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Высоіііія еоввлѢнія.

Государь  Императоръ, въ

17-й день сего января, Высочайше
утвердить   соизволилъ   всеподдан-

нѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵно-
да о  бытіи викарію Харьковской
епархіи преосвященному Сумскому
Іоанну  епископож-Ъ   Елисаветград-
скимъ, вторым^ викаріемъ Херсон-
ской   епархіи,   а  преосвященному

Сухумскому Петру епископомъ Сум-
скимъ, викаріемъ Харьковской епар-

хіи.

Государь   Императоръ, въ

17-й день сего января, Высочайшк
утвердить   соизволилъ  всеподдан-

нѣйшій докладъ  Святѣйшаго  Сѵ-

нода о бытіи настоятелю Москов-
ская ставропигіальнаго Симонова
монастыря   архимандриту   Арсенію
епископомъ Сухумскимъ, съ  тѣмъ,

чтобы нареченіе и посвященіе его.

въ епископскій  санъ  произведено

было въ г. С.-Петербургѣ.

Высочайшая благодарность.

Русскіе   жители  Святаго   града

Іерусалима доставили Оберъ-Про-
курору   Святѣйшаго   Сѵнода,   для

поднесенія Его Императорскому Ве-
личеству, всеподданнѣйшій  адресъ

и икону Пресвятыя Троицы, напи-

санную на дскѣ многовѣковаго дуба
Мамврійской дубравы.

Государь  Императоръ,   на  все-

подданнѣйшемъ докладѣ Сѵнодаль-
наго   Оберъ-Прокурора,   съ пред-

ставленіемъ означенныхъ адреса и

иконы,   изволилъ,   въ   12-й   день

января   1895  г.,  Собственноручно
начертать: «Искренно благодарю >.

■■/\ллЛЛЛЛЛААЛЛл/ч.--    -

По   случаю   чудеснаго   собы-
тія 17-го октября  1888  года   къ

Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ-

нода  поступили отъ  преосвящен-

ныхъ:   архіепископовъ:   Донскаго,
Казанскаго и экзарха Грузіи .и епи-

скоповъ: Владикавказскаго, Екате-
ринбургскаго. Екатеринославскаго,
Калужскаго.   Камчатскаго,   Моги-
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левскаго, Олонецкаго, Орловскаго,
Полоцкаго, Псковскаго, Тамбов-
скаго и Туркестанскаго сообщенія
о томъ, что въ память и въ озна-

мснованіе означеннаго событія:
1)   Азовскій   мѣщанинъ   Петръ

Нечаевъ построилъ на собственныя
средства въ хуторѣ Подкущевскомъ,
Ростовскаго   округа ,   деревянную

церковь и при ней дома для  свя-

щенника, псаломщика и церковно-

приходской школы;

j 2)  сотникъ   Павелъ. Поцѣлуевъ
пожертвовалъ  въ  церковь  хутора

Сусатскаго, 1-го Донскаго округа,

икону Спасителя,  съ ликами свя-

таго    благовѣрнаго   князя   Але-
ксандра Невскаго и Святыхъ, име-

на коихъ носятъ Члены Августѣй-
шаго  Семейства,   стоимостію  350
рублей;

3)  прихожане Вознесенской церк-

ви хутора Ѳоминскаго, того же

округа, возобновили въ сей церкви

иконостасъ, поставили въ ономъ

икону съ ликами Святыхъ, имена

коихъ носятъ Члены Августѣйшаго
Семейства, и произвели ремонтъ

церкви, израсходовавъ на все это

4,900 рублей:
4)  казаки 2-й очереди Донскаго

№ 22 полка и малолѣтніе пригото-

вительнаго разряда, проживающіе
въ  приходѣ  Вознесенской церкви

• хутора Сизова, Есауловской стани-

цы, 2-го Донскаго округа, пожер-

твовали въ названную церковь

цѣнную икону;

5)  прихожане Троицкой церкви

с. Байглычева, Тетюшскаго уѣзда,

Казанской епархіи, построившіе на

собственныя средства церковь, со-

орудили въ оной икону съ ликами

Святыхъ, имена коихъ носятъ Чле-
ны Августѣйшаго Семейства, съ

тѣмъ, чтобы ежегодно 17 октября
совершаемо было предъ сею ико-

ною торжественное богослуженіе
съ благодарственнымъ молебствіемъ;

6) Тамбовскіймѣщанинъ Михаилъ
Романовъ и отставной капитанъ

Петръ Холмогорскій пожертвовали

въ Троицкую церковь с. Версута,
Мамадышскаго уѣзда, тойжеепар-
хіи, икону съ ликами святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Невска-
го и Святыхъ, имена коихъ носятъ

Члены Августѣйшаго Семейства;
7 )    прихожане Напичховской

Свято-Георгіевской церкви, Сенак-
скаго уѣзда, Кутаисской губерніи,
Гурійско - Мингрельской епархіи,
при содѣйствіи мѣстнаго священ-

ника Димитрія Верулавы, выписа-

ли на собственныя средства изъ

Кіево-Печерской лавры для на-

званной церкви большую серебря-
ную вызолоченную и украшенную

драгоцѣнными камнями икону свя-

таго великомученика и побѣдонос-

ца Георгія, стоимостію 150 руб.;
8)   казаки станицы Павлодоль-

ской, Терской области, Михаилъ
Апошнянскій и Тимоѳей Сиренко :
пожертвовали въ свою приходскую

церковь плащаницу, стоимостію
337 рублей;

9)   причтъ и прихожане  церкви

с. Антоновскаго, Ирбитскаго уѣзда, і
Екатеринбургской епархіи, съраз-

рѣшенія   мѣстнаго   епархіальнаго
начальства, переименовали сѣвер-

ный    придѣлъ     новосооруженной j
церкви,   освятивъ   оный   во   имя I
святаго праведнаго Антопія, Нов-
городскаго чудотворца;
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10)  солдатская вдова дер. Лебед-
киной, Антоновскаго прихода, того

же уѣзда, Евфросинія Мякушкина
пожертвовала въ Модестовскую
церковь с. Вичурскаго, Ирбитскаго
уѣзда, двѣ шелковыя раззолочен-

ныя хоругви, стоимостію 40 руб.;
11)    прихожане Іакинфіевской

церкви Висимо-Уткинскаго завода,

въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Екате-
ринбургской епархіи, Илья Ани-
симовъ и Александръ Еркинъ
пріобрѣли для сей церкви бархат-
ную плащаницу, стоимостію 250 р.,

а другіе изъ прихожанъ названной
церкви пожертвовали на распро-

страненіе оной 300 руб.;
12)   крестьяне прихожане Пре-

ображенской церкви села Алексан-
дровки, ПавлоградскагО уѣзда, Ека-
теринославской епархіи, пожертво-

вали въ сію церковь: Иванъ Бо-
гачъ —потиръ, стоимостію 225 р.,

и Василій Гладкій —икону Скорбя-
щей Божіей Матери, цѣною въ

130 руб.;
. 13) прихожане Георгіевской церк-

ви села Кочережекъ, Новомосков-
скаго уѣзда, той же епархіи, устро-

или вокругъ сей церкви деревянную

ограду, стоимостію 501 р.;

14)   мѣщанинъ Полтавской гу-

берніи Михаилъ Рахно пожертво-

валъ въ Покровскую церковь села

Александровки, того же Новомо-
сковскаго уѣзда. икону Божіей
Матери, стоимостію  124 р. 33 к.;

