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ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬ СТБУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 16 ЕЖЕЩШНОЕ ИЗДАПІВ СЪ ПРМБШИВДМЯ. № 16

Объ увеличеніи, съ 1895 года, кре-

дита на прогоны и путевыл из-

держки по вѣдомству православнаго

исповѣдангя и объ отпускѣ едино-
временной суммы, на покрытіе пере-

расхода за прежнее время.

Государственный Совѣтъ, въ Де-
партамент^ Государственной Эко-
номій, разсмотрѣвъ представленіе
Г. Товарища Сѵнодальнаго Оберъ-
Прокурора, объ увеличены съ

1895 года по вѣдомству православ-

наго исповѣданія кредита на про-

гоны и путевыя издержки и объ
отпускѣ единовременной суммы на

покрытіе перерасхода за прежнее

время, мнѣніемъ положил ъ:

1) отпускать изъ государственнаго

казначейства съ 1-го января 1895
года на выдачу путеваго доволь-

ствія по вѣдомству православнаго

исповѣданія, взамѣнъ ассигнуемой

до сего времени суммы, по двѣсти

тысячъ рублей въ годъ, со внесе-

ніемъ сего расхода въ подлежа-

щее подраздѣленіе финансовой смѣ-

ты Святѣйшаго Сѵнода, и 2) на

покрытіе позаимствованныхъ въ

спеціальныхъ средствахъ того же

вѣдомства, по недостаточности кре-

дита на путевое довольствіе, суммъ —

отпустить единовременно по смѣтѣ

1895 года сто тысячъ рублей.
Мнѣніе это, въ 20 день февраля

1895 года, Высочайше утверждено.

Преосвященный Литовскій со-

общилъ Оберъ-Прокурору Святѣй-

шаго Сѵнода ходатайство Вилен-
скаго Свято-Духовскаго братства
объ испрошеніи Высочайшаго со-

изволенія на принятіе сего брат-
ства подъ Августѣйшее Госу-
даря Императора покровительство.

Государь Императоръ, по пред-

ставлены Сѵнодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ о семъ на Высочай-
шее Его Величества благовоззрѣню,
въ 18 день марта сего года, Все-
милостивѣйше соизволилъ на все-

подданнѣйпіемъ по сеМу предмету

докладѣ Собственноручно начертать:

„Принимаю съ удовольствіемъ".
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Бысвшія наград.

Г осударь И м п е р а.т о р ъ , по

всеподданнѣйшему докладу Кава-
лерской Думы ордена святой Анны,
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ, БЪ

3-й день февраля настоящаго года,

пожаловать этотъ орденъ 3-й сте-

пени—статскимъ совѣтникамъ: смо-

трителямъ духовныхъ училищъ:

Владикавказскаго — Димитрію Луго-
венко и Нолинскаго — Александру
Двинянинову .преподавателюСаратов-
ской духовной семинаріи Николаю
Дубровскому, учителямъ духовныхъ

училищъ: Заиконоспасскаго —Ми-
хаилу Бѣляеву, Липецкаго —Ивану
Нарциссову, 2-го Орловскаго —Ѳео-

дору Васильеву, Осташковскаго —

Алексѣю Воинову и Константину
Измайлову, Полтавскаго — Ивану
Яновскому и Самарскаго — Ивану
Майеранову, коллежскимъ совѣтни-

камъ: преподавателямъ духовныхъ

семинарій: Вологодской— Василію
Смѣлкову и Могилевской — Ива-

ну Петропавловскому, помощникамъ

смотрителей духовныхъ училищъ:

Красноярскаго —Никанору Бобыле-
ву и Нолинскаго —Михаилу Поддья-
кову и учителямъ духовныхъ учи-

лищъ: Волоколамска™ — Василію
Нлючареву, Заиконоспасскаго— Кон-
стантину Соловьеву, Казанскаго—
Алексѣю Смирнову, Кіево-Подоль-
скаго— Григорію Апраксину, Курска-
го —Веніамину Павловскому, 2-го
Орловскаго— Якову Горожанскому,
Павловскаго —Григорію Нектарову,
Петровскаго —Ивану Виноградову и

Старооскольскаго —Николаю Щепи-
лову и секретарю при Оренбург-

скомъ епархіальномъ архіереѣ на-

дворному совѣтнику Ивану Щичен-
кову, за безпорочное прослуліеніе
12 лѣтъ сряду въ одномъ мѣстѣ

и въ одной и той же должности

не ниже VIII класса.

—-^ѵ/\ЛЛЛ/и\ГѴДАЛАл/ч^---—

Отъ подлежаіцихъ епархіаль-
ныхъ преосвященныхъ поступили

къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго

Сѵнода сообщенія о томъ, что:

I. въ память состоявшейся
S а п р ѣ л я 1894 года помолвки

Его И мператорскаго В ели-

чества:

1) діаконъ Утяковской Тихвин-
ской церкви, Свіяжскаго уѣзда,

Казанской епархіи, Василій Свѣто-
заровъ пожертвовалъ изъ собствен-
ныхъ средствъ 178 руб. на соору-

женіе апликовыхъ ризъ для иконъ,

находящихся въ иконостасѣ на-

званной церкви;

2) жители с. Кпіила-Саліева,
Хотинскаго уѣзда, Бессарабской
губерніи, Семенъ Бобинъ и его

жена пожертвовали въ церковь

села Мамалыги, названнаго уѣз-

да, полный кругъ богослужебныхъ
книгъ, стоимостію 100 руб.;

В) землевладѣлецъ сельца Ми-
тина-врага, Курмышскаго уѣзда,

Симбирской губерніи, дворянинъ

Леонидъ Некрасовъ пожертвовалъ

въ Троицкую церковь села Ііоче-
товки, названнаго уѣзда, мегал-

лическія позолоченныя хоругви, и

4) прихожане Михаило- Архан-
гельской церкви села Владиславки,
Ѳеодосійскаго уѣзда, Таврической
епархіи, церковный староста, мѣст-
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ный поселянинъ Василій Ачкасовъ,
поселянинъ деревни Кіетъ Терен-
тий Семеновъ и жители хутора

Полумчакъ, а также и другихъ

селеній, соорудили для названной
церкви жертвенникъ, съ вызолочен-

ною. рѣзьбою, а надъ нимъ сѣнь

съ разными художественной работы
иконами, стоимостію 350 руб.;

II. въ память состоявшагося

14 ноября 1894 года брако-
с о ч е т а н і я И х ъ И мператор-

скихъ В еличествъ:

5) староста Петро - Аоонской
церкви станицы Котляревской.
Пятигорскаго отдѣла, Терской обла-
сти. Владикавказской епархіи, при-

казный Петръ Просандѣевъ пожер-

твовалъ въ названную церковь

сребро - позлащенный потиръ съ

таковою же лжицей, стоимостію
75 руб.;

6) казакъ станицы Павлодоль-
ской, той же области, Илья Мокевъ
пожертвовалъ въ свою приходскую

церковь краснаго атласа священ-

ническое и діаконское облаченія
и четыре бронзовыхъ лампады,

стоимостію 180 руб.;
7) крестьянинъ слободы Крас-

ненькой, Ыовохоперскаго уѣзда,

Воронежской губерніи, Димитрій
Лосевъ и казакъ Урюпинской ста-

ницы войска Донского Исаакъ
Губановъ пріобрѣли для Успенской
церкви Лысогорской женской об-
щины, въ Новохоперскомъ уѣздѣ,

колоколъ, вѣсомъ 125 пуд. 26 фун.,
стоимостію 2,300 руб.;

8) староста Кирилло-Меѳодіев-

ской церкви при Рыльскомъ ду-

ховномъ училищѣ, Курской епар-

хіи, статскій совѣтникъ Михаилъ
Невпрягинъ пожертвовалъ 51 руб.
78 коп. на нужды названной церкви;

9) причтъ и прихожане Малеч-
ской церкви, Пружанскаго уѣзда,

Гродненской губерніи, Литовской
епархіи, пожертвовали въ сію цер-

ковь двѣ писанныя на полотнѣ

иконы святыхъ великомученика

Георгія Побѣдоноспа и Анны, ма-

тери Пресвятой Богородицы, въ

золотыхъ рамахъ, стоимосгію 52 р.,

съ приличествующею случаю над-

писью;

10) прихожанинъ Денисковичской
церкви, Слуцкаго уѣзда, Мин-
ской епархіи, крестьянинъ Михаилъ
Долматовъ пожертвовалъ въ сію
церковь серебряный вызолочен-

ный напрестольный крестъ, вѣсомъ

85 зол., стоимостію 37 рублей
20 коп.;

11) прихожане Ольшанской Але-
ксандро-Невской церкви, Оршан-
скаго уѣзда. Могилевской епархіи,
пріобрѣли для сей церкви икону

Божіей Матери „Скоропослуш-
ницы", стоимостію 150 руб.;

12) проживающая въ приходѣ

села Гнилицъ, Балахнинскаго уѣз-
да, Нижегородской епархіи, Ниже-
городская мѣщанка Матрена Ка-
бина пожертвовала въ церковь

названнаго села икону Знаменія
Пресвятой Богородицы, стоимостію
80 руб.;

13) прихожане Бобово-Лукской
церкви, Велижскаго уѣзда, Полоц-
кой епархіи, пожертвовали во вновь

выстроенную приписную церковь:

крестьяне деревни Березкова — ико-

ну Воскресенія Христова, въ па-

мять событія 29-го апрѣля 1891 г.,
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а крестьяне деревни Полоски —
икону Святителя Николая, въ

ознаменованіе бракосочетанія Ихъ
Императорскихъ Величествъ;

14) прихожане Забяльской церк-

ви, Дриссенскаго уѣзда, той же

епархіи, пожертвовали на пріоб-
рѣтеніе колокола для означенной
церкви по 15 коп. съ каждой

владѣемой ими десятины земли,

что составляетъ свыше 300 руб.;
15) потомственная почетная граж-

данка Юлія Базанова пожертво-

вала 5,000 руб. на построеніе въ

городѣ Ялтѣ часовни и 2,000 руб.—
на строющуюся при Ялтинской Іоан-
но-Златоустовской церкви цер-

ковно-приходскую школу;

16) [прихожане село-Куликов-
ской Михаило-Архангельской церк-

ви, Ткжалинскаго округа, Тоболь-
ской епархіи, выписали для сей

церкви двѣ иконы— Спасителя и

Божіей Матери, въ бронзовыхъ
высеребренныхъ ризахъ, хорошей

чеканной работы, съ вызолочен-

ными вѣнцами, стоимостію 260 руб.;
17) лица, пожелавшія остаться

неизвѣстными, пожертвовали 500
рублей на распространеніе придѣль-
наго храма во имя Святителя и

Чудотворца Николая въ селѣ

Масловѣ, Крутой-Колодезь тожъ,

Ефремовскаго уѣзда, Тульской епар-

хіи, и

18) крестьянка дер. Смульско
Екатерина Тышко пожертвовала въ

Майданъ-Княжпольскую церковь,

Люблинской губерніи. Холмско-
Варшавской епархіи, облаченія на

престолъ и жертвенникъ, стоимо-

сти) 81 руб. 86 к.j и фонарь для

крестныхъ ходовъ.

№_16

Сверхъ сего, предсѣдатель обще-

епархіальнаго съѣзда духовенства

Тамбовской епархіи, священникъ

Семенъ Щеголевъ, въ телеграммѣ

заявляетъ, что означенный съѣздъ,
по принесеніи, во главѣ съ мѣст-

нымъ преосвященнымъ, благодар-
ственнаго моленія по случаю вос-

шествія на престолъ и бракосоче-
танія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ и молитвъ объ упокоеніи
души въ Бозѣ почившаго Государя
Императора Александра III, вы-

ражаетъ вѣрноподданническія чув-

ства и сыновнюю преданность отъ

лица всего духовенства Тамбовской
епархіи, при молитвенномъ благо-
желаніи многолѣтняго здравія Его
Величеству и Ея Величеству Госу-

дарынь Императрицѣ Александрѣ
Ѳеодоровнѣ.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ

Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора о

таковыхъ выраженіяхъ вѣрнопод-

данническихъ и религіозно-патріо-
тическихъ чувствъ, Его Импера-
торскому Величеству, въ 29-й день

марта 1895 г., благоугодно было
Собственноручно начертать: „Читалъ
съ удовольствіемъ".

Отъ Ушвднаго Совѣта при Святѣйшвмъ

Сѵноді

Училищный Совѣтъ при Святѣйшеыъ

Сѵнодѣ симъ сообщаете во всеобщее свѣ-

дѣніе, что имъ пріобрѣтено право соб-

ственности на составленную княземъ

В. А. Тенишевъшъ книгу: „Сборникъ

ариѳметическихъ задачъ для церковно-

приходскихъ школъ. Первый и второй

годъ обученія" (С.-Петербургъ, 1895 г.,

стр. 144). Означенная книга, одобрен-

ная Училиіцнымъ Совѣтомъ для унотре-
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бленія въ церковно-приходскихъ шко-

лахъ, издана нынѣ Училищнымъ Совѣ-

томъ и обращена въ продажу въ книж-

иомъ складѣ Училищнаго Совѣта по цѣнѣ

20 к- за экз. съ пересылкою. При требова-

ніяхъ книгонродавцамъ означенной книги,

какъ и всѣхъ учебныхъ изданій Училищ-

наго Совѣта, на сумму не менѣе 25 руб.,
уступается 10%.

Отъ Хозяйственная Управленія при Святѣйшвмъ
Сѵнодѣ.

I. Хозяйственное Управленіе при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ ѵвѣдомляетъ правленія

дѵховныхъ семпнарій, что, по распоряже-

ние Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода, пріобрѣтены на счетъ библіотечныхъ

суммъ и разсылаются въ библіотски всѣхъ

сеыпнарій по 1 экземпляру слѣдующія кни-

ги: 1) «Жизнь и учепіе Христа». Доктора

Коннингема Генки. Переводъ съ англій-

скаго священника М. Ѳивейскаго. Въ

4-хъ частяхъ. 2) Журналъ «Россійскій

Царствзнный Домъ Романовыхъ» на 1895 г.

3) «Описаніе 432 рукописей, принадле-

жащихъ С.-ІІетербургской духовной ака-

деміи», А. Родосскаго. 4) «Систематиче-
ски обзоръ русской народно -учебной

литературы. Отдѣлъ по родному языку

(обученіе грамотѣ, грамматика и литера-

тура):», составленный, по порученію С.-Пе-

тербургскаго Комитета грамотности, спе-

ціальною комиссіей. Эта книга разсылается

и во всѣ женскія училища духовнаго

вѣдомства. 5) «Систематическій Русско-
Французскій словарь" Таккелля (кромѣ

семинарій: Костромской, Архангельской,
Екатеринославской и Волынской).
Кромѣ того, разсылается по одному

экземпляру въ библіотеки всѣхъ духов-

ныхъ академій и семинарій книга на гре-

ческомъ языкѣ: «О степеняхъ родства»,

Ѳеоклита, архіепископа Мантинейскаго,
пожертвованная имъ для сихъ бнбліотекъ
въ благодарность за образованіе, полу-

ченное имъ въ русской духовной школѣ.
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II. Сбора въ пользу прокажеішыіъ въ

Якутской области состояло въ Хозяй-

ственномъ Управленіи при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ къ 1 марта 1895 года 25,276 р.

28 коп.

Къ тому въ теченіе марта по 1-е

апрѣля 1895 г. вновь поступило:

Отъ Гавріила Андреева Замятчин- р. к.

скаго    

„ Ѳеодора Левичева .... 3 —

„ Дмитрія Ефимова Некрасова . 1 —

„ Анны Андреевой Бетиной. . 20 —

„ сельскаго священника Вятской

епархіи Д. Н. С ю —

я діакона Іоанна Парѳенова. . 1 —

„ священника Петра Ѳеодорова

Ясинскаго 5  

„ священникаАлександраГориц-
каго 12  

„ священника Михаила Гастева 10 —

„ Редакціи газеты «Недѣля» . 11 25

„ неизвѣстнаго   2 —

„ Оренбургской духовной кон-

систоріи 2 82

„ Александра Посисѣева ... 5 —

я священника ІоаннаПолянскаго 3 —

„ казака ГГапила Романова . . 4 —

„ настоятеля Кирилло-Новоезер-
скаго монастыря, игумена Мит-

рофана 25 —

„ священника Виктора Бѣжаниц-
каго, пожертвованные С.-Пе-

тербургскою мѣщанкою Даріею

Артамоновою ю —

„ Николая Алексѣева Гундобина 1 —

я священника Стефана Проценко,
пожертвованные неизвѣстнымъ 50 —

Итого. . . 186 р. 7 к.

Получено % 42 „ 75 „

А всего съ остававшимися къ 1-му

марта 1895 г. 25,505 р. 10 к.

ЦЕРКОВН ЫЙ ВѢДОЫОСТИ
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III. Хозяйственное Управленіе долгомъ

считаетъ извѣстить, что отъ Н. Патри-

кѣева, изъ г. Симбирска, поступило въ

Управленіе 100 р., для отсылки изъ нихъ:

40 руб. на построеніе храмовъ въ Аме-

рикѣ, 40 руб. на нужды Японской миссіп

и 20 руб. на возстанопленіе разрѵшен-

наго землетрясеніемъ зданія богословскаго

училища на островѣ Халки.

С П И С О К Ъ

кипгъ, брошгоръ и лпстовъ, напечатап-

пыхъ въ Сѵиодалыіыхъ тппограФіяхъ и

тннограФіи Ночаево-Успеиской лавры въ

теченіе января, Февраля н марта мѣся-

цсвъ 1895 года, съ разрѣшсиія Святѣй-

шаго Сѵнода и uo распоряженію духов-

паго начальства.

а) Московской:

„Тріодіонъ" (тріодь постная), въ листъ,

дерк. печ., съ киноварью.

„Житіе святаго Григорія Двоеслова,

паиы Римскаго", въ 16 долю листа, церк.

печ., безъ- киновари.

„Страданіе святаго мученпка Ѳеодора

Варяга и сына его Іоанна, въ Кіевѣ

убіенныхъ", въ 1 в долю листа, церк.

печ., безъ киновари.

„Повѣсть о смерти блаженнаго Кон-

стантина и преставленіе святаго Кипріа-

Аі 16

на, митрополитовъ Кіевскахъ", въ 16 д.

листа, дерк. печ., безъ киновари.

б) С. - Петербургской:

„Молитвословъ для мірянъ", церк. печ.,

въ 32 долю листа, съ 8-ю священными

изображеніями.

„Программа семинарскаго курса по

Священному Писанио", гражд. печ., въ

16 долю листа.

„Азбука для обученія отроковъ церков-

ному и гражданскому чтенію", церк. и

гражд. печ., въ 16 долю листа.

„Часословъ учебный", церк. печ., въ

8 долю листа.

„Минея мѣсячная" мартъ и апрѣль

мѣсяцы, церк. печ., съ киноварью, въ

лпстъ.

„Послѣдованіе въ недѣлю Святыя Пас

хп", церк. печ., въ 32 долю листа,

изданіе 3-е.

в) Въ типографіи Почаевской

Успенской лавры:

Гражданской печати, въ 8 долю листа:

Журналъ „ ІІочаевскій Листокъ" , отдель-

ными номерами —№№ 9, 10, 11, 12 и

13-й, въ коихъ помѣщены статьи релп-

гіозно-нравственнаго содержанія.

„Волынскія Епархіальныя Вѣдомоети\

изъ двухъ частей —офиціальной и неофи-

циальной, 7, 8 и 9.

ЦЕРК ОВ НЫЯ ВѢДО МОСТИ
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ПРИБ АВ ЛЕНІЯ

къ

вълопостаиъ,
ИЗДАВ АЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙПГЕМЪ ПРАВИТЕЛЬ СТБУШЩЕМЪ СѴНОДІ

№ 16 ЕЖЕЕЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАШЕ. № 16

СЛОВО

въ день свяхыя мученицы царицы Александры и тезоименитства

Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Александры

Ѳеодоровны.

Іііыди отъ земли тзося, и отъ рода твоего, и отъ

дому отца твоего, и иди въ землю, юже ти покажу...

И благословлю тя, и возвеличу имя твое, и будс.ии
блаюсловенъ (Быт. 12, 1 —2).

Такъ пѣкогда глаголалъ Богъ Все-

держитель къ отцу вѣрующихъ. И ВІШ-

мающій велѣиію Вышняго, оставляетъ

онъ все: родину, домъ отца своего,

домъ свой, родныхъ, друзей, всѣхъ, съ

кѣмъ сроднила его многолѣтняя жизнь,—

все, что было дорого ему въ этой зем-

лѣ, и идетъ въ страну неизвѣстную,

къ людямъ невѣдомымъ, на дѣло

великое.

Не то лее ли самое, возлюбленные

братіе, не то лее ли самое велѣпіе Выш-

няго слышится и чувствуется и въ

жизни нашей Благочестивьйшей Госу-

дарыни Императрицы ?! Оставляетъ Она,

Благочестивьйшая Государыня , родину

Свою, домъ отца Своего, домъ Свой,

родпыхъ, друзей, всѣхъ близкихъ, и

шествуетъ въ землю Богомъ Ей

указанную , къ народу мало знае-

мому , чул;дому, послушная велѣнію

Вышняго...

И когда шествуетъ? во время, для

этого народа самое скорбное, самое

тяжкое, когда Ангелъ смерти вѣялъ

надъ главою Вождя Россіи Царя-Миро-

творца. И всю муку, всю тоску раздѣ-

ляетъ Она съ нами, соединяется съ нами

вѣрою и любовію, душу Свою свѣтлую

отдаетъ намъ...

Закатилось Солнце земли русской,

какъ подрѣзанный колосъ безпомощно

склонилась многодумная вѣнчанная гла-

ва, угасла радость и слава Россіи. Але-

ксандръ ІІІ-й въ Бозѣ почилъ... И не

наши только страшнымъ трепетомъ дро-

гнули сердца. Гдѣ же Она, Богодан-

ная?! Она здѣсь, среди насъ, отъ начала
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до конца. И стоны, и плачъ, и рыда-

нія, все дѣлитъ Она съ нами, вмѣстѣ

съ народомъ до конца исииваетъ чашу

горя народнаго. И это крещеніе тяж-

кою скорбію народною дѣлаетъ то, что

Она, Благочестивьйшая Государыня,

становится воистину плоть отъ плоти,

кость отъ костей нашихъ, связуемая

съ нами союзомъ любве, никакими си-

лами неразрушимой.

И благословлю тя, и возвеличу имя

твое, и будеши благословенъ. Сію на-

граду обѣщалъ Господь отцу вѣрую-

щихъ за послушаніе. Непреложны сло-

ва Господни! Яко не изнеможешь у

Бога всякъ глаголъ (Лук. 1, 37). Вѣ-

руемъ и мы вѣрою непоколебимою?

что сей обѣтъ Болсій въ полнотѣ свер-

шится и надъ нашею Благочестивѣіі-

шею Государынею , ибо и Она явилась

послушною велѣнію Вышняго. Благо-

словенна Она будетъ п имя Ея возве-

личено будетъ среди народовъ. Ибо

скорбный былъ Ея путь въ землю на-

шу. И благословлю тя, и возвеличу

имя твое, и будеши благословенна.
Съ первыхъ шаговъ Своихъ на рус-

скую почву Она отдаетъ намъ все ве-

ликое, — душу, сердце, жизнь, всю Свою

великую любовь, — все ввѣряетъ намъ.

Чѣмъ же мы то отвѣтимъ Ей па этотъ

безцѣнный даръ?! Отвѣтимъ тѣмъ, чѣмъ

искони отвѣчалъ русскій народъ сво-

имъ Государямъ: всю душу Имъ отда-

димъ, простую, русскую, безхитрост-

ную,— сердце, жизнь, все-все, что есть

у насъ дорогаго, безъ конца все отда-

димъ нашимъ Великимъ Царямъ и

Владыкамъ...

Служеніе Царей — славное и ве-

ликое, но въ то лее время служеніо

многотрудное. Силу нести это бремя

всегда давало и даетъ Имъ сознаніе,

что за Ними стоитъ народъ любяіцій,

преданный , вѣрноподданный . Окру-

жимъ же нашу Дарственную Чету

любовью крѣпкою, преданностію без-

завѣтною, до готовности душу свою

пололшть за Нихъ. Стапемъ кругомъ

Ихъ стѣною несокрушимой всепобѣлс-

дающей любви . Вѣрноподданные ! . .

