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Цѣна годовому изданію к  Выходитъ два раза въ 
4 руб. съ пересылкою, у  мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ.

N1 2. 16 Января1897 года

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Епархіальныя извѣстія
П ерем ѣщ ены , по прошеніямъ: 12 декабря, священники: села 

Ташлыка, черкасскаго уѣзда, Петръ Косовскій и с. Кисловки, та- 
ращанскаго уѣзда, Іоаннъ Бѣлявскій—одинъ на мѣсто другаго; 
с. Ольшанки, таращанскаго уѣзда, Филиппъ Хижняковъ и м. Жаш- 
кова, того же уѣзда, Арсеній Пожарскій— одинъ на мѣсто дру
гаго; 17 декабря, священникъ м. Матвѣевки, Чигиринскаго уѣзда, 
Полнкарпъ Кудрввичъ—въ с. Яновку, того же уѣзда; священникъ 
с. Лосіевкн, бердичевскаго уѣзда, Виталій Метицъ— въ с. Матвѣ- 
евку, Чигиринскаго уѣзда; 23 декабря, священники: с. Завадовки, 
черкасскаго уѣзда, Михаилъ Гарницкій и с. Васильевки, сквир- 
скаго уѣзда, Елисей Крыжановскій — одинъ на мѣсто другаго; 30 
декабря, священникъ кіево-подольской Набережно-Николаевской 
церкви, Николай Стеллецкій—къ Кіево-Софійскому собору.

Р ук оп ол ож ен ъ , 1 5  декабря, окончившій курсъ семиваріи Е л -  
ладій Радзіевскій — въ с. Веринку, уманскаго уѣзда.

О предѣлены  на священническія мѣста: священникъ с. Хижи- 
нецъ, звенигородскаго уѣзда, Іоаннъ Туркевичъ—къ церкви 4-го 
стрѣлковаго полка; окончившіе курсъ семинаріи: 17 декабря, Ни-
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колай Базилевичъ — въ с. Матвѣиху, таращанскаго уѣзда и '20  де
кабря, Константинъ Креховскій—въ с. Майдановку, звенигород
скаго уѣзда.

Уволены за штатъ: 14 декабря, священникъ Кіево-Покров
скаго женскаго монастыря Платонъ Коптранѣвичъ впредь до вы
здоровленія и 30 декабря, псаломщикъ кіево-подольской Царе- 
Константиновской церкви Александръ Пимоненко, по прошенію.

Праздны священническія мѣста.
При Кіево-Покровскомъ женскомъ монастырѣ, 2-е священни- 

ческоэ, съ 14 декабря.
При кіево-подольской Набережно-Николаевской церкви, съ 

30 декабря.
Въ с. Денисовичахъ, радомысльскаго уѣзда, съ 29 августа; 

приходъ 7 класса, земли церковной 38 десятинъ, помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 190 душъ.

Въ с. Хажинѣ, бердичевскаго уѣзда, съ 11 октября; приходъ 
7 класса, земли церковной 37 десятинъ, номѣщеніе есть, ирпхожанъ 
мужескаго пола 260 душъ.

Въ с. Лосіевкѣ, бердичевскаго уѣзда, съ 17 декабря; приходъ 
7 класса, земли церковной 52 десятины, помѣщеніе есть, прихо
жанъ мужескаго аола 416 душъ.

Въ с. Хажпнцахъ, Звенигороде, у., съ 23 декабря; приходъ 5 
класса, земли церковной 53 десятины, помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1035 душъ.

Праздны псаломщическія мѣста.
Въ с. Бондуровѣ, Чигиринскаго уѣзда, съ 18 ноября.
—  с. Косовкѣ, сквпрскаго у., съ 20 нояб., 2-е нсаломщ. мѣсто.
— с. Иотіевкѣ, васильков, у., съ 14 ноября, 2-е псалом, мѣсто.
— с. Грушевѣ, каневскаго уѣзда, съ 3 декабря.
При Воскресенской церкви м. Брусилова, радомысльскаго у.,

2-е псаломщиц, мѣсто.
Въ с. Іірпборскѣ, радомысльскаго уѣзда, съ 16 декабря.
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—• с. Новой-Осотѣ, чигпр. уѣзда, съ 27 декабря.
— с. Козацкомъ, Звенигород, уѣзда, съ 12 ноября.
— с. Бабичахъ, черкасскаго уѣзда, съ 15 декабря.
— с. Межпричкѣ, радомысльск. уѣзда, еъ 27 декабря.
— с. Липовцѣ, кіевскаго уѣзда, съ 17 декабря.
—  с. Скраглевкѣ, берднчевск. у., 2-е нсадошц. мѣсто.
При кіево-подольской Царе-Константииовской церкви, 1-е 

исаломщич. мѣсто, съ 30 декабря.

о состояніи находящ агося подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Импера
трицы кіевскаго перваго женскаго училища д ух . вѣдомства

Кіевское первое женское училище духовнаго вѣдомства, со
стоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, съ 
отчетнымъ учебнымъ годомъ окончило 35-й годъ своего существо
ванія п своей дѣятельности на ноирищѣ воспитанія и обученія 
дочерей священно и церковнослужителей кіевской епархіи. Отчет
ный годъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и третьимъ годомъ отдѣльнаго 
существованія училища отъ параллельныхъ классовъ его, соста
вившихъ съ іюля мѣсяца 1893 года, на основаніи опредѣленія 
Св. Синода и съ Высочайшаго соизволенія. Государя Императора, 
самостоятельное учебное заведеніе, съ примѣненіемъ къ обоимъ 
училищамъ, въ силу указа Св. Синода отъ 11 ноября 1892 года, 
устава епархіальныхъ женскихъ училищъ Высочайше утвержден
наго 2-го сентября 1868 года, въ тѣхъ частяхъ его, на которыхъ 
устроены управленіе и хозяйственная часть, епархіальныхъ жен
скихъ училищъ.

Согласно уставу, училище находилось въ непосредственномъ 
вѣдѣніи высокоиреосвященнѣйшаго митрополита кіевскаго и управ
лялось училищнымъ совѣтомъ. Начальница училища имѣла въ

за  1 8 9 5 — 9 6  учебн. годъ .
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своемъ завѣдываніи воспитательную часть, а инспекторъ классовъ 
ио преимуществу учебную.

1. Личный составъ служащихъ въ училищѣ.

Въ личномъ составѣ служащихъ въ училищѣ въ теченіе 
1895 — 96 отчетнаго года произошли слѣдующія перемѣны:

1. Въ началѣ отчетнаго года членъ училищнаго совѣта, свя
щенникъ Покровской города Кіева церкви Николай Рыбчинскій 
назначенъ настоятелемъ Цареконстантиновской церкви и членомъ 
Консисторіи, съ увольненіемъ отъ занимаемой имъ при училищ 
должности— члена совѣта; его мѣсто при училищѣ, ио докладу 
училищнаго совѣта, резолюціей его высокопреосвященства митро
полита кіевскаго отъ 12 октября L895 года, предоставлено свя
щеннику Покровской церкви, кандидату' богословія, Димитрію Ни
китину.

2. На мѣсто умершей 29 мая 1895 года учительницы руко
дѣлія Ксеніи Симеоновны Зумеръ, но опредѣленію совѣта училища, 
утвержденному преосвященнымъ Сильвестромъ, епископомъ канев
скимъ 31 августа 1895 года назначена вдова доктора медицины, 
имѣющая свидѣтельство на званіе учительницы рукодѣлія, Ним- 
фодора Владиміровна Покровская.

3. Воспитательница 4-го класса Евгенія Завиновская по нро- 
шенію оставила 31 августа службу при училищѣ, на ея мѣсто но 
постановленію совѣта, утвержденному резолюціей его высокопре
освященства митрополита кіевскаго отъ 10 октября 1895 года, на
значена бывшая пепиньерка сего же училища Татіана Бѣлевичъ.

4. На мѣсто уволенной но прощенію учительницы музыки 
Антонины Карловны Шульцъ, но опредѣленію совѣта, училища, 
утвержденному преосвященнымъ Сильвестромъ епископомъ Канев
скимъ 15 сентября 1895 года, назначена учившаяся въ музыкаль
ной школѣ, дѣвица Людмила Ѳеодоровна Бѣляновская.

За указанными измѣненіями, личный составъ служащихъ при 
кіевскомъ первомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства былъ 
слѣдующій.
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а) Совѣтъ училища:

1. Предсѣдатель совѣта, настоятель Спасской города Кіева 
церкви, кандидатъ богословія, протоіерей Климентъ Ѳоменко, съ 
13 августа 1894 года.

2. Начальница училища, дочь протоіерея, получившая обра
зованіе въ кіевской фундуклеевской гимназіи, дѣвица Ольга Ва
сильевна Каменская, состоитъ въ должности начальницы цри учи
лищѣ съ 1894 года. .

3. Инсиекторъ классовъ и законоучитель, кандидатъ бого
словія, священникъ Аѳанасій Бѣляновскій, назначенъ 7 іюля 1893 г.

б) Члены совѣта отъ духовенства:

4. Протоіерей Кіевскаго Софійского собора, магистръ бого
словія, Петръ Орловскій.

в) Преподаватели и преподавательницы обязательныхъ пред
метовъ.

5. Педагогики и дидактики—кандидатъ богословія Михаилъ 
Гнѣвушевъ, онъ же и наблюдатель въ образцовой, при училищѣ, 
школѣ—съ 15 сентября 1884 года.

6. Русскаго языка и словесности въ 3, 4, 5 и 6 классахъ — 
магистръ богословія, Георгій ' Булашевъ, преподаватель духовной 
семинаріи, съ 27 февраля 1885 года.

7. Физики и геометріи—кандидатъ богословія, преподаватель 
семинаріи, Платонъ Пашкевичъ, съ 22 сентября 1878 года.

8. Географіи—кандидатъ богословія Василій Доманскій, съ 
съ 12 января 1888 года.

9. Общей и русской гражданской исторіи и ариѳметики въ 
4 и 5 классахъ—кандидатъ богословія Ефремъ Тарнавичъ, съ 31 
■августа 1891 года, онъ’ же и дѣлопроизводитель совѣта училища.

10. Преподавательница русскаго языка въ 1 и 2 классахъ, 
имѣющая званіе домашней учительницы, Вѣра Забродская, съ 11 
мая 1887 года.

11. Преподавательница ариѳметики въ 1, 2 и 3 классахъ, 
имѣющая званіе домашней учительницы, Неонила Коганъ, съ 15 
марта 1875 года.
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12. Пѣнія—діаконъ Петръ Рожалинъ, съ 15 марта 1887 г.
13. Чистописанія —коллежскій совѣтникъ Аѳанасій Павловъ,, 

съ 1 октября 1863 года.

г) Воспитательницы училища:

14. Дарія Пожарская, съ 24 іюня 1894 года.
15. Надежда Краковецкая, съ 6 сентября 1880 года.
16. Екатерина Вобровницкая, съ 28 марта 1883 года.
17. Александра Селецкая, съ 27 ноября 1891 года.
Всѣ поименованныя воспитательницы окончили курсъ ученія 

въ семъ же училищѣ, съ званіемъ домашней учительницы.
18. Марія Травлинская, окончила курсъ ученія въ с.-петер

бургской покровской гимназіи, при училищѣ съ 6 сент. 1887 г.
Воспитательницы, кромѣ жалованья, пользовались квартирою,, 

съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и столомъ отъ училища.

д) Учительницы необязательныхъ предметовъ:

19. Учительница французскаго языка въ старшихъ 4 клас
сахъ, окончившая курсъ ученія въ институтѣ благородныхъ дѣ
вицъ, дѣвица Софія Каліевичъ, съ 26 сентября 1891 года. Въ 
младшихъ 2-хъ классахъ преподавала французскій языкъ дочь на
дворнаго совѣтника, получившая образованіе въ кіевскомъ инсти
тутѣ благородныхъ дѣвицъ, дѣвица Александра Сенаторская, въ 
должности учительницы французскаго языка при училищѣ состо
итъ съ 1886 года.

21. Учительницы музыки: 1) Марія Каменская, 2) Вѣра К а
менская, 3) Марія Сваричевская, 4) Варвара Дашкевичъ и 5) Ольга 
Кассаровская, получали вознагражденіе поурочно по 50 копѣекъ, 
за часовой урокъ до 1896 года, а съ 1896 года, по постановленіи^ 
училищнаго совѣта, утвержденному преосвященнымъ Сильвестромъ,, 
епископомъ Каневскимъ, по 60 коп.

е) Въ неучебныхъ должностяхъ при училищѣ состояли:

26. Почетная блюстительница пЬ хозяйственной части потом
ственная почетная гражданка Елена Іосифовна Шубина, состоя 
въ сей должности съ 5 ноября 1894 г., въ отчетномъ году Авгу
стѣйшей покровительницей училища Государыней Императрицей,



Маріей Ѳеодоровной утверждена въ должности почетной попечи
тельницы училища.

27. Врачъ—докторъ медицины и хирургіи И. В. Чешихпнъ, 
съ 10 сентября 1879 года.

28. Староста училищной церкви, кіевскій купецъ Николай 
Берестовскіп, съ 5 ноября 1894 года.

29. Экономъ училища Георгій Липскій, съ 19 сентября 
1893 года.

Всего но административной и воспитательной частямъ при 
училищѣ въ отчетномъ году состояло вмѣстѣ съ 7 пепиньерками 
ила помощницами воспитательницъ,—40 лицъ.

Кромѣ вышеозначенныхъ лицъ, при училищѣ состояли еще: 
а) больничная надзирательница и б) кастелянша, завѣдующая 
бѣльемъ н одеждой воспитанницъ.

II. Составъ учащихся.

Къ началу отчетнаго 1895—96 учебнаго года, въ кіевскомъ 
1-мъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства было 190 воспитан
ницъ. Въ августѣ 1895 года но выдержаніи установленнаго экзамена 
въ училище поступило 51 воспитанница, по перечисленіи по про
шеніямъ 2-хъ во 2-е училище, въ началѣ отчетнаго года всѣхъ 
воспитанницъ въ училищѣ числилось 239. Въ зданіи училища 
помѣщались 222 воспитанницы и приходили изъ домовъ родителей 
и родственниковъ 17. Изъ числа живущихъ въ училищномъ обще
житіи 41 пользовались безплатнымъ содержаніемъ, въ томъ числѣ 
было 15 стипендіатокъ, а именно: 6 стипендіатокъ митрополита 
литовскаго Іосифа Сѣмашко, 2 митрополита кіевскаго Арсенія Мо
сквина, 3 митрополита кіевскаго Платона Городецкаго, 2 дѣввцы 
Александры Д. Богатпяовой, 1 статскаго совѣтника С. Р. Турчин- 
скаго, 1 вдовы священника Ѳ. А. Подгурской и 1 воспитывалась 
на средства почетной попечительницы училища Е. Шубиной. 
Остальныя воспитанницы, живущія въ общежитіи училища, за со
держаніе и обученіе ихъ взносили установленную плату, именно: 
пансіонерки духовнаго происхожденія кіевской епархіи 120 рублей 
въ годъ, нансіонерки иноепархіальнаго духовенства 145 рублей и 
пансіонерки свѣтскаго происхожденія 170 рублей. Приходящія во-
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спитанницы духовнаго происхожденія за обученіе платятъ 25 руб., 
а иносословныя 50 рублей въ годъ. Кромѣ сего со всѣхъ пансіо
нерокъ, безъ различія ихъ по происхожденію, при поступленіи въ 
училище взималось 25 рублей на первоначальное обзаведеніе.

Примѣчаніе-, по журнальному постановленію совѣта училища, 
утвержденному преосвященнымъ Сильвестромъ, еппскономъ Канев
скимъ, въ отчетномъ году въ зданіи училища жили 2 ученицы 
образцовой, при училищѣ находящейся, школы, въ качествѣ пан
сіонерокъ.

Въ теченіе отчетнаго года поступило въ училище 8 воспи
танницъ, а выбыло изъ училища 12 (6 уволено по прошеніямъ и 
6 по неявкѣ въ училище), такимъ образомъ къ концу учебнаго 
времени отчетнаго года въ училищѣ числилось 235 воспитанницъ; 
изъ нихъ дочерей духовенства было 173 и иносословныхъ 62.

Раздѣленіе учащихся но классамъ в источникамъ содержанія 
ихъ видно изъ прилагаемой здѣсь таблицы.
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Первый . . 44 39 5 4 — 1 —

Второй. . . 36 32 4 4 — 3 •—

Третій . . . 39 87 2 3 — 4 —

Четвертый. 44 41 3 5 — 2 —

П яты й. . . 41 38 3 4 — 3 —

Шестой . . 31 31 — 5 — 3 31

Всего . . 235 218 17 25 — 16 31



Годичныя испытанія по случаю священнаго коронованія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ въ маѣ мѣсяцѣ опредѣленіемъ Св. Си
нода отъ 10— 12 января въ отчетномъ году были отмѣнены, 
исключая выпускныхъ испытаній, которыя по тому же опредѣленію 
Св. Синода окончены 30 мая. За симъ выпущено, за окончаніемъ 
курса, 31 воспитанница, двѣ въ теченіе каникулъ уволены изъ 
училища по прошеніямъ и въ августѣ мѣсяцѣ 1896 года посту
пило вновь 65 воспптапннцъ, итого составилось въ началѣ 1896— 
97 учебнаго года 267 воспитанницъ.

III. Учебная часть,

На основаніи 10 и. § 24 устава епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ въ началѣ учебнаго года инспекторомъ классовъ, совмѣстно 
съ начальницей училища и при участіи преподавателей, составлено 
было недѣльное росписаніе уроковъ по всѣмъ предметамъ училищ
наго курса, съ полнымъ соблюденіемъ программы относительно 
количества уроковъ по каждому предмету, исключая физики, граж 
данской исторіи и педагогики. Въ количествѣ уроковъ по этимъ 
предметамъ сдѣланы слѣдующія отступленія: для физики и граж
данской исторіи въ 4-мъ классѣ программою, приложенною къ 
уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ, назначено но 3 недѣль
ныхъ урока, но въ виду того, что программа физики съ успѣхомъ 
и безъ обремененія для воспитанницъ можетъ быть выполнена 
при двухъ урокахъ, а для гражданской исторіи, при обширномъ 
курсѣ 6-го класса, гдѣ положено пройти новую общую исторію и 
русскую отъ воцаренія дома Романовыхъ до нашихъ временъ, на
значеннаго числа учебныхъ часовъ недостаточно, бывшимъ совѣ
томъ училища признано необходимымъ добавить одинъ урокъ, по 
этому уроковъ физики было два въ недѣлю, а исторіи 4. Число 
уроковъ ио педагогикѣ съ 1893—94 учеб, года, по постановленію 
совѣта училища, утвержденному епархіальною властью, увеличено 
однимъ урокомъ, съ отнесеніемъ его къ курсу 5-го класса, въ силу 
невозможности обстоятельнаго прохожденія курса педагогики при 
двухъ недѣльныхъ часахъ и при практическихъ занятіяхъ въ эти 
часы воспитанницъ въ образцовой, при училищѣ, школѣ.

—  27 —
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Въ 1894—95 учеб, году но нѣнію въ 6-мъ классѣ, но по
становленію совѣта училища, утвержденному нреосващ. Сильвест
ромъ, енпскоиомъ каневскимъ, прибавленъ одинъ урокъ, для луч
шей подготовки воспитанницъ къ управленію хоромъ, что очень 
нужно и полезно, въ особенности для тѣхъ воспитанницъ, кото
рыя но окончаніи курса занимаютъ должности учительницъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ.

За симъ количество недѣльныхъ уроковъ въ каждомъ классѣ 
и по каждому предмету обученія было назначено нормальное. При 
составленіи росиисанія не были упущены изъ вниманія тѣ необ
ходимыя педагогическія требованія, чтобы первые уроки заняты 
были преимущественно трудными предметами, а послѣдніе, когда 
воспитанницы бываютъ болѣе или менѣе утомлены,—болѣе лег
кими, и чтобы на одинъ день не назначались предметы только 
трудные, а на другой только легкіе. Впрочемъ, требованія эти прн 
составленіи росиисанія недѣльныхъ уроковъ, соблюдались настоль
ко, насколько возможно было выполнить при преподавателяхъ, за
нятыхъ уроками въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Классныя занятія начинались въ 9 часовъ утра, а оканчи
вались въ 2 часа по полудни, съ перемѣнами между 1-мъ и 2-мъ,
3-мъ и 4-мъ уроками въ 10 минутъ, а между 2-мъ и 3-мъ въ 40 
минутъ, въ послѣднюю перемѣну воспитанницы завтракали. Во 
время всѣхъ перемѣнъ воспитанницы обязательно всѣ выводились 
въ рекреаціонныя залы, а классныя иомѣщенія въ это время тща
тельно провѣтривались.

Всѣ предметы училищнаго курса изучались частію но учеб
никамъ, указаннымъ установленною программою, частію же ио 
руководствамъ и пособіямъ, одобреннымъ учебнымъ комитетомъ ири 
Св. Синодѣ или ученымъ комитетомъ министерства народнаго про
свѣщенія.

Учебники и пособія, неуказанные программою, приняты учи
лищемъ ио журнальнымъ постановленіямъ совѣта училища, утверж
деннымъ епархіальною властью. Изъ числа этихъ послѣднихъ учеб
никовъ уиотреблялись слѣдующіе:

Но Закону Божію: <3аниски но Закону Вожію> протоіерея 
Лаврова и «Церковная исторія» протоіерея П. Смирнова. По рус-
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скопу языку: «элементарный курсъ русской грамматики» Тихоми
рова, «грамматика» Кириичникова и Гилярова и при писаніи 
диктантовъ употреблялись пособія Смирновскаго, Матвѣевой и 
Тихомирова, По словесности: «Теорія словесности» Радонежскаго 
и но исторіи литературы учебникъ Орлова; кромѣ того въ каче
ствѣ иособій употреблялись христоматіи Полеваго, Полеванова и 
Петрова. По географіи Россіи—учебникъ Лебедева. По ариѳметикѣ 
учебники Лядова и Покровскаго.

