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Государь Импераіоръ, по все-

подданнейшему докладу Святѣйшаго

Сѵнода, Высочайше соизволилъ, въ 24-й
день сентября сего года, на увольненіе
преосвященнаго Приамурскаго Йнно-
кентія, по слабости силъ, отъ управ-

ленія епархіѳю на покой.

ш

Государь Императора, по все-

подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле-

іііямъ Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости-

вѣйше соизволилъ, въ 24-й день ми-

нувшаго сентября, на награжденіе, за

труды по народному образованію,
серебряными медалями, съ надписью

«за усердіе», для ношенія на груди

на Александровской лентѣ, діаконовъ
церквей: села Верхошилсемья, Орлов-
скаго уѣзда,. Вятской епархіи, Ни-
колая ѲеоФилактова, Щарской, Сло-
ішмскаго уѣзда. Гродненской епархіи,

Александра Малашко и градо-Бійской
архіерейской Ѳалалея Болтовскаю.

Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго

Сѵнода поступила отъ преосвящен-

наго Владикавказскаго Владиміра, на-

чальника области генералъ-маіора Тол-
стова и лейтенанта запаса флота Филь-
ковича телеграмма изъ Алагира, отъ

12-го сентября 1900 года, слѣдующаго

содержанія: «Въ сегодняшнемъ молит-

венномъ воспоминаніи о въ Бозѣ по-

чившемъ Наслѣдникѣ Цесаревичѣ и

Великомъ Князѣ Георгіи Александро-
вичѣ, иосѣтившемъ въ 1893 году Гор-
ную Осетію, сооружена церковь-школа

въ селеніи Ходъ, на высотѣ 6200 фу-
товъ. Эта nejfitOBb . устроена усердіемъ

лейтенанта запаса флота Николая Филь-
ковича, посвящена въ честь святаго

Георгія, имя коего носилъ въ Бозѣ

почившій Наслѣдникъ, и имѣетъ важное

значеніе въ дѣлѣ воспитанія горныхъ

осетинъ въ православной вѣрѣ и глу-

бокой преданности Дерл;авному Мо-
нарху. Нынѣ эта церковь мною освя-

щена и въ ней принесена первая без-
кровная жертва о здравін и благоден-
ствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ

и о унокоеніи души въ Бозѣ почив-

шаго Наслѣдника Цесаревича Георгія
Александровича. Донося о семъ, иочти-

тельнѣйше прошу ваше высокопревос-
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ходительство повергнуть къ свящеп-

нымъ стопамъ Его Императорскаго Ве-
личества Государя Императора глуоокія
чувства вѣрнонодданнической предан-

ности, какъ строителя и жителей
Горной Осетіи, такъ и лично наши».

На представленной дѣйствительнымъ

тайным® совѣтникомъ ІІобѣдоносцевымъ

Государю Императору копіи съ озна-

ченной телеграммы Его Величеству

благоугодно было, в гь 24-й день сен-

тября текущаго года, Собственноручно

начертать: «Искренно тронутъ и благо-
дар ешь».

Ощіш Святѣйшаго Стада.
I. Отъ 20 сентября— 2 октября 1900
года за № 8857, о направленіи просьбъ
иносословныхъ родителей къ епархіаль-
ньшъ преосвященнымъ о принятіи ихъ
дѣтей въ духовныя училища сверхъ
10% нормы, установленной для иносо-

словныхъ воопитаНниковъ.

По указу Его Императорскаго

Величества , Святѣйшій Прави-
тельствующій Сунодъ слушали: предло-

женный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Про-
куроромъ, отъ 14 минувшаго сентября
№ 1090, журналъ Учебнаго Комитета
за № 379, съ заключеніемъ Комитета
по прошеніямъ иносословныхъ родите-

лей о принятіи ихъ дѣтей въ духовныя

училища сверхъ 10°/ 0 нормы, установ-

ленной для иносословныхъ воспитан-

никовъ. Приказали: Для устраненія
на будущее время поступленія подоб-
ныхъ прошеній непосредственно въ

центральное управленіе духовно-учеб-
наго вѣдомства, чрезъ напечатаніе въ

«Церковныхъ Вѣдомостяхъ» объявить
начальствамъ духовныхъ училищъ для

разъясненія ипосословиымъ родптелямъ,

желающимъ определить св.оихъ дѣтей

въ означенныя училища, что съ прось-
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бами о пріемѣ въ духовныя училища

иносословныхъ дѣтей сверхъ положен-

ныхъ 10°/о иносословныхъ воспитан-

никовъ слѣдуетъ обращаться къ епар-

хіальнымъ преосвященнымъ, отъ- усыо- г

трѣнія которыхъ и будетъ зависѣть

или оставлять просьбы безъ послѣд-

ствій или входить по поводу ихъ съ

особыми представл еніями въ Святѣй-

шій Сунодъ.

I. Отъ 20 сентября— 2 октября 1900
года за № 3872, по вопросу о пріенѣ
въ духовныя семинаріи иносословньш

воспитанникоБЪ,

По указу Его Императорскаго

е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правитель-
ствующій Сунодъ слушали: предложен-

ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Проку-
эоромъ, отъ 14 минувшаго сентября
№ 1089, журналъ Учебнаго Комитета
за № 378, съ заішоченіемъ Комитета
по возбул:де иному правленіемъ одной
изъ духовныхъ семинарій вопросу о

томъ, распространяется ли на духов-

ныя семинаріи требованіе циркулярная

ѵказа Святѣйшаго Сѵнода, отъ 14 марта

сего года № 3, относительно пріема
въ духовныя училища дѣтей иносо-

словныхъ родителей не свыше 1О°/ 0

общаго числа поступающихъ. Прика-
зали: Принимая во вниманіе, что цир-
кулярнымъ указомъ, отъ 14 марта сего

года за № [3, ограничивается пріе»
иносословныхъ 10°/о общаго количе-

ства поступающихъ учениковъ лишь

въ духовныя училища, что съ ограни-
ченіемъ количества иносословныхъ ві

духовныхъ училиіцахъ со временем^

само собою уменьшится число иносо-
словныхъ и въ духовныхъ семинаріяхъ
и что принятіе этой мѣры по отно-
шепію къ духовнымъ семинаріямъ по-
ставило бы многихъ изъ окончивших!
училищный курсъ иносословныхъ в1

затруднительное нололсеніе, а съ друг" 1
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стороны, имѣя въ виду, что в.стрѣчеи-

ное правленіемъ одной изъ духовныхъ

семинарій недоумѣніе по означенному

вопросу можетъ поставить въ затруд-

нѳніе и правленія нѣкоторыхъ другихъ

семинарій, Святѣйшій Сѵнодъ, по вы-

слушали заключения Учебнаго Коми-
тета, опредѣляетъ: разъяснить правле-

ніямъ духовныхъ семинарій, что огра-

ниченіе пріема иносословныхъ 10°/„
общаго количества принимаемыхъ уче-

никовъ не распространяется на духов-

ныя семинаріи, но вмѣнить въ обязан-
ность правленіямъ духовныхъ семинарій
при пріемѣ иносословныхъ воспитан-

никовъ обращать особое вниманіе на

подготовленность ихъ къ прохожденію
семинарскаго курса и расположен-

ность къ духовному образованно; о

чемъ, для объявленія по духовно-

учебному вѣдомству, передать въ ре-

дакцію «Церковныхъ Ведомостей» вы-

писку.

Отъ Учмщнаго Совѣта т Святѣйшѳмъ Сѵюдѣ.

I. Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 21—30
сентября 1900 г. за № 839, утверж-

деннымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Свя-
тѣйшаго Сѵнода, постановлено: состав-

ленное К. М. Смирновымъ для двухъ

голосовъ нотное сочиненіе, подъ за-

главіемъ: «Божественная литургія свя-

таго Іоанна Златоуста (обычныхъ цер-

ковныхъ распѣвовъ), съ приложеніемъ
пѣснопѣній на литургіи святаго Васи-
лия Великаго». Спб., 1900 г., ц. 30 к.—

допустить для класснаго упо-

треблена въ церковныхъ школахъ.

II. Опредѣленіемъ Училищнаго Со-
вета при Святѣйшемъ С унод Ѣ , отъ 28-го

сентября— 4 октября 1900 г. за № S69,
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: со-

345

ставленный Э. 10. Петри «Учебный гео-

графическій атласъ. 47 главныхъ картъ,

136 дополнительныхъ картъ и черте-

жей на 46 таблицахъ». Второе изданіе.

Цѣна: 1) брошюрован, экз. 2 руб.,
съ перес, 2 руб. 50 коп., 2) въ папкѣ

съ колеикоровымъ корешкомъ и угла-

ми— 2 руб. 35 коп., съ перес. 2 руб.
90 коп., 3) въ коленкоровомъ пере-

плетѣ съ кожанымъ корешкомъ и метал-

лическими углами 2 руб. 60 коп.,

съ перес. 3 руб. 20 коп.— одобрить
для библіотекъ двухклассныхъ, второ-

классныхъ и церковныхъ учительскихъ

школъ.

Отъ Хозяйстведнаго Ущшеш т Святѣйшемъ

Сѵнодѣ,

Министерство Финансовъ объявляетъ
во всеобщее свѣдѣніе, что:

I. В ысочайше утвержденнымъ, въ

25 день января сего года, положеніемъ
Комитета Мипистровъ опредѣлено:

продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ
25 руб., 10 руб. и 5 руб. достоинствъ

образца 1887 года и 100 руб. биле-
товъ (радужныхъ) образца 1866 года.

до 1 января 1902 года.

Посему означенные билеты до 31-го
декабря 1901 года включительно при-

нимаются безнрепятственно всѣми пра-

вительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ,
обмѣнъ и обращеніе коихъ прекра-

щается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ

отпечаганъ густою и синею краскою по

свѣтлокорнчневому фону.
Года выпуска обозначены внизу ли-

цевой стороны билетовъ — въ 5 руб.
билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а

въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ



346 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ ■Jfi 42

25 руб. билетахъ (только 1887 г.)

иосрединѣ билета,

Оборотная сторона билета содержитъ

поперечный рисунокъ съ Государствен-

нымъ гербомъ посрединѣ, крупною

цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ

Манифеста— вправо и отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою.

10 » » — красною »

25 » » — лиловою »

Сторублевый бнлетъ— радужный, съ

портретомъИмператрицыЕкатериныII.

Образцы этихъ билетовъвыставлены

во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ

Государственна™Банка и въ Казна-

чействахъ.

II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кре-

дитныхъ билетовъ оставленывъ обра-

іцеіііи безъ всякаго ограниченія.

О таковомъ сообщенииМинистраФи-

нансовъХозяйственноеУправленіе, по

распоряжению Сѵнодальнаго Оберъ-

Проісурора, имѣетъ честь объявить по

духовному вѣдомству, для зависящихъ

распоряженій.

500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый.Годъ

1898. Портрета, Импера-

тора ПетраВеликаго.

100 » »

25

10

5 »

1 »

Цвѣтъ песочный, правая

четвертьбѣлая. Годъ1898.

Портретъ Императрицы

ЕкатериныII.

Цвѣтъ лиловый.Годъ 1892.

Справа портретъ Импе-

ратора АлександраПІ,

видимый на свѣтъ. Слѣва

женская фигура (Россія)

со щитомъ.

Цвѣтъ красный.Годъ1894.

Женскаяфигура (Россія)

со щитомъ.

Цвѣтъ синій. Годъ 1895.

Женская фигура (Россія)

со щитомъ.

Цвѣтъ зеленый. Года раз-

ные. Двуглавый орелъпо-

срединѣ. Цифра 3 слѣва.

Двѣтъ желтый. Года раз-

ные. Двуглавый орелъпо-

срединѣ. Цифра 1 слѣва.

Кромѣ того, въ текущемъ' году бу-

детъ выпущенъ 50— рублевый билетъ.

Цвѣтъ синеватый.Годъ 1899. Пор-

третъИмператораНиколая I.
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СВЯТЪЙШІЙ КУРЪ АДРІАНЪ,

Патріархъ царствующаго великаго града Москвы и всея Россіи и всѣхъ

сѣверныхъ странъ.

Къ двухсотлѣтію со дня кончины (16 октября 1700 года).

скаго Чудова монастыря. У патріарха

Адріанъ былъ довѣреннымъ и близ-

кимъ лицомъ. Во время стрѣлецкаго

бунта въ Москвѣ въ 1682 году, когда

государи Іоаннъ и ПетръАлексѣевичи

съ правительницейСофіей удалились

изъ Москвы въ Троице-Сергіевъ мона-

стырь, натріархъ посылалъ къ госуда-

рямъ архимандритаАдріана, 19 сен-

тября, «съ извѣстіемъ», что стрѣльцы

приносятъраскаяніе и иросятъ госу-

дарей вернуться въ Москву. Въ мартѣ

1686 года Адріанъ былъ посвященъ

въ митрополитавъ Казань. Когда со-

стоявшійся четыре мѣсяца спустя по-

слѣ кончины патріарха Іоакииа (17-го

марта1690 года) соборъ сталъразсу-

ждать объ избраніи иоваго патріарха,

голоса раздѣлились. Одни указывали

на Псісовскаго митрополитаМарііелла,

ослѣднш патріархъ всерос-

сійскій, святѣйшій Адріанъ,

мірѣ Андрей, родился, какъ

самъ пишетъ въ завѣщаніи, въ

Москвѣ, въ семьѣ православныхъ

людей. Днемъ его рожденія въ над-

писи на его гробницѣ указано

2 октября, а годъ рожденія въ точно-

сти не извѣстенъ. Самъ патріархъ въ

завѣщапіи, ппсанпомъвъ мартѣ 1697

года, говоритъ, что ему идетъ пять-

десят восьмой годъ, а въ надписина

гробницѣ сказано, что онъ скончался

«15 октября 1700 года» на шесть-

десят третьемъгоду. О жизни патрі-

арха до сорока лѣтъ свѣдѣній не со-

хранилось. Историческая его извест-

ность начинаетсясъ 1678 года, когда

патріархъ Іоакимъ назначилъ его на-

стоятелемъ- архимандритомъМосков-
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человѣка европейски-ученагои новыхъ

вѣяній, другіе стоялиза Адріана, обра-

зованнаго въ старорусскомъдухѣ и

отличавшагосяболѣе строгостью жизни

и охранатѳдыщыъ нащшлоніомъ. Офи-

ціальными кандидатамибыли выехав^

лѳны митронолитъАдріанъ, архіепи-

скопъ Коломенскій Никитаи Троице-

Сергіевскій архимандритъ Викентій.

Петръ былъ на сторонѣ Маркелла. Но

вдовствующая государыня, царица-

мать Наталья Кирилловна, «съ сокру-

щеніемъ сердца взиравшая на ново-

введенія Петровы» въ строѣ русской

жизнии особенноопасавшаясясоблазна

для православнагонарода отъ притока

иновѣрныхъ иноземцевъ, покровитель-

ствуемыхъПетромъ,стояла за Адріана-

ВосторжествовалъАдріанъ.

Соборъ, избиравшій патріарха, со-

стоялъ изъ шеста митрополитовъ,

трехъархіепископовъ, одного епископа

и трехъ архимандритовъ. Избраніе

произошла 22-го августа, 23-го было

нареченіе въ переднейпалатѣ госуда-

рей, а 24-го поставленіе въ Успен-

скомъ соборѣ. Когда, послѣ избранія,

Адріанъ выслушалъ «просительное

слово» къ нему отъ государей, то, по

обычаю, долго отказывался отъ «начало-

вождения многороссійской паствы»,

ссылаясь на непосильныетруды и евои

немощи. Государи и архіереи <едва

умолили» его съ великимъ усиліемъ.

Въ день поставленія Адріанъ въѣхалъ

въ Кремль въ каретѣ цатріарха Фила-

рета Никитичана шести лошадяхъ.

Вступивъ въ соборъ, онъ произнесъ

краткую рѣчь о своемъ новомъ назна-

ченіи, затѣмъ прочиталъ исповѣданіе

вѣры и архіерейскоеобѣщаніе хранить

ненарушимосвятую вѣру и церковные

каноны, соблюдать миръ церковный,

наставлять врученную ему паству и

оберегать ее отъ всякихъ ересей.Обѣ-

дцаніе, подписанноепатріархомъ, пола-

жено было на храненіе на жертвен-

накѣ. Поелѣ этого съ Адріана сняли

митрополичьи одежды и облекли въ

патріаршія. Его облачили въ саккосъ

святителя Петра, митрополитаМосков-

скаго. Жезлъ этого лее святителя ему

вручили оба государя, дричемъсказали

поздравительуню рѣчь. Литургію съ

патріархомъ совершали пять митро- !

политовъ, четыре архіепископа, три-

надцать архимандритовъ, три архи-

діакона, шестнадцатьдіаконовъ, четыре

ѵподіакона. Послѣ литургіи новый

патріархъ говорилъ слово о благодати

и милости Божіей, явленной въ его

избраніи, и закончилъ назиданіемъ о

послушаніи ему, какъ пастырю, ко спа-

сенію. Послѣ богослуженія патріархъ

обѣдалъ съ государями за царскимъ

столомъ въ Грановитой палатѣ. Послѣ

обѣда думный дьякъ поднесъему отъ

государейдары: два серебряныхъкубка,

еоро^ъ соболей и другіе.

Патріархъ Адріанъ въ Чудовомъ мона-

стырѣ соорудилъ соборный храмъ во

имя святаго Алексія митрополита,съ

придѣломъ въ честьБлаговѣщенія Пре-

святыя Богородицы, и особую церковь

во имя святаго апостолаАндрея, кото-

рому тезоименитъбылъ патріархъ въ

мірѣ. Въ цѣли достиженія въ монастырѣ

болынаго благочинія Адріанъ устроилъ

въ монастырскомъхрамѣ особые входы

для мулечинъ и особые для женщинъ,

распорядился,чтобыпопонедѣльникамъ,

средамъи пятницамъвовсе не откры-

вали монастырскихъворотъ, и этопра-

вило строго соблюдалось во все патрі-

аршество Адріана. Казанскій Благо-

вѣщенскій каоедральныйсоборъ обязанъ

Адріану богатымивкладами. Въ П'ерер-

винскомъ монастырѣ, гдѣ онъ любилъ

жить, будучи патріархомъ, Адріанъ

выстроилъкаменпыякелліи, колокольню

и соборную двухъэтажную церковь.

Когда возникали, опасныя для церк-
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ви лжеученія, патріархъ собиралъ
соборы для ихъ опроверженія. Въ его

патріаршество было два такихъ собора:

одинъ противъ лжеученій дьячка Ваньки
Михѣева о тапнствѣ крещенія и нѣко-

торыхъ дерковныхъ обрядахъ, другой

противъ діакона Петра Артемьева, скло-
ыившагося въ риыскій католидизмъ.

Кромѣ того, патріархъ боролся съ лліе-

ученіями и другиыъ путемъ. По его

порученію, состоявшій. при цемъ кре-

стоиый іероыопахъ Аоанасій (Люби-
мовъ), впослѣдствіп архіепископъ Холмо-
горскій и кандидатъ въ преемники

Адріану, составилъ книгу «Щитъ вѣры» ,

еборникъ руководящихъ статей по

спорному тогда вопросу о времени пре-

существленія Святыхъ Даровъ, а такліе

о расколѣ и обще-назидательнаго харак-

тера. Самъ Адріаиъ написалъ книгу:

«О древнемъ преданіи святыхъ апостолъ

и святыхъ отецъ, како подобаетъ вся-

кому православному христіанину на

знаменіѳ креста на лицѣ своемъ руки

своея персты, и кія, слагати и како

на себѣ оный изображати». Въ своихъ

поученіяхъ гіатріархъ воодушевленно

воорултлея противъ современныхъ ему

пороковъ. Сохранившаяся проповѣдь

патріарха противъ пьянства, распростра-

ненна™ тогда въ русскомъ обществѣ,

полна порыва и содержитъ въ себѣ

рѣзкія обличенія современная па-

тріарху общества. Памятникомъ его

общепастырскихъ заботъ сохранилась

его уставная грамата объ епархіаль-

ноыъ управлепіи и судѣ, или такъ

называемая инструкція поповскимъ ста-

ростамъ. Въ ней патріархъ обязываетъ

наблюдать, чтобы священники повсюду

слулсили «чинно, не мятелено и едино-

гласно» (т. е. не допускали бы двое-

гласія), совершали проскомидію непре-

мѣнно на пшеничныхъ просфорахъ съ

изобралсепіемъ четвероконечнаго креста,

даобы церковный одежды и антиминсы

не были ветхи, чтобы книги церков-

ный были «исправныя», чтобы мѵро

и елей содерлсались въ чистыхъ сосу-

дахъ, запасные Дары хранились въ

металлическихъ дарохранительницахъ,

а не деревянныхъ, на престолѣ, купели

были чистыя, крещеніе совершалось

чрезъ погруженіе, а не чрезъ обливаніе,
вода изъ купели послѣ совершенія кре-

щенія выливалась въ чистое мѣсто, не

попираемое ногами, чтобы не было въ

церквахъ нигдѣ пыли и паутины, благо-
вѣстъ начинался во время, обряды цер-

ковные соблюдались въ точности, при

проводахъ умершаго священники и

діаконы шли передъ гробомъ, а позади

гроба— родные покойника, чтобы свя-

щенники наставляли прихожанъ посѣ-

щать церковныя богослуженія, стоять

въ церкви чинно, со вниманіемъ слу-

шая чтеніе и пѣніе, исповѣдываться

по четыре раза въ годъ, и особенно

въ великій постъ чтобы никто не оста-

вался безъ исповѣди, чтобы никто изъ

духовенства не былъ допускаемъ къ

церковному служенію безъ граматъ, а

причетники и просфорни къ своей

должности безъ «памятей», чтобы

монашествующіе не отправляли при-

ходскихъ требъ, не проживали въ до-

махъ у мірянъ, чтобы міряне не

носили монашеской одежды, чтобы

нигдѣ не было -допускаемо прожива-

тельство расколоучителей и т. д. Памят-

никами литературной, проповѣдниче-

ской и административной дѣятельности

патріарха Адріана сохранились еще:

его поученіе къ духовному сану, напи-

санное по поводу вступленія на па-

тріаршій нрестолъ; слово о храненіи

каждымъ своего званія; слово при

погребеніи схимонахини Анонсы, въ

мірѣ царевны Анны Михаиловны; слово

во время войны съ турками, 1696 года;

воззваніе съ рекомендаціей изданія

«Православнаго исповѣданія каѳоличе-

ской и апостольской церкви восточной»;

грамата съ одобреніемъ «Щита вѣры»;
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грамата съ похвалою святому Диыитрію
Ростовскому по поводу изданія Четьихъ
Миней; двѣ граматы къ ближнему боя-

рину, известному военачальнику Але-

ксѣю Семеновичу Шеину, бывшему въ

походѣ подъ Азовомъ; уставная грамата

Полоцкому и Витебскому монастырямъ;

настольная грамата первому архиман-

дриту ПавлоЕа Обнорскаго монастыря

Сергію; двѣ граматы архіепискону
Холмогорскому Аѳаиасію, одна о томъ,

чтобы Соловецкій архимандритъ граж-

дански не пыталъ и мучительски не

томилъ въ смертныхъ винахъ монаховъ

и мірскихъ людей, но присылал!, бы

такихъ къ Аѳаиасію въ Холмогоры, адру-

гая съ предоставленіемъ нѣкоторой

самостоятельности Соловецкому мона-

стырю въ отношеніп къ его епархиаль-

ному начальству; настольная грамата

митрополиту Шевскому Варлааму (Ясин-
скому); двѣ судебныхъ граматы о раз-

стриженныхъ за расколъ; двѣ увѣща-

тельпыхъ граматы митрополиту Корни-
лію, желавшему удалиться на покой;

службы 1 святымъ Донату, Ипатію, Да-
ніилу Московскому и Дапіилу Пере-
яславскому чудотворцамъ, и др. Гра-

маты патріарха отличаются вразуми-

тельности поученія — стройностью и

картинностью, и только письма изло-

жены нутаннымъ, витіеватымъ слогомъ.

«Слово на погребеніе государыни ца-

ревны и великой княжны, схимонахини

Апѳисы, бывшей Анны Михайловны,

говоренное патріархомъ Адріаномъ

29 октября 1692 года» и напечатан-

ное въ «Христіанскомъ Чтеніи» 1841

года, ч. IY, стр. 119 — 134, можетъ

быть прочитано съ удовольствіемъ и

пользою и въ настоящее время. Вла-

дыка началъ слово текстомъ изъ книги

Іисуса, сына Сирахова (XIY гл.): «по-

мяни, яко смерть не замедлить». За-

тѣмъ идетъ картинное изображеніе бы-

строты смерти. Ничто не можетъ срав-

ниться своею быстротой со смертью.

Скоро текутъ рѣки въ морскую пу-

чину; еще скорѣе бываютъ носимы

вѣтромъ корабли по морю и облака по !
воздуху; быстро летитъ стрѣла, пущен-

ная изъ тугого лука сильною рукою;

дивно въ скорости теченія своего

солнце, въ двадцать четыре часа обте^

кающее всю вселенную. Но быстрѣе

всего бѣгъ смерти, которая въ мгно-

веніе ока и 4 на землѣ убиваетъ, и на

морѣ погружает!., и во огнѣ сжигаетъ,

и въ воздѵхѣ удушаетъ; въ единой

чертѣ времени коситъ. какъ траву, лю- !
дей на востокѣ, жнетъ, какъ колосья, I

на западѣ... Убѣжать отъ нея . невоз- [

можно. Слѣдовательно, надо быть всегда \

готовымъ къпей. ІІредвидѣнныя стрѣлн

меньше уязвляютъ человѣка, чѣмъ не

предвидѣнныя, и ратникъ, котораго :

ожидали, меньше вредотворитъ, чѣнъ :

тотъ, котораго не олшдали. Такъ п

смерть. Какъ же мол; но къ ней под- і
готовиться? Во-первыхъ, надо непре-

станно нмѣть въ себѣ память о смерти,

загробномъ судѣ, небесахъ и геепнѣ; !
когда мы пдемъ въ путь, мы сначала :

представляемъ его себѣ въ мысли п

разсуждаемъ, какъ намъ лучше пройти;

такъ же надобно поступать и относи- '
тельно пути вѣчности, исполненнаго |

многихъ иревратностеіі и опасностей.