15) прихожане церкви села Шуи,
Мосальскато уѣзда, Калужской епар-

хіи, пріобрѣли для сей церкви

икону святаго благовѣрнаго князя

Александра Невскаго, стоимостію
до  75  руб., съ соотвѣтствующею

событію 17 октября 1888 года

надписью, и поставили сію икону

въ означенной церкви, въ прилич-

номъ кіотѣ;

16) прихожане церкви села Боль-
шухи, Жиздринскаго уѣзда, той же

епархіи, крестьяне деревни Аннов-
ки, Мамоновской волости, построи-

ли въ сей деревнѣ деревянную

часовню, съ деревянного вокругъ

оной оградою, и поставили въ сей
часовнѣ икону Казанской Божіей
Матери съ металлической посере-

бренною лампадою;

17)  прихожане церкви села Ду-
миническаго завода, того же уѣзда,

владѣльцы Думиническаго завода

Циплаковъ и Лабунскій устроили

на собственныя средства въ озна-

ченной церкви два новыхъ иконо-

стаса, стоимостію до 600 руб.;
18)   въ деревнѣ Слободкѣ, при-

хода села Драгошани, того же

уѣзда, съ разрѣшенія Калужскаго
епархіальнаго начальства, устрое-

на каменная церковно-приходская

школа съ часовнею; зданіе часовни-

школы покрыто желѣзомъ и имѣетъ

съ внѣшней стороны два входа:

одинъ съ фасада — въ часовню, а

другой — въ школу; внутреннее

расположеніе зданія состоитъ изъ

двухъ половинъ, одна изъ кото-

рыхъ — большая — предназначена

для часовни-школы, а другая —

меньшая —для помѣщенія учителя и

кухни. На устройство часовни-

школы израсходовано 1,241 руб.
76 коп., изъ коихъ: 200 руб. изъ

церковныхъ суммъ, 300 руб. пожер-

твованныхъ крестьянами назван-

ной деревни и 501 р. 76 к., пожер-

твованныхъ священнякомъ церкви
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села Драгошани Петромъ Покров-
скимъ; кромѣ того, на постройку
сего зданія пожертвовано мѣстны-

ми крестьянами кирпича и другого

матеріала на 240 руб.;
19) Медынскій купецъИлья Ло-

щагинъ пожертвовалъ   въ   вѣчный

даръ  церкви  села Передѣла, Ме-
дынскаго  уѣзда,  Калужской епар-
хіи, устроенное на церковной землѣ
новое   деревянное   зданіе,   весьма
удобное для помѣщенія  церковно-
приходской школы, стоимостію не
менѣе  1,000 руб.,  сынъ  же сего
купца,  Сергѣй Лощагинъ,   ножер-
твовалъ для той школы книгъ для
чтенія и учебныхъ принадлежностей

на 60 руб.;
20)   Московски кулецъ Иванъ

Митрофановъ пожертвовалъ въ цер-
ковь села Космодаміанскаго, того
же уѣзда, новый колоколъ, вѣсомъ

въ   20  пуд.   5  Фун.,   стоимостш

350 руб.;
21)  прихожанка церкви села ли-

пети, Козельскаго уѣзда,  Калуж-
ской епархіи, землевладѣлица вдова
коллежскаго совѣтника Лидія Ал-
ферьева пожертвовала къ иконамъ
означенной   церкви   двѣ   сребро-
позлащенныя лампады, стоимостш
125 руб., а прочіе прихожане сей
церкви пожертвовали въ оную пла-

щаницу, цѣною въ 50 руб.;
22) прихожане Михаило-Архан-

гельской церкви станицы Михаило-
Семеновской, Амурской области,
Камчатской епархіи, построили въ
названной станицѣ, на престоль-
номъ мѣстѣ бывшей тамъ первой
церкви, часовню и поставили въ

оной икону;
23) прихожане Худовецкой церк-

ви, Сѣннинскаго уѣзда, Могилев-
ской епархіи, крестьяне села, Ху-
довцовъ и деревень: Ротыни, Ле-
бедева, Липовца, Скородища, Сту-
денки, Буды, Стаи, Шодекъ и
Туманова построили на собствен-
ныя средства въ названномъ селѣ

деревянную церковь во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, стои-

мостш до 5,000 руб.-,
24)    прихожане Герасименской

церкви, Оршанскаго уѣзда, той-же
епархіи, пожертвовали 1,200 руб.
на устройство въ сей церкви новаго

иконостаса;

25) прихожане Черетянской церк-
ви,   Гомельскаго уѣзда,  Могилев-
ской   епархіи,   крестьянинъ   села
Черетянки   Никифоръ   Бѣляй    и
крестьянинъ     деревни     Займища
Иванъ Примаковъ пожертвовали въ
означенную церковь: первый— пол-
ное священническое облаченіе, стои-
мостш   100  руб.,   двѣ  перемѣны

воздуховъ и покровъ на священные
сосуды въ 30 руб., а послѣдній —

кіотъ для иконы Богоматери, цѣною

въ 65 руб.;                           '
26) прихожане Должанскои .Воз-

несенской   церкви,   Чериковскаго
уѣзда, той-же епархіи, пожертво-
вали на ремонта сей церкви 177 руб.
и, кромѣ сего, въ эту-же церковь
пожертвованы:   крестьяниномъ де-
ревни Рынкова, Георгіемъ Сафра
новымъ— пелена на престолъ, цѣною

въ  18 руб.,  и  крестьянкою  села
Долгаго Мариною Лысихою — пе-
лена на жертвенникъ въ 4 руб.;

27) мѣщане и крестьяне изъ
прихожанъ Бабиновичской Духов-
ской церкви, Оршанскаго yt3Aa J

той-же епархіи, пріобрѣли для сей
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церкви колоколъ, вѣсомъ въ 25 пуд.

28 фун., стоимостш 466 руб.;
28)    крестьяне, выборные отъ

Шуйскаго волостнаго цравленія,
Петрозаводскаго уѣзда, Олонецкой
губерніи, пріобрѣли для сего пра-

вленія икону святыхъ благовѣрнаго

князя Александра Невскаго и равно-

апостольной Маріи Магдалины,
стоимостш 50 руб.;

29)     староста Преображенской
кладбищенской церкви г. Мценска,
Орловской епархіи, Мценскій ку-

пецъ Николай Павловъ и мѣстные

жители пріобрѣли на собственныя
средства для названной церкви

новый колоколъ, вѣсомъ въ 212 пуд.

35 фун., стоимостію до 4,000 р., съ

соотвѣтствующею событію 17 октя-

бря 1888 г. надписью и съ изобра-
женіемъ храмовыхъ иконъ Пре-
ображенія Господня, Скорбящей
Божіей Матери и святаго мученика

Харалампія;
30)  прихожане Ляудерской церк-

ви, Люцинскаго уѣзда, Полоцкой
епархіи, пожертвовали въ сію цер-

ковь иконы Воскресенія Христова
и Святителя Чудотворца Николая,
въ вызолоченныхъ кіотахъ, съ дву-

мя бронзовыми вызолоченными лам-

падами, стоимостію 64 руб.;
31) прихожане Ужлятинской церк-

ви, той-же епархіи, и другія лица,

по старанію мѣстнаго священника

Адріана Хруцкаго, пожертвовали

во вновь выстроенную приходскую

церковь колоколъ, вѣсомъ въ 30 пуд.