При изученіи Священной исторіи обращалось вниманіе сколь
ко на правильную передачу священно-историческихъ событій и 
знакомство съ священно-историческими мѣстами, столько же и на 
нравственное приложеніе къ жизни священно-историческихъ раз
сказовъ. При прохожденіи катихизиса требовалось твердое и осно
вательное знакомство съ катихизисомъ вообще и съ текстами Свя
щеннаго Писанія въ частности. Знакомство съ богослуженіемъ 
православной церкви пріобрѣталось воспитанницами больше ирак- 
тическн, чрезъ обращеніе съ богослужебными книгами и чрезъ 
участіе въ церковномъ чтеніи н пѣніи. Къ занятіямъ по Закоиу 
Божію относилось также объяснительное чтеніе Новаго Завѣта по 
славянски съ переводомъ на русскій языкъ и съ указаніемъ грам
матическихъ особенностей церковно славянскаго языка.

По русскому языку проходились этимологія и синтаксисъ, а 
также велись практическія занятія, состоявшія въ составленіи при
мѣровъ на грамматическія формы и правила, въ грамматическомъ 
разборѣ статей, въ объяснительномъ чтеніи и устномъ пересказѣ 
прочитанной статьи, въ заучиваніи наизусть нѣкоторыхъ стихо
твореній и басень. При изученіи русской грамматики обращалось 
преимущественно вниманіе на разборъ и составленіе примѣровъ* 
заключающихъ въ себѣ примѣненіе того и л и  другого правила. 
Уроки русскаго языка въ каждомъ классѣ очень часто сопровож
дались повѣрочными диктантами.

Къ урокамъ словесности и исторіи русской литературы при
соединяемы были уроки практическаго характера, состоящіе исклю
чительно изъ чтенія и разбора литературныхъ образцовъ.

По гражданской исторіи преимущество отдавалось отечествен
ной исторіи; исторія всеобщая преподавалась въ болѣе или менѣе 
сжатомъ видѣ.
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При цреиодаваніи географіи наблюдалось, чтобы воспитан
ницы отчетливо знали географическую карту и не обременяли себя 
знаніемъ не существенныхъ вопросовъ въ географіи.

Преподаваніе педагогики сопровождалось практическими за
нятіями. Эти занятія ио дидактикѣ велись въ находящейся при 
училищѣ образцовой школѣ. Здѣсьв оспитанницы 6-го класса слу
шали образцовые урока и сами давали пробные уроки но ранѣе 
написанному плану, въ присутствіи учителя дидактики и воспи
танницъ 5 и 6-го классовъ. Послѣ каждаго пробнаго урока слѣдо
валъ разборъ его самими воспитанницами подъ руководствомъ учи
теля дидактики.

Уроки пѣнія давались во всѣхъ классахъ. Занятія по этому 
предмету состояли въ различныхъ голосовыхъ и нотныхъ упражне
ніяхъ, а также въ изученіи различныхъ церковныхъ пѣсноиѣній 
по <Обиходу>. Уроки церковнаго иѣнія назначались для каждаго 
класса отдѣльно и воспитанницы разныхъ классовъ соединялись 
для пѣнія вмѣстѣ только при спѣвкахъ къ богослуженію.

Далѣе, всѣ программы учебныхъ предметовъ были пройдены 
преподавателями своевременно, безъ всякихъ сокращеній и укло
неній и безъ особенной торопливости. За иравпльнымъ веденіемъ 
учебнаго дѣла и за своевременнымъ выполненіемъ программъ слѣ
дилъ инспекторъ классовъ, который съ этою цѣлью посѣщалъ 
уроки наставниковъ и просматривалъ записи уроковъ ио класснымъ 
журналамъ. Кромѣ инспектора классовъ, въ видахъ наблюденія 
за вниманіемъ и успѣхами воспитанницъ, уроки преиодавателей 
посѣщались предсѣдателемъ совѣта и начальницей' училища.

Въ виду-той важности, какую въ дѣлѣ школьнаго образованія 
имѣютъ письменныя упражненія, воспитанницы упражнялись и въ 
письменныхъ работахъ, особенно ио русскому языку.

Письменныя упражненія первыхъ трехъ классовъ имѣли своею 
цѣлью научить восиптанницъ правильно писать въ этпмологиче- 
скомъ и синтаксическомъ отношеніяхъ, почему и состояли всегда 
въ тѣсной связи съ изучаемыми правилами грамматики, только въ
3-мъ классѣ и то во 2-й половинѣ учебнаго года, воспитанницы 
упражнялись въ сочиненіяхъ на легкія темы: описательнаго и ио- 
вѣтствовательнаго содержанія, каковые опыты служили лучшимъ
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подготовленіемъ къ болѣе труднымъ работамъ въ слѣдующихъ 
старшихъ классахъ.

Въ 4, 5 и 6-мъ классахъ письменныя работы состояли въ 
сочиненіяхъ на данныя темы, писанныхъ воспитанницами въ 
опредѣленные сроки. Темы для воспитанницъ вышеозначенныхъ 
классовъ давались въ связи съ пройденнымъ но тѣмъ предметамъ, 
но которымъ назначались сочиненія, при чемъ требовалось отъ 
нихъ правильное и связное изложеніе мыслей о данномъ предметѣ.

Темы для сочиненій представлялись въ началѣ года въ со
вѣтъ училища и но разсмотрѣніи ихъ, при участіи преподавателей, 
въ совѣтѣ, утверждались его преосвященствомъ, преосвященнымъ 
Сильвестромъ, епископомъ каневскимъ. Сроки для письменныхъ 
работъ были указаны росписаніемъ, составленнымъ въ началѣ года 
инспекторомъ классовъ п утвержденнымъ преосвященнымъ Силь
вестромъ; этимъ роснйсаніемъ для 4 и 5-го классовъ назначено 
было по 9 сочиненій, а для 6-го класса 8. Сочиненія назначались 
но Закону Божію, словесности, гражданской исторіи, педагогики и 
географіи. Срокъ для наиисанія каждаго сочиненія полагался въ 
4 и 5-мъ классахъ въ 15, а въ 6-мъ классѣ въ 20 дней, съ 5-ю 
днями промежутка, необходимаго для воспитанницъ и для настав
никовъ; первымъ для отдыха и чтенія книгъ, а вторымъ для про
чтенія и тщательнаго исправленія сочиненій.

Всѣ письменныя работы, по прочтеніи ихъ и реподавателям и, 
представлялись инспектору классовъ для просмотра, а затѣмъ чрезъ 
преподавателя возвращались воспитанницамъ; экзаменаціонныя же 
письменныя работы, по просмотрѣ ихъ наставниками, просматри
вались членами экзаменаціонной комиссіи. Для твердаго знанія ор
ѳографіи, инспекторъ классовъ, чрезъ совѣтъ училища, предложилъ 
учителю словесности, независимо отъ классныхъ повѣрочныхъ дик
тантовъ на урокахъ русскаго языка въ низшихъ классахъ, давать 
но мѣрѣ возможности диктанты и во всѣхъ старшихъ классахъ.

Большую помощь учителю русскаго языка въ занятіяхъ дик
тантами оказывали воспитательницы. Онѣ послѣ уроковъ, а иногда 
и передъ уроками, давали, по назначенію учителя, диктанты во
спитанницамъ, занимались разборомъ и исправленіемъ ошибокъ
въ ннхъ.
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Отчетный учебный годъ начался съ 21 августа пріемными 
испытаніями и иереэкзаменопкамп. ,

Въ концѣ учебнаго года, въ силу опредѣленія Св. Синода 
отъ 10 — 12 января, воспитанницы 1, 2, 3, 4 и 5 классовъ были 
освобождены отъ годовыхъ испытаній и переведегы въ старшіе' 
классы па основаніи годичныхъ успѣховъ, съ увольненіемъ ихъ на 
каникулы 5 мая; воспитанницамъ же 6-го класса въ теченіе мая 
были произведены письменныя и устныя испытанія по росиисанію, 
составленному инспекторомъ классовъ и утвержденному епархіаль
ною властью. Экзамены .производили комиссіи, состоявшія изъ пре
подавателей и членовъ совѣта, подъ предсѣдательствомъ предсѣ
дателя совѣта училища и инспектора классовъ.

По разсмотрѣніи годичныхъ успѣховъ воспитанницъ 1 —5 
классовъ и такихъ же успѣховъ и результатовъ испытаній воспи
танницъ 6-го класса, общимъ собраніемъ педагогическаго совѣта 
были составлены переводные списки воспитанницъ.

На основаніи годовой вѣдомости объ успѣхахъ п поведеніи 
воспитанницъ I —V классовъ изъ І-го класса во П-й переведено 
24 воспитанницы, изъ ІІ-го въ Щ-й— 29, изъ ІІІ-го въ IV й—32, 
изъ IV го въ Ѵ-й—42 и изъ Ѵ-го въ ѴІ-й—40, всего переведено 
по годовымъ балламъ 167 воспитанницъ. Не удостоено перевода 
безъ испытаній, а назначены таковыя послѣ каникулъ въ І-мъ 
классѣ 20 воспитанницамъ, во ІІ-мъ—6-тп, въ Ш-мъ— 7 ми, въ 
ІѴ-мъ— 2-мъ и въ Ѵ-мъ-т-1-й. Послѣ каникулъ выдержали назна
ченныя совѣтомъ училища испытанія и переведены изъ І-го во 
ІІ-й классъ 9 воспитанницъ, изъ ІІ-го въ Ш-й—3, изъ Ш-го въ 
IV й— 5, изъ ІѴ-го въ У-й—2, изъ Ѵ-го въ ѴІ-й —1, прочія остав
лены въ тѣхъ же классахъ на повторительный курсъ, прп чемъ 
2 оставлены но прошеніямъ (1 въ I классѣ и 1 во II мъ).

На основаніи годичныхъ испытаній и годовой вѣдомости объ 
успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ VI класса, за окончаніемъ 
шестолѣтняго курса обученія, выпущено изъ училища, съ правами 
па званіе домашней учительницы 31 воспитанница.

Учебно-вспомогательными пособіями служили библіотека и 
■физическій кабинетъ.



Библіотека раздѣляется на три отдѣла: фундаментальную, 
воспитанническую и библіотеку учебниковъ. Къ концу учебнаго 
года книгъ для чтенія и учебныхъ пособій значилось въ фунда
ментальной библіотекѣ 748 названій въ 1608 книгахъ, въ учени
ческой 203 названія въ 508 книгахъ, учебниковъ 1600.

Изъ періодическихъ изданій выписывались въ библіотеку слѣ
дующія: Церковныя вѣдомости, Родникъ, Дѣтское чтеніе, Семей
ные вечера, Русскій паломникъ, Радость христіанина, Церковно
приходская школа и Русская старина, безплатно высылались Епар
хіальныя вѣдомости.

Въ библіотекѣ имѣются каталоги: хронологическій, система
тическій и алфавитный. ѵ

Въ физическомъ кабинетѣ приборовъ необходимыхъ для уро
ковъ физики было 117.

Кромѣ обученія обязательныхъ предметовъ училищнаго курса, 
большое вниманіе обращалось также, какъ и въ прошлые годы, на 
занятія воспитанницъ рукодѣліемъ, пріученіе ихъ къ хозяйству, 
занятія музыкой и французскимъ языкомъ. Занятія по рукодѣлію, 
подъ руководствомъ учительницы и классныхъ воспитательницъ 
происходили ежедневно —и состояли: въ кройкѣ и шитьѣ бѣлья и 
платья, въ вязаніи и вышиваніи разныхъ вещей, и, наконецъ, въ 
приготовленіи нѣкоторыхъ изящныхъ работъ. Кромѣ того, воспи
танницы занимались починкою и шитьемъ церковныхъ облаченій.

Въ видахъ пріученія къ хозяйству воспитанницы всѣхъ клас
совъ дежурили по очереди въ классныхъ комнатахъ для наблюденія 
за ч и с т о т о й  и порядкомъ этихъ помѣщеній, а воспитанницы стар
шихъ классовъ дежурили въ столовой, участвуя въ накрываніи 
стола и подаваніи кушаній.

Музыкѣ обучались 108 воспитанницъ за особую плату; а 
•именно: 20 рублей въ годъ платили при одномъ часовомъ урокѣ 
въ недѣлю и 10 рублей въ годъ при одном ь получасовомъ недѣль
номъ урокѣ.

Французскому языку обучались: въ I классѣ 43 воспитанницы, 
во ІІ-мъ —34, въ ПІ-мъ— 33, въ IV мъ —39, въ Ѵ-мъ —36 и въ 
ѴІ-мъ—28 воспитанницъ. Успѣшность воспитанницъ по француз
скому языку провѣрялась также, какъ и по общеобязательнымъ
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нредметамъ, а степень усиѣшности воспитанницъ въ музыкѣ опре
дѣлялась экзаменами, производившимися два раза въ годъ: предъ 
Рождественскимъ роспускомъ и въ концѣ учебнаго года.

Учебное дѣло шло вообще безъ особенныхъ препятствій 
успѣшному ходу училищнаго образованія въ продолженіи всего 
отчетнаго года. Всѣ преподаватели и учительницы относились къ 
своимъ обязанностямъ съ полнымъ усердіемъ. Уроки пропускались 
въ рѣдкихъ случаяхъ и то по уважительнымъ причинам^. По 
принятому порядку, преподаватели и учительницы, неимѣвшіе воз
можности явиться на урокъ, заблаговременно извѣщали о томъ 
начальницу училища или инсиектора классовъ для зависящихъ 
отъ нихъ распоряженій.

Совѣтъ училища, просматривая двухмѣсячныя объ успѣхахъ 
воспитанницъ вѣдомости, входилъ въ обсужденіе ирпчинъ неус
пѣшности нѣкоторыхъ воспитанницъ и для устраненія неуснѣш- 
ности принималъ соотвѣтствующія мѣры. Неоднократно, по поста
новленію совѣта, чрезъ инсиектора классовъ дѣлались воспитан
ницамъ разныя предостереженія и внушенія наединѣ пли предъ 
цѣлымъ классомъ; при безуспѣшности же этихъ мѣръ совѣтъ со
общалъ о малоуспѣвающихъ родителямъ пхъ, чтобы они съ своей 
стороны позаботились объ исправленіи малоуспѣшности своихъ 
дочерей.

Возвышенію успѣховъ воспитанницъ содѣйствовали также и 
классныя воспитательницы вмѣстѣ съ пепиньерками; проводя почти 
цѣлый день съ воспитанницами, онѣ въ часы вечернихъ занятій 
помогали всѣмъ воспитанницамъ п особенно малоуспѣвающимъ въ 
приготовленіи заданныхъ уроковъ, присутствовали въ классное 
время на урокахъ и въ отсутствіе преподавателей занимали воспи
танницъ чтеніемъ книгъ, а иногда и предметомъ небывшаго на 
урокѣ преподавателя.

ІУ. Воспитательная часть.

Въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія въ отчетномъ 
году особенныхъ измѣненій не было. Жизнь училища шла по разъ 
установленному порядку п главною цѣлью дѣятельности воспита
тельнаго персонала было создавать постепенно изъ юныхъ пито-
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мпцъ училища будущихъ труженицъ съ опредѣленными строго 
'христіанскими нравственными устоями п навыками. Этою цѣлью 
опредѣлялись во всѣхъ подробностяхъ и дѣятельность лицъ, кото
рымъ ввѣрена воспитательная часть въ училищѣ, и жизнь самихъ 
воспитанницъ. Въ частности главнѣйшими качествами, которыя 
настойчиво развивались въ воспитанницахъ бѣли: религіозность, 
христіанское отношеніе къ ближнимъ, трудолюбіе и строгая акку
ратность въ своей личной жизни. Соотвѣтственно этому оть во
спитанницъ требовалось точное исполненіе религіозныхъ-обязан- 
ностей православнаго христіанина. Воспитанницы ежедневно, вмѣ
стѣ съ начальницей училища, воспитательницами и пепиньерками, 
а часто и въ присутствіи инспектора классовъ, иногда и предсѣ
дателя совѣта училища и членовъ его, совершали утреннюю и 
вечернюю молитвы; въ воскресные и праздничные дни неопусти- 
тельно, за исключеніемъ случаевъ болѣзни, ходили въ церковь, 
гдѣ проявляли большую любовь къ чтенію и пѣнію, и не рѣдко 
безъ помощи регента пѣли на всенощной и литургіи. Установлен
ные церковью посты строго соблюдались, какъ воспитанницами, 
такъ и воспитательницами. На первой недѣлѣ великаго поста и 
иредъ праздникомъ Введенія Пресвятыя Богородицы во храмъ (съ 
18 по 21 ноября), всѣ воспитанницы съ пхъ воспитательницами 
говѣли и пріобщались Св. Таинъ, а нѣкоторыя исполняли этотъ 
священный долгъ и на страстной седмицѣ. Отличительными чер- 
тпми въ жизни «ѣоспитеннпцъ были: задушевная дружественность 
между собою, ласковость старшихъ къ младшимъ, почтительность 
и уваженіе къ начальствующимъ и учащимъ лпцамъ, усердіе къ 
исполненію своихъ ученическихъ обязанностей и наружная опрят
ность. Благодаря всему этому поведеніе воснитанннцъивъ отчет
номъ году можетъ быть названо вполнѣ удовлетворительнымъ-

Здоровье воспитапницъ было предметомъ постоянныхъ заботъ 
со стороны начальствующихъ училища; эти лица постоянно слѣ
дили за чистотою воздуха въ комнатахъ и дортуарахъ, въ случаѣ 
заболѣванія употребляемы были своевременно мѣры къ излѣченію 
воспитанницъ; при трудныхъ заболѣваніяхъ въ помощь училищному 
врачу приглашались врачи спеціалисты. Всѣхъ случаевъ заболѣ
ванія, зарегистрованныхъ въ больничной вѣдомости было 168.

2
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Случаевъ смерти не было. '
Больница помѣщалась въ зданіи училища и устроена на 20 

кроватей, въ случаѣ надобности число это можетъ быть увеличено 
до 45; нпщу больнын воспитанницы получали здоровую и въ до
статочномъ количествѣ. Ближайшій и постоянный уходъ за боль
ными восиитанницами ввѣренъ былъ весьма опытной фельдшерицѣ, 
которая въ исполненіи своихъ обязанностей руководствовалась ука
заніями училищнаго врача и начальницы училища.

V. Средства училища.

Кіевское первое женское училище духовнаго вѣдомства, осно
ванное и развившееся на мѣстныя средства, содержалось и въ 
отчетномъ 1895—69 году на тѣ же средства кіевской епархіи, при 
пособіи въ 2000 рублей изъ суммъ Св. Синода.

Средства эти были слѣдующія.

Оставалось отъ 1894 года къ 1-му января 1895 года учи
лищной суммы:

Наличными деньгами................................ 5997 р. 69 в.
Билетами...................................   34076 р. 60 к.

Въ 1895 году поступило:

Н аличны ми..................................................... І5494 р. 51 к.
Б илетам и ...................................   40800 р. — к.

Въ теченіе 1895 года израсходовано:

Наличными деньгами................................  46451 р. 63 к.
Билетами....................................................... 8976 р. 60 к.

Къ 1-му япваря 1896 года состояло:

Н аличны м и....................................................  5040 р. 57 к.
Б и летам и ...............................   65900 р. —

Въ отчетномъ учебномъ году, какъ и въ прошломъ, училище 
неизмѣнно пользовалось милостивымъ покровительствомъ и руко
водительствомъ своихъ Архипастырей высокопреосвященнаго Іоан-



никія, митрополита кіевскаго п галицкаго и преосвяіцеипаго 
Сильвестра, еиископа Каневскаго. Неустанно заботясь о благо
устройствѣ училища, Архипастыри вникали во всѣ нодробности 
училищной жизни, преподавали при этомъ лицамъ управляющимъ 
училищемъ свои наставленія и руководственныя замѣчанія, испол
ненныя отеческой заботливости.

Высокопреосвященный Іанникій митрополитъ кіевскій и га- 
лпцкін, относясь къ воспитанницамъ съ отеческою заботливостью, 
присылалъ имъ щедрые подарки на гостинцы. Преосвященный 
ректоръ Кіевской духовной Академіи, епископъ кайенскій Силь
вестръ, неоднократно присутствовалъ на годовыхъ испытаніяхъ во
спитанницъ VI класса.

Въ отчетномъ году училище продолжало пользоваться благо
расположеніемъ почетной попечительницы Е. I. Шубиной, которая 
пожертвовала на нужды училища 520 рублей, па устройство елки, 
на подарки и удовольствія воспитанницамъ 350 рублей, за содер
жаніе одной бѣдной восиитанницы 125 рублей въ годъ о выдано 
въ награду лицамъ, состоящимъ въ неучебныхъ должностяхъ при 
училищѣ 33 рубля. Всего въ теченіе отчетнаго года почетной по
четной попечительницей училища пожертвовано свыше 900 руб.

Ею же пожертвованы училищу портреты: одинъ Его Импе
раторскаго Величества Государя Императора Николая Александро
вича, одинъ Ея Императорскаго Величества Государыни Импера
трицы Александры Ѳеодоровны и одинъ Августѣйшей покрови
тельницы училища Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Староста училищной церкви кіевскій купецъ Николай Бере- 
стовскій на покупку свѣчей, ладона и другія нужды церкви и учи
лища въ теченіе года иожертвовалъ до 100 рублей.

Почетной попечительницей училища пожертвованы покры
вала, для ев. Престола и жертвенника изъ чисто серебряиной 
парчи. '

Начальницей училища О. В. Каменской пожертвованы 2 зо
лоченыхъ подсвѣчника на св. Престолъ, стоимостью въ 50 руб.
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Поступили въ продажу въ извѣстные книжные магазины слѣ
дующія новыя изданія Императорскаго Православнаго Пале

стинскаго Общества:
Къ ж ивотворящ ем у Гробу Господню . Разсказъ стараго палом

ника В. Н. Хитрово. Одобренный Комитетомъ и Училищнымъ Со
вѣтомъ при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ, Ученымъ, 
Комитетомъ М-ва Народнаго Просвѣщенія и Военно-Ученымъ Ко
митетомъ Военнаго Министерства:

9- е изданіе съ 75-ю рисунками въ текстѣ 50 коп.
10- е изданіе съ 76-ю рисунками въ текстѣ о двумя хромоли

тографіями съ акварелей А. Д. Кпвшенко: <Гробъ Г осподень» и 
<Вертепъ Р о ж д ес т в а  Х ристова» 60 к. Отдѣльно каждая хромоли- 
тографія_ 10 к.