Во-вторыхъ, надобно слѣдовать завѣту !
пророка Исаіи: «устрой о дому ■

твоемъ», — еще при жизни распределить ^

свое имущество, на случай смерти,

между женою, дѣтьми, домочадцами,

назначить па церкви, обители, па нп-

іцихъ. Въ-третьихъ, вооружиться про-

тивъ врага крѣпкою бронею —таинст-

вами Евхаристіи и Елеосвященія,

чтобы сдѣлать себя неуязвимым!..

Въ-четвертыхъ, запастись и оружіемъ

противъ врага— крестомъ и молитвою

при смерти. Въ-иятыхъ, украсить смерт-

ное ложе свое цвѣтами добродѣтелей.

Въ заключеніе переходъ къ почившей:

такъ подготовила себя къ вѣчности
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почившая, вчера отошедшая отъ насъ

блаженною душою, а сегодня отходя-

щая и тѣломъ во гробъ,— общій для

всякаго смертнагодомъ.

Отношенія Петра къ Адріану были

«добрыя, почтителышя>. Старецъ-

патріархъ относилсякъ молодому царю

еще, повидимому,помняпрелснія, «пат-

ріархальныя» отношенія междупатріар-

хами и царями. Съ Азовскаго похода

.1696 года ІІетръ пишетъ: «всесвятѣй-

шему кгръ Адріану, Божіею милостію

архіепискому Московскому и всея Рос-

•сіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ пат-

ріарху, во Святомъ Дусѣ отцу нашему

я богомольцу», два письма; возвра-

тившись съ похода, прежде всѣхъ

другпхъ его посѣщаетъ въ Москвѣ;

отправляясь затѣмъ въ заграничное

путсшествіе, беретъу патріарха благо-

■словеніе въ Успенскомъсоборѣ; изъ

заграницытакже присылаетъ«святѣй-

шему архипастырю россіянъ» письма,

объясняетъ предъ патріархомъ свое

•пребываніе заграницейл;еланіемъ озна-

комиться со средствамиборьбы «съ

врагами святаго креста», невѣрными

турками, сообщаетъ заграничныя но-

вости, которыя могли быть интересны

для патріарха, высказываетъпожеланія

ему всякаго благополучія. Патріархъ,

съ своей стороны, принимаетъдѣятель-

ное участіе въ соорулсеніи любимаго

-дѣтища Петрова, флота, строитъ, какъ

■и другіе богатые люди, на свой счетъ

паРУ судовъ, обошедшихся до 24,000

рублей; получивъ изъ Азова царскія

письма безъ подписи Петра, печа-

луется, что «такъ не подобаетъ», ибо

.«когда въ случаяхъ въ народъ писаніе

объявляется и въ предваряющая лѣта

сохраняется, кто писа, ни мало не

знается», проситъ принять это его

печалованіе пе во гнѣвъ, а въ милость,

и затѣмъ, изъ Амстердама,получаетъ

уже собственноручноеписьмо Петра,

нишетъ отвѣтъ «возлюбленному въ

церкви святѣй православному сыну,

благочестивѣйшему великому государю

Петру Алексеевичу», благодарить за

своеручное писаніе, лселаетъздоровья,

успѣха въ занятіяхъ и предпріятіяхъ.

Когда въ послѣдніе годы лшзни патрі-

архъ былъ боленъ, Петръ заходилъкъ

нему въ келлію и подолгу съ нимъ

бесѣдовалъ.

Дѣятель направленія строго охрани-

тельнаго, патріархъ, однакожъ, не

сочувствовалъ реформаторскойдѣятель-

ностиПетраи иногда выступалъ про-

тивъ новшествъ, вводимыхъ Петромъ

въ обиходъ русскойжизни. Патріархъ

говорилъ слово противъ употребленія

табаку, для котораго введена была съ

1697 года вольная торговля, издалъ

посланіе противъ брадобритія, которое

называлъ еретическимъбезобразіемъ,

уподобляющимъ православныхъ хри-

стіанъ котамъ и псамъ и дѣлающимъ

ихъ недостойнымистать настрашномъ

судѣ «съ праведниками,украшенными

брадою». Но когда и самъцарь сталъ

бриться, патріархъ замолчалъ и вызы-

валъ въ отношеніи къ себѣ ѣдкіе

упреки со стороны закоренѣлыхъ при-

верженцевъ старины, что онъ болѣе

всего бережетъ свой бѣлый клобукъ.

Въ 1698 году, когда послѣ усмиренія

послѣдняго стрѣлецкаго бунта по

всей Москвѣ дѣлались страшиыяириго-

товленія къ казнямъ, всюду ставили

висѣлицы, «иатріархъ вспомиилъ, что

его предшественникивъ подобныхъ

случаяхъ становилисьмелсду царемъи

жертвамиего гнѣва, печаловались за

опальныхъ, утоляли кровь, поднялъ

икону Пресвятыя Богородицы и отпра-

вился въ Преображенскоекъ Петру».

Но государь рѣзко замѣтплъ патріарху,

что икону слѣдуетъпоставитьнамѣсто,

что онъ, царь, не менѣе почитаетъ

Бога и Пречистую Его Матерь, но
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теперь онъ исполняете свой долгъ и

дѣлаетъ богоугодное дѣло, казня зло-

дѣевъ и освобождая отъ нихъ народъ.

Точно также оказалось безуспѣпшымъ

бывшее повидимому у патріарха на-

мѣрепіе задержать исполнеиіе воли

Петра относительно постриженія пер-

вой его супруги, царицы Евдокіи

Ѳеодоровны. Въ 1700 году Петръ
учредилъ въ Москвѣ комиссію для

составленія поваго «уложенія по дѣ-

ламъ гражданскимъ и церковішмъ»,

Имѣя, между прочими, въ виду устано-

вить болѣе точное раэграпиченіе между
свѣтскимъ и духовнымъ судомъ. Патрі-
архъ, опасаясь нарушенія комиссіею
правъ церкви, велѣлъ составить и

Представилъ подробнѣйшую выписку

царскихъ граматъ, соборныхъ дѣяній,

вообще всѣхъ законовъ греческаго и

русскаго государству даже ханскихъ

ярлыковъ, о правахъ церкви, о непод-

судности духовенства нірскимъ вла-

стямъ и о неприкосновенности цер-

ковиыхъ имуществъ. Патріархъ имѣлъ

въ виду «церковь святую опаственио

сохранити во всемъ и не вѣдущимъ

положити все явственно, дабы ему за

неизвѣщеніе храненія церковнаго не

понести на себѣ осужденія». Предста-
вивъ выписку, онъ уыолялъ, чтобы

судъ церковный оставался' неотъемлемъ

и не въ чемъ не нарушенъ». Еомиссія
не окончила своихъ занятій.

Иногда и самъ патріарХъ какъ будто
поддавался новымъ вѣяніямъ. Въ 1693 г.

онъ издалъ указъ, чтобы священники при

браковѣнчаніяхъ непремѣнпо удосто-

вѣрялись опросомъ лсепиха и невѣсты

объ ихъ обоюдномъ желаніи вступить

въ супружество, независимо отъ воли

родителей, имѣвшей ранѣе па прак-

тик неопровержимую силу; запретилъ

такясе постригать въ монашество одного

изъ супруговъ при жизни другого. Но
большею частью патріархъ долженъ

былъ подчиняться новшествамъ, вводи-

мымъ помимо него. Петръ отмѣпилі

шествіе на осляти въ недѣлю ваів,

цѣлованіе царя съ патріархомъ иъ

новолѣтіе, и самый день новаго года

перенесъ съ 1 сентября на 1 января.

Когда праздновался первый январьскій

годъ, патріархъ, по болѣзнп, не уча-

ствовалъ въ богослуя;еніи; служшгь

митрополитъ Новгородский Іовъ.
О личной жизни патріарха сохрани-

лись свѣдѣнія, что въ послѣдніе по

крайней мѣрѣ годы онъ быдъ уже

крайне дряхлый, болѣзненный старецъ.

Дѣлами болѣе вѣдалъ митрополии

Оарскій ТрнфиллШ, а также разнщ

приближенныя къ цатріарху лица. Сар-
скіе митрополиты, пролсиваишіе на

Крутицахъ въ Москв'Ь, давно уже,

впрочемъ, считались помощниками

патріарха по управленію церковными

дѣлами. Патріархъ любилъ уединеніе

и большую часть времени проводил*

въ Перервинскомъ монастырѣ. Сохра-
нилась любопытная запись кушаньямг

латріаршаго стола на каждый день сг

сентября 1698 года по августъ 1699-го,

У патріаршаго стола ежедневно кор-

милось по двѣнадцати нищихъ. Сайт,
патріархъ почти всегда обѣдалъ м

келліи. Блюда были рыбпыя, грибиыя,

молочныя, яичныя, мучныя.

Въ государственномъ архивѣ сохра-

нился интересный документа съ изло-

лсеніемъ одной бесѣды кнпѣвшаго

лсизпыо геніалыіаго царя съ болѣз-

неннымъ старцемъ-патріархомъ, стояв-

шимъ уже на порогѣ вѣчности. Иаво-
лилъ великій госу гдарь царь, будучи у

патріарха 4 октября (годъ не указам),
ради посѣщенія въ немощи его, гово-

рить:

что въ священники ставятся лица,

мало обученный грамотѣ; ихъ бы надо

научать таинствамъ и тогда поставлять;

на это надобно человѣка, и не одного,

кому бы это дѣлать; надо определить
и мѣсто, гдѣ этому быть;
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чтобы возымѣть стараніе о вразум-

леніи православныхъ христіанъ и зло-

вѣрцовъ— татаръ, мордвы, черемиссъ

и другихъ— къ любви Божісй и къ

познанію Бога; для этого послатьхотя

бы нѣсколько десятковъ человѣкъ въ

Кіевъ въ школы, а затѣмъ обратить

ихъ на[дѣло;

по милости Божіей и въ Москвѣ

есть школа, и можно бы постараться

о тоічъ лее, но «мало которые учатся,

потому что никто, какъ слѣдуетъ, за

школою не наблюдаетъ», а надобно

бы къ тому человѣка знатнаговъ чинѣ

и въ имении въ богатствѣ, къ утѣ-

шеиіію учителейи учащихся; и такого

человѣка нѣтъ; какъ тому быть?

Евангельское ученіе и свѣтъ—вотъ

знаніе Божіе, болѣе всего нужное"лю-

дям!. въ этой жизни.

Йзъ Школы, I благоразумно учась,

люди выходили бы па всякія долж-

ности, въ церковную службу и въ

гражданскую, въ военную, были бы

архитекторами,инженерами,врачами.

Еще: многіе, желая учить своихъ

дѣтсй, отдаютъ ихъ здѣсь иноземцамъ,

другіе и въ своихъ домахъ держатъ

йноземцевъ;а тѣ не умѣютъ хорошо

говорить по-русски, къ томулееиныхъ

вѣръ и при обученіи дѣтей знакомятъ

ихъ со своими ересями. Отъ этогодѣ-

тямъ вредъ и церкви нашей святой

можетъ быть великій ущербъ, а языку

поврежденіе.

Въ нашейбы школѣ при хорошемъ

обученіи всякому добру учились. Могли

бы посѣщать школу съ пользою и тѣ,

которые уже гдѣ нибудь «заправились

въ наукѣ». «И сего смотрѣти надобно

и прирадѣть тщательно зѣло». «Но

яко вѣра безъ дѣла, а дѣло безъ пра-

выя вѣры, мертво есть обоя: тако

слово безъ промысла, а трудъ безъ

чинаи безъ потребънеуспѣетъ пользо-

вати».

Еще: діаволъ поднимаетъвеликую
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злобу и козни налюдей, чтобы «благо-

разумная наука не возымѣла гдѣ либо

мѣста», и дѣлаетъ ей всевозможныя

препятствія.

Но Господь Богъ да подастъ лю-

дямъ во всемъ Свою спасительную

помощь *).

27-го сентября 1700 года больной

патріархъ отправился на Перерву въ

монастырь святителя Николая Чудо-

творца. Была стужаи «остраяпогода».

Патріарха едва довезли. Однако, патрі-

архъпробылътамъкое-какъдевять дней,

присутствовалънаосвященіи новойцерк-

ви и, какъ только сталонемноголегче,

пожелалъ вернуться и быть у литургіи

въ Донскомъ монастырѣ. Но на обрат-

номъ пути опять такъ изнемогъ, что

всѣ ожидали кончины. Съ великимъ

трудомъ провезли его въ село Голени-

щево, которое называлось еще Троиц-

кое. Никого къ патріарху недопускали.

На 8-е октября привезли его Ночью

въ Москву. Въ ночь на 13-е октября

больного «зашибъ параличъ». И до са*

мой смерти, «какъ всѣ видѣли», пат-

ріархъ лежалъ «безъ памяти и безъ

языка, ничѣмъ не владѣя, только на

первыхъ порахъ слегка открывая лѣ-

вый глазь и двигая лѣвою рукою».

Смерть пришла въ послѣдней четверти

перваго Часа ночи съ 15 на 16 октя-

бря. Утромъ 16-го тѣло патріарха вы-

несенобыло въ церковь святыхъ апосто-

ловъ, а 17-го погребеносъподобающею

честію въ Успенскомъсоборѣ, подлѣ

гроба святѣйшаго патріарха Іоакима.

Отпѣваніе совершено было митро-

политами Крутицкимъ Трифилліемъ

и СмоленскимъСильвестромъ и епи-

скопомъ Вятскимъ Діонисіемъ съ со-

боромъ архимандритовъи священно-

іереевъ. Во время литургіи гробъ съ

*) Государствешшй архивъ, кабпнетъ Петра
Великаго, отдѣлъ И, книга А& 53, л. 333.
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тѣломъ патріарха стоялъ въ алтарѣ, а

къ отпѣванію вынесенъ на середину

храма. Предъначаломъотпѣванія архи-

діаконъ прочиталъзавѣщаніе патріарха,

написанноееше въ мартѣ 1697 года.

Завѣщаніе, или «духовная грамата»,

начиналосьразмышленіемъ о внезапно-

сти смертии что смерть есть неизбѣж-

ный удѣлъ всѣхъ людей. Затѣмъ слѣ-

довало исповѣданіе вѣры въ Бога и

надеждынапредстательствоПресвятыя

Богородицы и святыхъ. «Вижу скорое

.уже разлученіе души и тѣла»,— гово-

•рилъ въ завѣщаніи патріархъ, «прибли-

жаются часы прихода смерти. Какъ

не возможно вернуть уплывшую воду,

такъневозмолшо вернуть дней, протек-

шихъ во грѣхахъ и неисправленіи

л;изни. Какъ слово, сорвавшись съ

языка, не возвращается обратно, такъ

невозвратно течетъ время, плывутъ

дни, мѣсяцы, годы». Бъ этомъ все-

общемъ теченіи твердо и неколебимо

только Болсіе милосердіе. ІІотомъ пат-

ріархъ просилъпрощенія и разрѣшенія

у святой Церкви, у всѣхъ восточныхъ

патріарховъ, у своего преемника, у

всего освященнаго собораи православ-

наго народа,преподавалъмиръи благо-

словеніе государю и всему царствую-

щему дому, всему. духовному чину,

народамъхристіанскимъ, просилъ про-

щенія у всѣхъ, кого чѣмъ оскорбилъ.

Тѣло завѣщалъ похоронить въ Успен-

скомъ соборѣ обычнымъ чиномъ, безъ

впесенія въ алтарь. Въ заключеніе, какъ

и его предшественникъ,въ тѣхъ же

словахъ, патріархъ обращался къ царю

съ воззваніемъ о соблюденіи православ-

ной вѣры, о вспомолсеніи духовному

чину, о правомъ судѣ, и заканчивалъ

свое завѣщаніе словами Спасителя:

«Отче, въ руцѣ Твои предаю духъ

мой».

На гробницѣ патріарха въ Успен-

скомъ соборѣ сдѣланаслѣдующая над-

пись: «мірозданія 7009 лѣта, Хріста
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лее Господа1700-го, мѣсяца октомврія

15 числа подъ среду, въ нощи, пер-

ваго часа въ четвертой четверти, во-

лею Творца нашего Бога успе благо-

наделенона вѣчное житіе въ церков-

ныхъ таинствахъвеликій господинъ,

святѣйшій кѵръ Адріанъ, архіепископъ

Московский и всѣхъ сѣверныхъ страна,

патріархъ. : И. погребено тѣло его во

гробѣ на семъмѣстѣ. ІІатріаршъ свой

престолъ правилъ десять лѣтъ пять-

десятъ три дни, августась 24 числа.

Отъ рожденія своего имѣ шестьдесят!

третіе лѣто, съ октомврія 2 дне. Его

же душу да упокоитъ Господь въ вѣч-

номъ своемъ небесномъблаженствѣ!

Всякій, зрящійгробъ сей, помолись»!*).

С. Рункѳвичъ.

Памяти прохоіерея Александра Василье-
вича Горскаго.

(t 11-го октября 1875 года).

11-го сего октября исполнилось

25 лѣтъ со дня смертиректораМосков-

ской духовной академіи протоіерея

А. В. Горскаго. Благовременнопосему

привести на память главныя черты

лсизни и характераэтого замѣчатель-

наго ученаго и человѣка.

А. В. Горскій родился въ 1812 г. въ

Костромѣ. Его отецъ состоялъ профес-

соромъ семинаріи, затѣмъ каѳедраль-

нымъ иротоіереемъ и смотрителемъ

училища. Василій Сергѣевичъ — такъ

звали отцаАлександраВасильевича-

*) «Исторіи» Соловьева я Устрялова. —А. Лрав-
динъ, с Жизнь и поучеиія патріарха Адріаиа» и

сЦерісовно-правительственная дѣятелыіость пат-
ріарха Адріана» — въ <Духовной Бесѣдѣ< 1872 н

187із гг.— сЧтенія Московскаго Общества Исторін
и Древностей Россійскихъ» 1848 г., № S (біогра-
фія съ портретомъ и факсимиле) и 1876 г., IV'.—
<Времеині!къ> 1851 г., XI. — «Памятники древней
письменности>, вып. III, 1879 г. — <Русскій біогра-
фическій словарь». — «Расходная книга патріар-
шаго приказа кушаньямъ, подававшимся патріарху
Адріаиу», Спб. 1890 г. — Крптпко-біографмескш
словарь русскихъ писателей и учесыхъ, Вепге-
рова, и др.
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былъ человѣкъ умный и очень добрый.
Мать Александра Васильевича (Ольга

Кузьминишна) отличалась твердымъ ха-

рактеромъ. Ихъ семья была не велика —

всего три человѣка: кромѣ старшаго

сына Александра другой сыігь Влади-

міръ (впослѣдствіи китайскій миссіо-

неръ) и дочь Юлія. Въ Костромѣ ува-

лсалн семью ГорсКйх'ъ. И уваженіе это

было вполнѣ заслуженно: взаимный

миръ и ладъ, рѣдкое благочестіе, патрі-
архальная простота въ жизни и готов-

ность помочь всѣмъ — вотъ привлека-

тельный черты этой образцовой и въ

прелшее время духовной семьи. Рели-
гіозность и церковность были основ-

ными началами восййтанія Алексан-
дра Васильевича. Жизнь семьи Гор-
скихъ управлялась церковнымъ уста-

вомъ и укладомъ благочестивой стари-

ны. Самъ глава семьи чувствовалъ себя
тяжело въ тѣ дни, когда не совершалъ

церковной службы, изнурялъ себя по-

стами, молитвой и воздержаніемъ. Вся

семья говѣла вмѣстѣ на одной нодѣлѣ.

Эти черты семейной жизни неизгла-

димо отпечатлѣлйсь въ душѣ ребенка

и оказали вліяніе на всю его яснзнь.

.Александръ Васильевичъ полюбилъ

церковность и, будучи студентомъ

академіи, занималъ должность устав-

щика и канонарха. Любимымъ мѣстомъ

его молитвы былъ Троицкій соборъ въ

лаврѣ иреподобмаго Соргія. Здѣсь онъ

становился Между стѣиой и нравымъ

клиросомъ. Настроен!)!, которыя онъ

перелшвалъ въ этомъ святилищѣ,

онъ записываетъ въ своемъ дневникѣ.

«Много особеннаго возбулсдается въ

душѣ предстоящаго Богу во храмѣ, гдѣ

почиваютъ останки какого-либо по-

движника или страдальца», читаемъ

въ этомъ дневникѣ. «Тутъ очень по-

нятною становится великая божествен-

ная сила христіанскаго благочестія;
мысль о смерти здѣсь не ужасаетъ, а

радуетъ торлсествомъ... Стоите вы при

гробѣ праведника— вы смѣло стреми-

тесь за душою его во врата рая; она

тамъ— и вы, туда притекая, исполняе-

тесь райскихъ ощущеній». Тѣ дни,

когда Александръ Васильевичъ присту-

палъ къ великому таинству, «дни

благословенія и благодати», проводи-

лись имъ въ восторженномъ настрое-

ній. «День благословёиія и благодати!

пишетъ онъ. Богъ сподобилъ меня

нынѣ бысть причастийкомъ святой тра-

пезы. Блаженны минуты святаго вече-

рянія— о еслйбы вы были вѣками, веч-

ностью душѣ моей! Для васъ можно

оставить, забыть все. Я надъ собою

замѣчаю и замѣчаю очень явственно,

что мгновёиіе пріятія Святыхъ Даровъ
внутрь себя имѣетъ великую силу надъ

душою. Какъ то . все становится ыир-

нѣе, теплѣе, мягче! Душа — любве-

обильнѣе и радостнѣе! Страхъ и

чувство недостоинства, прежде вла-

дѣвшія ею, сливаются въ одни (чув-

ства) благодаренія и славословія. О

Господи, продли въ сердцѣ моемъ сіи

священныя ощущенія!,.» «Не въ онер-

твѣніи чувствъ, замѣчаетъ опъ въ дру-

гомъ мѣстѣ, приступилъ я іуъ чашѣ

Господней. При этомъ мяѣ сказалась
особенная благость Опасйтеля и въ

томъ, что когда нужно было уже при-

близиться къ принятію Святаго Тѣла

н Крона ГоСПодпей, въ душѣ ыоер

вмѣсто обыкновенная смущенія раз-

лилось какое-то успокоительное чувство

отъ того лредставленія, что я стою

какъ бы въ той храминѣ, гдѣ самъ Го-

сподь по воскресеиіи преломлялъ хлѣбъ,

и гдѣ Онъ хотя и обличалъ, но еще бо-

лѣе явилъ своей благости въ обращеніи
съ своими невѣровавшими учениками.

Это дало мнѣ дерзновеніе забыть о

своемъ недостоинствѣ на то время,

я предался во всемъ благости моего

Спасителя, котораго незримый образъ

предносился душѣ моей». Въ навече-

ріе святой Пасхи мы читаемъ въ днев-
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иик'іі Ал. В. слѣдующсе. «Древняя Пасха
или пасхальный агнецъ снѣдаемъ былъ
съ горькими травами и новая Пасха или
новозавѣтный пасхальный Агнецъ раз-

дается только нослѣ пріобщенія
скорби и болѣзни жертвы крестной.

Кто сообразѳнъ будетъ Іисусу смертію,

тотъ будетъ сообразенъ Ему и воскре-

сеніемъ, по учеиію апостола. Въ какой
мѣрѣ кто испилъ отъ чаши скорбей
Божественнаго .Страдальца, въ такой
же можетъ ожидать себѣ радостей Его
воскресенія. Состраданіе Тому, о ко-

торомъ мы знаемъ, что Самъ путемъ

страданій Онъ уже вошелъ въ славу,

не есть излишне и напрасно: оно, обра-
щая вниманіе наше на вину Его стра-

даній, сливается скоро въ одно чувство

съ страдаиіемъ или болѣзнованіемъ о

самихъ себѣ». Въ свѣтлые дни Вос-
кресенія Христова «онъ чувствовалъ

щшдникъ», по собственному выра-

женію, — «въ глубокомъ мирѣ и

радости слышимой только для вну-

тренняго слуха». Онъ даетъ настав-

леніе. какъ беречь это святое настрое-

ніе духа, совѣтуетъ хранить въ душѣ

и ^чувство скорби. «Иначе искра ду-

ховной радости молсетъ истребиться
отъ одного злого дуновенія, и это

всего чаще видимъ у людей». Такъ
тонко развито было религіозноо чув-

ство у Александра Васильевича. Въ
немъ былъ далее мистическій оттѣ-

нокъ. Александръ Васильевичъ имѣлъ

обычай искать себѣ указаній въ

разныхъ случаяхъ жизни въ пер-

вомъ открывшемся текстѣ Евангелія,
нѣкоторые сііы свои прпзнавалъ про-

роческими и прямо хвалилъ мнети-

цизмъ, «раэумѣя его въ чпетомъ смыслѣ

его наименованія, и только какъ поло-

вину христіанскаго богопочнтаиія, живо-

творившую исуществепнѣйшую». Раз-
умеется, глубина религіознаго про-

ншшовенія развилась у Александра
Васильевича въ зрѣлыхъ годахъ, но
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ея задатки даны были еще въ домаш-

немъ восцитаніи, въ лѣта дѣтства и

отрочества.

