаго обзора вообще
„Отечественной Церкви" за послѣднее 50-лѣтіе

(по 1891 г.). Си. < Церковная Вѣдомости» Л';.Ѵг 6,
7, 9, 14, 18, 24, 27, 39j 42 и 51 за 1894 годъ и

№ 7 за 1895 г.

духовно-учебныхъ   заведеній.   По   этимъ

штатамъ къ суммѣ, исчислявшейся по шта-

тамъ прежнимъ, прибавлялось 468,225 р.

(изъ   каниталовъ    комиссіи    духовныхъ

училищъ)- Прибавка эта увеличивала со-

держаніе наставниковъ духовно-учебныхъ
заведеній на половину *). Вътомъ же 1836

году послѣдовало распоряженіе объ опре-

дѣленіи воспитанниковъ духовныхъ ака-

демій на мЬста немедленно по окончаніи

ими   курса,  тогда какъ ранѣе они опре-

дѣлялись только   по   полученіи ученыхъ

степеней.   При   нервомъ   преобразовали
духовно-учебныхъ заведеній (въ 1808 г.)
положено   было,   между   прочимъ,   учре-

ждать  въ  епархіяхъ отдѣльныя приход-
уя училища, въ цѣляхъ усиленія необхо-
димыхъ   по   тогдашнему   времени спосо-

бовъ   къ   первоначальному   образованію
дѣтей   духовнаго   класса.   Въ 1836 году,

когда   просвѣщеніе   по   духовной   части

достаточно уже развилось и явилась воз-

можность домашняго обученія дѣтей гра-

мотѣ, письму и Закону Божію,   признано

было,  правиломъ   допускать   учрежденіе

*)   Неизданный   отчетъ   оберъ - прокурора   за
183G годъ.



508    ■„ ПРИБАВЛЕНЫ .КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 15

отдѣльныхъ прйходскихъ училищъ только

по особой въ томъ надобности, при чемь

епархіальнымъ    начальствамъ   поручено

было сообразить —не найдется ли гдѣ воз-

можность соединить приходскія училища

съ ближайшими уѣздными. Но такъ какъ,

и но нрёдоставленіи   духовенству   права

обучать   своихъ   дѣтей чтенію, письму .и

Закону Божію домашними средствами, не

была отмѣнена лежавшая; на священно-и

церковно-слу жителя хъ непремѣнная  обя-
занность  представлять  дѣтей своихъ въ

уѣздное училище, то воспользоваться озна-

ченнымъ   правомъ    домашняго    обученія

оказалось   изъ  духовенства мало желаю-

щихъ,   и   низшія   училища   продолжали

переполняться   учащимися *)  Насколько

многолюдны   были   училищные    классы,

можно, видѣть изъ того, что   установлен-

нымъ въ 1840 году правиломъ положено

было дѣлить   на  два  отдѣленія   только

такіе классы, въ которыхъ число учащих-

ся было болѣе 150. Такое крайнее много-

людство   духовныхъ   училищъ   побудило

Святѣйпіій Сѵнодъ   исходатайствовать въ

1850 г. Высочайшее  соизволеніе на рас-

ширеніе   предоставленнаго въ 1S36 году

духовенству права обучать своихъ дѣтей

дома. Съ 1850 г. духовенству   Дозволено

было приготовлять, домашнимъ образомъ,
дѣтей своихъ   къ поступление не только

въ высшее отдѣленіе уѣздныхъ училищъ,

но   и' въ  низшее   семинарій.   Въ то же

самое время съ духовенства   снята  была

лежавшая на немъ обязанность представ-

лять'   дѣтей  своихъ  въ духовпо-учебныя

заведепія. Ему разрѣшено было „избирать

для своихъ   дѣтей   образъ   воспитанія и

жизни   по  ихъ   способностямъ   и   даро-

ваніямъ" **).
Вслѣдствіе переполненія учащимися низ-

шихъ училищъ, переполнялись и духовныя

*) Нужно заыѣтить, что и самымъ уставомъ

1808 г. дозволялось духовенству обучать дѣтей

своихъ домашнимъ образомъ, но этотъ уставъ

требовалъ отъ духовенства, чтобы оно дѣтей сво-

ихъ непремѣнно записывало въ училища и, затѣмъ

ежегодно къ опредѣленному времени представляло'
на экзаменъ. Послѣ экзаменовъ позволялось брать
лъ домы до новаго экзамена только дѣтей, обна-
ружившихъ удовлетворительные успѣхи, а осталь-

ные всѣ оставляемы были въ училищахъ.

**) Веепод. отчета за 1850 г., стр. 55.

сеыинаріи. А это въ свою очередь обуслови-

ло то, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ (пре-

имущественно въ среднихъ) выпуски изъ

семинарій къ началу 50-хъ годовъ стали

уже превосходить настоящую нужду въ

кончившйхъ курсъ семинарскихъ воспи-

тан никахъ, т. е. число послѣднпхъ стало

значительно превосходить число священно-

служительскихъ вакансій. Въ виду сеговъ

1S50 году -Святѣйшему Сгноду Высочай-

ше предоставлено было право назначать

по всѣмъ епархіямъ, согласно обстоятель-
ствамъ, нормальное число воспитанниковъ

для среднихъ и низшихъ учебныхъ заве-

депій. Съ сею цѣлію, разсмотрѣвъ истребо-

ванныя по каждой епархіи свѣдѣнія о

числѣ семинаристовъ, остающихся безъ

мѣстъ, и о числѣ священническихъ мѣстъ,

открывающихся въ теченіе двухлѣтняго
срока, опредѣленнаго для выпуска изъ

семинарій, Святѣйшій Сѵнодъ въ 1851 г.

назначилъ, въ видѣ опыта, нормальпое

число воспитанниковъ для 17 многолюд-

нѣйшихъ семинарій.

\ При сокращеніи, такимъ образомъ, числа,

воспитанниковъ въ семинаріяхъ, Святѣй-

шій Сѵнодъ иризналъ необходимыми съ

одной стороны, сколь возможно болѣе,

примѣнить къ семинарскому курсу суще-

ствовавшій въ низшихъ училищахъ по-

рядок* ученія, дабы изъ нихъ выходили

ученики, вполнѣ приготовленные къ слу-

шапію семинарскихъ уроковъ, а съ дру-

гой стороны —пополнить преподаваніе въ

нпзшихъ училищахъ предметами, необхо-

димыми собственно для причетническаго

званія, чтобы тотъ, кто не поступить въ

семинарію, былъ но крайней мѣрѣ до-

статочно приготовленъ къ надлежаще-

му исполненію должности причетника.

Для сего въ 1851 году положено низшія

училища, раздѣлявшіяся на уѣздныя и

ириходскія, соединять въ одинъ составъ,

подъ названіемъ уѣздныхъ, и быть въ

нихъ, по примѣру семинарій, тремъ от-

дѣленіямъ, полагая на каждое по два

года; при сихъ же училищахъ откры-

вать по мѣрѣ надобности особые причет-

ническіе классы для учениковъ, назна-

чаемыхъ къ церковно - служительскому

званію.  Въ   1851   году были преобразо-
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ваны низшія училища и открыты при-

четническіе классы въ вышеупомянутыхъ

17 епархіяхъ.
деятельность графа Протасова направ-

лялась и къ коренному преобразованію
учебной части въ духовныхъ семинаріяхъ
и училищахъ.

Въ концѣ минувшаго 1894 года вы-

шелъ капитальный посмертный трудъ

тшѣстнаго своими .учеными изслЬдова-

ніями въ русской церковно-исторической

области И. А. Чистовича— „Руководящіе

дѣятели духовито просвѣщенія въ Pocciu
въ первой по.говинѣ текущаго столѣтія".

Въ этомъ весьма интересномъ трудѣ (въ
послѣдней главѣ) обстоятельно изъяс-

няется, какіе именно взгляды на задачу

и цѣль образованія въ духовныхъ учили-

щахъ имѣлъ графъ Н. А. Протасовъ. '
Графъ Протасовъ вступилъ въ управ-

леніе духовнымъ вѣдомствомъ уже съ

готовымъ проектомъ преобразованія ду-

ховныхъ училищъ. Такимъ проектомъ

снабдило его министерство народнаго

просвѣщенія, въ которомъ онъ предъ пере-

ходомъ въ духовное вѣдомство служилъ

нѣкоторое время (съ 11 апрѣяя 1835 г.)

въ должности товарища министра. Въ
проектѣ этомъ осуждалось отдѣльное су-

ществованіе духовныхъ училищъ, какъ

порожденное вреднымъ эгоизмомъ званія

(сословнымъ сепаратизмомъ); указывалось

на отсталость духовныхъ училищъ отъ

свѣтскихъ и самые уставы ихъ называ-

лись неподвижными, стереотипными; по-

рицалась постановка учебной части въ

училищахъ; выставлялась на видь не-

удовлетворительность учебниковъ; въ осо-

бенности указывалось на вредъ философіи,
стремящейся, будто бы, только къ тому,

чтобы превратить въ миѳъ все непости-

жимое въ христіанствѣ *)'., Въ заклю-

чение проекта предполагалъ соединить

ѵѣздныя и приходскія училища со свѣт-

скими. Московскій митрополита Филарета

разобралъ этотъ проекта по пунктамъ и

показалъ неосновательность обращаемыхъ

*) Противъ философія у графа Протасова было
свльнішшее предубѣжденіе. Онъ называлъ ее „на-

укою вольномыслія, вздоровъ, эгоизма, фанфарон-
ства". См. у Чистовича, Стр. 322. ■

на духовныя училища обвиненій и не-

удобство соединенія духовныхъ училищъ

со свѣтскими. Но графъ Протасовъ не

удовлетворился доводами митрополита

Филарета. Признавъ неудобство соедине-

нія духовныхъ училищъ со свѣтскими,

въ виду спеціальнаго назначенія пер-

выхъ — приготовлять достойныхъ свя-

щенно-служителей, ■ онъ находилъ, ■ что

духовныя училища недостаточно приспо-

соблены къ этой цѣли, — что въ нихъ

есть излишества, не требуемый спеціаль-

ностію ихъ назначенія, и, напротивъ;

нѣтъ предметовъ, изученіе которыхъ

необходимо или полезно для будущихъ
пастырей народа, что будущихъ священ-

никовъ мало знакомятъ съ церковнымъ

уставомъ и церковными законоположеніямй

и съ примѣрами изъ исторіи христіанской

жизни. По мнѣнію графа, для семинари-

стовъ гораздо полезнѣе твердое знаніё

катихизиса, церковнаго устава и нотНаго

пѣнія, нежели изученіе обширной бого-

словской системы. „Высокія науки" онъ

оставлялъ для академій *).

Настаивая на измѣненіи существовав-

шихъ въ семинарскомъ курсѣ наукъ,

главнымъ образомъ съ цѣлію ихъ возмож-

наго упрощепія, чтобы, какъ выражено

въ отчетѣ за 1839 годъ (стр.- 109), вос-

питанники семинарій, становясь священ-

никами, „умѣли снисходить къпонятіямъ

простаю народа и вразумительно бесѣ-

довать съ нимъ", графъ Протасовъ ста-

рался въ то же время приспособить вос-

питаніе въ семинаріяхъ и училищахъ къ

сельскому быту крестьянъ, чтобы прихоД-

скіе священники умѣли быть полезными

крестьянамъ даже въ ихъ житейскихъ

дѣлахъ. Съ этими последними цѣлями

онъ признавалъ необходимымъ въ курсъ

учебпыхъ предметовъ въ семинаріяхъ

ввести науки естественный, начала меди-

цины и сельскаго хозяйства.

Нужно замѣтить, что заботы графа

Протасова о введеніи въ курсъ семинар-

скаго преподаванія практическихъ наукъ

не были плодомъ самостоятельно возник-

шихъ въ немъ убѣжденій на сей предмета,

*) Си. у Чистовича,' стр. 317—318.
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а явились вслѣдствіе вліяній со стороны.

Какъ въ отношеніи преобразованія теоре-

тическихъ наукъ въ духовныхъ семина-

ріяхъ и училищахъ графъ Протасовъ
руководился идеями, воспринятыми имъ

изъ сферъ министерства народнаго просвѣ-

щенія, такъ въ отношеніи введенія въ

курсъ семинарскаго нреподаванія разныхъ

практическихъ наукъ онъ дѣйствовалъ

подъ вліяніемъ только что учрежденнаго

тогда министерства государственныхъ

имуществъ. Не установи въ еще и не

опредѣливъ своей ближайшей задачи, ми-

нистерство это устремилось съ своей

заботливой попечительностію на сельское

духовенство и предложило обезпечить его

состояние новыми придуманными имъ спо-

собами, а чрезъ него облагодѣтельство-

вать народъ обученіемъ въ семинаріи
будущихъ ириходскихъ священниковъ

естественной исторіи, геодезіи, меднцинѣ

и сельскому хозяйству. Хотя митрополита

Московскій Филаретъ и писалъ графу

Протасову отзывъ за отзывомъ, разъясняя

всю непрактичность предположеній объ

обезпеченіи сельскаго духовенства предла-

гаемыми министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ способами и всѣ

неудобства введенія въ духовныя семи-

наріи медицины и сельскаго хозяйства,

однако графъ остался на сторонѣ пред-

ложенія министерства и рѣшился во что

бы то ни стало расширить курсъ семинар-

скаго преподаванія практическими на-

уками.

Итакъ, руководящими идеями въ забо-
тахъ графа Протасова объ улучшеніи ду-

ховныхъ училищъ были, съ одной сторо-

ны, упрощеніе курса семинарскихъ наукъ,

а съ другой — разширеніе этого курса

введеніемъ въ него практическихъ наукъ.

Не находя, какъ казалось графу, доста-

точнаго сочувствія къ его планамъ по

сему предмету со стороны комиссіи ду-

ховныхъ училищъ, онъ повелъ задуман-

ное имъ дѣло помимо комиссіи. Въ 1838 г.

имъ представленъ былъ всеподданнѣйшій
докладъ о необходимости пересмотра уста-

вовъ духовныхъ училищъ особою комис-

сіею изъ двухъ или трехъ ректоровъ се-

минарій,    подъ   непосредственнымъ   его

руководствомъ и наблюденіемъ, а въ

1839 году —о новомъ устройствѣ высшаго

управленія духовнаго вѣдомства и объ

упразднении комиссіи духовныхъ училищъ.

Оба эти доклада удостоились Высочай-
піаго утвержденія.

Освободившись отъ комиссіи духовныхъ

училищъ *), графъ Протасовъ со всею энер-

гіею принялся за улучшеніе училищъ,

какъ онъ понималъ его. „ Быстрота въ дѣй-

ствіяхъ этого улучшенія, говорить г. Чи-

стовичъ, была изумительная; учреждались

комитета за комитетомъ; одинъ не успѣ-

валъ кончить порученнаго дѣла, какъ на

смѣну его являлся другой; составь коми-

тетовъ также былъ случайный, а потому

и въ дѣйствіяхъ не было ни связи, ни

последовательности " **). Но какъ бы то

ни было, въ 1840 году иослѣдовало пре-

образованіе учебной части въ духовныхъ

училищахъ **?). Вслѣдствіе этого преобра-

зовали потребовался пересмотръ всѣхъ

употреблявшихся въ семинаріяхъ и учи-

лищахъ учебныхъ руководствъ, какъ по

богословскимъ, такъ и по общеобразова-
тельнымъ предметамъ семинарскаго и

училищнаго преподаванія. Оказалось, что

болѣе, чѣмъ по 20-ти предметамъ, т. е.

почти по всѣмъ, потребовалось составить

новыя руководства. Хотя къ составленію

учебниковъ привлечено было множество

лицъ учебной и епархіальной службы (на

нѣкоторыя изъ классическихъ книгъ при-

ходилось по девяти составителей на каж-

дую) и съ обязательствомъ исполнить

порученіе въ опредѣмнный срокъ, однако

дѣло это не могло совершиться съ желае-

мою скоростію и съ желаемыми совер-

шенствами. Объ этомъ можно заключать

уже изъ одного того, что властный въ то

*) Въ замѣнъ ея учреждено было (28 февр.
1839 г.) при Св. Сѵнодѣ Духовно-Учебное Управле-
ніе. Оно образовано изъ канцеляріи упраздненной
комиссіи. Въ то же время существовавши! (съ
1836 г.) при Св. Сѵнодѣ Хозяйственный Комитет*
преобразованъ въ Хозяйственное Управленіе при

Св. Сѵнодѣ. Въ это Управленіе передано было
изъ Канделяріи оберъ - прокурора (учрежденной
въ 1836 году 1-го августа) все делопроизводство

по сѵнодскому имуществу.

**) Руководящее дѣятели, стр. 334.
***) Съ введеніемъ этой реформы всѣ науки въ

духовныхъ училищахъ стали преподаваться на
отечественномъ языкѣ.
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лремя распорядитель учебными силами

по духовному вѣдомству директоръ ду-

ховно-учебнаго управленія А. И. Кара-
севскій, при служебныхъ и другихъ встрѣ-

чахъ съ академическими и семинарскими

преподавателями, не упускалъ случая

обращаться къ послѣднимъ съ вошедшимъ

у него въ обыкновеніе предложеніемъ
„составить системку по тому или другому

учебному предмету" *).
Произведенная графомъ Протасовымъ

реформа учебной части въ духовныхъ учи-

лищахъ далеко не вызывала общаго со-

чувствія современниковъ. Выдающееся
тогдашніе дѣятели духовнаго иросвѣще-

пія находили, что графъ Протасовъ, ре-

формируя учебную часть въ духовныхъ

училищахъ, нреобразовывалъ семинаріи
въ дьячковскія школы, въ которыхъ учили

только катехизису, церковному чтенію и

пѣнію **). Введеніе же въ курсъ се-

минарскаго преподаванія практическихъ

наукъ — естественной исторіи, геодезіи,
землеыѣрія, медицины и сельскаго хо-

зяйства, не достигая прямой цѣли ихъ

преподаванія за совершенного невозможно-

сти) удѣлять на ихъ изученіе нужнаго

времени, только стѣсняло и сокращало

прочіе предметы учебнаго курса семина-

ре и, такимъ образомъ, отъ введенія
практическихъ наукъ для семинарскаго

образованія получалось- не пріобрѣтеніе,

а существенная потеря.

. Просматривая всеподданнѣйшіе по вѣ-

домству православнаго исповѣдапія отче-

ты графа Протасова, нельзя не замѣчать

той особливой подробности, съ которою

въ отчетахъ этихъ. говорится о ходѣ и

развитіи въ семинаріяхъ практическихъ

наукъ, и той любви, съ которою отмѣ-

чался всякій успѣхъ, достигнутый въ этой

области. Тѣмъ не менѣе, изъ этихъ отче-

товъ не видно самаго существеннаго: на-

сколько семинаристы, изучавшіе практи-

ческія науки и поступавшіе затѣмъ на

священническія должности, оказывались

полезными своимъ прихожанамъ въ ихъ

сельскомъ быту и даже насколько такіе

священники  улучшали  собственное  свое

*) См. У Чпстовича, стр. 355.
**) Тамъ же, стр. 33-!.

матеріальное благополучіе. Отсутствіе об-
стоятельпыхъ свѣдѣній по сему предмету

всего вѣроятнѣе зависѣло оттого, что, го-

воря вообще, усвоенный графомъ Протасо-
вымъ, по предложенію министерства госу-

дарственпыхъ имуществъ, проекта обезпе-
ченія сельскаго духовенства, а вмѣстѣ и

облагодѣтельствованія народа чрезъ обуче-

ніе въ семинаріи будущихъ приходскихъ

священниковъ разнымъ практическимъ

наукамъ, оказался на дѣлѣ далеко не до-

стагавшимъ цѣли.

Но какъ бы то нп было, графъ Про-

тасовъ ревниво оберегалъ введенную имъ

въ духовныхъ у чилищахъ реформу, п она

пережила его, хотя и немногими годами.

Уже въ 1859  году  потребованы были

отъ ректоровъ духовныхъ академій и се-

минарій мнѣнія съ замѣчаніями преосвя-

щенныхъ   о   необходимыхъ  улучшеніяхъ

въ учебной, нравственной  и хозяйствен-

ной  части   духовно-учебныхъ   заведеній.

Для  разсмотрѣнія   полученныхъ по сему

предмету  свѣдѣній,   въ   1860 году учре-

жденъ былъ, по Высочайшему повелѣнію,
при Святѣйшемъ Сгаодѣ особый комитета

подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго

Херсонскаго Димитрія.  Во вниманіи сего

комитета  находился,  между   прочимъ, и

отчетъ   тогдашняго  директора  духовно-

учебнаго   управленія   князя   Урусова   о

произведенной имъ въ 1861 году ревизіи

семинарій— Тульской, Орловской, Кіевской,
Черниговской, Могилевской и Смоленской
и нѣкоторыхъ уѣздныхъ училищъ. Отчетъ
князя   Урусова   ясно   представляетъ всѣ

существенныя    черты   нравственнаго    и

хозяйственнаго состоянія тогдашнихъ на-

шихъ духовно-учебныхъ заведеній. „Скуд-

ные  оклады жалованья наставникамъ  и

содержанія   воспитанниковъ,   ничтожныя

суммы, отпускаемыя  на  содержаніе учи-

лищныхъ зданій, недостатокъ въ необходи-

мой зимней одеждѣ . у казепныхъ воспи-

танниковъ, разсѣяніе своекоштныхъ  вос-

питанниковъ   по    вольнымъ   квартирамъ

(за исключеніемъ Смоленской семинаріи),
недостуинымъ надзору  учебнаго  началь-

ства по причинѣ ихъ множества: все это,

по словамъ ревизорская отчета, черты, со-

ставляющая грустное, но совершенно вѣрное
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изображеиіе действительности. Нѣтъ со-

мнѣнія, —говорилось въ отчетѣ, —что ни

начальники, ни наставники духовно-учеб-
ныхъ заведеній, какимъ бы усердіемъ къ

Пользѣ ввѣренныхъ имъ заведеній опи

ни горѣли, не могутъ вывести дѣло изъ

такого "бѣдственнаго положенія и слѣдо-

вательно не подлежать за него и отвѣт-

ственности" *).
' "Къ концу 1S61 года коыитетомъ соста-

влен'* былъ проектъ новаго устава ду-

ховно-учебныхъ заведеній. Затѣмъ, въ

послѣдующіе четыре года проектъ этотъ

былъ :обсуждаемъ какъ въ мѣстныхъ

епархіальныхъ комитетах*, такъ и въ ду-

ховной и свѣтской литературѣ. Путемъ
такого долгаго и всесторонняго обсужде-
нія вполнѣ выяснилась мысль о необхо-
димости коренного преобразованія во

всеііЪстроѣ духовно-учебныхъ заведеній.
Но приступить къ осуществление этой

мысли не предвидѣлось никакой возможно-

сти, по недостатку денежныхъ средствъ.