17 фун., стоимостію 576 р. 94 к.,

и окрасили, на собственныя сред-

ства, внутреннюю часть сей церк-

ви, вмѣсто положенной по смѣтѣ

клеевой — масляного краскою;

32)  въ Дѣдинскую церковь, Се-
бежскаго уѣзда, той-же епархіи.
пожертвованы: 1) прихожанами сей
церкви: икона Покрова Пресвятой
Богородицы, въ кіотѣ, подсвѣчникъ,
пять фарфоровыхъ свѣчей, съ ико-

нами, и мѣстная въ иконостасъ

икона Божіей Матери съ Предвѣч-

нымъ Младенцемъ, писанная на

холстѣ на золотомъ фонѣ, все

стоимостію 140 руб., 2) проживаю-

щимъ въ С.-Петербургѣ крестья-

ниномъ Юстіановской волости Ива-
номъ Рачковскимъ — Евангеліе, въ

малиновомъ бархатномъ перепле-

тѣ съ одною серебряною, вызо-

лоченною доскою, цѣною въ 25
рублей, и 3) писаремъ этой-же
волости Яковомъ Митрашенко и

его женою Агафіею Антоновок) —

Евангеліе, въ чеканномъ золоче-

номъ переплетѣ съ финифтьевыми
образами, въ 52 руб.;

33)   проживающій въ г. Псковѣ

крестьянинъ селенія Угодичъ, Ро-
стовскаго уѣзда, Ярославской гу-

берніи, Михаилъ Эповъ пожертво-

валъ въ Псковоградскую Покров-
скую отъ пролома церковь 100 руб.
на пріобрѣтеніе для оной колокола;

34)  прихожане церкви с. Але-
ксандрова, Борисоглѣбскаго уѣзда,
Тамбовской епархіи, и мѣстный

церковный староста крестьянинъ

Бычковъ пожертвовали въ означен-

ную церковь серебряный вызоло-

ченный святой сосудъ, бронзовыя
хоругви и художественной работы
Святцы на всѣ 12 мѣсяцевъ, все

стоимостію 420 руб., и

35)   Катта-Курганскій воинскій
начальникъ, полковникъ Михаилъ
Кузнецовъ   пожертвовалъ въ Ни-
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колаевскую тюремную церковь го-
рода Самарканда, Туркестанской
епархіи, икону съ ликами святыхъ:

ваніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода

отъ 7—29 ноября 1884 года за № 2435
и согласно представление епархіальныхъ
преосвященныхъ,     награждены     кипг.ж,епархіи,  шьииу  ил лдымш vu.^«.—  преосвященные,     вицттл^»     "~-----

благовѣонаго князя Александра „Библія",отъСвятѣйшагоСѵнода выда
нѴвскаго оавноапОСТОЛЬНОЙ МарІИ ваемою, за особое усердіе и ревность въ дѣ
Цевскаго, Pf^T^J" япт ; РТтиско- U баагоустрЬейія мѣстныхъ церковно-при
Магдалины, Николая   архіеписко            х^ л к̂олъ> ниже слѣдующія лица: и.

па, Мѵрликійскаго чудотворца, пре-

подобной матери Ксеніи, равно-
апостольной княгини Ольги, велико-
мученика и побѣдоносца Теория и
святаго князя Михаила; икона эта
вставлена въ кіотъ и рѣзную съ
позолотою рамку.

Сверхъ   сего,   преосвященные
Могилевскій и Пермскій сообщили:
первый, что прихожане Мужичков-
ской церкви, Климовичскаго уѣзда,
въ память освобожденія крестьянъ
отъ крѣпостной зависимости, прі-
обрѣли для сей церкви паникадило,
стоимостію   100   р.,   а  послѣдшй,
что   крестьянинъ дер. Ключиковъ,
Александровской волости, Красно -

уфимскаго  уѣзда, Петръ Богомо-
ловъ, въ память Священнаго Коро-
нованія Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ Государя Императора Але-
ксандра III, нынѣ въ Бозѣ почив-
шаго. и Государыни  Императрицы
Марш   Ѳеодоровны,  пожертвовалъ
200  р.,   на   устройство   ограды и
паперти   при   Покровской  церкви
Александро"вскаго завода  въ томъ

же уѣздѣ.
На всеподданнѣйшемъ докладъ

о семъ Сѵнодальнаго Оберъ-Про-
курора Его Императорскому Вели-
честву, въ 30 день декабря 1894 г.,
благоугодно было Собственноручно
начертать: „Читалъ съ удоволь-

ствіемъ".

ходскихъ школъ, нижеслѣдующія лица: но
Олонецкой   епархіи — крестьянинъ

Матѳій   Леймаиовъ;   по   Полтавской
е п а р х і и— учительница образцовой шко-
лы при Полтавскомъ епархіальномъ жен-
скомъ училищѣ Марія Чуоко; по Орлов
ской епархіи:  попечители   церковно-
приходскихъ школъ: села Шахова, Кром-
скаго уѣзда, землевладѣлецъ Миронъ То-
роиовъ; церковно-приходской школы при
Болховскомъ Троицкомъ Оптинѣ монасты-
рѣ  предсѣдатель уѣздной земской управы
дворянинъ  Андрей  Деревпцкій    и   села
Сѣнного, Сѣвскаго уѣзда, Сѣвскій купепъ
ІІетръ    Прохоровъ;    по    Смоленской
епархіи: почетный попечитель г.ерков-
но-приходскихъ школъ IV благочинниче-
скаго  округа,   Бѣльскаго   уѣзда,   Серий
РачинскіІі;   попечительница   Знаменской
женской   церковно - приходской   школы,
Бѣльскаго уѣзда, Софія Рачинская; попе-
чители   церковно - приходскихъ   школъ:
Кармановской   двухклассной,    Гжатскаго
уѣзда, земскій начальникъ к. с. Михаилъ
ІІновскій, Дровнинской  двухклассной, того
же уѣзда, земскій начальникъ с. с. Нико-
лай Изюмскііі   и Починковской,  Ельнин-
скаго уѣзда, купецъ Григорій Левыкиіп.,
и   священники   церквей:   села   Полуева,
Рославльскаго уѣзда, Алексѣй Чсрпавскш
и   села   Щекчна,   Ельнинскаго   уѣзда,
Александръ Марковь ; по X а р ь к о в с к о и
е п а р х і и: предсѣдатели уѣздныхъ отдѣ-
леній епархіальнаго  училищнаго  совѣта:

Ахтырскаго — протоіерей    Игнатій   Клс-
ментьсвъ    и   Зміевскаго — священникь
Петръ   Тнмоѳеекъ,   и настоятель  Свято-
горской Успенской пустыни архимандрита
Вассіапъ, и по Кишиневской   епар-
хіи:    земскіе     начальники:    2    участка
Кишиневскаго   уѣзда   Ѳома   Томулецъ и

13 участка Бѣльскаго уѣзда   Леонъ Кліо-
Іцовскій; помѣщикъ Иванъ   Чпигули; но-
таріусъ   Димитрій   Андреевъ;   помѣщица
Анастасія Леона рдъ; дворянка Елисавета
Форспникова;   священникъ  села Пршш-
чены, Оргѣевскаго уѣзда,   Стефанъ   Гоо-
жила;   поселянинъ  Кириллъ   Мазуръ

Отъ Училищіаго Совѣта щ Святѣйшвіь
Суіді

Журнальнымъ    постановленіемъ   Учи-
іищнаго при Святѣйшемъ Сгнодѣ Совѣта .,

™1 января 1895 года за № 3,наосно- ІКишиневскш купецъ Андреи Стсиановъ
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къ

въдомостямъ,
ІІЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯШІЕМЪ ПРАВИТЕМТБЩЕМЪ СѴНОДѢ.