Пусть вѣдаютъ народы, что сильна,

несокрушимо сильна Россія духомъ

своимъ, перазрывнымъ единеніемъ съ

Царственными Волсдями своими и без-

завѣтпой къ Нимъ любовію и предан-

постію. Пусть вѣдаютъ всѣ, что не

встарииу только были у насъ Минины

и Сусанины, но и нынѣ, и всегда,

таится въ груди русскихъ тѣ силы и

начала, которыя выдвигали этихъ на-

родпыхъ героевъ. Вѣра святая право-

славная, Царь - Отецъ, Царица - Мать

и Ихъ благословенная Семья, — вотъ

тотъ несокрушимый стягъ, подъ сѣнію

котораго русская земля всегда пере-

носила и будетъ переносить всякія

невзгоды, — являлась, является и будетъ

всегда непобѣдимою. Да живетъ же

Русь святая православная во вѣкп

вѣковъ! И Ты, Господи, содержащіГі

въ Своей длани царства и владычества

земныя, Своимъ Преблагимъ Промыс-

ломъ строян и управляяй всяческая,

призри съ небесе и благослови Цар-

ственный союзъ всѣми Твоими небес-

ными благословеніями, миромъ, совѣ-

томъ, любовію въ Семьѣ, могуществом!),

силою, славою во впѣ, любовію крѣн-

кою, задушевною среди насъ, и да бу-

дутъ Они, Отецъ и Мать народа рус-

скаго, здравые, долгоденственные, счаст-

ливые и о чадѣхъ Своихъ, вѣрпонод-

дапныхъ, всегда веселящіеся. Аминь.

Свящеішпкъ Алексѣй Тубасовъ.
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Не разумѣющс Божія правды и свою правду ищуще

поставити, правдѣ Бижіей не повинушася (Римл. 10, 3).

Вь началѣ текущаго года появился

въ печати, разомъ въ нѣсколышхъ

издаиіяхъ и переводахъ , новый раз-

сказъ гр. Толстого: «Хозяинъ и ра-

ботника. При всей своей краткости

и малосодержательности, разсказъ за-

трогиваетъ весьма существенные во-

просы и свѣтскою критикою признанъ

с необыкновенно искреннимъ и худо-

жественно правдивымъ». Но такъ какъ

авторъ разсказа считаетъ себя хри-

стіаниномъ по преимуществу и въ

своихъ беллетристическихъ произведе-

ніяхъ претендуетъ давать читателямъ

высшіе христіанскіе уроки, то при-

смотримся и мы, имѣетъ ли новый

разсказъ гр. Толстого, вмѣстѣ съ худо-

жественною правдою, въ понятіи ко-

торой нѣтъ ничего строго опредѣлен-

наго, еще и христіанскую правду?
Прежде всего, въ разсказѣ обра-

щаетъ па себя вшшапіе его внѣшпяя

сторона, неумѣренная реальность его

изложенія. Пусть разеудитъ каждый

безпристрастный читатель: умѣстно ли

въ книгѣ, посвященной религіозному

вопросу и написаштой для назиДанія
народа, приводить площадное руга-

тельство, самое «реальное» площадное

ругательство? А между тѣмъ такое ру-

гательство есть въ разематриваемомъ

разсказѣ. Гр. Толстой разомъ преслѣ-

дуетъ двѣ цѣли, совершенно противо-

положный и одна другую исключаю-

щая: стремится быть я выразителемъ

новой реальной школы въ самомъ

крайнемъ ея ітроявленіи и выразите-

лемъ новыхъ релнгіозиыхъ идей вѣка.

Уснѣхъ въ достиліеніи одной изъ

этихъ цѣлей необходимо долженъ быть

соединенъ съ неудачею въ достиженіи

другой...

Самое содержаніе разсказа «Хозяинъ
и работниісъ" весьма несложно и сво-

дится къ описанію того, какъ одинъ

разбогатѣвшій крестьянинъ 70-хъ го-

довъ, хозяинъ -міроѣдъ, отправившійся

по своимъ коммерческимъ дѣламъ въ

сосѣднсе село, въ сопровожденіи ра-

ботника Никиты, сдѣлался жертвой

снѣжной бури. Разсказъ изображаете
подробно, шагъ за шагомъ, положеніе
заблудившихся крестьянъ, среди без-
дороленаго снѣжнаго поля, изъ кото-

раго они не могуть найти выхода, и

пережитое ими въ эти часы ихъ внут-

реннее состояиіе. ГІо всему видно, что

разсказъ «Хозяинъ и работникъ», хо-

тя и представленъ у автора какъ быль
70-хъ годовъ, долженъ быть пони-

маемъ въ аллегорическомъ смыслѣ.

Блужданіе «хозяина и работника» въ

заколдованномъ кругу одной и той же

дороги «отъ Крестовъ до Гришкина»
есть образъ житейскаго блужданія
вообще или, говоря точнѣе, блулсданія
русс.каго человѣка. по путямъ жизни,

среди одолѣвагощихъ его пренятствій.
Подробное ученіе о таковомъ житей-

скомъ блужданіи, какъ извѣстно, изло-

лсено гр. Толстымъ въ его романѣ

«Война и миръ», гдѣ ближайшимъ

образомъ изображается владычество

случая на поляхъ сраженій, разрушаю-

щее всѣ предначертанія самыхъ муд-

рыхъ военачальниковъ. Въ новомъ раз-

сказѣ такою жертвою случая является

сельскій хозяинъ съ его работникомъ,

а самымъ случаемъ — снѣжная ме-

тель, заносящая придорожныя вѣхи
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и сбивающая хозяйскаго коня съ его

дороги. Можетъ быть, въ этомъ образѣ

и есть художественная правда; но въ

немъ нѣтъ христіанской правды. Хри-
стіанипъ знаетъ, что вѣтры и бури суть

слуги Божіи, творящіе волю Его, что слу-

чаевъ, строго говоря, не бываетъ ни на

поляхъ сражепій, ни на обыкновенномъ

полѣ земнаго странствованія человѣка,

и что всякія испытанія постигаютъ

человѣка не по волѣ случая, а по волѣ

Божіей. «Огненнаго искушенія, для

испытанія вамъ посылаемаго, говорить

Апостолъ, пе чуждайтесь, какъ при-

ключенія для васъ страннаго, по ра-

дуйтесь ему» (1 Петр. 4, 12).

Между тѣмъ, заблудившійся „хо-

зяипъ» Василій Андреевичъ, попавшій

во власть снѣжной метели, ііодъ дѣй-

ствіемъ этого «случая» или, какъ вы-

ражается гр. Толстой въ «Войпѣ и

мирѣ», подъ дѣйствіемъ многочислен-

ныхъ мѣстпыхъ мелкихъ случаевъ, со-

ставившихъ собою одпо побѣждающее

общее дѣйствіе случая, или < равнодѣй-

ствующую случая» (авторъ не оста-

вилъ безъ вниманія даже такого мол-

каго явленія въ «случаѣ», какъ трепе-

тате чернобыльника, мотавшагося на

межѣ, почему-то нагпавшаго ужасъ на

Василія Андреевича), приходитъ къ

новому религіозному открытію, преобра-
зующему его. Прежде всего, это рели-

гіозное открытіе выражается въ пол-

помъ отрицанш имъ той христианской

вѣры, въ которой онъ прожилъ свою

жпзнь, въ виду того, что и она по-

бѣждается въ его глазахъ владыче-

ствомъ охватившаго его «случая», вѣтра

и снѣга. «И вспомнилъ Василій Ан-

дреевичъ (хозяпнъ) вчерашпіе молебны,

и образъ съ чернымъ ликомъ въ зо-

лотой рнзѣ, и свѣчи, которыя онъ про-

давалъ къ этому образу и которыя тот-

часъ приносили ему назадъ,чутьобгорѣв-

шія *). И опъ сталъ просить этого самаго

*) Василій Андреевичъ состояла церковвымъ

Николая Чудотворца, чтобы онъ спасъ

его, обѣщалъ ему молебенъ и свѣчи.

Но тутъ же онъ ясно, несомтьнно по-

нялъ, что этотъ ликъ, риза, свѣчп,

священники, молебны, все это было

очень важно и нужно тамъ, въ церк-

ви, но что здѣсь они ничего не могли

ему сдѣлать, что между этими свѣчами

и молебнами и его бѣдственнымъ те-

перепшимъ пололсеніемъ нѣтъ и не

можетъ быть никакой связи» (стр. 55).

И здѣсь нѣтъ христіанской правды.

Часъ смертной опасности есть время

высшаго испытанія, предъ которымъ

отступаютъ всѣ стихійныя вліянія на

духъ человѣка. Если когда, то въ

этотъ часъ неумѣстно малодушество-

вать человѣку въ своей молитвѣ (Сирах.
7, 10). Даже маловѣрующіе и слабые

люди въ такой часъ чувствуютъ въ

себѣ подъемъ вѣры и направляютъ

свои предсмертпыя мысли и чувства

въ согласіи съ пею. Мы зпаемъ мпого

примѣровъ такихъ людей, которые,

проведя всю свою жизнь въ упорномъ

невѣріи, въ виду наступающей смерти

раскаялись и воспрянули въ своей

вѣрѣ, но вовсе не знаемъ такого при-

мера, чтобы, въ самый часъ смертной

опасиости, человѣка обуялъ дотолѣ не-

знакомый ему духъ невѣрія, чтобы

сама, надвигающаяся смерть навѣвала

на человѣка религіозныя сомнѣнія и

отрнцанія. Поэтому мы считаемъ наси-

ліемъ правдѣ якобы открытый графомъ

Толстымъ новый законь обращенія

предъ лицомъ смерти въ невѣріе отъ

вѣры, хотя бы даже нетвердой, но все

таки сопутствовавшей человѣку въ те-

чете всей его лшзни. Самое выраже-

ніе приведенной тирады Толстого:

« тутъ онъ ясно, несомтьнно понялъ»...

звучитъ школьнымъ насиліемъ. Неотъ-

емлемъ отъ русскаго человѣка и духъ

старостой. Наканупѣ описнііасмаго случая въ

приходѣ былъ праздвикъ, въ день святителя

Николая Чудотворца.
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раскаянія въ содѣланныхъ грѣхахъ,

ііъ часъ смертной опасности. Между

тѣмъ, гр. Толстой насильственно за-

ставляете дѣйствующихъ лицъ разска-

за отвергать самую умѣстность раская-

иія. «Грѣхи, говоритъ одииъ изъ шіхъ,

да что лее, развѣ я самъ ихъ на себя

напустилъ? Кудажъ дѣнешься?» (стр.

50). Да и то сказать: въ царствѣ слу-

чая, гдѣ нѣтъ свободныхъ совершите-

лей дѣлъ, гдѣ человѣческая лсизнь на-

правляется по «равнодѣйствующей»

внѣпінихъ вліяній, какой смыслъ имѣло

бы раскаяніе?
Но послѣдуемъ далѣе за разсказомъ

гр. Толстого. Въ заблудившемся Ва

силіи Андреевичѣ, лежащемъ въ са-

няхъ и прислушивающемся къ дикимъ

голосамъ снѣжной бури, подъ дѣй-

ствіем:ъ этой самой бури пробуждают-

ся совершенно новыя мечтапія, пови-

димому взятыя изъ описанія буддій-

скихъ, а можетъ быть и русскихъ сек-

тантскихъ радѣній. «Ііа него сходитъ

что - то совсѣмъ повое, чего онъ пе

зналъ всю свою лшзпь» («Духъ нака-

тилъ», выражаются о такомъ состояніп
русскіе сектанты). «Онъ понялъ за-

гадку лсизни , па этотъ разъ уже безъ

ошибки, понялъ, что всѣ дѣла чело-

вѣческія не нужны». Очевидно, Васи-
лій Андреевичъ хочетъ сказать то же.

что говорятъ буддисты, что высшее

благо человѣка состоитъ въ обналгешп

его отъ всѣхъ дѣлъ, мыслей и чувствъ,

отъ всего, въ чемъ выражается личная

жизнь, и въ погруженіи въ лоно обща-
го бытія. «Василій Андреевичъ легъ

па Никиту, и ему калсется, что онъ —

Никита, и Никита— онъ, и что его

жизнь не въ пемъ самомъ, а въ Ни-

китѣ» (стр. 61). И среди такихъ меч-

таній Василій Андреевичъ постепенно

коченѣетъ и замерзаетъ. Смерть, кото-

рую авторъ разсказа избираетъ для

своего героя, очевидно, имѣетъ особен-

ное значеніе. Физіологнческій процессъ

замерзапія обусловливаете въ человѣісѣ

сладостную истому и рядъ предсмерт-

ныхъ галлюцинацій умилительнаго и

радостнаго свойства. Чувствуя прибли-

жающуюся смерть, замерзающій чел'о-

вѣкъ пе испытываете, говорятъ, есте-

ственнаго страха предъ нею, а скорѣе,

наоборотъ, влеченіе къ ней. Избирая

для своего героя такую смерть, авторъ

хочетъ дать наглядное представленіе

того страстнаго стремленія къ нирва-

нѣ, которое развиваютъ въ себѣ фана-

тическіе послѣдователи Будды разными

искусственными средствами, а можетъ

быть также и тѣхъ искусственныхъ

обмороковъ, которые практикуются у

русскихъ сектантовъ (сейчасъ мы уви-

димъ, что гр. Толстой находитъ выс-

шія христіанскія откровенія истины не

только у буддистовъ, но и въ средѣ

русскихъ сектантовъ). Потухающій

слухъ замерзающаго Василія Андрее-

вича слышите изъ бури и вихря чей-

то, зовущій его, голосъ, и съ неизъясни-

мою радостію стремится на его при-

зывъ. «И радъ Василій Андреевичъ,

что этотъ кто-то пришелъ за нимъ, и

зоветъ его. Иду, иду! радостно уми-

ленно говоритъ все существо его»

(стр. 61). Къ солсалѣнію, авторъ раз-

сказа не даетъ имени тому таинствен-

ному кто-то , который призвалъ и

увлекъ къ себѣ Васплія Андреевича.

Былъ ли это голосъ одной внѣшней

природы, втянувшей въ свое безличное
лоно лсизнь Василія Андреевича, или

это внутри существа Василія Андрее-

вича «что-то всколыхнуло его и толко-

нуло»,— остается неизвѣстнымъ. Графъ
Толстой, калсется, думаете, что онъ

разгадалъ для себя этотъ таинственный

голосъ, и только по особенпымъ по-

буждеиіямъ пе даетъ полпаго объясне-

ния загадкѣ человѣческаго бытія. Съ
каждымъ годомъ и часомъ, говоритъ

онъ, намъ все понятнѣе и заманчивѣе

этотъ таинственный голосъ, отзываю-
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щій отъ настоящей жшші. Во всякомъ

случаѣ, кто-то гр. Толстого не есть

личное Божественное существо, и не

смертію христіанина умеръ Василій

Андреевичъ. Въ разсказѣ «Хозяинъ и

работникъ» гр. Толстой имѣлъ про-

тивоположную задачу— представить рус-

скаго человѣка въ серьезную минуту

жизни вовсе сторонящимся отъ воспи-

тавшей его православной вѣры и если

пе открыто, то въ глубинѣ души пере-

ходящиыъ въ сектантство, то самое

сектантство, въ которомъ находится и

самъ графъ Толстой. «Люди ищущіе

истины и блага, говоритъ онь, неволь-

но всѣ встрѣчаются на своемъ пути, и

то не потому, чтобы кто-либо велъ ихъ

на этотъ путь».

Чтобы яснѣе представить себѣ эту

задачу разсказа «Хозяинъ и работникъ»,

надо взять во вниманіе то опредѣленіе

религіи и нравственности, которое

даетъ графъ Толстой въ особенномъ

философскомъ трактатѣ , подъ назва-

ніемъ: «Противорѣчія эмпирической

нравственности» (Сочинепія Л. Н. Тол-

стого, т. XIY, 133 и дал.), такъ какъ

разсматриваемый разсказъ, очевидно,

предназначенъ служить иллюстраціею

этому именно философскому трактату.

И вотъ какое опредѣленіе религіи и

нравственности дается въ трактатѣ. «То

отношеніе человѣка къ міру, въ которое,

по моему мнѣнію, вступаетъ теперь

человѣчество, въ которомъ невольно чув-

ствуетъ себя всякій старый человѣкъ,

состоитъ въ томъ, что значеніе жизни

признается человѣкомъ уже не въ

достиженіи своей личной цѣли или

цѣли какой-либо совокупности людей,

а только въ служеніи той волѣ, кото-

рая его произвела». «Отсюда и выс-

шая современная нравственность есть

та, которая учитъ человѣка творить

только волю пославшаго его и отречься

отъ своей личной воли и отъ всѣхъ

заботъ о своемъ личномъ спасеніи».

j Гдѣ же и какъ узнать повелѣнія этой

высшей воли? «Волю пославшаго чело-

вѣкъ сознаетъ во вложенныхъ въ него

стремленіяхъ разума и любви». «Рус-

ски полуграмотный мужикъ-сектантъ,

безъ малѣйшаго усилія мысли, при-

знаетъ смыслъ жизни въ томъ самомъ,

въ чемъ его полагали величайшіе

мудрецы міра, Эпиктеты, Марки-Авре-
ліи, Сенеки, въ сознаніи себя ору-

діемъ воли Божіей, сыномъ Божіимъ».

«Поэтому задача истинной христіан-

ской науки, науки, теперь только

впервые зарождающейся, состоитъ

въ изслѣдованіи тѣхъ условій, при ко-

торыхъ человѣкъ можетъ познать тре-

бованія высшей воли и приложить ихъ

къ жизни». Новый разсказъ Толстого

«Хозяинъ и работникъ» хочетъ сдѣ-

лать понятною эту религіозную панте-

истическую идею чрезъ воплощеніе ея

въ фактѣ. Полуграмотный русскій му-

жикъ Василій Андреевичъ, поставлен-

ный обстоятельствами въ благопріятное

положепіе для восчувствованія въ себѣ

воли Того, кто посылаетъ человѣка въ

міръ, дѣйствительно легко и скоро

услышалъ голосъ Воли, и нсполнилъ

ее. Но какъ это совершилось? Какимъ

то непонятнымъ образомъ опъ поте-

рялъ въ себѣ чувство и сознаніе себя

отдѣльною личностью и слился въ

одну жизнь съ работникомъ Никитою:

ему показалось, что онъ есть Никита,

а Никита, работникъ, есть онъ, хо-

зяинъ. ІТодъ дѣйствіемъ такого пред-

ставленія, Василій Андреевичъ легъ

на полузамерзшаго уже Никиту, за-

крылъ его собою и тѣмъ спасъ его,

хотя самъ, какъ лежащій сверху, за-

мерзъ на вѣтрѣ.

Какъ же трактовать доброе дѣло Ва-
силія Андреевича? Спасти своего ближ-

няго отъ смерти цѣною собственной

жизни есть великое доброе дѣло. Доб-
рое же дѣло, само въ себѣ разсматри-

ваемое, всегда есть именно доброе дѣ-
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ло. Но здѣсь вопросъ въ томъ: вмѣ-

няется или не вменяется Василію
Андреевичу его доброе дѣло, разъ онъ

совершилъ его внѣ своей личности, въ

какомъ-то обморочномъ состояніи? Самъ
графъ Толстой настаиваетъ па томъ,

чтобы никакія добрыя дѣла не счита-

лись за личностью человека, и именно

для доказательства этого положенія
представляетъ своего героя-спасителя

оглушеннымъ бурею и парализован-

вымъ , слѣдовательно певмѣняемымъ.

Добродетельные люди гр. Толстого—
такія же естественный произрастенія,

какъ цвѣты на поле, произрастенія,
растущія на одной общечеловѣческой

нивѣ, безсознательно благоухающія и

пов.инующіяся другой волѣ, которая

есть не что иное, какъ равнодействую-
щая тѣхъ стремленій, которыя всегда

присущи человеческой природѣ. Графъ
Толстой, называетъ такихъ своихъ ге-

роевъ, какъ и себя самого, сынами

Божіими, посланниками Божіими. тво-

рящими волю Божію, и истинными хри-

стіанами. ,<Ето ищетъ истины и блага,
говорить Толстой, тѣ невольно прихо-

дить къ тому же пути, по которому

шелъ Христосъ и невольно становятся

позади Его, видятъ Его предъ собою.
Онъ — Сынъ Божій и посредпикъ меж-

ду Богомъ и людьми не потому, что

кто нибудь намъ сказалъ это и что мы

въ это слѣпо вѣримъ, но потому, что

всѣ тѣ, которые ищутъ Бога, паходятъ

Его Сына предъ собой и невольно

только чрезъ. Него понимаютъ, видятъ

и знаютъ Бога» (Сочин. Л. Н. Тол-
стого, XIY т. 62 стр.).

Графу Толстому не нужны никакія

историчеекія свидетельства слова Божія
о пришествіи въ міръ Сыпа Божія и

о той власти, которая дана Ему па не-

беси и на земли (Матѳ. 9, 6; 28, 18
и др.). Онъ видитъ въ Немъ Сына
Божія и посланника Божія потому

же, почему и въ себѣ самомъ и въ

своихъ послѣдователяхъ онъ видитъ

сыновъ Божіихъ и послапниковъ Бо-
жіихъ... А между тѣмъ, Самъ Господь

Іисусъ Христосъ находилъ нужнымъ

указывать внѣшнія историческія сви-

детельства Своего посланпичества, и

постоянно ссылался то на ветхозавѣт-

пыя пророчества о Немъ, то на чуде-

са, которыя Онъ творилъ . Этими
вніытими свидетельствами о Себѣ

Господь удовлетворилъ одно пзъ основ-

ныхъ требованій человѣческаго разума.

Потому то и Церковь, основанная

Христомъ, считаетъ необходимымъ имѣть

для себя, и действительно имеетъ, та-

кія историческія свидетельства ея по-

сланничества въ міре и ея полномо-

чій, действительно дарованныхъ ей ея

Основателемъ. У пынешнихъ палестин-

скихъ христіанъ называется посланни-

комъ (расуль) одно евангельское чте-

ніе, именно то, которое Церковь пред-

лагаетъ верующимъ на вечернемъ бого-

служеніи дня Пасхи и въ которомъ

выражено посольское полномочіе Апо-
столамъ: якоже посла Мя Отецъ, и

Лзг посылаю вы (Іоан. 20, 19—25).
Это Евангеліе читается па востоке па

многихъ языкахъ, во свидетельство
всемъ иноплеменнымъ верующимъ,
присутствующимъ при богослуженіи.