Сто в и д о в ъ  Іерусалим а и Святой З ем л и . Іерусалимъ, Виѳле
ем ъ , Назаретъ, Елеонъ, Іорданъ, Горная и др. евангельскія м ѣ 
ста. 50 кон.

Чтенія о Святой Зем лѣ : 1-й вып. Общее понятіе о Св. Землѣ; 
2-й о 3-й выи. Горы Св. Земли; 4-й вын. Равнины Св. Земли; 
5-й вын. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера Св. Земли; 
7-й вын. Рѣки и ручьи Св. Земли; 8-й вып. Источники н пруды 
Св. Земли; 31-й вып. Судьбы Іерусалима и русскіе паломники;
32-й вын. Протестанты въ Св. Землѣ; 33-вып. Латиняне въ Св. 
Землѣ; 34-й вып. Инославные въ Св. Землѣ; 35-й вып. Импера
торское Православное Палестинское Общество. Каждый вып. 15 к.

Подробный каталогъ изданій Общества высылается желаю- 
ѵ щимъ безплатно. Выписывающимъ книги изъ склада дѣлается усту

пка: членамъ общества—20% , книгопродавцамъ—30%  и ученымъ 
обществамъ, учебнымъ заведеніямъ и библіотекамъ— 50% . Складъ 
изданій при Канцеляріи Общества-: С.-Петербургъ, Вознесенскій 
пр., д. А» 36.

С о д е р ж а н і е :  Епархіальныя извѣстія во кіевской епархіц.—Праздны 
священническія мѣста,—Праздны псаломщическія мѣста.—Отчетъ кіевскаго 1-го 
женскаго училища д}х. вѣдомства за 1805—96 учеб, годъ. —Обч явленія.

Отъ Кіевскаго духовн. цензура. Комитета нечат. дозвол. 14 января 1897 г. 
Цензоръ, проф. Академіи, прот. I .  Корольковъ.

\  Типографія Корчакъ-Новицкаго, Михайловская ул., д. № 4



КІЕВСКІЯ і?*) **Э

ірвгхііакнил щ т т .
Цѣна годовому изданію ^ Выходитъ два раза въ
4 руб. съ пересылкою. Y мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ.

1897 года. N= 2. 16 Января.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ЧТЕН ІЕ1)
о Святителѣ Василіѣ Великомъ.

( <Каковъ есть Василій»).

Болѣе полуторы тысячи лѣтъ тому назадъ, въ пре
дѣлахъ Малой Азіи, въ сирскихъ областяхъ, подвизался 
о Господѣ одинъ великій пустынникъ, славный въ хри
стіанскомъ мірѣ, святой Ефремъ Сиринъ. Онъ былъ со
временникомъ св. Василію Великому. Василій Великій 
былъ тогда уже епископомъ въ Кесаріи, тоже въ Малой 
Азіи. Слава о мудромъ учительствѣ Великаго святителя 
и объ его великихъ подвигахъ въ защитѣ Вѣры и въ 
дѣлахъ благочестія дошли и до слуха великаго пустын
ника Ефрема. Преподобный Ефремъ молилъ Господа, 
чтобы Онъ открылъ ему: „каковъ есть Василій". И

*) Члена кіевскаго Общества распространенія р'елит.-вравств. просвѣщенія
въ духѣ Нрав. Церкви, прот. П. Троцкаго.
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вотъ, какъ бы въ отвѣтъ ва его молитву, Господь удо
стоилъ его такого видѣнія: видитъ онъ яркій огненный 
столпъ, вершина котораго достигала небесъ, и при этомъ 
слышитъ голосъ: „Ефремъ, Ефремъ: каковъ этотъ ог
ненный столпъ, таковъ есть и Василій". Послѣ этого 
чуднаго видѣнія, преподобный Ефремъ беретъ съ собою 
одного спутника и направляется съ нимъ въ Кесарію* 
Приходитъ онъ сюда въ день Богоявленія; въ простой 
нищенской одеждѣ, какъ простой путникъ входитъ онъ 
въ храмъ, гдѣ имѣлъ совершать Богослуженіе св. Ва
силій. Никѣмъ не знаемый и неузнаваемый, великій 
пустынникъ стоитъ въ толпѣ молящихся. Совершается 
торжественно съ величайшимъ благоговѣніемъ Боже
ственная Литургія. Во время Литургіи Великій святи
тель, по своему обычаю, обратился къ народу и съ по
учительнымъ словомъ: благодатная рѣчь его льется 
струею въ сердца слушателей; съ замираніемъ сердца 
всѣ ее слушаютъ. Восторженный словами Святителя, 
великій пустынникъ не могъ сдержать своихъ чувствъ 
и всенародно воскликнулъ: „Во истину Великъ Василій; 
воистину столпъ огненный есть Василій; воистину 
Духъ Святый говоритъ его устами!" Народъ пришелъ 
въ смятеніе отъ необычайныхъ словъ незнакомца. „Ты 
ли это Ефремъ, отъ юности покорившій себя благому 
игу Господню,— о коемъ я столько слышалъ1?" вопросилъ 
Святитель, провидя въ незнакомцѣ великаго Ефрема 
Сирина. „Я, отвѣчалъ смиренно Ефремъ, я— послѣдній, 
текущій на поприщѣ небесномъ." „Что же было при
чиною твоихъ громкихъ похвалъ въ Церкви?" вопросилъ 
опять Святитель. „Мнѣ видѣлась, возразилъ ему святой 
мужъ, бѣлая голубица, сидящая на правомъ плечѣ тво*- 
емъ и внушавшая тебѣ рѣчи къ паствѣ." Затѣмъ свя
той пустынникъ разсказалъ ему и о бывшемъ ему дру
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гомъ видѣніи въ пустынѣ, когда онъ молилъ Господа 
открытъ ему о Васвліѣ. Послѣ долгой духовной бесѣды, 
великіе мужи, давши другъ другу цѣлованіе, разста
лись.—Чтобы пообстоятельнѣе разсказать вамъ, бр., о 
Великомъ святителѣ вселенскомъ Василіѣ, для этого 
понадобилось бы много времени; немощно и мое слово, 
чтобы изобразить вею славную жизнь Великаго учителя 
Церкви. Разскажу же вамъ нынѣ хотя немногое и 
притомъ постараюсь говорить вамъ словами святыхъ 
учителей Церкви, особенно словами святаго Григорія 
Богослова, ближайшаго друга Василію.

Василій Великій родился въ Кесаріи, столицѣ кап
падокійской области, въ 829 году, отъ благородныхъ 
и благочестивыхъ родителей—Василія и Емиліи. Предки 
его по отцу и матери были мучениками; иные изъ нихъ 
были и замучены, а иные только страдали за Христа, 
то изгнаніемъ, то лишеніемъ имущества. Отъ святаго 
корня пошли и вѣтви святыя: кромѣ предковъ его, при
численныхъ къ лику святыхъ, святая Церковь про
славляетъ во святыхъ и сестру его Макрину и брать
евъ его святителей— Петра Севастійскаго и Григорія 
Нисскаго.

„Понятіе о Богѣ, которое я пріобрѣлъ съ дѣтства 
отъ блаженной матери своей и бабки (Макрины), воз
растало во мнѣ съ раскрытіемъ разума:" говорилъ о 
себѣ самъ Великій святитель. „Какъ благодѣтельно 
было для Василія, что онъ дома имѣлъ образецъ доб
родѣтели, на который взирая, скоро сталъ совершен- 
нымъ!а говоритъ о дѣтствѣ св. Василія другъ его св. 
Григорій Богословъ. Учился св. Василій сначала въ 
Понтійскомъ училищѣ въ Неокесаріи у своего родителя, 
потомъ въ Кесаріи каппадокійской, затѣмъ въ Царь
градѣ и наконецъ въ Аѳинахъ. „Въ короткое время
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Василій пріобрѣлъ славу у всѣхъ— и у простолюдиновъ 
и у знатныхъ, не по лѣтамъ своимъ показывая знанія, 
а еще больше степенность и постоянство: говоритъ св. 
Григорій Богословъ. Онъ былъ риторъ среди риторовъ, 
философъ между философами, и что всего важнѣе— 
священникъ между христіанами, прежде принятія свя
щенства. Главнымъ занятіемъ Василія было любому
дріе, т. ѳ. отрѣшеніе отъ міра, пребываніе въ Богѣ,—  
стремленіе чрезъ преходящее и тлѣнное пріобрѣсти не
тлѣнное и вѣчное". „Намъ извѣстны были двѣ дороги 
въ Аѳинахъ, продолжаетъ другъ и соученикъ его Гри
горій, одна, это первая и превосходнѣйшая, вела къ 
нашимъ священнымъ храмамъ и къ тамошнимъ настав
никамъ; другая, это вторая и неравнаго достоинства съ 
первою, вела къ преподавателямъ наукъ внѣшнихъ. 
Другія дороги на зрѣлища, на народныя сборища, пир
шества мы предоставили желающимъ". Говоря о богат
ствѣ и разностороннихъ знаніяхъ Василія, Григорій 
восклицаетъ: „Василій—это былъ корабль, столько на
груженный знаніями, сколько возможно для человѣче
ской природы. Однако же мудрость, которую стяжалъ 
онъ въ продолженіи 15 лѣтъ, не удовлетворяя великой 
души его, возбудила въ немъ только сильнѣйшую жаж
ду высшаго любомудрія, уединенія и подвиговъ, къ 
чему много располагала его старшая сестра благочес
тивая дѣвственница— Макрина". Посѣтивши пустынни
ковъ, жившихъ въ то время во множествѣ въ окрест
ностяхъ Александріи, въ Египтѣ, въ Палестинѣ, въ 
Сиріи и Месопотаміи, Василій, восхищенный жизнію 
подвижниковъ, рѣшился самъ жить строжайшею под
вижническою жизнью. Въ Понтійской пустынѣ, на бе
регу рѣки Ириса, вблизи мѣста, въ которомъ посвятили 
себя уединенію его сестра и мать, поселился въ уеди-
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неніи и Василій. Здѣсь благочестивое пустынное житіе 
такъ ему понравилось, что онъ думалъ тутъ окончить 
и жизнь свою. Сюда удалось ему на время вызвать и 
своего любимаго друга Григорія. Здѣсь святые друзья 
провожали время въ неустанныхъ подвигахъ и духов
ныхъ и тѣлесныхъ: „работали своими руками, нося дрова, 
обтесывая камни, сажая и поливая деревья, таская на
возъ, возя тяжести, такъ что мозоли на ихъ рукахъ 
долго оставались"! А духовные ихъ подвиги трудно и 
описать: вмѣстѣ они молились, вмѣстѣ читали божест
венныя книги,—составляли священные гимны и писали 
толкованія на священныя книги и пр. пр. Въ скоромъ 
времени къ нимъ собрались толпы ищущихъ святого 
житія, и устроилось первое иноческое общежитіе, пер
вая и въ тоже время многолюднѣйшая монастырская 
обитель. „Но когда мы упражнялись въ пустынѣ, го
воритъ св. Григорій Богословъ, вдругъ поднялась гра
доносная туча, угрожающая пагубою, и поражала всѣ 
церкви, надъ которыми разражалась и на которыя про
стиралъ власть свою златолюбивый царь Валентъ, 
зараженный аріанствомъ. Предстояла великая борьба. 
Не много нужно было убѣжденій для Василія, чтобы 
онъ явился туда, гдѣ была опасность для Церкви и 
сталъ поборникомъ ереси. Но приглашенію епископа 
кесарійскаго Евсевія, онъ тотчасъ отправляется изъ 
Понта,., и самъ предаетъ себя на служеніе Церкви. Для 
однихъ онъ былъ стѣна и оплотъ, для другихъ млатъ, 
сотрыющій камень (Іерем. XXIII; 29), и огнь въ терніи, 
(Псал. СХѴІІ, 12). Съ этого времени и церковное пра
вленіе перешло къ Василію, хотя на каѳедрѣ занималъ 
онъ второе мѣсто“. Однимъ изъ важнѣйшихъ занятій 
его въ это время тутъ было проповѣдываніе слова Божія. 
Св. Василій проповѣдывалъ ежедневно, и-даже иногда
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по два раза въ день, утромъ и вечеромъ. „Много есть до
казательствъ Васильевой заботливости и попечитель- 
ности о Церкви изъ этого времени: говоритъ св. Гри
горій Богословъ; таковы: смѣлость Василія предъ на
чальниками, какъ вообще предъ всѣми, такъ и предъ 
самыми сильными въ городѣ; его рѣшенія распрей,—  
его предстательство за нуждающихся, пропитаніе ни
щихъ, страннопріииство, попеченіе о дѣвахъ, писанные 
я неписанвые уставы для монашествующихъ, чинопо
ложеніе молитвъ, благоукрашеніе алтаря и иное, чѣмъ 
только Божій во истину человѣкъ и дѣйствующій по 
Богу можетъ пользовать народъ". По кончинѣ епископа 
кесарійскаго Евсевія, семь съ половиною лѣтъ святи
тельствовалъ на кесарійской каѳедрѣ и самъ св. Ва
силій. Его труды по управленію обширною епархіею, 
обуреваемою ересяар, теперь еще больше увеличились. 
„Удостоенный предсѣдательства, говоритъ св. Григорій 
Богословъ, Василій не власть употреблялъ, но снисхо
жденіемъ покорялъ другихъ,— покорялъ тѣмъ, что всѣ 
уступали его разуму, признавали добродѣтель его для 
себя недосягаемою. „Однажды, по повелѣнію императора 
Валента, начальникъ кесарійской области, Модестъ, 
вздумалъ было заставить Василія склониться къ аріан
ству. Послѣ напрасныхъ убѣжденій, онъ вздумалъ было 
дѣйствовать на Святителя и угрозами. „Тотъ не теряетъ 
имѣнія, кто ничего не имѣетъ, кромѣ ветхихъ изношен
ныхъ одеждъ и немногихъ книгъ, въ которыхъ заклю
чается все его богатство: отвѣчалъ Святитель. Ссылки 
нѣтъ для меня; потому что я не связанъ мѣстомъ; и 
то мѣсто, на которомъ живу теперь, не мое,—и всякое, 
куда меня не кинутъ, будетъ мое. Лучше же сказать: 
Божіе мѣсто, гдѣ не буду пресельпикомъ и пришельцемъ. 
(Псал. 38, 13). А мученія что могутъ сдѣлать мнѣ? 5L
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такъ слабъ, что развѣ только первый ударъ будетъ чув
ствителенъ. Смерть же для меня благодѣяніе: она ско
рѣе приведетъ меня къ Богу, для Котораго живу и 
тружусь, и къ Которому давно я стремлюсь.... Во всемъ 
иномъ мы кротки, смиреннѣе всякаго, и не только предъ 
твоимъ могуществомъ, но и предъ всякимъ, потому что 
такъ предписано намъ закономъ. Но когда дѣло идетъ 
о Богѣ, и противъ Него дерзаютъ возставать,—тогда 
мы все прочее вмѣняемъ за ничто, взираемъ только на 
Его Единаго; тогда огонь, мечь, звѣри и желѣзо, тер
зающее тѣло, скорѣе будутъ для насъ удовольствіемъ, 
нежели устрашать". Твердость въ Вѣрѣ св. Василія 
изумила и префекта кесарійскаго и самаго государя 
аріанина,—и они не могли не почувствовать къ нему 
уваженія. Твердостью своею св. Василій охранялъ отъ 
наплыва аріанъ не только свою кесарійскую паству, 
но и всю Церковь Христову.—Что же еще сказать 
о неусыпныхъ заботахъ св. Василія по управле
нію клира, по устройству иноческой жизни, по его по
печенію о знаменитой Василіадѣ—громадныхъ странно- 
пріимнидахъ, устроенныхъ вблизи Кесаріи, которыя 
были какъ бы другимъ городомъ? 'Что сказать о слав
ныхъ, многочисленныхъ твореніяхъ св. Василія? Не они 
ли дали ему право называться вселенскимъ учителемъ 
для всѣхъ временъ?... Не удивительно, что кончина та
кого Великаго святителя была великимъ ударомъ для 
его паствы. „Вокругъ умирающаго Василія, говоритъ 
другъ его св. Григорій, волновался весь городъ, жало
вались всѣ на его отшествіе, какъ на притѣсненіе,— 
думали удержать его душу, какъ будто можно было за
хватить и насильно остановить ее руками и молитвами; 
и всякій, если бы только можно было, готовъ былъ при
ложить ему что нибудь отъ своей жизни. Изрекши по-
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елѣднее слово: въ руцѣ Твои предаю духъ мой (Псал. 
X X X , 6.), поемлемый ангелами, святитель Христовъ 
радостно испустилъ духъ свой*.

„Василій—это опора Вѣры, правило истины, обра
зецъ въ Церкви, обитель св. Духа, мужъ многообъем
лющій, великій и святой; для всѣхъ онъ былъ образ
цомъ вѣры и добродѣтели; слово его было высокомуд- 
ренно, глубоко и совершенно": говорилъ св. Григорій 
Богословъ въ надгробномъ словѣ своему другу св. Ва
силію. „Сей великій мужъ принадлежитъ не одной ке
сарійской Церкви, коей былъ святителемъ, но и всѣмъ 
странамъ и градамъ вселенныя,— для христіанъ онъ 
всегда былъ и будетъ учителемъ спасительнѣйшимъ“: 
говоритъ и другой современникъ и почитатель Вели
каго святителя, св. Амфилохій, епископъ иконійскій. 
Таковъ то былъ Великій вселенскій учитель нашъ—  
святой Василій. Аминь.

н е
сказанное при освященіи церкви въ деревнѣ Воля-Цезаровкѣ, 

каневскаго уѣзда.
Господи! Возлюбихъ благолѣпіе 

дому Твоего гг мѣсто селенія славы 
Твоея (Псал. 25—8).

Слава и благодареніе Господу Богу! Желаніе на
ше наконецъ исполнилось! Храмъ сей оконченъ и уже 
освященъ!

' Честь вамъ, жители веси сей! Вы люди небога
тые, народонаселеніе веси сей немногочисленное, и одна
коже вы успѣли въ самое непродолжительное время на 
однѣ собственныя средства, безъ всякаго посторонняго



пособія, соорудить сей довольно благолѣпный храмъ. 
На сооруженіе сего святого храма вы не жалѣли своихъ 
средствъ. Я , вашъ пастырь радовался за васъ, видя 
съ какою охотою вы несли свои пожертвованія на со
оруженіе сего святаго храма. Вы не жалѣли ничего, 
только бы скорѣе видѣть храмъ сей оконченнымъ. И  
вотъ, наконецъ, желаніе ваше исполнилось! Храмъ сей, 
оконченъ и повторяю, освященъ. Какая послѣ сего 
должна быть радость у каждаго изъ васъ! Возблагода
римъ же Господа Бога за то, что Онъ помогъ намъ со
вершить столь великое и благое дѣло—соорудить сей 
святый храмъ.

Да, великое, святое и богоугодное дѣло совершили 
вы, устроивъ въ веси сей святый храмъ. Лучшаго упо
требленія своимъ благопріобрѣтеніямъ вы и не могли сдѣ
лать, какъ пожертвовавши ихъ на храмъ Божій. Безъ хра
ма человѣку христіанину оставаться нельзя. Человѣкъ 
долженъ всегда обращаться къ своему Господу Богу, а 
храмъ Божій есть мѣсто особеннаго присутствія Божія 
(2 Пар. 7 —16),—есть въ собственномъ смыслѣ домъ 
Божій (Лук. 1 9 —46), есть Божіе жилище, въ которомъ 
Богъ обитаетъ не только невидимо, но даже и видимо 
Тѣломъ и Кровію Господа нашего Іисуса Храста.

А если храмъ Божій есть домъ Божій, то жертва 
на храмъ Божій есть жертва Самому Богу; а кому 
первѣе всего мы должны приносить жертвы свои какъ 
не Богу? Отъ Бога мы все получили; Ему мы обя
заны самою жизнію своею; по сему, по чувству своей 
любви и благодарности къ Богу, раздаятелю всѣхъ 
благъ, мы должны приносить хотя часть получаемыхъ 
отъ Него благъ.

Храмъ Божій, какъ мѣсто особеннаго присутствія 
Божія,— есть хранилище Божіей благодати. Изъ храма
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Божія, какъ изъ особаго источника, незримыми пото
ками изливается благодать Божія на всѣхъ вѣрующихъ. 
Въ храмѣ Божіемъ совершается наше освященіе и спа
сеніе посредствомъ молитвословій, священнодѣйствій и 
таинствъ. Нигдѣ такъ обильно не предлагается намъ 
Олово Божіе, какъ въ храмѣ Божіемъ. Нигдѣ такъ 
часто не призывается имя Божіе, какъ въ святомъ храмѣ. 
Здѣсь Олово Божіе предлагается въ чтеніяхъ пророче
скихъ, евангельскихъ и апостольскихъ,—въ молитвосло
віяхъ, пѣснопѣніяхъ и поученіяхъ пастырскихъ. Здѣсь 
вѣрные, собравшись на молитву, единымъ сердцемъ, 
едиными устами славятъ, благодарятъ и величаютъ все
святое Имя Отца, и Сына и Святаго Духа. Въ Церкви 
Божіей, по выраженію одного проповѣдника, «скорбя
щимъ—утѣшеніе; печальнымъ— веселіе,—удрученнымъ— 
отдыхъ,—труждающимся -  облегченіе,— мертвымъ— упо
коеніе. »

Вотъ какое великое значеніе имѣетъ для всякаго 
христіанина храмъ Божій! Вотъ почему всѣ святые люди 
любили храмъ Божій! Такъ, напримѣръ, святый про
рокъ и царь Давидъ говорилъ о себѣ: Господи!
возлюбилъ я обитель дома Твоего и мѣсто жилища 
славы Твоей (Псал. 2 5 —8)! Любя благолѣпіе дома 
Божія, онъ не только соорудилъ великолѣпнѣйшую 
скинію, или по нашему, храмъ истинному Богу, но и 
любилъ неопустительно посѣщать эту скинію. „Одного 
просилъ я у Господа, того только и ищу, чтобы пре
бывать мнѣ въ домѣ Господнемъ во всѣ дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню и посѣщать святый 
храмъ Его“ (Псал. 26—4). Такъ любилъ храмъ Божій 
святый царь Давидъ. Такъ любили храмъ и всѣ святые.