"Со времени отобранія имуществъ отъ

духовенства, на которыя содержались и

духовныя училища, до 1808 года на со-

держаніе сихъ послѣднихъ отпускались

суммы изъ казны. Въ 180S году на этотъ

предмета обращены были свѣчные цер-

ковные доходы. Но и послѣ сего продол-

жалось воспомоществовапіе изъ общихъ
г'осударственныхъ доходовъ до 1814 года

По 1.353,000 руб. ассигнаціями, а потомъ

по 2 милліона въ годъ. Съ прекраще-

ніемъ въ 181S году денежнаго пособія

отъ казны, духовно-учебныя заведенія со-

дерлштись (до 1866 г.) исключительно на

свѣчные церковные доходы п на проценты

съ основного капитала, составлявшагося

постепенно изъ экономическихъ остатков*.''
Но и образовавшіеся таким* образомъ ка-

питалы обращались иногда на удовлетво-

реніе общихъ государственныхъ надобно-

стей.- Насколько скудны были средства

содержанія духовпо-учебныхъ заведеній,

можно видѣть уже изъ одного того, что

содержаиіе казенно-коштпаго воспитан-

ника по необходимости ограничивалось

лишь 20-тыо руб. въ годъ. По нынѣшнимъ

*)   Всеподдан.    отчетъ    оберъ - прокурора   за

1861 г., стр. 88-89.

временамъ   цифра   эта   должна   предста-

вляться невѣроятно  ничтожною. То, что

ныиѣ въ нѣкоторыхъ свѣтскихъ учебных*

заведеніяхъ тратится на содержаніе двухъ-

трех*  воспитанников*,   30   лѣтъ    тому

назад*   ассигновывалось   на   содержаніе

цѣлаго и не малолюднаго духовнаго учи-

лища... Оклады жалованья наставникам*,

хотя и возвышенные въ 1836 году, явля-

лись   чрезъ   30  лѣтъ, въ которыя цѣпн

fia всѣ предметы   потребленія  поднялись

въ весьма  высокой  степени,  крайне ни-

чтожными. Между этими окладами и во;-

пагражденіемъ  за одинаковые  труды по

учебным*  заведепіямъ  министерства па-

роднаго просвѣщенія не было никакой со-

размерности. Естественно, что наставника

тяготились  духовно-учебною   службою II

пользовались первым* удобным* случаем*

перейти на другія, болѣе обезпечиваюіція
служебпыя   поприща.   Постоянная  смѣна

преподавателей крайне вредно вліяла па

правильный ход*  духовнаго образованіи;
духовно-учебныя заведенія близились к*

большему упадку. При таком* ноложзнін

духовныхъ  училищъ   всѣ преобразованы
въ нихъ по учебной  и прочимъ частям*

остались-бы    неосуществимыми,    еслибн
вмѣстѣ съ тѣмъ  не былъ улучшевъ ихъ

матеріальный бытъ *).

Весьма печальпое, можно сказать бѣд-

ственное матеріальное положеніе духовпо-

учебныхъ заведеній побудило- оберъ-про-

курора Святѣйшаго Сѵнода графа Д. А.

Толстого всеподданнѣйше ходатайство-

вать о назначеніи из* казны необходи-

мая для сихъ заведеній поеобія въ раз-

мѣрѣ 1.500,000 руб. ежегодно, съ тѣм*,

чтобы для облегченія государственная

казначейства сумма эта была отпускаема

первоначально не вся, а въ постоянно

увеличивающихся размѣрахъ, пока не

дойдетъ до означенной нормы. Ходатай-
ство это Его Величество Государь Импе-

ратор*, въ 14 день ммата 1866 г., Высо-
чайше соизволилъ удовлетворить, съ тѣмъ,

чтебы постепенный отпускъ испраши-

ваемой суммы произведенъ былъ въ тече-

те 5 ти лѣтъ, начиная съ 1867 года.

*) Всеподдан. отчетъ за 1866 г., стр. 55 — 57.
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Значеніе этой Высочайшей милости для

духовно-учебныхъ заведеній неизмѣримб

велико. „Державною волею они, по сло-

вамъ всеподданпѣйшаго отчета за 1S6G г.

(стр. 59), выведены изъ прежняго без-
внходнаго иоложенія; преграды къ ихъ

благоустройству устранены; пути къ улуч-

щепіямъ открыты; будущее благосостояпіе
ихъ обезпечеио. Столь знаменательное со-

бытіе, по своимъ неисчислимымъ благо-
дѣтельнымъ послѣдствіныъ, составляетъ

эпоху въ исторіи духовнаго просвѣщенія

въ нашемъ отечествѣ, съ наступленіемь
которой начинается возрожденіе духовно-

учебныхъ заведеній къ новой жизни,

организованной на болѣе прочныхъ на-

чалахъ".
Немедленно-же по воспослѣдованіи Вы-

сочайшаго соизволенія на отпускъ средствъ

содержаиія духовно - учебныхъ заведеній
учрежденъ былъ (19 марта и также по

Высочайшему новелѣнію) особый коми-

тета, подъ предсѣдательствомъ Кіевскаго
митрополита Арсенія, для разрѣшенія во-

просовъ о преобразованіп духовно-учеб-
ныхъ заведеній и начертанія для нихъ

устава. Сей комитета предварительно

пересмотрѣлъ труды прежняго комитета

п начерталъ общія иоложенія и начала

для новаго устава, а затѣмъ, когда эти

положенія его были одобрены Святѣйшимъ
Сѵнодомъ, прнступилъ къ составленію са-

аыхъ уставовъ духовныхъ семипарій и

пизшихъ училищъ. Въ декабрѣ 1866 года

трудъ комитета былъ оконченъ и пре-

провожденъ на заключеніе митрополитовъ

Ыосковскаго и Кіевскаго (находившагося

въ то время въ своей митроноліп). По
полученіи замѣчаній отъ митрополитовъ

Филарета и Ареенія проекты уставовъ

вновь были пересмотрѣны и исправлены

комитетомъ и затѣмъ въ мартЬ 1867 года

представлены Святѣйшему Сѵноду. Тща-
тельно и всесторонне разсмотрѣнные Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ проекты уставовъ и

штатовъ православныхъ семинарій и ду-

ховныхъ училищъ удостоились, въ 14 день
мая 1867 года, Высочайшаго утверждения.

Ив. Преобраясенскій.

(Продолжеиіе слѣдуетъ).

Извѣстія и зайти.

Собраніс  Императорскаго русскаго пстО-

рпчсскаго общества 6-го апрѣля.

6-го апрѣля, въ 9Ѵ 2 часовъ вечера,

состоялось въ Апичковскомъ Дворцѣ, въ

присутствіи Его Императорскаго Величе-

ства Государя Императора и Ихъ Вмиё-

раторскпхъ Высочествъ Великихъ Князей

Владнміра Александровича и Константина

Константиновича, собраніе Император-
скаго русскаго   историческаго  общества.

Его Императорскому Величеству блаГо-

угодно было обратиться къ присутство-

вавшие со слѣдующими словами:

„Вамъ памятно, господа, съ ка-

кою любовью и съ какимъ попече-

ніемъ относился Мой незабвенный
покойный Родитель къ трудамъ

нашего историческаго общества.
Принимая на Себя званіе Предсѣ-
дателя онаго, ' Я буду стараться

слѣдовать Его высокому примѣру

и съ такою же сердечностью рабо-
тать надъ продолженіемъ начатаго

Имъ дѣла. Увѣренъ. господа, что

съ вашей стороны Я встрѣчу пол-

ную поддержку въ новыхъ плодо-

творныхъ трудахъ по изслѣдова-

нію и разработкѣ отечественной
исторіи".

На эти милостивый слова Государя
Императора предсѣдатель общества А. А.

Половцовъ отвѣтилъ слѣдующими словами:

„Прошу позволенія у Вашего Импера-
торскаго Величества принести Вамъ, Госу-
дарь, выраженіе глубокой вѣрноподдан-
нической благодарности Императорскаго
русскаго историческаго общества за ока-

зываемое ему милостивое выраженіе Авгу-
стМшаго вниманія, которое послужитъ

залогомъ успѣшной дѣятельности обще-
ства въбудущемъ".
Затѣмъ, въ состоявшемся подъ пред-

сѣдательствомъ Государя Императора за-

сѣданіи общества произнесены были рѣчи,
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А. А. Полов цовымъ— объ участіи въ Бозѣ

почившаго Императора Александра III
въ трудахъ историческаго общества,
Ѳ. Ѳ. Веселаго —о трудахъ въ Бозѣ по-

чившаго Императора по усовершенство-

ванно и усиленію пашего флота, Н. Ѳ.

Дубровинымъ — о развитіи русской исто-

рической науки въ царствованіе Импера-
тора Александра III.

Затѣмъ, К. П. Побѣдоносцевъ въ слѣ-

дующихъ выраженіяхъ охарактеризовалъ

воспитаніе- и нравственный обликъ въ

Бозѣ почившаго Императора:
„Человѣкъ дѣлаетъ исторію; но столь

же вѣрно, и еще болѣе значительно, что

исторія образуетъ человѣка. Человѣкъ мо"

жетъ узнать и объяснить себя не иначе,

какъ всею своею исторіею. Духъ человѣ-

ческій съ первой минуты бытія неудер-

жимо, непрерывно стремится — всякую

свою способность, всякую мысль, всякое

ощущеніе выразить, воплотить въ дѣй-

ствіи— и вся эта энциклопедія событій и

дѣйствій составляетъ жизнь человѣческую.

Въ этомъ смыслѣ жизнь, составляя сцѣ-

пленіе событій, связанныхъ между собой

логическою связью причины и дѣйствія,

въ то же время есть таинство души:

есть событія въ жизни, которыя роко-

вымъ, таинственнымъ образомъ дѣйствуютъ
на чуткую душу, опредѣляя стремленія,

волю, характеръ и всю судьбу человѣка.

Но человѣкъ есть сынъ земли своей,

отпрыскъ своего народа: кость отъ ко-

стей, плоть отъ плоти своихъ предковъ,

сыновъ того же народа, и его психиче-

ская природа есть ихъ природа, съ ея

отличительными качествами и недостат-

ками, съ ея безсознательными стремле-

ніями, ищущими сознательнаго исхода. У

всякаго народа, какъ и у отдѣльнаго

человѣка, есть своя исторія— своя сѣть

событій и дѣйствій, въ которыхъ стре-

мится воплотить себя душа народная.

Въ исторической наукѣ пытливый умъ,

критически изслѣдуя факты, дѣйствія и

характеры, желаетъ определить точную

достовѣрность ихъ и уловить взаимную

ихъ связь и внутреннее значепіе въ судь-

бахъ общественной и государственной

жизни народа. Съ глубокимъ интересомъ

съ наслажденіемъ, съ удивленіемъ чи-

таемъ мы страницы этой книги, восхи-

щаясь остротою критическаго ума, искус,-

ствомъ художника. Исторія —по старин-

ному выражепію— учительница народовъ,

граяіданъ и правителей, —но кому изъ

нихъ пошли въ прокъ ея уроки? Кто,
закрывая книгу, овладѣвшую всѣмъ его

вниманіемъ, не ощущалъ въ душѣ горь-

каго сознанія, что передъ нимъ откры-

валась старая, какъ міръ, летопись чело-

вѣческой гордости, эгоизма, жестокости и

невѣжества, — свитокъ, въ которомъ напи-

саны „жалость и рыданіе и горе"?
Въ иномъ, болѣе глубокомъ смыслѣ,

исторія земли и народа образуетъ чело-'
вѣка, сына земли своей, если у него душа

чуткая. Чуткая душа вноситъ въ исторію
свое живое чувство, и тогда всякій фактъ,
всякій характеръ въ исторіи отвѣчаетъ

на то, чему душа вѣритъ, что умъ въ

состояніи обнять, такъ что своя духов-

ная жизнь становится для человѣка те-

кстомъ, а лѣтопись исторіи —комментаріемъ

къ нему. Въ этомъ свѣтѣ событія откры-

ваютъ ему свое таинственное значеніе, и

мертвая лѣтопись оживляется поэзіей ду-

ховной жизни цѣлаго народа. Иное, въ

чемъ наука, анализируя факты и свиде-

тельства о нихъ, видитъ одну легенду,

сложившуюся въ народномъ представле-

нии, — то самое получаетъ смыслъ явле-

нія, оправдавшаго себя въ жизпи и въ

исторіи, становится истиною для духа.

Чего бы ни достигъ разлагающій анализъ

ученаго историка въ изслѣдованіи сказа-

ны о Владимірѣ, о Димитріи, о Сергіи,
объ Александрѣ Невскомъ, — для чуткой

души это явлепіе, этотъ образъ стано-

вится созвѣздіемъ, проливающимъ на нее

лучи свои, совершающимъ надъ нею свое

теченіе въ тверди небесной.

Мнѣ представляется, что такъ обра-
зовалась душа почившаго, незабвеннаго

Государя, котораго память собрались мы

нынѣ чествовать въ обществѣ, Имъ осно-

ванномъ. Душа Его была чуткая въ от-

зывчивости ко всему, въ чемъ сказыва-

лась ей природа Своей земли и Своего
парода.

Онъ   выросъ   возлѣ   старшаго   Брата,
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Наслѣдника Престола, можно сказать въ

тѣни его, питая Свою душу дружбою съ

нимъ, воспринимая отъ него впечатлѣнія

и вкусы его умственнаго и нравственнаго

развитія. То были годы безпорядочнаго
броженія умовъ въ наукѣ, въ литературѣ

и въ обществѣ, но близъ Цесаревича
стояли люди, которые способны были при-

влечь его вниманіе къ явленіямъ русской

жизни, къ сокровищамъ духа народнаго

и въ исторіи народа, и въ его литера-

тур!;. Таковы были — Ѳ. И. Буслаевъ,
С. М. Соловьевъ. Подъ вліяніемъ ихъ

образовались вкусы обоихъ Братьевъ и

іштересъ Ихъ къ русской старинѣ. Въ
поѣздкахъ Своихъ по Россіи, изо дня въ

день одушевляемый встрѣчавшимъ Его
I повсюду народпымъ движеніемъ, Цесаре-

вичъ успѣлъ узнать и полюбить народъ

Свой и ирослѣдить ходъ его исторіи на

памятникахъ древности, успѣлъ узнать и

полюбить природу коренного Русскаго
края, столь сродную русскому духу. Душа

его росла и крѣпла на родной почвѣ,

въ родной атмосферѣ, и въ письмахъ къ

любимому Брату Онъ передавалъ ему свои

ощущенія.

Насталъ 1865 годъ: онъ принесъ Рос-
сіи страшное горе. Богу угодно было
отнять у Россіи свѣтлую ея надежду. Це-
саревичъ Николай Александровичъ скон-

чался—и оставилъ гряду щі я судьбы Рос-
сп въ наслѣдство возлюбленному Бра-
ту, — передавъ Ему и всѣ завѣты юной

души своей.

Нежданное, негаданное бремя легло

на душу новаго Цесаревича, и Онъ при-

ннлъ его въ смиреніи, какъ долгъ, воз-

ложенный на Него Провидѣніемъ, при-

нялъ— и въ глубинѣ души Своей повѣрилъ
Богу судьбу Свою и Россіи. Нынѣ, и

Его по волѣ Божіей оплакивая, мы ви-

дииъ, мы чувствуемъ, какъ до конца

оправдалась эта вѣра!

Съ этого дня до вступленія на Пре-
столъ, въ 1881 году, Онъ]зрѣлъ въ тишинѣ,

ие думая, не гадая о томъ страшномъ

часѣ, которымъ ознаменовалось вступленіе

Его на царство. Эти годы были для него

поистинѣ годами воспитанія, и оно со-

вершалось въ духѣ историческихъ завѣ-

товъ народа русскаго и русскаго госу-

дарства. Еще въ дѣтствѣ любимымъ Его

чтеніемъ были историческіе романы За-

госкина н Лажечникова, и въ немъ, какъ

во многихъ русскихъ дѣтяхъ, это чтеніё

возбудило нервыя движенія любви къ

отечеству и национальной гордости. Инте-

ресъ къ этому чтенію сохранилъ Онъ и

въ юности, и въ послѣдующіе годы Своей
жизни. Бесѣды съ С. М. Соловьевымъ
открыли ему внутренній смыслъ русской

исторіи и значеніе борьбы, которую вело

собиравшее землю государство съ противо-

государственными и противоязычными си-

лами. Ему случалось сходиться съ умными

русскими людьми и Онъ любилъ слушать

ихъ рѣчи о русской старинѣ и суждеція
о дѣлахъ и событіяхъ новаго времени

съ русской точки зрѣнія: такъ росла въ

немъ та чуткость къ русскимъ интере-

сам^ которая въ годы царствованія от-

крылась намъ — въ силѣ истинной госу-

дарственной мудрости. Памятники русской

старины, которые Онъ изучилъ наглядно

во время ноѣздокъ по Россіи, были всегда

для него предметомъ особливаго инте-

реса, и Онъ ощущалъ тонко ту свое-

образную красоту линій и украшеній,
которою отличается типъ нашей старин-

ной церковной архитектуры. Съ тѣхъ

поръ требовалъ Онъ къ Своему разсмо-

трѣнію всѣ проекты новыхъ церковныхъ

сооруженій, и глазъ Его съ удивитель-

ною вѣрностью различалъ все, что въ

отдѣльныхъ частяхъ зданія нарушало

цѣльную его гармонію или не согласова-

лось съ основнымъ типомъ. Въ душѣ Его
отражался лучшими, привлекательными

чертами тотъ образъ великорусскаго чело-

вѣка, который привлекаете къ нему со-

чувствіе всѣхъ успѣвіпихъ близко съ

нимъ ознакомиться. И въ людяхъ, и въ

учрежденіяхъ Ему было противно все

искусственное, напускное и напыщенное;

но простой чедовѣкъ, приблилсаясь къ

нему, чувство валъ свое душевное срод-

ство съ русскг.гмъ Государемъ.
И для отдѣлыіагэ человѣка, и для на-

рода, для обрщеспа — всю цѣну исторіи
составляете самосоянаніе. И отдѣльный

человѣкъ,   и    пародъ — представляемый
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властью — иознаетъ себя въ своей исто-

■ ріи. Поучительна цсторія развптія этого

еамосознанія у насъ въ Россіи. Стоить
сравнить въ этомъ отношеніи двѣ эпохи —

Начало .и конецъ текущаго столѣтія, вре-

мя двухъ Александровъ Императоровъ —

Александра I в Александра III. Первый
Александръ тоже лю.билъ Россію и . на-

родъ свой, но. Его воспитаніе не дало

Е.ЩГ'-:ВО'зможности узнать ни исторію стра-

: ны своей; ни народъ свой. Онъ родился

, тіъе такое время, когда простой народъ

елылъ подъ общимъ названіемъ подлыхъ

лтодей, и сверху мало кто различалъ въ

. немъ юбликъ достоинства; когда западная

культура, перенесенная, на русскую почву,

выражалась лишь во вніяпнихъ формахъ
чу-ждаго намъ быта; когда на самую цер-

ковь смотрѣли сверху какъ на учрежде-

ние, -необходимое, для народа, но усту-

пающее въ достоцнствѣ римскому культу

нр.?с:вѣщеннаго Запада. И умъ, и сердце

неудержимо влекли молодого Государя къ

возвышенной цѣли — править ко благу
народному, водворить; порядокъ въ хаосѣ

учрежденій, искоренить злоупотребленія,

раа-рѣшить етѣснптельныя узы рабства и

, ііредразсудка. Но идеалъ, къ которому

«римѣнялись Его стремленія и планы,

былъ неівъ Россіи, а внѣ ея. Воспитан-
ный •• Лагарпомъ въ ,-духѣ отвлеченныхъ

идей-' философін XVIII столѣтія, изъ

нихъ ;Щочерпалъ Онъ отвлеченный идеалъ

свой, . — а русская исторія, русская дѣй-

ствительность была Ему -закрыта, и пред-

ставлялась чистымъ , полемъ, на которомъ

можно строить что угодно. Окруженный
плеядою юныхъ совѣтниковъ, Онъ заодно

■еъ ; ними ногруліался въ мечтанія. Не
зная натуры народа и его потребностей,
мечталъ о представительномъ правленіи,
■долженствовавшемъ, будто бы, . водворить

-разумъ и правду въ правительстве; не зная

Церкви: православной въ ея народпомъ

зпаченіи, —мечталъ объ уравненіи съ нею

всѣхъ вѣроисповѣданій и о безразличіи
церкв'ей и вѣроученій; мечталъ о возсга-

-новіеніи Польши, пе зная исторіи, -кото-

рая сказала бы ему, что Царство Поль-
ское— означаетъ рабство и угнетеніе для

всего русскаго народа.