Такимъ образомъ, верующіе знаютъ,

что въ основаніи Церкви лежать не

простыя человеческія стремленія, всег-

да изменчивыя и преходящія, а исто-

рически засвидетельствованное пове-

леніе Божественнаго Основателя хри-

стіанства и Его полномочіе Апосто-
ламъ и ихъ преемникамъ. На чемъ же

новый учитель, гр. Толстой, основы-

ваетъ свое новое посольское полномо-

чіе? Выдающій себя посломъ долженъ

иметь посольскую грамоту, потому что

послы могутъ быть и ложные. Многіе
говорили: тако глаюлетъ Господь; Азъ
оюе не послахъ ихъ, иэісе глаголют, пи

заповѣдахъ гшъ (Іерем. 14, 15; 23,
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32; 27, 15, и др.). Графъ Толстой
указываетъ на присущія человѣку

стремленія разума и любви, какъ на

внѣдрепную въ существо человѣка волю

Божію. Но въ нынѣшнемъ состояніи

омрачепнаго образа Божія въ человѣкѣ

недостаточно основываться на одномъ

такоііъ внутреннемъ свидѣтельствѣ. По-
смотрите, какъ пользуются этимъ вну-

тренпимъ свидѣтельствомъ русскіе сек-

танты , которыхъ Толстой считаетъ

истинными посланниками и сынами

Божгими, и какъ они понимаютъ посы-

лающую ихъ волю Бояшо!.. Да и самъ

гр. Толстой сколько перелшлъ многораз-

личныхъ колебаній ума и воли, прежде

чѣмъ остановился на своемъ нынѣш-

немъ посланничествѣ! Какое же онъ

ѵкажетъ ручательство того, что на

этотъ разъ онъ говоритъ уже по на-

стоящему и безъ ошибки?..
Возвращаясь еще разъ къ той были,

которая, по словамъ гр. Толстого, ле-

жать въ основаніи его разсказа «Хо-
зяинъ и работникъ» и которая имѣла

мѣсто «въ 70-хъ .годахъ, на другой

день послѣ зимняго Николы», мы на-

ходимъ въ ней ясно и опрѳдѣлѳнно

выраженною совершенно другую мо-

раль и другую идею, противоположную

той, которую искусственно подставляетъ

къ ней авторъ. Что за люди были «хо-

зяинъ» и «работнпкъ»? Хозяннъ, Ва-
силіы Андрее вичъ, купецъ изъ крестьянъ,

составивши! себѣ состояніе одними не-

правдами и міроѣдствомъ, былъ изъ

числа тѣхъ - людей, которые, по словамъ

Премудраго, вмѣтіша игралище быти
жиоотъ нагиъ и оюитів все упраэюнено

на пріобрѣтеніе, ибо глаголют, яко

подобаетъ откуда либо, аще и отъ зла,

пріобрѣтати (ІТрем. 15, 12). Въ мо-

мента начинающаяся разсказа онъ

ѣдетъ совершить выгодную для себя
покупку лѣса, на церковныя деньги,

хранившіяся у него, какъ церковнаго

старосты, принадлежавшія храму свя-

тителя Николая Чудотворца, память

котораго пакапунѣ того дня торже-

ственно праздновало село. И даже окон-

чательно заблудившись среди снѣжпой

пустыни и лежа въ саняхъ, онъ про-

должаетъ долго еще, и съ самодоволь-

ствомъ, раздумывать о своихъловішхг

житейскихъ дѣлахъ. И только въ то

время, когда замѣчѳнный имъ на мсжѣ

«безпомощпо мотавшійся отъ вѣтра

кустъ чернобыльника» внушплъ ему

суевѣрный ужасъ, онъ открылъ па

одну минуту свои уста для молитвы,

призывая па помощь того же святителя

Николая Чудотворца. Но и эта молитва

его проникнута не теплотою вѣры п

не покаяннымъ чувствомъ обративше-

гося разбойника, но чрезвычайно гру-

бымъ и страппымъ въ погибающсмъ
человѣкѣ солінѣніемъ. Напротивъ, дру-

гое дѣйствующее лицо разсказа, работ-
нпкъ Никита, въ описаніи гр. Толсто-
го, является весьма добрымъ и общи-

тельнымъ человѣкомъ. Саыыя тяжкія
обиды отъ своего хозяина и отъ своей

семьи онъ переноситъ безропотно. За-
стигнутый спѣжнымъ ураганомъ, вмѣь

стѣ съ своимъ хозяиномъ, Никита пре-

даешь себя вполпѣ въ волю Божію.
«Мысль о надвигающейся смерти по

была ему особенно страшна, потому

что онъ и тогда чувствовалъ себя въ

зависимости отъ хозяина, отъ того хо-

зяина, который послалъ его въ эту

жизнь, и который и теперь, въ смерти

его, не могъ его обидѣть». Изъ этпхъ

двухъ дѣйствующихъ лицъ .разсказа

спасается послѣдній и долго еще жи-

ветъ послѣ описаннаго случая, а псрг

вый погибаетъ. Какъ это могло слу-

читься? Какимъ образомъ здоровый,

упитанный, въ двухъ шубахъ одѣтый,

хозяипъ могъ замерзнуть, а совсѣмъ

плохо одѣтый, полубосой работнпкь

могъ выйти изъ смертной опасности

цѣлымъ и невредимымъ? Неужели вся

причина лежала только въ встрѣтив-
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шемся «случаѣ», въ «равнодѣйствую-

щей> тѣхъ слѣпыхъ силъ природы, ко-

торыя проносились тогда въ снѣжной

бурѣ? Какое было дѣло вѣтру и снѣгу

до того, кто изъ двухъ заблудившихся
крестьянъ былъ фарисей и кто мытарь,

jito жилъ однѣни неправдами и хищ-

ничествомъ и теперь еще имѣлъ въ

карманѣ церковныя деньги, и кто про-

ходилъ свое земное поприще безобидно,
съ покорностію волѣ Божіей и съ на-

деждою на Бога? Въ царствѣ «слу-

чая» жертвою урагана былъ бы ра-

ботникъ Никита, а не хозяинъ, Васи-
лій Андреевичъ. Почему же на дѣлѣ
вышло наоборотъ: погибъ сильнѣйшій

п защищенный человѣкъ, а уцѣлѣлъ

слабѣйшій и беззащитный? Болѣе того:

почему погибель сильнѣйшаго напра-

влена на то, чтобы спасти слабѣйшаго?

Почему хозяинъ превращается въ

своемъ помутившемся сознаніи въ ра-

ботника Никиту, а дѣйствительнаго Ни-
киту считаетъ своимъ хозяиномъ и за-

сдоняетъ его отъ вѣтра собою? Во
всемъ этомъ разсказѣ вѣрующій хри-

стіанинъ можетъ усмотрѣть только

перстъ Божій, внѣшнее засвидѣтель-

ствованіе небеснаго правосудія. Совер-
шенно вопреки ученію Толстого о не-

нужности всѣхъ внѣшнихъ заявленій
и засвидѣтельствованій въ дѣлѣ рели-

пи и нравственности и о дѣйствитель-

ной значимости одного внутренняго

самопосвидѣтельствованія , слышимаго

въ стремленіяхъ человѣческой природы,

все содержаніе разсказа гр. Толстого
предстоитъ непредубѣжденному чита-

телю какъ онѣѵшее фактическое дока-

зательство правды Божіей и суда

Божія. Отстраняя эту простую и оче-

видную мораль своего разсказа, и во-

преки всей логикѣ разсказа, гр. Тол-
стой приставляетъ къ нему свое

искусственное толкованіе. Для чего это?
Для того, чтобы обратить русскаго

человѣка отъ православной христіан-

ской вѣры въ свое пустынное сек-

тантство...

Разсказъ «Хозяинъ и работникъ»
заканчивается у гр. Толстого такими

словами: «Лучше или хуже . Нищ.тѣ

тамъ, гдѣ онъ, послѣ этой настоящей
жизни, проснулся, разочаровался ли

онъ, или нашелъ тамъ то самое, . чего

ожидалъ? — мы всѣ скоро узнаемъ».

Хочетъ ли авторъ этими заключитель-

ными словами отклонить читателей отъ

всякпхъ безпокойствъ о своей загроб-
ной участи, или наоборотъ прикровен-

по высказываетъ здѣсь, вопреки всему

своему ученію, свое собственное, тай-
ное безпокойство о судьбѣ человѣчесвдй
личности по смерти, —намъ не совсѣмъ

понятно. Во всякомъ случаѣ, какъ

« истинный христіанинъ » , « видящій
всегда на своемъ пути Христа предъ

собою», гр. Толстой долженъ былъ
припомнить здѣсь Его ученіе, выра-

женное не въ двухсмысленныхъ вопро-

сахъ, а самымъ положительнымъ обра-
зомъ: и изыдутъ сотворшіи благая въ

воскрешеніе оісивота, а сотвориііи злая

въ воскрешеніе суда (Іоан. 5, 29). -

Дкимъ Олѳоницкій;

Статистическій обзоръ духовно-учебныхъ
заведсиін съ 1837 по 1891 годъ по всс-
поддаппѣйшпмъ отчстамъ Оберъ-Ироку-

роровъ Святѣйшаго Сѵиода *).

Предначертанная новыми уставами, ре-

форма, полагая въ основу духовнаго обра-
зованія новыя начала, обнимающія въ

своемъ развитіи всѣ стороны учебно-в.ос- •

питательнаго дѣла, существенно измѣняла

прежній строй духовно-учебныхъ заведе- .

ній. Главнѣйшею задачею семинарій -по-

ставлено приготовленіе юношества на

служеніе православной Церкви. Достунъ
въ нихъ открылся для всѣхъ сословій. .

Опредѣляя главную цѣль духовно -учеб.-

*) Продолжепіе. См. Л» 15 „Прибавлевш. къ t

Церковнымъ Вѣдомостяііъ»
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ныхъ заведеній, новый уставъ не упустилъ

изъ впиманія настоятельной для духовен-

ства надобности давать образованіе всѣмъ

вообще его дѣтямъ. Духовенству предо-

ставлено право открывать при семина-

ріяхъ, па мЬстно изыскиваемыя средства,

отдѣльные классы, а также учреждать

нйзшія духопныя училища. Семинаріямъ
открыты всѣ пути къ безпрепятственному
проявленію своихъ учебно-воснитатель-
ныхъ силъ. Въ этихъ видахъ въ каждой

семинаріи образовано коллегіальное учре-

жденіе подъ пменемъ семинарскаго пра-

вленія, что даровало возможность каждому

лицу, служащему въ семинаріи по учебно-

воспптательной части, имѣть законную

долю вліянія на благосостояніе заведенія *).

Семинарскимъ правленіямъ дано право

предварительнаго выбора кандидатовъ на

всѣ открывающіяся преподавательскія и

начальствепныя должности. Кромѣ того,

для занятія наставническихъ каѳедръ

установленъ конкурсъ. Въ видахъ боль-

шаго сближенія епархій съ семинаріями

духовенству предоставлено право имѣть

изъ своей среды представителей въ семи-

нарскомъ правленіи.

Въ устройствѣ учебной части въ семи-

наріяхъ произведено также существенное

преобразованіе. Въ замѣнъ трехъ двух-

годичныхъ классовъ назначено шесть

классовъ, съ годичнымъ курсемъ въ каж-

домъ. Программы семинарскихъ наукъ

значительно измѣнены. ,.Вмѣсто ирежпяго

непомѣрно сложнаго курса учебныхъ пред-

метовъ, вводившихся пнасгда въ семинаріи

по побужденіямъ чисто случайнымъ и

чуждымъ интереса духазиой науки и

сообщавшихъ всему семинарскому образо-

ванію безхарактерность и поверхностность,

дана программа, обезпэчзівающая семи-

наріямъ основательное общее и богослов-

ское образованіе широкимъ развитіемъ

классическихъ языковъ и разумною по-

становкою богословскихъ предметовъ".

Особенно усилено прешодаваніе Священ-
наго Писанія. Проходя чрезъ всѣ шесть

*) Семпнарскія правлені.і существовали п въ'до-
реформенное время; но они состояли лишь изъ

трехъ члсіюиъ: рчитора, шннектора it эконома

(пбыкповеппо пзбг.равшрдозя дзъ преподавателей'
сеігппаріи).

классовъ, оно должно объединять собою

все образовапіе, даваемое въ семинаріи, и

сообщать ей общій характеръ духовно-

учебнаго заведенія. —Для успѣшнѣйшаго
изученія воспитанниками положенныхъ

предметовъ и для болыпаго удобства на-

ставникамъ слѣдить за ихъ занятіями,

назначена норма для числа учащихся въ

каждомъ классѣ: для первыхъ трехъ клас-

совъ— 50 ученпковъ въ каждомъ, а въ

остальныхъ трехъ — 55. Въ томъ случаѣ,

когда для потребностей епархіи окажется

необходииыыъ увеличить пормальное чи-

сло учащихся какого-либо класса, поста-

новлено открывать параллельное отдѣле-

ніе на сѵнодальныя средства. —Для предо-

храненія воспитанниковъ отъ нравствен-

ной порчи и соблазновъ, при семинаріяхъ

учреждены общежитія. Содержаніе ка-

зенно-коштнаго воспитанника возвышено

до 90 руб. Общее число казенно-кошт-

ныхъ воспитанниковъ для всѣхъ семина-

рій предположено въ 6,000 *).
Преобразованіе низшихъ духовныхъ

училищъ совершено въ томъ ate духѣ и

съ тѣми же существенными чертами,

какъ и семинарій. Въ каждомъ училищѣ

положено четыре класса съ одногодичнымъ

курсомъ, вмѣсто прежннхъ трехъ двух-

годичнілхъ. Норма для каждаго класса

опредѣлена въ 40 учениковъ; при боль-

шемъ ихъ числѣ положено' открывать

нараллельныя отдѣленія. Расходы на со-

держаніе училищъ должны покрываться

изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ.

Только наличный составъ служащихъ въ

училищѣ обезпеченъ суммами Святѣйша-

го Синода **).

*) Хотя Святѣйшимъ Сѵнодомъ п постановлено

было (въ 1867 г.) правиломъ, чтобы штатные

оклады на содержаніе воспитанниковъ расходова-

лись бсзъ допущенія, какъ было прежде, раздроб-
ленія этнхъ окладовъ между большимъ числомъ

воспитаннпцовъ, чѣмъ какое назначено штатами,

однако, по требовавіямъ жизни, приходилось иногда

дѣлать отстуиленія отъ этого правила. Частными

опредѣленіями Святѣншаго Сгпода число казённо-
коштпыхъ вакапсій въ пѣкоторыхъ сёминаріяхъ

было увеличиваемо, а въ нѣкоторыхъ (что, впро-

чеыъ, гораздо рѣже) унепьінаемб. Для воспитан-

никовъ пѣкоторыхъ семпііарій назначаемо было
изъ сумм т. Святѣйшаго Сѵпода пособіе.

**) О реформѣ семиварій п учплнщъ 1867 года

см. всеподд. отчеты за 1866 г.," стр. 60—69 и за

1867 г., стр. 98 — 100.
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. Преобразованіе духовныхъ семинарій
п училищъ началось немедленно же по

утвержденіи новыхъ для нихъ уставовъ

и штатовъ. Въ виду чрезвычайной важ-

ности этого дѣла, Святѣйшимъ Сѵнодомъ

опредѣленъ былъ въ общихъ и главныхъ

чертахъ весь норядокъ предстоявшей
реформы. По предположение Святѣйшаго

Сгнода, духовно-учебная реформа должна

была совершиться въ , теченіе 5 лѣтъ,

т.е. къ 187 '/а учебному году. Но это

предположеніе не могло быть осуществле-

но, такъ какъ въ означенный срокъ да-

леко не всѣ здавія семинарій и училищъ

били окончательно приспособлены къ

требованіямъ новыхъ уставовъ. Прежде
всѣхъ другихъ (т. е. въ 1867 г.) пре-

образованы были духовно-учебныя заве-

денія въ епархіяхъ: Астраханской, Ря-
занской, . Нижегородской ». Костромской и

Самарской, а послѣ всѣхъ (уже въ па-

чалѣ 80-хъ годовъ): Виоанская семинарія
съ 3 подвѣдомыми ей училищами, Кур-
ская съ 5 училищами, Благовѣіценская

съ 1-мъ и Холмская семидарія *).
—" Вскорѣ за преобразованіемъ семинарій

и училищъ послѣдовало преобразованіе
духовныхъ академій. ІІроёктъ преобразо-
ванія академій разработанъ былъ учре-

жденнымъ въ 1867 году особымъ комите-

томъ подъ предсѣдательствомъ присут-

ствовавшая въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ архи-

епископа Ншкегородскаго Нёктарія. Вы-
сочайшее утвержденіе проекта академи-

ческихъ устава и штата состоялось въ

30-й день мая 1SG9 года.
Въ административному отношеніи су-

щественною чертою новой реформы было
учрежденіе академическихъ совѣта и

ііравленія **). Ближайшему начальству

академіи —ректору назначено три помощ-

ника изъ ординарныхъ профессоровъ ака-

.деміи. — Весьма значительное измѣненіе

послѣдовало въ составѣ преподавателей
академіи. Прежде въ академіяхъ состояли

*) Преобразованіе по новымъ програмиамъ и

шестиклассное устройство въ семішаріяхъ Курской
іі Виѳанской введены были въ 1879 г. Тогда же
увеличены были, па мѣстпыя средства, и оклады
всѣмъ служащимъ въ спхъ ссминаріяхъ.

■■**) Прежиія окружныя. аісадемическіл правленіл
были упразднены еще въ 1867 году.

только профессора ординарные и .экстра-

ординарные и доценты (называвшіеся бак-
алаврами); уставомъ же 1869 года въ

составъ преподавателей введены еще лек- '

торы для новыхъ языковъ и приватъ-

доценты, т. е. такіе штатные преподава-
тели, изъ которыхъ постепенно должны

приготовляться доценты и будущГё про-

фессорьг академій. Для полученія ученЫхъ

степеней значительно усилены требова-
нія, состоящія въ томъ, чтобы ищущіе
этихъ степеней не только представили

сочиненіе, какъ было прежде, но и пу-

блично защитили оное. Должности секре-

таря и библіотекаря воспрещено соеди-

нять съ должностями преподавателей, но

возложены на отдѣльныхъ лицъ. Какъ
для секретаря, такъ и для библіотекаря
назначены помощники.

Учебной части въ академіи дано совер-

шенно новое устройство. Вмѣсто двух-

годичаыхъ курсовъ назначены . четыре

одногодичныхъ и изъ нихъ четвёртый
курсъ по преимуществу практическій,
смыслѣ спеціальнаго приготовленія къ

семинарскому преподаванію. Науки при-

ведены въ стройное единство, а самый
составъ ихъ освобожденъ отъ прежняго

излишества, такъ, напрнмѣръ, исключены

физико-математическія науки, не суще-

ственно необходимый для науки бого-
словской и по коимъ всегда возможно

получать изъ унпверситетовъ надлёжа-
щихъ преподавателей для семинарій.
Учрежденный въ новой академической
программѣ науки, изучавшіяся прежде всѣ-

ми студентами, теперь, въ устраненіе оче-
видной невозможности молодому уму оо-

нять все множество ихъ, распределены
по группамъ. Пять паукъ, важнѣйшихъ

и пеобходимѣйшихъ для богослова пре-

подавателя, а также одинъ изъ древнихъ

и одинъ изъ новыхъ языковъ сдѣланы

обязательными для всѣхъ студентовъ ака-

деміи. 'Затѣмъ остальныл науки разделе-
ны на три спеціа льныя группы или отдѣ-

ленія: богословское, церковно -историче-

ское и церковпо- практическое. — Въ; сту-

денты академін открыть доступъ моло-
ды мъ людлмъ всѣхъ- сословій православ-

наго испоізѣда.пія, шіѣющимъ аттестаты
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о виолнѣ удовлетворйтельномъ знаніи
курса наукъ семинаріи или классической

гимназіи. На казенномъ содержаніи по-

ложено имѣть въ Казанской акадеыіи

ЮО в^спитанниконъ, а ~въ остальныхъ

120-ти *). Съ обновленіемъ
йуховныхъ академій по административной

® іпучебнымъ сторонамъ, возвышены и

экономическіе ихъ спЬсобы. Прежніе ака-

демкческіе штаты значительно расшире-

на»' 'и' оклады какъ содержанія служа-

щими, такъ и по всѣмъ другимъ статьямъ

увеличены до размѣровъ вполнѣ удовле-

творитёльныхъ по тогдашнему времени **).
Измѣненіе" строя' жизни духовно-учеб-

ныхъ 'за'веденій должно было внести су-

щественныя измѣненія въ порядкѣ выс-

Jrid'f о' завѣдыванія ими. Существовавшее съ

1839 года при Святѣйшемъ Сѵнодѣ ду-

ховно-учебное управленіё, по своему лич-

ному составу и всей вообще организаціи,

И5ЙЛО характеръ исключительно админи-

сгратиізнаго бюрократическая установле-

нія. ТакЪ' какъ по новому уставу духов

ных'ъ семинарій и училиіцъ эти учебныя

заѣедёнія' подчинялись ближайшему упра-

влёніію епархіальныхЪ' ' преосвященныхъ,

то' "открывалась надобность въ такомъ

ѵчрежденіи при' ■ Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

которое • бы имѣДо обязавностію своею

обсуждать важнѣйшія учебно - педаго-

гйческія дѣла и тѣмъ содѣйствовало

бы Святѣйшему Сѵноду въ высшемъ

.управленіи духовно-учебными заведеніями

и въ направленіи ихъ къ истиннымъ дѣ-

лямъ "духовнаго просвѣщенія. Въ виду

сихъ соображеній, признано было нужнымъ,

въ замѣнъ духовно-учёбнаго управленія

прй Святѣйшемъ Сѵнодѣ, учредить при

немъ учебный комитетъ. Положеніе и

штатъ сего комитета Высочайше утвер-

ждены одновременно съ утверждевіемъ

устава и штата духовныхъ семинарій и

училйщъ, т. е. 14 мая 1867 года.

*) Въ 1879 году число назепнокоштпыхъ ва-

каасій въ академіяхъ увелаленр на 60 для каждой;
но, въ ,1887 году, за переизбыткомъ оканчиваю-

щим курсъ для удовлетворенія нуждъ семннарій,
'ЪкСАЪ ■' этихъ вакапсій -нѳложепо сократить (въ
т£чевіе> 4-хъ лѣтъ) до нормы 1869 года.

. .**) Всеподі аннѣйшій отчетъ за 1869 годъ,

стр.' 120—139.

)ВНЫМЪ ВѣдбЙОСТЯМЪ Д. 16

Не подлёжитъ сомнѣнію, что устава-

ми 1867 и 1869 годовъ, произведшими

коренную реформу духовно-учебныхъ за-

веденій, послѣднія поставлены были на

подобающую высоту. Но съ теченіемъ

времени опытъ обнаружилъ нѣкоторыя

несовершенства и этихъ уставовъ. Вслѣд-

ствіе сего явилась необходимость въ ихъ

пересмотрѣ. Пересмотръ этотъ состоялся

въ 1884 году и повлекъ за собою не-

маловажный измѣненія въ организаціи

духовно - учебныхъ заведеній. Сначала

пересмотрѣнъ былъ уставъ академій.

Наиболѣе значительный перемѣны въ

этомъ уставѣ состояли въ слѣдующемъ:

по административной части — усилена

власть епархіальныхъ преосвященныхъ

и ректоровъ, — избраніе инспектора со-

вѣтомъ 1 акадёміи на 4 года замѣнено

назначеніемъ на эту должность отъ

Святѣйшаго Сѵнода, по представленію

цреосвященнаго, безъ ограпиченія ка-

кимъ-либо срокомъ службы, — закрытая

баллотировка при рѣшеніи дѣлъ въ ака-

демическому совѣтѣ ' замѣнена' открытою

подачею голосовъ; по учебной части —

въ академіяхъ закрыты прежнія (три)
отдѣленія, возстановлено преподаваніе

наукъ на 4-мъ курсѣ, увеличенъ кругъ

общеобязательныхъ для всѣхъ студентопъ

богословскихъ и церковно-историческпхъ

наукъ,—предметы же общаго образованія,

какъ второстепенные, подраздѣлены па

двѣ группы, съ предоставленіемъ студен-

тамъ изучать ихъ по своему выбору; для

устраненія затрудненій и неудобствъ въ

способѣ полученія.' ученыхъ * академиче-

скихъ степенёй прежніе магистерскіе
открытые для всѣхъ диспуты замѣнены

коллоквіумами, на которые приглашаются

только лица компетентный въ дѣлѣ бого-

словской науки и вообще искренніе лю-

бители духовнаго просвѣщенія; для при-

сужденія степени доктора богословія
положено совсѣмъ не требовать защище-

нія диссертаціи. Изъ преподавательскихъ

должностей одна . — прпватъ-доцентовъ —

совсѣмъ упразднена; въ замѣнъ же того

учреждены особыя стииендіи (по 700 р.)
для подготовлешя въ теченіе года наи-

болѣе даровитыхъ изъ окончившихъ курсъ
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къ занятію преподавательскихъ каѳедръ

въ академіи. Вышеобъясненныя измѣне-
нія въ уставѣ духовныхъ академій Вы-

сочайше утверждены были . въ 20-й день
апрѣля.