Одну черту его воспитанія нельзя

назвать благопріятной: строгость и

связанное съ ней отсутствіе товари-

щей дѣтства. По своей природѣ Але-
ксандръ Васильевича» былъ до такой

степени впечатлителенъ и воспріим-

чнвъ, что суровые пріемы старой

педагогіи ему только вредили. «Я вос-

питанъ, разсказываетъ онъ, подъ гро-

зящимъ жезломъ скромности; рука

отеческой попечителыюсти, всегда опа-

сливой, лелѣяла меня п въ ту лее пору

ковала мнѣ тяжелыя оковы, которыя

глубоко заросли въ мою душу». Въ
немъ воспитано было «чувство стро-

жайшей подзаконное™, основываю -

щейся не на любви сердца, а на чув-

ствѣ страха и боли цаказанШ». Слѣд-

ствіемъ этого явилось нѣкоторое какъ

бы «слабодушіе», которое, кажется,

надо понимать какъ недостатокъ само-

опредѣляемости и твердости воли, какъ

отсутствіе смѣлости въ выралсеніи

того, что не нравится или что возму-

щаетъ въ людяхъ. Но зато изъ подъ

родите льскаго крова Александръ Ва-
сильевичъ вынесъ привычку подчи-

няться, обязанности долга ставить

выше требованій своихъ «мятолщой

воли и кичливаго разума», какъ вы-

ражается онъ самъ, и исполнять волю

начальства съ послушаніемъ инока.

Заботливые воспитатели не пускали

своего сына къ шалунамъ сверстни-

камъ, въ семьѣ онъ таклее не имѣлъ

сверстниковъ, потому что былъ стар-

шимъ, и годы дѣтства нровелъ «тихо,

скромно, мертво» совершенно не зная

чулсого общества, постоянно дома

мелсду взрослыми. Развпвъ богато жизнь

мысли и чувства, это преждевремен-

ное одиночество сообщило ему замкну-

тость, неумѣпье найти друга по душѣ,

когда это стало возмолшо и легко.

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫ МЪ ВѢДОМОСТЯМЪ
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Александръ Васильевичъ признается,

что не имѣлъ пи одного друга мелсду

товарищами по академіи, далее больше

того— послѣ одной ничтожной непріят-
ности разошелся съ ними и сталъ по-

вѣрять свои думы и чувства только

бумагѣ, началъ вести дневникъ. Это
не означаете того, что Александръ

Васильевичъ сталъ презрительно отно-

ситься къ людямъ, сдѣлался совер-

шенно недоступенъ. Наоборотъ, онъ

всегда былъ сердечнѣйшій человѣкъ,

рѣдкая деликатность и предупреди-

тельность. Значитъ же это то, что

онъ не весь открывался людямъ, ни-

когда не говорилъ о внутреннихъ

опытахъ духовной жизни и уклонялся

отъ всякихъ совѣтовъ касательно ду-

ховной лшзни, не пускалъ никого въ

свое святое святыхъ.

Образованіе Александра Василье-
вича началось и продолжалось до

16 лфтъ подъ внимательнымъ и забот-

ливымъ руководствомъ отца. Лѣтъ съ

восьми — десяти мальчикъ сталъ ходить

въ духовное училище, потомъ съ двѣ-

надцати въ семинарію, живя дома на

глазахъ родителей. Василій Сергѣевичъ

помогалъ сыну въ занятіяхъ, самъ

писалъ ему задачки, но въ то же время

заботился и о развитіи его. Особен-

ную склонность будущій ученый чув-

ствовалъ къ словесности и филологи-

ческимъ занятіямъ. Будучи въ фило-

софскомъ отдѣленіи, Александръ Ва-

сильевичъ во всей семинаріи являлся

нервымъ, лучшимъ ученикомъ по раз-

витію. Это засвидѣтельствовалъ реви-

зоръ, посѣтившій Костромскую семи-

нарію на экзаменахъ 1828 года, бакка-

лавръ Московской академіи іеромонахъ

Аѳанасій. Пріѣхавъ, мелсду прочимъ, за

тѣмъ, чтобы выбрать изъ семинаріи

трехъ воспитанниковъ для зачисленія

пхъ въ студенты академіи, Аѳанасій,

минуя богословское отдѣленіе, остано-

вился на философѣ Александрѣ Гор-

скомъ и его одного представилъ какъ

годнаго къ академическому экзамену.

Въ 1828 г. 16-тилѣтнимъ мальчн-

комъ Александръ Васильевичъ посту-

паете въ Московскую академію. Гор-

скій - отецъ поручилъ сына своему

знаменитому земляку, профессору фило-

софіи протоіерею Ѳ. А. Голубинскому,
и Голубиискій дѣйствителъно все вре-

мя студенчества Александра Василье-

вича заботился о немъ, слѣдилъ за

его успѣхами, извѣщалъ родителей,

Но не оставилъ его совѣтами и послѣ,

а въ нѣкоторыхъ валшыхъ вопросах!

жизни оказалъ свое вліяніе на рѣше-

нія Александра Васильевича. Разумѣемъ

лселаніе Александра Васильевича при-

нять монашество. Когда онъ былъ

студентомъ второго курса, въ акадеыіи

былъ ностриженъ въ иноки Димитрій
Гумилевскій, виослѣдствіи извѣстный

своей учёностью іерархъ — Филаретъ

Черниговскій. Впечатлительный юно-

ша, въ первый разъ увидавшій тор<

жественный обрядъ постриженія, оду-

шевился желаніемъ послѣдовать при-

иѣру Филарета и написалъ домой

письмо, прося родительскаго раз-

рѣшенія и благословенія. Въ отвѣт-

номъ письмѣ Василій Сергѣевичъ

энергично запрещаетъ сыну мона-

шество и указываете опасность это-

го пути. Черезъ годъ Александръ

Васильевичъ снова повторилъ свою

просьбу, отецъ ужь не настаивалъ на

своемъ запреіценіи. Но на этотъ разъ

его удержалъ Ѳеодоръ Александро-

вича И иослѣ того не разъ снилось

Александру Васильевичу, будто онъ

монахъ, мысль объ этомъ долго жила

въ его душѣ. Но отеческая воля, слезы

матери и совѣты руководителя там

и удерлсали его совсѣмъ отъ обѣтовъ

иночества. Впослѣдствіи Александръ

Васильевичъ и самъ понялъ, что ино-

чество трудно было бы совм &стить

съ учеными занятіями, къ которымъ онъ
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пристрастился,что иночество отор-

вете его отъ дорогой ему академіи, и

отказался отъ монашества,когда пред-

лагалъ его митрополитъ■ Филаретъ,

обѣщая викаріатство въ Москвѣ.

Впрочемъ, и будучи міряниномъ, Але-

ксандръ Васильевичъ жилъ какъ мо-

нахъ, далее«святѣе монаха»,какъ гово-

рили тогда объ немъ въ 'обществѣ.

Нелицемѣрпо благочестивый, чрезвы-

чайно воздерлшый и невзыскатель-

ный, онъ съ 25 -ти лѣтъ не употре-

блялъ мясного. Къ супружеству онъ

никогда не питалъсклонностии, не-

смотря на все лселаніе родителей,

остался холостымъ на всю жизнь. Не

вступивъ въ бракъ, онъ принялъ и

священство. Это былъ едва ли не пер-

вый примѣръ у насънелсенатагобѣлаго

священника. Устроилось такое посвя-

щеніе Александра Васильевича по

волѣ митрополитаФиларета, который

зналъ о его давнишнемъжеланіи при-

нять священство. Въ 1859 г. митро-

политъ далъ Александру Васильевичу

порученіе составить записку по во-

просу о томъ, можно ли посвящать

на іерархическія степенимірянина,

не вступившаго въ бракъ. Порученіе

было выполнено и заключеніе записки

было такое, что каноны не возбраня-

ютъ мірянину священство безъ вступ-

ленія его въ бракъ, что обязательное

супружество для бѣлаго священника

только обычай восточной церкви, вы-

званный лгазнью. Послѣ этого весною

1860 г. АлександръВасильевичъ былъ

поставленъво священники. Въ обще-

ствѣ поднялись толки по поводу этого

небывалаго случая. Но никто не

смущался степеньюнравственнагодо-

стоинстваставленникаи едвали молено

было найтитогдадругое болѣе достой-

ное лицо, чтобы поколебать предраз-

судокъ, укоренившійся въ обществѣ

объ обязательностибрачнагосостояния

бѣлаго священника. А для самого Але-
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ксандраВасильевичапосвященіе было

исполненіемъ завѣтнаго и давнишняго

его желанія.

Своей колоссальнойученостью Але-

ксандръВасильевичъобязанъ нетолько

блестящимъ природнымъдаровавіямъ,

но и необычайномутрудолюбію, кото-

рое отличало его и на студенческой

скамьѣ, и въ зрѣломъ возрастѣ, и въ

старости. Еще студентомъонъ обна-

ружилъ особенную склонность къ на-

укамъ историческимъ.Съ особепнымъ

увлеченіемъ слушалъ онъ лекціи бак-

калавра Терновскаго- Платонова по

исторіи среднихъвѣковъ. Лучшія сту-

денческія сочиненія написаныимъ по

этому предмету. Окончивъ курсъ ака-

деміи въ 1832 г. третьимъмагистромъ,

АлександръВасильевичъ былъ назна-

ченъ преподавателемъ,по тогдашнему

профессоромъ. церковной и граждан-

скойисторіи въ Московскую семинарію,

а черезъ годъ переведенъвъ академію

баккалавромъ по церковной исторіи.

Эту науку онъ преподавалъ въ ака-

деміи въ продоллгеніе 30 лѣтъ, до на-

значепія его ректоромъ въ 1862 году,

послѣ чего долженъ былъ читать, по

существовавшемутогда для ректоровъ

обыкновенно, догматическоебогословіе.

И хотя АлександръВасильевичъзналъ

основательно всѣ богословскія науки

и нѣкоторыя свѣтскія, но исторія церк-

ви пользовалась его особенноюлюбовью

и изученію ея онъ отдалълучшіе годы

жизнп. Въ этомъ отношеніи оказалъ

на пего значительноевліяніе ученый

исторпкъФиларетъГумилевскій. Они

вмѣстѣ занимались:работаливъ библі-

отекѣ, читалирукописивъ книгохра-

нилищахъ академіи и лавры. Скоро

ученнкъ превзощелъ учителя и въ по-

слѣдующее время много помогалъ

преосвященномуФиларетупри состав-

леніи извѣстнаго его труда «Истори-

ческое ученіе объ отцахъи учителяхъ

церкви». Исторія церкви п теперь
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обширный предметъ академичѳскаго

преподаванія, . а въ то время, когда

АлександръВасильевичъ нйчалъ свою

ученую карьеру, онъ обнималънауки,

выдѣленныя давновъ особыя каоѳдры—

кромѣ исторіи древней и византійской
церкви— библейскую исторію, асторію

русской церкви и исторію западныхъ

исиовѣданій. Рукописные курсы его

лекцій по исторіямъ древней и рус-

ской показываютъ въ Александрѣ Ва-
сильевичѣ не только крупнагоученаго,

но и замѣчательнаго профессора-
Выбирая изъ своей обширной науки

для чтеній предметынаиболѣе важные,

АлександръВасильевичъобработываетъ

ихъ основательно по иервоисточни-

камъ, которые онъ такъ хорошо зналъ,

частопо рукописямъ. И отъ своего

слушателя не требовадъ онъ знанія

всего предметавъ подробностяхъ, а

только знанія существеннаговъ наукѣ,

ея источниковъи умѣнья пользоваться

ими—научнагометода. Его чтенія при

строгой научностиотличались религи-

озностью и одушевленіемъ. Всю исто-

рію церкви онъ разсматриваетъкакъ

обнаруженіе христіанской жизни подъ

непосредственнымъдѣйствіемъ Святой

Троицы. При изложенін предметовъ,

увлекавшихъ АлександраВасильевича,

напримѣръ исторіи монашества, онъ

сильно одушевлялся. И въ то же время

этотъ ученый, религіозный и право-

славный, умѣлъ цѣнить западную на-

уку и пользоваться ею.

Печатныхътрудовъ послѣ Алексан-

дра Васильевича осталось не такъ

много— около 40 названій, изъ кото-

рыхъ большая часть— статьинеболыпія

по размѣрамъ. Вотъ главнѣйшіе изъ

нихъ— «Историческоеописаніе Свято-

Троицкой Сергіевой лавры», «О свя-

тыхъ Кириллѣ и Меоодіи», рядъ біо-

графій Московскихъ митрополитовъ

съ XIY по XYI стол., писанныхъпо

поручепію митрополитаФиларета, «Па-

№ 4^

мятники духовной литературывремещ

В. К. Ярослава(слово митр. Иларіона»),

«О древнихъсловахънасвятую Четыре-
десятницу». По древней исторіи-

«Жизнь святаго Василія Великаго»,

«Жизнь святаго Аоанасія Александр®
скаго», «Святый Епифапій Кипрскій».

Александръ Васильевичъ писалъ для

печатисравнительнонемного, потому

что былъ, во-первыхъ, проникнутове-

ликимъ уваженіемъ къ печатномуслову

и не могъ пускать статьи, тщательно |
ихъ не отдѣлавъ: оттого большая

часть его работъ иыѣетъ до сихъпоръ

значеиіе, и его многіе выводы разде-

ляются и современнымиучеными. Дру- |

гая причина, почему АлександръВа-

сильевичъ оставилъизданныхътрудові

меньше, чѣмъ моіъ по своему трудо-

любію и познаніямъ, заключается въ

томъ, что много приходилось ему ра-

ботать по порученіямъ, иногданосто-

роннимъиаукѣ, отвлекавшимъ его на-

долго отъ прямыхъ занятій. Но одно I

такоепорученіе, выполненноеАлексан-

дромъВасильевичемъвмѣстѣ съ другимі
лицомъ, обезсмертилоего имя въ лѣто-

иисяхъ русской историческойнауки,

это описаніе рукописей Сѵнодальной

Библіотеки, . составленноеимъ вмѣйі

съ К. И. Невоструевымъпо порученію

митрополита Филарета. Сѵнодальное

книгохранилище, которое признается

самымъдрагоцѣинымъ но подбору руко-

писей изъ существующих!, на Руси,
получило трудамиэтихъдвухъ ученых!

такое описаніе, какихъ, по заявленій

знатоковъ, мало и въ западнойЕвропі
Къ сожалѣнію, дѣло описанія библіо-

теки послѣ смерти Горскаго и Нево*

струеване двинулось впередъ.

Но Александръ Васильевичъ былъ

такойученый, значеніе котораго никакъ

нельзя измѣрять однимипечатнымиего

трудами. Едва ли не болѣе важное

его значеніе заключалось въ постоян-

номъ руководств! другихъ при науь
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ныхъ занятіяхъ, въ которомъ онъ ни-

кому не отказывалъ. Студенты и про-

фессора, академическіе и посторонніе
ученые пользовались услугами добраго

Александра Васильевича, 20 лѣтъ онъ

былъ библіотекаремъ акадеыіи (1842—
1862), одинъ только вполнѣ зналъ сокро-

вища библіотеки, которая тогда не имѣла

и каталоговъ, помнилъ каждую книгу и

снабжалъ нужными пособіями молодыхъ

ученыхъ. Когда онъ былъ ректоромъ,

студенты, получивъ тепы по какому

угодно предмету, неизмѣнно шли къ

нему за руководствомъ и указаніями

книгъ, и этихъ указаній считалось до-

статочно для какой угодно работы.
Его энциклопедическія познанія были

известны всѣмъ выдающимся работни-
кам исторической науки. Съ нимъ

были въ сношеніяхъ и нерѣдко поль-

зовались его услугами — Срезневскій,
ІІогодипъ, Сухомлиновъ, преосвящен-

ные Филаретъ, Савва, А. Н. Муравьевъ

и др. Такая помощь или руководитель-

ство никогда не утомляли и не раздра-

жали Александра Васильевича. Онъ
всегда былъ готовъ къ этому. Въ этомъ

служѳніи ближнему своими познаіііями

сказалась высокая нравственная лич-

ность Александра Васильевича, без-

корыстнаго труженика, преданнаго дѣлу

и забывающаго о себѣ.

Съ 1862 года до конца жизни

(1875 г.) Александръ Васильевичъ былъ

ректоромъ Московской академіи. Какъ

начальнику учебнаго заведенія ему,

пол;алуй, не хватало опытности въ хо-

злйствеиныхъ дѣлахъ, твердости харак-

тера, умѣпья примѣнять мѣры наказа-

нія. Но у него были рѣдкія достоин-

ства для начальника высшаго учебнаго

заведенія— его нравственный и ученый

авторитета. Студентовъ онъ любилъ,

какъ отецъ, и нерѣдко звалъ нхъ

«дѣтки». Если въ академіи былъ серь-

езный больной, Александръ Василье-
вичъ то и.дѣло ходидъ въ академиче-

скую больницу, развлекалъ больного

какъ умѣлъ, даже исполнялъ его кап-

ризы. Когда случалось ему хоронить

студента, онъ нлакалъ какъ по родномъ.

Чуткая молодежь понимала своего'
начальника: она несла ему свои горя

и радости, иногда домашнія, о кото-

рыхъ не разсказывали далее друзьямъ

по школѣ. Выговоры ректора, начинав-

шіеся очень рѣзко и оканчивавшееся
мольбами и увѣщаніями, дѣйствовали

сильнѣе всякихъ крутыхъ мѣръ. Сту-
денты звали своего ректора «панаша»,

любили его и берегли — поэтому боя-

лись огорчать и раздражать его.

Александръ Васильевичъ скончался

63 лѣтъ отъ роду, прослуживъ 42 года

въ Московской академіи. Болѣзнь,

сведшая его въ могилу — восгіаленіе
внутренней оболочки артерій. Даже и

въ предсмертной болѣзни онъ не хо-

тѣлъ оставить академіи и скоро поки-

нулъ дачу, на которую уѣхалъ по со-

вету врачей. Его смерть 11 октября
1875 года была горемъ не одной

академіи. Въ трапезной церкви Троиц-

кой лавры собрались многочисленные

почитатели п ученики Александра Ва-
сильевича. Рыданія служащих^ и мо-

лящихся огласили своды храма. ІІо
волѣ почившаго, его положили на ака-

демическомъ кладбищѣ. Ученики его

поставили памятникъ на дорогой мо-

гилѣ. Прошло 25 лѣтъ съ тѣхъ пор*,

а и теперь ученики Александра Ва-
сильевича не пропускаютъ безъ мо-

литвы 11 октября, не забываютъ род-

ной могилы на кладбищѣ своей ака-

деміи.

с.
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Р Ѣ ч ь,

произнесенная В. К. Саблеромъ 18-го
мннувшаго сентября въ Житомірѣ ьъ

женскомъ епархіальномъ учнлищѣ.

Вчера совершилось для Волыни и

всей Россіи торжество обновленія

древняго Мстиславова храма. Вамъ,

доч'ерямъ земли Волынской, радъ я

передать о свѣтлыхъ впечатлѣніяхъ

вчераШняго незабвеннаго. дня. Мсти-

славов!/ храмъ, слава и красаВолыни,

созданный въ 1160 г. княземъ Мсти-

славомъ Изяславичемъ, по словамъ

лѣтописца, «на правовѣрной основѣ» и

всякой красотою украшенный егопре-

емниками, испытывалъ на себѣ всю

скорбную исторію Волыни. Татары, въ

1240 и 1491 гг., дважды разоряли его,

и «была церковь Пресвятыя Богородицы

исполнена трупья». Усердіемъ кня-

зей и святителейхрамъ былъ возста-

новляемъ. Но не пощадили его уніаты

послѣ Брестскойуніи 1596 г. Ипатій

Поцѣй и его преемникивъ теченіе

200 лѣтъ старалисьотторгнутьВолынь

и ея святыню, Мстиславовъхрамъ, отъ

едипепія съ православіемъ и Россіею.

Величавая простотахрама укоризнен-

но обличаланеправоту католическихъ

притязаній. Строгія византійскія очерта-

нія святилищакраснорѣчиво свидѣтелъ-

ствовалиобъ исконнойпринадлежности

древне-русскагохрама православію, и

латинизаторы,исказивъпри епископѣ

Годебскомъ, въ 1753 г., первозданную
красоту собора пристройкою двухъ

башенъ и громоздкаго фронтона въ

стилѣ ренесанса,захотѣли вычурнымъ

іезуитскимъстилемъсооруженія про-

явить всей окрестнойстранѣ торжество

латино-польскойидеи. Преступнаяза-

тѣя, однако, рушилась. Вслѣдствіе

неосторожнагоустройстваепископомъ

Млодскимъ въ 1782 г. проповѣдниче-

Ской каѳедры, средній пилонъ обру-

шился и увлекъ за собою куполъ. Въ

1796 г. храмъ былъ передашь вѣдѣиію

православнаго духовенства, и около

ста лѣтъ на историческомъ холмѣ,

близъ рѣки Луга, высилась грандіозная

развалина древняго собора. Деревья

проросли въ разсѣлинахъ старыхъ

стѣнъ; зданіе внутрибыло полнооблом-

ковъ. Один^ изъ чудныхъ памятниковъ
церковнаго зодчества былъ словно

обреченъ на полное разрушеніе. Но

радѣтели стариныне дали ему погиб-

нуть. При содѣйствіи почившаго архі-

епископаПалладія и губернаторафонъ-

Валя, образовалось Свято-Владимірскоѳ

братство, которое, пользуясь указапілми

ученыхъ археологовъВ. Б. Антоновича,'

А. В. Прахова и О. И. Левицкаго,

приложило, при дѣятельномъ участіи

Е. Н. Дверницкаго и протоіерся

К. Андріевскаго, много стараній къ

охраненію памятникаотъ дальнѣйшаго

разрушенія. 11-го мая 1892 г.праздно-

валось 900-лѣтіе учрежденія Волынской

епископской каѳедры, и глубокое

впечатлѣніе произвело на ирисутство-

вавшихъ служеніе въ развалинахъ

Мстиславовахрамапанихиды по свя-

тителямъ и державцамъ Волынской

земли. По благословенноархіепископа

Модеста, въ развалинахъ алтаря были

поставленыдвѣ жаровни, въ нихъ на

горящій уголь клали ладонъ, и гу-

стыя облака ѳиміама неслиськъ полу-

разрушеннымъ сводамъ. Птицы, мирно

жившія подъ этимисводами,тревожно

заметались.А солнечныелучи, време-

нами пробивавшіеся изъ-за быстро

бѣжавшихъ облаковъ, озаряли какимъ-

то причудливымъсвѣтомъ многочислен-

ный клиръ, пѣвшій вѣчную память

погребеннымъ подъ сводами храма

православнымъкнязьямъ и епископамъ,

право правившимъ слово истины. Съ

чувствомъ тялгкой скорби смотрѣли

присутствовавшіе на величавую разва-

лину, и молитвенно желали увидѣть
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Мстиславовъ храмъ въ обновленной

красотѣ. Этому- завѣтному желанію было

сужденоосуществиться.Государь Импе-

раторъ , въ отеческихъзаботахъ о воз-

становленіи памятниковъ старины, со-

пзволилъ приказатьотпуститьизъ Госу-

дарственнагоКазначейства55,000 руб.

п благоволилъ, вмѣстѣ съ обѣими

Императрицами и некоторымиЧленами
Императорской Семьи , пожертвовать

12 ,725 рублей, а Великій Князь Кон-

стантинъ Константиновичъ принялъ

подъ Свое покровительство Свято-

Вла-димірское братство и реставрацію
собора. 15-го сентября 1896 г., въ

прясутствіи Его Высочества и Великой

Княгини ЕлнсавЕтыМАврикшвны, былъ

отслулсенъ молебенъ предъ началомъ

работъ по обновленію храма. Высочай-

ше разрѣшеиный Всероссійскій сборъ

и сборъ пожертвоваиій въ день Успе-

иія Богоматери дали всему народу

русскому возможность принестисвои

жертвы на возстановлопіо Мстиславова

храма и тѣмъ засвидѣтельствовать, что

соборъПречистойвъ Владимірѣ Волын-

сісомъ не есть только Волынская, но и

Всероссійская святыня. Онъ былъ ею-

искони, и останетсяею, доколѣ будетъ

стоять земля русская. Это обще - рус-

ское значеніе Мстиславова храма и

Волынской каоедры сознавалось и въ

прелшія времена. Такъ, въ 1331 г.

Московскій митрополитъ Ѳеогностъ

хиротонисалъ въ соборѣ Пречистой,

вмѣстѣ съ епископомъ Волынскимъ

Аѳанасіемъ, и епископами ІІолоц-

кимъ, Галицкимъ, ГІеремышльскимъ

и Холмскимъ, Новгородскаго архі-

епископа Василія. Тотъ-же епископъ

Аѳанасій Волынскій во время нуте-

шествія Московскаго митрополитаАле-
ксія въ Царьградъ, уиравлялъ Мо-

сковскою епархіей, и отъ его руки

сподобился преподобныйСергій Радо-

нежскій получитьблагодатьсвященства,

и иііъ же онъ былъ возведенъвъ санъ

IV 01

игуменаСвято-Троицкой обители. Эта

давняя связь епархій Волынской и

Московской, каоедрыВолынской и оби-

телипреподобнагоСергія ириходптъна

память по поводу Всероссійскаго тор-

лсестваобновленія Мстиславовахрама.

II какъ знаменательнозначеніе этого

праздника. По мысли архіепископа

Модеста, съ благословенія Святѣйшаго

Сѵнода, была перенесенаво Владпміръ

Волынскій великая святыня Волынской

земли, икона Богоматери изъ Почаев-

ской лавры. Тысячи богомольцевъ при-

шли съ иконой; число ихъ умнолсалось

по мѣрѣ ириближенія ко Владиміру.