Вотъ и вы, жители веси сей, какъ видно, возлю
били благолѣпіе дома Божія. Вы не пожалѣли средствъ
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на сооруженіе сего святаго храма. Соорудивши сей 
святый храмъ, вы выразили симъ свою любовь Господу 
Богу и показали, что для васъ дорого спасеніе души 
вашей. Соорудивши сей святый храмъ, вы чрезъ это 
пріобрѣли себѣ молитвенниковъ на вѣчныя времена. О 
васъ, какъ создателяхъ святаго храма, будетъ возно
ситься молитва при каждомъ богослуженіи, совершае
момъ въ семъ святомъ храмѣ до тѣхъ поръ, пока бу
детъ существовать этотъ храмъ; ибо молитва о созда
теляхъ и благотворителяхъ храма возносится при каж
домъ церковномъ богослуженіи, совершаемомъ въ свя
томъ храмѣ: на одномъ изъ важнѣйшихъ богослу
женій—божественной литургіи святая Церковь молится 
такъ: освяти, Господи, любящія благолѣпіе дома Тво
его, Ты тѣхъ воспрослави божественною Твоею силою, 
(заамвонная молитва). Такъ молится святая Церковь о 
создателяхъ храма,—и молитва Церкви не бываетъ тщет
на. Господь слышитъ молитвы вѣрующихъ и силенъ 
исполнить благія прошенія ихъ. Вотъ мы и теперь мо
лились о васъ; будемъ молиться и впредь. Да услы
шитъ же Господь молитвы наши и исполнитъ проше
нія наши! Да благословитъ Онъ всѣхъ васъ, потрудив
шихся при сооруженіи сего святаго храма! За ваши 
труды, за ваши жертвы да воздастъ Онъ вамъ сторицею 
богатыми Своими дарами,—да воздастъ Онъ вамъ вмѣ
сто временныхъ—вѣчными,— вмѣсто тлѣнныхъ —нетлѣн
ными! Да сподобитъ Онъ васъ царствія небеснаго!

Испрашивая благословеніе Божіе на васъ ^аваши 
труды за ваши жертвы, прошу васъ, жители веси сей, не- 
опустительно посѣщать храмъ Божій. Положите себѣ за 
правило быть въ храмѣ при каждомъ богослуженіи, со
вершаемомъ въ семъ храмѣ. Для сего ненужно теперь 
идти, какъ было прежде, за нѣсколько верстъ до своей
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приходской Церкви. Теперь храмъ Божій близко. Грѣхъ 
поэтому будетъ не ходить въ храмъ Божій. А потому, 
чуть только услышите звонъ колокола церковнаго, при
зывающій васъ на молитву, отложите всякое житей
ское попеченіе и спѣшите въ Церковь, —идите сами,—  
ведите сюда и дѣтей своихъ. Молитесь Богу, живите 
благочестиво, тогда благословеніе Божіе будетъ почи
вать на васъ, и вы сами содѣлаетесь живыми, духов
ными храмами и будете причастниками небеснаго цар
ствія.

Слово сіе считаю весьма приличнымъ закончить 
молитвою, которою молился Соломонъ царь израиль
скій о новосозданномъ имъ храмѣ іерусалимскомъ. Какъ 
онъ молился, такъ и мы помолимся,— а онъ молился 
такъ: «Господи Боже израилевъ! Небо и небо небесъ 
не вмѣщаютъ Тебя, тѣмъ менѣе сей храмъ, который я 
построилъ (имени Твоему), но призри на молитву мою, 
раба Твоего и на прошеніе мое. Да будутъ очи Твои 
отверзты на храмъ сей день и ночь! Услышь моленіе 
раба Твоего и народа Твоего; когда они будутъ мо
литься на мѣстѣ семъ, услышь и помилуй! Когда зак
лючится небо и не будетъ дождя за то, что они со
грѣшатъ предъ Тобою, и когда помолятся на мѣстѣ 
семъ, тогца услышь съ неба и прости грѣхи рабовъ 
Твоихъ и пошли дождь на землю Твою. Будетъ ли на 
землѣ голодъ, будетъ ли моровая язва, будетъ ли па
лящій вѣтеръ, ржавчина, саранча, червь, будетъ ли ка
кое бѣдствіе, какая болѣзнь,— при всякой молитвѣ, при 
всякомъ прошеніи, какое будетъ отъ какого либо чело
вѣка, когда они прострутъ руки свои ко храму сему, 
Ты услышь съ неба, съ мѣста обитав,щ Твоего и по
милуй!» (8 Цар. 8, 23—39. Такъ молилая Соломонъ и, 
какъ видно изъ книгъ св. Писанія, молитва сія была уеды-



75

шана Богомъ. Господь Самъ явился Соломону и ска
залъ ему: «Я услышалъ молитву твою и исполню про
шеніе твое, если ты будешь исполнять все, что я за
повѣдалъ тебѣ» (8 Цар. 1,—б). Услышитъ Господь и 
наши молитвы, исполнитъ Онъ и наши прошенія, 
если мы будемъ исполнять Его святыя заповѣди и мо
литься Ему усердно, съ живою вѣрою, отъ искренняго 
сердца. Аминь.

Пьянство, какъ тяжкій недугъ русскаго народа, 
и пастырская борьба съ нимъ.

(Окончаніе1).

Не диво, что съ молокомъ хмѣльной матери дитя уже впиты
ваетъ въ свою плоть и кровь этотъ страшный ядъ зеленаго змія 
п съ ранныхъ дѣтскихъ лѣтъ уже научается подражать примѣру 
старшихъ,—съ удовольствіемъ и охотой, молодецки, не покривив
шись, до дна осушиваетъ рюмку, при одобрительныхъ возгласахъ 
взрослыхъ и къ явному удовольствію родителей. Еще съ отрочества 
онъ начинаетъ принимать активное участіе въ роковомъ <весельи»., 
которому уже не измѣняетъ до конца своей жизни; а иногда слу
чается, что въ хмѣлю несчастнаго веселія, застигнутый смертью, 
въ нетрезвомъ видѣ" и умираетъ онъ. Подобные печальные случаи, 
а равно случаи смерти отъ бѣлой горячки, самоубійствъ, йодъ 
вліяніемъ алкоголизма, къ большому прискорбію, все чаще и чаще 
встрѣчаются среди сельскаго населенія, иочти въ каждомъ сель
скомъ приходѣ.

Понятно, какъ тяжела и малоуспѣшна можетъ быть борьба 
съ глубоко укоренившимся народнымъ порокомъ пьянства. Легко 
бороться съ такимъ порокомъ, который всѣмъ общественнымъ мнѣ
ніемъ признается за порокъ и возбуждаетъ къ себѣ страхъ пли 
омерзѣніе, наир, убійство, грабежъ, воровство и проч. Но какъ

») См. К. Е. Вѣд. Л» 1.
3
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станешь бороться и противодѣйствовать такому пороку, который 
въ извращенномъ понятіи народа не только не считается за что 
то позорное п предосудительное, а напротивъ того, возведенъ чуть 
не въ добродѣтель: напоить гостя до безчувствія—значитъ добле
стно выполнить долгъ русскаго гостепріимства, а отказаться отъ 
излишней рюмки, предложенной выпить за чье нибудь здоровье,— 
значитъ проявить свое недоброжелательство и нанесть оскорбленіе 
этому лицу.

Имѣя твердое основаніе въ извращенныхъ взглядахъ и поня
тіяхъ народа, этотъ нравственный недугъ, какъ страшный пожаръ, 
какъ злокачественная упорная болѣзнь, овладѣла народомъ и гу
битъ его. Легко тушить пожаръ, когда покажутся только искры; 
легко лечить болѣзнь, когда она только начинается и поразила одинъ 
какой нибудь членъ организма. Другое дѣло, когда пожаръ разро- 
стется, охватитъ не только строеніе, но и все село, всю окрест
ность,—когда болѣзнь вкоренится и поразитъ весь организмъ. Такъ 
именно и случилось у насъ съ пьянствомъ, съ этимъ поистинѣ 
великимъ народнымъ русскимъ бѣдствіемъ.

Вѣками жилъ, росъ и вкоренялся въ народѣ этотъ сташный 
недугъ; а потому только упорная, постепенно усиливаемая и про
должительная разумная борьба можетъ, если не совсѣмъ искоре
нить, то хотя ослабить пагубныя послѣдствія его. Врачевателемъ 
этого тяжкаго недуга можетъ н должна быть только наша Право
славная Церковь чрезъ видимое посредство ея служителей— пасты
рей. Это ихъ прямое, неотъемлемое дѣло, прямой долгъ. Участіе 
свѣтскаго общества и правительства только помогаетъ имъ въ этомъ 
дѣлѣ и облегчаетъ ихъ, но никоимъ образомъ не устраняетъ и не 
замѣняетъ ихъ.

И по указанію Божьему и по самому положенію вещей, па
стыри, какъ богоизбранные врачеватели духовныхъ недуговъ своей 
паствы, должны быть главными неизмѣнными борцами и стоять 
въ первыхъ рядахъ, лпцемъ къ лицу предъ врагомъ. Да оно иначе 
и быть не можетъ. Кто ближе стоитъ къ народу, какъ не пастырь? 
Кто можетъ оказывать на народъ большее нравственное вліяніе, 
какъ не тотъ, кому предоставлено право рѣшить и вязать совѣсть 

"людей?
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Какъ же нужно бороться пастырямъ съ этимъ зломъ; какія 
мѣры предпринимать, какъ приступить къ дѣлу и съ чего начать, 
чтобы борьба привела къ желанному успѣху? Прежде всего, но 
нашему крайнему убѣжденію, необходимо всѣмъ намъ пастырямъ 
воспрянуть и проникнуться твердымъ сознаніемъ, что пристрастіе 
парода къ злоупотребленію сииртными нанитками зашло ужъ слиш
комъ далеко и, принявъ видъ острой язвы настоящаго времени въ 
жизни нашей иаствы, угрожаетъ быстрымъ пораженіемъ всего ор
ганизма, а потому требуетъ немедленнаго усиленнаго лечевія, какъ 
общими, доселѣ практиковавшимися средствами, такъ и особенными, 
новыми, спеціально направленными противъ острыхъ симптомовъ 
недуга,— т. е., намъ всѣмъ слѣдуетъ также взглянуть и отнестись къ 
пьянству, какъ мы взглянули и отнеслись къ появленію и разви
тію штунды. Съ народнымъ порокомъ пьянства и страшными по
слѣдствіями его многіе изъ насъ пастырей такъ уже освоились и 
свыклись, что считаютъ его за неизбѣжное и не устранимое зло, 
которое не угрожаетъ особенной опасностью для народа, а потому 
и не требуетъ особенныхъ усиленныхъ заботъ и мѣропріятій для 
противодѣйствія злу. Не такъ мы встрѣтили появленіе штунды, не 
такъ отнеслись къ ней; а потому, благодареніе Богу,, борьба съ 
ней имѣла и имѣетъ успѣхъ. Забьемъ же общую тревогу и про
тивъ пьянства, вооружимся всѣми возможными доступными мѣрами 
и средствами и ударимъ на врага, противъ котораго уже у насъ 
есть союзники—и общество и правительство. Силенъ и могучъ нашъ 
врагъ, издавна побѣдившій, плѣнившій и держащій въ крѣпкихъ 
цѣпяхъ рабства нашъ народъ; но сильны и могучи можемъ быть 
и мы, если только всѣ единодушно проникнемся пламенной рев
ностью къ своему святому служенію и сдѣлаемся чистыми и до
стойными проводниками благодати Божіей, столь обильно излива
ющейся въ святой Православной Церкви отъ Господа Бога нашего. 
Съ такимъ всеобщимъ воодушевленіемъ и единодушіемъ, съ такой 
всесильной помощью небесной, возможно всякое зло побѣдить и 
сокрушить.

Корень зла держится на извращенномъ остатками языческаго 
заблужденія понятіи и убѣжденіи нашего народа, что пьянство, 
какъ обычай старины, завѣтъ дѣдовъ и отцовъ, не предосудительно
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и не позорно. Оправдывамое помраченнымъ умомъ, оно сдѣлалось 
близкимъ и дорогимъ для пораженнаго страстью сердца и, извра
тивши п покоривши волю, крѣпко вгнѣздилось и поработило грѣху 
нашъ народъ, который не только не возмущается нравственнымъ 
безобразіемъ пьянства, но, напротивъ того, отъ души услаждается 
подобными картинами. Просвѣтимъ ясе омраченный умъ народа, 
очистимъ оскверненное страстью сердце, оживимъ сожженную со
вѣсть и направимъ порабощенную зломъ волю къ добру. У насъ 
всѣ для этого средства подъ руками. Чѣмъ можно бороться съ 
остатками заблужденій язычества, живущаго доселѣ въ нашемъ на
родѣ, какъ не благодатію Вѣры Христовой? Чѣмъ можно въ конецъ ~ 
разсѣять мракъ идольскій и освѣтить тьму язычеекую, просвѣтить 
заблудшій умъ, очистить развращенное сердце, и направить къ 
добру извращенную волю, какъ не ирисносущнымъ свѣтомъ истины 
Христовой? Если и досихъ поръ еще живутъ въ русскомъ народѣ 
слѣды язычества, значитъ, свѣтильники истины Христовой недо
статочно ярко горѣли и освѣщали его. Усилимъ же нынѣ этотъ 
свѣтъ, мы, служители Свѣта Христова, исправимъ и разширимъ 
свѣтильники и, прибавивъ побольше чистаго елея, подымемъ ихъ 
возможно выше и будемъ неусыпно держать такъ, чтобы спаси
тельные лучи сего свѣта проникли возможно глубже, въ самые 
тайники душъ и сердецъ нашой паствы,—освѣтили бы самые со
кровенные уголки ихъ и тѣмъ разсѣяли бы послѣдніе остатки и 
предразсудки языческой скверны, гнѣздящейся въ сердцахъ ихъ. 
Все это можетъ служить общими и подготовительными средствами 
къ борьбѣ съ порокомъ пьянства. Спеціальными же мѣропріятіями 
и средствами, исключительно направляемыми противъ ньянства 
могутъ быть поученія, бесѣды, собесѣдованія, при всевозможныхъ 
случаяхъ, и обстоятельствахъ практики пастырской, а также чте
нія и распространеніе въ народѣ листовъ, брошюръ и книгъ, на
правленныхъ противъ пьянства; далѣе обязательное и непремѣнное 
для каждаго пастыря преслѣдованіе и уничтоженіе ньянства при 
семепно и общественно религіозныхъ случаяхъ и обрядахъ въ 
приходѣ,—устройство обществъ трезвости, изъ строгихъ ревнителей 
трезвой жизни среди народа, открытіе чайныхъ, какъ средствъ



отвлеченія народа отъ пьянства п разгула въ воскресные и празд
ничные дин и пр.

Много найдется между нами иастырей, которые, неусыпно 
ратуя противъ пьянства, уже успѣли примѣнить эти или другія 
соотвѣтствующія средства мѣры и достигли успѣха, органнчивъ въ 
значительной стеиени пьянство народа, особенно при такъ назы
ваемыхъ, по народному, <оказіяхъ>, или требахъ.

Къ сожалѣнію, однако же, есть много и такихъ приходовъ, 
въ которыхъ пьянство при оказіяхъ не только не ограничивается, 
но еще больше развивается и усиливается. Возьмемъ для примѣра 
крестьянскіе крестбпны, какъ они происходятъ въ иныхъ прихо
дахъ. Не только считается должнымъ, въ ожиданіи ребенка на 
свѣтъ, запастись прежде всего, обильнымъ количествомъ хмѣльнаго 
питья, но и вполнѣ умѣстнымъ и даже необходимымъ, еще раньше 
совершенія св. обряда Церкви надъ новорожденнымъ, напиться до
полнаго опьяненія и повивальной бабкѣ и воспріемникамъ, кото
рые въ такомъ видѣ, ничто же сумняся, дерзаютъ являться къ ба
тюшкѣ для нареченія имени и совершенія таинства крещенія надъ 
ребенкомъ. Терпѣть подобное безобразіе, читать надъ главой пья
ной бабки святыя молитвы, допускать пьяныхъ, съ трудомъ пово
рачивающихъ при чтеніи символа Вѣры языкомъ лицъ въ роли 
воспріемниковъ у св. купели, значитъ не только оскорблять святость 
обрядовъ церкви, но и прямо потворствовать пьянству народа, 
поддерживая въ немъ убѣжденіе въ томъ, что если даже самъ ба
тюшка смотритъ сквозь иальцы на это и молчитъ, значитъ все 
это вовсе не противно нашей Вѣрѣ и нѣтъ надобности искоре
нять его.

И ужъ само собою понятно: если въ присутствіи самаго свя
щенника и при совершеніи св. таинствъ въ порядкѣ вещей быть 
пьяными, то что. уже совершается дома, за глазами батюшки... 
Самые бѣдные хозяева на водку при крестбинахъ тратятъ десятки 
рублей, пьянствуя по нѣскольку дней сряду и дома и въ кабакѣ. 
А между тѣмъ вовсе не такъ трудно, какъ думаютъ иные, добиться 
того, чтобы ни бабки, ни воспріемники ни въ какомъ случаѣ не 
смѣли являться пьяными къ священнику. Стоитъ одинъ другой 
разъ замѣнить пьяныхъ лицъ трезвыми, и ужъ рѣдкій дерзнетъ
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потомъ являться пьянымъ. Объ этомъ говоримъ и утверждаемъ не 
а priori, а изъ живаго опыта. Еще лучше завесть порядокъ, чтобы 
бабка и воспріемники съ ребенкомъ являлись къ св. купели по 
утрамъ и на тощахъ, хотя, конечно, но уважительнымъ причинамъ, 
и въ такихъ случаяхъ могутъ быть исключенія. И не такъ трудно 
ввесть обычай приносить ребенка къ крещенію по утрамъ, на то
щахъ, стоитъ только быть энергичнымъ и настойчивымъ. Этими 
и тому подобными мѣрами, какъ хотите, а можно отчасти проти
водѣйствовать пьянству. Безспорно, что за глазами батюшки бу
дутъ таки напиваться при крестбинахъ, но явно осужденное и 
изгнанное церковью въ лицѣ ея священнослужителя, пьянство те
ряетъ уже во мнѣніи народа свой прежній престижъ и не можетъ 
уже совершаться съ прежней свободой и спокойной совѣстью- 
празднующихъ родины и крестины. А это много уже значитъ.

Особенно широкое иоле представляется пастырю для борьбы 
съ пьянствомъ, происходящимъ при крестьянскихъ свадьбахъ. Обы
кновенно это семейное торжество сопровождается у нашего народа 
такимъ обильнымъ и необузданнымъ пьянствомъ, что зачастую 
влечетъ за собой страшное матеріальное разореніе семей. Недаромъ 
къ свадьбамъ готовятся еще за нѣсколько лѣтъ впередъ,—собира
ютъ и откладываютъ послѣднія крохи, часто живутъ впроголодь, 
отказываютъ себѣ въ самомъ необходимомъ, продаютъ послѣднюю 
штуку скота, отдаютъ въ долгосрочную аренду послѣдній кличекъ 
поля или усадьбы, обрекая всю семью на продолжительную безвы
ходную нужду, лишь бы только соблюсти варварскія традиціи и 
выставить побольше запасу хмѣльнаго зелья. На угощенія съѣст- 
нымъ мало требуется; скудость въ этомъ легко извинитъ всякій;, 
совсѣмъ иное дѣло съ выпивкой: недостатокъ въ ней ляжетъ не
изгладимымъ пятномъ на честь всей фамиліи во мнѣніи народа,— и 
страхъ предъ этимъ заставляетъ послѣдняго бобыля изъ кожи лѣзть 
вонъ, чтобы не ударить лицомъ въ грязь и возможно большимъ 
«весельемъ» обставить свадьбу. И ужъ дѣйствительно веселятся 

наши крестьяне во всю богатырскую мочь русскую: свадебному 
пьянству и разгулу нѣтъ мѣры и границъ. Пьютъ въ такомъ изо
биліи, что невольно вспоминается воспѣтый въ народныхъ были
нахъ вѣкъ русскихъ богатырей, пившихъ «зелено вино» не чарками
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и стаканами, а цѣлыми ведрами за разъ. Русскій человѣкъ любитъ 
веселиться при большой компаніи, поэтому участіе въ свадебномъ 
пьянствѣ принимаетъ чуть не все село; собираются и званные и 
незванные,—и радушные гостепріимные хозяева никого не обдѣля
ютъ вождѣленной чарой. Не хватитъ запаса, раздобываютъ вновь,— 
ходятъ по дворамъ, собираютъ пожертвованія и деньгами и нату
рой, и все собранное сбываютъ,—и вновь пьютъ и пьютъ. Мало 
заботы о томъ, что вся семья и, особенно молодожены, будутъ за
кабалены чрезъ долги на много дѣтъ упорнаго труда и лишеній; 
за то на всю жизнь останется пріятное воспоминаніе о широкомъ 
свадебномъ разгулѣ.

Въ этомъ разгулѣ есть что то роковое, стихійное, неудержи
мое, за которое крестьянинъ буквально готовъ все отдать, всѣмъ 
пожертвовать. И длится этотъ разгулъ не день, не два, а цѣлые 
недѣли. Пьютъ при сватовствѣ, ньютъ до брака, пьютъ и послѣ 
брака. Нп у кого другого не встрѣтишь подобнаго продолжитель
наго разгула пьянства: нн у евреевъ, ни у католиковъ, ни у нѣм
цевъ. Не потому ли русскій человѣкъ и держится пьянства, думая, 
что въ противномъ случаѣ было бы не норусски, «не но право
славному» . Неужели намъ православнымъ пастырямъ можно оста
ваться безучастными, хладнокровными зрителями подобнаго раз
гула, повергающаго въ нищету и нравственно растлѣвающаго нашу 
паству?.. Трудна, почти непосильна борьба, гдѣ сплелись и слились 
съ пьянствомъ вѣковые народные обычаи и обряды, но все же 
таки, прп желаніи, умѣніи и настойчивости, и здѣсь можно имѣть 
успѣхъ. Говоримъ и тутъ не зря, а но личному опыту. Прежде 
всего нужно немедленно преслѣдовать и искоренять такъ называ
емые <дѣвичники>, устраиваемые на канунѣ свадебъ и сопровож
дающіеся цѣлоночнымъ пьянствомъ и разгуломъ, съ музыкой, тан
цами, пѣснями и т. п.