Чрезъ четыре мѣсяца (22 августа) послѣ-
довало В ысочайшее соизволеніе на измѣне-

ніе въ уставѣ духовныхъ сеыинарій и учи-

лищъ. Важнѣйшія перемѣны въ уставѣ се-

минарій были слѣдующія: усилена власть

мѣстныхъ енархіальныхъ архіереевъ и

ректоровъ, отмѣнено выборное начало,

уменьшенъ составъ членовъ правленія;
въ учебной части— обращено особое вни-

маніе на усиленіе уроковъ по богоелов-
скимъ предметамъ, особенно для Свяіцен-
наго Писанія, введено преподаваніе би-
блейской]исторіи, сравнительнаго богосло-
вія и обличенія русскаго раскола (съ
1886 г. эта каѳедра сдѣлана обязатель-
ною для всѣхъ семинарій), церковное

пѣніе сдѣлано обще-обязательнымъ пред-

метоыъ для всѣхъ классовъ; число уро-

ковъ по классическимъ языкамъ сокра-

щено; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличено число

уроковъ по русской словесности; въ за-

мѣнъ обзора философскихъ ученій введены

начальный основанія и краткая исторія
философіи; новые языки отнесены къ

числу обязательныхъ предметовъ; отмѣ-

нено преподаваніе педагогики и оставлена

одна дидактика, для ознакомленія воспи-

танниковъ съ порядкомъ обученія въ на-

чальныхъ школахъ; космографія и тригоно-

метрія исключены изъ состава семинар-

скаго курса.— Перемѣны въ уставѣ духов-

ныхъ училищъ касались, главнымъ обра-
зомъ, усиленія преподаванія по русскому

и церковно-славянскому языкамъ, неболь-
шого въ пользу ихъ сокращенія по язы-

камъ классическимъ и изученія церков-

наго пѣнія *).
Если въ 1884 году послѣдовали значи-

тельный измѣненія въ уставахъ духовно-

учебныхъ заведеній, то штаты сихъ заве-

деній оставлены были прежніе (увеличенъ
только расходъ изъ спеціальныхъ средствъ

Святѣйшаго Сѵнода на содержаніе акаде-

*) Всеподданн. отчетъ за 1884 г., стр. 7 — 19
св.' сСтраниикъ> за 1895 годъ январь, стр. 163—
167.

мій— по всѣмъ академіямъ въ общей
сложности на 92,800. р. въ годъ). До
утвержденія новыхъ штатовъ, имѣющихъ

сравнять въ окладахъ содержанія и пеп-

сіяхъ начальствующихъ и учащих^ въ

духовно-учебныхъ заведеніяхъ съ, соот-

ветствующими имъ лицами въ учебныхъ
заведеніяхъ министерства народнаго ,_цро-

свѣщенія, протекло еще 10 лѣтъ, Только
въ 1894 году—25-го ію.гя воспослѣдовалр

Высочайшее утверждение ходатайства Свя-
тѣйшаго Стнода о возвышеніи о.кладовъ

содержанія и пенсій служащихъ въ ,дуг

ховно-учебныхъ., заведеніяхъ. Покойный
Государь Имиераторъ.былъ „очепь р.адъ,"
этому улучшенію, какъ угодно Ему .' было
отмѣтить на докладѣ Г. Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго С.унода съ выраженіемъ
отъ духовно-учебныхъ заведеній . чувсдаъ

безпредѣльной благодарности за. Мощр.-
ШуЮ милость. 1 "Г..1 -г

Ив. Преображенскш.

(Продолженіе слѣдуетъ). _

.  , * ' ' * * •

• f'*:

Извѣстія и замѣткн.

Изъ КіЕВА.

Свѣтлая седмнца, пріемъ городского дуй^
всиства у начальника края и „ороводы".

~~? к >. - ?»'»

Священный для православныхъ - рус.-

скихъ людей, Кіевъ обыкновенно привлек

каетъ въ свои обители на свѣтлый

праздпикъ святой Пасхи нѣеколька

тысячъ благочестивыхъ богомольцев®
изъ далекихъ родныхъ краевъ інаь

шей земли. Въ настоящемъ году-. : на

благословенномъ югѣ Пасха, относительно

погоды и состоянія природы, совбѣмъ

была не красная; холодъ съ морозцами,

слякоть съ снѣгомъ, распутица съ '^раз-

ливами рѣкъ и полная мертвенность

флоры и фауны... Однако, въ стѣнахъ

одной Кіево-Печерской лавры встрѣчалѳ

свѣтлый праздникъ и разговлялось; свыше.

10 тысячъ набожныхъ паломниковъ,-^в|.

другіе же годы ихъ бываетъ и ЦО- -ты-

сячъ. Кто встрѣчалъ празднику
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Пасхи в'ъ' Кіевѣ, тотъ пойметъ, почему

эти десятки тыСячъ, препобѣждая вешпія
стихіи, идутъ встрѣчать сей нареченный
и святый день подъ сѣныо Кіевскихъ
святынь.

Начиная съ вербнаго воскресенія и во

всю страстную седмицу совершается по-

стоянный притокъ богомольцевъ, ожи-

вляю щихъ жизнь и виды Кіева своими

пестрыми бытовыми одеждами и сте-

пенными массовыми передвижениями изъ

одной части города въ другую на покло-

неніе сііятынямъ.
Здѣсь вст£ѣтите свѣтлорѵсыхъ, широко-

плечих^, рослыхъ сыновъ далекой восточ-

ной Сибири и мелкихъ, съ чахлою расти-

тельностью на' лицѣ, представителей
хѣве^Ьзапада и Бѣлороссіи,тутъ же и дѣти

'краицяго сѣвёра и южныхъ окраинъ

нашего обіішрпаго отечества...

Посл'Ь бдѣпнаго молитвеннаго труда

въі страстную субботу, съ полдня кануна

Святой Пасхи вся жчзнь Кіева затихаетъ

и каиъ бы 'замираетъ; Но вотъ уже 9 —

10 часовъ вечера. - Внутри храмовъ во-

кругъ плащаницъ возжены „многіе свѣ-

тильники" ," и началось чтеніе Дѣя-

ній; тогда съ минуты па минуту на-

чинаете возрастать движеніе народныхъ

массъ изъ празднично разодѣтыхъ горо-

зііанъ й : 'богомольЦевъ, пёреходящихъ изъ

одной церкви въ другую для любопраздн-
ственна,го лицезрѣнія благолѣпія Кіев-
скихъ" церквей. Но вотъ уже близокъ полу-

ночный часъ. Толпы нородныя все болѣе

и болѣе стягиваются къ святой Софіи,
къ Кіево - Печерской лаврѣ, Братскому
монастырю, къ 'Михайловской и Николь-
ской обителямъ; гдѣ обыкновенно всегда

священноДѣйствѵютъ наши Кіевскіе архи-

пастыри. Съ высокой лаврской колокольни

раздался первый ударъ колокола-гиганта,

возвѣщавшаго часъ востанія изъ гроба
ндотскіі Христа-Жив'одавца, затѣмъ по-

слышался звонъ съ колокольни каеедраль-

наг'6 Софійскаго собора, и скоро могучій
звонъ сотенъ Кіевскихъ доброгласныхъ
к'блоколовъ огласилъ не только Кіев-
скгя горы, но и пригородные долы

ті далекія села... Заблистали огни на

карнизахъ колокольни лаврской и на

церкви святаго Андрея Иервозваннаго, и

сверкнуло отраженіе сихъ пасхальныхъ

огней, какъ бы • множество звѣздъ, на

сѣдыхъ волнахъ величественнаго Днѣнра,

широко разлившагося у подножія Кіев-
скихъ горъ... Святая Софія кругомъ

окутана нѣжнымъ молочнымъ сіяніемъ
многочисленныхъ электрическихъ солнцъ,

поставленныхъ иждивеніемъ ктитора со-

бора купца Н. Н. Брычкина на подворьѣ

соборномъ.
Умолкли колокольные звоны и воздухъ

огласился сладкогласнымъ пѣніёмъ сонма

священнослужащихъ и церковныхъ пѣв-

цовъ клириковъ, совершавшихъ обычную
процессію обхожденія вокругъ храмовъ.

Особенно величественно процессія эта

совершается • въ : святой лаврѣ этими

сотнями черноризцевъ иноковъ въ ман-

тіяхъ и съ возженными свѣчами и де-

сятками священпоиноковъ въ парчевыхъ

ризахъ, во главѣ съ о. намѣстникомъ

лавры архимандрйтомъ Сергіемъ, въ со-

провожден^ тысячей богомольцевъ. Высоко-
торжественъ богослужебный моментъ этотъ

и въ каѳедральной Софіи, гдѣ предсто-

ятельствуетъ самъ высокопреосвященный

митрополйтъ, а за отсутствіемъ егоодинъ

изъ викарныхъ архипастырей, нынѣ епи-

скопъ Іаковъ. Сюда собирается все адми-

нистративное, военное и городское пред-

ставительство, все наше блестящее обще-

ство... Хотя и ' довольно сравнительно

съ количествомъ населенія у насъ хра-

мовъ, но всѣ они въ это утро переполнены

молящимися и многіе, многіе встрѣчаютъ

сей нареченный п святой день внѣ вратъ

церковныхъ. Литургія совершается вездѣ

порану, такъ что въ 4 часа утра могъ

состояться уже пріемъ у начальника края.

Принимая поздравленія отъ явившихся

многочисленныхъ представителей всѣхъ

учрежденій, сословій и классовъ, графъ

А. П. Игнатьевъ, по православному обы-
чаю, христосовался, а затѣмъ радушпы-

ми хозяевами было всѣмъ предложе-

но розговенье пасхальными снѣдями.

Въ нонедѣльникъ свѣтлой седмицы со-

стоялся у начальника края пріемъ город-

ского бѣлаго и чернаго духовенства, ко-

торое ежегодно въ этотъ день является,



№ 16; ПРИБАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 8.S.7.

во главѣ съ своими архипастырями и

высшими духовными особами, въ гене-

ралъ-губернаторскій домъ для христосова-

нія и принесенія праздничнаго привѣт-

ствія глубокочтимому мѣстнымъ духовен-

Ствомъ представителю гражданской власти.

Сколько намъ извѣстно, этотъ почтенный
Кіевскій обычай является : довольно рѣд-

кимъ, если не исключительнымъ. Въ
Кіевѣ онъ занеденъ впервые нынѣшнимъ

генералъ-губериаторомъ графомъ А. П.
Игнатьевым и служить новымъ выраже-

ніемъ искренней его преданности право-

славію и древнебоярскимъ русскимъ пре-

даніямъ. Къ 12-ти часамъ дня въ гене-

ралъ - губернаторскомъ домѣ собралось
городское духовенство, во, главѣ съ ка-

ѳедральнымъ протоіереемъ Софійскаго со-

бора П. Г. Лебединцевымъ, начальники ду-

ховпо-учебныхъ заведеній г. Кіева, инспек-

тора женскихъ училшцъ, настоятели Вы-
дубицкаго монастыря архимандритъ Евло-
гій и Екатерининекаго греческаго архи-

мандритъ Мелетій, старшая братія Кіево-
Печерской лавры, во главѣ съ намѣстни-

комъ архимацдритомъ Оергіемь, игуменья

Покросскаго женскаго монастыря мать

Ііаллисѳенія. Къ началу нріема прибыли
викарные епископы преосвященные Силь-
вестръ Каневскій, Іаковъ Чигиринскій
и Іоапникій Уманскій. Въ голубой залѣ

генералъ-губернаторскаго дома соверше-

но было старѣйшимъ представителемъ

городского духовенства , каѳедральнымъ

протоіереемъ П. Г. Лебединцевымъ обыч-
ное пасхальное молебное богослѵженіе,

при лѣпіи всего многочисленнаго духо-

венства. Хозяева дома, по православному

русскому обычаю, христосовались съ ду.хо-

венствомъ. Послѣ христославленія, архипа-

стырямъ и всѣмъ . собравшимся духовнымъ

лицамъ былъ предложенъ завтракъ.

Искреннее радушіе, ласковое вниманіе и

чисто русское широкое гостепріимство
высокопоставленныхъ хозяевъ оставля-

ли самое свѣтлое впечатлѣніе на го-

стяхъ. Отъ отсутствующего первоархипа-

стыря, высокопреосвяіценнаго митрополи-

та Іоанникія, получена . была генералъ-

губерпаторомъ изъ С.-Петербурга привѣт-

ственаая депеша, и первая здравица про-

возглашена была его сіятельствомъ за
Кіевскаго высокочтимаго архипастыря и

доблестнѣйшаго іерарха — митрополита

Іоаннйкія, а затѣмъ за викарныхЪ епи-
скоповъ. Преосвященный Сильвестръ, рек-

торъ академіи, нровозгласилъ тостъ За

здоровье графа и графини Игнатьевыхъ;
послѣ того начальникъ края нровозгла-

силъ здоровье г представителей. Кіево-
печерской обители архимандрита Сёргія
и за черное духовенство и, накрнецъ, За

все городское и вообще Кіевское духовен-

ство. Всѣ здравицы были покрыты веле-

гласнымъ пѣніемъ „многая лѣта".

Въ заключеніе, не можемъ не отмѣтить

распоряженія Іііевскаго епархіальнаго
начальства, которымъ воспрещенъ при-

носъ на кладбища во время „проводъ"
или послѣ пасхальныхъ поминовеній усоп-

шихъ (Радоницу) водки и другихъ

хмѣльныхъ напитковъ, причемъ на на-

стоятелей кладбищъ возложена отвѣт-

ственность за христіавское трезвое нове-

деніе совершающихъ поминовеніе объ
усопшихъ, полиціи предложено не про-

пускать идущихъ на кладбище съ , вод-

кою и выводить позволяющихъ себѣ на

могилахъ попойки. Все приходское -духо-

венство въ храмахъ предварительно огла-,

сило это распоряженіе и увѣщавало йри-

хожанъ оставить этотъ грѣшный обычай
справлять чисто по язычески пьянствец-

ную тризну на гробахъ своихъ усопшихъ.

Газеты также напечатали это новое , рас-

поряжэпіе;. кромѣ того, настоятели клад-

бищъ особыми афишами, расклеенными

по городу, увѣдомляли, горожане о сдѣ-

ланномъ распоряженіи, и принятыхъ

противъ пьянства, на кладбищахъ мѣ-

рахъ. И. потому въ нынѣшнемъ Ѵрдѵ

„проводы" на нашихъ кладбищахъ да-
леко не представляли тѣхъ дикихъ

оргій, которыя оскорбляли всякое христі-г
анское чувство и служили велнчайшимъ
соблазномъ для сектантовъ. Сразу, сломить

вѣковыя дурныя.- привычки, конечно»

трудно, но важенъ починъ, Многіе вс-

кренніе радѣтели православія радостно

привѣтствуютъ доброе распоряженіе, го-;

воря: „давно пора". -

В. СкворцоВъ, ,
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Сила нстнны.

■|   |Г"Ѵ 1 '

Я—Гостдъ Боіъ всмой плоти;

есть ли что невозможное для Меня
' (Іерем. 32, 27)?-

■ Въ- 1891 году,- февраля 10 дня, изъ

одной раскольнической семьи, въ седѣ

Бориеовѣ, Московской губерніи и уѣзда,

ирисоединился къ православной Церкви
отаршій> сынъ Алексѣй Даниловъ Звѣревъ,
1-9 *дѣ>тъ.

-Кѣшимость его оставить расколъ перво-

начально была слѣдетвіемъ чтенія противо-

раокольиическихъ книгъ и въ особенности
'„•Братскаго Слова". Этими книгами снаб-
жалъ Звѣрева мѣстный. священникъ Н. А.

Смирновъ, къ которому Звѣревъ питалъ

уваженіе и довѣріе;—потомъ упомянутую

рѣшимость поддерживали: личная бесѣда

съ- нижеподписавшимся и усердное каждо-

дневное чтеніе книгъ въ безплатной цер-

ковно-приходской читальнѣ, что приСер-
гіевской,' въ Рогожской, церкви. Далѣе, то

и другое расположило Звѣрева къ посѣ-

щенін> православныхъ храмовъ, которыхъ

обыкновенно раскольники чуждаются. На-

конецъ, послѣдовало объявлѳніе Звѣревымъ
своего намѣренія оставить расколъ —ро-

■дителямъ; но они ему «е повѣрили. Звѣ-
ревъ- сталъ открыто говорить на фабрикѣ

г. Разсказова своимъ товарищамъ-расколь-

накамъ о неправильности раскола и

удаленіи отъ спасенія всѣхъ, ктокъ нему

(расколу) принадлежите. За такія рѣчи
седьскій фабриканта Разсказовъ, будучи
самъ раскольникомъ (і отказалъ Звѣреву,

какъ ч§іловѣку зловредному, отъ мѣста.

Отказъ- этотъ, однако, послужилъ къ луч-

шему устроенію Звѣрева. Онъ ушелъ въ

Москву, и здѣсь, въ упомянутой Сергіев-
&кѳй> церкви, поспѣшилъ присоединиться

къ православію.- Радость его была выше

вС'Яка'го описанія; но вслѣдъ за радостію
начались для него и скорби отъ родите-

лей -и близкихъ родныхъ, и притомъ столь

тяйскіи, какихъ Звѣревъ- и воображать не

мізгъ," -какъ всѣми, ,лзъ семьѣ любимый.

Ежедневное ругательство, когда онъ бы-

валъ дома и ходилъ въ храмъ Божій,

озлобде.ніе и страшныя проклятія отъ отца,

наконецъ, тяжкіе побои отъ матери и

изгнаніе изъ дома, безъ надежды что

либо получить отъ родителей по наслѣд-

ству, а онъ старшій сынъ!... Единый Го-
сподь былъ заступникомъ изгнанному; въ

Господѣ Звѣревъ полагалъ всю свою на-

дежду; и надежда не была тщетна. Онъ
скоро нашелъ мѣсто на золото-канитель-

ной фабрикѣ гг; Шамшина и Вишнякова,
въ Москвѣ, что на Алексѣевской улицѣ,

въ Рогожской; Долго не могъ изгнанный
сынъ показать, что называется, свои глаза

озлобившимся на него родителямъ; но

онъ, какъ добрый сынъ, молился Господу
о благодатномъ смягченіи ихъ сердца и

о просвѣщеніи ихъ духовныхъ очей свѣ-
томъ познанія спасительной истины. По
времени Звѣревъ узналъ, что мать жела-

ла бы видѣть его. Но это желаніе, какъ

оказалось, было вызвано самонадѣянно-

стію раскольническаго попа, который, въ

утѣшеніе скорбящей о погибели, какъ ей
казалось, сына сказалъ: „приводи его ко

мнѣ; я тебѣ его возвращу; онъ никояіан-
ство броситъ; онъ сшибся, я его попра-

влю!" Звѣревъ, конечно, не замедлилъ въ

первый же праздникъ явиться въ роди-

тельскій домъ, и хотя былъ встрѣченъ
родителями непривѣтливо, — съ упреками,

но уже упреками легкими, безъ всякой

брани. Идя же домой, онъ запасся нѣко-

торыми брошюрками „Братства святаго

Петра митрополита" и другими книжками

назидательнаго содержанія, и сталъ чи-

тать ихъ дома вслухъ. Отецъ при

этомъ уходилъ изъ дома, но мать слуша-

ла со вниманіемъ, дѣлая иногда сыну

возраженія, каковыя онъ съ должнымъ

почтеніемъ къ матери спокойно и разумно

разрѣшалъ. Мать, наконецъ, сказала сыну,

что онъ „заблудился и уклонился въ

ересь. Пойдемъ, говорила она, къ о. Ва-
силью (это—раскольническій попъ); .онъ

тебѣ докажетъ, что ты ушелъ въ поги-

бель". Звѣревъ, повинуясь матери, отпра-

вился съ нею къ ея духовнику. Но
этотъ раскольническій пастырь не только

не вразумилъ мнимаго „еретика", но

своими грубыми порицаніями святой Церк-

ви, а всего болѣе. своего малограмотностію
и невѣжествомъ заронилъ въ душу самой
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матери сильное сомнѣніе.въ правотѣ старо-

обрядчества. Когда она послѣ сего дома

послушала чтенія изъ „Выписокъизъ старо-

печатныхъ и старописьменныхъ княгъ",
составл. Озерскимъ, —сочиненія митрополи-

та С.-Нетербургскаго Григорія „Истинно
древняя и истинно православная Христова
Церковь", и изъ сочиненій о. архимандрита

Павла, тогда стала сильно задумываться:

„что если и въ правду на нашей сто-

ронѣ нѣтъ истины?—Тогда наше положе-

ніе опасное!... Что если истина-то на

сторонѣ греко-россійской Церкви? Тогда
мы погибли"! Такъ она говорила при мужѣ

и дѣтяхъ. Сначала мужъ не совѣтовалъ

вѣрить прочитанному, а потомъ сталъ на

упомянутыя восклицанія жены молчать.

Матери думалось, какъ потомъ она откры-

ла сыну, что онъ читаетъ ей .самъ отъ себя
(выдумываетъ), и что въ книгахъ (выпис-
кахъ) не вѣрны ссылки на старопечатный,

уважаемый старообрядцами, книги,—что

все напечатано „никоніанами" подложно —

для того, чтобы смущать молодой народъ;

поэтому она тогда говорила сыну: „вотъ

ты начитался еретическихъ книгъ-то, и

думаешь, что все узналъ; ты бы погово-

рилъ съ нашими начетчиками; они бы
тебѣ показали, гдѣ истина-то пребываетъ!"
Сынъ изъявилъ готовность, и оба съ ма-

терью поѣхали къ другому раскольниче-

скому попу, въ деревню Нагатино, побе-
сѣдовать о вѣрѣ, но, къ сожалѣнію, не

застали его дома. Пріѣхали въ другой
разъ, но этотъ „знающій" попъ отказался

самъ говорить съ Звѣревымъ, а послалъ

его въ село Коломенское къ начетчику-

бѣглопоповцу И. И. Брыкину. Однако и

этотъ начетчикъ, въ присутствіи матери

Звѣрева, оказался очень малосвѣдущимъ,

впрочемъ, онъ увѣрительно сказалъ, что

всѣ ссылки въ „выпискахъ" Озерскаго
точны и согласны съ книгами; и этимъ

увѣреніемъ онъ успокоилъ мать Звѣрева.

Несмотря на это, ей все еще хотѣлось

услышать отъ кого нибудь убѣдительныя
доказательства на то, что истины нѣтъ

въ старообрядчествѣ, что истина въ Церк-
ви „великороссійской" , ибо видѣла и

слышала, какъ безсильны ихъ „начет-

чики" доказать мнимую правоту „ста-

рой вѣры" по старымт-, „патріарщимъ".
книгамъ. Съ этихъ лоръ . , она стала-

КЪ СЫНу ОТНОСИТЬСЯ СЪ ПОЛНЫМЪ Д(ЙЗ'І-.
ріемъ и никогда уже не позволяла

себѣ говорить что нибудь худое о велико-,

россійской Церкви. Прежде, бывало, она,

идя мимо православного храма, отворади^

валась, а теперь стала заходить въ н<?го

и присутствовать за богослуженіемъ. Оно

ей очень нравилось. По просьбѣ 3?ѣре,ва;
сталъ свободно посѣщать домъ его- роди-

телей приходскій . священникъ Н. Д.,

Смирновъ, котораго- .они прежде -чужда-:

лись и никогда съ нимъ не обмѣнивалидь

простыми поклонами. .j

Послѣ долгихъ разсужденій съ сыномъ

о православной Церкви мать, наконец-ъ,

пришла къ тому ,у,бѣжденію, что все такъ

называемое „старообрядчество есть не что

иное, какъ душепагубный расколъ, и -что

истина находится на сторонѣ греко-росг

сійской Церкви, отъ которой отдѣлйдясь

понапрасну предки -старо обрядцевъ\ Ж
ней оставался только ложный стыдъ; что

скажутъ сосѣди, когда она станетъ откры-

то въ числѣ православныхъ, а потому m

присоединеніе къ святой Церкви она

откладывала. 4 *

Великимъ поатомъ текущаго года она

вздумала придти изъ села въ Мосеву-,
чтобы послушать, какъ будутъ защищать

ся старообрядцы, отъ обличенія въ 1 не-

правой православными собесѣдниками

въ домѣ Косичкина. На этихъ собесѣдо-

ваніяхъ со стороны старообрядцевъ.тогда
выступилъ пріѣзжій издалека, назвавшая
Петромъ, „по Окружному посларію". Онъ
говорилъ съ нижеподписавшимся, -и хо-

тѣлъ доказать, что россійская Церковь
со временъ Никона отделилась отъправа*

славной Церкви, но ему было ясна дока-

зано, что греко-россійская Церковь прег

бываетъ неизмѣнно въ православіи о,тъ

лѣтъ Никона (патріарха), каковою была
и до сего патріарха; въ ней ,нѣтъ „нов-

шества", противнаго православію; было,
напротивъ, доказано, - что старообрядцы
учрежденіемъ Бѣлокриницкой мдтр.ополщ

учинили новшество, 'противное , святым,ъ

канонамъ Церкви. ІІетръ ничѣмъ не. могъ

защитить мнимую законность- своей, іерар.-
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хіи. Собравшихся на этой бееѣдѣ было
б^лѣё 800 чёл. Анна Филиппова (такъ
зовутъ мать Звѣрсг.а) рѣтилась остаться

у сына вт. Москпѣ, чтобы съ нимъ быть
у нижеподшсавшагося для разъясненія
нѣкЬторыхъ недоумѣній, и на другой же

день она разъясненіе получила; тутъ лее

приняла священническое благословеніе;
всѣ .трое помолились келейно Господу
Богу, да совершить Онъ Своею благодатію
йамѣрёніе Анны присоединиться къ свя-

той православной Церкви. Нрійдя домой,
въ село Борисово, Анна объявила мужу

твердую рѣшимость - оставить расколъ.