о  3 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШЬ о   3

СЛОВО

епископа Іустина при вступленіи на Рязанскую каѳедру, обращенное

къ пастырямъ Церкви.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Вступая во вторичное самостоятель-

ное управденіе епархіею, вступаю со

страхомъ и трепетомъ, потому что соб-
ственными опытами дозналъ, какъ тя-

желъ архіерейскій омофоръ, — какъ

трудно управлять паствою: это подлинно,

по слову святаго Григорія Богослова,
«паука изъ наукъ и искусство изъ

искусствъ».

Но, приходя во второй разъ именно

къ вамъ, мои давно возлюбленные, и

вспоминая о вашей любви и располо-

женности ко мнѣ— въ бытность мою

у васъ викаріемъ,— утѣшаю себя на-

делсдою, что воскресите свою прежнюю

любовь къ моему недостоинству.

Только искренняя между нами лю-

бовь, при помощи Божіей, содѣлаетъ

служеніе наше полезнымъ и взаимныя

отношенія наши спасительными; ибо
во любви— великая сим. Потому будемъ
хранить взаимную любовь,  какъ самое

дорогое сокровище, чтобы намъ въ

духѣ ея служить, въ духѣ ея и жить.

' Въ примѣръ и образецъ такого слу-

женія и жизни беру святителя Митро-
фана, перваго епископа Воронежскаго,
богомудрое слово котораго и полагаю

въ основу перваго моего слова къ вамъ,

мои сотрудники и соработники на нивѣ

Христовой.
Возбуждая пастырей своей Церкви

къ ревностному прохожденію ихъ слу-

женія, великій святитель всѣмъ имъ

говорилъ, что пастырь, во - первыхъ,

всегда доллсенъ имѣть просвѣщенныя

святымъ разумомъ очи,— быть свѣтомъ
міра, по слову Господню, чтобы вести

другихъ по пути правому; что, во-

вторыхъ, ревность пастыря должна

простираться даже до готовности—

положить душу свою за пасомыхъ; что,

въ третьихъ, Господь Іисусъ Христосъ,
вручая паству апостолу Петру, трижды
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усвоеніемъ ихъ, пастырь Церкви имѣетъ
полную  возможность   сдѣлаться    свѣ-
тидьникомъ, горящимъ и свѣтящимъ,—

сдѣлаться свѣтиломъ Церкви, и успѣш-

но   вести  свою паству къ ея цѣли— въ

царство небесное. А пастырь, ничего не

читающій, или читающій  кое - что, не

относящееся къ его дѣлу, легко забы-
ваетъ свои свѣдѣнія школьныя  и сби-
вается съ толку. Такой   пастырь, безъ
сомнѣпія,   не   возможетъ   пасти   свое

стадо на пажитяхъ злачныхъ, и будетъ
жить  «не  для   Іисуса,   а  для   хлѣба

куса», — какъ   выражается   святитель

Димитрій Ростовскій.
Потомъ, вы, какъ добрые   пастыри,

всѣми   мѣрами   озаботьтесь    стяжать

искреннюю  любовь   къ   своимъ   пасо-

мымъ   и   ревность  о  спасеніи   ихъ—

такую    любовь   и   ревность,   которая

бы простирались  до   готовности поло-

жить душу за пихъ,   по   примѣру  Са-
мого  Пастыреначальника   и   многихъ

святыхъ пастырей Церкви. Руководясь
такою любовію  и  ревностію, емотрпте

на всякаго вами пасомаго какъ на род-

ного   вашего  кровнаго  брата,  сестру,

дитя. Выралсайте имъ  свои  чувства—

въ   благорасположеніи,  въ  благоліела-
ніи, въ благопопеченіи. Относитесь   ко

всякому ближнему вашему съ справед-

ливостью и уваженіемъ, какъ ко члену

святой Церкви, члену Тѣла Христова,
искупленному    кровію   Его,  какъ  къ

храму Божію;   поэтому всегда ласково,

любезно, но осторожно  обходитесь съ

ними— и въ словахъ, и въ дѣлахъ. Пе-
китесь   о здоровьи ихъ,   содействуйте
цѣлямъ лсизни ихъ   и  предостерегайте
опасности ея. Не возмущайте внутрен-

няя покоя ихъ;   блюдите доброе имя

каждаго изъ нихъ. Будьте общительны,
всегда готовы къ услугамъ, дайте взай-
мы, помогите, что обѣщали, исполните;

ко всѣмъ будьте снисходительны и благо-
склонны; всѣмъ   сочувствуйте.   Будьте
радушны,   любезны, скромны,  кротки,

сказалъ: паси; поэтому пастырь дол-.

женъ троякимъ образомъ пасти стадо

Христово: силою святыхъ таинствъ,

словомъ ученія и примѣромъ собствен-
ной жизни. И я, недостойный, желаю,

чтобы вы были именно такими па-

стырями, потому что и доллшо быть
такимъ пастырямъ православно-христи-
анской Церкви, по всѣмъ законамъ и

требованіямъ.
Итакъ,   прежде  всего,   глубоко  со-

знайте и всегда помните:   кто   вы  та-
ковы  и какое дѣло взяли на себя. Въ
плоть и кровь   свою   обратите  мысль,

что вы свѣтъ міру, соль земли, посред-

ники между Богомъ  и  людьми,  взяв-

шіе  на  себя  дѣло   Самого Спасителя
міра _вести людей   ко  спасенію, про-

доллсать   служеніе   апостольское.   При
такомъ лшвомъ сознаніи, вы—конечно—

пе будете нерадѣть о дарованіи, живу-

щемъ въ васъ, еже  дано   бысть вамъ

возложеніемъ    рукъ     священничества

(1 Тим. 4, 14),— будете возгрѣвать въ

себѣ   даръ   Божій— даръ   священства,

живущій въ васъ (2 Тим. 1. 6); и бу-
дете такимъ образомъ стоять на высотѣ

своего   призванія, — будете пастырями

добрыми. Въ противномъ  случаѣ,  па-

стырь—не пастырь, а наемникъ,   какъ

бы онъ ни былъ уменъ и искусенъ во

всѣхъ   другихъ   отношеніяхъ.    Чтобы
свѣтить    другимъ,    необходимо   имѣть
свѣтъ въ себѣ;    чтобы  вести  другихъ

по правому пути, надобно знать этотъ

путь самому; пначе  слѣпецъ  поведетъ

слѣпца и  оба  впадутъ   въ яму. Для
внутренняго просвѣщенія и внѣшняго

свѣтенія, для познанія путей  спасенія
и указанія другимъ пути спасепія, не-

обходимо каждому пастырю Церкви, не

полагаясь на одни школьныя свѣдѣнія,

постоянно имѣть у себя подъ  руками

и читать книги,   относящіяся къ его

спеціальности— къ   пастырскому   слу-

ліенію. Постоянно упражняясь въ чте-

піи такихъ книгъ, съ размышленіемъ и



№ 3               ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРК'

миролюбивы, уступчивы, тихи, истинно-

любивы,    благоразумны   въ    словахъ.