Нарушая почитаніе и оскорбляя святость кануновъ празд
ничныхъ и воскресныхъ дней, въ какія исключительно соверша
ются свадьбы у крестьянъ, дѣвичники и потому еще не могутъ 
быть терпимы, что свадебная комианія, столь разгульно проведшая 
всю ночь, является часто въ такомъ нетрезвомъ и неблагопри
стойномъ видѣ въ храмъ (въ томъ числѣ и брачущіеся), что это
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можетъ служить прямымъ оскорбленіемъ и для святости мѣста и 
для святости таинства. Великій грѣхъ взяли бы мы, пастыри, на 
свою душу, если бы стали молчать и тѣмъ потворствовать подоб
ному безчинію, вкоренившемуся въ жизнь паствы. Необходимо 
приложить все свое стараніе, употребить все свое вліяніе и воз
дѣйствіе на народъ, чтобы вывесть эти дѣвичники. Труденъ пер
вый починъ. Предварительно, разъяснивъ народу суть дѣла и до
ведя его до сознанія не умѣстности и несогласія съ духомъ нашей 
Вѣры подобнаго обычая, слѣдуетъ объявить вслухъ всѣмъ, чтобы съ 
дальнѣйшаго времени этого не было,—потребовать при этомъ, чтобы 
женихъ и невѣста присутствовали обязательно въ храмѣ не только 
во время литургіи, но и наканунѣ брака, во время всенощной ’). 
При настойчивости пастыря, особенно если одни—другіе вліятель
ные прихожане поддержатъ священника, дѣвичники будутъ скоро 
выведены и свадебный разгулъ сократится уже однимъ днемъ. 
Добившись этого, настойчивый пастырь можетъ добиться и сокра
щенія послѣбрачнаго разгула, продолжающагося въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ почти недѣлю, убѣдивъ народъ праздновать свадьбу только 
одинъ день. Много хлопотъ и настойчивости потребуется отъ па
стыря, много даже и непріятностей црійдется получить ему; зато 
какъ пріятно будетъ услышать слово благодарности п признатель
ности отъ самихъ же крестьянъ, которые, волей неволей испробо
вавъ на дѣлѣ совѣтъ и требованіе батюшки и тѣмъ значительно 
сокративъ свои расходы, прежде всего съ этой стороны быстро 
поймутъ и оцѣнятъ то благо, какое для нихъ дѣлается. Имѣются 
среди насъ свѣжіе примѣры подобной благодарности и признатель
ности прихожанъ къ своимъ пастырямъ за вышеуказанный образъ 
дѣйствій ихъ.

Предаваясь пьянству up и радостныхъ событіяхъ и о б сто я
тельствахъ въ своей жизни, крестьянинъ не измѣняетъ своему 
пагубному веселью даже и при грустныхъ и печальныхъ случаяхъ, 
когда, казалось бы, вовсе не до пьянства и разгула. Связанный 
по рукамъ и по ногамъ страстью, старается онъ топить свое горе,
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заливать свою бѣду обильными струями одуряющей сивухи; и при 
заболѣваніи родныхъ и близкихъ, и при смерти ихъ,—при погре
беніи, и при поминовеніи усопшихъ. Смертельно заболѣваетъ кто 
нибудь изъ членовъ семьи, приглашается причтъ для совершенія 
таинства елеосвященія, —и послѣ окончанія св, обряда, тутъ же въ 
одномъ помѣщеніи съ больнымъ, при стонахъ умирающаго, проис
ходятъ традиціонные обѣды съ обильными возліяніями, которые 
долженъ батюшка и благословить и раздѣлить вмѣстѣ съ причтомъ 
и собравшимся народомъ. Умретъ ли кто нибудь въ крестьянской 
семьѣ, еще тѣло покойника не охладѣло, а ужъ и родные и зна
комые отдаютъ должную дань обычному возліянію, въ которомъ, 
по ихъ извращеннымъ понятіямъ, и должно состоять оплакиваніе 
и поминовеніе усоишаго но обычаю русскому, но обряду право
славному. При отпѣваніи литіи въ домѣ надъ усопшимъ, винные 
нары, какими уже изрядно насыщена атмосфера помѣщенія, ко
щунственно смѣшиваются съ дымомъ кадильнымъ,— а раскраснѣв
шіяся лица, развязность движеній и шумное гоготанье толпы, без
церемонно болтающей во время самаго обряда погребенія и про
вожанія тѣлъ къ кладбищу, наглядно свидѣтельствуютъ, что всѣ 
участвующіе въ погребальной процессіи принесли уже должную 
дань народному обычаю поминанія усопшаго. Еще недавно води
лось, а можетъ быть гдѣ нибудь водится и доселѣ, что, опустивши 
тѣло въ могилу, всѣ присутствующіе во главѣ съ нрнчтомъ тутъ 
же на кладбищѣ, у могилы, пьютъ за вѣчный покой усопшаго. 
Обязательно справляются, тотчасъ же послѣ погребенія, въ домѣ 
обѣды съ обильными возліяніями, при чемъ родные покойника 
всѣми мѣрами стараются и сами ублажаться и другихъ ублажить 
до положенія ризъ.

Тяжело до боли видѣть подобную картину русскаго помино
венія усопшихъ, въ которой охмѣлѣвшая толпа съ трудомъ дви
гающимися руками и заплетающимся языкомъ, въ ослѣпленіи 
своемъ не сознавая грѣха, кощунственно соединяетъ священные 
христіанскіе обряды крестнаго знаменія и молитвы за усопшаго о 
дарованіи <вѣчнаго покоя» и «царства небеснаго», съ языческимъ 
невоздержаніемъ. А загляните на наши православныя кладбища 
во время дней общаго поминовенія усопшихъ въ послѣ пасхалъ-
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ные дни, во время такъ называемыхъ проводъ, и предъ праздни
комъ св. Троицы,—что тамъ совершается? Развѣ это въ духѣ об
рядовъ и установленій Православной Церкви, требующей не только 
умѣренности въ пищѣ и питіи, но и усиленнаго воздержанія для 
полноты и дѣйствительности нашихъ молитвъ предъ Богомъ. Пьян- 
ственный разгулъ и страшныя безумія, какими обыкновенно со
провождаются наши проводы скорѣе напоминаютъ шумныя языче
скія тризны нашихъ прадѣдовъ — славянъ, до принятія ими Хри
стіанской вѣры, чѣмъ обряды христіанства. Недаромъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, послѣдовало у насъ строжайшее предписаніе 
епархіальной власти объ искорененіи этого безчинія. Дѣлать по
минальные обѣды вполнѣ умѣстно и согласно съ духомъ Право
славной Вѣры Христовой, заповѣдующей намъ свершать благотво
ренія и милостыню за усопшихъ, кормить голодныхъ и неимущихъ. 
Но въ томъ то и горе, что наши номинальные обѣды устраива
ются не для однихъ только бѣдныхъ и голодныхъ, но, главнымъ 
образомъ, для сытыхъ, имущихъ достатокъ н вовсе не нуждающихся 
въ милостынѣ; къ тому же на этихъ обѣдахъ не заботятся утолить 
только голодъ, но обыкновенно наинваются до опьяненія; а это 
уже не похоже па дѣла христіанской милостыни и благотворенія. 
По нашему разумѣнію, слѣдуетъ совершенно выводить обѣды при 
елеосвященіяхъ, какъ неудобные и по времени, и но обстановкѣ. 
Тогда и случаи елеосвященій будутъ совершаться гораздо чаще; 
такъ какъ устройство обѣдовъ обходится не дешево, а потому мно
гіе волей неволей лишаютъ себя изъ за этого таинства есеосвяще- 
нія. Устраните обѣды,—и почти всякій умирающій или серьезно 
заболѣвшій станетъ прибѣгать въ этому таинству. Говоримъ но 
опыту. Трудно, да пожалуй и невозможно пока, вывести пьянство 
при номинальныхъ обѣдахъ, хотя и здѣсь кое что можно сдѣлать. 
Многіе изъ болѣе разумныхъ крестьянъ обыкновенно говорятъ, 
что они и сами желали бы ограничить трату средствъ на пьян
ство при оказіяхъ, особенно при поминальныхъ обѣдахъ, но водей 
неволей выпуждены это сдѣлать, поелику и званные и незванные, 
послѣ погребенія, идутъ въ домъ и въ положеніи хозяина невоз
можно не угостить всѣхъ гостей; а для этого напередъ нужно сдѣ
лать большой запасъ всего, хотя бы пришлось урвать послѣднее
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въ хозяйствѣ в даже войти въ долги. Въ этихъ случаяхъ пастырь 
можетъ и долженъ црійтп на помощь, неизмѣнно внушая народу, 
что ходить ио обѣдамъ незванному и имѣющему чѣмъ пообѣдать 
дома не слѣдуетъ,—что долгъ усопшему отдать по обычаю истинно 
православному—это значитъ помолиться за него, если можно, то 
и провесть его къ могилѣ и бросить туда горсть земли; но ни 
коимъ образомъ не напиваться на поминальныхъ обѣдахъ. Для 
ограниченія пьянства при поминовеніяхъ, слѣдуетъ предлагать 
крестьянамъ вмѣсто траты на угощеніе, опускать въ нарочно устро
енную при церкви кружку денежныя пожертвованія въ пользу бѣд
ныхъ въ приходѣ, а равно и дѣлать пожертвованія натурою; все 
собранное раздѣлять потомъ между бѣдняками въ память усопшаго. 
Мало но малу это нововведеніе можетъ укорениться въ приходѣ и 
вызоветъ впослѣдствіи признательность народа. Равно слѣдуетъ 
выводить устройство обѣдовъ при освященіи домовъ, колодцевъ, 
полей и т. п. случаяхъ; тогда крестьяне, не стѣсняясь большими 
расходами на обѣды, чаще будутъ прибѣгать къ подобнымъ тре- 
боисправленіямъ, съ охотою и благодарностію удовлетворяя болѣе 
доступнымъ для нихъ религіознымъ обрядамъ.

Противодѣйствуя такими или подобными мѣрами пьянству 
въ приходѣ, энергичный пастырь этимъ уже, подготовитъ благопрі
ятную почву для открытія общества ревнителей народной трезвости; 
въ союзѣ же съ этимъ обществомъ онъ будетъ уже не «одинъ въ 
полѣ воинъ» и можетъ добиться большаго успѣха въ борьбѣ съ 
порокомъ. Заводить же общества трезвости безъ подготовленной 
почвы было бы не вполнѣ надежно и цѣлесообразно. Ііъ каждомъ 
приходѣ найдется нѣсколько лицъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ 
неупотребляющихъ спиртныхъ напитковъ. Составить и объявить 
общество трезвости изъ этихъ лицъ, а равно изъ лицъ, въ горя
чемъ увлеченіи и з ъ я в и в ш и х ъ  свое согласіе и давшихъ обѣтъ не 
пить, весьма легко; но пользы отъ такого общества будетъ мало: 
непьющіе не изъ ревности къ трезвости, а по инымъ побужденіямъ 
не будутъ желанными ревнителями трезвости и борцами съ пьян
ствомъ народа, а пившіе и не укрѣпившіеся въ трезвомъ образѣ 
ж и з н и ,  но давшіе обѣтъ сгоряча, могутъ легко опять впасть въ 
пьянство п, являясь уже нарушителями обѣта, послужатъ къ вя-
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щему соблазну другихъ. Къ тому же, какъ показываетъ опытъ, 
дѣленіе прихожанъ на членовъ общества -трезвости и пьющихъ, 
какъ бы нѣкоторымъ образомъ превознося однихъ и щекотливо 
трогая самолюбіе другихъ, порождаютъ между тѣми и другими 
крайне нежелательныя отношенія и столкновенія, служащія иногда 
источникомъ нарушенія мира и согласія въ приходѣ. Понятно, 
что преждевременно и наскоро открытое общество трезвости не 
можетъ прочно стоять и благотворно вліять на народъ; только 
постепенная и продолжительная подготовка къ этому дѣлу, можетъ 
выработать и воспитать истинныхъ ревнителей трезвости и бор
цовъ съ пьянствомъ. Къ такому, покрайней мѣрѣ, выводу приво
дятъ автора наблюденія и опыты, вынесенныя изъ практики из
вѣстныхъ ему пастырей и потому то доселѣ, не смотря на неод
нократныя предписанія и требованія начальства, обществъ трез
вости у насъ найдется не очень много, которыя могли бы по 
истинѣ считаться дѣйствительными и плодотворными, а непоказными 
только и фиктивными. Съ такимъ важнымъ и труднымъ дѣломъ, 
по смыслу народной поговорки, «поспѣшить,— только людей насмѣ- 
шить«. А сохрани насъ, пастырей, Богъ отъ этого особенно въ 
настоящую напряженную иору, когда слѣдуетъ не ронять, а все 
выше и выше подымать ^вой пастырскій авторитетъ въ глазахъ 
народа, чтобы быть разумнымъ и послѣдовательнымъ во всемъ, а 
особенно при нововведеніяхъ, къ которымъ нашъ народъ, обыкно
венно, съ большимъ на первыхъ порахъ недовѣріемъ относится, и 
только тогда уже сочувствуетъ и принимаетъ ихъ, когда непосред
ственнымъ опытомъ и живымъ близкимъ примѣромъ убѣдится въ 
полезности сихъ нововведеній. Если опытъ, по небрежности или 
поспѣшности, вышелъ неудаченъ, пропало все дѣло; простой на
родъ перестаетъ сразу вѣрить въ успѣхъ его.

Какъ дѣйствительное средство, могущее отвлекать отъ каба
ка, особенно въ праздничные и воскресные дни, могутъ быть чай
ныя, устраиваемыя по деревнямъ. Крестьянину, ведущему тяжелую 
трудовую жизнь въ теченіи недѣли, естественно, въ праздничный 
день хочется отдохнуть, разсѣяться, собраться въ компаніи, по
болтать, поговорить о семъ—о томъ другъ съ другомъ. Доселѣ та
кимъ мѣстомъ въ деревнѣ былъ кабакъ—этотъ сельскій крестьян-
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скій клубъ, гдѣ обыкновенно крестьяне и коротали праздничный 
день и, заражаясь соблазнительной обстановкой и примѣромъ пья
ницъ, и не думавшіе пить то же напивались. Въ настоящую но
ру, съ введеніемъ казенной цптейной монополіи, при существова
ніи продажи нитей только на выносъ, крестьяне, лишенные воз
можности собираться въ стѣнахъ кабака, располагаются обыкно
венно вокругъ него на открытомъ воздухѣ, и одни, заражаясь 
примѣромъ другихъ, тутъ же сообща, расположившись на землѣ, 
угощаются и предаются необузданному разгулу. Введеніе у насъ 
казенной монополіи крестьяне толкуютъ по своему разумѣнію,— 
именно въ томъ смыслѣ, что казна только съ цѣлью полученія 
большаго дохода и желая сдѣлать водку лучшей, безъ всякихъ 
примѣсей и безъ всякаго обмана въ мѣрѣ и цѣнѣ, взяла торговлю 
отъ жидовъ въ свои руки. Понимая такъ и находя теперь водку и 
вкуснѣй и дешевле, народъ не только не уменьшилъ пьянство, но 
еще больше сталъ нить тенерь, нокрайней мѣрѣ разгулъ толпы, 
не имѣющей возможности быть въ стѣнахъ кабака, а располагаю
щейся на открытомъ воздухѣ, дѣлаетъ картину пьянства болѣе 
широкой и болѣе наглядной, чѣмъ въ прежнее время. Попятно, 
пока будетъ существовать въ деревнѣ кабакъ, безразлично въ чьихъ 
бы рукахъ онъ ни былъ, онъ будетъ тянуть къ себѣ народъ. От
влекающимъ мѣстомъ можетъ служить чайная, куда собирался бы 
народъ потолковать между собою за стаканомъ доступнаго по цѣнѣ 
чаю. Приличная обстановка —икона, лампадка, назидательныя 
картины и листы вдоль стѣнъ, присутствіе для чтенія книжекъ и 
брошюръ хотя бы но дежурству кого нибудь изъ членовъ иричта, 
учителя или грамотѣевъ, появленіе порой и бесѣдъ самого ба
тюшки за стаканомъ чая, запросто, среди сидящихъ въ кругъ при
хожанъ, сдѣлало бы современемъ это мѣсто самымъ излюбленнымъ 
для народа въ воскресные и праздничные дни. Посѣтивъ святой 
храмъ, отдохнувъ дома и прослушавъ внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія въ школѣ или въ церкви, крестьяне остальное врем^ про
водили бы не у кабака, а въ чайныхъ и тѣмъ удерживались бы 
отъ праздничнаго ньянственпаго разгула.

Пастырю, успѣвшему привлечь въ число членовъ общества 
трезвости сельскія власти и мѣстную интеллигенцію, если таковая
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имѣется, особенно помѣщиковъ, можно бы, нри настойчивости, изы
скать и средства для открытія чанной. Главный вопросъ въ по
мѣщеніи. Разгулъ народа бываетъ главнымъ образомъ въ воскрес
ные и праздничные дни по окончаніи обѣдни. При неимѣніи до 
норы другаго помѣщенія, можно бы было, по нашему крайнему 
разумѣнію, временно открыть чайныя въ школѣ. Затрата на устрой
ство куба для киияченія воды въ сторожкѣ и на необходимую 
посуду, а равно на чай п сахаръ, не настолько еще велика, чтобы 
могла затруднить; къ тому же выручаемая отъ продажи чая не
большая сумма могла бы отчасти покрывать эти . расходы. Нашъ 
крестьянинъ начинаетъ уже входить во вкусъ употребленія чая. 
Болѣе состоятельные уже имѣютъ свои самовары; на сельскихъ 
ярмаркахъ уличные торговцы готовымъ чаемъ, или' по народному 
названію «горячкой>, имѣютъ многочисленныхъ потребителей сво
его напитка, въ лицѣ крестьянъ. Выть можетъ, съ помощью Бо
жіею, при общихъ усиліяхъ удастся ослабить и замѣнить употреб
леніе водки чаемъ.

Какъ бы то ни было, но происходящіе вокругъ насъ оиыты 
должны вселять увѣренность въ успѣхѣ борьбы съ народнымъ по
рокомъ, если только всѣ мы, пастыри, возгоря святою ревностью, 
объединившись и тѣсно сплотившись между собою, призвавъ по
мощь Божью и, имѣя союзниковъ въ лицѣ общества и правитель
ства, сообща смѣло и дружно ударимъ на врага.

Сослужимъ мы этимъ службу не только св. Церкви, но и го
сударству нашему, выиолнимъ высокую службу царскую. Пережи
ваемъ мы теперь знаменательныя времена въ исторіи нашего 
Отечества.

Многоскорбная, многоиечальная родина наша, кротко и тер- 
пѣливо выносившая вѣковыя бѣды и страданія, какъ бы въ явное 
исполненіе заповѣди Христа о кротости, разрослась теперь, раз- 
ширилась на необъятныя пространства: уперлась она однимъ кон
цомъ въ вѣчные льды сѣвернаго полюса, а другимъ въ знойныя 
степи Средней Азіи; а длиной своей пораскинулась почти отъ но- 
ловины материка Европы до туманныхъ далекихъ береговъ восточ
наго океана въ Азіи. Вмѣщая въ себѣ болѣе ста двадцати миллі
оновъ населенія и обладая неистощими запасами естественныхъ
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богатствъ, переживая тихое и спокойное время, подъ мудрымъ, 
твердымъ и благотворнымъ водительствомъ Единодержавнаго Рус
скаго Владыки и Вождя, широко она идетъ по пути всесторонняго 
своего развитія, быстро растетъ и крѣпнетъ мочь ея государствен- 
ственная, —и ужъ теперь стоитъ она, какъ могучая и славная дер
жава, въ раду первыхъ государствъ въ мірѣ. Не страшны ей ни
какіе враги внѣшніе; Ея Могучій Вождь въ Своихъ рукахъ дер
житъ миръ и спокойствіе многихъ державъ. Одинъ только у нея 
есть врагъ, доселѣ непокорный, не побѣжденный, и этотъ врагъ 
ея не внѣшній, а внутренній: гложетъ онъ ее, какъ трупный червь, 
за самое сердце,— изсушиваетъ ея могучее тѣло, мѣшаетъ ея бога
тырскому росту; и этотъ врагъ ея —народное пьянство.

Служили наши предки, нравосланные русскіе пастыри, вѣрно 
и доблестно св. Православной Церкви; служили они вѣрно и до
блестно и своему дорогому Отечеству русскому. Ихъ славные под
виги чрезъ всѣ вѣка исторіи Россіи золотыми страницами блестятъ 
въ лѣтописяхъ нашего Отечества. Оставили они намъ послѣ себя 
память славную и честь не увядающую. Не посрамимъ же и мы 
чести своего рода,— будемъ достойными потомками нашихъ слав
ныхъ отцовъ. Наступило теиерь благопріятное время и для на
шихъ подвиговъ на пользу Церкви и Отечества. На насъ возложено 
величайшее дѣло народнаго образованія подъ сѣнью Церкви, въ 
духѣ Православной Вѣры. Такой честью, такимъ довѣріемъ Пра
вительства едвали какое другое духовенство среди государствъ всего 
свѣта можетъ иохвалиться. Будемъ же достойны этой чести,—доблест
но оправдаемъ оказанное намъ высокое довѣріе. Въ нашихъ рукахъ 
милліоны юнцовъ; отдадимъ же всю свою жизнь, посвятимъ всѣ 
свои силы на воспитаніе молодаго иоколѣнія въ твердыхъ нача
лахъ доброй нравственности и трезвости народной, въ духѣ Пра
вославія, въ духѣ горячей любви и преданности своимъ Государямъ 
и Отечеству.