■ Съ    этого  времени   до  вступленія на

престолъ Императора Александра Шпро-
текло  слишкомъ  полстолѣтія.   Въ   этотъ

періодъ времени трудно исчислить, сколько

сдѣлало успѣховъ,  какъ выросло русское

историческое самосознаніе, — и наиболѣе

замѣтный росте его относится именно ко

времени   воспитанія   и   первой   юности

Цесаревича   Александра Александровича.
Открыто  к   обнародовано  множество но-

выхъ памятниковъ, освѣтившихъ исторію

народной жизни, явились молодые ученые

съ самостоятельными взглядами на учре-

жденія я- событія   и  характеры,   въ  ли-

тературѣ  и  върбществѣ  проснулся жи-

вой интересъ къ гіамятннкамъ народнаго

творчества   въ   пѣсняхъ,   въ   былинахъ,
въ музыкѣ,   въ  архнтектурѣ. Въ Москві
собрался   кружокъ  культурно - образовап-
ныхъ   людей,   одушевленныхъ   мыслью о

необходимости пароднаго самопрзнанія въ

изслѣдованіи прошедшихъ судебъ страны

своей   и   своего   народа; они явились въ

обществѣ и въ литературѣ съ протестом

противъ ложнаго   отношенія   къ  русской
жизни и ея потребностями противъ само-

довольнаго невѣжества и равнодушія ко

всему,   что  касалось до самыхъ живыхъ

иптересовъ Россіи. Это были люди, искав-

шіе въ прошедшемъ своей родины идеала

для устройства будущихъ  судебъ ея,  и

они первые сознательно выяснили передъ

всѣми   нераздѣльную   связь  русской на-

родности — съ вѣрой и съ православной

Церковью.   Независимо   отъ  крайностей
ученія, — слово   это было необходимо въ

виду надвигавшейся съ Запада тучи космо-

политизма и либеральнаго доктринерства;

вотъ почему  дѣятельность  этого кружка

имѣла важное   значеніе   въ исторіи рус-

скаго просвѣщенія. Молодой Наслѣдникъ

Цесаревичъ, рано ознакомившійсясъэтимъ

направленіемь   чрезъ  А. Ѳ. Тютчеву, не

могь пе сочувствовать  ему  чуткимъ рус-

скимъ сердцемъ,  любящимъ народъ Свой
и землю и жаждущимъ правды и прямого

дѣла для земли Своей.
Посреди такихъ явленій и воздѣйствій

возрасталъ и образовался будущій Импера-
торъ. И вмѣстѣ съ тішъ выростала и укрѣп-

лялась въ народѣ вѣра  въ  Него, оправ-
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давшаяся въ теченіе всего 13-лѣтняго

Его Царствованія. Для крѣпости прав-

ленія нѣтъ ничего дороже вѣры народной
въ своего Правителя, ибо все держится

на вѣрѣ. Что бы ни случилось,— всѣ знали

и были увѣрены, на что въ важныхъ

случаяхъ государственной жизни дастъ

Онъ отрицательный и на что положи-

тельный отвѣтъ изъ Своей русской души.

Всѣ знали, что "не уступить Онъ русска-

го, исторіей завѣщаннаго интереса, ни на

польской, ни на иныхъ окраинахъ ино-

родческаго элемента, что глубоко хранитъ

Онъ въ душѣ Своей одну съ народомъ

вѣру и любовь къ Церкви православной,

понимая все ея воспитательное значеніе
для народа,— наконецъ, что заодно съ

народомъ вѣруетъ Онъ въ непоколебимое
значеніе Власти Самодержавной въ Рос-

сіи и не допустить для нея въ призракѣ

свободы смѣшенія языковъ и миѣній.

Когда мы теряемъ блпжняго, люби-
маго челопѣка, мы не думаемъ спраши-

вать: что онъ сдѣлалъ, мы только ощу-

щаемъ чѣмъ онъ былъ, и для насъ всего

дороже, всего ощутительнѣе живой его

образъ со всею окружавшею его нрав-

ственною атмосферой, все, что отъ пего

неходило къ намъ и держало въ насъ ту

гармонію жизни, которую съ кончиною

мы утратили. И кажется въ эту минуту—

его нѣтъ, какъ намъ ' жить безъ него?
Такішъ-то чувствомъ дрогнулъ весь на-

родъ русскій, поражешшй вѣстыо, что

отошелъ отъ насъ Царь Александръ III.
Душа народная слилась съ Его душою

и, утративъ Его, сама растерялась. Чув-

ство это живо и понынѣ. Кто хочетъ

уловить Его и ощутить Его и слиться

съ Нпмъ,—пусть идете въ Петропавлов-
ске соборъ на эту орошенную слезами

могилу и увидите, какъ и нынѣ, и завтра

наполняете его, торжественно, съ утра

до вечера тихою молитвою, безконечная
толпа народная, стекающаяся къ этой

могйліі со всѣхъ концовъ Россіи".

Собрапіс   С.-ІІстербургскаго   Славянского
благотворительна™ общества.

Обычное годовое торжественное собра-
ніе Славянскаго общества въ нынѣшнемъ

году,   вмѣсто   14   февраля,   дня  памяти

святаго Кирилла Философа, первоучителя

Славянъ, приходившагося на первой не-

дѣлѣ великаго поста, состоялось 6 апрѣля,

въ четвергъ на свѣтлой недѣдѣ, въ день

памяти   святаго   Меѳодія,    архіепископа
Моравскаго. Въ этотъ  день исполнилась

101 0-я  годовщина со  времени  кончины

святителя. По обыкновенію весьма много-

людное   и  торжественное   собраніе    об-
щества,    происходившее    въ    обширной
залѣ   городского    кредитнаго   общества,

почтилъ    на   сей   разъ   своимъ   присуди

ствіемъ   высокопреосвященный Палладій,

митрополитъ С.-Петербургскій. По откры-

тіи собранія,  владыка митрополитъ пре-

подалъ собранію благословеніе и въ архи-

иастырскомъ обращеніи къ собранію нри-

звалъ благословеніе  Божіе  на труды об-

щества во благо единоплеменныхъ братій.
Председатель    общества    графъ    Н.   П.

Игнатьевъ   сообщилъ  отчетный свѣдѣнія

о   деятельности   общества   за   мйнувшій
годъ. Чуждая перечневой сухости  и по-

дробностей, которыя интересующіеся най-

дутъ  въ ежегодно   печатаемомъ  отчетѣ,

рѣчь   г. предсѣдателя сосредоточивалась

на главныхъ проявленіяхъ дѣятельности

общества, направленной на воспитаніе въ

Россіи  славянской молоделш,   въ видахъ

скрѣпленія   узъ,   связующихъ  Россію  со

славянствомъ,  на ознакомленіе Россіи съ

славянствомъ и взаимно славянъ съ Рос-
шей посредствомъ соотвѣтствующпхъ изда-

ній научнаго и популярна™ характера и

распространенія русскихъ книг-ь и періо-

дическихъ   изданій   въ   славянскихъ   зе-

мляхъ, и на дѣло благотворенія нуждаю-

щимся славянамъ  въ разныхъ видахъ  и

разными способами. Въ основаніе предста-

вленнаго отчета положено было высказан-

ное г. предсѣдателемъ убѣаіденіе, доста-,

точно оправдываемое фактами, что делае-
мое въ тншннѣ, безъ шума и пе на показъ,

доброе дѣло принесете свои плоды, хотя-



518,.             ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ              £ 15

бы непосвященнымъ или предубѣжденнымъ

и казалось, что Славянское общество без-

жизненно или мертвенно, такъ какъ не

заявляетъ себя громкими фактами, а въ

тѣхъ жертвахъ какія несете русскій народъ

хотя бы и мелкими лептами на дѣла сла-

вянской благотворительности, нельзя не

видѣть неизсякающаго и никогда но

прекращавшаяся сочувствія въ русскомъ

обществѣ къ благороднымъ и въ высокой

степени сочувственнымъ задачамъ, пре-

слѣдуемымъ обществомъ. Что это сочув-

ствіе не ослабеваете и не прекратится —

прибавимъ отъ себя—въ этомъ ручатель-

ствомъ могутъ служить хотя бы тѣ же

общія собранія Славянскаго общества,
съ такою любовію и вниманіемъ посѣ-

щаемыя всегда столь великимъ числомъ

интересующихся людей всѣхъ обществен-
ныхъ положеній и возрастовъ, и нельзя

не пожелать, чтобы подобныя собранія,
дающія обильную пищу и уму, и сердцу,

и созывались почаще, и посѣщались съ

обычнымъ сочувствіемъ образованными
людьми.

Послѣ рѣчи председателя, казначей

общества генералъ Н. К. Шведовъ сооб-

щилъ денежный отчетъ общества, нзъ

котораго видно, что средства общества
не оскудѣваютъ, что въ отчетномъ году

поступило на приходъ 29,715 руб. и из-

расходовано 22,549 рублей и что обще-
ство имѣетъ капиталъ въ 246,464 руб-

ля, причемъ въ отчетѣ съ признатель-

ностью огмѣчено, что общество обязано
главнымъ притокомъ пожертвованій право-

славному духовенству, которое, отъ пре-

освященныхъ іерарховъ и до бѣднѣйшаго

сельскаго пастыря, съ величайшею готов-

ностію откликается на нужды своихъ

славянскихъ братій и несете свои и соби-

раете среди паствы нескудныя средства на

помощь братьямъ по крови и духу.Вниманію
собранія были предлолсены весьма интергс-

ныячтенія членовъ общества: А. А. Кирѣе-
ва— въ отвѣтъ западникамъ по поводу

статьи князя Трубецкого о славяно-

фильстве, напечатанной въ „Вѣстникѣ

Европы"; В. В. Комарова— о связи русской

государственной идеи съ славянствомъ

въ ея ист-орическомъ развитіи (по поводу

рѣчи профессора В. И. Ламанскаго) и

г. Башмакова о русскомъ самосознаніи
на нашихъ окраинахъ.

Между чтеніями хоромъ г. Архангель-
ская исполнены были духовныя и па-

тріотпческія славянскія пѣсноиѣнія. Въ

собранін было весьма много духовенства

и выдающихся общественныхъ дѣятелей.

Холмское православное Свято-Богороднцкое
братство.

Состоящее подъ Высочлйшимъ Государя
Императора  иокроЕительствомъ Холмское
православное   братство'   недавно   издало

отчетъ за 1894-й— 15-й годъ своей просвѣ-

тигельной, высоко плодотворной деятель-

ности на пользу православія  въ   Приви-

слинскомъ краѣ.   Сочувствіе благимъ цѣ-

лямъ братства,  направленнымъ на укрѣ-

пленіе   православія   въ   возсоединенномъ

изъ уніи населеніи   Холмской  Руси,   на-

глядно выражается въ зпачителыюмъ чи-

слѣ  членовъ  братства изъ разныхъ кон-

цевъ Россіи, коихъ нынѣ считается 1105,

въ томъ числѣ  45 почетныхъ,  и  въ де-

нежныхъ   и   матеріалышхъ   пожертвова-

ніяхъ, которымъ дано въ высшей степени

сочувственное   пазначеніе. Такъ, братство
во множествѣ распространяло и безмездно,
и   чрезъ   продажу  по  весьма   доступной

цѣнѣ книги, брошюры и листки религі-

ознаго   и назидательпаго  содержанія, а

такпге   православныя  иконы,   крестики и

картины въ православномъ духѣ  въ про-

тиводѣйствіе распространяемымъ въ краѣ

таковымъ же предметамъ католическаго со-

держала.   Приспособляясь  къ  мѣстныыъ

условіямъ края, гдѣ православное населе-

ніе подвержено вліяніямъ воинствующаго

католичества, и озабочиваясь укрѣпленіемъ
въ    вѣрѣ    православныхъ,    возсоединив-

шихся   отъ  уніи, братство,   по   прнмѣру

прежнихъ лѣтъ,   издало Холмскій народ-

ный календарь на 1895 годъ. Отвѣчая на

религіозные запросы православныхъ, разъ-

ясняя недоумѣнія, возникающія  съ лати-

нянами, и предлагая обильную духовную

пищу   возсоединившимся   отъ   уніи,   это

изданіе,  печатаемое   ежегодно въ 12,000
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экземплярахъ, распространяется въ народѣ

ио крайне низкой цѣнѣ— 10 коп., хотя и

съ убыткомъ для средствъ братства, но съ

несомнѣнною пользою для парода. Въ
удовлетвореніе унаслѣдованной отъ вре-

мён* унін любви простого народа къ

набожнымъ пѣснямъ и въ предотвратите

нежелательнаго, вслѣдствіе привычки, за-

имствовапія, fy латинянъ такъ называе-

мыхъ „годзинокъ" и „рожанцевъ", брат-

ство приступило къ изданію „Богоглас-
вйка" съ нотами, въ количеств/в 15,000

экземпляровъ. Въ него вошли духовныя

пЬсноігІінія, по папѣву хорошо извѣстныя

и любезныя простому народу, но по со-

держанію совершенно свободныя отъ всѣхъ

наслоеній латинства, проникшихъ въ те-

ченіе. столѣтій въ упіатскія богослужеб-
ныя книги.

Немалую заботу для братства соста-

вляете поддержаніе благолѣпія въ право-

славныхъ храмахъ, крайне скудныхъ

утварью и богослужебными принадлежно-

стями. ІІо заявденію отчета, дотолѣ обиль-

ный прнтокъ изъ Москвы пожертвованій

въ Холмско-Варшавскую епархію священ-

ных! принадлежностей храмовъ и бого-
служенія совершенно прекратился съ кон-

чиною основателя братства митрополита

Леонтія; между тЬмъ православные хра-

мы во многихъ мѣстностяхъ епархіи, по

бѣдности прихожанъ, находятся въ весь-

ма убогомъ состояніи, не имѣютъ ни при-

личной утвари, ни достаточно богослужеб-
ныхъ книгъ. Нельзя не пожалѣть искрен-

но, объ оскудѣніи стороннихъ жертвъ на

нужды православпыхъ храмовъ, и тѣмъ

большаго сочувствія и содѣйствія заслу-

живаетъ заботливость братства объ удо-

влетворепіи сихъ нуждъ собственными его

средствами. Откликаясь на указанный

нужды бѣднѣйшихъ церквей епархіи,

братство въ отчетномъ году снабдило Тео-

линскій женскій монастырь священными

облаченіями и святыми иконами и пять

нрпходскихъ церквей облаченіями и дру-

гими богослужебными принадлежностями.

Съ цѣлію доставленія возможности право-

славнымъ храмамъ пріобрѣтать по доступ-

ной цѣнѣ церковныл свѣчи изъ чистаго

пчелинаго   воска,    братство     два   года

тому назадъ открыло свѣчной заводъ.

Въ кругъ дѣятельности братства вхо-

дитъ и благотворительность частнымъ ли-

цамъ. Такъ, въ отчетномъ году братство

содержало двухъ пансіонеровъ въ духов-

ной семинаріи и трехъ въ духовномъ учи-

лищѣ и выдало въ единовременное по-

собіе нуждающимся, вдовамъ и сиротамъ,

болѣе 600 рублей.

Совѣту братства поручено  завѣдываніе

всѣми церковными школами епархіи, ко-

торыхъ   въ  минувшемъ   году  было   двѣ
2-классныхъ, 1 воскресная,  18 одноклас-

сныхъ церковно-приходскихъ и 35 школъ

грамоты,   такъ   что   число   церковныхъ

школъ въ сравненіи съ предыдущимъ го-

домъ  увеличилось  на 13. Во всѣхъ цер-

ковныхъ школахъ епархіи   въ отчетномъ

году обучалось 1663 дѣтей, на 488 болѣе

предыдущего года; изъ нихъ 1443 право- .

славныхъ   и    220   иновѣрцевъ .   Всѣхъ

средствъ   въ распоряженіи  совѣта брат-
ства   на  содержание  церковныхъ   школъ

было  4,963 руб. 28 коп.  Столь   скудный

средства, къ сожалѣнію, не позволяли со-

вѣту   братства   приступить   къ открытію

большаго числа школъ, въ коихъ  весьма

нуждается   мѣстное   населеніе,   еще   не

окрѣпшее въ преданности святой Церкви

и ея установленіямъ,  и  по сему жертвы

на   церковно-школьное   дѣло   въ   предѣ-

лахъ   Холмско - Варшавской   епархіи  въ

высшей   степени   желательны   и   плодо-

творны. 19 лѣтъ прошло со времени при-

соединенія къ православію уніатовъ Холм-

ско-Варшавской епархіи, но до сихъ поръ,

по   заявленію   совѣта   братства,   успѣхи

православія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ край-

не незначительны, а во многихъ и вовсе

не видны. Въ настоящее время признано,

что только школа церковнаго характера

можетъ  дать желанные плоды и возвра-

тить по крайней мѣрѣ подростающее по-

колѣніе   въ  лоно   православной   Церкви.

Тѣмъ желательнѣе и необходимѣе возмо-

жно   болѣе   широкая  и  правильная   по-

становка церковныхъ школъ  въ епархіи.

Особенпаго вниманія заслуживаете въ

дѣятельности   Холмскаго   братства   пра-

вильно устроенная  и   широко развившая

свои обороты братская лавка съ продажей
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изъ оной книгъ, иконъ и церковной утва-

ри'.' Въ отчетномъ году въ приходѣ по

яавкѣ состояло 39,183 руб. 92 коп. и въ

ріасходѣ 28,802 руб. 61 коп. Въ частности:

а) отъ продажи книгъ, иконъ, крестиковъ,

сізѣчей, деревяннаго масла, ладана и цер-

ковнаго вина поступило 21,919 р. 21 к.

и б) отъ продажи церковныхъ и священ-

нических! облаченій и церковной утвари—

8,258 руб. 25 коп.; братскаго имущества

по лавкѣ и ея отдѣленіямъ числится на

26,748 руб. 44 коп., чистой прибыли по

лавкѣ' за послѣдніе 11 мѣсяцевъ было
2,619 руб.   21 коп.' --

Наконец!, заслуживаютъ вниманія п

братскій цёрковно-археологическій музей,
открытый въ 1882 году, и пра немъ би-
блиотека: описанію сихъ учрежденій, въ

связи съ исторіею ихъ, посвященъ въ

ртчётѣ братства весьма интересный до-

клад! г. Кораллова (стр. 93 — 156), на

который и обращаемъ вниманіе любите-
лей' церковной археологіи и духовнаго

просвѣщенія.

Столь разнообразная и полезная дѣя-

тёльн'ость братства съ каждымъ годомъ

привлекаете къ нему все большее внима-

ніе.исочувствіе' лицъ, ревнующих! объ
успѣхахъ нравославія въ этой отдаленной
русской окраинѣ, подверженной враждеб-
цымъ воздѣйствіямъ ' ипоплеменнымъ и

ннославнымъ. Съ своей стороны, и брат-
ство," ' въ признательность за оказываемое

ему содѣйствіе, 'отличаете выдающихся

по своим! заслугам! сочленовъ почетны-

ми, наградами *). Такъ, въ минувшем! году

9-ти' член'амъ присвоены братскіе знаки

1-й степени, 17-ти— : 2-й степени и 32-іиъ—
3-й степени, а въ почетные члены избра-
ны': Кронштадтскій 'протоіерей I. И. Сер-
гіевъ, каѳедральнаго Исаакіевскаго собора
протоиерей П. Смйрновъ, т. с. Н. М.
Днцчковъ и генералъ-лейтенантъ Н. Б.
Брокъ.

Бсѣ приношенія нацѣли братства какъ

деньгами, такъ и вещами, соотвѣтствую-

щими вышеизъясненнымъ нуждам!  брат-

аРисунокъ   знака' 'Холмскаго   православнаго

ства.и извлеченіе нзъ, Устава братства  были
•.. помещены   въ   Дв   51   «Церковныхъ  ВѣдоыостсіЬ

ІвЭЗ г. на стр. 1853— І855.

ства, адресуются въ г. Холмъ, Люблин-
ской губерніи, въ совѣтъ Холмскаго право-

славнаго Свято-Богородицкаго братства.

Открытіс въ г. Ставрополѣ отдѣла Импера-
торскаго    православнаго    Палестинскаго

Общества.

26то марта текуіцаго года, въ празд-

никъ Входа Господня во Іерусалимъ, со-

стоялось въ г. Ставрополѣ открытіе отде-
ла Императорскаго православнаго Пале-
стинскаго общества. Изъявило желаніе
быть членами онаго 26 человѣкъ изъ

живущихъ въ городѣ духовныхъ и свѣт-

скихъ лицъ. Первое собраніе происходило

въ новомъ архіерейскомъ домѣ, подъ пред-

сѣдательствомъ преосвященнаго Агаѳодо-

pa, епископа Ставропольская и Екатерине-
дарскаго. Послѣ божественной литургіи въ

каѳедральномъ соборѣ, его преосвящен-

ство, прибывъ въ собраніе, обратился къ

присутствующим! съ словомъ, въ кото-

ромъ, ознакомивъ слушателей съ тѣми

цѣлями, какія привели къ мысли открыть

въ населенной' и обширной по простран-

ству Ставропольской епархіи отдѣлъ

православнаго Палестинскаго общества,
выразилъ надежду, что это святое дѣло

во всѣхъ и всюду встрѣтитъ желаемую

поддержку. Засимъ ректоръ духовной се-

минаріи, протоіерей П. Смирнов! прочи-

талъ составленную имъ записку о значе-

ніи для каждаго христіанина Земли Пале-
стинской и о задачах! и цѣляхъ Пале-
стинскаго общества вообще. Въ этой за-

писи уяснепы историческія судьбы
и положеніе православныхъ обитателей
Земли Палестинской и тѣ результаты,

какихъ достигло Палестинское общество
своею дѣятельностію по отношенію къ

Іерусалимской Церкви.
ЗатЬмъ были избраны: предсѣдате-

лемъ преосвященный Агаѳодоръ, епископъ

Ставропольскій и Екатеринодарскій, " то-

варищемъ председателя Ставропольские

губернаторъ Н. Е. Никифораки, казна-

чеем! управляющій акцизными сборами
Д. В. Ждаповт. н дѣлопроизводителемъ

Управлявший мѣстными удѣльными имѣ-



К 15 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 521;

ніями Д. П. Саблин!. Всѣх! членских!

взносов! поступило болѣе, 1,200 рублей.
О состоявшемся открытіи в! г. Ставро-
полѣ отдѣла Императорского православ-

наго Палестинскаго общества преосвя-

щенный телеграфировал! Его Император-
скому Высочеству, Августѣйшему Пред-
седателю общества, Великому Князю
Серию Александровичу, .и Его Импера-
торскому Высочеству благоугодно было
въ тот! же день, 26 марта, привѣтство-

вать открытіе отдѣла милостивою на имя

его преосвященства телеграммою слѣдую-

iifaro содержанія: „Сердечно обрадованъ.
Лай Богъ потаю успѣха новому дѣлі/

подъ покровителъствомъ Вашею Преосвя-
щенства". „СЕРГѢЙ".

Мпссіоперскія бесѣды въ г. Ригѣ.

По распоряжение и С! благословенія
высокопреосвященнаго Арсенія и в! на-

стоящем! 1895 году велись въ г. Ригѣ

миссіонерскія бесѣды съ старообрядцами.
Бесѣды происходили въ помѣщеніи на-

чальной образцовой школы при духовной
семинаріи, по воскреснымъ днямъ въ по-

слѣ-обѣденное время. Съ неизмѣннымъ

усердіемъ и любовію въ теченіе нѣсколь-
ііихъ лѣтъ уже сряду ведутъ эти бесѣды

преподаватели духовной семинаріи свя-

щенник! каѳедральнаго собора Владимір!
Плисе! и священник! Рижской едино-

верческой церкви Трифон! Прокопіев!.
Немалое участіе принимал! въ бесѣдахъ

діаконъ единоверческой церкви Петр!
Злотников!, сам! блуждавшій .много лѣта

во тьмѣ и потом! познавшій истину право-

славія (бывшій старообрядец!). Всѣх!