Дайіилъ Павловъ (такъ имя мужа Анны)
въ отвѣтъ женѣ сказа лъ, что онъ, въ

последнее время прислушиваясь къ бесѣ-

дамъ сына съ матерью, въ душѣ уже

почувствовалъ расположеніе „идти въ

"Церковь". Затѣмъ оба вмѣстѣ, отецъ я

мать, носовѣтовали и дѣтямъ своимъ оста-

вить старообрядчество, какъ душепагуб-
ное; : и'идти съ нокаяніемъ къ о. Николаю
(приходскому священнику). ■ Но этотъ со-

йѣтъ принялъ только меныпій сынъ Іоа-
кимъ, 10 лѣтъ. И вотъ 4 марта родители

съ упоМянутьшъ сыномъ присоединились

къ святой соборней и апостольской Церк-
ви,— а два среднихъ- сына, Димитрій 20
и Ѳеодоръ 14 лѣтъ, пожелали присоеди-

ниться 'въ 'Москвѣ, чего и сподобились
Т2- марта въ воскресенье, иредъ позднею

литургіею, въ храмѣ преподобнаго Сергія,
что въ Рогожской.
' И такъ Господь Богъ, по Своему бла-
гому и премудрому Промыслу, цѣлое се-

мёйЬтв'о, фанатически питавшее вражду

къ православной Церкви, привелъ въ спа-

сительную ограду ел. И тѣ, которые

озлобленно износили проклятія на главу

сына, оставившаго расколъ въ 1891 году,

по нейзрёченнымъ судьбамъ Всевышняго,
въ 1895 году смиренпо послѣдовали при-

меру сына. Цо человѣчески нельзя было
и думать, чтобы такіе грубые фанатики,
думатшіе, будто-бы Іисусъ есть антихристъ,

и всѣ' священно дѣйствія святой Церкви
считавшіе, ужасно сказать, - оскверненны-

ми пёчатію антихриста,- могли скоро и

■легко' измѣнить свои „убѣжденія", сдѣ-

ддться нредъ сыномъ кроткими и но-
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слушными его рѣчамъ и внушеніямъ!
Во истину нѣтъ ничего невозможнаіо

у Бога! (Лук. 18, 27).
И благодареніе Господу: благому при-

мѣру семейства Звѣревыхъ на первыхъ

же порахъ оказался подражателемъ

крестьянскій сынъ того же села Борисова
Семенъ Васильевъ Семеновъ, 16 лѣтъ,

который сего 15 апрѣля прнсоединенъ

былъ таинствомъ святаго мѵропомазанія

къ святой Церкви въ томъ же Сергіев-
скомъ храмѣ, предъ литургіею.

Протоіерей I. Виноградовъ.

Церковная школа и Олопсцкое земство.

Отрадныя свѣдѣнія получены нами иаъ

Олонецкаго края. Населеніе этого края

живетъ скудно и разбросанно, при очень

неблагопріятныхъ климатическихъ усло-

віяхъ. Бѣденъ народъ, скудно и духовен-

ство, — оно едва кое - какъ перебивается,
и многіе священники живутъ почти въ

крестьянской обстановкѣ и нуждѣ. Обра-

зованіе въ этомъ краѣ имѣетъ особенную

валсность, такъ какъ значительную часть

населепія, составляютъ корелы, да и рус-

ское населепіе, вслѣдствіе недородовъ и

плохой почвы, въ значительной части

живетъ отхожими промыслами. Земство,
по мѣрѣ силъ, старалось удовлетворить

потребности мѣстнаго населенія въ обра-
зовали, но не обладая большими сред-

ствами, не могло сдѣлать многаго. Видя,

что духовенство ревностно и безкорыстно
трудится въ устроеніи школъ и обученіи
дѣтей, земство участливо отнеслось къ

плодотворной дѣятельности духовенства

и назначило пособіе церковно-приходскимъ

школамъ и школамъ грамоты но всѣмъ

уѣздамъ. 'Гакъ, въ 1894 г. Петрозаводское
земство назначило на 20 церковно-при-

ходскихъ школъ и школъ грамоты 1,410 р.;

по Олонецкому отдѣленію Александро-

Свирскаго братства на школы грамоты —

1,286 р.; по Лодейнопольскому уѣзду въ

пособіе на содержаніе 35 церковнымъ

школамъ — 4,200 руб.; по Каргопольскому
уѣзду, въ пособіе на содержаніе церков-

выхъ школъ и школъ грамоты— -1,750 р.;
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по Пудожскому уѣзду —на тотъ же пред-

метъ— 2,514 р.; по Повѣнедкому уѣзду —

750 руб. Всего по епархіи — 11,880 руб.
Сверхъ того, по особымъ смѣтамъ ассиг-

новано—по Вытегорскому уѣзду на нуж-

ды церковно-приходскихъ школъ 1,560 р.,

въ распоряженіе братства на тѣ же школы

300 руб. и въ пособіе Олонецкому епар-

хіальному женскому училищу 500 р., такъ

какъ дѣвочки, по окончаніи курса, посту-

паютъ учительницами въ приходскія
школы.

Въ январьскую сессію текущаго года

Олонецкое губернское земское собраніе
увеличило ассигнованную сумму на цер-

ковный школы въ 1894 г. въ общемъ —

на 1,928' р., причемъ взяло на себя по-

печете о пріобрѣтеніи для нѣкоторыхъ

школъ классныхъ и учебныхъ принадлеж-

ностей, а также о паймѣ для школъ по-

мѣщеній и выдачѣ пособій бѣднѣйшимъ

ѵченипамъ; а въ енархіальномъ училиіцѣ,

въ память въ Бозѣ почившаго покрови-

теля церковной школы Императора Але-
ксандра III, постановило основать Юсти-
пендій, съ ежегоднымъ отпускомъ на этотъ

предметъ по 600 р., для бѣднѣйшихъ

воспитанницъ-сиротъ, будуіцихъ учитель-

ницъ церковно-приходскихъ школъ.

Дѣятельнымъ представнтелемъ церков-

ныхъ школъ на земскихъ собраніяхъ являл-

ся протоіерей Іоаннъ Димитріевичъ Ла-
вровъ.

Благодаря указаннымъ пожертвованіямъ,
церковно-приходскія школы будутъ ростп

количественно и качественно; земство же,

какъ жертвователь на нихъ, по закону,

имѣетъ представительство въ управленіи
школами, можетъ слѣдить за точнымъ

расходованіемъ ассигнованныхъ суммъ и

является живымъ участникомъ въ безко-
рыстномъ трудѣ духовенства на пользу

народнаго просвѣщенія. При такомъ еди-

неніи земства и духовенства будущность
начального образованія въ краѣ можетъ

быть'обезпечена, и нельзя не порадо-

ваться, что Олонецкое земство такъ раз-

умно, трезво и практично отнеслось къ

дѣлу. Примѣръ достойный подражанія и

для другихъ земствъ. Интересы земства

и духовенства въ дѣлѣ пароднаго обра-

зованія совпадаютъ. Будемъ надѣяться,

что сознаніе необходимости единства въ

этомъ дѣлѣ мало по малу станетъ все-

общими Самыя крупныя пожертвованія
на церковно-приходскія школы давали

земства —Вологодское, Казанское, Вят-
ское, — эти земства богаты средствами;

теперь и Олонецкое встѵпаетъ на прямой
и вѣрный путь къ цѣли. Дай Богъ до-

браго успѣха!

О. Миропольскіи.

Открытіе Московскаго отдѣленія общества
попечснія о бѣдвыхъ военнаго духовен-

ства,

6-го апрѣля состоялось открытіе Мо-
сковскаго отдѣленія, состоящаго подъ

Высочайпшмъ покровительствомъ Ея Ве-
личества Государыни Императрицы Маріи
Ѳеодоговны , общества попеченія о бѣд-

ныхъ военнаго духовенства. Предъ откры-

тіемъ, въ храмѣ 7 гренадерскаго Само-
гитскаго полка, что въ Покровскихъ ка-

зармахъ, нротоіереемъ Л. Петровскимъ со-

борне, при двѵхъ хорахъ пѣвчпхъ, была
совершена литѵргія, а затѣмъ молебствіе,
въ служеніи котораго ириняло участіе
все Московское военное духовенство.

ІІослѣ богослуженія духовенство и

члены перешлп въ помѣщеніе офицер-
скаго собранія Самогитскаго полка, гдѣ

генералъ-адъютаптъ А. С. Ііостанда объ-
явилъ отдѣленіе открытымъ, при чемъ

всѣ присутствовавшіе просили г. коман-

дующаго войсками принять званіе ночет-

наго члена Московскаго отдѣленія, на

что послѣдовало его согласіе, и едино-

гласно постановили просить Московскаго
губернатора А. Г. Вѵлыгина принять на

себя предсѣдательство. Въ члены от-

крытаго отдѣленія вступило уже болѣе

50 лицъ, а сумма заявленныхъ член-

скпхъ взносовъ и пожертвованій оть

Московскихъ военныхъ храмовъ достигла

550 рублей. Членами отдѣленія обще-
ства могутъ быть лица обоего пола веЬхъ
званій п состояній. Внесшіе не мепѣе 5
рублей считаются въ теченіе года дей-
ствительными членами, внесшіе не менѣе
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100 рублей считаются постоянными чле-

нами отдѣленія, взносъ же въ 500 рублей
даетъ право на званіе благотворителя, а

въ 1,000 рублей на званіе попечителя

отдѣленія. ,

■^*л/\л/Ѵ\ААДДАД/Ѵѵч.«- ■

j... . .|j* ■ I

24-го марта было совершено малое

освященіе возобновленнаго придворнаго

Благовѣщенскаго собора. Работы по возоб-
новлению стѣнописи въ этомъ соборѣ

начались съ 1884 года, по повелѣнію въ

Возѣ почившаго Императора Алексан-

дра III, и производились- подъ руковод-

ствомъ особой комиссіи, состоявшей изъ

членовъ придворнаго вѣдомства и Импе-
раторскаго Археологическаго общества,
извѣстными знатоками древней живописи—

академиками Фартусовымъ и г. Сафоно-
выми Возстановленіе живописи по ста-

риннымъ образдамъ производилось со все-

возможными предосторожностями-, поздт

нѣйіпіе слои красокъ особымъ способомъ

счищались, при чемъ съ рисунковъ, пре-

дварительно, снимались точныя копіи,

благодаря чему живопись Благовѣіцен-

сісаго собора возстановлена въ своемъ

дрёвнемъ видѣ, какъ она была три сто-

лѣтія тому назадъ. По бокамъ входныхъ

дверей помѣщены неболыпія изображенія
святыхъ митрополитовъ Московскихъ Пе-

тра и Алексія, на сѣверной стѣнѣ собора

на паперти находятся древнѣйшія изо-

бражения: поглощенія китомъ пророка

Іоны, основателя собора благовѣрнаго

князя' Димитрія Іоанновича и святаго

бдаговѣрнаго князя Даніила Московскаго.
На внутренней западной стѣнѣ собора

помѣщено древнѣйшее изображеніе Страш-
наго Суда съ мученіями грѣшниковъ, а

на столбахъ и стѣнахъ изображенія свя-

тыхъ. Въ алтарѣ по бокамъ горняго

мѣста находятся иконы святителей: Ва-

сцлія Великаго, Григорія Богослова,
Іоанна Златоустаго, Григорія Двоеслова,
Аѳанасія Алексаидрійскаго и прочихъ

святителей, а также святыхъ русской

Церкви. Въ лѣвомъ отдѣленіи алтаря по

сторонамъ жертвенника помѣщены изо-

бражеція архтгдіаконовъ и діаконовъ; на

горнемъ мѣстѣ—въ кіотѣ чудотворная

икона Боровской Божіей Матери, а за

престоломъ поставлены два серебряныхъ
„Корсунскихъ" креста.

Освященіе было совершено наканупѣ

праздника Благовѣщенія Пресвятыя Бого-

родицы предъ вечернею („Моск. Церк.
Вѣд.").

* *
*

Крестьяне села Борщовки, Старокон-
стантиновскаго уѣзда, Волынской губер-

ніи, еще въ 1888 году начали складку

денегъ на постройку новой деревянной

церкви; но, не видя возможности на

свои средства, безъ сторонней помощи,

довести дѣло постройки до конца, вслѣд-

ствіе значительно поднявшейся въ по-

слѣднее время цѣны на строевые мате-

ріалы и по другимъ экономическимъ прн-

чинамъ, они пріостановили складку денегъ,

и закупленная часть древеснаго матеріала

уже два года лежитъ безъ всякаго употре-

бленія, подъ открытымъ небомъ, и гніетъ,

даже фѵндаментъ церкви еще не заложенъ;

а, между тѣмъ, новая церковь крайне не-

обходима, ибо старая очень ветха. Мѣст-

ный священннкъ Іустинъ Корженевскій,
сообщая о неотложной приходской нуждѣ,

проситъ содѣйствія благотворителей къ по-

стройкѣ. Пожертвованія прцситъ адресо-

вать на имя причта или церковнаго ста-

росты, по слѣдующему адресу: Почтовая

станція Теофиполь, Волынской губерніи,
село Борщовка.

* *
*

При Казанской духовной академіи, какъ

и при дрѵгихъ академіяхъ, существует!

„Общество вспомоществованія недостаточі-
нымъ студентамъ академіи", ! имеющее

цѣлью оказывать денежное пособіе стуг

дентамъ-пансіонерамъ, не имѣющимъ воз-

можности дѣлать полныхъ взносовъ за свое

содержаніе въ академическому общежитіи,
„Общество" это не обладаетъ и не обладало

*) 50-лѣтіе исполяплось 17 декабря 1894 г.,

но торжестііенное нразднованіе въ ' этотъ день

было найдено неудобны мъ въ виду всенароднаго

траура по Государѣ Имнераторѣ Алексаидрѣ ІИ.
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значительными средствами, тѣмъ не менѣе

выдаваемый имъ нособія были почти до-

статочны для своей дѣли; но въ 1893 — 94 г.

число вновь принятыхъ студентовъ зна-

чительно увеличилось, и „общество" ока-

залось въ затруднительномъ положеніи,
такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилось и

число прощеній о вспомоществованіи. Въ
виду этого, высокопреосвященный Влади-
міръ, архіепископъ Казанскій, разрѣ-

шплъ своимъ пѣвчимъ дать духовный
концерта, часть сбора съ котораго пошла

бы на увеличеніе средствъ „общества"
вспомоществованія недостаточнымъ сту-

дентамъ; въ то же время нѣкоторые про-

фессора взяли на себя трудъ прочитать

платныя публичныя лекціи, сборъ съ кото-

рыхъ полностью иоступилъ-бы на то-же

дѣло. Духовный концерта былъ данъ въ

воскресенье, 12 марта, въ залѣ Дворян-
скаго собранія. Участвующими въ немъ,

кромѣ пѣвчихъ его высокопреосвященства,

явились и пѣвчіе-студенты академіи; кон-

церта прошелъ вполнѣ удовлетворительно.

Публика осталась видимо довольною об-
разцово выполненнымъ церковнымъ пѣ-

ніемъ. Нельзя не отмѣтить и не отне-

сти къ чести Казанскаго общества, что

оно видимо сочувствовало благотворитель-
ной цѣли концерта; нагляднымъ доказа-

тельствомъ этого служить почти полный
сборъ съ-; концерта, достигшій свыше

200 рублей-— Читать публичныя лекціи
выразили желаніе доцента В. И. Несмѣ-
ловъ.. и экстраординарный профессоръ
А. Ѳ. Гу.севъ- .Лекція В. И. Несмѣлова

на тему: „Вопросъ о смыслѣ жизни въ

ученіи новозавѣтнаго Откровенія 1' была
прочитана имъ въ воскресенье 19 марта.

Профессоръ А. Ѳ. Гѵсевъ прочелъ лекцію
26 марта, на тему: „Монотеизмъ какъ

доказательство божественности въ ветхо-

завѣтной религіи" (противъ эволюціони-
стовъ). Въ перерывахъ между чтеніемъ
пѣвчими изъ студентовъ академіи было
исполнено нѣсколько произведеній духов-

наго содержанія, напр., „Житейское мо-

ре" — извѣстное стихотвореніе преосвя-

щеннаго Гермогена, епископа Псковскаго,
переложенное на музыку архимандритомъ

Геннадіемъ,-- „На] рѣкахъ Вавилонскихъ" ,

„Блажени испытующіе свидѣніе Его",
гимнъ въ честь Кирилла и Меѳодія

„Вѣрою русской свободна"; въ концѣ каж-

даго чтенія было исполнено „Боже, Царя
храни". Чтенія происходили въ залѣ го-

родской думы.

* *
*

5-го марта сего года, подъ предсѣда-

тельствомъ преосвященнаго Агаѳодора,

епископа Ставропольскаго и Екатерин.о-
дарскаго, состоялось общее собраніе чле-

новъ Андреевско-Владимірскаго братства.
По открытіи засѣданія, былъ прочтенъ

отчетъ о дѣятельности братства за 1894 т.

и денежный — о положеніи братскихъ
суммъ къ 1-му января 1895 г., при чеыъ

обороты суммъ выразились въ слѣдующихъ

цифрахъ: къ 1-му января 1894 г. состояло

въ остаткѣ 43,095 руб. 14 коп., въ те-

чете 1894 г. поступило на приходъ

25,276 руб. 77 коп., выведено въ расходъ

17,520 руб. 62 коп., затѣмъ въ остаткѣ

къ 1 января 1895 г. было 50,851 р. .29 коп.

Закрывая засѣданіе, его преосвященство

указалъ на значительные успѣхи, достиг-

нутые, при помощи Божіей, братствомъ
въ теченіе 1894 гоДа въ дѣлѣ благо-
творенія и преуспѣянія въ вѣрѣ и вы-

разилъ свою благодарность какъ мѣст-

ному обществу за его сочувственное отнр-

шеніе къ братству, такъ и тѣмъ ли-

цамъ, которыя посвящали преуспѣннію

братства свое время и труды („Ставропол.
Епарх. Вѣдом.").

* # . ...

12-го марта сего года Ставропольское
епархіальное женское училище удостои-

лось получить въ Даръ портрета Своей
Августѣйшей Покровительницы, Ея Ймпе-
ратогскаго Высочества Великой Княгини
Елисаветы Ѳеодоровны , какъ знакъ сердеч-

наго Ея Императорскаго Высочества благо-
воленія. Для скромнаго питомника духов-

наго просвѣщенія этотъ знакъ сердечнаго

благоволенія Августѣйшей Покровительни-
цы отнынѣ будетъ всегдашнимъ напомина-

ніемъ о томъ, что духовное училище,

удостоившееся столь высокаго вниманія,
должно стоять на высотѣ своей задачи.

Въ этотъ знаменательный для учидяща
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день, преосвященнымъ Агаѳодоромъ, епи-

скопомъ Ставропольскимъ и Екатерино-
дарскимъ, въ сослужен іи членовъ совѣта,

въ домовой училищной церкви были со-

вершены божественная литургія и благо-
дарственный молебенъ съ возглашеніемъ
мпоголѣтія Благоверной Государынѣ и

Великой Княгинѣ Елисавет® Ѳеодоровнѣ,

Августѣйшей ГГокровительницѣ училища.

Его преосвященство, поздравивъ училище

съ такимъ высокимъ даромъ, пожелалъ

училищу на будущее время нреуспѣянія

и продвѣтанія. Хоръ училища исполнилъ

„Спаси, Господи", „Слава на небѣ" и

„Воже, Царя храпи". За снмъ на имя

Ея Пмперлторскаго Высочества была по-

слана отъ училища благодарственная
телеграмма („Ставронол. Епарх. Вѣд.").

Изъ духовныіъ журналовъ.

Современный аптпномизпъ *).

Въ послѣднее время общее вниманіе воз-

будило оправданіе на судѣ явной человеко-
убийцы. Молодая женщина застрѣлила въ

гостипицѣ студента, изъ мести ил:і по

йлобѣ на пего, за то, что онъ не хотѣлъ

па пей жениться и пазвалъ ее оскорби-
тельнымъ для женщины, хотя, можетъ

быть, и заслуженнымъ ею именемъ. Пре-
ступница себя виновною не признала.

Присяжпые засѣдатели вынесли ей оправ-

дательный приговоръ; публика, особенно
женская половина, рукоплескала этому

приговору, и нѣкоторыя газеты высказа-

лись въ защиту его.

*) Антиномизмомъ называется ученіе, которое

усиливается оправдать нарушеніе закона во имя

другихъ будто бы высшнхъ началъ нравственности.

Стремленіе оправдывать беззаконіе и порокъ во имя

высшпхъ побуждены христіанской свободы обна-
ружилось въ первыя времена христіанства и обли-
чается въ посланіяхъ апостольскихъ, гдѣ упоми-

нается о людяхъ, которые пользуются свободою
для прикрытія зла, пе какь рабы Божіп (1 Петр.
2, 16). Гностики оправдывали развратъ, какъ сред-

ство борьбы духа съ тіілом ъ. Съ особенного сплою

антпномизмъ обнаружился во время реформации,
которая, въ борьбѣ съ папствомъ, ниспровер-

гала установлепія древней- церкви и ослабляло
правила закона, —проявляется и въ наше, столь

противное вѣрѣ, время. Печатаемая статья о со-

временность антипомизмѣ заимствуется изъ 12 и

13 .Ms Л» я С.-Петербургскаі'о Духовнаго Вѣстника".

Правда, высшая судебная власть усмо*

трѣла полную неправильность въ рѣшенш

этого дѣла, и оно должно быть вновь

разсмотрѣно и рѣшено, но имѣетъ значе-

ніе то, что въ обществѣ существуетъ и

даже торжествуетъ взглядъ на убійство,
какъ на дѣло въ нѣкоторыхъ случаяхъ

дозволенное и неподлежащее карѣ ; закона.

Приходится предположить, что люди

или не знаютъ заповѣдей закона Божія,
или, не понимая ихъ надлежащимъ обра-
зомъ, считаютъ законъ Божій непримѣ-

нимымъ иногда къ жизни дѣйсТйительноіі

и руководствуются своими особыми мір-
скими понятіями. Копечно, пе знать за-

повѣди: не ■ убій — невозможно. Каісимъ
же образомъ представители обществен-
ной совѣстя, отнесшіеся къ дѣлу не

легкомысленно, а, повидимому, весьма

внимательно, вопреки прямому закону,

дали полное оправданіе сознательному и

предумышленному убійству, величайшему
изъ противообщественныхъ преступлены,

за которое въ иныхъ узаконеніяхъ пола-

гается смертная казнь, примѣнйтельно къ

нѣкоторымъ мѣстамъ Священнаго Писанія
(напр., Быт. 9, 6, Апок. 13, 10).