Свящ. Іаковъ Ганицкій.
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Освященіе церкви въ деревнѣ Воля-Цезаровкѣ, 
каневскаго уѣзда.

Октября 28 дня, прошлаго года, по благословенію Высоко
преосвященнѣйшаго Іоанникія, митрополита кіевскаго и галицкаго, 
освящена новопостроенная церковь въ деревнѣ Воля-Цезаровкѣ, 
каневскаго уѣзда, во имя святителя Христова и чудотворца Нико
лая. Деревня Воля-Цезаровка, извѣстна болѣе йодъ именемъ Ка- 
домки, причислена къ приходу Симеоновской церкви с. Великихъ 
Прицекъ, каневскаго уѣзда, и расположена на юго-западъ отъ сего 
села, на разстояніи 5 верстъ.

Деревня эта образовалась сравнительно недавно. Въ докумен
тахъ церковныхъ въ первый разъ о ней упоминается въ 1840 г.

На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь деревня Воля-Цезаровка въ преж
нее время была степь, принадлежавшая помѣщику Зенону Голо
винскому. На этой степи паслись стада разнаго скота, принадле
жавшаго этому помѣщику. Затѣмъ, степь эта постепенно распахи
валась сначала подъ бакчи, а потомъ и подъ зерновой хлѣбъ. 
Распашка поля и уборка хлѣба требовали рабоч'нхъ рукъ, но такъ 
какъ вблизи не было жителей, то помѣщикъ Головинскій выслалъ 
изъ принадлежавшаго ему села Великпхъ Врицекъ значительную 
часть крестьянъ и поселилъ ихъ среди степи, вблизи небольшаго 
ручья, впадающаго въ с. Зеленкахъ въ рѣчку Россаву, и образовалъ 
хуторъ, который подарилъ сыну своему Цезарію, и но имени его 
названъ Цезаровкою.

Спустя нѣкоторое время, помѣщикъ Головинскій выселилъ 
изъ села Великихъ Прицекъ еще часть крестьянъ и поселилъ ихъ 
тоже въ степи но обѣ стороны болотистой долины, которая въ 
то время называлась «гадивкою> (отъ слова гадъ—змѣи, которыхъ, 
говорятъ, тамъ было много). Отъ этой долипы и самая деревня 
называлась Гадовкою, затѣмъ Гадбмкою и Кадомкою. Самъ же 
помѣщикъ Головинскій назвалъ эту деревню—деревнею Воли, такъ 
какъ подарилъ ее своему малолѣтнему сыну Воли —(уменшитель- 
ное имя имени Волеславъ—(Воля).
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Въ обѣихъ сихъ деревняхъ по исповѣднымъ росписямъ за 
1840 годъ, значилось мужскаго пола 185 и женскаго иола 177.

Съ теченіемъ времени, народонаселеніе сихъ деревень значи
тельно увеличивалось. Къ прежнимъ жителямъ присоединялись 
новые поселенцы, которымъ для усадьбъ отводились новыя мѣста, 
расположенныя между этими деревнями; вслѣдствіе чего разстояніе 
между этими деревнями постепенно сокращалось, а въ послѣднее 
время стало незначительнымъ.

Съ освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
когда крестьянамъ даровано самоуправленіе, для обѣихъ сихъ де
ревень учреждено одно сельское управленіе и избирается одинъ 
сельскій староста, и такимъ образомъ изъ двухъ деревень соста
вилась одна, которой дано названіе Воля-Цезаровка,—сами же 
жители сей деревни называютъ ее Кадомкою.

Въ настоящее время, въ 1896 году, въ деревнѣ Воля-Цеза- 
ровкѣ по исповѣднымъ росписямъ числится жителей мужскаго иола 
542 и женскаго пола 565 д. Жители деревни Воля-Цезаровки въ 
большинствѣ довольно религіозны. Многіе изъ нихъ, не смотря на 
дальность разстоянія отъ своей приходской церкви, довольно часто 
бываютъ въ церкви при богослуженіи.

Деревня Воля-Цезаровка отстоитъ отъ села Великихъ При- 
цекъ по разстоянію 5 верстъ, а отъ приходской церкви не ближе 
6 верстъ. Вслѣдствіе дальности разстоянія отъ своей ирпходской 
церкви, жители сей деревни испытывали немало затрудненій, при 
удовлетвореніи своихъ религіозныхъ потребностей. Въ особенности 
много затрудненій приходилось испытывать имъ въ великій постъ, 
при исполненіи христіанскаго долга говѣнія,—исповѣди и причастія 
святыхъ Таинъ. Чтобы устранить эти затрудненія, они порѣшили 
построить въ своей деревнѣ церковь. Они пригласили принять 
участіе въ постройкѣ этой церкви и жителей деревни Забары, ко
торая называется также и Монтрезороискою. Деревня эта также 
причислена къ Прицковской церкви и отстоитъ отъ этой церкви 
на разстояніи 8 верстъ, а отъ Воля-Цезаровки не далѣе 2 верстъ. 
Когда жители Забары изъявили на то свое согласіе, избраны были 
особые уполномоченные, которые и вошли къ кіевскому епархіаль-

4
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ному начальству съ крошеніемъ о разрѣшеніи имъ построить въ 
деревнѣ Воля-Цезаровкѣ новую церковь.

Въ 1893 году, 16 іюля, Высокопреосвященнѣйшимъ Іоанни
кіемъ, митронолптомъ кіевскимъ разрѣшена въ деревнѣ Воля-Це- 
заровкѣ постройка новой деревянной церкви во имя святителя 
Христова и чудотворца Николая, по плану, составленному архи
текторомъ С. Рыкачевымъ и утвержденному кіевскимъ губернскимъ 
церковно-строительнымъ присутствіемъ съ тѣмъ, чтобы эта цер
ковь состояла приписною къ Велико-Прицковской церкви.

Получивъ это разрѣшеніе, уполномоченные отъ общества, ру
ководимые своимъ приходскимъ священникомъ энергично при
нялись за дѣло. Въ 1894 году былъ заготовленъ строительный 
матеріалъ. Весною 1895 года начата самая постройка церкви. Въ 
маѣ мѣсяцѣ 23 дня, на третій день праздника святой Тройцы, 
помощникомъ благочиннаго 2-го округа каневскаго уѣзда, священ, 
никомъ Іосифомъ Ольшевскимъ, при участіи трехъ священниковъ 
и дідкона, въ присутствіи многочисленнаго народа совершено чи
нопослѣдованіе на основаніе храма. Ври семъ приходскимъ свя
щенникомъ С. К. была сказана рѣчь, въ которой, похваляя мѣст-. 
мыхъ жителей за то, что они сооружаютъ въ своей деревнѣ цер
ковь, просилъ ихъ приняться за дѣло дружно, не жалѣя средствъ, 
трудиться, молиться и повиноваться своимъ законнымъ руководи
телямъ, и тогда можно надѣяться, что постройка церкви доведена 
будетъ до конца. Въ концѣ рѣчи онъ обратился къ собравшемуся 
народу съ призывомъ къ пожертвованію, послѣ чего одинъ изъ 
уполномоченныхъ обошелъ съ тарелкою и собралъ на вооруженіе 
новаго храма 56 рублей. Священникъ Іосифъ Ольшевскій сказалъ 
рѣчь о томъ, что прихожане должны иовпноваться своимъ пасты
рямъ. Въ теченіе всего 1894 года постройка церкви продолжалась 
непрерывно и къ осени вчернѣ была окончена. Къ слѣдующему 
году осталась обшалевка церкви и покраска. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
1896 года всѣ работы но постройкѣ церкви были окончены. Не
доставало только иконостаса. Средствъ па сооруженіе новаго ико
ностаса не было никакихъ. Всѣ средства, какія только были— 
израсходованы на постройку церкви. Положеніе крестьянъ было за
труднительное. Священникъ м.Ходоркова, сквирскаго у., о.-Николай
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Веледницкій, бывшій прежде священникомъ с. Великихъ Прицекъ, 
узнавъ о такомъ затруднительномъ положеніи своихъ бывшихъ 
прихожанъ, съ согласія Ходорковскихъ прихожанъ, уступилъ въ но- 
воностроенную воля-цезаровскую церковь за самуюдешевую цѣну изъ 
Ходорковской церкви старый иконостасъ, который, впрочемъ, послѣ 
устройства въ сей церкви новаго иконостаса, оказался лишнимъ.

Когда иконостасъ былъ пріобрѣтенъ и поставленъ на мѣсто, 
испрошено было у епархіальнаго начальства разрѣшеніе на освят 
щеніе новоустроепнаго храма.

Освященіе храма было совершено 28 октября благочиннымъ 
2 округа, каневскаго уѣзда, священникомъ Михаиломъ Ероѳеевымъ 
въ сослуженіи четырехъ священниковъ и діакона. Несмотря на 
ненастную погоду, народа было множество. Въ 8 часовъ утра на
чалось освященіе воды а затѣмъ освященіе' престола и храма. На 
литургіи послѣ причастна приходскимъ священникомъ Ст. К. ска
зано поученіе о необходимости для человѣка христіанина храма 
Божія и о томъ, какое великое и святое дѣло дѣлаютъ тѣ, которые 
свои благопріобрѣтенія жертвуютъ на устройство храмовъ Божіихъ. 
По окончаніи литургіи, совершенъ былъ крестный ходъ вокругъ 
храма и затѣмъ возглашено многолѣтіе но чину. На литургіи, какъ 
и при освященіи храма пѣлъ хоръ, составленный изъ учениковъ 
министерской школы и школъ грамоты великоприцковскаго прихода 
и пѣлъ довольно стройно. Послѣ всего, предложена была трапеза 
на счетъ общества крестьянъ—для священнослужителей въ домѣ 
помѣщика, а для народа —на паперти церковной.

Библіографическая замѣтка.

«Д ень въ Ч ерниговѣ, (воспом инанія  и вп еч атл ѣ нія ), съ  6 -ю  
рисункам и». Составитель поименованной брошюры—высокочтимый 
о. протоіерей Петръ Алексѣевичъ Смирновъ, настоятель С.-Пе
тербургскаго Исаакіевскаго каѳедральнаго собора. Имя автора поль
зуется въ духовномъ мірѣ широкою и заслуженною извѣстностію. 
Посѣтивъ осенью истекшаго 1896 года Черниговъ и поклонившись



св. мощамъ новоявленнаго святителя Ѳеодосія Черниговскаго, о. 
протоіерей П. А. Смирновъ, по возвращеніи въ столицу, предло
жилъ въ «С.-Петербургскомъ Обществѣ духовнаго просвѣщенія въ 
духѣ Православной Церкви» чтеніе о новоявленномъ Святителѣ 
Русской Церкви. Это чтеніе, по извѣстіямъ изъ Петербурга, имѣло 
«необычайный успѣхъ». Желая распространить поучительную бе
сѣду о новомъ молитвенникѣ нашей Церкви святителѣ Ѳеодосіѣ, 
благожелательные и благомыслящіе люди склонили о. протоіерея 
издать свое чтеніе въ видѣ отдѣльной брошюры. Желаніе благо
мыслящихъ людей удовлетворено. Отъ души желаемъ самаго ши
рокаго распространенія этой малой, но содержательной брошюрѣ— 
«День въ Черниговѣ» — по всей святой Руси. Цѣна брошюры не

дорогая: 20 коп., съ перес. 25 кои. Бъ Кіевѣ продается она у 
Оглоблина и Розова, —въ С.-Петербургѣ у Тузова.

И з в ѣ с т і я  и з а м ѣ т к и .

— Встрѣча новаго го д а  въ кіевскихъ храм ахъ . Въ прошломъ 
году, съ благословенія преосвященнаго Іакова, епископа Чигирин
скаго, въ Кіево-Срѣтенской и Вознесенской церквахъ въ 12-мъ ч. 
ночи съ 31 декабря на 1 января отслужены были молебны, кото
рые положено совершать въ день новаго года, послѣ литургіи. 
Собравшихся помолиться оказалось такъ много, что обѣ церкви 
переполнены были до тѣсноты... Такое сочувствіе, выразившееся 
большимъ числомъ собравшихся встрѣтить новый годъ молитвою 
въ храмѣ Божіемъ, навело нѣкоторыхъ оо. настоятелей на мысль, 
что хорошо было бы совершать новогодніе молебны не только 
послѣ литургіи 1 января, но и наканунѣ новаго года около полу
ночи, когда въ домахъ, по установившемуся издавна обычаю, встрѣ
чаютъ новый годъ съ суевѣрными гаданіями, съ бокалами шам
панскаго, или «съ чарами зелена русскаго вина» въ рукахъ. Во
просъ этотъ предложенъ былъ для обсужденія на братскомъ собра
ніи священниковъ у благочиннаго старо-кіевскихъ церквей, а также 
на собраніи членовъ Кіевскаго общества просвѣщенія въ духѣ 
Православной Церкви, бывшемъ 27 ноября прошлаго 1896 года.
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Общез мнѣніе, высказанное но этому вопросу, было таково, что 
встрѣча новаго года въ указанный часъ молитвою въ храмѣ Божі
емъ желательна, но при непремѣнномъ условіи, чтобы и 1 января 
послѣ литургіи, по прежнему, служился новогодній молебенъ. Пре
досудительнаго или незаконнаго, въ смыслѣ нарушенія устава, 
тутъ ничего нѣтъ, а польза, въ смыслѣ религіозно нравственнаго 
воздѣйствія на прихожанъ и отвлеченія хотя нѣкоторыхъ .изъ 
нихъ отъ нехристіанской встрѣчи новаго года, будетъ несомнѣнна. 
Указывалось, между прочимъ, и на то, что кіевлянамъ не чужда 
мысль и желаніе встрѣчать новый годъ молитвою въ храмѣ Бо
жіемъ, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ приглашаютъ къ себѣ на 
домъ приходскихъ священниковъ ночью подъ 1 января отслужить 
новогодній молебенъ. Если служится новогодній молебенъ ночью, 
наканунѣ 1 января ио домамъ, для отдѣльныхъ лидъ, то почему 
же не служить его въ то же самое время для всѣхъ вообще при
хожанъ и въ храмѣ Божіемъ. Взято было въ соображеніе также и 
то обстоятельство, что примѣры такого обычая есть въ Петер
бургѣ, Москвѣ, Воронежѣ, Каменецъ-ІІодольскѣ и въ др. городахъ. 
Руководствуясь всѣмъ вышеизложеннымъ и въ полной увѣренно
сти, что отъ служенія молебна наканунѣ новаго года ничего дру
гаго, кромѣ христіанскаго утѣш енія' для многихъ и назиданія, 
произойти не можетъ, оо. настоятели нѣкоторыхъ кіевскихъ цер
квей и рѣшились осуществить предложенную мысль.

Молебны отслужены были, во Владимірскомъ соборѣ и въ 
старокіевскихъ церквахъ — Срѣтенской, Георгіевской, Вознесен
ской и лукіановской Ѳеодоровской. Начались моленія вездѣ въ 
1 ІѴа часовъ ночи, то акаѳистомъ, то полунощницею. Предъ 
молебномъ настоятелями означенныхъ церквей сказаны были ири- 
личныя случаю поученія. Въ Срѣтенской церкви пѣлъ люби
тельскій хоръ религіозно-просвѣтительнаго общества. Къ общей 
радости, церкви оказались переполнены до такой степени, что 
буквально негдѣ было упасть яблоку. Во Владимірскомъ соборѣ 
нѣкоторые ожидали молебна отъ самой всенощной, т. е , съ 81/2 
часовъ вечера до 11V2 часовъ ночи. Если не большую часть, то, 
нокрайнеп мѣрѣ, половину молящихся составляли интеллигентные 
люди. При первомъ же возгласѣ діакона многіе стали на колѣни



и въ такомъ положеніи оставались до конца службы. Порядокъ в 
ввѣшніе знаки благоговѣйнаго моленія были такіе, какіе рѣдко 
наблюдаются въ кіевскихъ храмахъ. Глубоко трогательныя проше
нія замѣчательныхъ по содержанію молебныхъ эктеній и новогод
няя молитва проникали, казалось, <до раздѣленія душп и тѣла» 
молящихся... Нѣкоторые плакали: конечно, это были слезы уми
леннаго и восторженнаго сердца... Въ общемъ картина была по
разительная. Дѣйствительность превзошла всякія ожиданія пасты
рей. «Такое отрадное ощущеніе и религіозный подъемъ духа я 
испытывала только на пасхальной заутренѣ»: говорила намъ одна 
почтенная дама, жена генерала, бывшая съ семьею своею въ храмѣ. 
И дѣйствительно, въ храмѣ было нѣчто, напоминающее пасхаль
ную заутреню: глубокая полночь, полное освѣщеніе съ зажженными 
паникадилами, усиливаемое мерцаніемъ множества поставленныхъ 
богомольцами свѣчей, благоговѣйное, служеніе и множество колѣ
нопреклоненныхъ богомольцевъ— все это наполняло душу невыра
зимымъ религіознымъ восторгомъ... Дай Богъ, чтобы благое начи
наніе это нашло многихъ подражателей; несомнѣнно, оно отвѣчаетъ 
религіознымъ запросамъ и потребностямъ современнаго общества, 
особенно въ Кіевѣ, гдѣ даже йодъ такіе праздники, какъ Рожде
ство Христово и Крещеніе Господне, церкви (за исключеніемъ мо
настырей и соборовъ) бываютъ не особенно полны. И если въ 
томъ же самомъ Кіевѣ храмы Божіи для встрѣчи новаго года въ 
полночное время переполнились до такой тѣсноты, какая бываетъ 
только въ нѣкоторые дни Страстной седьмнцы и Пасхи, то этимъ 
нужно дорожить и пользоваться для религіознаго воздѣйствія на 
вѣрующихъ и насажденія среди нихъ христіанскихъ обычаевъ... 
Только молебенъ, о которомъ идетъ рѣчь, слѣдовало бы служитъ 
иослѣ всенощнаго бдѣнія, —а всенощное бдѣніе подъ новый годъ 
слѣдовало бы начинать въ Э1̂  часовъ вечера.

— Второклассны я цер ковн о-п р и ходск ія  школы. Въ кіевской 
губ. съ нынѣшняго учеб, года открыто шесть второклассныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ, главная цѣль которыхъ подготовлять 
крестьянскихъ и др. сословій дѣтей къ учительству въ школахъ, 
грамоты. При школахъ устроены общежитія для постороннихъ. На 
содержаніе каждой школы отпускается отъ казны 1500 р. Это со
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держаніе распредѣляется такъ: завѣдывающему школою и вмѣстѣ 
законоучителю священнику 150 руб., старшему учителю 360 руб., 
младшему— 300 руб. и учителю образцовой школы 240 руб. при 
готовыхъ квартирахъ; на библіотеку 150 руб. и на хозяйственныя 
надобности 300 руб. Пользующіеся общежитіемъ платятъ отъ 30 
до 40 руб. за учеб, время.

Курсъ ученія въ школахъ 3-хъ лѣтній,—изъ нихъ два года 
общеобразовательные и послѣдній спеціальный педагогическій. 
Для практическихъ занятій учениковъ спеціальнаго класса тутъ же 
находится образцовая одноклассная школа. Въ эти школы прини
маются дѣти крестьянъ и др. сословій, успѣшно окончившія цер
ковно-приходскія и другія одиоклассныя школы и достигшія 14 
лѣт. возраста. Школы разсчитаны на 4 0 = 4 5  учащихся кромѣ об
разцовой, въ которой полагается до 60 учащихся. Въ нынѣшнемъ 
учеб, году всѣ школы кромѣ одной, въ которой одно отдѣленіе, 
открыты только съ двумя (общеобразовательными) отдѣленіями; 
спеціальные педагогическіе классы будутъ открыты съ слѣдующаго 
учеб. года. Во всѣхъ школахъ ученіе идетъ. Во 2-й классъ каж
дой школы принято отъ 20 до 40 учащихся. Возрастъ учащихся 
отъ 14 до 22 лѣтъ. По сословіямъ учащіеся распредѣляются такъ: 
большинство—крестьяне, изъ другихъ же сословій (духовныхъ, 
дворянъ, гражданъ и мѣщанъ) большій процентъ составляетъ— 
дѣти духовенства. Ученики принимались по экзамену: въ первое 
отдѣленіе поступили успѣшно окончившіе церк.-приходскія йодно
классныя Мин. Нар. Проев, школы, а также учившіеся одинъ годъ 
въ двухклассныхъ цер.-прпходскихъ школахъ; во второе отдѣленіе— 
окончившіе двухклассныя церк.-приходскія школы, а также двух
классныя сельскія и городскія училища Мин. Нар. Проев. Второ
классныя церковно-приходскія школы находятся въ слѣдующихъ 
пунктахъ: 1) въ м. Спичннцахъ, бердичевскаго уѣзда, 2) въ селѣ 
Будаевкѣ, кіевскаго уѣзда, 3) въ с. Кириловкѣ, звенигородскаго у.,
4) въ с. Головковкѣ, чпгир. у., 5) въ с. Трощѣ, лпповецкаго у. и 
6) въ с. Заболотьѣ, радомысльскаго уѣзда.

При всѣхъ этпхъ школахъ есть небольшіе (отъ 1 до 8 дес.) 
участки земли, на которыхъ предполагается вести образцовое ого
родничество, садоводство, шелководство и пчеловодство для прак-
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тическаго ознакомленія будущихъ! учителей съ этими отраслями 
сельскаго хозяйства. («Кіевл.»).

— 20 декабря, прошлаго года, происходило торжественное 
осв я щ ен іе  п ри дѣ ла при С вято-В ладим ірском ъ соборѣ во имя св . бл а
говѣрной княгини Ольги. Чинъ освященія совершалъ преосвящен
ный Сергій, епископъ уманскій, въ сослужепіи съ намѣстникомъ 
Шево-Печерской лавры, архим. Антоніемъ, инспекторомъ духов. 
Академіи, архим. Димитріемъ, благочиннымъ старокіевскихъ цер
квей прот. о. II. Троцкимъ, настоятелемъ собора прот. I. Н. Ко
рольковымъ и нѣсколькими священниками. На освященіи присут
ствовали: г. начальникъ края, графъ А, U. Игнатьевъ, г. губер
наторъ Л. П . Томара, губернскій предводитель дворянства князь 
Н. В. Репнинъ п другія лица и много молящагося народа. Чинъ 
освященія былъ законченъ но установленному порядку многолѣ
тіемъ за Высочайшихъ Особъ и весь православный народъ. Послѣ 
освященія придѣла торжественно совершена божественная литургія.