бесѣд! было восемь. Православные слу-

шатели во множествѣ собирались на эти

бееѣды; среди нихъ немало было и пред-

ставителей старообрядчества. В! вступи-

тельной бесѣдѣ (29 января) о. Плисе!,
объявив! об! открытіи бесѣд!, раЗ!ЯСНИЛ!

о причинах! отдѣленія старообрядцев!
отъ православной. Церкви, закончив! свою

бесѣду увѣщаніем! старообрядцев! по-

следовать евангельскому блудному сыну

и возвратиться  въ отеческій дом!, — въ

лоно святой православной Церкви.,. Слѣг
дующую бесѣду (5 февраля) велі.-бІПрб-
копіев!, который сдѣлалъ первоначально

краткую характеристику старообрядче-
ства вообще и въ частности Рижскцхъ
ѳедосѣевцевъ, указав! на отличающія

их! невѣріе, распри, несогласія и раздѣ^-

ленія. Затѣм!, еобесѣдник! коснулся

„заупокойных! моленій",. существующих!

у старообрядцев!. Когда умирает! право-

славный член! в! раскольнической семьѣ,
(смѣшанной) то в! „моленной" допускается

молитва объ умершем! въ томъ только

случаѣ, если родственники его позабо-
тятся „перевести" умершаго „въ старую,

вѣру". Для этого до истеченія 40 дней

послѣ смерти (послѣ каковаго срока, не.-

возможенъ переводъ въ старую вѣру)

родственники умершаго — старообрядцу
обращаются с! усердною просьбою- къ

наставнику объ этомъ переводѣ.' Са,-
мый переводъ совершается, посредством,!

40-дневнаго поста и поклонов!, что Щг

полняютъ старухи-молельщицы за особую

плату, по просьбѣ родственников! умерг

шаго, причемъ если нанимают! для укаг

заннаго поста 20 старух!, то перевод!

может! быть совершаем!, через! два 'дня.

Послѣ понесеннаго старухами поста ца.-

ставник! даете повое имя усопшему.,, .и -

В! моленных! начинают! поминать его,,

уже как! истиннаго старообрядца. .Не-
смотря на приглащеніе. о. , Прокопіс^п,
никто не выступилъ в! защиту этого

обычая, коренящагося въ религіознбмъцет.
вѣжествѣ и суевѣріи. Слѣдующую бесѣду,
19 февраля, велъ діаконъ ЗлотниковъІ .о

таинствѣ святаго причащеніи, В! связи,сь

пятппросфоріем! н семипросфоріем!. В!
концѣ бесѣды выступил! С! возраженіими
один! из! присутствовавших! старообряд г .

цев!. О. Злотников! надлежащим! обра.-

зом! опроверг! его возражёнія. На даль-

нейшей бесѣдѣ (26- февраля) о. Пл'иссъ
подробно излоашл! ученіе об! едицствѣ.
Церкви, объяснив! последовательно, по

частям!, 25-ю главу Большаго Катихизйса,:,
Выстунившій на защиту старообрядчества
последователь ѳедосѣевскаго толка Ни г

конов!, на вопрос! о. собесѣдника; "
имѣет! ли ѳедосѣевское общество сходстве .
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С! описанною въ 25-й главѣ Большаго
Катихизиса церковью,—хотя и сь огор-

ченіем! и с! неудовольствіем!,— признал!,

что общество их! не имѣет! этого сход-

ства. О. собесѣдник! разъяснил! и дру-

гія недоумѣнія и вопросы, предложенные

Никоновым! и старообрядцем! ѳедосѣев-

скаго толка Ивановым!. Оба они со-

гласились с! доводами и сужденіями
о. собесѣдника. На слѣдующих! бесѣ-

дах! (5 и 12 марта) священник! Про-
копіевъ разъяснил! заблужденія старо-

обрядцевъ'относительно уклоненія их! от!

общенія в! пищѣ и питіи с! иновѣрными,

а . равно и В! молитвѣ, приведя разные

примѣры и доказательства лживости ихъ

взглядов!,— а діакон! Злотников! разъ-

яснил! о почитаніи я формѣ Креста Хри-
стова в! связи с! разсмотрѣніем! заблуж -

деній о сем! предметѣ старообрядцев!.
Очень утѣшительно было услышать на

послѣдней бесѣдѣ заявленіе старообряд-

цев! Лаврентьева и Никонова, что они

согласны С! изложенным! святоотече-

ским! ученіем! о Крестѣ Христовом!.

Особенною торжественное™ отличалась

бесѣда 19 марта, благодаря посѣщенію

бесѣды высокопреосвященным! Арсеніем!,
который обратился К! слушателям! с!

словом!. Прежде всего он! выразил!

удовольствіе при видѣ большого чпела

слушателей и высказал! им! благодарность
за усердіе к! посѣщеиію миссіонерских!
бесѣд!. Указав!, затѣм!, на большую
пользу этих! бесѣд!, архипастырь замѣ-

тил!, что им! получено анонимное письмо

от! старообрядцев! с! разными вопро-

сами и с! просьбою поручить миссіоне-
рам! дать им! отвѣт! на эти вопросы.

Коснувшись нѣкоторых! пунктов! пись-

ма, владыка в! заключеніе объяснил! о

цѣли миссіонерских! собесѣдованій и вы-

разил! пожеланіе старообрядцам! спо-

добиться от! Господа вмѣстѣ со всѣми

православными чадами причащаться Свя-
таго Тѣла и Крови Христовой из! еди-

ной чаши в! живот! вѣчный. Послѣ того

священник! Прокопіев!, испросив! благо-
словеніе у владыки, начал! изложеніе
бесѣды о Церкви Христовой и таинствах!.

На защиту раскола выступил! опять Ни-

конов!, к! которому присоединился еще

нѣкій штундо - баптисте. На вопросы и

возраженія их! относительно таинствъ

крещенія и мѵропомазанія о. Прокопіевъ
отвѣчал! С! полною убѣдительностію к

основательностію. ІІослѣдняя бесѣда про-

исходила 26 марта и была посвящена

критическому разбору полученяаго архи-

пастырем! анонимнаго письма. В! бесѣдіі
принимали дѣятельное участіе ученики

6 класса духовной семинаріи. Толково и

обстоятельно разсмотрѣли они предложен-

ные старообрядцами в! письмѣ вопросы,

обращаясь в! потребных! случаях! къ

прочтепію подлинных! мѣст! из! старо-

печатных! книг!. Затянувшуюся до позд-

няго времени бесѣду эту о. Плиссь закон-

чил! немногими, сказанными с! горячит

воодушевлением!, словами о важности н

таинства причащенія.
Миссіонерскія бесѣды имѣюте несо-

мнѣнную большую важность и значеніо

для гор. Риги, гдѣ насчитывается до 10

тысяч! старообрядцев!. Несмотря на стро-

гое занрещеніе наставников! и вождей рас-

кола своим! единовѣрцамі посѣщать мис-

сіонерскія бесѣды, на них! всегда присут-

ствовало немало старообрядцев! и немало

также из! числа их! присоединилось ш.

православію за эти послѣдніе годы. По евн-

дѣтельству нѣкоторых! священниковъ,

присоединпвшіеся старообрядцы заявляли.

что они познали неправоту раскола благо-

даря лишь миссіонерским! бесѣдам-

Вообще миссіонерскія бесѣды много со-

дѣйствовали и содѣйствуюта религі-
озному оживленію и упроченію право-

славія в! гор. Ригѣ.

Изъ Сергіева Посада.

На мѣсто оставившаго службу ври

Московской духовпой академіи профес-
сора Н. И. Субботина в! члены сове-
та Александро-Маріинскаго дома призрѣ-

нія из! профессоров! академіи, прика-

зомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода, назначен! профессор! И. Н. Кор-
сунскій, а на мѣсто вышедшаго в! от-

ставку профессора П.  И.   Горскаго-Пла-
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тонова экстра-ординарным! профессором!
избранъ доцентъ Н. А. Заозерскій, на

каѳедру же еврейскаго языка и библей-
ской археологіи —профессорскій стипен-

діате П. В. Тихомиров!, уже достаточно

заявивши себя многими статьями в!

разных! духовных! журналах!, бого-
словскими и философскими. В! послѣд-
нем! мартовском! засѣданіи совѣта ака-

деміи присуждены преміи: двойная пре-

ния покойнаго епископа Курскаго Михаи-
ла профессору Г. А. Воскресенскому за

его капитальный трудь: Евангеліе отъ

Жарка по основнымъ спискамъ четырехъ

редакцігі рукописнаю славянскаіо еван-

гелъскаго текста съ разночтеніями изъ

от восьми рукописен Еваніелія XI—

XVI вв. Сергіев!-Посад!, 1894 г.; полная

Макаріевская — профессору И. Н. Корсун-
скому за его извѣстную работу: Святи-
тель Филаретъ, митрополитъ Московскій.
Ею жизнь и дѣятелъностъ на Московской
каеедрѣ по ею проповѣдямъ. Харьков!,
1894 г., и премія (Макаріевская же) за

лучшія магистерскія сочиненія — доценту

В. Н. Мышцыиу за его диссертацію:
Ученіе святаго апостола Павла о законѣ

дѣлъ и законѣ вѣры. Сергіев!-Посад!,
1894 года.

Изъ Семипалатинска.

Религіозно-нравственныя собесѣдованія

въ здѣпшем! городѣ, несмотря на свое

недавнее (с! прошлой зимы) существова-

ніе, положительно сдѣлались насущною

потребностью здѣшних! православных!

горожан!. За цѣлый час! до бесѣды зало

военнаго манежа до тѣсноты наполняется

мѣщанами, крестьянами и купцами; часто

видны даже и чиновныя лица. Многія
из! лиц! образованных! выражали же-

лание посѣтить эти бесѣды, но приходи-

лось отказываться оте этого, так! как!

тѣснота и духота ота множества слуша-

телей не позволяли занять во время какое

либо мѣсто и высидѣть в! залѣ час!-

полтора. Учредитель бесѣд! протоіерей
Прокопій Попов!, узнав! о желаніи обра-
зованных ь людей познакомиться   с!   ду-

ховными бесѣдами и въ то асе время же-

лая доставить им! въ святую Четыре-
десятницу душеполезное занятіе,— обратил-
ся к! старшинам! общественнаго собра-
нія С! просьбою уступить зало собранія
для 2 —3 чтеній съ 6 до 8 час. вече-

ра. Старшины не только съ готовностію
предоставили о. протоіерею зало со-

брапія, но даже изъявили готовность безъ
всякой платы освѣщать зало во время чте-

ній. Первое чтеніе въ залѣ собранія состоя-

лось 27 февраля причемъ о. протоіереемъ
была предложена бесѣда о „трех! ви-

дахъ смерти: смерти естественной, смерти

невѣрія п смерти христіанина"; второе

чтеніе происходило о марта; тѣмъ же

лекторомъ было прочитано: „Русскій
инокъ". Оба чтенія раздѣлялись [на три

части и начинались, сопровождались и

оканчивались пѣніемъ любителями духов-

наго пѣнія духовныхъ кантовъ и кон-

цертов!. Слушателей на этих! чтеніях!
было множество: здѣсь были почти всѣ

представители города с! губернатором!
области во главѣ, так! что не только

громадное зало собранія было полно, "но
были полны даже хоры. Эти бесѣды

произвели на слушателей доброе впеча-

тлѣніе, и нам! лично пришлось слышать

от! лиц! весьма образованных! выраже-

піе благодарности за чтеніе и пѣніе с!

пожеланіем!, чтобы таковых! чтеній было
в! году не два-три, а возможно больше.

*

9-го сего апрѣля трезвенники брат-
ства святаго Вонпфатія, что при'Братском!
Покровском! храмѣ в! Боровой улпцѣ,

совершили паломничество въ Троицко-
Сергіеву пустынь, находящуюся, на. 19

верстѣ от! С.-Петербурга [по Нарвскому
шоссе. С! ранняго утра Боровая улица при-

няла особый оживленный вид!; храм! стал!

наполняться народом! с! 3 часов! утра и

к! 4 час. был! переполнен! молящимися.

В! 4 часа началось молебствіе преподоб-
ному Сергію и святому мученику Вонифа-
тію, при пѣніи хора трезвенников!. В!
концѣ молебна священник! Сергій Слѣ-

пян! обратился С! поученіем! „о важ-

ности крестных! ходов!". В! 5 ча-

сов!   крестный   ход!   В!    предшеетвщ
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святых! икон! и мѣстнаго духовен-

ства, При колокольном.! звонѣ, тронулся

в! путь. Несмотря на моросившій дождь

и грязь, множество народа сопровождало

крестный ход! при неумолкаемом! пѣпіи

церковных! пѣснонѣній. Умилительную

картину представляло шествіе крестнаго

хода. Здѣсь можно было видѣть не толь-

ко мужей и старцев!, но и юношей - и

дѣтей, кои всѣ едиными устами и единым!

сердцемъ сливались въ общемъ славо-

слбвіи Творца и Промыслптеля Бога. Къ
10 часам! утра трезвенники были в!

пустыни. Крестный ходъ был! встрѣчен!
братіею монастыря. Божественный литур-

гіи совершались в! двух! церквах!: в!

соббрѣ и В! церкви святаго Сергія. В!
нослѣднем! около 1 часа дня было
совершено о. Сергіем! Слѣпяном! мо-

лебствіе С! чтеніем! акаѳиста преподоб-
ному Сергію при пѣніи хора трезвенни-

ков!. Послѣ молебна трезвенникам!

была предложена братская трапеза. За-
тѣм! в! 3 часа пополудни крестный ход!

при самых! сердечных! и теплых! по-

желаніях! братіи монастыря тронулся,

При торжественном! колокольном! звонѣ,

въ обратный путь и пришелъ въ братскій
храмъ" около 9 часов! вечера. Боровая
столь была полна народом!, что отпусте

пришлось дѣлать на улицѣ, так! как!

братскій храм! далеко не моте вмѣстить

всѣх! участвовавших! в! сем! торжествѣ

богомольцев!.

Изъ духовным журшовъ,

В! „Душеполезном! Чтеніи" в! книжкѣ

за апрѣль мѣсяць помѣщена глубоко
поучительная статья, под! заглавіемъ:
„Нравственный обликъ преосвящениаго

ОеоФана-затворника, его келлія, кончина

и нослѣдисс завѣшаиіе".
„С! незапамятных! времен!, говорится

- в! ней, среди многообразных! проявле-

ній человѣческаго духа, мы различаем!

въ.исторіи двоякаго рода дѣятелей. Одни
при- первых! проблескахъ духовной само-

стоятельности бросаются въ водоворот!

жизни и, входя в! многоразличныя  сфе-

ры дѣятельности, вездѣ быстро освои-

ваются и энергическою рукой направляютъ

теченіе событій къ намѣченной цѣлн,

вѣрнымъ глазом! различают! отношенія
меягду людьми, умѣют! подчинять ихъ

своей волѣ и заставить сдѣдовать за со-

бою. Из! таких! людей вырабатываются
великіе правители, полководцы, замѣча-

тельяые практические дѣятели. Но есть

характеры иного рода... Внутренняя, со-

кровенная жизнь сердца, со всей его

чуткостью ко всему истинно-прекрасному,

возвышенному, идеальному, со всей его

задушевностью, со всей поэзіей богатаго
внутренняго содержанія, с! глубоко-раз-
витым! нравственным! чувством!, спо-

собным! различать тончайшіе оттѣнки

нравственнаго настроенія, со всей спо-

собностью постигать гармоническое ила

негармоническое свойство соотношенія
впечатлѣній — вота главная характери-

стическая черта этих! людей иного рода.

Не выходит! изъ такихъ натуръ велй-

кихъ практическихъ дѣятелей, но они

поражаютъ міръ чудною красотой своего

духовнаго содержанія. Съ яснымъ, воз-

вышенным! взглядом! на вещи, осто-

рожно, терпѣливою рукой любяте они

трудиться В! тиши для окончательна™

достиженія неуклонно-преслѣдуемой цѣли,

трудятся без! той ретивой и часто не-

разборчивой  В! ЦѢЛЯХ!  СурОВОСТИ,   К0Т0-

рая не переносит! нрепятствій, и безъ
надменнаго пренебреженія ко всѣм! дру-

гим! путям!. Не гремят! имена ихъ въ

исторіи, —нѣт!—пред! нами они прохо-

дят!, как! живой идеал! —тихо, почти

безмолвно... Им!-то суждено развивать

красоту человѣческаго духа до возмож-

на™ на землѣ совершенства. Они бы
стремились еще выше, еще к! большему
совершенству, каш>!,- бы отдаляясь отъ

земли, еслибы узы земнаго существова-

ния не преграждали имъ путь кі небе-
сам!... Отсюда — отпечаток! какой-то неж-
ной грусти озаряетъ ихъ облпкъ,— грусти,

которая, какъ сѣроватый грунта, стелет-

ся подъ радужпымъ блеском ь отдѣльныхъ

прояв.тепій радостнаго настроенія. Все
это соединилось въ нэчившемъ святителѣ

(Ѳеофанѣ), чтобы, въ лчцѣ его, В! концѣ
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нашего, столь практического, вѣка откры-

лась воочію всѣхъ вѣчно живая и неиз-

сякаемая сила христіанства. Говоря сло-

нами прекрасной характеристики почив-

шаго святителя, онъ былъ „ученый мужъ,

постигшій всю мудрость академическаго

знанія; былъ архіерей, которому ввѣрена

была широкая власть и предоставлены

высокія почести. Но не въ этой учености

и не въ этой власти и чести полагалъ

онъ смыслъ и назначеніе жизни. Свою
ученую мудрость и архіерейскую честь

онъ смѣнялъ на смиренную долю отшель-

ника, удалился въ пустынь, чтобы тамъ

похоронить все, что было въ немъ мір-
скаго, похоронить и ученость и архі-
ерейство, похоронить наконецъ самого

себя —для здѣшней мірской жизни. Но
какъ нельзя сокрыть отъ ыіра солнца,

такъ не могла и пустынь сокрыть отъ

святой Руси истиннаго свѣтильника право-

славной жизни, и если онъ былъ безвѣ-

стенъ для большинства тЬхъ, которые

живутъ лишь міромъ и суетой его, то

тѣмъ болѣе близокъ сталъ онъ къ тѣмъ,

кто живутъ истинною духовною жизнью

и стремятся къ ней.
Изъ пустыни, гдѣ смолкъ живой голосъ

Ѳеофана, по всей Россіи стали распро-

страняться книги и письма, въ которыхъ

говорила сама духовная мудрость и лю-

бовь, говорила отъ глубины духовно-про-

свѣщеннаго ума и отъ чистоты истинно

христіанскаго сердца. Въ его замѣча-

тельной личности поразительно сочета-

лись тѣ элементы, которые дѣлаютъ въ

полномъ смыслѣ православнаго человѣ-

ка,—человѣка съ такою цѣльностыо нрав-

ственнаго бытія, при которой всѣ про-

тиворѣчія, неразлучныя съ земною жизнью,

уступаютъ мѣсто дивной гармоніи, и

бренный, немощный и грѣшный чело-

вѣкъ становится существомъ, истинно

іюплощающимъ въ себѣ образъ и подобіе
Божіе.

Пройдутъ вѣка, и люди забудутъ сво-

ііхъ благодѣтелей, геніальныхъ людей,
способствовавшихъ внѣшнимъ успѣхамъ

жизни, и всѣ славныя имена „великихъ

людей" станутъ достояніемъ исторіи, но

не забудутъ, пока   будетъ   теплиться  въ

душѣ человѣка Божья искра, пока чело-

вѣкъ останется человѣкомъ, —не забудутъ
тѣхъ, кто въ бренномъ земномъ сосудѣ

сумѣлъ отразить нетлѣнную красоту

нашего рода, кто умѣлъ увлекать и уно-

сить души, —умы и сердца людей въ

высшую духовную сферу, въ область вѣч-
ныхъ стремленій, чьи дѣла носятъ печать

истинной духовности небеснаго царства.

Близъ монастырской ограды Вышён-
ской обители находится двухъ-этажный

флигель. Въ нижнемъ, каменномъ этажѣ

номѣщается монастырская просфорня ' и

двѣ братскихъ келліп. Въ верхнемъ, де-

ревянномъ —келлія затворника. Войдемъ
въ нее...

Стѣны деревянныя, безъ обоевъ, не-
сколько потемнѣвшія отъ времени. Ме-
бель и вся обстановка до послѣднёй

крайности простыя и ветхія. Шкафъ съ

угольникомъ изъ простаго дерева, оце-
ненный въ одинъ рубль... Комодъ —въ

два рубля... Простой столъ, ветхій... Склад-
ной аналой, ветхій... Желѣзная кровать,

складная, цѣною въ одинъ рубль... Ди-
ваны березоваго дерева, съ жестяными

сидѣньями—всѣ цѣною три рубля сер.

Все остальное въ такомъ же родѣ... Все
такое ветхое, простое и до крайности
недорогое, а то такъ и самодѣльное... '

Но вотъ два ящика, съ инструментами —

токарными, столярными, переплетными,

цѣною все... три рубля. Палитра' для

красокъ и кисти... Фотографическій аппа-

рата; станокъ для выпиливанья ігзъ де-

рева, верстакъ, токарные станки—все

цѣною въ пѣсколько рублей... Какъѵто

странно читать обозначенный въ описа-

нии цѣны, въ одинъ, въ два рубля...
А между тѣмъ сколько лицъ желали бы
пріобрѣсть и хранить, какъ драгоцен-
ность, малѣйшую вещь на память о

подвижникѣ!.. Но зачѣмъ все это у от-

шельника, отрѣшившагоея отъ міра? „Безъ
дѣла какъ быть? Будетъ грѣшная празд-

ность... Нельзя все духовнымъ занимать-

ся; надо какое-либо нехлопотливое руко-

дѣліе имѣть. Только браться за него надо,

когда душа утомлена,   и  ни   читать, ' ни
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думать, ни Богу молиться неспособна.

А если тѣ духовныя занятія идутъ хо-

рошо, то рукодѣлія можно не касаться.