Храните   тайны.   Доброта,   честность,

снисходительность и сдержанность пусть

будутъ отличительными чертами вашего

характера. Будьте искренними друзьями

и отцами   бѣдныхъ   и   сиротъ, благо-
детельными   товарищами   для   своихъ

сослуживцевъ, примѣрными граясданами.

Имѣйте особенный практически тактъ

и умѣнье  приноравливаться  къ   духу

времени   и  окружающимъ обстоятель-
ствам^ но всегда и во всемъ  руково-

дитесь   истиною   и    справедливостію.
Всегда держите себя на высотѣ вашего

призванія. Помните, что вся сила ваша—

въ любви, а власть — въ истинѣ и спра-

ведливости. Скажете, что все это вамъ

давно извѣстно!..   Но  я говорю   вамъ

объ этомъ не для извѣстія, а для испол-

ненія; говорю потому, что желаю вамъ

счастія, благоденствія  и  добраго слу-

жения. Обладая указанными качествами

и дѣйствуя согласно съ ними, вы стя-

жете  вообще   къ   себѣ  расположеніе,

довѣріе  и любовь. А взаимная любовь
пастыря и пасомыхъ непремѣнно  по-

родить ревность о спасеніи у перваго

и послушаніе у послѣднихъ. Вотъ гдѣ
внутренняя, неразрывная нравственная

связь у пастыря  и пасомыхъ, — связь,

вслѣдствіе  которой пастырь до конца

возлюбить сущая   своя,  возревнуетъ о

спасеніи ихъ до пололсенія за   нихъ

самой  жизни  своей,   но  никогда   не

оставить ихъ, не побѣжитъ отъ  нихъ,

какъ это обыкновенно дѣлаютъ —не па-

стыри,  а   наемники, перемѣщаясь изъ

одного прихода въ другой,  съ цѣлями

никогда неодобрительными.

Наконецъ, братіе мои и сослужители,

пасите еже въ васъ стадо Христово —

благоговѣйнымъ совершеніемъ таинствъ

церковныхъ, здравымъ словомъ ученія
и добрымъ примѣромъ своей жизни.

Всѣми мѣрами и со всѣмъ усердіемъ
позаботьтесь завести и всегда поддер-
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живать безукоризненную чистоту, опрят-

ность и возможное благолѣціе въ хра-

махъ вашихъ и во всѣхъ принадлеж-

ностяхъ, необходимыхъ для совершенія

святыхъ таинствъ и всѣхъ богослуже-
ній. Затѣмъ, самыя таинства и всѣ

богослуженія совершайте съ полнымъ

вниманіемъ, не спѣшно, безъ пропус-

ковъ, истово, одушевленно и благого-
вѣйно, съ пониманіемъ и выясненіемъ

силы и духа, смысла и значенія ихъ:

при чемъ чтеніе доллшо быть внятное,

раздѣльное, разумное и вразумительное,

такъ чтобы каждый стихъ, каждая

пѣснь церковная выражены были
какъ— поученіе. Этимъ вы привлечете

прихожанъ вашихъ къ богослуженію и

пріучите ихъ пользоваться святыми

таинствами какъ должно,— благотвор-

но и спасительно; а всѣмъ недоброже-
лателямъ вашимъ и особенно чуждаю-

щимся Церкви (сектантамъ) смѣло бу-
дете говорить: пріиди и виждъ. Прп
такомъ вашемъ отношеніи къ совер-

шенію святыхъ таинствъ и всѣхъ

богослуженій, вы ясно покажете всѣмъ

и каждому, что вы дѣйствительно доб-
рые слуги Христовы и вѣрные стро-

ители таинъ Божіихъ. Слулште усерд-

но и благоговѣйпо, и мзда ваша бу-
детъ многа на земли и на небеси.

Въ дѣлѣ просвѣщенія вашихъ пасо-

мыхъ свѣтомъ Христовымъ и воспи-

танія ихъ въ духѣ церковномъ всегда

руководитесь правилами Апостола: «не

высокомудрствуйте, но послѣдуйте сми-

реннымъ» (Рим. 12, 16). Не задавай-
тесь слишкомъ широкими планами и

далекими цѣлями: не мудрствуйте мно-

го, не сочиняйте неудобопонятнаго и

неудобоисполнимаго; говорите просто,

ясно, точно, опредѣленно и немного,

приспособляясь къ нуждамъ и обстоя-
тельствамъ вашихъ прихожанъ; пропо-

вѣдуйте лучше изустно, а не по кни-

гамъ и тетрадямъ. Опытъ показалъ,

что сочиненныя проповѣди мало при-
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носятъ пользы.  Вы читайте  печатныя

пли писанныя проповѣди дома для се-

бя, а съ народомъ  бесѣдуйте   живымъ

п    простымъ    словомъ,    съ    полны мъ

убѣжденіемъ   въ   томъ,   что   говорите,

отъ чистаго сердца, съ любовію. Начи-
найте со школы:   здѣсь   посѣвайте  въ

дѣтскихъ душахъ  и   сердоахъ   сѣмепа

здравыхъ словесъ вѣры  и благочестія;
потомъ,    всѣми   способами —неусыпно

старайтесь, чтобы посѣянное возраста-

ло и плодъ приносило, подъ вашимъ над-

зоромъ. Бесѣдуйте и  въ  церкви, и въ

домахъ, и при всѣхъ  случаяхъ,  когда

найдете это нужнымъ. Если  вы  пове-

дете   это   дѣло  съ  усердіемъ   и безъ
остановки, — то   скоро   ваши   приходы

будутъ    возможно    просвѣщенными   и

образцовыми въ   отношеніи  яравствен-

но-религіознаго  воспитанія.  Тогда ка-

кое блаясенство, какую радость вы ис-

пытаете! Вы   сдѣлаетесь,   по  примѣру

святаго   апостола  Павла,   настоящими

отцами вашихъ духовныхъ   дѣтей,   по-

тому   что  благовѣствованіемъ  вашимъ

вы дѣйствительно родите и  воспитаете

ихъ для царствія Божія, и   какія   на-

грады   заслужите   этимъ  отъ   Бога  и

отъ людей!   Одно   названіе — «добрыми
пастырями>,  а не  наемниками   нрав-

ственно подниметъ васъ и поставить

на должной высотѣ вашего служенія,
что весьма желательно, особенно въ

наше время. Но вы п будете таковыми

именно пастырями, безъ сомнѣнія, бу-
дете, если при всемъ томъ ваша жизнь

будетъ соотвѣтствовать вашему назна-

ченію.
Жизнь священника, по самому на-

зпаченію его, должна быть безпорочная,

примѣрная, образцовая. Пастырь Церк-
ви стоить въ виду всѣхъ сторонъ: ни-

что въ немъ не можетъ укрыться отъ

взора смотрящихъ на него, точно такъ,

какъ не можетъ укрыться градъ, на вер-

ху горы стоящгй. Слѣдовательно, ни-

какой порокъ, заралсающій другихъ, въ

пастырѣ Церкви не должепъ быть и мы-

слимъ. Онъ весь и всегда долженъ жить

во славу Божію; одни добрыя дѣла его

должны быть примѣромъ и образцомъ для

другихъ, по слову Спасителя:  тако да
просвѣтится свѣтъ  вашъ предо   чело-

вши, яко да видятъ  ваша добрая  дѣ-

ла, и прославятъ   Отца   вашего,   иже

на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16). И онъ   бу-
детъ таковымъ, если возьметъ въ пол-

ное вниманіе   и   неуклонное  руковод-

ство все сказанное въ словѣ семь; по-

тому что, въ такомъ случаѣ, онъ весь

и всегда будетъ занять  однимъ  поло-

жительнымъ, и некогда ему будетъ за-

ниматься   отрицательнымъ.   О,   братіе,
будемъ   всегда   помнить,   что   всѣ   мы

овцы одного великаго стада, надъ  ко-

торымъ   Пастыреначальникъ    Господь'
нашъ Іисусъ  Христосъ,   и   что   часть

изъ   этого   великаго   стада   поручена

каждому изъ насъ. Что  же,  если   отъ

нашего невниманія,   нерадѣнія,   коры-

столюбія, худого   примѣра   погибнетъ
хотя одна овца изъ порученнаго намъ

стада?  Взыскуя   взыщетъ   ее   Господь
отъ руки нашей.