Вотъ это и есть тотъ антпномизмъ,

который, руководясь началомъ неограни-

ченности свободы, не только ставитъ се-

бя выше тЬхъ или другихъ установ-

ленныхъ закопомъ требованій, но да-

же выше вѣчнаго, освященнаго Евап-
геліемъ, • закона и отрицаетъ его все-

общую обязательность и необходимость.
Уже въ первыя- времена хрйСтіанства
апостолы увѣщевали своихъ послѣдовате-

лей быть „какъ свободные, не употре-

бляющее свободу для прикрытія зла, но

какъ рабы Божіи" (1 Петр. 2, 16). Въ
тѣ особенно вѣка, когда проявлялось

стремленіе къ свободѣ, антпномизмъ вы-

ступалъ въ христіанскпхъ обществахъ сь

особенною силою, въ древности, напри-

мѣръ, среди гностиковъ, позднѣе, въ пе-

ріодъ реформаціи и, наконецъ, въ по-

вѣйшее время. Это —ученіе, которое ста-

рается оправдать- Варушеніе закона гво имя

какой то яко бы высшей, по- своему пони-

маемой, справедливости и, желая стоять

на точкѣ зрѣнія современной жизни и
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действительности, защищаетъ то, что при

данныхъ лишь условіяхъ и обстоятедь-
ствахъ признается наиболѣе цѣлесообраз-
ныйъ и необходимыми частное и инди-

видуальное ставитъ взамѣнъ общаго и

для всѣхъ обязательнаго . Въ ито-

гѣ' : же выходить, что такіе люди лег-

ко порабощаютъ нравственную свободу
и совѣсть естественнымъ проявленіямъ
страсти, законъ плоти ставятъ на мѣсто

закона духа и евангельской любви. Они
нарушеніёмъ закона Божія хотятъ какъ

будто облагодѣтельствовать общество, дру-

гими словами, дѣлаютъ зло, чтобы вышло

добро; отъ чего именно и предостерегаетъ

апостолъ христіанъ (Рим. 3, 8), и вмѣсто

того, чтобы побѣждать зло добромъ, по

выраженію того же апостола, сами побе-
ждаются зломъ (Рим. 12, 21):

Устанавливая вѣчный, всеобщеобяза-
тельный и необходимый законъ, который
не зНаетъ исключеній и не терпитъ ка-

кихъ ' либо упущеній или отступленій,
христіанйтво проповѣдуетъ, что каждое

сознательное нарушеніе этого закопа, или

гіреступлепіе подлежитъ наказанію, со-

образно его степепп и характеру (Лук 12,
47, 48), и не внутреннему только, како-

вое составляютъ „ скорбь и тѣснота вся-

кой душѣ человѣка, дѣлающаго злое"
(Римл. 2, 9), но и внѣшнему. Волею
Божіею предназначено, чтобы справедли-

вость утверждалась на землѣ внѣшнимъ

иравовымъ иорядкомъ и внѣшними сред-

ствами. Для этого и сѵществуютъ извѣст-

ныя правительственный лица и учрежде-

йія. „Начальникъ есть Божій слуга, от-

мститель въ наказаніе дѣлающему злое"
(Рим. 12, 4). „Правители посылаются для

наказанія преступниковъ и для поощре-

ния дѣлающихъ добро" (1 Петр. 2, 14).
Самое же наказаніе, прежде всего, есть

возмездіе справедливости противъ нару-

шенія какого либо законнаго постановле-

ния. Въ преступленіи нарушены автори-

тетъ и святость закона, и для удовлетво-

ренія его преступнику воздается должное

возмездіе, такимъ образомъ наказаніемъ
дѣлается удовлетвореніе правдѣ, такъ

чтобы правда могла оставаться правдой,
или,' по выраженію псалмопѣвда, чтобы

„судъ возвратился къ правдѣ" (Пс. 93,
15). Праведное возмездіе не есть міценіе,
которое предполагаетъ собою страсть и

эгоизмъ, оно есть удовлетвореніе спра-

ведливости во имя высшей необходимо-
сти. Благоразумный разбойникъ на крестѣ

вѣрно охарактеризовалъ значеніе наказа-

нія, сказавъ: „мы осуждены справедливо,

потому что достойное по дѣламъ нашимъ

приняли". Согласно съ этой основной
идеей наказанія и осужденные настраш-

номъ судѣ изгоняются во тьму кромѣшную

и подлежать вѣчпымъ мукамъ (Мѳ. гл. 25),
такъ какъ „человѣкь долженъ пожать то,

что посѣялъ" (Гал. 6, 7).
Если же законъ Божій требуетъ отъ

насъ любви даже къ врагамъ, терпѣнія

и послушанія, хочетъ, чтобы всякое само-

вольство, непослушаніе и злоба были
наказываемы, то вправѣ ли люди, при-

званные къ тому, оставлять преступленіе
не наказаннымъ, да еще такое, какъ на-

сильственное отнятіе жизни у ближняго,
это наиболѣе рѣзкое нарушеніе заповѣди

о любви? Величественное право прощать

мы не можемъ присвоивать земному судьѣ,

оно принадлежишь небесному Судьѣ: про-

щать внпу можетъ только одпнъ Богъ.
Оправданное преступленіе и незатлажен-

ная вина ведетъ, по вѣрованио христіани-
на, къ гнѣву Божію и проявленію караю-

щей справедливости Божіей. „Ибо от-

крывается гнѣвъ Божій съ неба на

всякое нечестіе и неправду человѣковъ,

подавляющихъ истину неправдою" (Рим.
1, 18). „Я взыщу кровь вашу за васъ,

отъ всякаго звѣря взыщу ее, и отъ руки

человѣка, отъ руки всякаго брата его

взыщу душу человѣка" (Быт. 9, 5), ска-

залъ Самъ Богъ, обращаясь ко всему

человечеству въ лицѣ патріарха Ноя.
Такимъ образомъ современные антино-

мисты, оправдывающіе важнѣйшее изъ

преступленій противъ Божественнаго за-

кона —человѣкоубійство, осуждаются съ

христіанской точки зрѣнія, прежде всего,

во имя существенной, основной идеи на-

казанія.
Но наказаніе, какъ извѣстно, имѣетъ

еще и другое значеніе: оно содѣйствуетъ

иснравленію преступника и въ то же время
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признается полезнымъ въ смыслѣ устра-

шающаго вліянія на другихъ. Противо-
законное же и произвольное оправданіе
преступленія ведетъ какъ разъ къ нро-

тивоноложныыъ послѣдетвіямъ: не сознаю-

щему своей вины преступнику, какъ

человѣку съ злой волей и заглушённой
совѣстью, дается какъ бы право на но-

выя преступленія, а толпѣ, малопросвѣ-
щенной и легкомысленной, преподается

опасный примѣръ безнаказаннаго нару-

шенія закона.

Оправданная судомъ мѣщанка О. П.,
которая убила студента, намѣревалась

совершить, сверхъ того, другое преступ-

леніе: она рѣшилась на самоубійство,
хотѣла и себя застрѣлить, но выстрѣлъ

былъ неудаченъ и нричинилъ неопасную

рану. Второе престѵпленіе — намѣреніе

лишить себя жизни —является также тяж-

кимъ предъ закономъ, а съ религіозной
точки зрѣнія самоубійство признается

грѣхомъ непрощаемымъ, вслѣдствіе чего

самоубійца (не умопомѣшанный) лишается

по закону христіанскаго ногребенія (Но-
мок. Пр. 178. Улож. о нак. угол., ст. 1472).

Между тѣмъ и на это важнѣйшее пре-

ступленіе нѣкоторые смотрятъ по своему

и часто оправдываютъ его разными сто-

ронними соображеніями. Въ виду этого

означенное преступленіе стало весьма

обыкновеннымъ въ наше время, и потому

оно требуетъ особаго разсмотрѣнія.
■ Сохраненіе и продолженіе жизни для

христіанина является дѣломъ весьма же-

лательнымъ не ради ея самой, но въ виду

тѣхъ духовныхъ интересовъ, которыми

жизнь должна быть преисполнена. Хри-
стіанинъ любитъ жизнь по ея истинному

достоинству, именно, какъ предуготовле-

ніе и преддверіе къ будущей жизни; онъ

желаетъ довести свое земное призваніе
до возможной законченности, не только

въ видахъ собственнаго личнаго совер-

шенства, но и ради общества и близкихъ.
Въ этомъ смыслѣ и писалъ апостолъ Па-
велъ къ Филиппійцамъ: „хотя я имѣю

желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ,
но оставаться во плоти все таки нужнѣе

ради васъ... для вашего успѣха и радо-

сти въ вѣрѣ" (Филип. 1, 23—25). Такимъ

образомъ, истинный христіанинъ доро-

жить жизнію и съ покорностію подчи-

няется волѣ Божіей относительно ея

продолженія и прекращенія, хотя бы
приходилось страдать подобно Іову.. Но,
съ другой стороны, онъ не подпадаетъ

ложной зависимости отъ жизни, не при-

вязывается слѣпо къ ея внѣшнимъ инте-

ресамъ и земнымъ радостямъ, напротивъ,

готовъ даже пожертвовать жизнію, если

того требуетъ болѣе высокая задача ея,

какъ, напримѣръ, въ мученичествѣ, или

когда это связано бываетъ съ обязанно-
стями званія, какъ у воина, врача, свя-

щенника, или вообще для спасенія ближ-
няго.

Если смотрѣть на настоящую жизнь,

какъ имѣющую дѣль въ себѣ самой, безъ
отношенія къ будущей жизни, какъ. смо-

трѣли, напр., язычники, вообще не вѣрить

въ безсмертіе души, то представляется

естественнымъ самому прекращать свою

жизнь, не имѣя въ ней радостей и сча-

стія и не надѣясь на то (хотя и съ . об-
щественной точки зрѣнія всетаки это

предосудительно). Но указанный взглядъ

непремѣнно соединяется и съ невѣріемъ

въ Божественный Промыслъ, въ живаго

Бога и Его Царство,— поэтому о немъ

намъ нечего говорить. Не будемъ также

касаться и такихъ поводовъ къ самоубій-
ству, какъ утомленіе жизнію, отвращеніе
отъ нея, вслѣдствіе-ли крайне скучнаго

однообразия жизни или вслѣдствіе разо-

чарованія отъ многообразія и излишка

земныхъ удовольствій и плотскихъ ша-

слажденій. Это также свидѣтельствуетъ

о невѣріи въ духовную и идеальную сто-

рону жизни, представляющую для вѣрую-

щаго христианина слишкомъ обширное
содержаніе и неисчерпаемый источнику

для постоянной дѣятельности. Мы оста-

новимся собственно на такихъ соображѳ-

ніяхъ, въ оправданіе самоубійства, кото-

рыя приходится наблюдать въ средѣ лю-

дей, повидимому, вѣрующихъ и считаю-

щихъ себя христіанами, но въ сущности

руководящихся точкой зрѣнія грѣховной

нравственности, или угожденія плоти, ко-

торое ставится на мѣсто христіанскато

долга и совѣсти, то есть, антиномии
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стовъ, устанавливающихъ во всемъ сдѣл-

ку между нравственнымъ закономъ и

своими естественными наклонностями,

и желающихъ служить двумъ госпо-

дамъ (Матѳ. YI, 2, 4). Говорятъ, что

въ жизни могутъ быть непосильный стра-

данія. физическія и нравственныя, напр.,

тяжкія болѣзни, страшная бѣдность, такъ

что приходится погибать отъ голода, осо-

V бенно человѣку, обремененному семей-
ствомъ; неожиданныя и потрясающія
утраты, напр., потеря очень близкихъ лю-

дей, имущества, мѣста, чести; безнадеж-
ная любовь; отчаяніе вслѣдствіе невоз-

можности побороть свои страсти или отъ

угрызеній совѣсти за совершенныя зло-

дѣянія.

Вотъ въ виду такихъ-то обстоятельствъ
современные антиномисты и хотятъ опра-

вдать такое тяжкое преступленіе, какъ

самоубійство. Въ наше время нерѣдко при-

ходится читать и слышать о такого рода

фактахъ: то чиновникъ, растратившій ка-

' зенныя суммы, боясь суда гражданскаго

и стыдясь общественнаго мнѣнія, лишаетъ

себя жизни; то представитель военнаго

званія, совершивъ преступленіе, позоря-

щее честь этого званія, застрѣливается

и получаетъ за то одобреніе отъ сослу-

живцевъ, которые, напротивъ, съ пре-

зрѣніемъ его осудятъ, если онъ не

ріішится бѣжать отъ одного зла къ

другому, гораздо худшему, — не захо-

четъ сдѣлаться самоубійцей; то отецъ,

щ имѣющій средствъ давать пропитаніе
своему семейству, прибѣгаетъ къ ро-

ковому исходу, иногда предварительно

Л погубивъ и дѣтей своихъ; то влюблен-
ные,, не имѣя возможности устроить себѣ

супружеское счастіе, рѣшаются покон-

чить съ своею жизнію; то человѣкъ,

с^радающій отъ тяжкаго недуга или по-

слѣдствій какой-либо страсти, преступ-

нику мучимый совѣстію, надѣваетъ себѣ

петлю на шею, подобно Іудѣ предателю.

Замечательно еще, что нерѣдко въ этихъ

случаяхъ люди прибѣгаютъ къ порывамъ

своего релпгіознаго чувства, молятся Богу
передъ смертію, просятъ Его о прощеніи
грѣховъ и умираютъ съ увѣренностію въ

этомъ прощеніи и съ убѣжденіями, что

поступили незаконно по необходимости,
вполнѣ извиняющей ихъ. И люди, дей-
ствительно, извиняютъ такихъ самоубійцъ
и желаютъ почтить ихъ христіанскимъ
погребеніемъ, вопреки предписаніямъ за-

кона, прибѣгая для соблюденія формы
къ ложнымъ медидинскимъ удостовѣре-

ніямъ о невмѣняемомъ умоповрежденід
наложившихъ на себя руку.

Преступность самоубійства и непро-

стительность этого грѣха съ христіанской
точки зрѣнія утверждаются на слѣдую-

щихъ основаніяхъ: 1) Самоубійда, хотя,

повидимому, стремится избавиться отъ

жизни, какъ отъ гнетущей тяжести, но

въ сущности обнаруживаетъ ложную за-

висимость отъ жизни плотской, не желая

пожертвовать своими правами на зем-

ное счастіе, которыя для него остают-

ся безъ пользованія: онъ считаетъ ихъ

такимъ образомъ выше и дороже духов-

ныхъ благъ и дарствія Божія, въ которое

входить намъ суждено многими скорбями.
Слѣдовательно, одно изъ основныхъ по-

ложеній христіанства: „ищите прежде

всего дарствія Божія и правды Его"
(Мѳ. 6, 33) здѣсь отвергается, а безъ этого

правила христіанинъ никогда не исполнить

великой заповѣди о любви къ Богу и

ближнему и запутается во внутреннемъ

противорѣчіи, дѣлающемъ невозможнымъ

никакое снокойствіе духа, и перестаетъ

быть христіаниномъ. 2) Самоубійда само-

вольно отказывается отъ всѣхъ своихъ

обязанностей и прежде всего отъ пови-

новенія волѣ Божіей, которую онъ не хо-

четъ исполнять въ тѳрпѣніи и покаяніи,
среди того порядка вещей, въ кото-

ромъ онъ поставлялъ свою волю, онъ

ставить выше всего, желая видѣть свою

жизнь такъ, какъ ему хотѣлось бы
или было бы пріятно, а не такъ, какъ

она свыше опредѣлена. И вотъ онъ само-

вольно распоряжается тѣмъ, что не са-

мимъ имъ пріобрѣтено, разламываетъ врата

смерти и незваннымъ насильственно вры-

вается въ загробный міръ. Не есть ли это

явное возмущеніе противъ Бога? Не упо-

добляется ли самоубійца бунтовщику, ко-

торый возстаетъ противъ существующаго

порядка, установленная Богомъ, неприт

!



568 ПРИБАВЛЕНИЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 16

миримо враждуетъ съ неправильным!., по

его мнѣнію, закономъ жизни, объявляетъ
Бога своимъ врагомъ? Какъ лее онъ мо-

жетъ быть нрощенъ Богомъ? 3) При воз-

мутительномъ своеволіи, самоубійца въ

тоже время обнаруживаетъ крайнюю сла-

бость воли и недостатокъ мужества, для

того, чтобы переносить съ нокорностію и

самоотреченіемъ тѣ или другія страданія,
а при слабости собственной воли и

недовѣріи къ своимъ силамъ не хочетъ

надѣяться на милость Божію, не вѣритъ

въ Божественный Промыслъ, который, по

христіанскому убѣжденію , печется о

каждой самомалѣйшей твари, не только

о человѣкѣ; наконецъ, прямо внадаетъ

въ уныніе и отчаяніе, даже богохуль-
ство, ясно показывая тѣмъ, что поте-

рялъ всякую вѣру въ живаго, всемогу-

щаго и всеблагаго Бога. Отцы Церкви
часто съ особенною силою настаивали

на томъ, что всецѣло овладѣвающее

человѣкомъ уныніе и отчаяніе въ основѣ

своей есть не что иное, какъ безбожіе, и

происходить отъ діавола, потому-что оно

зиждется на невѣріи въ Евангеліе Хри-
стово и на неблагодарности къ богооткро-
венной во Христѣ благодати Божіей.

Не говоря уже о неизвинительности

какихъ бы то ни было житейскихъ, зем-

ныхъ побужденій къ самоубійству, даже

вопросъ о томъ, можетъ ли христіанипъ
посредствомъ самоубійства избѣгать ка-

кого-нибудь грѣховнаго искушенія, —дол-

женъ быть рѣшенъ въ отрицательномъ

смыслѣ. Во времена гоненій на христіанъ
бывали случаи, что христіансісія жепщииы

сами убивали себя для избѣжапія безстыд-
ныхъ насилій надъ ними. Нѣкоторыя изъ

таковыхъ даже признаны святыми, и были
учители Церкви, которые прославляли ихъ

добродѣтель. Но блаженный Августинъ не

одобрялъ такого образа дѣйствія, такъ

какъ цѣломудріе обитаетъ не въ тѣлѣ,

но въ сердцѣ, а сердце можетъ сохра-

ниться чистымъ, хотя бы тѣлу пришлось

испытать насильственно что-либо непри-

стойное.
Что касается церковнаго погребенія,

котораго въ наше время иногда удостои-

ваютъ самоубійцъ, прикрывая ихъ часто

мнимымъ умоповрежденіемъ и злоупо-

требляя доводомъ неотвѣтственностіт, то

съ христіанской точки зрѣнія это сдѣ-

дуетъ признать поруганіемъ святости ѵста-

новленій Церкви. Если самоубійца яв-

ляется возмутителемъ противъ Бога 1 и

измѣнникомъ обществу людей, изъ кото-

раго устраняетъ себя самовольно, то' и

Церкви онъ причиняетъ великій соблазнъ,

выступая противникомъ воли Божіей и

подрывая основы религіи, которыхъ Цер-

ковь служитъ хранительницей.

При обсужденіи мѣръ противъ озна-

ченнаго послабленія, можетъ явиться

вопросъ : удобно-ли п возможно-ли для

служителей Церкви опредѣлять душев-

ное состояніе самоубійцы, котораго про-

сятъ похоронить, если не признавать

обязательности медицинскаго ѵдостовѣре-

нія? Но вопросъ этотъ легко разрѣшается

въ виду прежней жизни покойника и

всего его поведенія, которое не соста-

вляетъ же тайны для окружающихъ.

Дѣйствительный сумашедшій всегда обна-
ружить себя такъ или иначе, прежде

чѣмъ покусится на свою жизнь.

Но скажутъ: могутъ быть тонкіе и для

простого глаза незамѣтные признаки

душевнаго разстройства, которые опре-

дѣляются лишь врачемъ? Въ виду этого,

конечно, можно только пожелать, чтобы

врачи были болѣе строгими сторонниками

законности и правды и противниками

антиномизма; но, съ другой стороны,

пельзя не отмѣтить того факта, что въ

нынѣшнее время уже слишкомъ злоупо-

требляютъ объясненіемъ причинъ саыо-

убійства дуіпевнымъ разстройствомъ и тѣмъ

подрываютъ христіанское ученіе о свободѣ

воли. Раздраженіе въ злобѣ и гнѣвное

умоизступленіе, запальчивость, отчаяніе и

самозабвеніе въ преступленіи, конечцо, не

есть здоровое состояніе души, такъ какъ

здѣсь утрачивается равновѣсіе духа, но

тѣмъ не менѣе это обыкновенный про-

явленія слишкомъ злыхъ и капризныхъ

характеровъ, происходящія не внѣ созна-

нія и воли, которыа предваряютъ ихъ п

могутъ предотвращать; это совсѣмъ не

то, что жалкое состояніе человѣка съ по-

врежденной головой, который мыслитъ и
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дѣйствуетъ по своимъ особымъ, ни для

кого 'пепонятнымъ закопаыъ. Душевное раз-

стройство даеть только, можетъ быть, право
паснисхожденіе преступнику, но вовсе не

■ на' оправданіе его, какъ у насъ принято

думать. Больной глазами все таки можетъ

вндѣть, совсѣмъ не то, что лишенный
зрѣнія и, какъ видящій хотя и плохо,

отвѣчаетъ за то, что в?дитъ; больной но-

[ гама еще можетъ какъ ннбудь ходить, и

опять Не то, что человѣкъ безъпогъ, кото-

рый совсѣыъ ходить не можетъ и пе отвѣ-

чаетъ за то, что совершается въ области
хожденія. Также точио подверженный
душевному разстройству все-таки въ из-

устной степени отвѣчаетъ за своп

поступки, только потерявшій разсудокъ

вполпѣ пе вмѣняемъ и ни за какія
нослѣдствія своихъ дѣйствій отвѣчать не

можетъ.

Къ сожалѣнію, эти, повидимому, про-

стил истины у насъ недоразумѣваются и

) часто намѣренно перепутываются „для

прикрытія зла".

Книжныя нзвѣстія-

0 чрезвычайных! дѣиствіяхъ Святаго Духа
въ Церкви Христовой. Сочиненіе Д. II.
Григорьева. С.-ІІетербургъ, 1894 г.

Напечатанная подъ этимъ заглавіемъ,
брошюра, но важности разсматриваемаго

<• въ ней предмета, заслуживаете вниманія.
Брошюра нрипнмаетъ са несомпѣпно

доказанныя и утвержденныя слѣдующія

положенія: что „откровепія, которыя

Богъ подавалъ лгодямъ въ Вотхомъ п

Н'овомъ Завѣтѣ, раскрыли намъ основ-

ный' истины нашей вѣры", что „въ пи-

саніяхъ и нреданіяхъ святьгхъ апо-

столовъ, содержащнхъ глаголы Сына Бо-
жія Господа нашего Іисуса Христа, Цер-
ковь получила всю полноту истПнъ. каса-

ющихся существа нашей вѣры", такъ что

въ этомъ отношеніи никакихъ ноеыхъ

откровеній быть не можетъ. г Если бы,
поясняетъ брошгош, подобный откровенія
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были возможны, то это значило бы, что

новозавѣтное откровепіе можетъ получать

въ будущемъ восполненіе, подобно тому,

какъ ветхозавѣтное откровеніе получило

воснолпеніе въ новозавѣтномъ".

Выходя нзъ приведенныхъ мыслей)
брошюра ставитъ вопросъ: „въ чемъ же

относительно основныхъ откровенныхъ

истинъ вѣры выражается въ Церкви
дѣйствіе Святаго Духа"? Если Цер-
ковь получила всю полноту истинъ,

касающихся существа нашей вѣры, въ

писапіяхъ и преданіяхъ апостольскихъ, то

ѵмѣстны ли и возможны ли какія либо изы-

сканія и раскрытія въ области богооткро-
венпыхъ истпнъ? Христосъ Спаситель, обѣ-
щая Своимъ ученикамъ послать Духа ис-

тины, говорилъ имъ: еще многое имѣю

сказать вамъ, по вы теперь не можете

вмѣстить. Когда же пріидетъ От, Духъ
истины, то наставить васъ на всякую

истину (Іоан. І, 6, 12). Обѣщаніе Христа
Спасителя о ннспосланіи Святаго Духа,
обращенное къ апостоламъ, относится и

кт преэмникамъ пхъ — епископамъ Церкви,
получившимъ чреоЪ рукопо.тоженіе отъ

апостоловъ даръ Святаго Духа. А потому

поставленный брошюрою вопросъ нуж-

дается въ нояснеиіи.
Этотъ вопросъ брошюра освѣщаетъ

слѣдующими мыслямп. Дѣйствіе Духа Бо-
жія въ Церкви выражается вообще въ

тэмъ,что Духъ истины, Котораго Христосъ
Спаситель обѣтовалъ Своимъ ученикамъ

и Который присно вребываетъ въ Церкви,
какъ „научалъ въ свое время апостоловъ,

чтобы они восприняли всю глубину уче-

нія Христова", такъ потомъ наставлялъ

и научалъ Христову Церковь, вѣрующіе

которой „не вдругъ по своему религіоз-
ному развитію могли сознать все, что

заключалось въ сущности преподанныхъ

имъ христіанскихъ истинъ", равно и ны-

нѣ наставляетъ и будетъ научать Цер-
ковь, ибо вѣдѣнію христіапскому конца

нѣтъ, и нельзя утверждать, что всѣ ис-

тицы Христова ученія, заключенный въ

Священномъ Писаніи и Священномъ Пре-
даніи, усвоены вѣруюіцими во всей полно-

та. Цѣль сего наученія та, чтобы руково-

дить вѣрующихъ къ болѣе глубокому по
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знанію Бога, по ученію Іисуса Христа.
Познаніе это, оговаривается авторъ, не

должно быть истолковываемо въ смыслѣ

какого-либо дополненія Христова ученія
новыми понятіями; оно только, при

содѣйствіи Духа Божія, проливаетъ свѣтъ

на тѣ стороны Христова ученія, кото-

рыя или по недостаточному развитію
вѣрующихъ, или по другимъ причинамъ

не могли быть ранѣе выяснены. Новаго
въ этомъ отношеніи не привносится отку-

да-либо извнѣ, но все истекаетъ изъ

одного и того же источника. Подобное на-

ученіе объемлетъ какъ всю Церковь, такъ

и отдѣльныхъ членовъ, выражаясь въ

послѣднемъ случаѣ въ видѣ или вну-

тренняя озаренія, или пророческаго вдо-

хновенія для вящшаго прозрѣнія въ

тайны вѣры.