Оно назначается для наполненія времени,

которое безъ него придется проводить

въ праздности" —припоминаются намъ

слова почившаго святителя. Или вотъ

этотъ сѣрый ситцевый подризникъ, пови-

димому. сшитый самимъ святителемъ, на-

поминаетъ намъ разсказъ о томъ, какъ

пѣкогда, сшивъ самъ себѣ платье, онъ

говорилъ своему любимому племяннику:

„Смотри, старайся какъ молено менѣе

утруждать услугами себѣ другпхъ и учись

какъ можно больше исправлять для себя

самъ"....Всѣ подризники оцѣнены въ че-

тыре рубля. Что поцѣннѣе изъ одежды —

вѣроятно, приношенія благочестивыхъ по-

читателей подвижника. Самъ же онъ го-

товилъ одѣяніе схимника...

Вотъ деревянная рѣзная панагія, съ

деревянной цѣпыо; вотъ деревянный рѣз-

ной крестъ для ношенія на груди. — Это
также плоды рукодѣлія, во избѣжаніе

грѣшной праздности.

А это что? Телескопъ, два микроскопа,

анатомпческій    атласъ,    шесть   атласовъ

географіи общей, церковной и библейской...
А   какое   громадное   собраніе   книгъ!

Всюду книги, книги, цѣлыя груды книгъ...

Книги   замѣняли   для    него    общество
людей.   Общее   количество   отдѣдьныхъ

сочиненій и изданій въ  библіотекѣ  пре-

освященнаго   Ѳеофана   простирается  до

1400 назвапій  въ 3400  томахъ, не счи-

тая   журналовъ   н   мелкихъ   брошюръ.
Пѣнныя  изданія аббата   Миня   (Migne),
которыя    имѣются    здѣсь    почти   всѣ.

Здѣсь     есть :     Demonstrations     evange-

liques, Патрологія— обѣ   серіи: греческая

и латинская,  Encyclopedie theologique—
всѣ три серіи, Theologiae Cursus comple-

tes, Cursus  completus   Scripturae  Sacrae,

Collection  des  orateurs   sacrees   (67   то-

мовъ),    Dissertations    sur    les   droits   et

devoirs   respectifs   des   eveques    et    des

pretres dans 1 eglise cardin. De la Luzerne,

Henrion Histoire ecclesiastique, и  другія,

меньшія   по  объему, изданія.  Общее ко-

личество   всѣхъ   томовъ   этихъ   изданій

здѣсь свыше 750 томовъ.

Самый большой отдѣлъ библіотеки— это

какъ и слѣдовало ожидать, Священное Пи-

саше. Этотъ отдѣлъ заключаете въ себѣ до

280 названій. Изъ изданій Библіи наибо-

лее цѣнное—извѣстное Тишендорфовское
автотипическое изданіе  Синайскаго   Ко-

декса Библіи (Bibliorum Sacroruni Codex

Sinaiticns    Petropolitanus),   четыре    тома

съ указателемъ. По введенію въ Священ-
ное Писаніе есть, между прочимъ, труды

Де-Ветте, Шольца, Геферника, Генгстен-

берга, по исторіи   канона и текста— Кю-

нена, Гильгенфельда. По толкованію Свя-

щеннаго Писанія — многотомные коммеи-

таріи на все Священное Писаніе (Ветхаго

и Новаго Завѣта): Розенмюллера (Scholia),
Ланге (Theologisch - homiletisches   Bibel-

werk),  Корнелія   а   Ляпиде — новѣйшее

изданіе, 60-хъ годовъ (21 томъ) и   При-'
бавленіе (Snpplementum) къ нему (3 тома),

Bibel-Lexicon Шенкеля и Jahrbucher der

biblisclier   Wissenschaft Эвальда; па Вет-

хій  Завѣтъ:   Кейля   и  Делича,   Бунзена

(Bibelwerk),   Штракка и Цоклера (Kurz-

gefasster Commentar);   Колензо на Пято-

книжіе,  Рейнке,   Шегга,   Генгстенберга,
Макракн   (греческ.)  и др. на отдѣльныл

книги Ветхаго Завѣта,  Гитцига   и   Гуп-

фельда   на Псалмы.  На Новый Завѣтъ-

Ѳомы Аквината,  Де-Ветте,  Ольцгаузена,
Мейера,   Бельсера   (Bibelstunden),    Кви-

ноэля, Шольца, Неандера, Клее, Толюка,

Биспинга;    изъ   русскихъ — блажевнаго

Ѳеофилакта,  преосвященныхъ:   Иалладія,
Михаила,    Виссаріона.    Довольно   много

греческихъ коментаріевъ.

Слѣдующій по величинѣ отдѣлъ —хри-

стіанская апологетика и исторія религій—

до 140 названій. Здѣсь есть, между про-

чимъ, цѣлая коллекція (иностранныхъ)
сочиненій противъ Ренановой „Жизни

Іисуса". Есть изданіе протоіерея Зарке-

вича: „Матеріализмъ, наука и христіаи-

ство" (почти всѣ выпуски), „Опыта есте-

ственная богословія" Тихомирова и др.

Отдѣлы догматическаго, нравствепнаго

и обличительнаго или сравнительнаго

богословія сравнительно не велики (всѣ

вмѣстѣ— до 140 названій). И по догмати-

ческому, и по нравственному богослош'ю

есть системы—иностранный  (между про-
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чимъ латинскія) и русскія. Довольно зна-

чителенъ отдѣлъ назидательнаго чтенія;
есть много сочиненій протоіерея В. П.
Нечаева (преосвященнаго Виссаріона) и

протоіерея I. И. Сергіева (Кронштадт-

скаго).
Отдѣлы библейской и евангельской

псторіи заключаютъ въ себѣ до 50-ти на-

званій. По библейской исторіи есть, между

нрочимъ, „Исторія народа израильскаго"
Эвальда; есть также довольно большое
количество иностранпыхъ (нѣмецкихъ и

французскихъ) новозавѣтныхъ исторій.
Отдѣлъ патрологіи естественно гораздо

больше— въ немъ до 80-ти названій. Есть
почти всѣ русскія изданія отеческихъ

твореній.
Значителенъ отдѣлъ общей церковной

исторіи —до ста пазваній. Здѣсь, какъ и

въ отдѣлѣ Священнаго Писанія, замѣ-

чается преобладаніе курсовъ (совокупныхъ
изданій). Есть исторіи: Неандера, Гизе-
лера, Геттэ, Флери, Селье, Робертсона,
Дарраса; на русскомъ языкѣ— Дѣянія все-

ленскихъ и помѣстныхъ соборовъ, цер-

ковныя исторіи Сократа, Евагрія, Ѳеодо-

рита, византійскіе историки, изданные

при С.-Петербургской духовной академіи,
„Востокъ Христіанскій" преосвященнаго

Порфирія (Успенскаго), Сборникъ Право-
славнаго Палестинскаго Общества (боль-
шая часть выпусковъ), Странствованія
В. Г. Барскаго —изданіе того же общества,
и нѣкоторыя другія изданія этого обще-
ства. Есть довольно значительное коли-

чество (на русскомъ языкѣ) путешествій
и описаній Святой Земли и православнаго

Востока (Святогорца и др.)- По отдѣлу
христіанской археологіи есть извѣстное

изданіе Августи „Denkwiirdigkeiten aus

der christlichen Archaologie".
Отдѣлъ исторіи западныхъ христіан-

скихъ исповѣданій заключаетъ въ себѣ

до 40 названій. Исторія протестантства

представлена въ немъ нѣсколысо полнѣе
исторіи другихъ исповѣданій и секта.

Отдѣлъ русской церковной исторіи со-

держитъ въ себѣ свыше 50-ти назвапій.
Здѣсь есть „Исторія русской Церкви"
высокопреосвященнаго Макарія (непол-
ная),  Отчеты  Оберъ-Ирокурора Святѣй-
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шаго Сѵнода по вѣдомству православнаго

исповѣданія за большую часть лЬтъ и

описанія нѣкоторыхъ епархій, монастырей
и церквей.
Отдѣлы исторіи и обличенія русскаго

раскола и сектантства, церковнаго права

и пастырскаго богословія не велики и

особеннаго ничего не представляютъ-

Исторія раскола представлена нѣсколько

полнѣе. Здѣсь есть нѣкоторыя изданія
матеріаловъ по исторіи раскола.

Въ отдѣлѣ проповѣдничества (до 80-ти
названій) есть сочиненія по исторіи пропо-

вѣдничества, теоріи проповѣдничества

(гомилетикѣ) п довольно большое коли-

чество проповѣдей русскихъ проповѣдни-

ковъ, въ особенности высокопреосвящен-

наго митрополита Московскаго Филарета.
Отдѣлъ богослужебный (литургиче-

скій) — до 80 названій — содержитъ въ

себѣ, между прочимъ, довольно значитель-

ное количество греческихъ сочиненій и

изданій и отдѣльныхъ (славянскихъ)
службъ и акаѳистовъ. Есть сочиненія по

псторіи и объяспенію богослужения.
Философскій отдѣлъ (философія, психо-

логія, логика и педагогика) заключаетъ

въ себѣідо SO-ти пазваній. Есть сочйне-
нія по исторіи философіи вообще и нѣ-

которыхъ отдѣльныхъ ея направлений:
изслѣдовапія (русскія) о нѣкоторыхъ нѣ-
мецкихъ философахъ (Кантѣ, Гегелѣ);

сочиненія В. Д. Кудрявцева; нЬкоторыя
русскія сочиненія по исторіи и теоріи
воспитапія, меягду прочимъ и собственно
христіапскаго.
Отдѣлъ всеобщей исторіи не великъ—

24 названія. Есть исторія Цез. Кантю,
на русскомъ языкѣ — исторіи Вебера и

Шлоссера („Всемірная исторія" и „Исто-
рія XYIII столѣтія").
Отдѣлъ русской исторіи больше: до

50 названій. Есть „Исторія Россіи" Со-
ловьева, нѣсколыш сочиненій по исторіи
краевъ Россіи, сочпненія Михайловскаго-
Данилевскаго по исторіи войнъ начала

нынѣшняго столѣтія, извѣстное иллю-

стрированное изданіе „Императоръ Але-
ксандръ I и его сподвижники", а также

(иллюстрированная) „Галлерея русскихъ

дѣятелей" Баумана.
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' Литературный отдѣлъ (около 40 наива-

ній) носитъ случайный характеръ. Здѣсь

есть сочиненія Шекспира, Пушкина, „Фа-

уста" Гете, „Горе отъ ума" Грибоѣдова.

Есть два-три сочиненія по исторіи лите-

ратуры.

1 Около тридцати сочиненій есть по ме-

дицине, цричемъ замѣчается преобладание
сочиненій по гомеопатіи и отчасти по

анатоміи, по которой есть и атласы. Есть

курсы гигіены, макробіотпки (напримѣръ

Гуфеланда), терапіи, фармакологіи и столь

знаменитый въ прежнее время лечебникъ
Распайля.
Отдѣлъ естествознанія хотя не великъ

(до 35-ти названій), но разнообразенъ.
Есть сочиненія Дарвина, Фогта, Катрфа-

жа, Гумбольдта, Гартвига, Фигье и др.

По географіи есть нѣкоторые томы сопи-

ненія Реклю „Земля и люди", „Земле-

вѣдѣніе" Риттера и др. Есть сочиненія
по рисованію и ремесламъ.

Отдѣлъ языкознанія заключаетъ въ

себѣ до 20 названій. Здѣсь есть словари

и отчисти грамматики по многимъ язы-

камъ и нѣкоторыя сочиненія по языко-

знанію.

Есть болѣе 20-ти атласовъ. плановъ и

картъ — географическихъ, историческихъ

и др., русскихъ и иностранныхъ. Есть

художественный иностранныя изданія (по
религиозной живописи), а также изданіе

Вольфа „Картинныя галлереи Европы".

( Изъ русскихъ экциклопедическихъ из-

даній есть энциклопедическіе словари

Березина и Толля.

Отдѣлъ періодическихъ изданій (жур-
наловъ) очень великъ— до 120 названій.

Много иностранныхъ журналовъ —на раз-

ныхъ языкахъ. Журналы: „Annales de

philosophie chretienne" и „L'Universite

catholique" имѣются за многіе годы,

■„nUnion chretienne" и „Theologische
StudienundKritiken" —за нисколько лѣтъ.
Изъ русскихъ журналовъ преобладаю™
духовные, важнѣйшіе изъ которыхъ имѣ-

•ются здѣсь почти за всѣ годы изданія.

Есть нѣкоторыя Епархіальныя Вѣдомости
за нѣкоторые годы, болѣе полныя—Там-

бовскія и Владимірскія. Не мало и свѣт- 1

скихъ журналовъ, преимущественно исто-

рическихъ и естественно-историческихъ,
но только за отдѣльные годы; „Всемірішй
Путешественника." имѣется за большее
количество лѣтъ. За одинъ — два года

имѣются журналы: „Бесѣда", „Нива",

„Новь", „Живописное Обозрѣніе", „Ро-

дина" и др.

Кстати: для всѣхъ, кто съ любовію
изучаетъ творенія почившаго святителя,

мы можемъ сообщить, что въ келліи но-

койнаго найдены въ рукописи: „Толкова-
ние на посланіе апостола Павла къ

Евреямъ", „Пасхальное Евангеліе", „От-
вѣтъ штундистамъ", „О страдапіяхъ и

крестной смерти Спасителя", а, мошетъ

быть, найдется и еще что-нибудь. Всего

въ рукописи отъ 4 до 5 стопъ бумаги.

Святитель любилъ священное искусство

иконописанія и   самъ  былъ хорошій ху-

дожникъ.   Нося въ  душѣ  образы иного;]
высшаго,   небеснаго   міра,   онъ,   видимо,

желалъ  окружить   себя  и на землѣ ихъ

свѣтлыми   отраженіями.   Какое   изобиліе
иконъ и картинъ священнаго содержанія!

Большинство, если не всѣ, изъ нихъ, вѣ-

роятно, писаны его святительской рукой.

„Распятіе", „Воскресеніе Христово", „Сня-
тіе со креста", „Спаситель въ терновомъ

вѣнцѣ" —на   полотнѣ,  образъ   Спасителя
во  весь  ростъ,  Божіей Матери —во весь

роста,   на   дскахъ,    „Богоявленіе" — на

полотнѣ. образъ   святителя   Тихона   во

весь    ростъ — неоконченный    немного,

иконы     святителя     Митрофана     Воро-

нежскаго,   святыхъ   Антонія   и    Ѳеодо-

сія,   святаго   Александра   Невскаго...   и

много   другихъ  картинъ и иконъ на по-

лотне и  дскахъ.  Есть и  портреты, на-

примѣръ, Серафима Саровскаго... Къ двумъ

предметамъ особенно часто возвращалось

художественное    творчество   почившаго:

къ изображенію святителя Тихона Задон-

скаго и Богоявленія. И имя преосвящен-

наго, указывающее на Богоявленіе, и его

картины Богоявленія, и самый храмъ до-

мовый  въ   честь Богоявленія, и его бла-

женная   кончина  въ день Богоявленія —

случайно ли все это?
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Но особенно трогательно — то, что

въ алтарѣ близъ жертвенника, на стѣнѣ

можно видѣть висящій мѣшечекъ. весь

наполненный записочками къ преосвя-

щенному, съ просьбами помянуть въ

своихъ    молитвахъ   у   престола   Божія...
Глубокое умиленіе пронпкаетъ въ ду-

шу ■ при обзорѣ келліи почившаго святи-

теля, не безъ тихой грусти объ отсут-

ствіи того, кто оживлялъ ее своимъ

присутствіемъ...
Мы слышали, что келлію святителя и

его домовую церковь предполагается оста-

вить въ томъ видѣ, какъ все было най-
дено въ день его кончины. Мысль пре-

красная!
-Мы слышали также, что митры, па-

нагіи, кресты, облаченія, священные со-

суды и другіе священные предметы оста-

нутся въ Вышенской обители и будутъ
храниться въ особомъ шкафѣ близъ его

гробницы, которую изготовляеть одинъ

изъ благочестивыхъ почитателей по-

чившаго...-

У почившаго былъ завёденъ строгій
порядокъ жизни. Съ вечера готовилъ

служитель просфоры и вино, равно какъ

и облаченія для ежедневнаго богослуженія.
Но окончаніи литургіи святитель легкимъ

стукомъ давалъ знать о времени утрен-

няго чая. Въ часъ — „обѣдъ", за кото-

рымъ въ послѣдніе годы святитель, не

въ постные дни, вкушалъ только по одно-

му яйцу и по стакану молока. Въ четыре

часа чай. Ужина не было. Съ перваго

января 1894 г. обычный порядокъ жизни

нѣсколько разстроился... Не всегда въ

опредѣленное время святитель давалъ

знакъ о времени чая или обѣда... На-
канунѣ кончины, 5-го января, вла-

дыка, чувствуя слабость, иопросилъ по-

мочь ему пройтись. Келейникъ провелъ

его несколько разъ по комнатѣ, но вла-

дыка, утомившись, отослалъ его и легъ

въ постель. Въ самый день кончины ке-

лейникъ, не слыша условнаго знака, за-

глянулъ въ часъ дня въ рабочій каби-
нета святителя. Сидитъ, что-то пишетъ...

Чрезъ полчаса —условный знакъ... За обѣ-
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домъ святитель скушалъ половину яйца
и полстакана молока. Не слыша знака

къ чаю, служитель въ половинѣ пятаго

снова заглянулъ: святитель лежалъ на

кровати. Не прилегъ ли отдохнуть!? Но
что-то въ сердцѣ сказало о другомъ...

Подойдя къ святителю, слуга увидалъ,

что онъ уже скончался. Лѣвая рука ле-

яшла на груди, правая была сложена

какъ для архіерейскаго благословенія...
На столикѣ, подлѣ кровати, лежала рас-

крытая январская книжка „Душеподез-

наго Чтенія"...
При облаченіи въ святительскія ризы,

на лицѣ почившаго явно для всѣхЪ про-

пяла блаженная улыбка... Былъ ли то

прощальный привѣтъ людямъ, или отра-

женіе небесной радости духа —одному

Богу вѣдомо!..
Три дня стоялъ покойный въ своей

маленькой церкви и три дня въ соборѣ—

ц тлѣніе не коснулось его: почившій
имѣлъ видъ спокойно спящаго человѣка-

Родившись 10 января *) 1815 года,

святитель скончался семидесяти - девяти

лѣтнимъ старцемъ, не доживъ четырехъ

дней до дня рожденія.
Для совершенія чина погребенія 11-го

января прибыль изъ Тамбова преосвя-

щенный епископъ Іеронимъ, въ сопро-

вожденіи высшаго духовенства. Къ этому

времени тѣло въ Бозѣ почившаго святи-

теля уже было перенесено въ теплый
соборъ, гдѣ 12 января совершена пре-

освященнымъ Іеронимомъ соборне боже-
ственная литургія. Во время причастнаго

стиха ректоромъ Тамбовской семинаріи
произнесено было надгробное слово. Нослѣ

литургіи началось погребеніе. Храмъ да-

леко не могъ вмѣстить всѣхъ желавши хъ

присутствовать при погребеніи. Во время

отпѣванія слышались вопли и^рыданія.
Около ЗУ3 часовъ по полудни, гробъ съ

останками ночившаго святителя былъ пере-

несенъ въ Казанскій соборъ и погре-

бенъ въ склепѣ въ правомъ Владимір-
скомъ придѣлѣ этого собора.

При   нріѣздѣ  на   похороны   и   при

*) По болѣе точнымъ свѣдѣніямъ, днеыъ ролу-

денія святителя слѣдуетъ считать именно 10 января

1815 года.                                                                  :
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отъѣздѣ можно было встрѣтить группы

богомольцевъ съ котомками за плечами:

иные шли 200, иные— 300 верстъ, чтобы

поклониться почившему и проститься съ

нимъ, помолиться объ упокоеніи души

его и испросить, какъ при жизни, у него

молитвъ предъ престоломъ Божіимъ.

Въ заключеніе всего считаемъ свопмъ

долгомъ привести „послѣднсе завѣщаніе",
какое самъ святитель оставилъ намъ еще

24 іюля 1866 года, при прощаніи съ

Владимірскою паствою, передъ отпра-

вленіемъ на „покой".

„Не попеняйте на меня, Господа ради,

что оставляю васъ. Отхожу не ради того,

чтобы   вынужденъ   былъ  васъ   оставить

Ваша  доброта   не   допустила   бы   меня

перемѣнить  васъ  на другую паству. Но,

какъ  ведомый,   ведусь на свободное отъ

забота пребываніе, ища и чая лучшаго,—

какъ   это  сродно естеству нашему. Какъ
это могло образоваться, не берусь объяс-

нять.   Одно   скажу, что кромѣ внѣшняго

теченія событій, опредѣляющихъ на дѣла ,

есть [внутреннія измѣненія расположеній,

доводящія   до   извѣстныхъ   рѣшнмостей,
есть кромѣ внѣшней необходимости— не-

обходимость  внутренняя,  которой  внем-

летъ  совѣсть и  которой не сильно про-

тиворѣчитъ| сердце. Находясь въ такомъ

положеніи,   объ   одномъ   прошу   любовь

вашу,— оставя сужденія и осужденія сдѣ-

ланнаго  уже  мною   шага,  усугубьте мо-

литву   вашу,   да   по   отщетитъ' Господь

чаянія   моего   и   даруетъ   мпѣ,  хоть не

безъ трудовъ, обрѣсти искомое  мною.   И

я буду молиться о васъ,— буду молиться,

чтобъ   Господь всегда ниспосылалъ вамъ

всякое   благо,—улучшалъ [бдагосостояніе
и отвращалъ всякую бѣду, паче же чтобъ

устроялъ   ваше   спасеніе.   Спасайтесь,   и
спаситесь  о Господѣ. Лучшаго пожелать

вамъ  не умѣю. Все будетъ, когда спасе-

ны будете.  Путь  спасенія вамъ вѣдомъ,

вѣдомо   и   все   спасительное    устроеніе

Божіе! Въ семъ отношеніи довольно вамъ

напомнить слова апостола  Павла:  о  Ти-

моѳее!  предапіе   сохрани.  Сохраните, что

Господомъ   и   святыми  Его   Апостолами

предано   Церкви  и   что   одно поколѣніе

христіанъ передаете другому. Напомнить

о семъ вамъ понузкдаюсь того ради, что

нынѣ много лживыхъ ученій х-одитъ меж-

ду нами, ученій растлительныхъ,  подры-

вающихъ основы вѣры, разстраивающихъ

семейное счастіе и подрывающихъ благо-

состояніе государства. Поберегитесь, ради

Господа,   отъ   сихъ ученій. Есть камень,

коимъ   испытываютъ золото. Испытатель-
нымъ  камнемъ  да будетъ для васъ свя-

тое   ученіе,   издревле   проповѣдуемое въ

Церкви.   Все   несогласное   съ  симъ уче-

ніемъ   отвергайте   какъ   зло,  какимъ бы

титломъ благовиднымъ  оно   ни  прикры-

валось...  Вы только это соблюдите, а. все

прочее уже само собою приложится вамъ.