— 6 января, послѣ литургіи въ Братскомъ монастырѣ, было, 
по обычаю, торжественное освященіе воды въ р. Днѣпрѣ архіе
рейскимъ служеніемъ, при массѣ народа и при военномъ парадѣ.

— Изъ уманекаго уѣзда. Преосвященный Сергій, епископъ 
уманскій, во время ревизіи церквей кіевской еиархіи, 9 октября, 
прошлаго года, въ 6 час. веч. прибылъ въ м. Монастырище, липо- 
вецкаго уѣзда. Осмотрѣвъ всѣ четыре находящіяся здѣсь церкви, 
Владыка пожелалъ посѣтить и церковно-приходскія жколы. Но 
тутъ преосвященный узналъ, что въ обоихъ Монастыри щахъ4 съ 
ихъ предмѣстьями (8,000 нас.) существуетъ только одна одноклас
сная министерская школа и ни одной церковно-приходской. Миро
вой посредникъ, по распоряженію Преосвященнаго, созвалъ сель
скій сходъ, на которомъ Преосвященный убѣдилъ прихожанъ открыть 
при каждой церкви по одной школѣ. Крестьяне единогласно при
говорили «открыть въ своемъ приходѣ по одной школѣ, ассигно
вавъ по 150 р. въ годъ на содержаніе каждой школы,— 120 руб. 
на жалованье учителю и 30 руб. на первоначальное обзаведеніе». 
Самъ преосвященный подписался на приговорѣ крестьянъ. ( «Бирж. 
Вѣдом.»).

Неоффиціалыюй части редакторъ, прот. Павелъ Троцкій.
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_______ О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

Открыта подішска на 1897 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ Ч Т Е Н ІЯ  ВЪ  ХРИСТІАНСКОЙ СЕМ ЬѢ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ"
Адресъ редакціи: Москва, Масляницвая, д. Николаевской церкви.

Учебнымъ комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ 
библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Вступая въ одинадцатый годъ своего существованія, журналъ 
<Воскресныи /Цены остается вѣрнымъ задачѣ—служить полезнымъ 
чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы каждый христіанинъ могъ 
найти себѣ духовную пищу сообразно съ своими потребностями.

п р о г р а м м а  ж у р н а л а : ч

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи .библейской, общей, русской, церковной и гражданской.
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служите
лей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его 
значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное 
состояніе. 5) Церковная біографія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и 
за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изло
женіе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Религіозно-нравствен
ная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) 
Церковно бытовая жизнь. Повѣсти и разсказы, дневники, заиискн,
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воспоминанія изъ церковно бытовой п религіозно-нравственно® 
жизни. 10) Смѣсь. _

Въ теченіе года редакціи журнала дастъ читателямъ:

52 №№ Ж УРНАЛА  въ объемѣ полутора печатныхъ листовъ- 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго со
держанія.

52 JV°№ «ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ» съ рисунками весьма 
пригодныхъ для чтенія какъ въ церкви, такъ и въ христіанской 
семьѣ. Содержаніемъ листковъ будутъ служить по преимуществу 
толкованія Евангелія отъ Луки.

52 Ш  газеты г СО ВРЕМЕННАЯ Л ѢТО П И С Ь. Пограмма 
газеты: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Об
зоръ событій церковно-общественной жизни за недѣлю какъ въ 
Россіи, такъ и за границей. 3) Распоряженія епархіал. иачальствъ. 
4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.

Въ концѣ года будетъ разослано еще особое безплатное ил- 
люстрированнное приложеніе (ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ* 
въ объемѣ 12 листовъ, содержаніемъ котораго будутъ служить важ
нѣйшія событія исторіи христіанской церкви, съ нравственными 
приложеніями.

Подписная цѣна со всѣми приложеніями, съ доставкой и пе
ресылкой на годъ 4 руб. на полгода 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ

ИА

)) М ОСКОВСКІЯ Ц Е Р К О В Н Ы Я  проси"
ЕЖ ЕН ЕД Ѣ Л ЬН О Е ИЗДАНІЕ

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ. 

Каждый №-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣлію до
ставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ,.
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церковно историческимъ и практическимъ не для духовныхъ толь
ко, но и свѣтскихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами-

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ составъ 
Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей будутъ входить:

1) Слова и поученія особенно выдающіяся.
2) Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія различныя 

вопросы и явленія жизни общественной, имѣющія то или иное- 
соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а также рефераты, читанные 
и обсуждаемые въ очередныхъ собраніяхъ Общества.

3) Очерки изъ исторія Церкви —преимущественно русской, въ. 
которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣчательныхъ эпохахъ, 
й дѣятеляхъ въ пользу православія, а также о движеніи въ рас
колѣ и проявленіяхъ сектанства съ обсужденіемъ ихъ.

4) Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской практики.
5) Свѣдѣнія о благотворительныхъ н учебно-воспитательныхъ 

учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ сообщенія изъ 
Жизни церковно-приходскихъ школъ.

6) Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣдѣнія о 
выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской жизни и пастыр
ской дѣятельности духовенства.

7) Библіографія: .замѣтки о вновь появляющихся въ свѣтъ 
книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и газетныхъ стать
яхъ,—обозрѣніе духовныхъ журналовъ^

8) Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться разнообразныя, 
свѣдѣнія о событіяхъ современной жпзни (церковной и обществен
ной)— мѣстныя, иногороднія, —корреспонденціи.

9) Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочай
шія новелѣція, Указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода- 
распоряженія Московскаго Епархіальнаго Начальства, расиоряжевія 
и отчеты мѣстныхъ еиархіальныхъ учрежденій и т. н.

Кромѣ этого, въ 1897 году Московскія Церковныя Вѣдомости 
дадутъ читателямъ статьи съ историческо-археологическимъ опи
саніемъ Московской церковной старины и чтимой святыни.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду предла
гать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія 
Православной Церкви,— подвергать обсужденію тѣ вопросы, кото-
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рые вызываются самою жизнію и потребностями времени и потому 
должны представлять живой—современный интересъ.

По временамъ будутъ приниматься иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіотекѣ, въ 

Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ; Ь) въ редакціи: Б. Яки
манка, церковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна Ѳе
доровича Мансветова, с) въ конторѣ Печковской—на Петровкѣ и 
въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ пересылкой 5 р .—безъ иерее. 3 р. 50 к.
На иолгода съ пересыл. 3 р. —безъ нерес. 2 р.

Редакторъ священникъ Іоанъ Мансветовъ.

Открыта подписка на 1897 годъ

НА ЖУРНАЛЪ

И Я Р А Т Ш А ^  ATCSP К  QAP X Ш Р  жжжДзДГ jlljcOa \j  Зек \J  Jl)JT JiAj

ИЗДАВАЕМЫЙ

, Училшцнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ

но слѣдующей программѣ:

I. Отдѣлъ оффиціальный. Правительственныя распоряженія. 
П. Статьи общаго характера по вопросамъ воспитанія, обученія и 
устройсту школъ. Ш. Исторія школъ Замѣчательные дѣятели по 
народному образованію въ Россіи и заграницей. IY. Современное 
положеніе начальныхъ школъ въ Россіи и въ славянскихъ зем
ляхъ. V. Очерки и разсказы изъ школьной жизни. YI. Критика 
библіографія. ѴП. Хроника приходской жизни. YHI. Замѣтки. Из
вѣстія. Полезныя свѣдѣнія для сельской жизни. Отвѣты редакціи 
на запросы. IX. Приложенія: книги, рисунки и музыкальныя из
данія. Объявленія.



Журналъ «Народное Образованіе« выходятъ безъ предвари
тельной цензуры, ежемѣсячно, книжками, въ размѣрѣ отъ 5 до 10 
печатныхъ листовъ.

Подииспая цѣна на журналъ за годъ полагается 5 руб.; но 
для законоучителей и учителей начальныхъ шкодъ она понижена 
до 3 р. въ годъ.

Журналъ «Народное Образованіе» имѣетъ цѣлію выясненіе 
исторически сложившихся основъ, на которыхъ должно утверж
даться наше народное образованіе и создаваться наша началь
ная школа.

Желательнымъ Образцомъ ея служитъ школа приходская, на- 
дящаяся подъ непосредственнымъ руководствомъ церкви православ
ной и потому называемая церковно-приходскою.

Школа эта, воспитывая подростающія поколѣнія въ духѣ вѣры 
и православной церковности, является живою хранительницею 
всѣхъ историческихъ завѣтовъ русскаго народа.

Отвѣчая духовнымъ потребностямъ народа, школа церковно
приходская воспитываетъ подростающія поколѣнія, сообщаетъ ему 
грамотность, въ широкомъ значеніи этого слова, и распространяетъ 
въ тоже время полезныя знанія по сельскому хозяйству, ремес
ламъ, рукодѣлію, живописи и иконописанію. Удовлетворяя заду
шевной потребности народа въ церковномъ пѣніи, она обращаетъ 
особенное вниманіе на участіе дѣтей въ богослужевіи.

Церковные хоры изъ учащихся должны составлять повсемѣст
ную принадлежность церковно-приходской школы.

- Въ цѣляхъ обезпеченія правильнаго самообразованія народа 
и удовлетворенія его любознательности, православное духовенство 
прилагаетъ заботы объ устройствѣ приходскихъ и школьныхъ биб
ліотекъ, читаленъ, народныхъ чтевій и вообще способствуетъ пу
темъ церковной школы н связанныхъ съ нею учрежденій подъему 
духовной и матеріальной жизни народа.

Настоящее положеніе церковной школы и способы дальнѣй
шаго ея развитія будутъ выясняться путемъ сравненія съ суще
ствующими начальными школами иныхъ вѣдомствъ, а также со 
школами заграничными.
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Возможно полное выясненіе типа этой школы, ея задачъ, вос
питательныхъ и учебныхъ средствъ и ея вліяніи на религіозно
нравственный и экономическій строй народной жизни—составляетъ 
главную задачу журнала «Народное Обозрѣніе».

Подписка адресуется: въ С.-Петербургъ, въ Издательную Ко
миссію Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Статьи и письма по дѣламъ журнала адресуются: въ С.-Пе
тербургъ, въ редакцію журнала «Народное Образованіе», зданіе 
Овятѣйшаго Сѵнода.

І І -Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я

ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ

СЕЛЬСТКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

(подъ редакціей П. Н. Елагина)

имѣющей задачею распространять нрактпческн-полезныя по сель
скому-хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главнымъ образомъ для не

, большихъ хозяевъ.

Учеными Комитетами Министерствъ Народнаго Просвѣщенія и 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ журналъ «ДЕРЕВНЯ» 
допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ

заведеній.

Министерствомъ народнаго Просвѣщенія журналъ «Деревня» допу
щенъ въ безплатныя народныя читальни.

Программа журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и 
.домоводство.

Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сельско
хозяйственныхъ растеній, планы и чертежи хозяйственныхъ пост
роекъ и рисунки на отдѣльныхъ листахъ.

Срокъ выхода журнала ежемѣсячный, сброшюрованными книж
ками, съ иллюстраціями въ текстѣ и съ приложеніемъ чертежей и 
рисунковъ на особыхъ листахъ.
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Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „Деревня".

Газета «Новое Время» № 7419 — 22 Октября 1896 года: «Въ 
-нынѣшнемъ году былъ сдѣланъ опытъ изданія дешеваго сельско
хозяйственнаго журнала «Деревня». Опытъ вышелъ очень удачный 
н успѣшный. При цѣнѣ всего въ три рубля съ пересылкой, «Де
ревня» выходила ежемѣсячно хорошенькими книжками съ множе- 
жествомъ рисунковъ и хромолитографированныхъ приложеній, ис
полненныхъ очень хорошо. Содержаніе каждой книжки состояло 
изъ двухъ короткихъ,, но дѣльныхъ и ясно написанныхъ статеекъ 
на самыя разнообразныя темы, но всегда чисто практически изла
гавшихъ предметъ. Это направленіе намъ кажется очень цѣннымъ 
для сельско-хозяйственнаго журнала. Многіе изъ деревенскихъ жи
телей читывали въ книжкахъ и журналахъ и знаютъ, что имъ надо 
было бы у себя сдѣлать, но какъ это сдѣлать—тутъ они занима
ются на первыхъ же шагахъ и... откладываютъ задуманное до 
лучшихъ временъ. Помочь имъ перейти отъ словъ къ самому дѣлу— 
зту то задачу и поставилъ себѣ журналъ, насколько можно судить 
по первому его году. Среди сельскихъ хозяевъ журналъ былъ при
нятъ, невидимому, очень сочувственно, первыя двѣ книжки его 
были напечатаны даже вторымъ изданіемъ, и нельзя не сказать 
что успѣхъ этотъ—добросовѣстно заслуженный успѣхъ».

«Записки Императорскаго общества сельскаго хозяйства Юж
ной Россіи», № 4 —Апрѣль 1896 г.: «Выборъ статей и характеръ 
ихъ изложенія имѣютъ въ виду самаго простого читателя. При 
этомъ большая часть статей снабжена рисунками и чертежами. 
Отъ души желаемъ широкаго распространенія журналу «Деревня», 
самому дешевому изъ всѣхъ сельско-хозяйственныхъ изданій. Не
смотря, однако, нь всю дешевизну, журналъ издается весьма опрятно 
и на хорошей бумагѣ, такъ, что большаго ни съ внутренней ни 
съ внѣшней стороны нельзя требовать».

Подписная Цѣна на журналъ «Деревня»: за годъ, 12 выпус
ковъ со всѣми приложеніями, съ доставкой и паресылкой 3 р.
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Подписка принимается въ конторѣ журнала: С.-Петербургъ, 
уголъ Большой Морской и Кирпичнаго переулка, д. 3 — 13- Въ 
Москвѣ —въ отдѣленіи конторы, ири книжномъ магазины К. И. 
Тихомирова (Кузнецкій мостъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА
въ 1897 году.

Въ 1897 году «Проповѣдническій Листокъ» будетъ выходить 
съ прибавленіемъ «Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій».

«Внѣбогослужебныя собесѣдованія» будутъ имѣть предметомъ 
жизнь и подвиги святыхъ.

«Поученія будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они бу
дутъ кратки, но содержательны; 2) но изложенію будутъ просты, 
общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на 
которое назначены; 4) будутъ помѣщаться поученія на различные 
случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и темы для самостоятель
наго составленія ироновѣдей.

Цѣна «Проп. Листка» съ «Внѣбог. собесѣдованіями» 2 руб. 
Везъ «Внѣбог. собесѣдованій» «Проп. Листокъ» не можетъ быть 
высылаемъ; какъ не могутъ быть высылаемы и «Внѣбог. собес.» 
безъ «Проп. Листка».

За прежніе одиннадцать лѣтъ (1882— 1886 и 1888 — 1803) 
можно иолучать «Upon. Лист.» по 1 рублю за годъ; а за 1887 г. 
(въ расширенномъ видѣ) но 1 рублю 50 к. За 1894, 1895 и 1896 
годы высылается «Прои. Листокъ« съ «Внѣб. собесѣд > но 2 руб. 
за каждый годъ

Съ требованіями обращаться исключительно на имя редак
тора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи Маркеллина 
Алексѣевича Оле.сницкшо.
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О Б Ъ  И З Д А Н І И

УНИ ВЕРСИ ТЕТСКИ ХЪ  И ЗВѢСТІЙ
въ 1897 году.

Цѣль настоящаго изданія остается прежнею: доставлять чле
намъ университетскаго сословія свѣдѣнія, необходимыя имъ по 
отношеніямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ состо
яніемъ п дѣятельностію Университета и различныхъ его частей.

Университетскія Извѣстія въ 1897 году будутъ выходить 
ежемѣсячно книжками, содержащими въ себѣ до 20 печатныхъ 
листовъ. Цѣна за 12 книжекъ Извѣстій безъ пересылки 6 рублей 
50 кои., а съ пересылкой 7 рублей. Въ случаѣ выхода прило
женій (большихъ сочиненій), о нихъ будетъ объявлено особо. 
Подписчики Извѣстій, ирп выпискѣ приложеній, пользуются уступ
кою 20 °/0.

Подниска и заявленія объ обмѣнѣ изданіями принимаются 
въ канцеляріи правленія Университета.

Студенты университета св. Владиміра платятъ за годовое 
изданіе Университетскихъ Извѣстій 3 руб., а студенты прочихъ 
университетовъ 4 р.; продажа отдѣльныхъ книжекъ не допускается.

Университетскія Извѣстія высылаются только по полученіи 
подписныхъ денегъ.

Гг. иногородние могутъ обращаться съ требованіями своими 
къ комиссіонеру университета Н. Я. Оглоблину въ С.-Цетербургъ, 
на Малую Садовую, № 3, и въ Кіевъ, на Крещатикъ, въ книж
ный магазинъ его же, пли непосредственно въ Правленіе Универ
ситета св Владиміра. -

Редакторъ В. Иконниковъ.

Открыта подписка на 1897 годъ на газету

годъ изданія 2.

Въ программу изданія входятъ всѣ обычные отдѣлы полити
ческихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ № 
дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложеніи си

. 5
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стематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей въ области по
литики и общественной жизни за недѣлю, а также отчеты о всѣхъ 
выдающихся и интересныхъ новинкахъ русской литературы съ 
приведеніемъ найболѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, что 
можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними 
знакомство. Газета предназначается преимущественно для лицъ, 
неимѣющихъ возможности или времени слѣдить за ежедневными 
изданіями и ежемѣсячными журналами и разбираться въ массѣ 
даваемаго ими матеріала. Изданію придана серьезная постановка. 
Особенное вниманіе обращено на сообщенія изъ провинціи, си
лами которой питаются наши центры, умственный и моральный 
ростъ которой составляетъ такое замѣтное явленіе въ наши дни.

Газета выходитъ еженедѣльно нумерами обычнаго формата 
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій.— Условія подииски: 
на годъ съ дост. и иерее. 3 р. За границу на годъ 5 р .—Адресъ 
редакціи н конторы: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская, д. № 10.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРО
ВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

КОРМЧІЙ
(X годъ изданія).

«Кормчій» одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ Ве
ликимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтеніе 
для солдатъ, и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ ио Россійской Ар
тиллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ библі
отеки церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
допущенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣкласснаго 
чтенія учащихся и взрослыхъ.

Одобренъ и рекомендованъ московскимъ епархіальнымъ на
чальствомъ. >

Костромскимъ епархіальнымъ начальствомъ объявлено чрезъ 
мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости (№ 2, 1895 года), что журналъ



«Кормчій», uo своимъ внутреннимъ достоинствамъ и дешевизнѣ, 
заслуживаетъ распространенія и пріобрѣтенія въ церковныя и 
училищныя библіотеки.

Епархіальными начальствами: пензенскимъ, тульскимъ, том
скимъ, енисейскимъ, минскимъ, астраханскимъ, подольскимъ и 
рижскимъ училищнымъ совѣтомъ рекомендованъ для выписки въ 
церковныя, благочинническія и училищныя библіотеки, какъ жур
налъ полезный.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой (квпртира 
протоіерея Скорбященской церкви).

«Кормчій» предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
народнаго чтенія. Въ виду этого программа изцанія его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, 
такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

«Кормчій» имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показываетъ 
и самое названіе, путеводпть православнаго христіанина, т. е. ука
зывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, который Цер
ковію Православною предначертанъ для всѣхъ чадъ ея. «Кормчій» 
н въ 1897 году будетъ издаваться, примѣняясь къ событіямъ не
дѣли, и ; такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для внѣ богослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, 
въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей — 
благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и празд
ничные дни.

Подписная цѣна: 4 р. за годъ съ пересылкой; 2 р. 50 к. за 
полгода съ пересылкой.

JV?№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нрав
ственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Обязательный объемъ каждаго номера 12 страницъ, т. е. І 1̂  
печатныхъ листа средняго убористаго шрифта. Но редакція, по 
иримѣру прежнихъ лѣтъ, нѣкоторые номера будетъ выпускать въ 
два листа. Въ 1897 г. въ журналѣ «Кормчій» но прежнему будетъ 
принимать участіе своими литературными трудами извѣстный крон
штадтскій пастырь отецъ Іоаннъ.

Въ 1897 году редакція «Кормчаго» дастъ своимъ подписчи
камъ безплатное приложеніе подъ заглавіемъ: «Воскресныя поуче-
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нія по житіямъ святыхъ». Въ ряду другихъ статей въ 1897 году 
въ «Кормчемъ» будетъ печататься «Жизнь современныхъ подвиж
никовъ благочестія».

Протоіерей С. 11. Ляпидевскій.
Редакторы-издатели: „ 1. Н  Бухаревъ.Священники R  П

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

ВШ Н И К Ъ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Журналъ посвященъ всѣмъ вопросамъ, относящимся до благотво

рительности и общественнаго призрѣнія.

О рганъ В ѣ д ом ств а  д ѣ т ск и х ъ  прію товъ.

Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства 
учріжденій Императрицы Маріи, подъ редакціею дѣііств. стат. сов. Евгенія 

Севастьяновича Шумигорскаго.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе трехъ печат
ныхъ листовъ—Подписная цѣна за годовое изданіе, съ доставкою п пере
сылкою, три р убля .— Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ,, 
обращается въ пользу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Импера
трицы Маріи.—Подписка принимается въ редакціи (С.-Петербургъ, Ка
занская ул., 7).—Статьи для напечатанія и всѣ запросы, касающіеся 
журнала, должны быть адресуемы исключительно въ редакцію. — Редакція 
для личныхъ объясненій открыта, исключая воскресные и праздничные дни, 
ежедневно .отъ 2 до 3 час. пополудни,—Отдѣльные продаются по 30
коп. —Объявленія принимаются за строчку, или занимаемое ею мѣсто по 15 к. 