Многія тысячипрямопришливъ городъ,

и увидалънародъ, оставшійся русскимъ

и православнымъ,древній храмъВолын-

ской земли во всей красѣ обновлен-

ной православной святыни. Искони

русской, православнойВолыни, по волѣ

Царя, усердіемъ Его и всего русскаю

народа, возвращенъ основанный «на

правовѣрной основѣ» и неправоотнятый

унего, соборъПречистой.Многія тысячи

народа любовались 16-го и 17-го сен-

тября чудной красотою собора Успе-

нія Богоматери. Искусныезодчіс, ака-

демикъ Г. И Котовъ и помощника, его

И. П. Козловъ съ великимъ тщаніемъ

старалисьвозсоздатьхрамъвъ его перво-

начальнойкрасотѣ, устраняя всѣ позд-

нѣйшіе наросты и искажепія. Они съ

любовью пользовались всякими уцѣлѣв-

шими остаткамистаршшыхъ карни-

зовъ и орнаментовъ, чтобы, во все-

орѵжіи знанія церковной археологіи,

возстановитьпо возмолсностипрежцій

видъхрама. Еслиотносительнокакцхъ-

либо частейпостройки не было точ-

ныхъ указаній, то тщательно изучались

одновременныепамятникицерковнаго

зодчества, Иконостасъвъ соборѣ не

высокъ. Надъ колоннамипростого и

изящнаго очертанія, высѣченными изъ

темно-краснагокамня, высится камен-

ная стѣна; на ней изображены Де-

ПРИБАВЛЕНШ КЪ Ці^РКОВНЫМЪ ВѢЛ,0М0СТЯМЪ
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исусъ, апостолы и мѣстно чтимые святые.

Середина этой каменной преграды увѣн-

чана болыпимъ золоченымъ крестомъ съ

весьма красивымъ орнаментомъ XII в.

Иконы въ иконостасѣ писаны масте-

рами Н. М. Сафонова въ строго ви-

зантійскомъ стилѣ, заимствованы онѣ

изъ лучшихъ образдовъ XII вѣка. Осо-
бенно хороша храмовая икона, подобіе

извѣстной иконы Успенія Богоматери

въ Монреалѣ, въ Сициліи, Недостаток

средствъ и недавность штукатурки

зданія помѣшали украсить соборъ стѣно-

писью; пришлось ограничиться вре-

меннымъ роснисаніемъ одного лишь

алтаря и внутреннихъ оконныхъ стѣ-

нокъ, по старымъ образцамъ, хорошо

въ двухъ мѣстахъ сохранившимся. ІІадъ

сопрестоліями, близъ горняго мѣста на-

писаны семиконечные кресты, точное

воспроизведеніе крестовъ, найденныхъ

на тѣхъ-же мѣстахъ. Затѣмъ, въ пер-

вомъ поясѣ между окнами изображены

святители въ древнйхъ, бѣлыхъ, кре-

щатыхъ облаченіяхъ, лиёи у святителей

со строгимъ и покойнымъ выралгеніемъ-

Во второмъ ярусѣ причаіценіе апосто-

ловъ подъ обоими видами. Въ третьемъ

Нерушимая Стѣиа — точное подобіе

Кіевской Софійской. И надъ нею дре-

внее изображеніе, извѣстиое подъ на-

званіемъ Уготовапіе Престола,

Храмъ Мстиславовъ, нынѣ обновлен-

ный, производитъ глубокое впечатлѣ-

ніе величавой простотой своихъ очер-

таній. Ярко блеститъ надъ его главою

золоченый крестъ, рисункомъ напоми-

нающій крестъ Димитріевскаго собора

въ городѣ Владимірѣ па Клязьмѣ. Кра-

сивые золоченые подзоры бѣгутъ вдоль

куполовъ и окаймляютъ алтарную часть

храма. Внутри храмъ обладаетъ пре-

красной акустикой, благодаря много-

численнымъ голосникамъ, залоясеннымъ

во всѣхъ сводахъ. Хоры могутъ вме-

стить болѣе 300 человѣкъ. Храмъ снаб-

женъ паровымъ отопленіемъ. Если сред-

ства позволятъ, то предположено

устроить придѣлъ въ честь основателя

города, св. равноапостольнаго князя

Владиміра. Въ этомъ придѣлѣ усматри-

вается неотложная необходимость для

служенія раннихъ литѵргій. Затѣмъ

предстоитъ украсить храмъ стѣнописыо I

и снаружи помѣстить нѣсколько свя-

щенныхъ изображеній, а также устроить

звонъ, болѣе приличествующій собор-

ному храму, чѣмъ небольшіе колокола,

снятые съ колокольни стараго собора

Наканунѣ освящѳнія храма была вг

немъ отслужена 4 архіереями съ ці-

лымъ сонмомъ духовныхъ лицъ тор-

жественная панихида по князьямъ, свя-

тителямъ, въ храмѣ лежаіцимъ, и всѣмг

православнымъ, его украпіавшимъ. Воз-

ношеніе многихъ историческихъ именъ,

молитвенная о нихъ память, глубоко

умиляли присутствовавшихъ. Такъ и

казалось, что эти лики православных^

владыкъ со святыми епископами Сте-

фаномъ и Амфилохіемъ, что эти сонмы

князей и лучшихъ людей Волынской

земли, погребенные подъ сводами храма,

незримо молятся передъ Престолом!

Всевышняго о низведеніи Его благо-

словенія на мѣсто ихъ вѣчнаго

упокоенія. Думы эти напрашивались

особенно во время всенощнаго бдѣнія,

которое служили какъ въ храмѣ, такъ

и вНѣ его, на площади. Умилительно
было видѣть многія тысячи народа,

окружавшаго епископа, служившая)

подъ открытымъ небомъ, въ этотъ теп-

лый, словно лѣтній вечеръ. Стройно

пѣлъ мощный хоръ учениковъ цер-

коііііо-приходскпхъ школъ. Звонко раз-

давалось пѣніе свыше 300 молодыхъ,

сйльныхъ голосовъ. Во время велича-

нія народу были розданы свѣчи, яркій

свѣтъ озарилъ снаружи высокій со-

боръ. Красиво выступалъ онъ на фонѣ

темнаго неба. Куполъ его, внутрп

освѣщенный свѣчамв, точно огнен-

нымъ кольцомъ сіялъ среди вечерней
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тьмы. Свѣчи богомольцевъ озаряли и

обновленный замочекъ, бывшую рези-

депдію уніатскихъ ■ еписконовъ, обра-

щенную во второклассную школу, и

примыкающую къ ней, вновь соору-

женную, высокую колокольню. Въ
толпѣ слышались временами тихіе

возгласы— «словно Пасха». И действи-

тельно, храмъ Мстиславовъ словно вос-

кресъ изъ запусхѣиія, и радостью его

обновленія, какъ бы пасхальной ра-

достью, исполнились ѵ сердца тысячъ

паломниковъ. Имъ, православнымъ, воз-

вратили нѣчто для нихъ дорогое, при-

чемъ не чужое, а свое исконное. Чуд-
ный тЬ былъ вечеръ на площади Успеп-
скаго храма. Временами изъ открытыхъ

его дверей неслись звуки торлсествен-

ныхъ пѣснопѣиій. Имъ на встрѣчу

лилось громкое пѣиіе школьныхъ хо-

ровъ. Хорошо прочелъ первый часъ

ученикъ одной изъ цѳрковпыхъ школъ,

Левчукъ. Великому Князю Констан-
тину Константиновичу очень поправи-

лось это чтеніе, и онъ далъ мальчику

на память икону. Вскорѣ послѣ все-

нощной разразилась гроза, а утромъ

17 сентября солнце яркими лучами

заливало освѣлсенпую дождемъ землю.

Большая площадь была переполнена

людьми. Красиво расположились на

ной войска. А какъ величественны

были крестные ходы, соборпый, вы-

шедшін на встрѣчу шедшему изъ мо-

настыря со святыми мощами. Надъ ие-

обозримымъ моремъ головъ высились

сотни хоругвей и крестовъ. Народъ.

въ красивыхъ мѣстныхъ одеждахъ,

распололшлся какъ бы лсивою изго-

родью на стѣнахъ вокругъ площади.

Громогласное пѣніе клира, звуки воен-

ной музыки, исполнявшей «Коль сла-

венъ», придавали торжеству , величавый

Церковно - народный характеръ. ' «Кто
есть Царь славы»-, громко вопрошалъ

владыка Модестъ. Хоръ въ храмѣ от-

вѣтилъ ему: «Господь силъ, той есть

Царь славы » . Отдернулась завѣса у вход-

ныхъ дверрй, "и: івзорамь молящихся

предсталъ Влагоукрашенный,. сіяющій

огнями, і дивный '.' храмъ Мстиславовъ.
Чудное, ' навсегда для нриеутствовав-

шихъ памятное торлсество. ' і '' у -

V . і ѵ:': : ;•:) \.s і-.Мг?'. ;; . :

' ,:л .

Извѣстія и замѣтки. :

Пятидесятилѣтіе служебной дѣятеіь-

ности протопресвитера I. Л. Янышева.
л :Г "■ : "'•} ' * - .■ " ѵ .>Ѵ У .ч. '

9-го октября исполнилось 50 лѣтъ

служебной дѣятельности духовника Ихъ

Имиераторскихъ ВеличествЪ, прото-

пресвитера придворныхъ соборовъ, за-

вѣдывающаго придворнымъ • духовен-

ствомъ, доктора богословія, о. Іоанна
Леонтьевича Янышева. Имя о. Яны-

шева пользуется широкой и почетной

извѣстиостыо. Въ ученомъ богослов-

скомъ мірѣ о. Янышева чтутъ какъ про-

свѣщениѣйшаго богослова, а С.-Петер-

бургская духовная академія, въ част-

ности, имѣетъ въ лицѣ его своего

устроителя, въ теченіе семнадцати

лѣтъ руководившая ея лсизныо при

началѣ введенія въ академіи но-

ваго устава. Подъ руководствомъ

о. Янышева воспиталось цѣлое поко-

лѣніе трулсениковъ на различныхъ

духовныхъ попрпщахъ. Многіе изъ

нихъ занимаютъ теперь высокіе іерар-

хическіе посты. Наконецъ, 17 -ть

лѣтъ продолжается улсе администра-

тивная деятельность о. протопре-

свитера, на высокомъ посту завѣдую-

щаго' придворнымъ духовенствомъ и

духовника Ихъ Имиераторскихъ Вели-

чествъ, при самыхъ близкихъ отпош'е-

іііяхъ къ Императорской Фамиліи.

О. Янышевъ пользуется извѣстностыо

и заграницей, гдѣ протекла значитель-

ная часть его жизни, въ особенности

его "чтутъ .•руководители старокатоличе-

скихъ обіцинъ;, какъ одного, изъ убѣ-
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ждеппѣйшихъ сащнтниковъ идеи соеди-

неиія старокатоликовъ съ православною

цсрковію. Старокатолическіе органы и

«главный изъ нихъ— Revue Internationale
<le Theologie (№ 31 Juillet-Scptembre
1900 г.) посвятили ему сочувственный

юбилеймыя статьи съ оцѣнкой его

дѣятелытости "по сближенію старокато-

лпковъ съ православною церковью.

О. Янышевъ— уроженецъ Калужской

епархіи- (род. въ 1826 г.), образованіе

получплъ въ Калужской духовной семи-

паріи, а потомъ въ С.-Петербургской

духовной академіи, которую окончилъ

въ 1849 году первымъ магистромъ.

Послѣ непродоллсительной службы въ

•академіи, въ звапіл баккалавра по

•каоедрѣ физико-математическихъ наукъ,

о. Янышевъ' принялъ священный санъ

•и получилъ назначеніс на службу за-

границу къ православной церкви въ

Впсбадеиѣ. Съ 1856 г. началась пре-

•давательская дѣятельность о. Яны-
шева въ С.-Петербургскомъ универ-

ситетѣ, гдѣ онъ читалъ лекціи по

богословію и одновременно по логикѣ

и психологіи, однако черезъ два года,

по слабости здоровья, онъ припужденъ

былъ, къ общему сожалѣнію, оставить

университета и снова былъ назначенъ

къ посольской церкви заграницу— сна-

чала въ Берлинъ, а потомъ, въ Вис-

баденъ. Въ 1864 г. о. Янышевъ былъ

приглашенъ преподавать законъ Волгій

и русскій языкъ Августѣйшей не-

вѣстѣ тогда Цесаревича Александра

Александровича, нынѣ вдовствующей

■Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳео-

доровнѣ. Черезъ два года затѣмъ

о. Янышевъ былъ перемѣщенъ въ

Петербургъ и въ ноябрѣ 1866 г. на-

значенъ ректоромъ и профессоромъ

С.-Петербургской духовной академіи.

Въ академіи о. Янышевъ преподавалъ

двѣ науки— нравственное богословіе и

нѣкоторое время педагогику, былъ

редакторомъ «Христіанскаго Чтенія»;

но гораздо большей славой покрыта

его дѣятельность какъ администратора

и руководителя академіи на новом

пути ея жизни. Многое изъ заведен-

наго при о. Янышевѣ въ академіи со-

храняется и понынѣ, какъ дорогое на-

слѣдіе. Съ 1883 года о. Янышевъ за-

нимаете высокій постъ духовника Ихъ

Императорскихъ Величествъ и завѣды-

вающаго придворнымъ духовенствомъ.

Въ 1 894 г. па долю о. Янышева снова

выпала высока^ честь приготовлять

къ принятію православія Государыню
Императрицу Александру Ѳеодоровнѵ

(тогда принцессу Алису Гессенскую).

Ученая дѣятельность о. Янышева

началась съ 1854 года, когда появился

въ печати первый его ученый трѵдъ:

«Историческій взглядъ па постепенное

отдѣленіе западной церкви отъ право-

славно-восточной». Затѣмъ, въ Висба-

денѣ о. Янышевымъ изданы были, на

нѣмецкомъ языкѣ «Бесѣды объ отно-

шеніи церкви къ христіанамъ», со-

ставленный Я. К. Амфитеатровым
(нѣмецкое заглавіе труда: (Ueber

das Verhaltniss der Kirche zu den

Christen»). Въ 1877 году появился

новый ученый трудъ о. Янышева:

«Сущность христіанства съ нравствен-

ной точки зрѣнія», а черезъ десять

лѣтъ послѣ того профессоромъ Казап-

ской академіи Гусевымъ, учеником

о. Іоанна Леонтьевича, были изданы

его лекціи по нравственному бого-

словію, составившія томъ болѣе 20-ти

печатныхъ листовъ, подъ заглавіемъ:

«Православное христіанское ученіе

о нравственности». Это наиболѣе

капитальный и высокоцѣиный трудъ

о. протопресвитера, безъ сомпѣпія, пре-

красно знакомый всѣмъ питомцамъ

духовной школы. Дававшій отзывъ объ

этомъ трудѣ, по порученію совѣта Ка-
занской академіп, профессоръ Гусевъ и

профессоръ С.-Петербургской акаде-

мии Бронзовъ въ юбилейной статьі
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(«Церковн.Вѣстн.» № 40),отмѣчая строй-

ность и послѣдовательность системы

о. Янышева и въ особенностиея само-

стоятельность, признаютъэто произве-

дсаіе въ нашейбогословскойнаѵкѣ пока

едпнственнымътрудомъ. а ноявленіе

его въ печати«эпохой въ исторіи на-

уки нравственнагобогословія у насъ

въ Россіи, началомъновой разработки

этой науки, что уже и отразилось въ

пзвѣстной степенивъ нѣкоторыхъ уче-

ныхъ изслѣдованіяхъ и учебныхъруко-

водствахъ». Заспмъсиѣдуетъ отмѣтить

труды о. Янышева по старокатоличе-

скому вопросу. Съ тѣхъ поръ какъ

начались сношенія старокатоликовъ

съ С. - Пстербургскимъ отдѣломъ

общества духовно - нравственнагопро-

свѣіценія, о. Янышевъ, принимав-

ши самое дѣятельное участіе въ

трудахъ этого общества, приложилъ

много стараній къ укрѣпленію и воз-

бужденію симпатій старокатоликовъкъ

православной церкви и ея ученію,

равно и къ распространенію свѣдѣній

о характерѣ и цѣляхъ старокатоличе-

скаго движенія среди русскихъ бого-

слововъ. О. Янышевъ предпринималъ

неоднократнопоѣздки на старокатоли-

ческія собранія, въ 1872 г. былъ на

Кольнскомъ конгрессѣ, въ 1874 и

1875 гг. присутствовалъна Боннской

копференціи, Люцернскомъ конгрессѣ

(1892 года), Роттердамскомъ(1894 г.)

п Вѣнскомъ (въ 1897 году). Во-

обще изъ русскпхъ богослововъ онъ

больше всѣхъ содѣйствовалъ установ-

ленію добрыхъ отношеній старо-

католиковъ къ православной церкви.

Старокатолическому вопросу имъ по-

священы многочисленныя статьи, на-

примѣръ, «Объ отношеніи старокато-

ликовъ къ православію», «Къ во-

просу о старокатоликахъ»(отвѣтъ на

статьи Лондонскаго о. протоіерея

Е. Смирнова объ «интеркоммуніонѣ» въ

журналѣ «Вѣра и Разумъ» за 1893 г.)

и друг. Изъ переводческихъ работъ

о. Янышева въ этой областиизвѣстны:

1) «Письмаи заявленія Деллингерао

ватиканскихъ декретахъ», 2) «Руко-

водство къ обучецію каѳолической

вѣрѣ въ высшихъ школахъ, изданное

по порученію старокатолическагосѵ-

нода», 3) «Катехизисъ, изданный въ

Боннѣ но норученію старокатолическаго

сѵнода», и 4) «Утрехтскоеобъявлепіе»

сѵнода старокатолическихъархіепи-

скопа и епископовъ, отъ 24 сентября

1889 года. Есть у о. протопресвитера

Янышева и сочиненіе объ англикан-

ской церкви, съ заглавіемъ: «Точно-ли

вѣроученіе англо-американскойцеркви

есть каѳолическое, православное уче-

те». Во вниманіе къ высокимъдостоин-

ствамъвсѣхъ перечисленныхъсочиненій

о. протопресвитера,совѣтъ Казанской

академіи въ минувшемъгоду присудилъ

ему высшую ученую степеньдоктора

богословія (honoris causa), въ каковой

степенио. Янышевъ и утвержденъ

Святѣйшимъ Сѵнодомъ 28 мая 1899 г.

О. Янышевъ извѣстенъ также и какъ

образцовый проповѣдникъ. Профессоръ

Пономаревъвъ посвященнойемуюбилей-

ной статьѣ (въ «ЦерковномъВѣстникѣ»

№ 40) сравниваетъюбиляра въ отно-

шеніи «современности»содержанія его

проповѣдей, съ незабвеннымъцерков-

нымъ витіей— архіепискономъ Херсон-

скимъ Никаноромъ. Въ своихъ пропо-

вѣдяхъ о. Янышевъ явился истолкова-

телемъ съ церковной каѳедры вѳли-

кихъ дѣлъ и событій царствованія

ИмператораАлександра II—времени

преобразованій и возрождения новой

Россіи.

За время управленія своего при-

дворнымъ духовепствомъ о. Янышевъ

успѣлъ сдѣлать многое для улучшенія

матеріальнаго положенія ввѣреннаго

ему духовенства. 6 мая 1884 года Вы-

сочайше утвержденъ представленный

имъ проектъ о возвышенш окладовъ
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содержанія духовенства соборовъ и

церквей при Императорскихъ дворцахъ.

Затѣмъ, съ декабря 1880 г. введены до-

бавочный выдачи духовенству къ штат-

ному содержанію на праздники Рожде-
ства и Пасхи. Въ 1,895 году произве-

дено было приравненіе придворнаго

духовенства къ класснымъ чинамъ въ

отношеніи воспитательныхъ пособій и

другихъ денелсныхъ выдачъ и служеб-

ныхъ правъ. Какъ : особенно важное

для всего придворнаго духовенства

дѣло, совершившееся при ближайшемъ

участіи о. протопресвитера, слѣдуетъ

отмѣтить устроеиіе дома призрѣиія^ для

вдовъ и сиротъ, а таклее заштатныхъ

лидъ этого духовенства.

ѵ ^ ■луі л : -у. г:::\

. Въ день юбилея, 9 октября, совер-

шены литургіи съ молебствіями о

здравіи юбиляра во всѣхъ придвор-

ныхъ церквахъ Москвы и С.-Петер-
бурга. Еромѣ того, въ тотъ же день

совершены божественный литуріи и

молебствія въ церкви С. -Петербург-
ской духовной академіи, въ присутотвіи

ректора, профессоровъ и студентовъ,

въ трехъ храмахъ общества распростра-

ненія религіозно-нравственнаго про-

свѣщенія въ духѣ православной Церк-

ви, почетнымъ членомъ котораго со-

стоитъ I. Л. Янышевъ, и во всѣхъ

дворцовыхъ церквахъ внѣ Петербурга—
въ Царскомъ Селѣ, Петергофѣ., Гатчинѣ

и Стрѣльнѣ. Въ .церкви С.-Петербург-
ской духовной академш божественную

литургію совершалъ старѣйшій ученикъ

I. Л. Янышева— председатель Училшц-

наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

преосвященный' епископъ Гурій, въ

сослуліеніи съ ректоромъ академіи

преосвященнымъ Борисомъ, еписко-

помъ Ямбургскимъ, настоятелемъ свято-

Андреевскаго Кронштадтскаго собора

протоіереемъ Іоанномъ . Сергіевымъ,
инспекторомъ академіи и многочислен-

ным ъ столичнымъ духовенствомъ. Въ

Ливадію, .гдѣ .пребываетъ нынѣ досто-

чтимый юбиляръ, посланъ рядъ теле-

граммъ, въ томъ числѣ .отъ Москов-

ская и Петербургская придворнаго

духовенства, отъ С.-Петербургской ду-

ховной академіи/ и редакцій академи-

ческихъ .и духовныхъ изданій. Кромѣ

того, заготовлены, для поднесеиія

I. Л. Янышеву, особые приветственные
адреса: отъ С.-Петербургской духовной

академіи, совѣта, общества распростри

пспія религіозиогправственнаго про-

свѣщенія въ духѣ православной Церк-

ви, отъ бывшихъ воспитанников^» С.-Пе-
тербургской духовной академіи, и др.

АдреСь академіи доставилъ юбиляру

въ Ливадіи профессоръ С. А. Соллер-

тинскій, который . вручила, ему так-

же письмо отъ высокопреосвященнаго

Антонія, митрополита С.-ІІетербург-
скаго. Наконецъ, совѣтъ общества рас-

пространенія религіозно-нравственнаго
просвѣщенія поднесъ I. Л. Янышеву

икону Святой Троицы и украсилъ залъ

собраній портретомъ юбиляра.

Изъ Ревеля.

Среди воинствениыхъ архаическихъ

укрѣпленій, возвышающихся, на фонѣ

остроконечныхъ черепичныхъ крышъ,

окаймленныхъ бѣлыми полосами, остро-

верхихъ шпицовъ кирокъ, привѣтливо

сіяютъ надъ городомъ золотыя главы

новаго православнаго собора, посвя-

щепнаго памяти святаго насадителя

православной вѣры и государственной

цѣлости въ Прибалтійскомъ краѣ.

Первыя сѣменаправославія проникли

въ Прибалтійскій край еще въ глубо-

кой древности, значительно раньше

водворенія здѣсь нѣмцовъ - рыцарей.
Историческія. даиныя свидѣтельствуюгь

о по.явденіи православія въ XII, даже

XI вѣкѣ— во времена княженія Влади-
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міра Псковскаго и набѣговъ Мстислава
Удалого, посылавшихъ сюда русскихъ

священниковъ и крестившихъ тузем-

ныхъ язычниковъ.

Въ Ревелѣ въ XIY вѣкѣ уже суще-

ствовала православная церковь. Съ за-

воеваніемъ края ыѣмцами въ XIII вѣкѣ,

русское вліяніе было вытѣснеио, и

огнемъ и мечемъ рыцарей стерты слѣды

православія, укрѣпленыаго кровыо му-

чѳниковъ за вѣру. Въ древней вотчинѣ

Ярослава явились страдальцами за

православіе пресвитеръ Исидоръ съ

мучениками, преданные смерти латин-

скимъ бискупомъ (въ 1472 году).

Окатоличенное населеніе въ ХТІ-мъ
вѣкѣ становится протестантскимъ, и

католическіе костелы превращаются въ

лютеранскія кирки.

Ливонскіе походы Іоанна Василье-

вича Грознаго въ XVI вѣкѣ были вре-

менемъ русской колонизаціи и насаж-

депія православія въ завоеванныхъ

областяхъ, но и этотъ лучъ святой

вѣры погасъ среди опустошеній и воен-

ныхъ у-жасовъ, внесенныхъ чужезем-

ными, инословными завоевателями.

Присоединеніе Остзейскаго края къ Рос-

сіи, при Петрѣ Великомъ, избавивъ

его отъ улсасовъ внѣшнихъ войнъ, не

освободило угнетенпыя народности отъ

господства и гнета иноземныхъ баро-

новъ-помѣщиковъ. Во главѣ управленія

края часто ставились лица съ нѣмец-

кимъ образованіемъ, считавшіе все рус-

ское несовершеннымъ и далее грубымъ

и невѣлсественнымъ. Окруженные нѣ-

мецкимъ чиновничествомъ, они смотрѣли

на ыѣлцевъ, какъ на передовыхъ лю-

дей русскаго царства и учителей рус-

скаго отечества.

Освобожденное безъ земельнаго на-

дела въ XYIII вѣкѣ крестьянство сто-

нало подъ иноземнымъ игомъ. Среди

обезземелсішаго и обездоленнаго кресть-

янства возникали волненія и смуты,

оканчивавшіяся иногда вмѣшатель-
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ствомъ русскихъ штыковъ, водворяв-

шихъ порядокъ.

Сороковые года, вслѣдствіе оскудѣ-

нія населенія и гнета помѣщпковъ,

были временемъ особаго возбулсденія

латышей и эстовъ, массоваго выселе-

нія ихъ изъ края и влеченія къ право-

славію. Но нѣмцы, боясь потерять да-

ровыхъ работниковъ, скоро лишили

ихъ права покидать предѣлы Прибал-

тійскихъ губерній, и двилсеніе остано-

вилось.

Въ 1848' году съ переходомъ Давида

Баллода съ русскими гернгутерами въ

православіе, лютеране принимали право-

славную вѣру десятками тысячъ. Мест-

ное дворянство понимало, что «рус-

ская вѣра» еоздастъ и русскую куль-

туру края.