Этихъ дѣйствій Святаго Духа нельзя

ограничивать тѣми духовными дарами,

которые подаются всѣмъ вообще вѣрую-

щимъ; напротивъ, они представляютъ осо-

бые чрезвычайные дары, которые подаются

только избранникамъ Божіимъ. Для уяс-

ненія и подкрѣпленія этой мысли бро-
шюра пользуется и мѣстами Священнаго
Писанія (Ефес. 1, 16 —18. 1 Корине. 12,

28 —31. Дѣян. 2, 17 — 39) и примѣрами

изъ церковной исторіи (Григорія чудо-

творца), свидѣтельствующими, что избран-
ные вѣрующіе и во времена апостоловъ, и

въ послѣдующія —получали свыше особыя
вдохновенія отъ Святаго Духа, которыя

именовались и откровеніями, и дарами про-

роческими. Обнаруженіе въ Церкви такихъ

дѣйствій Святаго Духа не позволяетъ пола-

гать, что никакихъ откровеній въ Церкви
быть не можетъ, и дѣятельность Святаго
Духа ограничивать лишь такими благо-
датными дарами, которые подаются всѣмъ

вообще вѣрующимъ; напротивъ, нѣтъ ни-

какого неудобства признать, что при не-

возможности откровеній, по существу до-

полняющихъ основныя истины Христовой
вѣры, могутъ быть такія, которыя слу-

жатъ къ большему пониманію и разъясне-

нію этихъ основныхъ истинъ. Апостолъ
Павелъ, какъ самъ онъ говорить, мо-

лился объ Ефесянахъ, чтобы Господь далъ

имъ Духа премудрости и откровенія къ

познанію Его (Ефес. 1, 16—18). Преосвя-
щенный Ѳеофанъ, толкуя это мѣсто, во-

прошаетъ: о чемъ молился апостолъ длгі

Ефесянъ, и отвѣтствуетъ: „о томъ, чтобы

Богъ сподобилъ ихъ все болѣе и болѣ^

глубокаго Боговѣдѣнія и вѣдѣнія таинъ

домостроительства спасенія . . . , которому

нѣтъ конца не по сложности предметовъ, а

по необъятности ихъ сторонъ". Дѣйствія -

Духа Божія въ этомъ отношеніи не всегда

проявляются въ одинаковой мѣрѣ; напро-

тивъ, сообразно религіознымъ потребно-

стямъ вѣрующихъ, въ одни времена въ

большей степени или только болѣе явно,

въ другія— въ меньшей или болѣе таин-

ственно. То и другое не значить, будто
сила Духа Святаго оскудѣваѳтъ по време-

намъ въ Церкви, а только указуетъ, что

неотлучно присутствующая въ Церкви
благодатная сила, по божественному усмо-

трѣнію, проявляется различно. При осно-

ваніи Церкви, разъясняетъ брошюра, чрез-

вычайные дары Святаго Духа проявля-

лись въ ней обильнѣе, нежели нынѣ, яо

настанетъ, быть можетъ, время, когда, по >

божественному усмотрѣнію, снова явится

потребность въ Церкви въ болѣе обиль-

номъ изліяніи даровъ Святаго Духа. Если

признать, что Духъ Святый не вдохно-

вляетъ теперь и не будетъ вдохновлять

впредь -избранныхъ вѣрующихъ боже*

ственными откровеніями; то надо будетъ
предполагать, что Духъ Святый былъ

присущъ первоначальной Церкви въ боль-

шей степени, нежели настоящей, и вслѣдъ

затѣмъ допустить, что настоящая Цер-

ковь оскудѣла по силѣ Духа Святаго
противъ апостольской Церкви. Но сего

нельзя признать, безъ предположенія,

что настоящая Церковь не есть едина

и тожественна съ Церковію первоначаль-

ною; но мы вѣруемъ, „во едину святую, 4
соборную и апостольскую Церковь", вѣ-

руемъ, что истинная Церковь всегда есть

едина, какою она была при апостолахъ,

такою остается теперь, такою и будетъ

пребывать во всѣ времена. Апостольскою
именуемъ Церковь не потому только, что

она, нд, основаніи Христовомъ, была на-

саждена апостолами, а и потому, что въней
сохраняются всѣ свойства первоначальной
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апостольской Церкви *). Единство и неиз-

мѣняемость Церкви вытекаютъ изъ того,

что она .неизмѣнно имѣетъ своимъ главою

Сына Божія Господа нашего Іисуса Хри-
> ста, Который вчера , сегодня и во вѣки

піотъ же (Евр. 13, 8), что въ ней неиз-

мѣнно живетъ Духъ Святый, оживляющій
ее Своею благодатію. Исторія Церкви полна

свидѣтельствами чудесныхъ дѣйствій Свя-
таго Духа, выражавшихся и въ дарахъ

исцѣленій, и въ дарахъ пророческихъ, и

въ разнообразныхъ знаменіяхъ.
Раскрывъ такимъ образомъ, какъ отдѣль-

ныя избранныя лица получаютъ вдохно-

веніе отъ Святаго Духа для разъясненія
й болѣе глубокаго пониманія истинъ вѣры,

брошюра далѣе развиваетъ, какъ и вся

Церковь, въ своей совокупности, получаетъ

наставленія отъ Святаго Духа. Первона-
чальная Церковь показала намъ ■ опытъ

такого богодухновеннаго дѣйствія въ нри-

цѣрѣ апостоловъ, которые составили со

j Всею Церковію **) соборъ для рѣшенія во-

проса объ обрядовомъ законѣ и, постано-

вивъ на означенномъ соборѣ рѣшеніе,

выразились: „ угодно Святому ЛУХУ м

намъ", засвидѣтельствовавъ тѣмъ дѣятель-

ное участіе Духа Святаго въ ихъ собор-
номъ опредѣленіи. На примѣрѣ апосто-

ловъ основывались и послѣдующіе - въ

Церкви вселенскіе соборы, которые при-

знавали свои рѣшенія внушепіями Духа
Святаго. Дѣйствуя по наученію и про-

свѣщенію отъ Святаго Духа, вселенскіе
соборы разъясняли основныя истины

*) Авторъ не довольно строго различаете по-

j нятіе единый и одинаковый. Церковь въ настоя-

щее и другое время едина съ Церковью Апо-
стольского, но это не значить, чтобы она была
одинакова съ него въ силѣ дарованій. Церковь
первенствующая всегда представляется, какъ обрд-
зедъдля церквей послѣдующаго времени, какъ по

разнообразію духовныхъ дарованій (даръ языковъ,

даръ лророчествъ), такъ и по особенному духу

любви (общеніе имуществъ, трапезы любви и пр.).
Самъ авторъ выше говорить, что, при основаніи
Церкви, чрезвычайные дары Святаго Духа про-
являлись въ ней обильнѣе, чѣмъ ныпѣ ; и дѣлаетъ

предположеніе, что можетъ и снова явиться, въ

Церкви потребность въ болѣе обильномъ изліяніи
даровъ Святаго Духа; значить она не 1 ыожетъ

быть неизмѣнною въ широкомъ смыслѣ этого .слова.

Ред. ,

**) Въ книгѣ Дѣян. An. сказано: «Апостолы и

Пресвитеры собрались для разсмотрѣнія сего

Аѣла» (15, 6). Ред.

Христовой вѣры, каковое разъясненіе
совершалось на основаніи изслѣдованія
свидѣтельствъ Священнаго Писанія и

Священнаго Преданія , и въ резуль-

тат сего составлялись или сѵмволы

вѣры, или особыя догыатическія вѣро-

опредѣленія . Въ этихъ сумволахъ и

вѣроопредѣленіяхъ нельзя указать ни

одного понятія, которое не имѣло-бы

своимъ источникомъ божественнаго откро-

венія и не выражало-бы ученія Священ-
наго Писанія и Священнаго Преданія.
При всемъ тоыъ, на основаніи сего нельзя

утверждать, что никакихъ богодухновен-
ныхъ дѣйствій отъ Святаго Духа на

вселенскихъ соборахъ не происходило.

Сущность дѣла говоритъ, что сгмволы и

вѣроопредѣленія вселенскихъ соборовъ
хотя по ихъ существу и были даны въ

Священномъ Писаніи и Священномъ Пре-
даніи, — но выраженное въ нихъ ученіе
всесторонне и во всей подробности не

было ясно для общедерковнаго сознанія
всѣхъ вѣрующихъ. Посему настояла не-

обходимость разъяснить, раскрыть и опре-

дѣлить это ученіе во всей полнотѣ его

содержанія. Все это и совершалось на

вселенскихъ соборахъ, при духовномъ

озареніи и просвѣщеніи отъ Святаго Духа,
отцами, собиравшимися на соборахъ и

изрекавшими непогрѣшимые и вмѣстѣ

богодухновенные догматы. Вогодухновен-
вая дѣятельность вселенскихъ соборовъ
въ этомъ отношеніи не ограничива-

лась изъясненіемъ особыхъ формъ изло-

женія для данныхъ въ откровеніи основ-

ныхъ истинъ вѣры, — напротивъ, каса-

лась раскрытія . и уясненія этихъ истинъ

ръ ихъ существѣ для полнаго, яснаго

и всесторонняго усвоенія ихъ вѣрую-

щими. Такимъ образомъ вѣроопредѣле-

нія вселенскихъ соборовъ, хотя въ

своей основѣ представляютъ данный бого-
откровенныя истины, но, по существу

раскрытаго и выраженнаго въ нихъ для

общецерковнаго сознанія ученія вѣры,

представляютъ церковные догматы, изло-

женные на вселенскихъ соборахъ по-

слѣ тщательной провѣрки и нродолжи-

тельныхъ обсужденій, для обязательнаго,
общаго вѣрованія. Во всемъ этомъ Духъ
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Святый могущественно вліялъ на отцовъ

собора и направлялъ ихъ мысли къ един-

ству и согласію въ разумѣнін откровен-

ной Христовой истины • Брошюра по-

ясняете свои разсужденія примѣрами. На
первомъ апостольскомъ соборѣ, при раз-

смотрѣніи обрядоваго вопроса, не взирая

на авторитетность самйхъ апостоловъ,

происходили продолжительныя обсужде-
ііія , послѣ коихъ апостолы и пресвитеры,

при содѣйствіи Святаго Духа, вникнувъ

въ духъ Христова ученія и видя на дѣлѣ

явленіе силы Святаго Духа въ увѣро-

вавшихъ язычпикахъ, постановили окон-

чательное опредѣленіе. Ни поДобныхъ
разсужденій, ни разномыслія между вѣрую-

щими по вопросу о соблюденіи обрядоваго
Моѵсеева закона, ни самаго апостоль-

скаго собора не могло бы существовать,

если бы было прямое новелѣніе Господа
о несоблюденіи со стороны христіанъ
обряда обрѣзанія по Моѵсееву закону.

На YI вселенскомъ соборѣ составлено

вѣроопредѣленіе о двухъ воляхъ во Іису-
сѣ Христѣ, при единствѣ личности. Та-
кого опредѣленія въ готовомъ видѣ не

имѣется въ Священномъ Писаніи, тѣмъ

не менѣе обстоятельства жизни Іисуса
Христа въ повѣствованіяхъ евангелп-

стовъ содержать въ себѣ такое ученіе,
которое однако до времени не было уяс-

нено для общецерковнаго сознанія. По-
сему соборъ въ своемъ догматѣ и разъ-

яснилъ"внутреннія отношенія свойствъ при-

роды Іисуса Христа, какъ Богочеловѣка,

опредѣливъ признавать во Христѣ двоя-

кую волю — божескую и человѣческѵю.

Подобнымъ же образомъ поступали и

Другіе вселенскіе соборы, которые для

своихъ вѣроопредѣленій хотя извлекали

истину изъ готовыхъ понятій, заключав-

шихся въ божественномъ откровеніи, но

изрекали свои догматы послѣ нродолжи-

тельныхъ изысканій и тщательныхъ обсуж-
деній. Въ этомъ и сказывалось особенное
воздѣйствіе Святаго Духа, чтобы получи-

лось рѣшеніе убѣдительное для самаго

собора и авторитетное для всей Церкви.
Посему вѣроопредѣленія вселенскихъ со-

боровъ по справедливости именуются бого-
духновенными догматами.

Въ заключеніе брошюра касается во-

проса, какъ убѣдиться, что откровенія,

получаемый отдѣльными лицами, есть

дѣйствительно откровенія отъ Святаго
Духа, а не ложныя, призрачныя откро-

венія. Вопросу этому брошюра при-

даете значеніе въ виду того, что нѣ-

которыя изъ раскольническихъ сектъ

похваляются, что на своихъ духов-

ныхъ собраніяхъ ;"они нриходятъ въ

особое восторженное состояніе. получаютъ

будто бы откровенія и пророчествуют*.;

Въ разъясненіе сего вопроса брошюра
устанавливаете, что частныя открове-

нія могутъ быть убѣдительны для по-

лу чающихъ оныя, но общецерковное
значеніе; эти откровенія могутъ получить

только тогда, когда будутъ признапы

Церковію. Церковь есть единственный

вѣрный .судья всѣхъ проявленій въ жиз-

ни вѣрующихъ. Посему откровенія, кото-

рыми похваляются раскольники, бывъ ли-

шены сего критерія, сами обличаютъ себя.
Истинныя откровенія — или даются для

духовной потребности того человѣка,

кому открываются, или предназначаются

для общецерковной пользы. То и другое

совершается по усмотрѣнію Божію. Церк-
ви не угрожаетъ опасность принять

ложныя откровенія за истинныя, такъ

какъ она имѣетъ полную возможность

провѣрить ихъ при силѣ и дѣйствіи Свя-
таго Духа, присно живѵщаго въ ней и

поучающаго ее. Равнымъ образомъ и от-

вергать, при этомъ опасеніи, возможность

полученія въ настоящее время откровепій
значило бы погрѣшатг. противъ православ-

ного ученія о богодухновенности Церкви и ?

чрезъ то лишать себя почвы для"обличепія
раскольническихъ лжеучителей. Обличеніе
ихъ заблужденій возможно лишь въ тонъ

случаѣ, если ихъ, ложному —можно про-

тивопоставить признаки истиннаго откро-

венія. Но возможно ли послѣднее, коль

скоро станемъ отвергать и самую воз-

можность откровеній. Мы, члены Церкви,

должны помнить, что Духъ Святый не

можете Самъ Себѣ противорѣчить, а

потому никакой иной истины, которая

бы не заключалась въ божественномъ
откровеніи, или не была -бы прямымъ
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признаніемъ заповѣданнаго Христомъ,
Онъ, Духъ Истины, не можетъ • возве-
стить и внушить Церкви. Христосъ Спаси-
тель сказа лъ: когда же пріидетъ Онъ,

, Ду:съ Истины, то наставить вась на ' вся-

кую истину: ибо но отъ Себя говорить

будешь, но будешь говорить, что услышишь,

и буду щее возвѣститъ вамь. Онъ прославить

Меня, потому что отъ Моего возьмешь

і и возвѣститъ вамь (Іоан. 16, 13 — 15).
Утверждаясь на этомъ обѣтованіи и обѣща-

ніи Христа Спасителя: пребыть до скон-

чанія вѣка съ Своими послѣдователями

(Матѳ. 28, 20), мы должны твердо и несо-

мнительно вѣровать, что Христосъ Спаси-
тель, Самъ правящій Своею Церковію, и

Духъ Святый, выну оживляющій ее, предо-

хранять Свое создапіе отъ ложныхъ уче-

ній и неправыхъ вѣрованій.

Изложенное содержаніе разсматриваемой
брошюры опредѣляетъ ея достоинство и

характеръ созерцаній ея составителя.

} - Пр. т. В.

„Съ морякомъ-хрпстіанпномъ бесѣдьі па-

стыря о сиасеиіи". Иротоіерея К. Бѣ-
лявскаго. Спб., 1894 г.

Изъ предисловия къ озаглавленной книгѣ

видно, что она представляетъ собою со-

брате пастырскихъ собесѣдованій автора

во время неоднократныхъ плаваній его,

въ качествѣ законоучителя, на отрядѣ

судовъ морского училища, когда онъ, по

требованію морского устава, долженъ

. бы лъ „поучать юнкеровъ и воспитанни-

ковъ Закону Божію, а также заниматься

и съ командой, соображая свои поученія
съ понятіями матросовъ и ихъ военнымъ

Г званіемъ".
Сочиненіе о. Бѣлявскаго состоитъ изъ

трехъ главныхъ отдѣловъ. Въ 1 отдѣлѣ

говорится, въ видѣ ;1 встѵпленія, „объ
опасностяхъ, угрожающихъ спасенію мо-

ряка христіанина (о пьянствѣ, распутствѣ,
сквернословіи, ыалодушіи и лѣности); во

2 отдѣлѣ указываются „средства ко спа-

сенію отъ угрожающихъ опасностей"
(вѣра, молитва, общественное богослуже-

ніе, чтеніе и слушаніе Слова Божія, по-

кайніе и причащеніе); въ 3 отдѣлѣ изъ-

ясняется самая „жизнь моряка —спасеннаго

человѣка", и прежде ^всего — обязанности
его какъ воина (воипская вЬрность, хра-

брость, бдительность, послушавіе, пре-

данность своей части и знамени, чест-

ность и благочестіе), а затѣмъ— отличи-

чительныя свойства его, какъ мореплава-

теля (вѣра, молитва, мужество, терпѣніе,

повиновеніе и дружелюбіе).
Нравственно-назидательныя наставленія

авторъ старается подтверждать словомъ

Божіимъ, выписками изъ святоотеческихъ

твореній, указаніями на историческія сви-

детельства, и своими личными наблюде-
ніями. При составленіи своей книги,

авторъ пользовался статьями духовныхъ

журналовъ, а также сочиненіями Москов-
скаго митрополита Филарета, покойнаго
епископа Ѳеофана, Амфитеатрова и дру-

гихъ. Изъ свѣтскихъ писателей авторъ

по мѣстамъ ссылается на Дункена, Богда-
новича, Даля и другихъ.

Особенно поучительно изложены авто-

ромъ статьи: о чтеніи и слушаніи слова

Божія (цричемъ указано содержаніе еван-

гельскихъ чтеній на всѣ двунадесятые

праздники), о вѣрноподданнической при-

сягѣ при вступленіи въ военную службу
и о покаяніи. Изображая всѣ ужасныя

послѣдствія увлеченія грѣховною жизнію,
о. Бѣлявскій старается не только пробу-
дить въ грѣшникѣ чувство раскаянія
предъ Богомъ, но и окрилить его наде-

ждою на помощь Божію въ дѣлѣ его

нрапственнаго исправленія.
Авторъ предназначаетъ свое изданіе

преимущественно для моряковъ и плаваю-

щихъ съ ними священнослужителей. Но
книга о. Бѣлявскаго, по нравственно-на-

зидательному содержанію ея, можетъ быть
полезна п для всякаго вообще православ-

наго христіанина, а равно и для каж-

даго пастыря Церкви на цредметъ собе-
сѣдованій его съ прихожанами.

ГГ. Н— въ.
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Отъ совѣта Московской духовной

академіи.

Желающіе поступить въ студенты Московской
духовной академіи въ настоящемъ учебномъ году

должны подать прошеніе на имя ректора акаденіи
до 15-го августа и имѣютъ подвергнуться пись-

менному и устному повѣрочному испытанію. Для
письменнаго испытанія будутъ назначены три со-

чиненія: по догматическому богословію, нрав-

ственному богословію и начальнымъ основаніямъ
философіи. Устныя испытанія имѣютъ быть произ-

ведены по Священному Писанію Новаго Завѣта, по

Психологіи, латинскому языку и одному изъ новыхъ

языковъ, по выбору экзаменующихся. Испытаніе
будетъ произведено по программѣ семинарскаго

или гиішазнческато курса, сообразно съ тѣмъ,

принадлежите ли испытуемый къ воспитанникамъ

семинаріи, или гимназіи. Желающіе поступить въ

академію должны явиться для повѣрочнаго испы-

танія не позже 16-го августа.

Извдѳченіе изъ правидъ о пріемѣ въ сту-

денты академіи.

1) Прошенія о пріемѣ въ студенты академіи
подаются на имя ректора, до 15-го августа.

2) Въ академію принимаются лица всѣхъ со-

стояній православнаго исповѣданія, если предста-

вятъ установленный аттестатъ о вполнѣ удовлет-

ворительномъ знаніи полнаго курса наукъ семи-

наріи или классической гимназіи и выдержать съ

успѣхомъ повѣрочное испытаніе (Уст. дух.

акад. § 111).
3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты академіи

должны быть приложены: а) аттестатъ отъ семи-

нарскаго или гимназическаго начальства, б) метри-

ческое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи,
в) документы о состояніи, къ которому принадле-

житъ проситель, г) документы объ исполненіи
обязанностей по воинской повинности.' Лица по.

датнаго сословія обязаны сверхъ того представить

свидѣтельство объ увольненіи ихъ обществами на

законномъ основаніи.
4) Окончившіе курсъ въ среднемъ учебномъ

заведеніи за годъ и болѣе до поступленія въ ака-

демію должны представить одобрительное свидѣ-

тельство о своемъ поведеніц отъ мѣстнаго подле-

жащаго начальства.

5) Изъ выдержавшихъ повѣрочное испытаніе
удовлетворительно Совѣтъ принимаетъ въ акаде-

мію лучшихъ на казенное содержаніе, по числу

имѣющихся вакансій, остальныхъ своекоштными

(Уст. дух. акад. § 112).
6) Своекоштные студенты принимаются, по мѣрѣ

вмѣстимости академическихъ зданій, только въ

качествѣ пансіонеровъ, съ платою за содержапіе
по, 230 руб. въ годъ. Плата за содержаніе вно-

сится въ два срока —въ сентябрѣ и въ январѣ;

неудовлетворившіе атому требованію въ теченіе
мѣсяца увольняются изъ академіи (Уст. дух. акад.

§§ 113, -151J.
7) Въ случаѣ оставленія академіи пансіонероиъ

въ теченіе учебнаго года внесенныя имъ деньга

не возвращаются (Уст. дух. акад. § 152).
' 8) Окончившіе курсъ въ высшихъ учебпыхъ за-

веденіяхъ имѣютъ право, на основаніи указа Св.
Сѵнода отъ 26 ноября 1876 г. за № 3779, по-

ступить въ число студентовъ академіи безъ повѣ-

рочнаго испытанія, но быть помѣщенными въ

академическихъ здаиіяхъ, въ виду большой кон*

курренціи, они могутъ лишь въ томъ случаѣ, еслц

наравнѣ съ прочими выдержатъ повѣрочныя

испытанія.
9) Жить на квартирахъ студентамъ дозволяется

только вмѣстѣ съ родителями (Уст. дух. акад,

примѣи. къ § 113).
10) Казеннокоштные студенты, по окончаніи

академическаго курса, обязаны за каждый годъ

содержанія въ академіи прослужить полтора года

въ духовно-училищной службѣ, куда бы они нн

были начальствомъ назначены; въ противномъ слуг

чаѣ обязаны возвратить сумму, употребленную на

ихъ содержаніе въ академіи, по расчету прове-

деннаго въ академіи или недослуженнаго времени

(Уст. дух. акад. §§ 160 и 161).
_ Примѣчаніе 1. Совѣтъ братства прецо-

добнаго Сергія для вспомоществованія нуж-

дающимся студентамъ и воспитанникамъ Мо>
сковской духовной академіи къ сему считаетъ

нужнымъ присовокупить для свѣдѣнія желаю-

щихъ держать пріемныя испытанія въ августѣ

сего 1895 г.. что по состоянію денежныхъ

ср'едствъ своихъ братство можетъ давать

вспомоществованіе только обучающимся уже

въ настоящее время въ академіи и посему не

видитъ возможности оказывать пособіе имѣю-
щимъ поступить въ академію своекоштными

студентами въ текущемъ году.