За   чистотою вѣры   послѣдуетъ осѣненіе
благодати.   Благодать   съ   вѣрою   созиж-

дутъ святыми и непорочными сердца ва-

ши. Чистые же сердцемъ Бога начинаютъ

зрѣть еще здѣсь,— узрятъ Его несомнѣн-
но  тамъ,  и   будутъ  вѣчно зрѣть и бла-

женствовать  въ   семъ   зрѣніи— Это  не-

большое напоминаніе прошу принять кап

„послѣдпсе завѣщаніе";и болыпимъ чѣмъ
обременять   вниманія   вашего   не   буду.

Все   знаете   сами.    Поревнуйте    только

стать въ рядъ тѣхъ ублажаемыхъ, коихъ

указалъ  Господь въ   словѣ   Своемъ:  сія

вѣсте; но блаженны есте, агце творите я.

Затѣмъ— простите!   простите,  если   кого

оскорбилъ, обидѣлъ, онеправдовалъ, или

чѣмъ соблазнилъ.

Господь Богъ благодатію Своею да

простить и помилуетъ всѣхъ насъ! И

еще прошу не забывайте меня въ моли-

твахъ вашихъ".

Исполнимъ же просьбу архипастыря:

не забудемъ его въ молитвахъ нашихъ.

Со святыми упокой, Христе, душу "усоп-
шаго раба твоего преосвященнаго епи-

скопа Ѳеофана и сотвори ему вѣчную

память!

Помолися и о насъ, святителю Хри-

стовъ, „чтобы Господь всегда ниспосы-

лалъ намъ всякое благо, — улучшалъ

благосостояніе и отвращалъ всякую бѣду,

паче же чтобы устроялъ наше спасеніе"!
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Въ „Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо-

стяхъ", по поводу сорокалѣтней годовщины

служенія Церкви преосвященнаго Макарія,
епископа Томскаго, сообщаются свѣдѣнія

о жизни и деятельности сего архипастыря.

Преосвященный Макарій, въ ыірѣ Ми-
хаилъ Андреевичъ Невскій, сынъ при-

четника В.іадамірской губерніи, села

Шанкина, родился 1 октября 1835 года.

Вслѣдствіе переселенін его родителей въ

Сибирь, онъ обучался въ Тобольском!
духовномъ училнщѣ и затѣмъ въ семи-

варіи, гдѣ и окончилъ въ 1S55 году курсъ

ученія однимъ изъ нервыхъ студентовъ.

Черезъ годъ по окончаніи курса, онъ

поступилъ па служепіе въ алтайскую
духовную миссію, гдѣ и служил! непре-

рывно в! теченіе 30 лѣть, начав! свое

служеніе съ низшей степени клирика и

кончивъ высшею степенью начальника

ыиссіи и епископа. Одинъ изъ старѣй-

ших! миссіонеров! Алтая, священник!

Михаил! Чевалковъ, — современник! и

ученик! блаженной памяти первооснова-

теля миссіи, о. архимандрита Макарія,—
о нервых! годах! служенія въ мнссіи
преосвященнаго Макаріл говорить слѣ-

дующее: „Когда я началъ учить дѣтей

и сестеръ моих! иѣть кантаты изъ

Лепты, въ нашу мпссію пріьхалъ сту-

дент! . Я пригласил! его къ себѣ.

Он! дал! обѣщаніе, простился и ушел!.

•Послѣ этого, когда мы собирались на

крыльцѣ пашег'о дома пѣть, Михаил!
Андреевич! приходил! п пѣ.тъ. По окон-

чаніи пѣнія, on! читал! пам! изъ Свя-
щепнаго Писаиія. Через! нѣкоторое вре-

мя он! сказа.ть: ноющих! изъ Лепты
памъ надобпо научить пѣть церковныя

иѣсни. Я про себя порадовался этому и

сказалъ: мнѣ и самому хотѣлось бы учить

дѣтей моихъ, но я хорошенько не умѣю

пѣть; вы, Михаил! Андреевич!, поучите

их!. Он! сказалъ: хорошо, в! свободное
время я буду учить. Послѣ ЭТОГО, ОН!

в! свободные дни сталъ приходить къ

намъ и учить церковному пѣнію. Дѣтн

мои научились и сестры мои. Учившій
пѣнію Михаил! Андреевич! в! то время

жил! въ училищѣ.   Когда   я   приходил!

К! нему, он! угощал! меня чаем!.

Я посмотрѣл!, что он! ѣстъ: однѣ кар-

тошки —больше ничего. Мы ві это время

стали переводить из! священных! книг!

на алтайскій язык!. С! этого времени

он! стал! изучать алтайскій язык!. Около
двух! лѣт! не мог! он! научиться, но

потом! вдруг! стал! понимать языкъ.

Я удивился этому и сказалъ: вы не могли

научиться алтайскому языку, а теперь,

кажется, вдругъ научились ему. Михаилъ
Андреевичъ отвѣтилъ: мнѣ Матерь Божія
помогла. Съ этого времени , мы начали

учить другихъ нѣнію (по - алтайски).
М. А. начинал! пѣніем!, а потом! чи-

тал!  ЖИТІЯ СВЯТЫХ!,  ПОТОМ!  ОПЯТЬ ПѢЛ!.

Таким! образом!, люди во множествѣ

стали собираться каждый день, особенно
же в! праздничные днп собиралось пол-

ное училище. До этого новокрещенные

не знали ни ученія о Богѣ, ни житія
святых!. М. А. учил! усердно, и ново-

крещенные, дотолѣ спавшіе, как! бы
пробудились. Послѣ такого усерднаго

ученья, М. А. вскорѣ стал! монахом!—

священником!. Имя его Макарій. Онь
стал! усерднѣе прежняго учить. И мы

С! ним! двое перевели много из! свя-

щенных! книг!. Через! некоторое время

перевели литургію" *). Другой из! сви-

дѣтелей (П. И. Макушинъ) трудов! пре-

освященнаго Макарія в! званіи іеромо-
наха-миссіонера говорит! о нем! слѣ-

дующее: „Всегда скромный, неутомимый,
преданный дѣлу проповѣди слова Божія,
ОН!   бЫЛ!  ПрИМѣрОМ!  ДЛЯ    ВсѢх!    СВОИХ!

сотрудников!. Невольно вспоминаются

цутешествія начальника миссін, архи-

мандрита Владпміра, нынѣ архіепископа
Казанскаго, по степям!, горам! и тай-
гам! Алтая в! концѣ шестидесятых!

годов!. Послѣ утомительных! переѣздов!

верхом!, верст! в! 70— 80, в! лѣтніе

знойные дни, добравшись до ночлега,

каждый, наскоро напившись у разведен-

наго костра чаю и закусив! сухарями,

спѣгаилъ улечься подъ открытымъ небомъ
на потникъ съ лошади, положивъ сѣдло

вмѣсто подушки. Одинъ  только   молодой

*) Памятное завѣщаиіе священника М. В.   Че-
валкова. Москва 1884 г. Стран. 52 — 55.
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іеромонахъ Макарій имѣлъ и силы, и

охоту часто до полночи сидѣть въ кругу

проводниковъ и ихъ знакомыхъ алтай-
невъ около догорѣвшаго костра и раз-

сказами располагать къ себѣ и пріобрѣ-

тать довѣріе алтайскихъ язычниковъ,

вообще"чуждавшихся миссіонеровъ. Общи-
тельный и всѣмъ доступный, строгій
къ самому себѣ, онъ умѣлъ извинять

слабости и недостатки другихъ. Чуждый
религіозной нетерпимости, оиъ дѣйство-

валъ на язычниковъ и раскольниковъ

Алтая только словомъ убѣжденія, в! ду-

хѣ евангельской любви. Прекрасно изу-

чив! язык! алтайских! инородцев!, он!

сдѣлал! доступным! ихъ пониманію цер-

ковное богослуженіе, переводя на ихъ

языкъ почти всѣ службы церковныя" *).
Дѣйствительно, во время 36-лѣтняго мис-

сіонерскаго служенія преосвященный Ма-
карій лично ознакомился со всѣми, даже

самыми дикими и отдаленными углами

Алтая, всесторонне и основательно из-

училъ нравы, обычаи и весь бытъ алтай-

ских! инородцев! и В! таком! совершен-

СТВѢ ОВЛадѢ.І! ИХ! ЯЗЫКОМ!, что гово-

рил! и говорит! на нем!, по отзывам!

природных! алтайцевъ, даже лучше ихъ

самихъ.

На поприщѣ служенія преосвящен-

наго Макарія Алтайской духовной мис-

сіи особеннаго вниманія заслуживаютъ

труды его по переводу книгъ на алтай-

скій языкъ. Много времени и труда

пришлось потратить его преосвященству

на составденіе разнообразных! перево-

дов!, которыми он! занимался во все

время своего служенія в! миссіи и за-

нимается даже и теперь, нри много-

сложных! обязанностях! епархіальнаго
архіерея. Можно без! преувеличенія ска-

зать, что большая часть переводной ли-

тературы на языкѣ алтайских! инород-

цев! обязана своим! существованіем!
преосвященному Макарію. Правда, нача-

ло переводческой дѣятельности положено

было еще основателем! Алтайской духов-

ной миссіи — о. архимандритом! Мака-
ріем! (Глухаревым!),   но   недостаточное

*) „Тоыскіи Справочный Листокъ"    1895  года)

JG 33.

знакомство с! алтайским! языком! затруд-

няло, о. Макарія въ переводческих! тру-

дахъ, а потому имъ переведено , было

очень немногое, и при том! это немногой

существовало только въ рукописи. Преосвяк
щенному Макарію первому принадлежит

честь печатнаго изданія на алтайскемъ

язьткѣ многихъ книгъ, которыми миссія

пользовалась въ теченіе 30 лѣтъ и ноль 1-

зуется по настоящее время. Большая
часть -этих! книг! вновь переведена бык

ла преосвященным! Макаріемъ, нѣкото 1-

рыя из! них! представляют! самосто'Яг

тельный труд! его и только немногіяизь

переведенных! прежде изданы под! егр

редакцию послѣ предварительпаго пере-

смотра и исправленія, при чем! оконча-

тельно установлена транскрипція алтай-

ской письменности.

При составленіи перевода на алтай-

ски язык!, преосвященный Макарій дол-

жен! был! встрѣтиться со многими труд-

ностями; преодолѣть которыя можно толь-

ко упорным! и настойчивым! трудомъ.

Прежде всего, самый язык! алтайскій,

на который нужно было переводить кни-

ги, вслѣдствіе разнообразія нарѣчій, пред-

ставляет! для переводчика большія Еа-

трудненія. Какъ извѣстно, на Алтаѣ, въ

предѣлахъ Бійскаго и Кузпецкаго окру-

гов!, обитает! нѣсколько инородческихъ

племен!, язык! которых! подраздѣляетсл

на нарѣчія, одно отъ другаго значитель-

но различающаяся. Племена эти слѣдуиі-

щія: телеуты, алтайскіе калмыки или

просто алтайцы, шорцы или кондомцы,

черневые татары и кумандинцы. Основа-
тель миссіи, о. архимандрит! Макарій,

явившись на Алтай, избрал! исходным*,

пунктом! своей просвѣтите.тьной дѣятели-
ности селеніе Улалу, гдѣ жили телеуты,

которые первыми и начали принимать

христіанство. Поэтому нарѣчіе телеутскоа,

с! которым! очень близко нарѣчіе и

алтайских! калмыковъ, сдѣлалось съ ся-

маго начала какъ бы офиціальнымъ, га-

сподствующимъ языкомъ Алтайской агаа-

сіи. Ha этомъ языкѣ составлялись и со-

ставляются переводы и изданія Алтайской

духовной миссіи, тѣмъ болѣѳ, что тузем-

ные   сотрудники  въ переводах! были и
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есть преимущественно жители Улалы —

телеуты. Впрочемъ, переводы даже и не-

удобно было дѣлать и издавать иначе,

какъ на одном! каком!-либо нарѣчіи уже

по одним! экономическим! расчетам!,

которые при ограниченности матеріаль-
ныхъ средствъ миссіи имѣли немалое

ііліяніе на развитіе ея дѣятельности,

особенно въ прежнее время. Чтобы сдѣ-
лать переводы, но возможности, общим!
достолніемъ всѣх! алтайских! инород-

цев!, переводчику нужно в! подборѣ

слов! и оборотов! примѣняться К! раз-

личнымъ нарѣчіямъ и изыскивать способы
къ тому, чтобы понятное для однихъ

сдѣлать доступным! пониманію и для

Других!. Далѣе великую трудность для

переводчика составляютъ особенности
языка алтайскаго. Задачею миссіонеровъ
служило и служит! то, чтобы передать

инородцам! христіанское ученіе, совер-

шенно новое для них!, существенно

отличное от! их! природнаго шаманска-

го міросозерцанія. А чтобы новыя хри-

стіанскія понятія пе смѣшались в! пред-

ставленіи инородцев! С! массою нх! соб-
ственных! языческих! понятій, а выдѣ-

лились от! них! ясно и точно, миссіоне-
рам!. нужно в! дѣлѣ как! устнаго, так!

и кпижнаго просвѣщенія алтайцев! упо-

треблять совершенно правильно и точно

пхъ собственное построеніе рѣчи. С!
этою цѣлію изучающему алтайскіп язык!

особенно важно прослѣдить внутреннее

значеніе форм!, синтаксическіе законы и

вообще, так! сказать, логику алтайскаго
языка. При очень далекой разницѣ, ка-

кая существует! между русским! язы-

ком! и алтайским!, буквальная близость
перевода к! русскому во всяком! случаѣ

произведет! темноту и непонятность, а

нерѣдко даже может! повести к! не-

правильным! представленіям!. Поэтому,
при переводах! с! церковно-славянскаго

или русскаго языка на алтайскій,
на слова и обороты нужно смотрѣть

не как! на цѣль, а только как!

йа средство. Нужно вести дѣло так!,

чтобы перевод! воспроизводил! въ уііѣ

йпорсдца, по возможности, тѣ же пред-

ставлснія  и  въ  томъ же порядкѣ и на-

нравленіи, какія русскій текст! произво-

дит! в! умѣ русскаго человѣка, а для

этого необходимо с! полным! знаніем!
дѣла пользоваться строем! алтайскаго
языка . Затѣм! , чтобы сдѣлать до -

ступными пониманію алтайцев! многія
понятія христіанской догматики и нраво-

ученія, для которых! нѣт! соотвѣтствую-
щих! выраженій в! языкѣ алтайском!,
переводчику является нужда самому со-

здавать слова, устанавливать особую хри-

стіанскую терминологію на языкѣ алтай-
ском!, но так!, чтобы эта терминологія
нисколько не напоминала собою преж-

них! образов! языческой религіи и в! то

же время была доступна пониманію ино-

родцевъ. Насколько трудно было это дѣло,

по крайней мѣрѣ при составленіи пер-

вых! переводов!, можно судить по тому,

что о. миссіонер!, нынѣ преосвященный
Макарій, чтобы подыскать и ввести в!

употребленіе какой - нибудь новый тер-

мин!, нерѣдко нарочито отправлялся на

нѣсколько недѣль и даже мѣсяцев! в!

отдаленныя захолустья Алтая и только

путем! долгих! п многих! бесѣд! съ

различными инородцами, послѣ убѣжде-

нія, что для оиозначенія извѣстнаго хри-

стіанскаго понятія подходитъ и для

всѣх! инородцевъ понятно то, а не дру-

гое выражепіе, приходил! къ принятію
и употребление нзвѣстнаго термина. На-
конец!, немалую трудность для перевод-

ческой деятельности преосвященнаго Ма-
карія въ первое время его служенія мис-

сіи представляло то обстоятельство, что

до открытія въ г. Бійскѣ катихизатор-

скаго миссіонерскаго училища, между

крещеными алтайцами почти вовсе не

было такихъ, которые хорошо знали

русскій языкъ и могли оказывать помощь

составителю переводовъ. Единственнымъ
помощникомъ преосвященнаго Макарія въ

его переводческой деятельности былъ
вышеупомянутый миссіонеръ ! М. В. Че-
валковъ, природный алтаецъ, хорошо

владѣвшій обоими языками, хотя и не

получившій образованія, достаточная для

того, чтобы вести переводы самостоя-

тельно.

Изъ   переводческихъ  и   самостоятель-
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ных!   литературных!   трудов!   преосвя-

щеннаго   Макарія   на  алтайскомъ языкѣ

особенно замѣчательны слѣдующіе: 1) Бук-

варь  или  азбука  для  обученія грамотѣ.
2). Евангеліе  отъ Матвея.  3) Евангелія,

читанный  на  утрени и литургіи въ дни

воскресные и двунадесятых! праздников!.

4). Литургія святаго Іоанпа  Златоустаго,

5)   Требник!.   6)  Нотный   обиход! цер-

ковнаго    пѣнія.    7)   Священная   исторія

Новаго   Завѣта    (краткая).    8)   Жизнь

Господа нашего Іисуса Христа. 9) Бесѣды

готовящемуся ко   святому   крещенію об!

истинном!  Богѣ  п   истинной   вѣрѣ—на

алтайском! и русском! языкѣ. 10) Бесѣды

к!  язычникам!.   11) Грамматика алтай-

скаго языка, и 12) Послѣдованіе часов!.

Несмотря   на многосложныя  и труд-

ный обязанности епархіальнаго архіерея,

преосвященный  Макарій   и  теперь удѣ-

ляет! немало времена на занятія перево-

дами книг! на алтайскінязык!.Кромѣ гото-

ваго уже К! изданію часослова, предназна-

чаются к!  исправленію литургія святаго

Іоанна Златоустаго, всенощное бдѣніе. Дѣ-
ятельным! помощником! его преосвящен-

ству в! этих! трудах! служит! о. миссіонер!

священник!   В.   Тозыяковь,   природный

алтаец!, хорошо владѣющій обоими язы-

ками  и  нарочито  вызванный  для пере-

водческой   дѣятельности   с!   Алтая   въ

архіерейскій дом!, гдѣ при личном! уча-

стии  и  под! руководством! преосвящен-

наго  Макарія,   производится перевод! и

приготовленіе к! изданію книг! на алтай-

ском! языкѣ.

О Т Ч Е Т Ъ
о. состояніи Эмеритальной кассы

духовенства С.-Петербургской епархіи

за 1894 г. (Четырнадцатый  по открытіи).

I. О КАПИТАЛѢ КАССЫ.

Еъ 1894 году въ кассѣ оставалось:

а)  наличными .......          29 р. 89 к.

б)  билетами    .......   253100 « — <

Въ 1894 году поступило:

I. наличными деньгами:

а)  личныхъ взиосовъ отъ участ-

нпковъ кассы ......      6750 р.   5 к.

б)  2'/«°/о взноса отъ церквей  .      9499 « 71 «

в)  % съ капитала ..... 12071 < 35 «

г) разоыхъ поступлевій (напр.,
пени 8а позднее иредетавле-

ніе взпосовъ 53 р. 51 к.; 7 р.

за 52 экз. Уст. Эмер. Кассы,
посланныхъ    въ    комитетъ

Вятской взаимовспомог. кас-

сы и 672 р. 47Ѵ< к. бонифн-
каціп (доплаты и  */«°/о  ко-

миссіонныхъ) при копверсіп
5°/„ бумагъ на 225100 р. па

Госуд. 4°/„ ренту. .... 732 р. 98'/«

2.  бплетамп на наличпыя

деньги кассою пріобрѣтено 26700 р. — к.

Израсходовано наличными:

а)  наканцелярію(вътомъчислѣ
жалованья ппсьмовод. 300 р.)        399 < 26 «

б)  на храненіе °/„ бумагъ   .   .          21 < 50 «

в)  на возврата взносовъ . ; ,■ ")        273 < 75 <•

г)  на выдачу пенсій   .   .   .   ,'      1674 « 20 <

д)  на пріобрѣтеніе "/„ бумагъ .     26651 «  10 «

Затѣмъ къ 1 января 1895 г.

въ кассѣ остается:

а)  наличными .....;;          64 р. 17'/ 4

б)  билетами ....... 311000 рублей.

Капшгалъ кассы заключается: а) 45200 руб.
въ 4 < / 2 °/о Облптаціяхъ внутренняго займа,
1893 г. п б) 255900 руб. въ 4°/ 0 Государствен-
ной рентѣ.

П. ОБЪ УЧАСТНИКАХЪ КАССЫ: '

Въ теченіе  1894 г.: а) вновь поступило вт.

участники кассы  51   священно-церковпо-слу-

жнтелей;    б)  двое изъ  участнпковъ   выбыли;
в)  трос вышли за штата; г) пятеро— умерли и

д) пепсііі назначены шести лицамъ.

Къ началу 1894 г.: а) участппковъ въ кассѣ

было 325 лпцъ п б) паисіонеровъ было 30 лнцъ,

пмепно: 11 заштатныхъ священно-церковпо-

служнтелей и 19 вдовъ свящеппо-церковпо-слу-

жителей; изъ нпхъ пользуются годичною пен-

сіею: а) по 160 р.— три лица; б) по 96 р.—

три; в) по 80 р.— четыре; г) по 40 р.— один-
надцать; д) по 20 р.—пять; е) по 12 р.— два
и ж) по 10 р.— два лица.

Духовенству С.-Петербургской епархіп, по

примѣру прежнпхъ лѣта, болѣе подробный
отчета о состояпіп Эмеритальной кассы будетт,
разослапъ отдѣльнымц брошюрами.

Отъ совѣта С.-Петербургской духов-

ной  академіи

о   пріемѣ   въ   августѣ  мѣсяцѣ   18Ѳ5  года

етудентовъ въ академію.