Съ удаленіемъ изъ Риги епископа

Иринарха и переходомъ епископа Фи-

ларета и отставки генералъ-губерна-

тора Головина — разгорѣвшееся движе-

те остановилось въ пятидесятыхъ

годахъ. ,

Для православныхъ церквей и школъ

не отводилось мѣстъ, а священники

православные, ходатайствовавшіе за

прихожанъ, выдавались за возмутителей

народа, и вообще защитники право-

славнаго дѣла попадали подъ судъ.

«Въ это тяжелое время православіе, по

свидѣтельству генералъ - губернатора

А— го, служило не столько сѵмволомъ

русской народности, сколько призна-

комъ бѣдности и невѣлсества». По-

пстинѣ тернистъ былъ путь православія

въ краѣ! Между тѣмъ лютеранская

паства, съ пробужденіемъ религіознаго

чувства, не находя удовлетворения у

пасторовъ, сочувствовавшихъ большею

частію помѣщикамъ, искала духовной

пищи внѣ евангелической церкви,

уклоняясь въ сектантство.

При свободѣ пониманія слова Бо-
лфт, возникли и возникаютъ "въ При-

баЛтійскомъ краѣ всевозможная секты.
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Кромѣ сектъ, имѣющихъ историче-

скоепрошлое и уже сформировавшихся,

каковы, напрйІЙіръ, гернгутеры, бап-

тисты, ирвингіане и т. п., возникли и

суЩеСтвуютъ въ кряѣ вѣроисиовѣдныя

общества, не получившія пока пра-

вильной внѣшней и внутреннейорга-

низации, не выработавшія опредѣлен-

ной догмы и церковно-обществениаго

устройства.Таковы, напримѣръ, вольно-

вѣрцы или послѣдователи свободной

вѣры, извѣстиые въ народѣ подъ име-

немъ «чтецовъ». Секта эта, распро-

страненная въ Ревелѣ и другихъ

мѣстностяхъПрибалтійскихъ губерній,

находится въ настоящее время въ

цервомъ періодѣ развитія и ожидаетъ

знергичпагопроповѣдника, способнаго
объединитьновыя религіозныя вѣянія

и заставитьпризнать авторитетеего,

какъ посланникаБолсія.

Замѣчательно участіе женщинъ въ

сектантскихъдвиженіяхъ. Изъ среды

ихъ выходятъ «пророчицы праведни-

цы», пользующаяся полнымъдовѣріемъ

простогонарода. Насектантскихъсход-

кахъ женщины, какъ болѣе впечатли-

тельныя, скорѣе приходятъ въ нервно-

экстатическоесостояніе «духовнагопро-

бужденія». Вѣря въ наитіе Святаго

Духа, женщины-проповѣдницы стано-

вятся самыми строгими обличитель-

ницамичулсихъ пороковъ. Онѣ ревно-

стно выполняютъ свою миссію, обли-

чая во грѣхахъ всякаго встрѣчнаго.

Другой типъ— это плаксы, постоянно

сокрушающіяся о своихъ грѣхахъ и

просящія молитвъ собранія. Выходки

сектантовъ являются иногда прямо

кощунственными,оскорбляющими рели-

гиозное чувство какъ православныхъ,

такъ и лютеранъ.

Въ окрестностяхъимѣнія Альсвигъ

въ недавнеевремя, какъ сообщаетъ

<Duna Zcitung», появились двѣ про-

стыя женщины, переходя изъ одной

деревнивъ другую и предлагайпринять

1

причастіе. ІІо дознанію, произведенному

властями, эти женщины занимались

проповѣдью ученія, которое состояло

главнымъ образомъ изъ певозможпыхъ

ругательствъ на лютеранскую церковь

и ея служителей.Здѣсь лее были за-

держаны двое мулгчинъ, переходящи.ѵь

съ мѣста на мѣсто и собиравшихъ во-

кругъ себя толпы народа. На офи-

ціальномъ дознаніи они заявили, что

возстаютъ противъ церкви и ея слу-

жителей, какъ несоотвѣтствующихх

ученію Христа. Они требуютъ свобод-

ной исповѣди л ежедневнаго прича-

стія, которое каждый можетъ прини-

мать или отъ себя, или отъ другого

лица. Лица этипринадлелгатъкъ сектѣ

«братьевъ Бушъ».

За последнеедесятилѣтіе мудрая

государственная политика положила

твердыя основанія къ объединение

Прибалтійской окраины съ централь-

ными частямиИмперіи.

Вездѣ чувствуется теченіе русскаго

духа, проникновеніе православио-рус-

скихъ государственныхъ началъ въ

чуя{дый имъ дотолѣ бытъ народа, объ-

единившихъ уже въ историческом!,

прошломъ разныя народностии со-

здавшихъ необъятноеотечествонаше.

Могучимъ иособникомъ въ дѣлѣ

упроченія и распространенія право-

славія и русской культуры въ краѣ

является правильно - организованная

православнаярусская школа.

По замѣчанію корресподента«Новаго

Времени», высказанномувъ 1896 году,

православныя школы въ Прибалтій-

скомъ краѣ до сихъ поръ являются

почти единственнымирусскими сель-

скими школами и преимущественно

окружены русской атмосферой.

Развитіе православія такимъ обра-

зомътѣсносвязаносъувеличеніемъ числа

православныхъ школъ. Съ увеличе-

ніемъ приходовъ Рижской епархіи (до

20Э) умножаетсяп числоправославныхъ
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школъ, представляіощихъ совмѣстно

ошіотъ русскойкультуры. По отчетуУчи-

лищнагоСовѣтаза 1898— 99 годъ, число

нравославныхъ школъ простираетсядо

488, изъ лихъ 213 приходскихъи 275-

вспомогательныхъ (школъ грамоты).

Учащихся въ школахъ было 18,090,

въ томъ яислѣ православныхъ 13,614,'

лютеранъ свыше 20% общаго числа

учениковъ. Между тѣцъ дѣйствующее

положеяіе объ уиравленіи православ-

ными школами 1870 года является

уже устарѣлымъ, несоотвѣтствующимъ

потребностямъ времени и требуетъ

реформы, о чемъ не разъ уже выска-

зывались архипастыриРижскіе. Въ то

время, какъ лютеране затрачиваютъ

десятки тысячъ на устройство только

школьныхъ зданій, православнаяшкола

можетъ расходовать на свои много-

стороннія нужды всего только 86 руб.

на школу изъ средствъ, отпускаемыхъ

по МинистерствуНароднагоПросвѣще-

нія и суммъ Святѣйшаго Сѵнода.

Разсчитывать'женамѣстныя средства

здѣсь по особому положенію русскаго

населенія невозможно. Введеніе по всей

Россіи наблюдателейцерковно-приход-

скихъ школъ заставляетъ думать о

необходимости учрежденія и здѣсь

особой школьной ипспекціи, причемъ,

нужно замѣтить, дажеУчилищныйСо-

вѣтъ не имѣетъ въ своемъ составѣ

особагоревизораправославпыхъшколъ,

вполнѣ освѣдомленнаго въ ходѣ учеб-

паго дѣла, а такжеи руководителя его.

Недостаточныйобразовательныйцензъ
учителейвспомогателышхъшколъ (въ

146 школахъ преподаютълица,окончив-
шая курсъ только приходскаго учи-

лища) ставитъна очередь настоятель-

ную нужду въ открытіи здѣсь школъ

второклассныхъ, разсадниковъ надле-

жаще подготовленпыхъ учителей. Во-

обще же, распространеніе на Прибал-

Тійскія губерпій общаго положенія объ

управленіи церковно-приходскимишко-

ламиустранивъуказанныенедостатки,

возбудило бы новую энергію дѣлате-

лей на нивѣ пароднаго просвѣщенія,

вызвало бы подъемъдуха среди духо-

венства, замѣчаемый во всей Имперіи.

Наряду съ ежедневными школами

особенножелательно открытіе въПри-

балтійскомъкраѣ русскихъвоскресныхъ

школъ, какъ валсное средство сближе-

нія народностейи способъ противо-

дѣйствія сектантству, инославнымъ л

иноплеменнымъвліяніямъ.

Священникъ А. Г—въ.

Освященіе церкви-школы въ осетинскомъ

аулѣ Ходъ, Терской области.

Въ дополненіе къ помѣщенной въ

№ 39 «Церковныхъ Вѣдомостей»крат-
кой замѣткѣ объ освященіи церкви-

школы въ осетинскомъаулѣ Ходъ,

сообщаемънѣкоторыя подробностиобъ

устройствѣ этой церкви-школы. Аулъ

Ходъ расположенъ въ 7 верстахъотъ

извѣстнаго въ Терской области Са-

донскаго рудника, на высотѣ 6200

футовъ надъ уровнемъ моря, на

уступѣ одной изъ скалъ, окруженной

почти со всѣхъ сторонъ еще болѣе

высокими скалами. Гранитныя, высоко

къ небесамъ подпимающіяся скалы

прорѣзываются грозно ревущими по-

токами, по берегамъкоторыхъ вслѣд-

ствіе неилодородія почвы незамѣчается

никакой почти растительности.Черезъ

потоки во многихъ мѣстахъ пере-

кинуты бревна, по которымъ частопри.-

ходится проѣзлсать какъ по мостамъ;

едва проходимыя тропинкиведутъ къ

аулу, повисшему какъ орлиное гнѣздо

на утесѣ. Въ это почти недоступное

далее лѣтомъ, а зимой совершенно

отрѣзанное отъ остального міра убѣ-

жище загнаны были осетины ихъ

врагамикабардинцами,по всей вѣро-

ятности, не позднѣе средины ХТІІІ-го
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столѣтія. Живя вдали отъ церкви, не

имѣя возможности по своей бѣдности

Застроить у себя церковь и содержать

священника, онирѣдко бывали набого-

служеніи въ Садонской церкви, къ

приходу коей были приписаны.Ходцы

мало-по-малу,какъ и всѣ горные право-

славные кавказцы, живущіе на мало-

доступныхъ высотахъ, забывали свои

христіанскія обязанности и въ' дей-

ствительностибыли скорѣе язычниками,

чѣмъ православными. Все, что молено

было сдѣлать при скѵдныхъ епархіаль-

ныхъ средствахъдля улучшенія рели-

гіозно-нравственнагосостоянія жйте-

лей аула Ходъ, предпринималосьду-

ховной властью. Время отъ времени

являлся сюда священникъ для пропо-

вѣди и требоисправленій, а въ 1897 г.

открыта была въ одной изъ саклей

аула, при помощи горно-промышлен-

наго дѣятеля Н. В. Фильковича, и

школа. Но всѣ эти мѣры оказывались

недостаточнымидля борьбы съ невѣ-

жествомъ, пріученія къ . исполненію

христіанскихъ обязанностейлюдей, въ

продолженіе -цѣлаго столѣтія жившихъ

вдали отъ церкви. Ощущалась крайняя

нужда въ постройкѣ здѣсь особой

церкви-школы съ открытіемъ при ней

прихода.

Горцо - промышленное общество

«Алагиръ», сосредоточившеесвою де-

ятельностьвъ Садонѣ, по предложенію

своего директора, Н. В. Фильковича,
рѣшило построить въ аулѣ Ходъ

.школу, а самъII. В, Фильковичъ насвои

личныя средства обѣщалъ устроить

церковь при школѣ въ молитвенное

воспоминаніе о въ Бозѣ почившемъ

Наслѣдникѣ Цесаревичѣ Георгіѣ Але-
ксандровичѣ.

Въ продолженіе одного года было

построено величественноедвухъэталс-

ное зданіе церкви-школы, съ обшир-

ной классной комнатой и при ней

церковью и съ прекраснымърѣзпымъ

иконостасомъи съ полной церковной

утварью. Освященіе этой церкви-шко-

лы происходило 11-го минувшаго сен-

тября, и было совершенопреосвящен-

нымъ Владиміромъ, епископомъВлади-

кавказскимъ, За литургіей и молеб-

номъ пѣлъ хоръ Александровскоймис-

сіонерской семинаріи по-осетински,

припѣвы-же молебнагоканонасвятому

великомученикуГеоргію пѣлъ весь во

множествѣ собравшійся народъ. По

окончаніи богослулеенія преосвящен-

ный часадва раздавалънародуобразки

съ изображеніемъ Божіей Матери н

святаго великомученика Георгія. По

окончаніи раздачи образковъ, рек-

торъ Александровской миссіонерской

духовной семинаріи поднесъг. Филь-

ковичу адресъ отъ Ардонскаго отдѣ-

ленія Владикавказскаго епархіальнаго

училищнаго совѣта, управляющаго цер-

ковными школами сѣверной Осетіи,

и провозгласилъ Николая Владиміро-

вича почетнымъ членомъ этого отдѣ-

ленія.

—<^8Ф—

10-го минувшаго сентября освя-

щенацерковь-школа во имя святителя

Ѳеогноста,митрополитаКіевскагои всея

Руси(пам.14марта),въ деревнѣДѵброві,

Судогодскаго уѣзда, Владимірской епар-

хіи. Церковь-школа въ деревнѣ Дубровѣ

сооружена въ память четырнадцати-

лѣтняго архипастырствана каѳедрѣ

Владимірской высокопреосвящеднаго

Ѳеошоста, іоднѣ митрополитаШеаскаго,

въ мѣстности, зараженнойрасколот,

по подпискѣ средидуховенстваВлади-

мірской епархіи. Эта подписка да®

1570 руб. 88 коп. Но главнымъжертво-

вателемъ явился Московский купецг

Ив. И. Торговцевъ, уролсенецъдеревни

Дубровы, бывшій до 15-лѣтняго возраста

самъ раскольникомъ. Онъ принялъ на

себя все дѣло строительства. По-
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стройка всего зданія съ внутренней
обстановкой его, исключая лѣсного

матеріала, отпущеннагобезплатно отъ
казны, стоила 13504 руб. 51 коп. Въ
скоромъ времени будетъ при церкви-

школѣ строиться домъ для прі-
ѣздовъ причта и для ноилежнаго

пріюта нѣкоторыхъ учениковъ. Въ
воскресные и праздничные дни въ

школѣ священниками совмѣстно съ

учителемъ будутъ вестись внѣбогослу-

лсебныя собесѣдованія и бесѣды съ

раскольниками.Строительобѣщалъ при-
слать въ школьную библіотеку всѣ учеб-
ники и учебныя пособія, а так-

же противораскольническія сочиненія.
24 сентября состоялось открытіе школы.

Собралось въ школу 97 мальчиковъ и

дѣвочекъ.

-♦-17 сентября совершено освя-

щеніе вновь устроеннаговъ г. Архан-
гельскѣ, на Соловедкомъ подворьѣ,

храма въ честь преподобныхъ Соло-
вецкихъ— Зосимы, Савватія и Германа.
Новоустроенный храмъ — трехглавый,
съ небольшою колокольнею надъ вхо-

домъ въ него,обращенноюкъ набереж-
ной рѣки Двины. Внутри храмъ до-

вольно номѣстительный и высокій. На
западной сторонѣ его устроены хоры

для помѣщенія пѣвчихъ и монашествую-

щей братіи нзъ живущихъ на по-

дворьѣ или пріѣзжающихъ изъ Ооло-
вецкаго монастыря. Стѣны и потолокъ

храма расписаныликами святыхъ и

священными изображениями событій
изъ жизни святыхъ угодниковъ Соло-
вецкихъ. Стѣнная живопись и иконы

въ иконостасѣ произведены монастыр-

скими иконописцами подъ наблюде-
ніемъ старосты иконописноймастер-
ской іеромонаха Флавіанаі Иконостасъ
дубовый рѣзной, весьма изящной ра-

боты. — дѣло Соловецкаго іеромонаха
Палладія. Вся живопись въ храмѣ и

своимъ содержаніемъ г и характеромъ

исполненія, переносить зрителя - бого-

мольца на Соловецкіе острова, въ

вѣковую обитель преподобныхъотцовъ
Зосимы, Савватія и Германа.Построеніе
храма на Архангельскомъ подворьѣ

монастыря было . предметомъ давниш-

нихъ желаній настоятелейСоловецкой
обители, и еще въ 1818 г. цослѣдо-

вало отъ высшаго духовнаго началь-

ства разрѣшеніе устроить храмъ, но

по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ
дѣло затянулось и осуществилосьлишь

по истеченіи 80-ти лѣтъ.

Преосвященный Антоній, епи-

скопъ Уфимскій, на отчетѣ Уфим-
скаго епархіальнаго училищнаго со-

вѣта о состояніи церковныхъ школъ

Уфимской епархіи за 1899 годъ ноло-,

жилъ слѣ дующую резолюцію: «Всѣмъ

послулшвшимъ школьному дѣлу въ

епархіи Болгіе благословеніе и благо-
дарность, особенно л;е— трудившимся

туне, начиная съ отца предсѣдателя;

крушшхъ жертвователей представить

къ наградамъиликъ благословенію Свя-
тѣйшаго Сѵнода, если они не пред-

ставлены. Отсутствіе школы въ нѣко-

торыхъ приходахъ признаноявленіемъ
нетерпимымъ. Ссылки причтовъ на

имѣющіяся въ сихъ приходахъ школы

другихъ вѣдомствъ не убѣдительны,

потому что одной школы мало на

2000 душъ, разсѳлившихся по нѣсколь-

кимъ деревнямъ. ІІрошу пастырейсихъ

приходовъусмотрѣть деревни,наиболѣе

удаленныя и нуждающіяся въ школахъ,

и порадѣть объ учрежденіи въ нихъ

школъ. Сдѣлать это всегда можетъ свя-

щенникъ, стяжавшій уваженіе народа,-

Съ будущаго года при разсмотрѣніи

наградныхъсписковъбудетъобращаемо
особое вниманіе на отношеніе при-

ставлениыхъ къ школьному дѣлу.

Сверхъ того, приходы,лишенныешколъ,
будутъ изучены по клировымъ вѣдомо-

стямъ и по картѣ, и тогда нѣкоторымъ

настоятолямъ ихъ придетсяобъяснять-

ся въ .качествѣ обвиняемыхъ въ нера-
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дѣніи по службѣ. Прошу отцовъ

настоятелейи принты спхъприходовъ

предупредить такое нежелательное

столкновеніе и явиться начинателями

святого дѣла просвѣщенія. которое но

особенной милости Божіей отдается

въ руки пастырейцеркви безъ домо-

гательствасъ ихъ стороны. Пренебре-

гать этимъдаромъПромыслаи милостію

русскихъЦарей значить пренебрегать

дѣломъ своего зваиія. Дальпѣйшее пре-

небрежетедуховными нуждаминарода

можетъ ввести насъвъ такое время,

когда никто и слушать насъне захо-

четъ; тогда потомки и преемники

теперешнихъ нерадивыхъ пастырей

будутъ проклинать ихъ за уклоненіе

отъ данныхъ имъдрагоцѣнныхъ полно-

мочій народнагопросвѣщенія. Надѣюсь,

что такія грустныя мысли болѣе вся-

кихъадминистративныхъпредостереже-

ній, угрозъ или наградъ внушатъ

нашимъпастырямъ усердіе къ основа-

нію школъ тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, и къ

внимательному, сердечному и ревно-

стному управленію существующими

церковными школами и таковому же

вліянію на школы свѣтскаго вѣдомства,

гдѣ доброму пастырю предоставлено

тоже не мало путейдля христіанскаго

просвѣщенія юношества».

Въ городѣ Орлѣ учрежденъцер-

ковно-археологическій комнтетъ. Ко-

митетъимѣетъ цѣлью изучать веще-

ственныеи письменныепамятникицер-

ковной старинывъ Орловской енархіи;

по мѣрѣ возможности, охранять таковые

отъ порчи или истребленія и при-

водить ихъ въ извѣстность чрезъ опи-

саніе, а также изучать мѣстные цер-

ковные обряды и религиозные обычаи

и вообще состояніе мѣстной епархіи,

для чего первѣйшимъ дѣломъ доллаю

быть описаніе церквей, приходовъ п

монастырейи условій ихъ быта. Со-

гласно указанной цѣли, ближайшею

8адачею комитетапоставленоустроеніе

церковнаго древне-хранилищадля сбе-

режения важнѣйшихъ памятниковъ и

документовъ. ІІомѣщеніе для этого

древне-хранилищаотведеновъ зданіяхъ

архіерейскаго дома.

28-го сентября сего года, по при-

глашенію преосвященнагоОрловскаго,

въ покои архіерейскаго дома собра-

лись представителиОрловскаго обще-

ства, какъ напримѣръ г. Орловскій

губернаторъ, извѣстный любитель и

знатокъ старины графъ Ріомаровскій,
начальникиучебныхъ заведеній и 20—

40 духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Въ

собраніи были избраны предсѣдатель

комитета, завѣдующій древнехрани-

лищемъ и делопроизводитель.Комнтетъ

уже имѣетъ солидный трудъ по изуче-

нію церковной старины Орловскаго

края— г. Пясецкаго, печатаемыйнынѣ

въ видѣ приложенія къ Епархіаль-

нымъ Вѣдомостямъ (около 1000 пе-

чати. страницъ),а по описанію церк-

вей, монастырейи учрежденій епархіи

нѣкоторыми лицамипо преждесделан-

ному его преосвяіценствомъпредложе-

нію уже исполнены описанія нѣкото-

рыхъ уѣздовъ Орловской епархіи.

СооОщенія изъ заграницы.

Драма Страстей Господнихъ въ Обер-
аимергау.

Съ своеобразнымъ проявленіемъ

религіозной жизни Запада знакомить

читателейвъ «Московскихъ Вѣдомо-

стяхъ» г.Анатолій Половцевъ. Извѣстно,

что въ средніе вѣка драматическія

воспроизведенія событій священной

исторіи на сценѣ были чрезвычайно

распространенывъ западнойЕвропѣ.

Церковь сперва поддерлшвала ихъ, а

потомъсталапреслѣдовать и запрещать.

Такъ называемыя «литургическія дей-
ства» были извѣстиы и у насъ на
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Руси, напримѣръ, «вверженіе трехъ

юношей въ пещь огненную», шествіе
на осляти и другія. Въ настоящее

время подобныя религіозныя драмы

почти всюду оставлены. Но сохранился

уголокъ, гдѣ онѣ еще имѣютъ мѣсто—

это въ Обераммергау — небольшомъ

селѣ; расположившемся среди Тпроль-
скихъ Альпъ. Здѣсь существуетъ театръ,

въ которомъ происходятъ знаменитыя

представленія Страсте'й Господнихъ.
Въ деревнѣ Обераммергау свирѣпство-

вала въ ЗО-хъ годахъ XYII вѣка силь-

ная чума. Когда она прекратилась,

жители дали обѣтъ исполнять каждыя

десять лѣтъ съ благоговѣніемъ Страсти
Господни. Первое представленіе со-

стоялось въ 1634 году. Съ тѣхъ поръ

община свято псполняетъ свой обѣтъ

и каждыя десять лѣтъ воспроизводитъ

древнюю мпстерію. Въ 1810 году Ба-
варское правительство попробовало было

запретить представленія въ Обераммер-
гау, но жители настояли на своемъ:

древняя привилегія была возобновлена
и съ тѣхъ поръ не нарушалась. Въ

нынѣшнемъ году въ Обераммергау такъ

же была исполнена мистерія Страстей
Господнихъ.
Стеченіе зрителей въ Обераммергау

на представленіе этой мистеріи было

громадное.

Поѣздъ за поѣздомъ привозилъ массу

нностранцевъ со всѣхъ концовъ свѣта.

Въ теченіе трехъ дней прибыло лишь

по желѣзной дорогѣ 16,200 человѣкъ.

Всѣ квартиры обитателей, до чердаковъ

включительно, отданы въ наймы. Кромѣ

того, переполнены всѣ гостинницы.

Большинство этихъ гостинницъ, кото-

рыя ничѣмъ не отличаются отъ обыва-

тельскихъ домовъ, арендуются только

на сезонъ представленій, продолжаю-

щійся съ 24 мая до 30 сентября. За-
тѣмъ, въ теченіе девяти мѣсяцевъ онѣ

остаются пустыми.

Зданіе театра представляетъ громад-

:мъ вѣдомостямъ 1719

ный вокзалъ, вдвое или втрое шире,

напримѣръ, Николаевскаго вокзала; съ

одной стороны, это зданіе закрыто, съ

другой -открыто и перерѣзывается во

всю ширину сценой. Снаружи зданіе

украшено распятіемъ и некоторыми,
написанными въ два тона, изображе-

ніями святыхъ. Внутри, ближе въ зад-

ней стѣнѣ, черезъ всю ширину свода

перекинута, какъ бы широкая живопис-

ная лента— арка съ двумя картинами:

одна изъ нихъ изображаешь монастырь

Эгаль близъ Обераммергау въ 1378 г.,

другая • первое представленіе драмы

Страстей Господнихъ въ 1634 году.

Картина эта напоминаетъ, что уже въ

теченіе 256 лѣтъ на этомъ самомъ мѣстѣ

простые крестьяне по своему славосло-

вятъ Господа. Зала быстро наполняется

публикой и, наконецъ, амфитеатръ пред-
ставляетъ сплошную гору человѣческихъ

головъ. Гора состоитъ изъ 4,200 зрите-

лей!!! Всѣхъ представленій 27, а съ по-

втореніямп на другой день, тоже пере-

полненными, достигнетъ 54, слѣдова-

тельно, всѣхъ зрителей перебываетъ до

240,000 человѣкъ!

Сцена раскинулась во всю ширину

громадной арки и нревосходитъ наши

обыкновенный сцены втрое или вчет-

веро. Въ глубинѣ этого сценическаго

поля расположена декорація, состоящая

изъ средняго зданія. съ фронтономъ и

двумя коринѳскими пилястрами по бо-

камъ. Съ каждой стороны къ среднему

зданію сцены примыкаетъ по аркѣ, въ

которыя виднѣются двѣ "улицы Іеруса-

лима, прекрасно написанныя въ декора-

тивномъ отношеніи. Рядомъ съ арками

стоятъ нѣсколько бокомъ по два пор-

тика. Эти два портика изображаютъ

условно: домъ Пилата, слѣваотъ зрителей,

идомъ первосвященника Анны справа.