Не буду говорить, какія именно до-

бродѣтели должны украшать пастыря

Церкви. Это вамъ извѣстно, это давно

прописано въ книгахъ, относящихся

къ пастырскому служенію. Нужно
только почаще заглядывать въ эти кни-

ги и на самомъ дѣлѣ осуществлять

писанное въ нихъ. Съ своей стороны,

въ добавленіе къ сему слову, предла-

гаю, для постояннаго напоминанія вамъ

о вашемъ дѣлѣ,— Богомудрое «слово

къ пастырямъ» святителя Митрофана,
въ цѣломъ его составѣ— въ перевод!
Филарета, архіепископа Черниговскаго,

и изображеніе истиннаго пастыря,

подъ названіемъ «Добрый пастырь»,

Евсевія, архіепископа Могилевскаго.
Въ заключеніе скажу, что въ этомъ

моемъ первомъ словѣ къ вамъ, отцы и

братіе, залогъ взаимной любви и едино-
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тесь назидать ихъ святыми Тайнами,
то есть, —просвѣщайте невѣрующихъ

святымъ крещеніемъ (изъясняя имъ

смыслъ - и значеніе его), согрѣшившихъ
послѣ крещенія старайтесь приводить

къ покаяпію и нсправленію жизни, до-

стойныхъ сподобляйте пречистыхъ таинъ

тѣла и крови Христовой, заботьтесь о

больныхъ, чтобы не особенно отходили

изъ этой жизни безъ святыхъ Таинъ
и не лишались послѣдняго елеосвя-

щенія.
Вмѣстѣ съ божественнымъ Павломъ

свидетельствую предъ Богомъ Госпо-
домъ Іисусомъ Христомъ: «проповѣ-

дуйте слово, настойте благовременно и

безвременно, обличайте, запрещайте,
умоляйте, съ терпѣніемъ и ученіемъ.
Умоляю васъ, братіе, враэумляйте без-
чинныхъ, утѣшайте малодушныхъ, за-

щищайте немощныхъ, будьте терпѣли-

вы ко всѣмъ, непрестанно молитесь, за

все благодарите, ибо такова воля Бо-
жія о васъ во Христѣ Іисусѣ. Будьте
примѣромъ для вѣрныхъ — въ словѣ, въ

жизни, въ любви, въ духѣ, въ вѣрѣ,

въ чистотѣ; не подавайте соблазна ни-

кому, чтобы служеніе ваше было безпо-
рочно; во всемъ представляйте себя, какъ

Божіихъ слугъ. Если все это соблюдете,
то, когда явится Пастыреначальникъ, по-

лучите неувядаемый вѣнецъ славы».

О, когда бы получить всѣмъ намъ сію

славу, благодатію Господа нашего Іису-
са Христа, Которому принадлежим

слава и дерясава, со Отцемъ и святымъ

Духомъ, во вѣки вѣковъ!

Благословеніе Господа на васъ, бла-
годатно Его, всегда, нынѣ п присно,

и во вѣки вѣковъ. Аминь. >

душія, необходимая въ нашемъ общемъ
всликомъ дѣлѣ пастырства. Аминь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Святителя МитроФана. Слово къ пастынямъ.

«Честные   іереи   Бога   Вышняго,—
вожди   стада   Христова!    Вы   доллшы

имѣть свѣтлыя умныя очи, просвѣщен-

быя свѣтомъ  разумѣнія,   чтобы   вести

другихъ  по  правому   пути;   по   слову

Господа, вы должны быть, самымъ свѣ-

томъ: вы есть свѣтъ игру.  Вы,   какъ

пастыри, должны   преподавать  овцамъ

манну слова Божія, подобно какъ ан-

гелы приготовляли чувственную манну

въ пустынѣ. Вы, какъ ходатаи, должны

въ молитвахъ вашихъ подралсать Моѵ-

сею и Павлу, которые съ  такою   рев-

постію молились Богу  за  людей  сво-

ихъ! Моѵсей говорилъ   Богу: Господи!
пынѣ  axufi   оставиши   грѣхи ихъ,  то

сстави: аще   ли  ни,   изілади  мя  изъ

кнтъ, въ нихъ оке вписалъ ecu. Павелъ
говорилъ: молился быхъ сам азъ отлу-

ченъ  быти   отъ   Христа   по   братіи
моей, сродницѣхъ моихъ по плоти, иже

суть израильтяне. Такъ   и   вамъ   на-

добно ревновать о спасеніи людей Бо-
жіихъ. Добрые пастыри были   таковы,

что готовы были положить   свои души

за овецъ. Тако и  вы   устрояйте  себя.
Пасите еже въ васъ   стадо Божіе, не

нуждею, но   волею  и  по Бозѣ,   ниже

неправедными прибытки, но усердно.
Христосъ Спаситель, когда вручалъ

апостолу Петру пасеніе овецъ Своихъ,
трижды говорилъ: паси. Это, очевидно,

и для того, что пастыри трояко па-

сутъ врученное имъ стадо: словомъ

ученія, молитвою и силою святыхъ

таинствъ и образомъ жизни. Три эти

вида пасепія и вы усердно выполняйте:
преподавайте людямъ слово ученія,
показывайте въ себѣ примѣръ въ жиз-

ни, усердно возносите молитвы къ Бо-
гу о врученной  вамъ   паствѣ,   старай-

ПРИЛОЖЕНІЕ 2.

Добрый   пастырь.

Не вымышленный образъ пастыря

представляется вамъ здѣсь, но снятый
въ   краткихъ   чертахъ   съ   примѣровъ
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истинныхъ пастырей, которыми святая

Церковь Христова никогда не оскудѣ-

вала; ибо во всѣ времена въ ней были
истинные учители и ревнители святой
вѣры, пасшіе стадо Христово и словомъ

овангельскаго ученія, и сцасительнымп

таинствами, и примѣромъ святой жизни.

Потому каждую черту  сего изобра-
женія   можете   видѣть   въ   томъ   или

другомъ примѣрѣ,  взирая на жизнь и

дѣла истинныхъ пастырей. Но впереди

всѣхъ,   какъ солнце,   сіяетъ Пастыре-
начальникъ Іисусъ Христосъ. Въ немъ

видите   образъ  совершенствъ   пастыр-

скихъ — неизобразимый;   но,  тѣмъ не

менѣе,    всѣ   совершенства   истинныхъ

пастырей, отъ Него принявшихъ власть

свою,   суть   какъ-бы   отблески   совер-

шенствъ   единаго   великаго   Пастыря
Церкви  Божіей,   Спасителя міра;   ибо
всѣ   пастыри — Его   посланники;   отъ

Пего   получаютъ   права   п   силу,   Его
духомъ просвѣщаются,   Его  наставле-

піемъ руководствуются и Его примѣру

послѣдуютъ.