Адрессъ Редакціи: С.-Петербургъ. Казанская ул., 7.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА И РАЗУМЪ
въ 1897 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" будетъ про
должаемо въ 1897 году по прежней программѣ. Журналъ, какъ и прежде,
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будетъ состоять язъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго. 2) Философскаго и
3) Листка для Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза  въ мѣсяцъ, по девяти 
я болѣе печатпыхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изданіе 
журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго 

содержанія до 220 и болѣе листовъ.

Ц ѣна за  годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-грани- 
цу 12 р. съ  пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Ра
зумъ® при Харьковской духовной Семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харьковски- 
то Покровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго Времени®, во 
всѣхъ остальныхъ киижныхъ магазинахъ г. Харькова и въ Конторѣ „Харь
ковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей®; въ Москвѣ-, въ конторѣ Н. Печков- 
ской, Петровскія линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ пере
улокъ, д. Корзипкина; въ Петербургѣ-, въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, 
Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на жур
налъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ 

конторахъ „Новаго Времени11.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ® можно получать полные экземпля
ры ря изданія за прошлые 1886— 1889 годы включительно по уменьшен
ной цѣпѣ, именно по 7 р. за каждый годъ; по 8 р. за 1890 г., и по 

9 р. за 1891, 1892, 1893 и 1894 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ 

можетъ быть уступленъ за 65 р. съ пересылкою.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
въ 1897 году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ 
духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го



января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ
каждой.

Журпалъ Православный Собесѣдникъ рекомендоваиъ Святѣйшимъ Си
нодомъ для выписыванія въ церконвыя библіотеки, „какъ изданіе полезное 
для пастырскаго служенія духовенства11 (Синод, опред. 8 сент. 1874 г. Л! 
2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, остается 
прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—

семь рублей.
При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

И ЗВЬ СТІЯ  ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ 

каждомъ, убористаго шрифта.
Принты Казанской епархіи, выписывающіе „Православный Собесѣд

никъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія11, съ приплатою 1 руб. за 
пересылку по почтѣ.

Цѣна «ИЗВѢСТІИ» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ 
вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ съ пересылкою—

десять рублей.
Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собесѣдника, при 

Духовной Академіи, въ Казани.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

Въ 1897 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать из
даніе Богословскаго Вѣстника ежемѣсячно, книжками отъ двѣнадцати до 
пятнадцати листовъ, по прежней программѣ.

Содержаніе журнала распадается на пять отдѣловъ.

Отдѣлъ I.

Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ.



Отдѣлъ II .

Изслѣдованія
историческимъ.

и статьи по наукамъ богословскимъ, 

Отдѣлъ I I I .

философскимъ и

Изъ современной жизни. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ обозрѣнія совремеп- 
ыхъ событій изъ церковной жизпи Россіи, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейскихъ, а также свѣдѣнія о внутренней жизни 
Академіи.

Отдѣлъ 17.

Критика, рецензіи и библіографія по богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ наукамъ.

Отдѣлъ V.
Приложенія. 1
Подписная цѣна за годъ; безъ пересылки шестъ рублей, съ пере

сылкой семъ рублей , за границу восемь рублей.

Адресъ: въ Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Бого
словскаго Вѣстника".

Редакторъ з. орд. проф. В. Соколовъ

ВОСКРЕСНАЯ БЕСѢДА.
Еженедѣльное иллюстрированное изданіе.

Издается въ С.-Петербургѣ (Большая Итальявская № 5).

Редакторъ-издательница княгиня Н. М. Щербатова,

Ц иіш  за  годъ съ доставкою и пересылкою 5  руб.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ 

на духовно-академическіе журналы

(ХдсІсХл JuV w Jt3 Jl)Xлл tD (Du X MclliUj JD

и
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ “

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

полнаго собранія твореній св . Іоанна Зл атоуста.
G.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь 

служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ поръ по
средствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1897 году «Церковный 
Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ.

Въ „Ц ерковном ъ В ѣ стн и к ѣ 11 печатаются:

1 ) П ередовы я статьи , имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе бо
гословскихъ и церковпо-истор. вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами 
времени;

2) С татьи ц ер к о в н о-о бщ еств ен н а го  хар ак тер а , посвященныя об
сужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, по мѣрѣ того, 
какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція дастъ ши
рокое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаго
волятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3 ) Мнѣнія и о т з ы в ы - отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подверга
ются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церковно-общественной 
жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области  цѳрковно-приходской практики11 —отдѣлъ, въ 
которомъ редакція дастъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики;

5) К орреспонденц іи  изъ епархій и изъ-за границы о выдающихся 
явленіяхъ мѣстной жизни;

6) О бозрѣніе книгъ и духо в н ы хъ , а равно и св ѣ тск и хъ  ж у р 
наловъ.

7) П остановленія и распоряж енія  правител ьства;
8 ) Л ѣтопись церковной и общ ествен н ой  ж изни  въ Россіи  и 

з а  границей на п ространствѣ  всего  зем н о го  ш ара.
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9 )  Разны я и зв ѣ стія  и зам ѣ тк и , разнообразныя интересныя свѣ
дѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ11 входятъ самостоятельныя и перевод
ныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, въ 
которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется и общедо
ступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся ново
стяхъ отечественной и иностранной богословской литературы.

Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, 
„ Христіанское Чтеніе“ съ будущаго 1897 года будетъ выходить еже
мѣсячно книжками отъ 10 до 12 печ. листовъ, что дастъ возможность 
правильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области бого
словской науки и церковно-общественной жизни. Такое расширеніе журнала 
конечно потребуетъ удвоенныхъ усилій со стороны редакціи и крайняго 

'напряженія ея матеріальныхъ средствъ. Несмотря на это, цѣна на жур
налъ, выписываемый отдѣльно, остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, 
и только тѣ подписчики, которые выписываютъ его совмѣстно съ „Церков
нымъ Вѣстникомъ*, за дополнительныя шесть книасекъ приплачиваютъ 
одинъ рубль, т. е. вмѣсто двухъ рублей платятъ три рубля.

Кромѣ того, съ 1895 года редакція приступила къ изданію „ По л н а г о  
с о б р а н і я  т в о р е н і й  св.  І о а н н а  З л а т о у с т а *  въ рус. перево
дѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно подпис
чики на ОБА Ж У Р Н А Л А  получаютъ ежегодно большой томъ этихъ 
твореній въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, по четкаго 
шрифта), вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля, за О ДИН Ъ РУ БЛ Ь, 
и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 р. 50 к. считая въ томъ и пе
ресылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ, всѣ подписчики „Церковнаго 
Вѣстника11 и „Христіанскаго Чтенія* получаютъ возможность, при самомъ 
незначительномъ ежегодномъ расходѣ, пріобрѣсть полное собраніе твореній 
■одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое, по богатству 
и разнообразію содержанія, составляетъ цѣлую- библіотеку богословской ли
тературы ея золотого вѣка.

Въ 1897 г. будетъ изданъ Т Р Е Т І Й  Т О М Ъ  въ двухъ книгахъ. 
Въ него войдутъ толкованія на различныя мѣста Св. Писанія, бесѣды на 
разные случаи, письма къ діакониссѣ Олимпіадѣ и другимъ лицамъ и др. 
статьи.

Новые подписчики, желающіе получить и П Е Р В Ы Е  Д В А  
Т О М А , благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за томъ



- 1 1 6  —

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи:

а) Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб. съ прило
женіемъ Т В О Р Е Н ІЙ  СВ. ІО А Н Н А  З Л А Т О У С Т А — 6 руб. 50 коп; 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за «Христіанское Чтеніе) 5 (пять) 
руб.; съ приложеніемъ Т В О Р Е Н ІЙ  СВ. ІО А Н Н А  З Л А Т О У С Т А  
- 6  р. 50 к. —въ изягцномъ переплетѣ 7 руб1

б) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ Т В О Р Е 
Н ІЙ  СВ. ІО А Н Н А  ЗЛ А ТО У С Т А  9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ 9 р. 50 кои.

З а  г р а н и ц е й  д л я  в с ѣ х ъ  м ѣ с т ъ :

За оба оюуриала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Твореній сш. 
Іоанна Златоуста 11 р. 50 к.; зъ каждый отдѣльно 7 (семь) руб.; съ 
приложеніемъ «Твореній св. Іоанна Златоуста»—9 рублей.

Иногородние подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
«Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника* и „Христіанскаго Чте
нія* въ С.-Петербургѣ

' Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

О продолженіи въ новомъ 1897 году изданія
Противосектантскаго журнала

М И С С ІО Н Е РС К О Е  О Б О З Р Ѣ Н ІЕ .
Одобренная общимъ сочувствіемъ къ дѣлу основанія противосектантскч 

журнала, Редакція, въ заботахъ о найлучшемъ выполненіи новымъ органомъ, 
его задачъ, съ перваго же года начала свое изданіе болѣе широко, чѣмъ- 
предрѣшила. Объявивъ въ началѣ, что „Миссіонерское Обозрѣніе“ бу
детъ выходить ежемѣсячно въ одной книжкѣ, объемомъ отъ 6 до 8 печат
ныхъ листовъ, при подписной цѣнѣ 5 руб. въ годъ,' Редакція, не увеличи
вая стоимости, издаетъ журналъ въ двухъ ежемѣсячныхъ выпускахъ, при
чемъ, вслѣдствіе накопленія неразработаннаго матеріала по миссіонерству и 
сектовѣдѣнію и нарожденія новыхъ миссіонерскихъ запросовъ, требующихъ 
отъ журнала должнаго освѣщенія и разрѣшенія, всѣ книжки „Миссіонер
скаго Обозрѣнія“ выпущены въ значительно увеличенномъ противъ объ
явленнаго объемѣ. „Миссіонерское О б о з р ѣ н іе въ теченіе года дастъ-



своимъ подписчикамъ 24 выпуска, всего въ количествѣ не менѣе 1 2 5  
печатныхъ листовъ, что обезпечиваетъ новому журналу мѣсто въ ряду 
большихъ, и по цѣнѣ наиболѣе доступныхъ періодическихъ духовныхъ- 
изданій.

Посвящая себя дѣлу, такъ называемой, внутренней, но преимуществу 
противосектантской миссіи отечественной Церкви, въ борьбѣ ея съ 
раціоналистическимъ и мистическимъ сектантствомъ, существую
щимъ среди православнаго населенія многихъ епархій, то въ видѣ старыхъ 
сектъ — духоборства, молоканства, жидовства, то въ новѣйшихъ фор
махъ— штунды,' баптизма, пашковщины, толстовщины, а также въ 
видѣ тайныхъ сектъ — хлыстовства, шалапутства, мормонства, скоп
чества и др., вмѣстѣ съ тѣмъ „Миссіонерское Обозрѣніе“ не можетъ 
стоять въ сторонѣ и отъ противораскольничъей миссіи, тѣмъ болѣе что

бъ  нѣдрахъ раскола ныиѣ наблюдаются явленія чисто раціоналистическаго 
сектантскаго характера.

„Миссіонерское Обозрѣніе“ будетъ споспѣшествовать дѣлу внутрен
ней миссіи: а) путемъ раскрытія и уясненія неправоты сектант
скихъ лжеученій всѣми средствами, какія представляетъ православная 
богословская и историческая литература, б) общедоступнымъ изложені
емъ основныхъ истинъ христіанской вѣры, правилъ нравственности 
и в) всестороннимъ изслѣдованіемъ русскихъ раціоналистическихъ 
и мистическихъ сектъ и современнаго состоянія раскола, со сто
роны существа и характера содержимаго ими ученія, духовнаго и соціальнаго 
вліянія на послѣдователей своихъ и отношеній къ церковной, общественной 
и государственной жизни нашего православнаго отечества.

" Цѣна годовому изданію журнала въ 24 выпуска со всѣми приложені
ями и пересылкою прежняя -  пять руб., при подпискѣ на полугодіе три 
руб., заграницу семь руб.

Желающіе при журналѣ получить 8 выпусковъ Миссіонерскихъ 
листковъ изданія 1896 года, а равно и имѣющіе выдти въ новомъ году 
отдѣльными отъ журнала брошюрами и стѣнными листами, прилага
ютъ одинъ руб. къ подписной цѣнѣ.

Подписка принимается въ Кіевѣ, въ Редакціи журнала „Миссіонерскаго- 
Обозрѣнія1 (Кириловская ул., домъ № 10) и въ книжп. маг. Оглоблина 
и Гинтера-Малецкаго на Крещатикѣ; въ Москвѣ — въ книж. маг. Сино
дальной типографіи. (Никольская у.); Петербургѣ—въ книж. маг. Тузова 
(Гостинн. дворъ, Л» 45). .

Редакторъ-издатель Б. М . Скворцовъ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

при Кіевской Духовной Семинаріи
ЖУРНАЛА

"РУКОВОДСТВО Ш  СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1897 году.

Въ 1897 году при Кіевской духовной Семинаріи по-прежнему будетъ 
издаваться журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей*, въ видѣ 
еженедѣльно выходящихъ номеровъ, ежемѣсячно выходящихъ „ Пропо- 
вѣдей'-'- и „Богословскаго Библіографическаго Листка'-'-.

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 году и доселѣ 
неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способствовать приходскимъ пастырямъ въ 
ихъ высокомъ и многотрудномъ служеніи, журналъ „ Руководство для 
сельскихъ пастырей“ и въ будущемъ 1897 году будетъ заключать на 
своихъ страницахъ статьи, посвященныя разъясненію православнаго богослу
женія, изложенію и уясненію нравственныхъ началъ, обще-каноническихъ 
требованій мѣстныхъ церковно-гражданскихъ постановленій, которыми долж
ны руководствоваться православные русскіе пастыри въ своей жизни и дѣя
тельности. Въ тѣхъ видахъ, чтобы православные приходскіе пастыри могли 
стоять на высотѣ своего призванія, при современныхъ условіяхъ и обстоя
тельствахъ жизни, журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей“ 
не оставитъ безъ своего посильнаго разъясненія и отвѣта вопросовъ, вы
двигаемыхъ пастырскою практикою, религіозно-нравственнымъ состояніемъ на
рода и ходомъ законодательства, а равно богословскихъ и философскихъ во
просовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ пастырскому служенію. Такъ какъ 
съ развитіемъ и усиліемъ сектантства, чувствуется и сознается пастырями 
Церкви настоятельная потребность въ руководствѣ относительно ихъ миссіо
нерскихъ обязанностей, то журналъ „ Руководство для сельскихъ пас- 
тырейа въ будущемъ 1897 году будетъ давать мѣсто на своихъ страни
цахъ, между прочимъ, статьямъ, содержащимъ въ себѣ какъ уясненіе най- 
лучшихъ способовъ и средствъ воздѣйствія на сектантовъ и охраненія пра
вославныхъ отъ увлеченія современными еретическими заблужденіями, такъ 
и истрлковательный разборъ извращаемыхъ сектантами мѣстъ Свящ. Писанія.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своими подписчиками • 
пастырями, Редакція журнала предлагаетъ имъ дѣлать сообщенія о религіо
зной и нравственной жизни пасомыхъ, а также обращаться къ ней съ недо
умѣнными вопросами изъ богослужебной, пастырской, миссіонерской и пе-



дагогической практики священника. Сообщенія, по напечатаніи, могутъ быть, 
при извѣстныхъ условіяхъ, оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ раз
рѣшаемы на страницахъ журнала съ возможной скоростью.

«Руководство для сельскихъ пастырей) ежемѣсячно будетъ вы
пускать сборникъ <ІІроповѣдей>. Въ немъ будутъ помѣщаться: 1) поуче
нія на воскресные и праздничные дни, заимствованныя изъ тво
реній боіомудрыхъ отцевъ и учителей церкви; 2) поученія на во
скресные, праздничные и высокоторжественные дни современныхъ 
проповѣдниковъ (преимущественно сельскихъ пастырей), отличающіяся про
стотою изложенія и примѣнимостью къ народной жизни; Зі внѣбоюслуокеб- 
ныя чтенія на воскресные и праздничные дни; 4) катихизическія по
ученія; 5) поученія и бесѣды на разные случаи примѣнительно къ 
религіозно-нравственнымъ потребностямъ современной жизни, 6) и поученія 
въ обличеніе лжеученій раскола и современнаго сектантства

Въ 12-ти выпускахъ «Богословскаго Библіографическаго Листка» 
яРуководства“ будетъ вестись: книжная лѣтопись—списокъ вновь вы
ходящихъ богословскихъ книгъ съ краткими отзывами о найболѣе выдаю
щихся изъ нихъ, а также сжатое обозрѣніе статей, печатающихся въ на
шихъ духовныхъ журналахъ и заслуживающихъ особеннаго вниманія со сто
роны пастырей Церкви.

Подписная цѣпа журнала съ означенными приложеніями —Проповѣ
дями и Богословскимъ Библіографическимъ Листкомъ—Ш Е С Т Ъ  рублей 
съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи. Плата за журналъ по 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ го
довъ, отсрочена до сентября 1897 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ въ Ре
дакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырейа.
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Открыта подписка на духовный журналъ

И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ ВЕМЪ

„памятники древне-русской церковно-учительной литературы*1
на 1897 годъ.

Ж урналъ <Странникъ>, съ октябри 18S0 года, издается новою 

редакціей, по утвержденной Св. Сгыодом і, новой программѣ, и выходитъ
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ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 12-ти и болѣе листовъ, по слѣду
ющей программѣ: .

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отраслямъ об
ще-церковной исторіи и историко-литературнаго знанія,—преимущест
венно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ Православной 
Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и пеобнаро- 
дованные матеріалы но всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи.
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ.
4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современной бого
словской жизпн. 5) Статьи публицистическаго содержанія по выдаю
щимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, разсказы, опиеапія, 
знакомящіе съ укладомъ л строемъ церковной жизни вообще хри
стіанскихъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и преиму
щественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики 
изъ области религіознаго строя н нравственныхъ отношеній нашего ду
ховенства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее церковное обо
зрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное о'озрѣніе: ва
жнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни православнаго 
и неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) 
■Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей.
11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о 
помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ жур
нала. 12) Библіографическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ 
книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведе
ніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣтопись: 
ежемѣсячный указатель всѣхъ ввовь выходящихъ русскихъ кингъ ду
ховнаго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника 
важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоряженій и указовъ. 15) 
Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; корресподепціи, объявленія.

При «Странникѣ» начато изданіе «Памятниковъ древне-русской 
•церковно-учительной литературы». Въ первомъ выпускѣ его помѣщены: 
Поученія Луки Жидяты, ирей. Ѳеодосія Печерскаго, митр. Илларіона 
и Кирилла Туровскаго, съ примѣчаніями и объяснительными статьями; 
во второмъ выпускѣ: «Славяно-русскій церковно-учительный Прологъ», 
■съ примѣчаніями и объяснительной статьей проф. А. И. Поломаревз;



въ третьемъ выпускЬ на 1896 годъ: «Древне-русскія поученія о раз
ныхъ истинахъ вѣры и жизни по церковно-учительнымъ сборникамъ 
X I—XVI в.» со статьями и примѣчаніями профессоровъ П. В. Влади
мирова, А. И. Пономарев», Е. В. Пѣтухова. Въ 1897 году выйдетъ 
четвертый выпускъ Памятниковъ», въ который войдетъ вторая часть 
«Славяно-русскаго Пролога» за мѣсяцы январь—апрѣль, со статьей и 

примѣчаніями профессора А. И. Пономарева.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 12-ти и 

■болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1897 году, съ пере
сылкою въ Россіи н д ставкою вь С.-Петербургѣ шесть» рублей, съ 
приложеніемъ же «Памятниковъ» «семь» рублей (Цѣна перваго, вто
рого и третьяго выпусковъ «Памятниковъ» для подписчиковъ «Стран
ника» по «одному» рублю, для не-подписчиковъ по «два» рубля за 
экземпляръ); съ пересылкою за границу «восемь» руб. и съ приложе
ніемъ «Памятниковъ» «девять» руб.—Адресоваться въ редакцію жур
нала «Странникъ», въ С.-Петербургѣ, Невскій проспектъ, д. № 137)

Редакторъ-издатель: Проф’.сеоръ. А. Пономаревъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ДУХОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ

съ „Извѣстіями по С.-Петербургской епархіи" въ 1897 г.

Третій іодъ изданія

Журналъ издается «Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви» въ 
■Сиб. и даетъ лицамъ всѣхъ сословій назидательное чтеніе въ духѣ 
ев. Православной Церкви.

Особенное вниманіе въ статьяхъ журнала дается церковной 
■проповѣди. Вопросы, выдвигаемые на очередь жизнію, находятъ 
въ журналѣ носильное разрѣшеніе съ церковной точка зрѣнія. 
Секты, расколъ, уклоненія отъ церковныхъ правилъ въ жизни, все 
находитъ подобающее обличеніе и освѣщеніе въ журналѣ.



Дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала состоитъ прот. Іоаннъ 
Ильичъ Сергіевъ (Кронштадтскій). Въ журналѣ за 1895 и 1896 
года печатались его слова и рѣчи, произнесенныя но разнымъ 
случаямъ, а также дневники нигдѣ не напечатанные ранѣе, за 
1861, 1894 и 1895 года. Въ 1897 г. будетъ продолжаться иечата- 
ніе дневниковъ 1861 — 1895 гг., а также слова и рѣчи о. Іоанна.

Подписная цѣпа на журналъ—5 р. въ годъ, 8 р. на полъ года, 
съ доставкой и иересылкой.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Спб. Николаев
ская ул., № 5, ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 10 до 4 ч. дня.

Тамъ же можно получить журналъ за 1895 г. по 5 руб. и 
отдѣльные №№ журнала ио 10 к. за №.

Редакторъ, священникъ Философе Орнатскій.
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№ 2 сданъ на почту 16 января.

С о д е р ж а н і е :  Поучительное чтеніе, о свят. Василіѣ Великомъ.— 
Поученіе при освящ. церкви въ д. Воля-ЦезаровкЬ. — Пьянство, какъ тяжкій 
недугъ русскаго народа. — Освященіе церкви ьъ деревнѣ Воля-Цеваровкѣ. — 
Библірграфическая замѣтка. — Извѣстія и замѣтки. Встрѣча новаго года въ 
кіевскихъ храмахъ. Второклассныя церковно-приходскія школы. Освященіе при
дѣла Владимірскаго собора. Изъ уманскаго уѣзда. — Объявленія.
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