Только средняя сцена покрыта кры-

шей (частью стеклянной). Всѣ осталь-

ныя сооруженія, равно какъ и вся

огромная авансцена, совершенно от-
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крыты. Въ ясную облачную погоду эхо

хорошо и эффектно. Но въ дождь

актерамъ приходится плохо, потому

что представленіе никогда не отмѣ-

няется, и большинство участвующихъ

промокаетъ до костей.

Все представленіе Страстей Господ-
нихъ распадается на двѣ болынія части:

1) прологъ и событія до предательства

Іуды включительно. Эта часть длится

съ 6 час. утра до половины 12-го-

2) Съ часу до пяти исполняется все

остальное. Мистерія расчленяется на

17 представленій (Yorstellungen) или

дѣйствъ. Это древнее русское выраже-

ніе подходитъ здѣсь болѣе всего. Каждое

дѣйство состоитъ изъ объяснительныхъ
стиховъ (пролога) и пѣнія хора; замѣ-

чательно, что все длиннѣйшее пред-

ставленіе идетъ совершенно безъ суф-

лера! Исполнители, за время подгото-

вительные годовъ, до того Сбиваются

съ изображаемыми ими лицами, что не

пропускаютъ ни одного слова изъ огром-

ныхъ, иногда, ролей!

Хоръ состоитъ изъ 35 мужчинъ и

женщинъ, одѣтыхъ въ бѣлыя, длин-

ныя подпоясанныя одѣянія, съ наки-

нутыми сверху цвѣтными плащами.

Въ самой срединѣ хора стоитъ высо-

кая фигура Пролога , вся въ бѣломъ,

съ большой золоченою діадемой на

головѣ и золоченымъ посохомъ въ рукѣ.

Всѣ 35 человѣкъ имѣютъ въ волосахъ

діадемы. Въ общемъ костюмы напоми-

наютъ древнегреческій покрой.

Въ теченіе продолжительнаго всту-

пительнаго пѣнія, хоръ два раза раз-

дѣлЯется на двѣ линіи, чтобы открыть

для зрителей среднюю сцену. Коле-

блющійся занавѣсъ раздвигается вправо

и влѣво и открываетъ живыя картины:

Изшанге изъ рая, а черезъ нѣсколысо

минутъ другую — Поклоненіе кресту.

Послѣ сего открывается первое «дѣй-

ство». Хоръ удалился. Декорація пред-

схавляѳтъ видъ Іерусалима. Далеко въ

глубинѣ сцены появляется среди огром-

ной массы дѣтей съ пальмовыми вѣі-

вями Христосъ на ослицѣ, кото-

рую ведетъ одинъ изъ учениковъ.

Христосъ въ сѣро-лиловомъ одѣяніи

съ малиновою накидкой черезъ лѣвое

плечо. Въ этомъ платьѣ онъ остается

все время. Лице исполнителя очень

красиво. Длинные шелковистые волосы

падаютъ на плечи, русая борода слегка

вьется. Лицо чрезвычайно напоминаегь

изображеніе Христа на разныхъ зна-

менитыхъ картинахъ. Это тѣмъ замі-

чательнѣе, что Обераммергаускіе испол-

нители никогда не гриммируются. За-

тѣмъ декорація представляетъ уже

преддверіе Іерусалимскаго храма со

столами продавцовъ и мѣнялъ. Хри-

стосъ входитъ въ храмъ. Происходить
изгнаніе продавцовъ, причемъ голуби,

вырвавшись изъ опрокинутыхъ клѣтокъ,

улетаютъ прямо на вольный воздухъ,

Какъ только задернулся занавѣсъ,

хоръ возвращается, говорится прологь

и поются объяснительные стихи къ

новой живой картинѣ, изображающей

продажу Іосифа братьями. Затѣмъ слѣ-

дуетъ ближайшее «дѣйство» (злоумы-
шленія синедріона).

Такимъ образомъ слѣдуютъ одно за

другимъ, постоянно смѣняясь 17 разы

прологъ, пѣніе, живыя картины и самыя

дѣйства. Длинные прологи и пѣніе от-

частинеобходимы для того, чтобы успѣіь

перемѣнить декораціи для живыхъ кар-

тинъ и дѣйствъ, но все-таки они слипи

комъ длинны и по временамъ утоми-

тельны. Музыка, сочиненная въ началѣ

нынѣшняго столѣтія, представляетъ

ораторію съ соло, дуэтами, хорами

въ общемъ довольно скучную, и лишь

изрѣдка красивую.

— Кажется, что они поютъ все одно

и то же, замѣтила одна русская слу-

шательница, довольно вѣрно характе-

ризуя однообразіе и утомительность

музыки.
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Многія изъ живыхъ картинъ, про-

образующихъ своими ветхозавѣтными

сюжетами послѣдующія дѣйства, поста-

влены чрезвычайно эффектно. Въ нѣ-

которыхъ изъ нихъ, какъ, напримѣръ,

«торжество Іосифа», «манна въ пу-

стынѣ», «мѣдный змѣй» и другія,

участвуютъ мнолсество дѣйствующихъ

лидъ и въ особенности много дѣтей,

иногда въ самыхъ трудныхъ иозахъ.

И никто рѣшительно не шелохнется,

хотя картина стоить иногда въ теченіе

нѣсколысо минутъ, пока поются объ-

яснительные стихи.

Какимъ образомъ дѣти такъ порази-

тельно выдрессированы, что никто не

дрогнетъ? спросилъ я хозяина своей

квартиры.

— О, у насъ на этотъ счетъ строго,

отвѣтилъ онъ.—Если ребенокъ шело-

хнется, то ему воспрещается участіе

въ ближайшемъ представленіи мистеріи,

а не то доходитъ и до колотушекъ.

Текстъ мистеріи, исполняемый въ по-

слѣднія десятилѣтія, сочиненъ въ пер-

вой половинѣ иынѣшняго столѣтія па-

теромъ Дайзенбергеромъ (род. 1799,

ум. 1883 г.). Древній текстъ былъ при-

знанъ неподходящимъ къ ■ новѣйшимъ

условіямъ. Діаволъ былъ исключенъ

изъ числа дѣйствующихъ лицъ и повѣ-

шеніе Іуды стало скрываться занавѣсью,

тогда какъ прежде воспроизводилось

въ подробностяхъ. Въ настоящее время

текстъ составляётъ книгу въ 161 стра-

ницу убористаго шрифта. Главный не-

достатокъ текста— страшное многосло-

віе, длинноты и повторенія. Евангель-

ски текстъ приводится цѣликомъ, но

къ нему прибавляется мнол^ество лиш-

вяго и повтореній одного и того лее.

Это замѣчается во многихъ сценахъ,

но въ особенности бросается въ глаза

въ роли Пилата, который повторяете

разъ десять на всякіе лады, что онъ

не считаетъХриста виновнымъ въ чемъ-

либо.

Мистерія исполняется только днемъ:

первая половина съ 8-ми до 12-ти,

вторая съ часу до 57 а часовъ. Глав^
ная причина заключается въ томъ, что

въ театрѣ никогда не имѣлось'и теперь

не имѣется никакихъ приспособленій

для искусствеинаго освѣщенія, нѣтъ на

рампы, ни лампъ въ • кулисахъ.

Большинство исполнителей играетъ

очень просто и съ увлеченіемъ, про-

никаясь вполнѣ ролью. Женскихъ ро-

лей немного, и онѣ сравнительно не

велики.

Изъ дѣйствъ, наиболѣе цѣлостное-

впечатлѣніе производить «Тайная ве-

черя». Исполнители расположены со-

вершенно такъ, какъ на извѣстной

фрескѣ Леонардо-де-Винчи, и вся сцена

производить впечатлѣніе, какъ будто-

знаменитая картина- ояшла передъ ва-

шими глазами. Во время довольно про-»

доллштельнаго омовенія ногъ, за сце-;

ной исполняется красивая вокальная

музыка. .

Большія массовый сцены:, передъ

домомъ Пилата и несеніе креста— не-

обыкновенно эффектны. Вставлены все-

возмолшые эпизоды, какъ, напримѣръ,

платокъ Вероники. На сцену выводятъ

Варавву, обоихъ разбойниковъ. и т. д.

Фигура Христа въ терновомъ вѣнцІ

съ пальмового вѣтвью и въ пурпуро-

вомъ плащѣ лщво напоминаетъ кар-

тину Гвидо Рени — «Се человѣкъ».

Сильное впечатлѣніе производить

дѣйство «Голгоѳа». Хоръ появляется

въ траурныхъ одѣяніяхъ, въ .бѣлыхъ

платьяхъ съ черными плащами и сере-

бряными діадемами. Въ монологѣ про-

лога упоминается о томъ, что гвозди

пронзаютъ руки и ноги Христа. Въ

эту минуту за задернутою занавѣсью

слышны сильные удары молота. Этому

дѣйствію не предшествуетъ лшвой

картины. Занавѣсъ раздвигается. На

двухъ высокихъ крестахъ привязаны

оба разбойника. Третій средній крестъі
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еще лежитъ, но Христосъ улге при-

гвожденъ къ нему. Крестъ поднимаютъ,

водружаютъ. Иллюзія распятія порази-

тельная. Приходить Марія съ женщи-

нами, Іоаннъ, всѣ остальные. Все про-

исходить по Евангелію. Здѣсь прибав-
леній мало. Въ моментъ смертиХриста
раздается громъ и сзади обрушивается

занавѣсь, скрывающая декорацію Іеруса-
лима и изображающая мрачныя облака.
Я все время не могу, говорить авторъ,

отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что передо

мною картина Перуджино или другого

стараго мастера, которая ожила какимъ-

то чудомъ. Но я долженъ сказать

по совѣсти, что впечатлѣніе отъ мис-

теріи было сильнѣе, чѣмъ отъ всѣхъ

картинъ вмѣстѣ взятыхъ. Въ залѣ мно-

гіе плачутъ. Словомъ, впечатлѣніе по-

трясающее, которое не передать ника-

кими словами.

Сообщенія о новыхъ книгахъ.

'Аа|лсгаху] ахоХооіКа хаі (Зіо? too ootou

-атро; yjjawv 'Ішяѵѵоо хои 'Ршооои тои

h Прохотсио ttjs Karoraooxt'as aoxrioavios.

'Еѵ К шѵатаѵігі ѵоитгоХе : . 1899. SsX.

o'-j-62. —Дѣсненное послѣдованіе и

житіе святаго отца нашего Іоанна Рус-
скаго, подвизавшагося въ ГІрокопіи Кап-

падокійскомъ. Константинополь. 1899.

Стр. IV 4-62.

Греческая православная церковь, въ

сонмѣ угодниковъ Вожіихъ, прослав-

ленныхъ исповѣданіемъ святой хри-

стіанской вѣры и истинными чудесами.

27 мая совершаетъ память святаго

отца нашего Іоанна Русскаго, подви-

завшагося въ Каппадокійскомъ, въ

Малой Азіи, селеніи Прокопіи, въ

первой половинѣ XYIII столѣтія.

Всікорѣ послѣ праведной кончины свя-

таго Іоанна, происшедшей въ 1730

году, неизвѣстнымъ церковнымъ авто-

ромъ было составлено во славу п

честь его богослулсебное пѣснопѣніе

(IlpoXofos, оеХ. у), которое потомъ

было дополнено законоучителемъ (!еро-

otSaoxaXos) Іосифомъ, родомъ изъ го-

родка Кермиры въ Каппадокіи, и

издано въ 1847 году въ Аѳинахъ его

благочестивыми согражданами, вмѣстѣ

съ краткимъ житіемъ святаго Іоанна,
написаннымъ па турецкомъ языкѣ. Это

изданіе было сдѣлано съ разрѣшенія

высшей церковной власти, какъ видно

изъ следующей, помѣщенной на книгѣ,

приписки: «По повелѣнію священн'аго

сѵнода Константинопольской, церкви и

съ согласія преосвящепнѣйшаго старца

нашего, митрополита Кесарійскаго
киръ-Паисія, разрѣшается воспѣвать

эту службу въ святыхъ церквахъ Про-
копія, селенія нашей богоспасаемой
епархіи. 1847 года, іюня 25-го. Леоп-

тій, епископъ Назіанза, о семъ объяв-

ляетъ». Въ недавнее время іеромонахъ

Діонисій, родомъ изъ ІІрокопія, со-

ставилъ болѣе подробное повѣствова-

ніе о жизни, дѣяніяхъ и чудесахъ

святаго Іоанна, которое напечатано въ

первомъ томѣ «Церковной исторіи

Каппадокіи», изданномъ въ Аѳинахъ

въ 1885 году Анастасіемъ Левидомъ.
Отсюда лштіе перепечатано, въ сокра-

щенномъ видѣ, въ новѣйшей и пол-

ной греческой Четьи-Минеѣ Констан-

тина Дукакиса (Msyas Suvaljapiarijc,

xo|jlos 6, asX.411 —416. 'Ev 'АЦтс.
1893). 15 августа 1898 года въ Про-

копіи состоялось освященіе вновь

устроеннаго въ честь святаго Іоанна

Русскаго храма, совершенное, съ раз-

рѣшенія вселенскаго патріарха Кон-

стантина Пятаго и его священнаго

сгпода, Кесарійскнмъ митрополитомъ

киръ-Іоанномъ. Это дало иоводъ епи-

тропіи Прокопійскаго храма вновь

издать въ свѣтъ лштіе и службу свя-

таго Іоанна, причемъ то и другое

предварительно было исправлено глав-
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вымъ хартофилаксомъ великой Хри-
стовой церкви, извѣстнымъ' ученымъ

Мануиломъ Гедеономъ. Издані> отпе-

чатано въ Константинопольской патрі-
аршей типографіи, на средства братьевъ-

купцовъ Иліадисовъ, родомъ изъ ІІро-
копія, и состоитъ изъ церковно-бого-
служебнаго чинопослѣдованія въ честь

святаго и его лштія.

■ Житіе святаго Іоанна (стр. 31—54)
повѣствуетъ, что онъ родился въ концѣ

XVII вѣка въ Малороссіи, отъ роди-

телей православныхъ и благочести-

выхъ, которые воспитали его въ стро-

гихъ правилахъ истинной вѣры и нрав-

ственности. С*ь дѣтства возлюбивъ Го-

спода Бога и Его святую Церковь

болѣе всего, Іоаннъ и въ юности за-

ботился лишь о томъ, чтобы испол-

нять заповѣди Его и благоугождать

Ему. Возмулсавъ, онъ поступилъ въ

военную службу и состоялъ простымъ

воиномъ въ войскахъ императора Пе-
тра Великаго. Когда открылась война

русскихъ съ турками (разумѣется,

вѣроятно, Прутскій походъ 1711 года),

Іоаннъ принималъ участіе въ воен-

номъ походѣ, но вмѣстѣ съ другими

воинами попалъ въ плѣпъ и былъ

отвезенъ въ Малую Азію, въ селеніе

Прокопіонъ (по-турецки Уркюпъ), гдѣ

сдѣлался рабомъ одного изъ военачаль-

никовъ турецкой конницы. Здѣсъ

Іоанна, вмѣстѣ съ другими нлѣнни-

ками, стали склонять къ измѣнѣ право-

славной вѣрѣ и къ переходу въ му-

сульманство. Многіе отказались отъ

вѣры отцевъ, частью вслѣдствіе угрозъ

й мученій, частью изъ привязанности

къ благамъ міра, но Іоаннъ остался

твердъ и непреклоненъ въ своихъ ре-

лигіозно - нравственныхъ убѣжденіяхъ,

открыто исповѣдалъ Христа и рѣши-

тельно отказался измѣнить православ-

ной вѣрѣ. Искренняя и проникнутая

глубокою убѣжденпостыо рѣчь Іоашіа !
въ защиту своей вѣры, его кротость I

и смиреніе, цѣломудріе и добросовѣст-

ное исполненіе обязанностей склонили

гнѣвъ его господина на милость и по-

будили его оставить плѣнника въ по-

коѣ относительно его вѣры и даже

оказывать ему уваженіе. Іоаннъ сдѣ-

ланъ былъ конюхомъ и часто сопро-

вождалъ своего господина въ различ-

ныхъ иоѣздкахъ. Въ то же время онъ

усердно предался подвигамъ: молился

по цѣлымъ ночамъ, терпѣливо пере-

носилъ обиды и оскорбленія отъ сво-

ихъ враговъ и служилъ имъ, посѣ-

іцалъ тайно сосѣдній храмъ во имя

великомученика Георгія, каждую суб-

боту пріобщался святыхъ Таинъ, по-

могалъ больнымъ и бѣднымъ и т. и.

Послѣ продолжителыіыхъ и многотруд-

ныхъ подвиговъ, Іоаннъ впалъ въ опас-

ную болѣзнь и, почувствовавъ прибли-

лсеніе смерти, просилъ одного изъ свя-

щенниковъ селенія напутствовать его

въ лсизнь вѣчную. Этотъ, боясь идти

со святыми Тайнами въ домъ турец-

каго военачальника, вложилъ святое

причастіе въ яблоко, которое и пере-

далъ святому Іоанну. Прославляя Бога

за его благодѣянія, Іоаннъ скончался

27 мая 1730 года. Его господинъ,

узнавъ о смерти своего вѣрнаго раба,

разрѣшилъ христіанамъ похоронить

его на христіанскомъ кладбищѣ. Че-

резъ три съ половиною года послѣ

кончины святаго Іоанна, одному изъ

мѣстныхъ священниковъ во снѣ было

открыто о нетлѣнномъ почиваніи его

святыхъ мощей, которыя потомъ и

были перенесены въ храмъ велико-

мученика Георгія. Здѣсь отъ святыхъ

мощей исповѣдника совершались мно-

гія чудеса, о которыхъ подробно и

разсказывается въ житіи. Они при-

влекаюсь на иоклоненіе святому испо-

вѣднику не только богомольцевъ изъ

христіанъ, но и турокъ, у которыхъ

опъ извѣстенъ нодъ пменемъ Іоанпа-

плѣиника.— Что касается службы свя-
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тому Іоанну, -помѣщенной въ разсма-

триваеыой брошюрѣ .(стр. 5 — 30), то

она состоять изъ пѣснопѣній на вели-

кую вечерню, литію ыі утреню. Тро-
парь праздника читается такъ: «Отъ
земли Призвавшій тебя въ небесныя
обители сохраняете и . послѣ смер-

ти нетлѣннымъ тѣло твое, святый;

ты, какъ плѣнникъ, был® нриведенъ

въ Азію, гдѣ и уподобился Христу;
посему моли Его о спасеніи душъ на-

шихъ». Кондакъ: «Нынѣ інастало по-

миновеніе славныхъ нодвиговъ твоихъ,

святый отче, веселящее души благо-

честивыхъ, съ вѣрой чтугцихъ тебя,

Іоанне». Въ концѣ брошюры (стр-
55—62) помѣщенъ канонъ параклисиса

(хаѵшѵ тсарахХтрхо?) святому. Іоанну

Русскому, составленный монахомъ

Даніиломъ, а въ началѣ находится -его

изображеніе, съ надписью: «Святый
Іоаннъ Русскій, новоявленный ч-удо-

творецъ и исповѣдникъ».

Разсмотрѣнная греческая брошюра
важна въ томъ отношеніи, что сооб-

щаете намъ свѣдѣнія о святомъ грече-

ской: православной церкви, о которомъ

совсѣмъ не знаетъ церковь русская.-

О святомъ. Іоаннѣ Русскомъ нѣтъ упо-

минаній даже въ «Полномъ мѣсяце-

словѣ Востока» архіепископа Влади-
мірскаго Сергія. Мелсду тѣмъ пись-

меаныя извѣстія объ Іоаннѣ исповѣд-

никѣ.и чудотворцѣ появились на Вое-.

токѣ вскорѣ послѣ его праведной

кончины, а служба ему была написана

въ серединѣ текущаго столѣтія. Но
несомнѣнно то, что въ лицѣ святаго

Іоанна Русскаго, родившагося и про-

ведшаго первую половину своей зем-

ной, жизни въ нашемъ отечествѣ, про-

славленнаго же подвигомъ исповѣда-

нія истинной вѣры и чудесами въ

предѣлахъ Констанхинопольскаго па-

триархата, мы имѣемъ новаго свидѣ-

теля духовнаго союза и единомыслія,

между церквами Греческой и Россій-
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ской, поваго молитвенника и ходатая

предъ Богомъ за православный народа

греческій и русскій.

И. В—скій.

Н. П. Гиляровъ - Платоновъ. Сборникъ
сочиненій. Томъ I. LX+478 стр. in 8°.
Москва 1899. Томъ II. 526 стр. in 8°,

Москва 1900. Изданіе К. П. Побѣдо-

носцева. Цѣна за оба тома 4 руб. •

Въ двухъ лежащихъ предъ нами

болыпихъ томахъ, съ превосходнымъ

изяществомъ изданныхъ, заключено

почти все драгоцѣнное 'духовно-лите-

ратурное наслѣдіе замѣчательнаго мысли-

теля публициста Н. П. Гилярова-Пла-
тонова (-ИЗ октября 1887 г.), кромѣ

его автобіографическихъ воспоминаній,

вышѳдшихъ въ двухъ томахъ въ Москвѣ

въ 1886 — 1887 г. отдѣльнымъ изда-

ніемъ подъ особымъ заглавіемъ: « Щ

пережитого» и множества передовыхъ

статей, писанныхъ для его газеты

« Современный Извѣстія ». Настоящій
сборникъ изданъ на иждивеніе одного

изъ немногихъ усердныхъ почитателей

и друзей Гилярова-Платонова, которые

дорожили его иисаніями, умѣли цѣнить

ихъ серьезную, непреходящую сторону.

Цѣль изданія — литературное извлечете

изъ «мрака забвенія» замѣчательныхъ

произведеній этого самостоятельнаго и

творческаго русскаго ума, Немного
было у насъ такихъ всесторонне-про-

свѣщенныхъ, «совѣстливыхъ умовъ»,

немного мыслителей, которые бы

заслуживали такого тщательнаго изу-

ченія, какъ Гиляровъ - Платоновъ,
которые сосредоточивали бы въ себѣ

и въ своихъ твореніяхъ столько

духовнаго богатства, столько настоящей
учености, глубокомыслія и проникно-

венія въ духъ истинно-русской жизни,

какъ онъ. Въ наше время всяческаго

шатанія принциповъ, мнѣній и людей,

ПР ИБА В ЛЕНИЯ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ В ѢДОМОСТЯМЪ
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живое, искренне-убѣдительное, пламен-

ное слово чистаго сердцемъ самобыт-
наго православно-русскаго мыслителя-

публициста особенно необходимо,
особенно важно. Такое слово способно
разсѣять ту «культурно-литературную

мглу», которая въ современной печати

все болѣе и болѣе распространяется

беспринципными, «теплохладными» пи-

сателями - публицистами, безъ умолку

говорящими о чемъ угодно, даже о

совершенно неизвѣстныхъ имъ предме-

тахъ. Такое слово не только вызываетъ

къ себѣ литературное довѣріе и инте-

ресу но и внушаетъ глубокое почте-

ніе.
Вотъ краткое оглавленіе сочиненій

Гилярова - Платонова, вошедшихъ въ

разсматриваемый сборникъ. Послѣ всту-

пительнаго біографическаго очерка,

составленная княземъ Н. В. Шахов-
скимъ, идутъ въ 1 т. слѣд. статьи:

О папѣ Формозѣ и латинскомъ персто-

сложеніи (2 статьи въ обличеніе расколь-

ническаго старообрядства), Семейная
хроника и воспоминанія С. Аксакова
(худолсественно-критическая статья къ

оцѣнкѣ умѣнья чувствовать и разумѣть

прекрасное), Сказаніе о странствіи и

иутёшествіи по Россіи, Молдавіи, Тур-
щи и Святой Землѣ постршкенника

святыя горы Аѳонскія, инока Парѳе-

нія (разборъ этой книги съ цѣлью

показать культурные пути обраще-
нія раскольниковъ въ лоно право-

славной церкви), Новыя объясненія по

старому вопросу (о народности въ

наукѣ и государственной жизни),
Нѣсколько словъ о механическихъ

способахъ въ изслѣдованіи исторіи,

Изъ письма въ одну редакцію (о духо-

венствѣ), Исторія Русской церкви Мака-
рія, епископа Винницкаго (критическій
разборъ), Современныя идеи право-

славны-ли? (полемическая оцѣнка съ

точки зрѣнія православія вопроса объ

уничтолсеніи крѣпостного права, объ

усовершенствованіи промышленности и

литературнаго вопроса), Раціоналисти-
ческое движеніе философіи новыхъ

временъ (философ. - историч. очеркъ),

Онтологія Гегеля, О новой повѣсти

г-жи Кохановской: «Изъ провинціаль-

ной галлереи портретовъ», Библіо-
графическая замѣтка на статью А. Н.

Муравьева: «Обличеніе на книгу: о

воамолсномъ соединеніи церкви россій^

ской съ западною». Содерлсаніе 2 тома:

Личное и общественное, о судьбѣ

убѣжденій (по поводу смерти Хомя-
кова), Письмо къ Ю. Ѳ. Самарину о

терминологии Хомякова, Замѣтка по

поводу статьи г. Чистовича объ Арсе-
ніи Маціевичѣ, По поводу будущаго

суда присялсныхъ, Работа и трудъ, О
первоначальномъ народномъ обученіи
(вопросъ о сельскихъ учителяхъ), Про-
грамма для составленія исторіи мини-

стерства народнаго просвѣщенія, О над-

писи на антиминсахъ, Откуда нигилизмъ

(отъ предразсудковъ и злой воли), Логика
раскола (объективно - научная оцѣнка

вопроса о расколѣ внѣ полемиче-

скихъ цѣлей), Экскурсія въ русскую

грамматику, Урѣзанный докумеНтъ

(отрывокъ изъ восноминаній), Письмо
къ С. А. Юрьеву объ исповѣди графа
Л. Н. Толстого, Возролсденіе общества
любителей россійской словесности въ

1858 г., Основныя начала экономіи и

Поминальныя статьи.