Примѣчаиіе 2. Вслѣдствіе тѣсноты въ ака-

демическихъ зданіяхъ, въ составь слѣдующагд

. .1-го курса можетъ быть принято не болѣе

50 человѣкъ.
ІІримѣчаніе 3. Лица, поименованныя ві

62 статьѣ, пунктѣ 2, и 63 статьѣ, пунктѣ 3,
Уставовъ о воинской повинности (псаломщи-
ки, учителя духовныхъ училищъ, земскихъ и

церковно-приходскихъ школъ, надзиратели

духовныхъ училищъ и семинарій), зачислен-

ныя въ запасъ и не выслужнвшія установлен*

наго пятнлѣтняго срока въ занимаемыхъ ими

должностяхъ, не могутъ быть допущены къ

пріемнымъ испытаніямъ. 1—1
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ОБТЬЯСВсЛЕЕІЕІІЯ:.

Отъ Нижегородской Духовной Кон-
систоріи симъ объявляется, 4jo въ оную^З-го

«арта 1895 года Вступило прошеніе отставнаго ря-

доваго изъ мѣщанъ г. Поневѣжа, КовенсйоГГ губ.,
Николая Ѳеодорова Штернъ, жительствуюі &а- 1
го въ Нижнеиъ Новгородѣ въ городской больницѣ,
о расторженіи брака его съ шеною Евдо-
кіѳю Ивановой Штѳрпъ, урожденной Шлыко-
вой, происходящей пзъ крестьяиъ с. Павлова, Гор-
батовскаго уѣзда, Нижегородской губ., вѣнчанна-

го причтомъ Нижегородской Спасопреображснскон
едпновѣрческой церкви 9 февраля 1883 г. По заявле-

нію просителя Николая Ѳеодорова Штернъ, безвѣст-
вое отсутствіе его супруги Евдокіи Ивановой
Штернъ началось изъ Нижняго Новгорода въ 1884 г.

]въ маѣ мѣслцѣ. Силою сего объявленія всѣ мѣста

и лица, могущія имѣть свѣдѣиія о пребываніи
бсэвѣстно отсутствующей Ев,докіп
Ивановой Штернъ, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Нижегородскую духовную

яонсисторію. № 2220. 1—1

ВЪ лучшихъ книжиыхъ магазинахъ и у автора

(Сергіевъ посадъ, Москрв. губ.) продается

новая книга профес. Ивана Корсупскаіо:
^ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОПЪ ѲЕОФАНЪ, бывшШ
Владимірскій и Суздальскій. Біографическій очеркъ.

Дѣна 1 руб. 50 коп. .1—1

ДЛЯ ЧТЕШЯ НАРОДУ
и СОБЕСФДОВ. СЪ НИМЪ имѣются въ

болыпомъ количествѣ брошюры:

1) Пастырь церкви. 2) Молебенъ. 3) Помпнове-
ніе усопшпхъ. 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 Божій. 9) Забота О душѣ.
10) Таинство крещеніяи мѵропомазаиія. 11) Таин-
ство причащенія. 12) Таинство покаянія. 13) Таин-
ство брака. 14) Таинство елеосвященія и 15) Хри-
стосъ — Спаситель міра.

ДѢНА съ перес..: за 100 кн.— 4 р.; за 70 кн.— Зір.;
за 45 кн.— 2 р.; за 20 кн.— 1 р. За нааожйнпый
платежъ особо. Всѣ книжки цѣны одпиаковоПг^-

Адресъ: городъ Тамбовъ, Павлу Андреевичу
Никольскому. 3—2

Имѣю свидѣтѳльство 3 разряда

РЕГЕНТСКАГО КЛАССА
Спб. Придворной пѣвческой капеллы, ищу мѣсто

регента церковнаго хора или уроки пѣні'?

учебномъ заведеніи. А д р е с ъ : ст. Пречистое,
Ярославской губ., завѣдующему Корчкодомскпмъ
2-класснымъ учвлищенъ В. Е. Ботв и невскому.

2—1

сооооооооо

в р о ш ю f ы:

протоіерея П. СмирНОВсК
Раціонализмъ и школа, цѣна 10 коп. |

Объ учитѳльствѣ въ церкви право-
славной, цѣна 10 коп. I

Можно выписывать отъ автора (С.-Петер-
бургъ, Кониогвардейскій бульваръ, д. № 5),
съ уплатою почтовыми марками. 2 — I:

ВОЗЗВАНИЕ.

Среди городовъ Курляндіи первое мѣсто зани-

маете Либава. При 50-іыс. ея населеніи, среди

котораго насчитывается до 10 тыс. православныхх,

пынѣшняя православная Либава должна доволь-

ствоваться маленького, неудобною церковью, вмѣ-

щающею не свыше четырехсотъ человѣкъ, между

тѣмъ какъ въ той же Либавѣ высятся богатые и

обширные иновѣрные храмы и молитвенные дома.

Необходимо поэтому строить въ Либавѣ новый
православный храмъ, который по свопмъ размѣ-

рамъ и благолѣпію служилъ бы лучшимъ вырази-

телемъ величія родпой вѣры и народа на окраинѣ

Русской земли. Сооруженіе подобнаго храма со-

ставляете поэтому иужду не только мѣстную, но

и обще-русскую и однимъ православнымъ либав-
скимъ обыватедямъ, состоящимъ главнымъ обра-
зо'мъ изъ бѣднаго рабочаго люда и отчасти изъ

служилаго, оно совершенно не но силамъ. Съ Вы-
сочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго въ 22 день

ноября ыѣсяца 1894 г., открыть по всей Россіи
сборъ пожертвованій для указанной высокой цѣлп.
Лепта любви народной на дѣло святое и дорогое

для каждаго русскаго сердца будетъ вмѣстѣ съ

тѣмъ данью благодарной памяти въ Бозѣ почив-

шему Великому Мопарху-Мпротворцу, во имя свя-

таго небеснаго покровителя котораго —благовѣр-

наго великаго князя Александра Невскаго— и

будетъ устроенъ новый храмъ въ Либавѣ. (

Комитете по сооруженію храма обращается съ

воззваніемъ ко всѣмъ православнымъ христіанамъ
о пожертвовапіяхъ на сооруженіе храма въ Лп-
бавѣ, каковыя просятъ адресовать въ г. Лвбаву,
-въ Либавское Отдѣленіе Государственнаго банка,
на кпижку сберегательной кассы за № 17015 і

выданную на имя «Наблюдательная комитета по

постройкѣ православнаго храма вь г. Лнбавѣ».

ышли въ св'ьтъ 1-й и 2-Й томы соч2і-

исігаін Іустнпа, епископа Рязанскаго.
Получать можно изъ канцеляріи его— въ

Рязани, по 1 р. съ перес. и по 85 к. безъ перес.
1— I
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НОВОЕ ИЗДАНІЕ.

РУССКАЯ ѲИВАИДА
НА СЪВЕРЪ.

СПБ. 1894. Сѵнодальная типографія.

Книга эта принадлежите перу извѣстнаго духовнаго писателя А. Н. МУРАВЬЕВА

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

назадъ, нисколько не утратила своего интереса и для современнаго православнаго

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

и увлекательнымъ 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,

которыя постепенно возникали отъ благословеннаго корня Сергіева». Настоящее изданіе

«Русской Ѳиваиды» напечатано крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, на прочной бумагѣ и,

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

недорого — 70 коп.

Продается въ Сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ и у извѣстныхъ

книгопродавцевъ Москвы и Петербурга.

?

Е

I ' v"Wс- "V i."V іЩПЦГЧрЛ-угуЫ- .ф-чр- г,"

ДЛЯ ДУХОВТІЫХЪ лицъ
по самымъ умѣрепныыъ цѣнамъ принимаю заказы

на рясы, подрясники, мѣховыя и ватныя вещи,

мантіп, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтушп

для пѣвчихъ. Заказы исполняются аккуратно, при

своей мастерской; иногородпниъ высылаются по

.первому требованію (Невскій пр., д. № 139).

Магазннь Павла Зодкпиа. 1 — 1

ГАСТЕРСКЯА Н. ВОЛХОНСКАГО, !
Невскій пр., 57, о

I ш духов, матья і шов. ойюшй, «
о Большой выборъ парчи, бархата, глазета и пр. о

g Плащаницы, хоругви, покровы отъ 10 руб., 8
5Й скуфьи и камилавки. 8 —7 ж

СВЯЩЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ. 1
Томъ ІѴ-й. Составилъ Г. Властовъ.

Съ : появленіемъ сего объявлепія, для лицъ ду-

ховнаго званія, учителей н учащихся цѣна умень-

шается, а пменпо: безъ перес. вмѣсто 3 руб.—
8 р. 50 к., съ перес. вмѣсто 3 р. 75 к. —3 р.

СОтзывъ о сей книгѣ быль помѣщенъ въ „Прнбав.
къ Церк. Вѣдом." 22 января 1894 г., Л» 4, стр. 124).
Съ требованіями обращаться въ Т-во „Обществен-
ная Польза", Спб., Большая Подъяческая, домъ 39.

10—7

Въ г. Таганрогѣ, въ оптовомъ магазинѣ Таган-
рогскагоі-п г. купца Якова Осиповича Ко-
валева имѣется постоянный запасъ настоя-

щая деревяннаго масла, ладану всѣхъ сор-

товъ и церковнаго вина „висанто". Требованія
исполняются немедленно и аккуратно. 52—'6

/_//"/ "7 / архіерейскія, священническія и діакоискія облаченія, престольныя и другія
/ U У одежды, плащаницы, хоругви, кресты, Евангелія, чаши, паникадила, коло-

кола, иконы, кіоты и вообще всю церковную утварь пред лага етъ и принимаетъ заказы

торговый домъ М. и А. КАЛГУШКИНЫ, въ гор. Х арьков®,

(противъ восточной стороны каѳедральнаго собора). Цѣпы дешевле противъ Московскихъ и др. фирмі.

Прейсъ-куранть высылается по требованію. Для учрехденій и обществъ допускается кредитъ. ПріДО
ааказовъ на иконостасы. 10-3



Въ ярмаркѣ:

Нижегородской.

Мѣдный рядъ,

прот. флаговъ.

Прейсъ-куранты и всякія

і свѣдѣнія высыл. по востреб.

для всякаго рода маляр-

ныхъ п живописи, работъ.

(ПАТЕНТЪ)

прочность, изящность и эконошя

Товарищество химичееко-краеочныхъ заводовъ

Главная контора въ Москвѣ, Б. Грузинская, собств. домъ. 2—2 О

Агенты и номиссіонеры во всѣхъ торговыхъ городахъ Россіи.

ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

ФАБРИКА ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ Г Въ ярмаркахъ. >

ТОРГОВАГО ДОМА і Вологодской и ѵ

~ _ _ < Ростовской. ?

А, П. ЗАХРЯПИНА СЫНОВЬЯ.
Ростовской.

Ярославск. губ.

Продажа въ большомъ выборѣ готовыхъ вещей: панпкадилы, люстры, мѣстные под-
гвѣчинкп и запрестольные семисвѣчники, хоругви бронзовые золоченые, кресты, ковчеги, Евангелія,
лампй'ды, чаши водосвятныя п пр. Принимаются заказы по фабричныыъ цѣнамъ.

Ремонтъ старыхъ вещей, серебреніе и золочѳніе.

въ Москвѣ, Никольская ул., Верхніе Лойтштгч и ІГПТТІППТІО въ городѣ ПереяславлЬ,
Торговые ряды. ШЩМ И ШТУ|М Владимірской губ. 4-4

'-' Только что вышло и поступило въ продажу новое издан. А. Ф. Маркса въ Спб.

„ДОМЪ и ХОЗЯЙСТВО".
Руководство къ раціональному веденію домашняго хозяйства въ городѣ и деревнѣ.

Сочиненіе МАРШ РЕДЕЛИНЪ.

Со 161-й пллюстраціей. Въ 2-хъ тоыахъ, всего болѣе 900 стр., въ 8 долю листа.

Первый томъ «Дома и хозяйства" даетъ,

какъ общія основапія внѣшняго домоустрой-
ства, напр., объ устройствѣ комнатъ: спальни,

дѣтскон, столовой; кухни, кладовой, ледника

и пр., — и подробныя весьма цѣнныя указанія
объ уходѣ за садомъ, огородомъ, цвѣтникомъ,

комнатными растеніями, домашнею птицею,

лошадью, коровою, такъ и массу важпыхъ прак-

тпческпхъ указаній о пріемахъ внутренняго

домохозяйства, напр., о покупкѣ различи, съѣст-

ныхъ припасовъ. товаровъ, о сохранены при-

пасовъ, фальсифик., о литаніи, о веденіикнигъ и

счетной части, объ отопленіи и освѣщеніи; объ
уходѣ за здоровыми и больными, о гигіенѣ,

о средствахъ поддерл:анія порядка и чистоты

въ домѣ и пр. Алфавитный указатель 1-го т.

заключастъ въ себѣ болѣе 1800 названій.

Второй томъ представляете отличную по-

варенную книгу, содержащую въ себѣ 1190
кухонныхъ рецептовъ, при чемъ г-жа Реде-
линъ не упускаетъ изъ виду и требованій такъ

называемой „раціональной кухни". Во второмъ
же томѣ книги сообщаются также рецепты
постныхъ кушаній и дается цѣлый рядъ ука-
заний относительно заготовки въ прокъ пло-
довъ и овощей, приготовленія вареній, нали-
вокъ и другихъ напитковъ, изготовленія пече-

ній, конфектъ и пр. Алфавитный указатель
2-го тома содержитъ около 1600 названій.

Дѣна за оба тома брошюр. 4 руб., съ
перес. 4 руб. 50 коп., а въ двухъ хорош,

колепк. перепл. съ золот. тися. 4 р. 80 коп.,

съ перес. 5 руб. 5 О коп.

СЪ ТРЕБОВАНІЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: въ контору А. Ф. МАРКСА, въ С.-Петербургѣ,

Малая Морская, домъ № 22, и ко всѣмъ извѣстнымъ книгопродавцамъ. _ 3 — 1



Ст. Горячеисточненская.
Штемпель каучуковый
Тавой-ае метал днческій

'Ручной календарь съ передвлж-

ными каучук, колес. 3 р. 60 к,

Такой-же иеталлич. 8 р. 50 к.

Штемпель монОграм.
каучук. 1 руб. 50 к.

Такой-же металлн-

ческій, 2 руб. 50 к.

578 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕР КОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 16

Аіекоіндръ Нвановічъ КУНДЕРЪ
ФАБРИКА КАУЧУК ШТЕМПЕЛЕЙ, ГРАВЕРНОЕ ЗАВВД. я ПОЛИГРАФ. ЛАИОГАТ.

Контря и Фабрика: Большая Подъяческая, 35.

' МАГАЗИНЪ: Невскій проспектъ, домъ № 62, противъ Аничкина дворца, С--Петербургх.
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СОБРАНШ^ШЧРШЕШЙ 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" ПОЛУЧАТЬ ВЪ .ffinr

Г Q й[0 МО художественно- литератѵрн. жур- ЩМп г
О L Іи5 IhS нала „Нива", въ ирежн. объемѣ. "

■I ft КНИГЪ второй половины соч. ДОСТОЕВСКАГО, который

І£ вмѣстѣ съ 12 книгами прилож. въ 1894 году составятъ

„Полное собраніѳ сочиненій ДОСТОЕВСКАГО".

112 ВЫПУСКОВЪ „Ежемѣсячныхъ литературн. приложекій".

1 0 Wo Wo ежемѣсячнаго приложенія „Парижскія моды" (съ
І£ Jl-J™- 300 модныхъ рисунковъ).

10 Wo Wo РУ"°Дѣльныхъ и выпильныхъ работъ и выкроекъ
| L (около 600 рисунковъ и чертежей).

Портретъ Г осударя И мператора 1
исполнен, въ академич. мастерской проф. И. Е. Рѣпина
Пбдъ его личнымъ наблюденіемъ, печат. 27 масляными

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

желѣзн. дорогъ РоссійскойИмперіи, большая, подроби.,
въ нѣсколько красокъ, съ алфавитнымъ указах,

профес. Г. И. Семирадскаго ,,FlOrAIA",
Карта
Картина печат. 18 красками.

Un nTUtlf) академика II. И. Грузишаю „Черкесы
Пар I Hfld вь горахь", въ 15 красокъ.

СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1895 г., отпечатанный краскамн.

БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕН, при жур.

„ИВА".
КЪ СВФДѢНІЮ

Гг. НОВЫХЪ ПОДПИСЧ. НА 1895 годъ.
Лица, не состоявшіл подписчиками

«Нивы» въ 1894 г., но желающія под-

писаться на 1895 г., могутъ полу-

чить также первую половину сочине-

ній ДОСТОЕВСКАГО въ 12-ти книшіъ,

приложен, въ 1894 г., за иевѣроятио

дешевую цѣну : безъ перес, —2 р., съ

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

чивается немедленно при подпискѣ, и

всѣ 12 книгъ выдаются или высы-

лаются при первомъ Л» „Нивы".

-♦-© Отдѣльно отъ журнала сочи-

ненія ДОСТОЕВСКАГО не продаются.

Обращаемъ вниыапіе, что въ ви-

дѣ безплатнаго приложенія соч. До-
стоевскаго можно получ. еще ТОЛЬКО
ВЪ ТЕКУЩЕМЪ 1896 ГОДУ.

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

Достоевскаго за 1894 г. въ Спб. безъ
дост. 7 р., съ дост. 9 р. Безъ дост. въ

Москвѣ, въ конт. Н. ІІечковсхой 8 р.

25 к. Съ перес. въ Москву и во всѣ

города и мѣстностп Россіи Э р. 5 О к.

За границу 14 руб.

ПОДПИСНАЯ ПѢНА: бъ Спб. безъ достав, о р., съ до-

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

города и мѣстности Россіи 7 р. За границу 1С руб.

Допускается разерочка платежа въ два срока. Стоимость 12-ти книгъ сочиненій Достоевскаго
ш 1894 годъ уплачивается сразу при подпискѣ.

Съ требовапілмц обращаться: въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ журнала „Нива", С.- Петер-
бургу Малая Морская, д. № 22. 5—2

HffTT'flD Л І1Ъ октавы, крытый орѣхомъ, съ упаковкой 50 руб. Самоучитель къ

ШИІа UWUJnIs неы У съ нотами 50 коп. Ручной митрофонъ съ упаковкой 18 руб. Фисъ-
■ІеайЁй W a w-o аа га р м0п і п въ 4'/ з октавы, крытия орѣхомъ, съ упаковкой 50 р.; въ 4 октава

фіісъ-гармоиіи 00 р.; 5 окт. съ 1 регистр. 120 р.; 5 окт. 3 регистр. 140 р.; 5 окт. 8 регистр. 165 р.';

5 'окт. стгіЗ регистр,- 250 р. Ноты подвижныя на клеенкѣ (пособіе при обуч. пѣнію въ классѣ) -4 рт,

бумага нотная за 1 стопу 2 руб. 80 коп. Адрссъ для тслеграммъ и писемъ: Бологое, МИТРО-

ПОЛЬСКОМУ. Для иачнцающихъ и незнакомыхъ съ музыкою рекомендуется митрофонъ въ 50 руб.

со всѣми расходами, который можно вндѣть въ Петербѵргѣ, Невскій 106, библиотека Н. Н. Морева.

Инструменты Митропольскаго удостоены серебряныхъ медалей на выставкахъ Ярославской и Боровичской

и одобрены Училищнымъ Совѣтомъ и Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. 1—1

иъ ПГтернгассе, 14. Л еопольдъ С в

тТОРГОВЫИ
в^, Вѣнѣ (въ Австріи), II Ротенъ

Leopold Praus in Wien, II Rothen Sterngasse 14. J др. для телеіраммъ: Прауеъ, Вѣна. Ротештернгдссе.

'I Въ настоящее время трудно получить неподдѣльное деревянное оливковое масло, ладоиъ и

чёсго-пчелішый желтый воскъ, вслѣдствіе развившейся фальсификаціп на эта предметы, въ чемъ

ушцилпсь епархіальиые заводы. Торговый домъ предлагаетъ епархіальнымъ заводаиъ имѣть отъ х:его,

ст. пйлцымь ручательством!, за чистоту и доброкачественность, означенные товары, которыхъ торговый
домъ пмѣетъ: масла чисто-оливковаго до 500000 пуд., желтаго воска чисто пчелинаго до 60000 пуд.,
ладона разиыхъ сортовъ до 20000 пуд. Товаръ доставляется епархіальиымъ заводамъ на блпжаіішуір
сгапцГю желѣзной дороги, съ уплатою фрахта и таможенныхъ пощлинъ. Корресионденціго торговый
домъ производить на русскомъ языкѣ. 4 —3



въ 32 д. д., церк. печ.,
съ двѣтн. изображен,
цѣна въ коленк. перепл.

(въ Москвѣ— въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-П е т е р б у р г ѣ— въ зданіи-
Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по Кабинетской улицѣ)

продаются слѣдующія книги:

G batoe 6ѵдНГ£Л'іе- на слав, яз.,
М. 1893 г., безъ застав.,

Евангелистовъ, 470 стр.,

перепл. 20 коп.

ОлйжЕД, житіе и ч^днд

СБАТИФЕЛА НТколдл
%і'бпкпд /Иѵрх -Ликінскдгіи Ч^ДОТБО^Д,

4 д. л., съ кинов., на бѣлой буи.,
30 к., въ кор. 1 P-10 к., въ

гражд. печ., на бѣлой бум., въ

к., въ кор. 90 к., въ бум. 70 коп.

Псалтирь, въ русскомъ перев. съ греч.,

епископа Порфирія, гражд. печ., въ 16 д. л.,

1893 г., дѣна въ бум. 40 коп.

Борисд
церковной печати, въ бумажкѣ, д. 5 к. (Память

празднуется 2 мая),

ft / / / '

сБАТНтгдю Школ дм

/Иѵрг.Лнкінскол^ чѴдотьо^, *

въ 32 долю листа, церковной и гражданской
печати, въ бумажкѣ по 10 коп.

Толкованіе на Псалтирь, .!
по тексту еврейскому и греческому, Иринея, '
архіепископа Псковскаго, въ 2 част.: ч. 1-я —

Псалмы 1 —76, 544 стр., ч. 2-я— Псалмы 77—150,

439 стр. Изд. 8-е, М. 1894 г. Ц. въ бум. 2 р.

Послѣднѳе сочин. гр. Л. Толстого: ЦарСТВО БОЖІѲ ВНуТрИ ВаСЪ,
Критическій разборъ. Харьковъ, 1894 г., цѣна въ бумажкѣ 60 коп.

. unul| uucuulic на 1895 годъ: 1) Состава Святѣйшаго Правитедь-
РПИСпИ nivlfcnndit ствующаго Сѵнода и Россійской церковной іерархіи, цѣна
U въ бум. 30 к. 2) Ректорамъ и инснекторамъ духовныхъ академій и семинарій, препо-

давателямъ духовныхъ академій, смотрителямъ и помощникамъ смотрителей духовныхъ
училищъ служащимъ въ управленіи Московскимъ сѵнодальнымъ хоромъ и училищемъ

церковнаго пѣнія и священиослужптелямъ при заграничныхъ Церквахъ, цѣна въ бум. 70 к:
3) Служащимъ въ женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, цѣна въ бум. 60 к. 4) Лицамъ,
служащимъ по духовному вѣдомству православного исиовѣдапія, цѣпа въ бум. 40 коп.,

.СООООСОООСОСООООСОООООССОСС^СОСОООООООСОСОСООСОССЁ

Содѳрясаніе: В ысочайшее повелѣніе и награды. — Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемь

Сѵнодѣ.— Отъ Хозяйственнаго Управлепія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавленія: Слово въ день

тезоименитства Благочестивѣйшей Г осударыни И мператрицы А лександры Ѳ еодоровны.— П о поводу

новаго ироизведенія графа Л. Толстого.— Статистическій обзоръ духовно-учебпыхъ заведеній- «

1837 по 1891 г. (продолженіе).— Извѣстія и заыѣтки.— Книжныя извѣстія.— Объявленія. і ,

Подписная цѣна на „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ"

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

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

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 20 апрѣля 1895 г. Каѳедральный Протоіерей Пѳтръ Смирновъ

Сѵнодальная Тппографія.
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