Посему, представляя образъ истин-

наго пастыря, смотрите на Пастыре-
начальника, Богочеловѣка Іисуса, и на

пстинныхъ пастырей, Имъ дарованныхъ

святой Церкви Его, которые, и по пере-

селеніи ихъ въ небесную Церковь, не

перестаютъ свѣтить въ земной Церкви
своимъ ученіемъ и дѣлами, каковы, на-

примѣръ, святые апостолы Петръ, Па-
велъ, Іоаннъ и другіе, святые отцы:

Кириллъ Іерусалимскій, Аѳанасій Але-
ксандрійскій, Васплій Великій, Григорій
Богословъ, Іоаннъ Златоустый и другіе.

Въ нихъ вы видите изображеніе истпн-

наго пастыря, не буквами описанное,

но самою жизнію и дѣлами начертан-

ное и преданное Церкви, какъ великое

сокровище.

Итакъ, примите со вниманіемъ и

удержите въ памяти, въ умѣ и сердцѣ

сіи черты пастырской дѣятельности,

которыя, если Богъ поставилъ васъ въ

пастырскомъ званіи, въ продолженіе
всей вашей лшзни должны будутъ вы-

ражаться въ вашихъ дѣлахъ и во всемъ

поведеніи вашемъ.

Пастыреначальникъ Іисусъ говорилъ:

Мое   брашно  есть,   да   сотворю   волю

пославшаго   Мя   и  совершу  дѣло  Его
(Іоан.  4,   34):  и принявшій отъ Него
пастырское званіе   и   вѣрно служащій
Ему ничего выше и ничего священнѣе

для себя  не  знаетъ,  какъ  то,  чтобы
исполнить волю Господа,  поручившаго

ему   попеченіе   о   спасеніи  ближнихъ.

На себя смотритъ онъ какъ на послан-

ника Божія, который всецѣло долженъ

быть преданъ своему долгу, т. е. испол-

непію обязанностей пастырскихъ. Какъ
посланникъ   и  слуга  Божій,   пастырь

умомъ  и  сердцемъ всегда обращается
къ Богу,  какъ виновнику  своего слу-  I
женія,  какъ источнику силы и свѣта,

какъ послѣднему концу  всѣхъ своихъ

желаній и дѣйствій: ибо все принимая,

всего олсидая отъ Бога, онъ все и воз-

водить  къ  Богу,  во славу Его имепи

и ради спасенія ближнихъ. И каждый
христіанинъ  долженъ жить по заповѣ-

дямъ Божіимъ и стремиться всегда къ

Богу; а пастырь, какъ вождь христіанъ,  |
ввѣренныхъ  его руководству,  долженъ

идти впереди и вести другихъ за собою,  і
Онъ старается вести себя такъ, чтобы
могъ говорить съ Апостоломъ: подобны
мнѣ   бывайте,   якоже   азъ    Христу
(Корине. 4, 10).  Потому, какъ Іисусъ
Христосъ сперва началъ дѣлать, потомъ

учить:  начатъ Іисусъ творити же и

учити  (Дѣян.  1,   1),   такъ  и  добрый
пастырь прежде заботится самого себя
представлять предъ Богомъ Спасителемъ
достойнымъ служителемъ и строителемъ

таинъ Его,  и потомъ словомъ и при-

мѣромъ доброй лшзни поучаетъ другихъ

и руководствуетъ ихъ на пути спасенія.
Обращаясь   умомъ   и   сердцемъ  къ

Богу,   благочестивый   пастырь   всегда

питаехъ въ себѣ духъ молитвы: каждое
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благоговѣйное обращеніе его къ Богу
есть молитва или прошенія, или благо-
даренія, или славословія. Имѣя всегда

въ мысляхъ Бога, онъ не можетъ не

молиться. Молитва, чрезъ продолжи-

тельное упражненіе, переходить въ

необходимую стихію его внутренней

жизни: духъ его молится, когда совер-

шается молитвословіе въ опредѣленные

дни и часы; молится, когда упражняется

въ чтеніи Писанія, или въ поученіи
народа, или въ частной бесѣдѣ.

Всякое доброе занятіе его возвы-

шается и освѣщается мыслію о Богѣ

и стремленіемъ души его къ Богу; все

дѣлаетъ онъ предъ Богомъ и во имя

Болгіе, какъ посланникъ Божій, забо-
тящейся болѣе всего о томъ, чтобы,
сколько можно, достойнѣе исполнить

волю Пославшаго его.

Стремясь духомъ къ Богу и любя

молитву, онъ любитъ проводить время

вдали отъ внѣшнихъ развлеченій, пре-

пятствующихъ ему пребывать собран-

нымъ внутри себя. Любитъ, и находясь

среди общества, оставаться однимъ съ

собою и Богомъ, чтобы не нарушить

своей духовной молитвы и собесѣдова-

нія съ Богомъ. Любитъ удаляться въ

уединеніе, чтобы тамъ безпрепятствен-

нѣе, умомъ и сердцемъ обращаясь къ

Богу, укрѣплять свои силы для пред-

стоящихъ трудовъ своего служенія.

Пастырь, удаляясь отъ внѣшнихъ

развлеченій, въ единеніи благоговѣйно

занимается внутреннею дѣятельностію:

размышляетъ о Богѣ и дѣлахъ Бо-
жіихъ; особенно о таинствѣ искупленія
рода человѣческаго, о путяхъ благо-
датпаго промышленія Божія, о путяхъ

жизни человѣческой, объ обязапно-

стяхъ человѣка христіанина, о сред-

ствахъ къ исполненію ихъ и преодо-

лѣнію различныхъ препятствій, о спо-

собахъ къ наученію другихъ истинѣ,

къ возбужденію въ нихъ любви къ

благочестію   и  добродѣтели,   къ удер-
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жанію ихъ на пути добродѣтели, къ

сохраненію отъ заблужденій въ вѣрѣ

и поврежденія нравомъ, и тому по-

добно. Сіи занятія возвышаютъ его

умъ, питаютъ въ его сердцѣ святыя

чувствованія, утверждаютъ его волю

въ доброй и богоугодной дѣятельно-

сти, возгрѣваютъ и укрѣпляютъ его

ревность о спасеніи ближнихъ.

Всѣ познанія, какія пріобрѣтаетъ

добрый пастырь, употребляетъ онъ не

для того, чтобы питать ими безотчет-

ную любознательность, чтобы только

казаться предъ другими многознаю-

щимъ и блистать ими, какъ мертвымъ

свѣтомъ, предъ менѣе знающими. Пер-
вая и послѣдняя цѣль пріобрѣтать и

умножать познанія для него есть та,

чтобы, какъ говорить евангельская

притча, уподобиться человѣку домови-

ту, иже износить отъ сокровища сво-

его новая и ветхая (Матѳ. 13, 52); то

есть, чтобы, проходя поприще пастыр-

скаго служенія и имѣя дѣло съ разно-

родными членами Церкви, на всякое

время и случай имѣть нужный запасъ

знанія, и быть готову дать отвѣтъ вся-

кому вопрошающему словесе о хри-

стіанскомъ упованіи (1 Петр. 3, 15),
или короче: цѣль всѣхъ его познанін

есть умудреніе во спасеніе свое и

ближнихъ, вѣрою яже о Христѣ Іисусѣ
(2 Тим. 3, 15).