Уже одинъ этотъ перечень темъ, за-

тронутыхъ и талантливо разработан-
ныхъ авторомъ, ярко свидѣтельствуетъ

о его широкомъ и глубокомъ научно-

философскомъ и литературномъ обра-
зованіи. Тутъ и вопросы философскіе,
и богословскіе, и критическаго содер-

жанія. Тутъ культурная исторія, и

изящная словесность, и филологія, и

политическая экономія, и юриспруден-

ція, и педагогика, и публицистика. И
все это кровно близкіе, глубоко-проду-
манные, сердцемъ прочувствованные и
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согрѣтые вопросы. Охраненіе и утвер-

жденіе во всей чистотѣ и святости

національно-культурныхъ нравославно-

русскихъ идеаловъ и идей— вотъ жиз-

ненная задача, къ которой плано-

мѣрно двигалась и въ которой вопло

щалась проникновенная ученая мысль

Гилярова-Платонова. Этимъ въ доста

точной степени объясняется система

тическій подборъ и самое распредѣле-

ніе общественно-бытовыхъ вопросовъ

нашего автора, а также его строгое

обличеніе тѣхъ писателей, которые

«неумовенными руками», съ мелкими

и своекорыстными интересами, брались

за- философско-научпую разработку и

тенденціозную оцѣнку чистыхъ и вы-

сокихъ источниковъ и культурпыхъ

основъ православно-русскаго, церковно-

народнаго міросозерцанія. Прекрасный

языкъ, ясная и точно опредѣленная

мысль-, безукоризненная чистота ума

его, неотразимо благородное сердце,

которое даетъ себя чувствовать въ каж-

дой строчкѣ, въ каждомъ его слово-

оборой, возвышенный и благородный

строй своеобразныхъ, объективно-без-

пристрастныхъ воззрѣній, — все это

илѣняетъ, восхищаетъ, умиляетъ чита-

теля, все возбуждаетъ охоту къ мысли-

тельной здравой самодѣятельности, все

увлекаетъ волю. Любовь— вотъ первое

и послѣднее начало бытія и знанія, къ

которому сводились всѣ убѣжденія

Гилярова-Платонова. Въ любви онъ

иризнавалъ не только высшій прин-

цинъ дѣятельности въ нрактическомъ

смыслѣ, но и высшее начало знанія,

единственно - твердое, непоколебимое

обезпеченіе истины. Къ любви онъ

обращается за утѣшеніемъ, какъ и за

укоризнами, въ любви же указываешь

цѣль общественной дѣятельности. Лю-

бовь — его высшій подвигъ. какъ и выс-

шая радость; это— высшая сила его, это

все у него. Вотъ почему трудно найти

болѣе увлекательное чтеніе, какъ превос-

ходныя творепія Гилярова-Платонова,
И мы, не обинуясь, высказываемъ, въза-

ключеніе настоящей библіографическоц
замѣтки, свое пожелапіе видѣть каж-

даго мыслящаго православно-русскаго

человѣка читателемъ и почптателеыъ

этого, безспорно, выдающагося писа-

теля, мыслителя-публициста.

Священникъ Іоаннъ Филёвскій.

Отвѣты Реданціг.
Діакону Л— екаю собора П. О—скому. 1) Пра-

во на иозмѣщеніе 5 °/ 0 налога предоставлено

всѣыъ церковнымъ и прпчтовымъ капиталам!

съ 1-го іюля 1885 года. 2) Младенцевъ самаго

раппяго возраста не принято причащать за

преждеосвящениого лптургісю. 3) При собор-
номъ служсніи, нредъ чтеніемь Евангелія, вто-

рой іерей подаетъ Евангеліе діакону, который

подносить его для цѣлованія предстоятелю,

стоящему на Горнемъ мѣстѣ, н затѣмъ пдетъ

съ Евангеліемъ на солею (Пособіе къ нзученію

устава Богослуженія Православной церкви,

протоіерея Никольскаго, пзд. 5-е, 1894 года

стр. 464).
Свлш. церкви с. П., X — ской епархш ,

А. К—му. 1) Если объ умершемъ есть офн-

ціалыіое увѣдомленіе, что смерть послѣдовала

отъ самоубійства, и при этомъ не означено,

что оно совершено въ безуміп пли сумасше-

ствііг, то нельзя похоронить тѣло по христіан-

скому обряду; что-же касается церковпаго

помнновенія усоппіаго, то таковое допускается.

2) Объ очисткѣ церковнаго погоста должно

заявить мѣстнымъ властямъ. 3) Къ пріобрѣте,-

нію вами участка земли отъ крестьянина, ко.

торый имѣетъ на этотъ участокъ право полной

собственности впѣ всякпхъ условій и обяза-

тельствъ къ своему сельскому обществу, нре-

пятствій не можетъ быть.
Прихожан амъ Телеханской церкви, Пинскаю

уѣзда. Во время литургш звонъ въ одипъ

колоколъ начинается при словахъ пѣснопѣпіл:

«Достойно н праведно есть поклонятпея Отцу
н Сыну и Святому Духу» и бываетъ до пѣпія

«Достойно есть яко во истину блажити Тя,
Богородицу» (Пособіе къ нвучепію Устава

Богослужепія Православной церкви, прото-

іерея Никольскаго, пзд. 5-е, 1894 г. стр. 37).
Свлш. церкви с. О., Т — ской епархіи, В. С—ву.

1) Въ сплу § 3-го Высочайше утверждеппаю

2-го августа 1864 г. иоложенія предсѣдатель
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лриходскаго попечительства избирается изъ

лщъ, пользующихся общішъ довѣріемъ прп-

хожапъ, не исключая и мѣстнаго священника,

который, состоя пепреыѣпішмъ члепомъ по-

лститсльства, въ случаѣ отсутствія председа-

теля онато (которому одному только прпсво-

іівается звапіе попечителя прихода), председа-
тельствуем въ попечительстве, — хотя текста

этого § и не воспрещаетъ избраніе попечите-

лоыъ діакона, но такъ какъ пзданіе этого поло-

жспія состоялось тогда, когда вопросъ объ
умевьшеніи числа штатныхъ члеповъ причта

исключеиіемъ нзъ опаго діаконовъ быль уже

подготовленъ, п принимая въ соображепіе не-

удобство отношепіи діакона, въ случаѣ избра-
иія его попечптелемъ прихода, къ своему свя-

щепннку, его непосредственному начальнику,

слѣдуетъ признать, что выборъ въ председа-
тели прнходскаго попечительства діакона не

должеиъ-бы быть допускаемъ. 2) Разрѣшеніе

того или другого ремоита по церкви зависнтъ

отъ усмотрѣнія епархіальнаго начальства,

которое, въ сплу 50 ст. Уст. Дух. Копе., паблго"
даетъ, чтобы «вообще соблюдаемо было досто

пнетво и прпличіе въ архнтектурпомъ отноше]
піи, съ сохрапепіемъ предпочтительно Визап.

тіискаго стиля >.

Въ библиотеку Редакціи поступили слѣдую-

щія книги и брошюры:

Вшгьгельмъ Рошеръ, проф. полит, экономіи

въ Лейпцитѣ. Система прнзрѣнія бѣдныхъ u

мЬроиріятій протпвь бѣдности. Перевелъ съ

нѣмецкаго К. А. х Іемена. Черкасы. 1899 г

Ц'Ьна 1 руб. 75 коп., съ пересылкою 1 р. 90 к

Адресъ: Черкасы, Кіевск. губ. К. А. Чеменѣ'

Дубасовская Л» 2.

Висеаріонъ, іеродіаконъ. — Вопросъ о воз"
ножномъ вліяніп мусульманъ — инородцевъ съ

кореннымъ населеніемъ Русской Имперін
Москва. 1900 г. Изд. 2-е.

Изъ загробнаго міра. Свидетельства умер,

шихъ и откровенія о загробной участи люден,

по Четьи-Мннеямъ святителя Димптрія Ро-

стовскаго. Священника Николая Русанова,
Еаконоучителя Вольскаго реальнаго училища,

Саратовской губ.— Вольскъ. 1900 г. Цѣна 40 к.

Генри Джорджъ. — Синтетическая фило-
софія Герберта Спенсера. Критическій очеркъ-

Переводъ съ англійскаго С. Д. Николаева,
Москва. 1900 г. Цѣна 20 коп.

Гіацинтовъ Н,— О неріодахъ. Темы п планы

Для пнсьменныхъ работъ по русскому языку.

Пособіе для духовныхъ училищъ. Изд. 4-е.

Зарайскъ. 1900 г. Цѣпа 30 коіг. Продается въ

магазішахъ Петербурга, Москвы и Одессы.

Изданія II. П. Сойкіша. — Дешевая библіо-
тека Русскаго Паломника. Наши единоверцы,

пхъ страна, государственный строй и входящія

въ составъ государства племена. Саб. Стремян-
ная 12. Ц-Ьна 25 коіг.

— Его -же. — Сестры Фабіолы. Повѣсть нзъ

псторіи гопепія па хрпстіанъ. Ц-Ьна 25 коп.

— Его-ясе. — Святыші земли русской, съ опи-

сапіемъ жизпп и подвиговъ святыхъ, и зиаме-

пій, бывшихъ отъ чудотворныхъ ПКОІІЪ-

Цѣна 25 коп.

Его же. Сушепіе фруктовъ на солнцѣ н при-

готовленіе изюма. Ѳ. Крышгофовнчъ. 1900 г.

Ц-Іша 50 коп.

Лѳбедевъ Василій. — Иконописные труды

преподобнаго Діоаисія Глушпдкаго чудотворца

Вологда. 1900 г.

Перовъ Ив.— Руководство къ обличительному
богословію, составленное применительно къ

семинарской программе. Изд. 5-е, исправленное

и дополненное. Рязань. 1900 г. Ц. 1 руб. съ

пересылкой. Адресъ: Рязань. Инспектору семп-

наріи И. Перову.

Праздничный дооугъ. Назидательное чте-

те въ народной семье и для добрыхъ детей.
Самара. 1899 г. Цепа 30 коп. Издапіе свящ.

A. А. Тресвятскаго въ г. Самаре.

Поселянинъ Е. Русскіе подвижники ХІХ-го
века. Историко - біографическіе очерки. Вь

2-хъ частяхъ. Изданіе П. П. Сойкіша. Цена
75 коп.

«Россія«. Полное географическое ошісаніе
нашего отечества. Подъ общимъ руководствомъ

П. П, Семенова, вице-председателя Император"
скаго Русскаго Географнческаго Общества п

B. И. Ламанскаго, председателя отделенія
этнографіи Императорскаго Русскаго Геогра-
фнческаго Общества, подъ редакціей В. П.
Семенова. Т. III. Озерная область. Изд. А. Ф.
Девріена. Спб. Васильевскій остр., Румянцев-
ская пл. соб. д., цена 1 р. 90 коп., въ мягкой
папке 2 р. 15 коп.

Тихомировъ И. — Расколт. въ пределахъ

Калужской епархііі. Прошлое н настоящее

местнаго раскола. Калуга. 1900 г. Ц. 1 р.

Тресвятскій Д. Д. свящ.— Сборникъ, заклю-
чавший въ себѣ годичныйкругъ поученій, при-

менительныхъ къ быту н пошшанію простого

народа. Самара. 1900 г. Цена 1 руб. 50 коп.

Адресъ: г. Самара.

Троидкій. Д.— Руководство къ нзученію те-

оріи словесности съ прпложеніемъ образцов®.
Курсъ средннхъ учебныхъ заведеній. Пенза.
1900 г. Цена 80 коп. съ пересылкой. Адресъ;
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Г. Пенза, преподавателю духовной семинарін
А. Троицкому.
Провѣтриваніе и отопленіе классныхь ком-

натъ и соблюдете чистоты въ школьныхъ по-

мѣіценіяхъ. С іі б. 1900 г.

К п ц г іг, п о с т у п If в hi і я в ъ б и б л і о-

теку Редакдін, пз.ъ оной' не про-

даются, а равно не принимается

з а к а з о в ъ но высылкѣ книгъ, о it о т о-

рыхъ сообщаются отзывы на стра-

ниц а х ъ <Ц е р к. В ѣ д.» и печатаются

объявленія. Книги р елигіозно-нрав-

ственнаго содержанія можно выпи-

сывать изъ С у н о д а л ьны х т.' кн и ж-

ныхълавокъ и изъ магазина И. Л.

Тузова(Спб., Гостпный дворъ, 45 >

ОБЪЯІІВЛІЕІЕ-ИЯІ.

Отъ Владивостокской дух. коше.

симъ объявляется, что въ оную 31 января 1900

вступило прошеиіе я;ены* мъщанппа города Нико-

лаевска па ръкъ АмурЪ Нелагеп Сѵмеоновой Вислав-

ской, урожденной Ушаковой, жительствующей въ

городѣ Владивосток^ Приморской области, о растор-

женіи брака ея съ безвъетно отсутствующи мъ мужемъ

Василіемъ Игпатьепымъ Внславскпмъ, вЪпчаннаго

причтомъ Градо-Владивостокской Успенской перквн,

18 апрЪля 1876 года. По заявлепію просительницы

Пелагеи Сѵмеоновой Впславской, безвъетное отсут-

ствіе ея супруга Васплія Игнатьева Впславскаго нача-

лось изъ гор. Владивостока, съ 1882 года. Сплою

сего объявленія всъ мЪста и лица, могущія имѣть

свъдънія о пребыв аніи безвѣстно отсутствующим

Василія Игнатьева Ііиславскаго, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Владивостокскую ду-

ховную консисторііо.

Отъ ВДоронсжской дух. консист.

симъ объявляется, что въ оную 2С іюня 1900 г.

вступило прошеніе крестьянки Нелагіи Семеновой

Тарабановской, лсптельствующей въ хуторъ Поп'ас-

номъ, Николаевской волости, Валуйскаго .уѣзда, о

расторжении брака ея съ безвѣстно отсутствующнмъ

ея мужемъ Петроміі Андреевым!, Тарабановскнмъ,
вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церкви слободы

Николаевки, Валуйскаго уѣзда, Воронежской губерніи,

І4 января 1885 года. По заявленію просительницы

Тарабановской, безвъетное отсутствіе мужа ея нача-

лось въ агірълѣ мъсяцъ 1891 года изъ хутора Попас-

наго, Валуйскаго уъзда, Воронежской губерніи. Сплою

Сего объявленія всъ мѣста п лица, могущія имѣть

свъдъпія о пребываніи безвіьстно отсутствующим

крестьянина Петра Андреева Тараканова, обязы-

ваются немедленно доставить оныя въ Воронежскую

духовную конснсторію.

Отъ lSopoKie ;KCKou дух. консіісторівв
симъ объявляется, что въ оную 11 августа 1900

года вступило прошеніе жены ратника изъ запаспыхъ

нижнихъ чиновъ Анастасін Григорьевой Барышовой,

жительствующей въ сельцъ Киселевкъ, Борисовской

волости, Валуйсйаго уъзда, Воронежской губерніп, о

расторженіп брака ея съ безвѣстио отсутствую щи мъ

мужемъ ея запаснымъ иижипмъ чиномъ Василіемъ

Косьминымъ Барышовымъ, происходящимъ изъ кре-

стьянъ пазваннаго сельца Киселева, вѣпчаннаго

причтомъ Благовещенской церкви слободы Борисовки,

того же Валуйскаго уъзда, 22 октября 1879 года. По

заявленцр, просительницы Барышовой, безвѣстно$

отсутствіе ея мужа началось съ весны 1890 года пзъ

сельца Киселевки. Силою сего объявленія всѣ мѣста

и лица, могущія имъть свьдѣнія о пребыв аніи бе,]-

вѣстно отсутствующим Васи.ип Косьмина Бары-

шов а, обязываются немедленно доставить оныя въ

Воронежскую духовную консрсторію.

Отъ ІВоровгсжской дух. консисторіц
симъ объявляется, что въ оную 10 мая 1900 г

вступило прошепіе крестьянина Васплія Григорьева

Асоскова, жнтг.іьствующаго въ сел® ІІоворшгв, Ново-

хоперскаго уъзда, о расторженіп брака его съ без-

вестно отсутствующею его нсеною Евдокіею Цвапо-

вою Асосковой, въпчаннаго причтомъ Христорожд!-

ственскоіі церкви села Поворппа, Новохоперскаи
уъзда, Воронежской губериіи, 2 ноября 1888 года. По

заявлснію просителя Асоскова, безвъетное отсутствіе

его жены пачалось съ 8 августа 1895 года пзъ села

Поворина, Новохоиерскаго уъзда, Воронежской губер-

ніп. Сплою сего объявлепід вгв мЪста и лица, могт-

щія пміѵгь свъдѣпіп о прсбиваніи безвѣстно отсут.

стаующей крестьянки Евдокіи Ивановой Асосковой,

обязываются немедленно доставить оныя въ Воро-

нежскую духовную конспсторію.

Отъ Вятской духонн. консіісторіп
симъ объявляется, что въ оную 3 января 1900

года вступило прошеніе крестьянки Котельнпческаго
уъзда, Сорвпжской вол., деревни Евсинскоіі Анны-

по родному отцу Матвт.ѳвой, а по воспитателю Ва-

сильевой-Новпковой, жительствующей въ назваппоіі

деревпъ, о расторженіп брака ел съ мужемъ Николаем,

Павловымъ Новиковымъ,. въпчаннаго причтомъ

церкви села Сорвпжскаго, і Феврали 1862 годэ. Но

эаявленію просительницы, безвъетное отсутствіе е<

супруга пачалось изъ слободы Кукаркп л Ьтъ 30 той?

назадъ. Силою сего объявленія всъ мъста п лпца,

могущія пмъть свъдънія о пребьіеаніи безвгъетт

отсутствующим Николая Павлова Новикова, облаи-

ваются пемедлешю доставить оныя въ Вятскую ду-

ховную конспсторію.

Отъ ВЗкатерипославской дух. коне.

симъ объявляется, что въ оную 2 марта 1900

года вступило прошеніе мъщанки губерпскаго города

Воронежа, Матрены Павловой АкшіФІевой, житель-

ствующей въ гор. Ростовъ на-Дону по Церковвой

площади, въ д. № 8, о расторженіи "брака ея съ ыу-

жемъ Іаковомъ Федоровым 1 !», вЪнчапнаго причтомъ

церкви Покровской Свято-Димитріевской гор. .Ростова

па-Дону, въ 1892 году. По заявленію просительницы

Акиіы-іевой, безвъетное отсутствіе ея супруга Іакова

АкпнФІева началось изъ города Ростова на-Дону, въ

1892 году. Силою сего объявленія всъ мъста и лпца,

могущія пмѣть свъдънія о пребываніи безвпетно

отсутствующим мѣщинина губернским города Воро-

нежа Іакооа Федорова Акинфіева , обязываются ве-

медленно доставить оныя въ Екатеринославскую ду-

ховную консисторію.

Отъ ііісвской дух. копсіісторііі
симъ объявляется, что въ оную 17 марта 1900

года вступило прошепіе жены отставного солдата

мЪщапкп Ларисы Голяховоіі, жительствующей въ

городъ Кіевъ по Верхней Соломен кѣ, о расторжевів

брака ея съ мужемъ Матѳеемъ Тимооеевымъ Гол-

хомъ, вѣнчаннаго причтомъ Троицкой церкви сло-

боды Андронпковъ, Соспицкаго ѵъзда, Черниговской

губерніп, 20 августа 1872 года. По заявленію просп-

телышцы Ларисы Голяховой, безвъетное отсутствіе

ея супруга началось изъ м. Бранлова, Подольской
губерніи, въ 187G году. Сплою сего объявленія всѣ

мъста и лица, могущія пмъть свъдънія о пребываній
безвіьстно отсутствующаго Матоея Тимоѳеева Го-

лпхови , обязываются немедленно доставить оныя въ

Кіевск} г ю духовную консисторію.
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ОтъМосковской дух. конспсторіов
симъ объявляется, что въ опую 2 і іюля « І9О0і, г-

вступило прошеніе отста'впого Фельдфебеля ' пзъ кре-

стьянъ Волоколавіскаго уѣзда, Муриковской волости,

деревин Рябипокъ, Егора Трофимова Булычева, жп-

тельствующаго на дачи Канатчикова, 5 стана Москов-

скаго уѣзда. о расторжепіи брака съ безвъстно отсут-

ствующею женою его Ириною Абрамовою, вдовою

временпотобязаннаго крестьянина деревни Малпнонъ,

Волоколамска™ уѣзда, вънчанпаго иричтомъ Воскре-

сепской, села Волочанова, Волоколамскаго уъзда,

церкви, 28 января 1862 года. По заявленію просителя

Егора Трофимова Булычева, безвъетное отсутсТвіе

его жены Ирины Абрамовой Булычевой пачалось изъ

дерзвпи Рябпнокъ, Волоколамскаго уъзда, въ 1888 г.

Силою сего объявлеиія всъ мѣста и лица, могущія

пмить свъдЪнія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Ирины Абрамовой Булычевой, обязываются

немедленно доставить оныя въ Московскую духовную

конспсторію.

Отъ Орловской дух, копспсторЗві
симъ объявляется, что въ опую 21 іюпя 1900 г.

вступило нрошеніе жены сельскаго учителя Евгеніп

МАханловой Бъловой, урожденной Петровой, житель-

ствующей въ городи Орлѣ, па Солдатской слободки,

въ домѣ Безсопова, о расторженіп брака ея съ му-

жемъ АлексЪемъ Никаноровымъ Бъловымъ, вънчан-

паго иричтомъ Спасо-Преображенской города Лепзы

церкви, 20 октября 1892 года. По заявленію проси-

тельницы Евгеніп Бъловой, безвъетное отсутствіе

Мужа ёя началось" изъ города Пензы, въ а'прълъ мѣ-

сяцѣ 1895 года. Силою сего объявленія всъ мъста и

лпца, могущія имъть свг.дънія о пребьіваніи без-

детно отсутствующаю Алексѣл Ниісанорова Бѣ-

лова, обязываются немедленно Доставить оныя въ

Орловскую духовную конспсторію.

Отъ Орловской дух. консвісторіві
симъ объявляется, что въ онѵю 10 мая 1900 г-

вступило прошеніе крестьянина Ивапа Григорьева

Абакумова, жптельствующаго въ селъ Пожаровъ, Ли-

венскаго уъзда. о расторжепіи брака его съ дочерью

крестьянина Матреною Тпмоѳеевою Абакумовой, урож-

денной Ахромѣевой, вънчапнаго причтомъ церкви

села Пожарова, Ливеискаго уъзда, 29 мая 1881 года.

По заявленію просителя Нваиа Абакумова, безвъетное

отсѵтствіе его супруги Матфены Тимоѳеевой началось

нзъ села Пожарова, Ливенскаго уъзда. Сплою сего

объявленія, всъ мъста и лица, могущія пмЪть свъдъ-

пін о пркбывсініи безвѣстио, отсутствующей Ма-

Шрены Тимоѳеевой Абакумовой , обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Орловскую дух. консисторію.

Отъ Орловской дух. KOIflCBflCTOpiu
симъ объявляется, что въ оную 23 августа 1900

года вступило прошеніе жепы крестьянина Елецкаго

уѣзда, Прэдтечевской волости, села Ііредтечева, Ёвдо-
кіо Ивановой Телъгпной, жительствующей пъ

1-й части гор. Ельца, въ домЪ СергЪя Гуріева Ива-

нова, о расторл;еніп брака съ мужемъ ея крестьяни-

номъ Сергъемъ Давпдовымъ Телѣгннымъ, вънчап-

наго причтомъ Преображенской города Ельца церкви,

U января 1879 года. По заявленію проептелышцы

безвъетное отсутствіе ея супруга началось въ 1882

Грду изъ города Ельца. Силою сего объявлеиія есЪ

мѣста и лица, могущія пмЪть свъдъпія о пребыва-

ли безвѣстно отсутствующаю Серггьл Телѣгина,

обязываются немедленно доставить оныя въ Орлов-

^У 10 духовную коисисторію.

Отъ 1ісвв;ісібсоіовв дух. іговвсвветорвві

симъ объявляется, что въ оную 15 яваря 1900 г.

вступило прогненіе мЬщанкіі Аѳанасіи Яковлевой Ма-

каровой, урожденной Саввиной, жительствующей въ

Городъ Самаръ, во 2 ч., въ д. Саввиной, о расторже-

1 брака ея съ безвѣстно отсутствуюіцпмъ мужемъ

мъщаниномъ заштатнаго г. Шпшкъева, Инсарскаго

^зда, Петромъ Васильевымъ Макаровымъ, въпчан-

наго причтомъ Саратовской Покровской церкви, 31-го

января 1890 года. По заязленію иросптелышціі [ Аѳа-

пасіи Макаровой, безвъетное отсутствіе ея супруга

Петра Макарова пачалось изъ гор. Холма, Люблин-

ской губерпіи, гдъ оиъ былъ па военной сл^ж^іГ, съ

1892 года. Силою сего объявленія всъ мЪста и лпца,

могущія имъть свъдънія о пребываніи безвгъстно

отсутствующаю Петра Макарова , обязываются не-

медленно доставить оныя въ Пензенскую духовпѵю

копсисторію.

0*ъ Полтавскомдух. конснсторін
симъ объявляется, что въ оную 18 ноября 1899

года вступило прошепіе крестьянина Іоакпма Іоан-

пова Молюки, жптельствующаго въ м. Драбовъ,

Золотоношскаго уъзда, о расторженіи брака его съ

женою Ксеніею Ѳеодосьевой, урожденной Садовенко-

вой, вънчаннаго причтомъ Троицкой церкви села

Михаловки, Золотоношскаго уъзда, 19 января 1875 г.

По заявлеиію просителя Іоакима Молюкц, безвъетное

отсѵтствіе его супруги Ксеніи Ѳеодосьевой началось

изъ села Михаловки, Золотоношскаго уЪзда, цъ 1883

Г °ДУ» Сплою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-

щія пмЪть свъдъпія о пребываніи безвѣстио отсут-

ствующей Іхсеніи Молюкд, урожденной Jyyeuito,

( Садовенковой ), обязываются немедленно доставить

оныя въ Полтавскую духовную конспсторію.