Въ С.-Петербургской духовной академіп
пмѣетъ быть во второй половнпѣ августа на-

стоящаго года пріемъ студептовъ въ составъ

поваго курса па слѣдующихъ условіяхъ: 1) въ

студенты  академіп  принимаются лица всѣхъ
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сословій, православнаго исповѣдапія,окопчившія

вполнѣ удовлетворительно курсъ паукъ семи-

наріи, съ званіемъ студента, пли классической
гимназіи, съ аттестатомъ зрѣлостп. Жеиатыя
лица  въ  число  студептовъ  не принимаются;

2)  желающіе поступить въ студенты академіп
подаютъ прошенія па имя ректора академіп
до начала учсбпаго  года, т. е. до 15 августа;

3)  при прошеніяхъ представляются: а) семн-

иарскій или гимпазнческій аттестата о вполпѣ

удовлетворптельномъ окопчанін нолпаго курса

ваукъ въ семпнарііі или классической гимна-

зіи, б) метрическое свпдѣтсльство (а не выпи-
ска пли справка) о рождепін н крещеніи для

лшгь, поступающпхъ въ академію по собствен-
ному желанію; лица же, поступающія въ ака-

деыію по пазпачепію семнпарскаго начальства,

представ.ілютъ пли метрпческія свидѣтельства,

нлп, вмѣсто пхъ, надлежаще удостовѣреішыя

конспсторіямн выписки нзъ мстрическнхъ КШІГЪ,

в) медицинское свндѣтельство о привіггіи оспы

и о состояпіи здоровья, г) документы о состоя-

іііи, къ которому проситель пріпіадлежіітъ

по своему нропсхождеиііо, а лицами податного

сословіп, кромѣ того, увольнительное отъ обще-
ства сгидѣтельство, д) ліща, подлежащая въ

пастоящемъ году призыву къ отиравленію
воинской повинности, обязаны представить

свидѣтельство о прпннскѣ къ призывному

участку п о явкѣ къ пеполпспію воипской по-

винности, если вышелъ къ тому срокъ, с) окои-

чпвшіе курсъ въ среднем ь учебпомъ заведепіи
за годъ п болѣе лѣтъ до поступлепія въ ака-

демію должны представить одобрительным сви-

дѣтельства объ пхъ [поведепіп отъ ыѣстнаго

подлежащаго начальства; 4) желагощіе посту-

пить въ студенты академіи, прежде прппятія,
подвергаются повѣрочному пспытанію— пись-

менному: по догматическому богооловію, исто-

ріи фнлософін и словесности, п устному: по

Священному Ппсанію Ветхаго (учнтельпыя н

ііророческія кпіггп) п Новаго Завѣта, прав-

ственпому богословію, общей церковной исто-

рін, псііхологіи н латинскому языку; 5) повѣ-

рочное нспытапіе всѣхъ явившихся будетъ
производимо по озпачепнымъ предметамъ по

ирограммамъ семнпарскаго нренодавашя въ

полпомъ пхъ объемѣ; 6) прісмъ па казенное

содержаиіе будетъ пропзведеиъ согласно § 112
устава академіи, въ коомъ изъяснено: „Изъ
числа подвергавшихся новѣрочному пспытанію,
какъ по вызову академій (§ 109), такъ п по

прошеніямъ, выдер;кавшіс оное удовлетвори-

тельно принимаются: лучшіе —казеннокошт-

ными студентами, а остальные — своекошт-

ными"; 7) своекоштные студенты допускаются

въ академію только въ качсствѣ пансіонсровъ
и жпвутъ въ зданіяхъ академіп, подчиняясь

всѣмъ правнламъ, установлен пымъ для казепно-

коштныхъ студептовъ; число пхъ определяется

вмѣстнмостыо академпчеекпхъ зданій (въ 1895—
1896 учебномъ году можетъ быть принято въ

зданіе академіп, въ качествѣ пансіонеровъ,
очень ограниченное число студентовъ). Впѣ

зданій академіп, своекоштнымъ студентамъ

дозволяется жпть только у родителей; 8) свое-

коштные студенты, постунающіе въ академію
въ качествѣ папсіонеровъ, вносятъ годичную

плату въ размѣрѣ оклада (225 р.), отпускаемаго

па казепнокоштнаго студента, въ два срока

въ септябрѣ п январѣ но 112 р. 50 к., съ при-

бавлепіемъ къ первому взносу назначенной
правленіемъ академіи суммы (50 р.) на перво-

начальное обзаведепіе. Не удовлетворившіе
этому требованію въ теченіе мѣсяца увольня-

ются пзъ академіи со взыскавіемъ съ нихъ

слѣдующихъ по расчету денегъ за неоплачен-

ное время, а въ случаѣ оставленія пансіоне-
ромъ академіи въ теченіе учебнаго года, вне-

сенпыя пмъ деньги не возвращаются; 9) окон-

ч-пвнгіе курсъ въ уннверентетахъ принимаются

въ академію безъ повѣрочнаго пспытанія, если

опп постунаютъ своекоштными студентами;

для полученія-же права ноступлепія на казен-

ное содержаніе, они обязаны подвергнуться

повѣрочному испытанно паравнѣ съ прочими

воспитанниками.

Бъ библиотеку Редакціи „ ЦЕРКОВНЫХЪ
ВѢДОМОСТЕЙ 11 посту нплп отъ автор овъ и

издателей слѣдующія книги п брошюры:

Вобровъ П.— Закопъ Божій. Краткое изло-

женіе православно-христіанскаго учепія, со-

ставленное по руководству пространнаго хрп-

стіапскаго катнхпзпеа. 103 стр. Саратовъ,
1895 г. Цѣпа 20 коп.

Быловъ М.— О современномъ расколѣ въ

Воронежской епархін въ связи съ предыдущей
полувѣковой его псторіей (Изъ «Воронежск.
Еп. Вѣдом.»). 21 стр.

Бѣлявскій К., иротоіер.— Съ морякомъ-хри-

сгіанпномъ бесѣды о спасеніп. Стр. 260, ц. 1 р.

безъ пересылки.

Викулъ П.— Столѣтіе учрежденія право-
славной епархіи въ Подолін (1795—1895). 48 стр.

Впльпа 1895 г. Цѣна 5 коп.

Второй год-ь общества трезвости прп церк-

ви Іоанпа Предтечи въ Ярославлѣ, съ 17 мая

1893  г. по 17 мая 1894 г.

Георгіевскій В.— Святый благовѣрный ве-

лнкій князь Андрей Боголюбскій. 105 стр.

Владпміръ, 1894 г. Цѣпа 40 кои.

Зарѣцкій I.— Систематически предметный
указатель къ офпціальпой части «Калужскпхъ
Епархіальпыхъ Вѣдомостей» за время изданія
пхъ съ 1862 г. по 1894 г. 167 стр. Калуга,
1895 года.

Легатовъ И.--Доподнптельные уроки по За-
кону Божію. Изд. 3-е 29+9 стр., Архангельску
1894  г.

Ледовскій С— О греко-восточномъ право-

славіп. 24 стр. М. 1894 г.
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Отчвтъ о состоянііі школъ церковно-прпход-

скпхъ п грамоты Кіевской епархіи за 1893—94
.учебный годъ. Кіевъ, 1895 г.

Отчѳтъ С.-Петербургскаго епархіальнаго по-

печительства о бѣдпыхъ духовнаго званія за

1893 г. Спб. 1894 г.

і Плиссъ В.— Священническое и~царственное
достоинство христіанпна, по ученію святаго

апостола Петра. Экзегетпческій этюдъ. 25 стр.

Рига, 1895 г.

Его же. Можетъ лп служить благословной
виной для отдѣленія именуемыхъ старообрядцевъ
отъ православной Церкви исправленіе церковпо-

богослужебпыхъ кшігъ ц нѣкоторыхъ обрядовъ
при патріархѣ Никопѣ? Бесѣда съ Рпжскимн
старообрядцами. 24 стр. Рига, 1895 г.

Сборникъ распоряженш Воропежскаго епар-

хіальнаго начальства, объявленпыхъ циркуляр-

но по епархіп, за 1865—1882 г. 335 стр. Во-

роиежъ, 1884 г., и за 1883—1894 г. 312 стр|
Воронежъ, 1895 г.

Шостьинъ А.— Личность въ іезунтпзмѣ'. По
поводу выхода графа P. Hoensbroech'a изъ

ордена іезуптовт, (Изъ „Богословскаго Вѣст ;
нпка" за 1894 г.).

ЩегловъВ.— Двадцатппятилѣтіе Полтавскаго
епархіальнаго женскаго училища (матеріалы
для исторіи училища). 271 стр. Полтава, 1895 г.

Книги, поступившія въ бпбліотеку
Редакціи, нзъ оной це продаются.

ОБГЬЯІВЛІЕЬаіІЯ:.

Отъ Кіевской духовной консисторіи

симъ объявляется, что въ оную 3 марта 1895 года

вступило прошеніе дворянки Клавдіи Степа-
новой Осмоловской, жительствующей въ го-

роди Кіевѣ, о расторженіи брака ея съ мужемъ

дворяниномъ Иваномъ Оемоловскимъ, вѣнчап-

наго причтоыъ Кіево-Іорданской церкви 17-го ген-

варя 1886 г. По заявленію просительницы, без-
вѣстное отсутствіе ея супруга началось изъ города

Кіева въ япварѣ мѣсяцѣ 1888 г. Силою сего

объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть

свѣдѣнія о иребывапіп безвЪство отсут-

ствующего Ивана Михайлова
Осмоловскаго, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Кіевскую духовную

консисторію.                                                1 — 1

Щ      ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ БРОШЮРА:      Щ

| ПоЪздка въ Іерусалимъ, |
jg съ указаніемъ рейсовъ пароходовъ, платы за Ц
ж проѣздъ и плана морей. При требовании бро- Ж
Щ шюры прилагать почтовую марку въ 7 коп. Щ
Щ Спб., Бронницкая, 11, кв. 2, П. П. Свѣцко.чу, Щ.
Щ члену Императорского Палестинского   общ. Щ

2—1

••••••••••••••••••••••«••••В**

ЛЮБИТЕЛЯМЪ                |
ПЧЕЛОВОДСТВА. 1

тт                                                                                         •До   заказамъ   продается   искусственная •

вощина по 90 коп. фунтъ. Упаковка 15 коп. щ

съ- фунта,   а  пересылка по разстоянію   на 2
счетъ заказчика. Адресоваться: въ мѣстечко •

Тепликъ,  Подольской  губ.,   свящ.   Іоанну ®
Борзаковскому.                                  і— і •

)««®9999«9«<»езе»в®ввв »®*$9®@ I

Новая книга .ПЪіиорякомъ-христідниномъ
U бесѣды   о   спасеніи. Прото-

іерея Ж. Бѣлявскаю. Спб. 1894 г. VIII— 260 щ.

Ц. 1 р. безъ перес.

Содержаніе: Опаспости, угрожающіл моряку-

христіанпну; средства ко сиасенію отъ угрожаю-

щихъ опасностей; спасительная жизнь моряка-

христіанина.                                                х-^-1 і

ПОСТУПИЛО   ВЪ   ПРОДАЖУ

ЖИВОПИСНОЕ ОІІОЗРЪШЕ     I

русскйхъ святыхъ мѣстъ. ;
Изданіе типо-хромо-литоір. Е. И. ФЕСЕНЛО. '

Вып. I. Кіево-Печерская лавра. Вып. II. Троице-
Сергіевская лавра. Вып. III. Алексаидро-Невская
лавра. Вып. IV. Почаевская Успенская лавра. Цѣпа

каждаго вып. 25 к. Минпст., земск., церк.-прпход.

училища пользуются скидкою въ размѣрѣ 20 ѵ 1 0 .

Съ заказами обращаться по слѣд. адресу:

Одесса, типохромолитографія Е. ЩФесенко, Ри-
шельевская улица, собств. домъ Да 47.

ТАМЪ-ЖЕ ПРОДАЮТСЯ
живописные хромолитограф. оттиски изображен^:

Святая Троица, Рождество Пресвятыя Бого-
родицы, Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы,
Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, Рождество
Христово, Срѣтеніе Господне, Крещеніе Господне,
Преображеніе Господне, Моленіе о чашѣ, Воскрс-
сеніе Христово, Вознесеніе Господне, Сошествіе
Святаго Духа, Успеніе Пресвятыя Богородица,
Святая Царица Елена и Святый Царь Констан-
тпнъ, Воздвиженіе Честнаго и Лінвотворящаго
Креста Господня, Подобіе иконы Спасителя і Про-
татскія> на Аѳонѣ, Копія съ чудотворной 4 :, икопи

Богоматери «Млекопнтательницы», Изображеиіе
Чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы Спцп-
лійскія, Изображеніе Пресвятыя Богородицы .,Кас'г
псровскія", Иодобіе пкопы Божіей Матери „Услы-

шателышцы яже на Аоонѣ", Святый Іоаішъ Кре-
ститель, Святый аностолъ и евангелпстъ Іоаішъ
Богословъ, Святая великомучонпца Варвара й

Святый Архистратигъ Михаилъ, Святая рашгот

апостольная Нина, просвѣтительница Грузін. Цѣна
каждаго оттиска 10 к. При болъшомъ требсваніи
уступка по соілашенію.   '                         2- -2
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\% коніорѣ РЕДАКіци ЩРМВШХЪ ІЪДОМШ
•    ■               ПРОДАЮТСЯ:

1)   Главнѣйшія пѣснопѣнія божественной литургіи, молебнаго пѣнія,

паннихиды и всенощнаго бдѣнія (въ партитурѣ), перелоліенныя для хора мужск. голос.
Ст. В. Омоленскимъ, Вып. I. Пѣснопѣпія божественной лнтургіи. Снб. 1893 г. Цѣна 25 к.,

съ нер. 30 коп. Вып. II. Послѣдованіе молебнаго пѣнія н паннихнды. Спб. 1893 г. Цѣна 20 к.,
съ перес. 25 к. Вып. III. Пѣснопѣніл всенощпаго бдѣиія. Спб. 1893 г. Цѣиа 75 к., съ перес. 90 к.

Книгопродавцы пользуются уступкою 10°/ 0 - Это же нзданіе продается: въ С.-Петербург!;—
въ Сѵнодальныхъ кишкныхъ лавкахъ (зданіе Святішшаго Сѵнода и Кабинетская улица), и
въ складѣ братства Пресвятыя Богородицы у Невской лавры, а въ Москвѣ— въ Сѵнодальной

книжной лавкѣ на Никольской.
2)  „ИЗЪ МОЕГО ДНЕВНИКА". Вып. 1-й. Нутевыя замѣтки п впечатлѣнія

во время путешествія по Аляскѣ и Алеутскимъ островамъ. Съ 9-ю рисунками. Преосвя-
щеннаго Николая, епископа Алеутскаго и Аллскпискаго. Спб., 1893 г. Цѣна 25 коп., съ
перес. 30 к. Вып. ІІ-й, ц. 30 коп. съ пересылкою 40 коп.

3)  „ Проекхъ молнтнсппаго дома - шкалы " съ объяснительнымъ
текстомъ, ua веленепой бумагѣ, цѣна 5 кон., съ пересылкою 7 коп.

4)  .. ИрижгЬрныс планы нсрковпо - прпжодскпжъ школъ '•■
архитектора Н. Н. Нпконова, на веленевой бумагѣ, цѣна 5 коп., съ пересылкою 7 коп.

5) Чудо милости Еожіей 17-го октября 1888 года (стихотвореніе), А. С,
цѣна въ бум. обложкѣ 10 коп., съ пересылкой 12 коп.

6)  Новое знашеніе милости Божіей, на веленевой бумагѣ, цѣна 10 коп.,
съ перес.  12 коп.

7)  Памяти протоіерея Іоанна Наумовича, въ бумажной обложкѣ, цѣна 5 коп.,
съ пересылкою 7 кон.

8)   Объ обществахъ трезвости (открытое письмо), С. А. Рачинскаго, цѣна 1 k.j

съ перес. 3  коп.

9)   Путешествіе англійской сестры милосердія въ Якутскую область
для помощи прокаженнымъ. Дѣна 15 коп. съ перес.

10)  Офиціальная часть „Церковныхъ Вѣдомостей", за 1891, 1892, 1893 и 1894 гг.,
сброшюрованная въ отдѣльныя книги, цѣна съ пересылкою 75 коп.

11)  Полные экземпляры „Церковныхъ Вѣдомоетей" за 1888, 1889, 1890 и
1891 годы продаются по цѣвѣ 1 руб. 50 коп. за калсдый годъ. На перес. за каждый годъ

высыл. за 9 фун. по разстояпію.
12)  Отдельные Л«Л° „Церковныхъ  Вѣдомостей" продаются по 10 к. безъ перес. |£\

ц   14   коп.   съ   перес. Но нзъ нихъ въ продажѣ не пмѣется за 1892 г. М№:2 — 6, 9,13—17,
19, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 47, 50, и 52; за 1893 г. Ш 1, 4, 5, 9—11, 13—15, 17, 23, 24, I
44, 46—52: за 1894 г. №№: 1, 8, 13, 14, 15, 16—17, 23, 32, 46.
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13)  Правила  и  программы для. церковно -приход скихъ  школъ и школъ ^^
грамоты. Цѣна съ перес. 15 коп.     _                                                                                     ^,

14)  Очеркъ исторіи церковно-приходской школы. Цѣна 20 к. съ перес.

АДРЕСЪ щадіи и конторы .Дер. Вѣдоі," Спб,, Конногвацдейскін бульвавъ, д, № 5, кв. 7.
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шщенш летопись.
Томь ГѴ-й. Составилъ Г. Властовъ.

' Съ полплепіемъ сего обълвленія, для лнцъ ду-

ховнаго званіп, учителей и учащихся цѣпа умень-

шается, а пменпо: безъ перес. вмѣсто 3 руб. —

'£ р. &П к., съ порее, вмѣсто 3 р. 'За к. — 3 р.

(Ѳтзыііъ о сей кніпѢ былъ помѣщенъ въ ,. Прпбав.
къ Церк. ВІцом." 22 января 1S94 г., ЛЬ 4, стр. 124).
Съ трейсоаиі.чміі обращаться въ Т-во „Обществен-
пал Польза", Спб., Большая Подъяческая, домъ 39.

10—тз

ВЫІПЕІЪ ВЪ СВѢТЪ п ПРОДАЕТСЯ:    ф

ВѢЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ,
Цѣпа оОк.съ перес. Можно наложеннымъ.

Лдресъ: гор. Павловскъ, Вор. г.,  въ слоб.
Донскую   Алексаидровку   евлщепипку  Павлу

Воскресенскому.

5—4
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1             НОВОЕ    ИВДАЫІЕ.             |

I    РУССКАЯ ѲИВАЙДА    |
1                           НА СЪВЕРЪ.                           1

СПЕ. 1894. Сѵнодальная типографія.

Книга эта принадлежитъ перу извѣстнаго духовнаго писателя А. Н. МУРАВЬЕВА
сорокъ   лѣтъ   тому

>'.'■■ '■.>                   \ѵ|ѵі.т,        .■;,,.■!  і     ,,.-, .■,■,. .:            і . і ■. і    .....■,   еннаго    поавослаг

Въ

и несмотря на то, что вышла въ свѣтъ первымъ изданіемъ почти сорокъ лѣтъ

назадъ, нисколько не утратила своего интереса и для совремеішаго православнаго

читателя. Въ ней содержится написанное простымъ, но въ то же время весьма живымъ

и увлекательным, языкомъ, проникнутое глубокимъ религіознымъ чувствомъ и тихою,

нѣжною любовію къ своей родинѣ и къ ея прошлому историческое описаніе монастырей,

находящихся въ сѣверной Россіи, на пространствѣ отъ лавры преподобнаго Сергія до

Бѣлоозера и далѣе, съ очерками жизни основателей этихъ монастырей и подвизавшихся

въ нихъ угодниковъ. Въ концѣ книги приложена карта происхожденія сѣверныхъ мона-

стырей отъ Сергіевой лавры,— какъ выражается авторъ, «родословное дерево обителей,
который постепенно возникали отъ благословенпаго корня Сергіева». Настоящее изданіе
«Русской Ѳиваиды» напечатано крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, на прочной бумагѣ и,

несмотря на большой объемъ (424 печатныхъ страницы и карта), стоить очень

недорого — 7 О коп.

Продается   въ   Сѵнодальныхъ   книжныхъ

книгопродавцевъ Москвы и Петербурга.
лавкахъ   и   у   извѣстныхъ

Настоящее пзданіе «Русской Ѳнвапды> выпущено въ свѣтъ друзьями н почи-

тателями покойнаго Андрея Николаевича Муравьева, которые, собравъ въ память

его капиталь, издаютъ и пускагатъ въ продажу по возможно-дешевой цѣпѣ паиболѣе
извѣстиыя н пазидательныя сочннепія его и другія, соотвѣтствеішыя по содержапію
и пзложепію. До сего времени вышли и продаются въ   вышеозпаченныхъ   мѣстахъ:

1)  Письма о Богослуженіи Восточной Каѳоличѳской Церкви. Спб. 1894 г.

370 стр., цѣна 60 к.

2)   Дополненіѳ къ письмамъ о  Еогослуженіи.   Сборппкъ   статей   того   же

рода,    нзвлечеиный   пзъ    прочихъ   сочпненій   Муравьева.   Спб.   1883   г.   300   стр

цѣна 50 к.

3)  Путешествіе по святымъ мѣстамъ Русскимъ, Муравьева. Часть I. Сиб.
1888 г. 712 стр., цѣпа 1 руб., а съ пересылкой 1 руб. 20 к.

4)   Тоже. Часть ІІ-я. Спб. 1889 г. 568 стр., цѣпа 1 руб., а съ пересылкой
1 руб. 20 к.

5)  Бесѣды объ отношеніи Церкви къ Христіанамъ, Амфитеатрова Спб
1885 г. 192 стр., цѣпа 50 к.

Z>£ Харькова (Конторская ул., д. 62) у прото-        Я W Я   ПФЦШ Ш  fShHSWV    ■
-Л-'.іерея  I.  Ж.  ЧИЖЕВСКЛГО можно  полу-       Д«Ш   ІіМШ  HAXU^J

и СОВЕСѢДОВ.   СЪ   НИМЪ имѣются въ

болыпомъ количеетвѣ брошюры:

1) Пастырь церкви. 2) Молебепъ. 3) Поминове-
ніе усопшихъ. 4) Пьянство и его гибельные плоды.

5) Отчего мы обѣднѣли и какъ нужно жить, чтобы
во всемъ имѣть изобпліе. 6) Божія Матерь. 7) Хри-
стова Церковь. 8) Храмъ Божіи. 9) Забота о душѣ.

10) Таинство крещенія и мѵропомазапія. 11) Таин-
ство причащенія. 12) Таинство покаянія. 13) Таин-
ство брака. 14) Таинство елеосвященія и 15) Хри-
стосъ — Спаситель міра.