Отъ ЕРмзанекои дух. ііопспсторіи
симъ объявляется, что въ опую 18 апрЪля 1900

года вступило прошсніе крестьянина Волконской 1 "сло-

боды, Пропскаго уъзда Г Георгія Епифанова Коткона ,

о расторженіи брака его съ женою Анастасіею Ua-

спльевою. вънчаннаго причтомъ церкви села Юра г

кова, того же уѣзда, 1С апрълл 1889 года. По заяв г

лепію просителя Георгія Епич>апова Коткова, безвъет-

пое отсутствіе его супруги Анастасіи Васильевой

началось изъ гор. Москвы, вт> понбръ мъсяцъ 1892

года. Силою сего объявлепія всъ мт.ста п лпца, могу*

іція пмъть свъдъпія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей крестьянки Ііолконской слободы Анаста-

сы Васильевой Котковой, обязываются немедленно

доставить оныя въ Рязанскую духовпую к о пси сгорі ю ,

-I 1 : і

ОтъХерсонскийдух. копсистюріи
симъ объявляется, что въ оную 8 марта 1899 г;

вступило прошепіе фельдфебеля Георгія Иліева Кра-

сіенка, состоящаго на службъ въ 136 полку Тагап-

рогскоаіъ полку, жптельствующаго въ гор. Елпсавет-

градъ, о расторжепіп брака его съ женою Анастасіею

Петровой, урожденной Лпсенко, вѣнчаннаго прич-

томъ Введенской. Богородицкой церкви поселка Сахар-*

иовска, Нижне-Уральской лпніи, 4 Февраля 1891 года.

По заявленію просителя Георгія Красіеика, безвъетное

отсутствіе его супруги Анастасіи Петровоіі пачалось

пзъ поселка Эртека, Уральской области, въ 1892 г.

Силою сего объявленія всъ мъста п лпца, могущія

пмЪть свъдъпія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Анастасіи Красіенко, обязываются не-

медленно доставить опыя въ Херсонскую духовную

консисторію. Г. Одесса.

Отъ Холііско.ііСйршапскон духовн.

консысторііі снмъ объявляется, что въ оную

1 августа 1900 года вступило прошепіе жены дворя-

пина Александры Петровпы Чагпиой, урождопной

Кореиевой, жительствующей въ городъ Варшавъ, по

Волчьей улнцЪ въ д. Да 46, о расторжепіп брака ея

съ мужемъ Павломъ Арсеньевымъ Чагпнымъ, вънчан-

наго иричтомъ Пиколаевскоіі Новоямской города Ря-

зани церкви, Рязапской губерніи, 5 іюия 1870 года.

По заявленію проеительпицы Александры Петровны

Чагнной, безвъетное отсутствіе ел супруга Павла

Чагина началось съ 1875 года пзъ с. ПогорЪловки,

Пронскаго ѵъзда, Рязанской губерніп. Сплою сего

объявленія всъ мѣста и лица, могущія пмЪть свѣдъ-

нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Але-

ксандры Чагиной, обязываются немедленно доставить

оныя въ Холмско-Варшавскую духовпую конспсторію.
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ДРЕВНІЙ КОЛОКОІЬЕО - ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

КШЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ОСТРОВСКАГО
въ с. Захаровцахъ, Ка.менецъ-Подолъской губерн., почт. ст. Черно- Островь,

Заводъ 10. А. Островскаго принимаетъ заказы на отливку новыхъ церковныхъ колоколовъ,

отливаемыхъ постоянно изъ лучшаго металла, которые отличаются какъ пріятныыъ и громкимъ зву-

комъ и чистой изящной отдѣльной, іанъ и прочпостію; заводъ выдаетъ письменныя ручательства вх

ихъ прочности на продолжительное время. Заводъ приниыаетъ въ переливку старые и разбитые

колокола, по весьма удешевлепной цѣнѣ. Заводъ Островскаго настраиваем гармонично подобранные
церковные звоны, которые пмѣются готовые при заводѣ, для продажи, пріятнаго сильнаго звука п

чистой отдѣлки. Для большихъ колоколовъ заводъ иредлагаетъ языки изъ литой стали, отточенные,

отъ которыхъ колокола даютъ звукъ чистый и весьма пріятный. Заводъ дѣлаетъ разсрочку въ пла-

тежѣ денегъ, по взаимному соглашенію, для общественныхъ и казенныхъ учрежденій. Доставку
колоколовъ по желѣзнымъ дорогамъ заводъ принимаетъ па свой счеть. Заводъ 10. А. Островскаго на-

шелъ возможнымъ высылать колокола вѣсомъ до 30 пудовъ безъ задатка, во всѣ мѣста: Подоль-
скую, Волынскую, Бессарабскую, Кіевскую и Херсонскую губернія, съ сопровожденіемъ колокола

изъ завода мастеромъ. А если таковой колоколъ заказчику не понравится по звуку или почему

либо другому, то заводъ принимаетъ этотъ колоколъ обратно безъ малѣйшей лретензіи, не требуя
за провозъ пикакой платы. Заводъ при.чагаетъ къ колокольно-литеиному дѣлу самыя тщательныя

старанія, и лыработалъ въ теченіе своего долгаго времени правильиыя колокольныя формы и ца

таковые употребляетъ самую лучшую красную мѣдь и англійское олово банка. Съ заказами и справ-

ками обращаться по выше указанному адресу. (Заводъ находится въ 2-хъ верстахъ отъ ст. Черно-
Островъ, Ю. 3. ж. д.). 1—1
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0 КОЛОКОЛЪНО-ЛЖТЕІШЫИ ЗАВОДЪ I

Георгія Вдадиміровича РАДЗМХОВСКАГО,
ВЪ И. НЕМИРОВ £', ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Принимаетъ заказы во всей Россійской Пмперіп па церковные различной вели-

(JJ чины колокола, отличающіеся сильпымъ и пріятнымъ звукомъ, прочностію и изящной отдѣл-

© нон, которыхъ доставку по жедѣгнымъ дорогамъ заводъ принимаетъ на свой счетъ. Колокола
Q изготовляются изъ высокаго качества металла, по поипженнымъ цѣнамъ, за прочность коихъ

О выдаются на продолжительное время ручательства. Битые колокола принимаются въ уплату

за новые или, . по желанію, переливаются, по сходной цѣнѣ. За исполненіе заказовъ заводъ

О пмѣетъ много иисьменпыхъ благодарностей. По требоваиію, нодробныя условія высылаются

@ безплатно. 2 — 2 Q
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
САРАТОВСКОЙ КУПЧИХИ

ОЛИМПІАДЫ ИВАНОВНЫ МЕДВѢДЕВОЙ

въ г. Саратовѣ, основанъ въ 1816 году.
Конторою завода принимаются заказы на отливку церковныхъ колоколовъ всевозможнаго вѣса,

изъ лучшихъ сортовъ по качеству красной штыковой мѣди а англійскаго олова банка и по желанію
заказчиковъ. Перелипаготся старые и разбитые колокола. Значительный сбыть, преимущественно по

заказу. При заводѣ имѣются въ болыпомъ выборѣ готовые колокола пріятнаго и сильнаго звука, чи-

стой отдѣліш, заводъ за свою работу выѣетъ много благодарныхъ лпсемъ н аттестатовъ отъ сельскпхь

■обществъ и церковно-приходскнхъ попечительствъ, также постоянная торговля готовыми колоколами

въ г. Самарѣ, а въ Симбирскѣ во время сборной ярмарки. При заказѣ и продажѣ готовыхъ колоколовь

допущенъ кредптъ, сумма и сроки платежей по взаимному согласію конторы завода съ покупателями.

За всѣ иродаппые колокола въ прочности ихъ заводъ ручается, за всѣми свѣдѣніями заказчики благо-
волятъ обращаться въ контору завода. На всѣ запросы даются ясные отвѣты, заводъ въ настоящем!

году получилъ аттестаты отъ Данковскаго соборнаго попечительства за отлитый въ 420 пуд. коло-

колъ и отъ Станичной слободы, Тамбовской губ., при гор. Борисоглѣбскѣ Знаменской церкви за

колоколъ въ 306 пуд. 12 ф. Несмотря на дороговизну металловъ, заводъ имѣетъ много заказовъ и

настоящемъ 1900 году.

Управляющій заводомъ И. А. Медвѣдевъ. 10—8
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g0<X>wOOOOOOC<X>O<><X>COOOOOOOOOED
ПРОДАЕТСЯ КНИЖКА Я

РУКОВОДСТВО g

(>и ЛВ1Щ8Ш1ШІ
X СЪ АРХІЕРЕЕМЪ ЛИТУРГШ 6
О п для готовящихся къ посвяшенію, а также О
У на случай освящепія храма (не архіероемъ), х

а встрѣчи архіерея при обозрІшіи иыъ церкви о

О п служенія"въ его присутствіи литургіи, соста- О
пленное діакономъ Ѳеодоромъ Ѵоколооымъ, х

изд. 6-е. Цѣна 40 к., без ъ пересылки, и 50 к. съ X
пересылкой. Съ требованіемъ обращаться: въ О
„Боголюбово", Владимірской губер- х
яіи, священнику Аркадію Неаполи- <>
танскому. <>

У НЕГО ЖЕ ПРОДАЕТСЯ КНИГА, ЕГО СОЧ0НЕШЯ, 8
ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВЪ §

У ВЪ ТАБЛИЦАХЪ,
О пзд. 9-е, исправленное и дополненное примѣ-

0 чаніями, по практикѣ церковпаго богослуже-
х нія. Цѣна 1 p. 10 к. безъ пересылки и 1 р.

а 30 к. съ пересылкой.

О Главный складъ этой книги находится

9 во Владимірѣ на Клязьмѣ у издателя книги

А Н. А. Паркова въ книжномъ магазинѣ, гдѣ

О выппсывающіе не менѣе 10 экземпляровъ

х пользуются уступкой 25°/ 0 съ пересылкой на

<> счеіъ покупателя, а при требованіп не

О менѣе 25 экземпляровъ 30°/ 0 , съ пересылкой

^ на счетъ издателя. 1—1

ВОССОООС^ОООФОООООСОООСОООООВ

УЧЕБНИКЪ РУССКАГО ЯЗЫКА
состапилъ 'уч. Тихвинскаго духовнаго училища

Н. Доброхотова Цѣна 40 к. Обращаться къ

составителю. Тихвипъ. Новгородской іуберніи.

ІЕРУШШ,
'Аѳонъ, Синай, Барі-Градъ и Ришъ.

9-е изданіе (1900), текста 50 стр. —

105 видовъ св. мѣстъ и картиаъ изъ жизни

Іисуса Христа на 37 стр., гравированныхъ

на деревѣ, ьъ томъ чнслѣ — карты морей н

Палестины и планъ Терусалпма, такъ что про-

чптавшій кппжку вполиѣ ознакомится со свя-

тыми мѣстамп. Ц. книжки 15 к.: пересылка 4 к.

почт. марк. За одпнъ рубль высылается 5 кпнж.

застрахов., что дешевле и вѣрнѣе доставка.

Опд., Бронницкая, 5, Петру Петровичу
Свѣикомѵ. члени И.чпсѵ. Прав. Пал. Общ.

8

ИЗДАНІЯ И, В, ПРЕОБРАЖЕНОКАГО,
Спб., Звенигородская, 12.

ОбъяЕленіе см. въ № 19 (сравн. Л» 20). 10—6

^ООССОООСЮСОСООСОООСООООСОООЭОССЮСОООСОСООСЙ

I НОВЫЯ КНИГИ: |
g проф. Моск. упнверс.

І А. ГІ. Лебедева.

8 1) Исторія раздѣленія церквей въ
<> IX— XI вѣкѣ. М. 1900 г. Д. 2 р. 25 к., <>
g перес. 30 к. 2) Церковно-историческія
у повѣствованія общедост. содержанія.
о (Изъ давнихъ временъ хрнстіапской церкви),
о М. 1900 г. Ц. 2 р., перес. 30 к,— Прод. въ

о Москвѣ, Кіевѣ, а въ С.-Петерб. у Тузова.

5^000000 ЗОСОССОСХЗОООСОСООО?ОСООСООООСООСХ5(

Предлагаю хоръ изъ учениковъ

РЕГЕНТСНИХЪ КЛАССОВЪ
подъ управленіемъ опытііаго регента изъ учёни-
ковъ же. Желательна долговая церковь, и только

въ Петербург!). АДРЕСЪ. Пѣпческая капелла,
К. Пигрову. 1—1

ИМѢЮТСЯ ВЪ ГОТОВНОСТИ И ИСПОЛНЯЮТСЯ НА ЗАКАЗЪ ВЪ ЗАВЕДЕНШ

Товарищество Метахроіотипіи и церковной живописи.
СИДОРСКІЙ и К».

С -Петербург, Гороховая ул., д, М 59.
ж

Иконописные лицевые Святцы по оригпналамъ академика Солнцева; иконы дванадёсятыхъ
праздниковъ и дрѵгіе образа чудотвориыхъ явленныхъ нконъ равныхъ размѣровъ на холстѣ,

деревѣ, ціінкѣ п .стеклѣ (прозрачп. п иепрозратн.), исполненные сиособомъ метахромотипііі
iij живописью— отъ руки.

Образа па цинііѣ 20ХЮ вершк. Спаситель, Божія Матерь, Сергій Радон, и Ѳеодосіп

Іернпговскіп, на прост, фопѣ— по 15 руб., на золот. фонѣ— по 20 руб.
Картины Св. Ист. Ветхаго и Новаго Завѣта для нагляди'аго преподавапія Закона

Ѣожьяго.

Иконостасы, кіоты, складни, рамы, Голгоѳы, кресты, хоругви, плащаппцы, лампады^
одежды н пр. церковныя 'принадлежности.

Иллюстрированный подробный прейсъ-курантъ высылается за двѣ 7-ми коп.
марки.
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ПРИДВОРНЫЙ ПООТАБЩИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ и [ОВЛАЧЕНІЙ
ТОРГОВЫЙ ДОІѴІЪ

. я. в. ВИТДДГЕВЪ и И- А. СЛОНОВЪ.
Иыѣетъ честь извѣстить своихъ покупателей и. заказчиков*, что довѣренные торговаго

дома, посылаемые по требованію заказчиковъ, всѣ снабжены отъ фирмы нотаріальныыи
довѣренностями. За дѣнствія лицъ, являющихся подъ впдомъ нашихъ довѣренныхъ и не

имѣющихъ таковыхъ довѣренностей, торговый домъ не отвѣчаетъ. 2—1

для золоченія церковныхъ главъ, крестовъ, иконостасовъ, восковыхъ свѣчей

СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ ТОРГОВАГО ДОМА

• ... _ ВЪ МОСКВѢ. * *
© Ильинка , Биржевая площадь , домъ Хлудова. |

3-е ФТДФЛЕВІІВЗ, москательные товары, краскиѴ-масляныя, художественный §
® типо-литографскія и друг. Москва, Третъяковскій щоѣздъ.

Фирма удостоена высшпхъ наградъ на Всероссійскнхъ и Всемірныхъ выставкахъ.

Преисъ-куранты по треоованію высылаются безплатно. Требованія гг. нногороднихъ •

& покупателей исполняются скоро и аккуратно. Пересылку сусальньіхъ т.оваровъ приішмаемъ І
^ на свои счетъ. 0 ^ •

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

гШШШѲК

жжжжжжжж-
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||®въ ;-. п еТ ёрбургъ Щ
|j Заводомъ Н. В. ЧЕРЕГЮВА

ОТКРЫТЫ

КОНТОРА и СКЛАДЪ
I Знаменская ул., Гродпенскій пер.,

д. Олсуфьева

I НИКОГДА
НЕ РЖАВѢІОЩАГО

^%К0ВА\^ К^
I гальванизированнаго желЪза

ДЛЯ КРЫШЪ
Я Вслѣдствіе усоверпіенствовапнаго

способа оцннковаііія.

1 Гарантія на 25 лѣтъ.
I Иллюстрированны» прейсъ-курантъ
I и образцы высылаются безплатно.

Заводь въ Моешь, за Тверской
Э паст., Петербургская сл., с. д. ®©
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ ИЗДАЛИ

П. П. СОЙКИНА.
«ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА РУССКАГО ПАЛОМНИКА . :

Наши черные единовѣрцы, пхъ сірана,
государственный строй : и входящія въ составь

государства племена. Составили В л. Бучипскій и

С. Бахлаповъ. Спб. 1900 года. 237 стран.

Святыни земли русской. Съ описйніемъ
гизнп и подвиговъ святыхъ и знаменій, бывшихл.
отъ чудотворныхъ икоаъ. Сост. Е. Посе.іянипъ.
Спб. 1900. 244 стран.

Сестры Фабіолы. Повѣсть изъ исторіи гоне-

ній на христіанъ. Соч. К. Семенова. Спб. 1900 г.

142 стран.

Библія и наука. Историч. разъйсненіе къ

Ветхому оавѣту. Соч. проф. Г. Раулинсона. ;Спб.
1900 г. 224 стран. ^

Бытовые очерки современной Пале-
стины. С, Кончиловича. Спб. 1900 г," 160 стран.

Принцевы острова. Йхъ прошлое и настоя-
щее въ связи съ бытомъ древней Виза'нтш. Въ
2-хъ частяхъ. А. II. Воскресенскаго. Спб. 1900 г.

228 стран. . .

Среди раскольниковъ и сектантовъ По-
волжья. Исторнко-бытовые очерки раскола и

сектантства въ Нижегородск. краѣ. С. А. Архан-
іімт. Спб. 1-900 г. 176 стран.

Наши заграничныя миссіи. Очеркъ о

русскихъ духовныхъ миссіяхъ. Составилъ С. Архан-
шовъ. Спб. 1900 г., 208 стр.

Конецъ Іуды. История, повѣсть первыхъ вре-

мевъ христианства въ Римѣ. Соч. С. Кончиловича.
Оно. 1900 г. 167 стран.

Ціна каждой книги 25 коп., съ перес. заказной
бандеролью — 40 коп.

Съ требов. обращ. въ Км. Снладъ П. П. Сойнина.
С.-Петербургъ, Стремяннаі 12, собств. д.

ОСОБО УДОБНЫЕ
новоизобрѣтен-

ные золоченые

свѣтильникп

ДПОВІІО-ШЫВѴІЫІ. СОЧПІІІІЯ.
ЖДАНОВЪ, В. Д ухо вно-му зыка. іьпня сочине-

нія и переложенія, для смѣпіаннаго хора.

№ЛЬ: 34) Херувимская пѣснь Л» 4. ЗЗ^Хвалите

Господа съ небесъ. 36) Днесь спасеніе міру бысть.
37) О всепѣтая Мати. ,38) Знаменася на насъ.

39) Избавленіе посла Господь. 40) Явнся, благодать
Божія. 41) Избра Господь Сіона. 42) Благословенъ
гряднй. 43) Взыде Вогъ. Каждый голосъ но 20 к.

44) Духъ Твой благій (на 2 хора), д. 40 коп.

45) Господи, во свѣтѣ лица Твоего., 46) Свѣте

тихій. 47) Нынѣ отпущаеши. 48) Душе . моя.

49) Вѣрую. 50 Тропари воскресни. 51) Херувим-
ская пѣснь. Д» 5. 52)- Херувимская пѣснь. № 6.

53) О тебѣ радуется. 54) Блажени яіе пзбралъ.
55) Да молчитъ всякая плоть. 56). Да^иснравится.
Tpfo. Каждый голосъ по. 20 коп.

Еійтнлоіъ Зсзплатііо.;

Москва, у П. ЮРГЕНС О Н А. 1-1
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для ЛАМПАДЪ, замѣчателыш

по Своей простотѣ: они не нла-

Ьваюіъ, а крѣик.о нацѣп.іяются на

$край стаканчика всякой величины

и формы, безопасны, не контятъ и

не нагораютъ; масла сгораетъ

меньше, а свѣта даютъ больше,

продаются по 10 к. за штуку. Треоуощимъ сот-

нами дѣлается скидка 30 ирод. Желаюідіе благо-
волятъ адресовать свои требованія въ Спб., кон-

тору о-ва пртащиковъ, уі. Садовой и Тороховой,
игобрѣтателю Конст. Ив. Мельникову. Въ Мо-
скву —у провизора С. Ц. Рюмина, Покровка у

гемлян. вала, торг. аптек, товар. Въ Полтаву —

книжный складъ Свято-Макарьевскаго братства.
Въ Шет —иконную лавку Михайловскаго мона-

стыря. Въ Саратоаъ —епархіальную свѣчную тор-

говлю. ВъЕкатерипославъ —Никол. Нпкифор. Ми-
рошниченко. Въ Казань — А. Ф. Кешнѳръ и К',
юрг. аптек, товар. О привилегіи заявлено.

Явилась лоддѣлка: безъ моего клейма,
очень худого качества и не золоченые, на что

прошу обращать вниманіе. 1—1 I 10— а
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I ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ ННИШНЫХЪ ЛАВИАХЪ
I въ С.-Петербургѣ въ зданіи Святѣйшаго Сѵіода и въ здаши Сгадальіой Тняографш, по

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУІОЩІЯ КНИГИ:

Новый Завѣтъ, въ 2 хъ кн. (Евангеліе и

Апостолъ, съ дзложеніемъ содерлганія кажюй
главы и съ указателсмъ параллельныхъ мѣстъ

у другихъ Евангелистовъ), дерк. печ., безъ кин.,

въ 12 д. л., въ краен, кожѣ, съ золот. обрѣз.

и въ футлярѣ, д. 3 р. 35 к. То«;кс, въ

одной кннгѣ, безъ футляра, съ золот. обрѣз.

д. 3 руб., съ прост, обрѣз. д. 2 р. 80 коп.

НОВЫЙ Завѣтъ, въ 2-хъ кн. (Евангеліе и

Апсстолъ), дерк. печ., безъ кинов., въ 16 д. л.,

въ краен, кожѣ, съ золот. обрѣз. и въ фут-
лярѣ д. 1 р. 90 к. То-шс, безъ футляра,
съ золот. обрѣз. д. 1 р. 70 к., съ прост,

обрѣз. д. 1 р. 60 коп.

Канонникъ, дерк. печ., съ кпнов., въ 4 д. л.,

въ краен, кожѣ, д. 1 р. 40 коп.

Каноны Богородицѣ съ Малымъ пове-

черіемъ, дерк. печ., съ кинов , въ 4 д. л., въ

краен, кожѣ, съ прост, обрѣз., д. 1 р. 40 кои.

Каноны покаянны ко Господу Іисусу
Христу, дерк. печ., въ 8 д. л., въ бум., съ изобр.,
д. 11 коп.

Канонъ молебный ко Пресвятѣй Бого-
родиц^, дерк. печ., безъ кип., въ 32 д. л., въ

бум. 5 коп.

Молебное пѣніе ко Пресвятѣй Бого-
родиц, дерк. печ., безъ кипов., въ 16 д. л.,

въ бум. 11 коп.

Правило МОЛвбнОѲ къ Божественному п

покланяемому Параклиту Пресвятому
Духу. Творепіе пвока Максима Святогорца
(напечатано пзъ Канонника), дерк. печ., въ

16 д. л., безъ кинов., въ бум. 11 коп,

Псалтирь (учебная), дерк. печ., съ кинов,,

въ 16 д. л., въ краен, козкѣ, съ прост, обрѣз!
Ц. 55 к., съ золот. обрѣз. д. 60 коп.

Часословъ, дерк. печ., съ кин., въ 32 д. л.

въ бум.. 25 коп., въ кореш. 33 к., въ кожѣ

40 коп., въ коленк. 65 коп., въ саф. съ прост,

обрѣз. 1 руб., въ шагренѣ 1 fi, 40 коп.

Св. Амвросія, епископа Медіоланскаго.
Молитвы (2) для пресвитеровъ (предъ ли-

тургіей), дерк. печ., въ 32 д. л., въ бум. д. 4 к.

Св. Василія Великаго. Бесѣды на раз-

ный матеріи, гражд. печ., въ 8 д. л., въ бум.
ц. 75 коп.

Его же. Нравственныя слова, гражд.

печ., въ 8 д. л., въ кореш. 5.5 к., въ кожѣ 70 к.

Геннадія, патр. Константинопольскаго.
Правила о вѣрѣ и жизни христіанской,
да славяиск. н русск. яз., дерк. п гражд. печ.

въ бум. 4 коп.

Св. Димитрія, митрополита Ростовскаго,
Собраніе СОЧИИенІЙ, съ прдсовокупленіемъ
жптія святителя и ивображенія его, въ пяти

томахъ, дерк. леч., въ 8 д. л., въ кожѣ (б-ц т.

въ коленк.), д. 5 р. 50 коп.

Плачь на погребеніе Христово, С ъ п ри -

бавлепіемъ поклонеиія Свягѣй Троидѣ и Пре-
святѣй Богородидѣ (пзъ сочиденій св. Димитрія
Ростовскаго), дерк. печ., въ 16 д. л., въ буи.
д. 10 коп.

Полный христіанскій мѣсяцесловъ,

съ многими рисунками, гравд. печ., въ 8 д.-л.,

въ бум. д. 1 р. 63 коп.

. ѵ.

Оодѳржаніе: В ысочайшія повелѣніе, награды и благодарность.— Опредѣленія Святѣйшаго

Сѵнода. —Отъ^ Училищнаго Совѣта и Хозяйствеинаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибав-

лены: Святѣишіи Адріапъ, патріархъ Всероссійскій,— Памяти протоіерея А. В. Горскаго.— Рѣчь

В. К. Саблера. Извѣстія и замѣтки. — Сообщения изъ загр ;ишды. Сообщен! я о новыхъ книгахъ,— >

Отвѣты Редакдіи. —Объявленія.

Подписная цѣна ва „ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ*'

£8 р. въ годъ съ дост. и пер., 8а границу 4 р. Отдѣл. ЛёЛ» продаются по 14 к съ перес.
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