ЦѢНА съ перес: за 100 кн.— 4 р.; за 70 кн.— 3 р.;

за 45 кн.— 2 р.; за 20 кн.— 1 р. За наложенный

платежъ особо. Всѣ книжки цѣны одинаковой.

полу-

чать ею ѵзданія:

1) Неровное письмоводство, собрате правш»,
постановлена и формъ къ правильному веденію
онаго. 3-е лзд., 1893 г. Цѣна съ перес. 2 руб.,
за 10 экз. по 1 р. 80 к., отъ 20 и болѣе по 1 р. 30 к.

2)  ІНСТЩІЯ ЩКОВНЫМЪ ШВОСШЪ 12 іюня
1S90 г., со включеніемъ всѣхъ постановленій и

распоряженіи относящихся къихъ обязанностямъ,
ц права старость. 1893 г. 2-е изд.

3)  ЦеВКОВНОе ХОЗЯЙСТВО или правила и поста-

новленія о благоустройствѣ храмовъ, о благочиніи
въ оныхъ, веденіи церковнаго хозяйства и по-

стройки церквей, молитвенныхъ домовъ и часовенъ.

1891 г. Цѣна безъ перес. 2 руб. Это изданіе
можно получать только изъ книжнаіо магазина

И. J1. Тузова, Спб. ; Гостиный дворъ, №45.   1—1
А д р е с ъ:

Никольскому.
городъ Тамбозъ, Павлу Андреевичу

3—1
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ШОТЙМ^БЪ ШДАЖУ. ВДУЩШ КНИГИ: | ^АМОУЧЕБНИКИ кройки и шитья

"' ..........." .......                        Ѵ»У   для   духовныхъ   особъ:   рясы, . подрясники,

практическіе и экономпческіе въ носкѣ. Выкройка
во весь ростъ. Скуфьи, камилав., церков. облач.,
2 кн. чертежи и описаніе. Цѣна 2 руб. Спб., Ли-
тейный, домъ 57, кв. 33. Д. Ддамовичъ.          1 — 1

СВЯТЪИШІИ ПАТРІДРХЪ НИКОНЪ,— его жизнь,

дѣятельность, заточепіе и кончина. Составили
Я. Сергіевскій. Стр. 318. Ц. 40 к., съ перес. 65 к.

КАЮЩІЙСЯ ГРЪШНИКЪ; Изд. второе. 291-j-J.Y стр.

Ц. 25 коп. съ перес. Съ требованіями обращаться
кт. Московскому книгопродавцу А. Д. Сазонову:
Никольская, Новая площадь, д. гр. Орлова-Давыдова.

2—2
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I И СТО PI Я РОССІИ. |
Составилъ В. А. АБАЗА,

8 членъ Рязанской ученой архивной комиссіи.
о Учебнимъ Комитетомъ при Святѣйшенъ Сѵ-

Н нодѣ одобрена въ качествѣ полезнаго учебнаго
8 пособія по предмету Русской исторіи для

X духовныхъ семинарій и епархіальныхъ жен- 8
8 скихъ учплищъ.                                               Я
jj Цѣна 1 руб. 20 коп. Продается въ о

Н книжномъ ыагазпнѣ с Новаго Времени > и др. Я

ЙООСОООООООООС>ОООСООООООООООСООООООООСООООС(5І

■ 'АСТЕРСКЯА Н. В0ЛХ0НСКАГ0,|
Невскій пр., 57,                     8

, духов, платья и деиков. оОлаченій, |
о Большой выборъ парчи, бархата, глазета и пр. о

g Плащаницы, хоругви, покровы отъ 10 руб., 8
Ш скуфьи и камилавки.                            8—6   %

ъ г. Таганрогѣ, въ оптовомъ магазинѣ Таган-
рогскаго 1-й г. купца Якова Осиповича Ко-
валева имѣется постоянный запасъ  настоя-

щего деревяннаго масла, ладану всьхъ сор-

товъ   и   церковнаго   вина   „висанто".   Требованія
исполняются немедленно и аккуратно.          52 — 5

Жооозоооосссосооссо^х;оооэсоососххзосооососоЛ(

\ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ
НАСЛЕДНИЦЫ

Николая АжЙші БАКУЛЕВА \
Л.Н.КУРШАКОВОЙ,         |

въ городѣ Слободещъ, Вятской губ.     Ь
Щ   Торговляипріемъзаказовънаотливку новыхъ

о   ипереливкустарыхъколоколовъ производит-

о    ся въ гор. Слободскомъ, Вятской губ., при
о    заводѣ; въ Нижегородской ярмаркѣ, Коло-
8   кольный рядъ, № 222 и въ Ирбитской ярмар-

о   кѣ— Тульскій рядъ. Всѣ заказы принимают-   о
8    ся   заводомъ   съ   ручательствомъ  за пре-   о
8   красный звукъ отлитыхъ колоколовъ.

й     ЗДВОДЪ СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 173» ГОДА.    Я.
•^ооссоосоэоооооссоооэооосооо зосооссоооооооо^

5 —3

jiff для всякаго рода маляр-

.1 II ныхъ и живописи, работъ. £,'

1 И іТГ   Прейсъ-куранты и всякія Л 1|Ц|¥| I

ifli.ii.Mi свѣдѣніявысыл.по востреб. ЯІРІІІЧг ill

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ (патентъ)
*~    „прочность,   ИЗЯЩНОСТЬ  и  эконошя
■■■■■■■■■

Товарищество  химичееко-краеочныхъ заводовъ

1. й. ОеС088Ц8АГѲ.
Главная контора въ Москвѣ, Б. Грузинская, собств. доыъ.         2—1

Агенты и комиссіонеры во всѣхъ торговыхъ городахъ Россіи. ~*~

<     Въ ярмаркѣ:     >

\ Нижеюродской. І
<  Мѣдный рядъ, >
<   прот.  фдаговъ.  >

ФАБРИКА  ЦЕРКОВНОЙ  УТВАРИ
ТОРГОВ А ГО ДОМА

А. П. ЗШШИНА СЫНОВЬЯ.

Въ ярмаркахъ.    >

Вологодской и I
Ростовской.     >

Ярославен, губ. >

Продажа въ болыпоыъ выборѣ готовыхъ взщей: пашікадяды, люстры, мѣстные под-

евѣчннки и запрестольные семисвѣчникп, хоругви бронзовые золоченые, кресты, ковчеги, Евангелія,
лампады, чаши водоевлтныя и пр.   -♦-   ПриЕиыаются заказы по  фабричнымъ цѣнамъ.   -♦-

-Ф-в   Бемонтъ старыхъ вещей, серебреніе и золоченіе.   ©-♦-
МяШОПШІ зъ  Москвѣ,   Никольская   ул.,   Верхніе     rhQfvnmrQ п трППтятю въ г0 Р°Дѣ  Перэяславлѣ,
ШйІаоИпЬ Торговые ряды.                                       ФаІІіШІіСІ Д nUnlU ltd Владнмірской губ.   4-2
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Въ книжномъ магажшѣ Л. СТУПИНА,

П Р

Москва, Никольская, домъ Ремесленной управы,

ОДДЮТСЯНОВЫЯ   КНИГИ:

ПомыІ щишй кругъ краткиіъ щіей, z™™2 нгажяідгі:
праздникамъ и другпмъ свящеішымъ событіязіъ, воспоминаемымъ Церковію, п приспособленныхъ къ

живому проповѣдническому слову (импровизацін). Состапплъ по лучшимъ проповЬдігаческпмъ образпамъ
священпнкъ магистръ богословія Григорій ДЬЯЧЕНКО. Въ двухъ томахъ. Томъ первый: первое полугодіе.
Стр. 423; 260 поученій; дѣна 1 p. 50 к. безъ пересылки и 2 р. съ перес. Томъ второй и послѣдкій:

второе полугодие. Странидъ 716; поученій 341. Цѣиа безъ пересылки 2 р.; съ перес. 2 р. 50 коп.

Пзданіе книгопродавца А. Ступина, къ которому благоволятъ обращаться съ требованіямп по

означенному выше адресу. На переплеть обыкновенный этихъ книгъ желающіе могутъ присылать

къ издателю А. Ступину 50 коп.; на коленкоровый 1 рубль. При выпискѣ значительная количества

экземпляровъ уступка по соглашенію съ издателемъ.

У 03НАЧЕННАГ0 книгопродавца имъются  ВЪ  ПРОДАЖ/:

1) Уроки и примѣры христіанской вѣры, I
надежды и любви. 3-е дополи, изд. Пособіе для

законоучителей,   пастырей    Церкви   при   соста-

влена поученш и для родителей п воспитателей

при религіозно-нравств. обученіи дѣтей. Въ 3-хъ
томахъ. Цѣна каждаго 2 руб. безъ перес. и 2 р.

50 коп. съ пересылкою.

ТОГО-ЖЕ АВТОРА СЛЬДУЮЩІЯ КНИГИ:

2) Вопросы на исповѣди по руководству
10 запои, закона Еожія, 9 евангельск. заповѣдеіі

о блажелствахъ п 9-ти церковныхъ, съ краткинъ

пастырскимъ увѣщаніемъ кающагося послѣ кажда-

го его отвѣта духовнику. Ц. съ перес. 30 к.

3) Наканунѣ исповѣди. Общедоступное
духовно - нравственное чтеніе для говѣющпхъ.

Цѣна съ перес. 15 коп.                               2—2

ПОЛНОЕ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ДОСТОЕВСКАГО
Подписка на „НИВУ" 1895 г. продолжается

и каждый подписчикъ получаетъ всѣ вышедшіе съ 1-го
января  нумера журнала со всѣми прилож. и преміями.

- ПОДПИСЧИКИ „НИВЫ" ПОІУЧАТЪ въ

2 ЯШ Rig художественно-лптературн.   жур-

ІЯ5 IBS нала „Нива", въ црежн. объенѣ.

КНИГЪ  второй половины соч.  ДОСТОЕВСКАГО,  которыя

вмѣстѣ съ 12 книгами   прилож.   въ   1894 году,  составятъ

„Полное еобраніе еочиненій  ДОСТОЕВСКАГО".

2.53 ВЫПУСКОВЪ „Ежемѣсячныхъ литературн. приложенііг'.

10   Mo Мо еж емѣсячнаго прпложенія „Парижскія моды"   (съ
£ ІЧ-іч- 300 модныхъ рисунковъ).

If})   MJj Kf0 рукодѣльныхъ  и   выпильныхъ   работъ и выкроекъ

£, »«-»«- (около 600 рисунковъ и чертежей).

етъ Государя Императора,
исполнен,  въ  академич. мастерской проф. И. Е. Рѣпииа
подъ   его   личнымъ   наблюденіемъ,   печат.   27   масляными

красками, размѣр. 14 верши, ширины и 18 вершк. высоты.

у л  желѣзн. дорогъ Россійской Имперіи, болыпая,подробн,,
■ •* въ нѣсколько красокъ, съ алфавитнымъ  указах.

І2ШТИНЯ  П Р°Ф ѲС -  Т.-   И.  Семирадскаю
iCLplntla. печат. IS красками.

тина

„FlOrAIA",

„ Черкесыакадемика   //.   П.   Грузинскаю
вь горахъ", въ 15 красокъ.

СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1895 г., отпечатанный красками

БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕН, щядо.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Спб. безъ достав. 5 р., съ до-

ставкою © р. 50 к. Безъ достав, въ Москвѣ въ кбит. Н. Печ-
ковской (Петровскія лнн.') в р. Съ перес. въ Москву и во всѣ

города п мѣстностл Россіи 9 р. За границу 1© руб.

Допускается разсрочка платежа въ два срока. Стоимость 12-ти кнпгъ сочппеиій Достоезскаго
за 1894 годъ уплачивается сразу при подпиекѣ.

Съ требованіями обращаться: въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ журнала „Нива", С.- Петер-
бурга, Малая Морская, д. Л° 22.                                                                              5—1

Гг. НОВЫХЪ ПОДПИСЧ. НА 1895 ГОД1.
Лида, не состоявшая подписчиками

<Нивы> въ 1894 г., но желающія под-

писаться на 1895 г., могутъ полу-

чить также перзую половину сочине-

ній ДОСТ0ЕВ0КАГО въ 12-ти книюп,

приложен, въ 1894 г., за невѣроятно

дешевую цѣну: безъ перес. —2 р., съ

перес. 2 р. 50 к., каковая сумма упла-

чивается немедленно при подпискѣ, и

всѣ 12 книгъ выдаются или высы-

лаются при первомъ Л» „Нивы". '

-♦-в Отдѣлько отъ журнала сочи-

ненія ДОСТОЕВСКАГО не продаются.

-♦* Обращаем ь вниманіе, что въви-

дѣ безплатніго прнложенія соч. До-
стоевскаго можно получ. еще ТОЛЬКО
ВЪ ТЕКУЩЕМУ 1895 ГОДУ.     .

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Нивы"
1895 г. со всіми прилож. и 12 кн. соч.

Дистоевскаго за 1894 г. въ Спб. безъ
дост. 7 р,, съ дост. Э р. Безъ дост. въ

Москвѣ, въ конт. Н. Нечковской 8 р.
25 к. Съ перес. въ Москву и во всѣ

города и мѣстности Россіи 9 p. 50 к.

За границу  14 руб.
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а

ВЫШЛА АПРЕЛЬСКАЯ КНИЖКА

БОГОШВСКАГО ВЪСТНЖА"
1S95  года.

Содержаніе ея слѣдующее:

Отдѣлъ I. Святаго отца нашего Ефрема Сирина толкованіе на послаиія святаго апостола Павла;
Отдѣлъ II. Разборъ пнославпыхъ ученій объ оправданіи. I. „Ученіе средневѣковаго пнослав-

ваго богословія". Архпм. Сергія. „О сущности и причинахъ раскола, такъ иазываемаго старообряд-
ства". И. М. Громогласова. „ О сатирѣ Сервантеса ( Донъ-Кихотъ ) на рыцарскую романтику

среднихъ вѣковъ. I. А. Татарска.о.

Стдѣлъ III. „Нзъ церковной жизни южнихъ славялъ". IV. Православная славянская Церковь
въ Босніп и Герцеговпнѣ. Г. А. Воскресспскаю. „Современная Абисспнія". Церковное управлепіе,
судъ и средства содержаніл духовенства". (Изъ разсказовъ туземца). Е. Е. До.пачева. ,,Церковпо-
археологическій музеи при Московской духовной академіи". А. Л. Голубцова.

Отдѣлъ IV. Къ нашей полеянкѣ съ старообрядцами. „О пропсхожденіп раскола старообряд-
ства". (Отвѣтъ на статью сг.ящ. С. Ледовскаго: „О грековосточномъ православіи", помѣщенпую

вь «Братскомъ Словѣ>). Е. Е. Гплубинскаю. „Сомнительная помощь самообразованію". (Критическая
ааиѣтиа на программы, цядапинл комиссіей но органнзаціи домашияго чтенія, состоящей при

учебисмъ отдѣ.чѣ общества распространена технических! знаніи). А. И. Вееденскаю.

Отдѣлъ "V. „Основное богословіе или христіапская апологетика". Лекціп заслужеинаго

проф. Иммсрат. Харьковскаго университета протоіерея В. И. Добротвпрскаю. „Протоколы засѣданіц
contra Московской духовной акадеыіп за 1894 годъ". Объявленія.

ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА НА 1895 годъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ: безъ пересылки 0 руб.,  съ перес. ^ руб.,   за  границу  @ руб.

Въ  текущемъ  году   въ  первомъ   отд-Ьлѣ   журнала  данъ  будетъ полный томъ толкованій

св. Ефрема Сирина на посланія св. апостола Павла, а въ приложеніяхъ полный же курсъ

Лекціи по апологетикѣ профессора Добротворскаго.

Адресг: Серііевъ Посадъ, Московской іуо., въ Редакцію „Боіословскаю Вѣстника".

1 — 1                                                                            Редакторъ экстр.-орд. проф. В. Соколовъ.

ВЫШЛА  ТРЕТЬЯ   (МАРТОВСКАЯ)  КНИГА

!  ШМШШГО ШШТУРНО-ПОІИТИШАГО ИЗДАНЫ
рѵпгтр д яг v^vr^hTt & и

Въ пѳрвыхъ трехъ гпгггахъ (январской, февральской и мартовской) напечатаны:
До, Васильева. О задачахь и іиііриплсиіи «Русской Бесѣды>. Н. Ф. Одзрченка. Народное хозяйство
съ точки зрѣнія нравственности б права. Н. Аксакова. Свобода, любовь и вѣра. К. Толстого. О зпа-

чеиіи характеиа гъ жнзнп пародовъ. Аре. Вгдечскаго. Езгелій Олѣгинъ въ пегорическомъ значеіііп
типа. Его-же. Къ столѣтію рождепія Грибоедова. П. А. Гейсмана. Объ отношеаіи политики къ стратегіи.
Д. Иловайскаго. Ближайшія задачи нашего покровительства. Его-же. Къ вопросу о китанско-лионскомъ

столкновеніи. С. Ѳ. Шарапова. По садамъ и огородамъ. Рцы. Сельско-хозяйственное дѣло въ Россіи.
Лео. Армянскій вопросъ. Черноморца. Россія, Китай и ііпонія. Его-же. Предстоящее открытіе Нордъ-
Остзейскаѵо капала. П. Розинскаго. Праздникъ «Славы» черногорцевъ. Герис —ва. Положеиіе діілъ
вь Болгаріи. Проф. Гусева. О необходимости измЬненіл духовио-академическаго устава. В. И. Сзмен-
ковмча. Московское городское кредитное общество въ настоящемъ, Судущемъ п прошломь. Положеіііе
|ѣлъ въ Прикарпатской Руси. Сербія. Вселенсиій натріархъ Анфпмъ VII. И. Д. Бѣляевъ (біогра-
фнческій очеркъ). Ѳ. Четыркина. Георгій Конпсскій, архіеи. Бѣлорусскій. Забайкальскіе волки. Разок.
В. Вельскаго. Страшная казнь. Герцеговипская быль. Черные дтш.. Изъ разсказа фельдшерицы. Селяне
женили монаха. Разск. В. Врчечпча. Личное счастье. Папога. Дитя. Стпхотвореніе. Я. Верхлициаго.
Политическое обозрѣніе. Вопросы внутренней жязни. Биб.тіографія, и т. д. Въ безплатномъ ири-

ложеніи къ «Русской Бесѣдѣ» — «БЛАГОВѢСТѢ» помѣщена статья В. Апостолиди: „Взгллдъ
отцевъ Церкви на изученіе греческихъ класепковъ".

ППЛТШГПІЯ    ТІ ГЫІ4«   съ -Д° стаі! -  на годъ 6 р., на полгода 3 р. Допускается разерочка.
НИДПНиПАЛ    ЦЬИА.   Щша одной книги— 1 руб.  ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ и ПРИНИМАЕТСЯ
въ конторѣ редакціи: Спб., Троицкая ул., д. Л» 18, а также въ кишки, магаз. „Новаго Времени" и др.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Гороховая ул., №15.

1—1                               Издатели: А. В- Василшъ, Е. А. Щдотмооъ м С. В. Драго.чірецкій.



542 ДРИБАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № It

))

ВЪ ШОДАЛЬНЫХЪ КНЙЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
1'.

if    (въ  Москвѣ— въ   зданіи   Сѵнодальной типографіи, въ  С.-П е т е р б у р гѣ— въ   зданіи

Щ    Святѣйшаго   Сѵнода   и   въ   зданіи   Сѵнолдльной   типографіи,   по   Кабинетской   улицѣ)

.|                               продаются слтвдующія книги:

Послѣдованіе молебнаго пѣнія свя-

тому великомученику Георгію,

I Акаѳистъ святому великомученику

Георгію,
)с церк. и гражд. печ., цѣна въ бумажкѣ въ 8 до-

*  лю   листа   35  коп., въ 32 долю листа 20 коп.

|- ----------------------------------- ^----------------------

$          СБОРНИКА СТАТЕЙ

| по истолковательному и назидатель-

|   ному чтенію Четверо - Евангелія,
2 съ ■ библіографическимъ указателемъ, гражд.

5 печати, въ 8 долю листа, состав. М. Барсовъ.

1$                Два болыппхъ тома 4 рубля.

церковной   печати, въ 4 долю листа, въ кожѣ

55 коп., въ корешкѣ 35 коп., въ бумаж. 20 коп.

Руководственныя о Священ. Писаніи

Ветхаго и Новаго Завѣта свѣдѣнія,

изъ твореній святыхъ отцевъ и учителей Церкви.

Профессора   А.  Олесницкаго,   грал;д.   печати,

Спб. 1894 г., цѣна въ бумажкѣ 60 коп.

СБОРВИКЪ СТАТЕЙ
по истолковательному и назидатель-

ному чтенію Дѣяній Св. Апостоловъ
и Апокалипсиса,

съ библіографическимъ указателемъ, въ одномъ

большомъ -томѣ,   составилъ   М. Барсовъ, цѣна

3   рубля.

Святаго Іоанна Златоустаго

Бесѣды  на  14  посланій   святаго

4   апостола Павла,
церкови. печ., въ листъ, съ кинов , М. 1893 г.,

въ кожан, перепл., съ гладк. застеж. 7 р. 50 к.,

съ литыми застеж. и серебр. накатк. 7 р. 75 к.

і
I

Тамъ-оісе продаются вновь изданныя:   -                              &

Правила и программы для церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, I
гражданской печати, въ 16 долю листа, цѣна въ бумажкѣ 15 коп.                        ^

Оодѳржаніе: Высочайшія повелѣнія, награды и приказы.— Опредѣленія Святѣйщаго Сѵнода.—

Оіъ Уталшцнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵиодѣ. Лрибавленія: Статистически обэоръ духовно-

учебныхъ заведеній съ 1837 по 1891 годъ по всеподданнѣйшимъ отчетамъ оберъ-прокуроровъ

Святѣйшаго Сѵнода.— Извѣстія и замѣтки.— Изъ духовныхъ журналовъ.— Объявленія.

Подписная цѣна на „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ"

3 Р- въ годъ съ дост. и пер., за границу 4 р.Отдѣл. №№ продаются по 14 к. съ перес.

АДРЕСЪ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Конногвардёйскій бульваръ, домъ 5, кв. 7.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 13 апр ѣля 1895 г. К аѳедральпый Протоіерей Пѳтръ Смирновь.

Сѵнодальная Тппографія.