Внутреннее благочестивое настроеніе

пастыря раскрывается во всемъ, что

онъ дѣлаетъ, или говорить —въ его

взорахъ, въ движеніяхъ. Благоговѣйпое
расположепіе духа на всю внѣшнгою

жизнь его кладетъ свою, печать, кото-

рая всѣ его поступки и слова дѣлаетъ

назидательными для народа. Взирая па

него, народъ по всему видитъ въ немъ

служителя Христова; чѣмъ занятъ

духъ его, то говор ятъ уста; что въ

устахъ, то подтверждается и дѣлами;

и все обращаетъ — взоръ п мысли на-

рода къ  Богу и внушаетъ  исполнепіе
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воли Его. Такимъ образомъ, среди сво-

его словеснаго стада пастырь стоить

какъ бы на горѣ и открыть взору

всѣхъ. И по ученію Спасителя, онъ

подобенъ граду, на верху горы стоя-

щему, который не можетъ скрыться

(Матѳ. 5, 14). Жизнь благочестиваго
пастыря, для народа слулштъ вмѣсто

поучительной, удобопонятной для каж-

даго, книги. Взоры всѣхъ обращаются
къ нему, и каждый, видя его, хочетъ

взять для себя поучительный урокъ.

Добрый   пастырь  не чуждается со-

общества съ  другими, когда надѣется

чрезъ это содействовать ихъ спасенію;
но бѣгаетъ отъ него, когда не надѣет-

ся  пи  себѣ получить пользу, ни дру-

гимъ доставить ее, а напротивъ пред-

видитъ опасность себѣ и другимъ   по-

вредить  чрезъ   это  въ   дѣлѣ спасенія.
Цѣль  его общительности одна,— чтобы
всѣми способами исполнять долгъ сво-

его пастырскаго  званія. Поэтому  онъ

въ общеніи съ другими бдительно  на-

блюдаетъ, чтобы не поступить въ чемъ-

либо противъ своей совѣсти, и не по-

долшть кампя преткновенія или соблаз-
на блилшему. Напротивъ, усердно ста-

раясь   хранить   совѣсть   свою   чистою

предъ  Богомъ и ближними, онъ забо-
тится о томъ, чтобы имя его было  не

зазорно; чтобы, если можно, всѣ  имѣ-

ли къ нему доброе расположеніе и до-

вѣріе. И это не для какихъ либо сво-

ихъ корыстныхъ видовъ, но чтобы овцы

стада  внимали   гласу пастыря, схотно

слушали его и повиновались ему. По
этой причинѣ дорого для него   доброе
имя, и иногда, движимый ревностію  о

славѣ Божіей и о спасеніи блилшихъ,
онъ то же говорить  о  себѣ, что апо-

столъ   Павелъ,   защищая   достоинство

своего  апостольства  противъ   враговъ

своихъ, писалъ къ Коринѳянамъ: доб-
рѣе мнѣ паче уырети, нежели похвалу

мою кто да испразднитъ (Корине. 9, 15).
На   зеипыя   блага   онъ   не  иначе

смотритъ, какъ на временныя сред-

ства для достиженія высшихъ цѣлей,

какъ на путевыя принадлелшости:

идетъ онъ путемъ къ отечеству небес-
ному, и на пути имѣетъ нужду въ

нихъ и для себя, и для другихѵ

Хотя онъ, какъ дѣлатель въ дому Бо-
жіемъ, достоинъ мзды своея (1 Тимоѳ.
5, 18), но почитаетъ себя не владѣ-

телемъ, а только временнымъ распоря-

дителемъ тѣхъ даровъ, какіе получаетъ

отъ небеснаго Домовладыки и Господа
всего міра. Потому, принимая сіи да-

ры отъ десницы всевышняго Владыки,
онъ заботится сдѣлать изъ нихъ упот^

ребленіе, достойное своего званія, до-

стойное имени Того, Кому служить онъ

и къ Кому приводить пасоыыхъ.

Водимый сиыъ духомъ, добрый пас--

тырь соблюдаетъ около себя возмолшую

умѣренность въ употребленіи подавае-

мыхъ ему отъ Бога средствъ. Заботит-
ся и объ удовлетворен^ нуждамъ ближ-
нихъ по крови, помня наставленіе апо-

стольское: Аще кто о своихъ, паче же

о присныхъ не промышляетъ, вѣры

отрекся есть, и вѣрнаго горшій есть

(1 Тим. 5, 8), но съ такою же остот

рожностію поступаетъ и здѣсь, какъ и

въ употреблении благъ для своихъ

нуждъ.

При этомъ помнить, что онъ при-

надлежим не только блилшимъ по

крови, но и другимъ бѣднымъ и нп-

щимъ, коимъ изъ получаемыхъ отъ

Господа даровъ также удѣляетъ онъ

съ любовію, показывая милосердіе по

примѣру Отца небеснаго, Который солн-

це Свое сіяетъ на злыя и благія, и

дождить па праведныя н неправедныя

(Матѳ. 5, 45).
Будучи отцомъ семейства и госпо-

диномъ дома, онъ старается все около

себя устроить такъ, чтобы домъ его
былъ примѣромъ для пастш. Искрен-

нее благочестіе, взаимная любовь и
почтительность     членоиъ     семейства,
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любвеобильное радушіе ихъ между собою

и къ постороннимъ и во всемъ поря-

докъ, умѣренность, благоприличіе и

вообще простота и чистота нравовъ

христіанскихъ — суть необходимыя свой-

ства дома благочестиваго пастыря. Аще
же кто своего дому не умѣетъ прави

ти, како о Церкви Божіей прилежати

возможетъ (1 Тимоѳ. 3, 5)?

Истинный пастырь ищетъ не своей

славы, но славы Пославшаго его, Па-
стыреначальника Іисуса, потому для

него неважно то, какъ думаютъ о немъ,

или какихъ почестей и преимуществъ

удостоиваютъ его, но важно то, какъ

славится въ немъ и чрезъ него имя

Христа Спасителя. Верхъ чести для

него имѣть чистую совѣсть предъ Бо-
гомъ и людьми и ревностно заботить-
ся о спасеніи ближнихъ. Если прихо-

дить къ нему честь, или присвояются

ему другія какія-либо преимущества въ

обществѣ, то и сими дарами старается

онъ пользоваться только какъ дарован-

ными отъ Бога средствами для совер-

шенія благихъ дѣлъ во славу Божію
и ко спасенію ввѣренныхъ ему душъ,

но ни мало не привязываетъ къ нимъ

своего сердца, а напротивъ въ новыхъ

преимуществахъ, обыкновенно, видитъ

новое для себя бремя, обязывающее

его къ новой дѣятелыюсти и къ боль-
шимъ трудамь.

Послѣдуя примѣру Христа Іисуса,
Иже во образѣ Божіи сый, смирилъ

Себе, послушливъ бывъ до смерти

крестныя ( Фил. 2, 8 ), онъ любить

преимуществовать предъ другими не въ

славѣ, чести и выіюдахъ житейскихъ,

но въ смирепіи и въ служеніи ихъ спа-

сепію, признавая въ себѣ за собствен-

ность только свое ничтожество и свои

немощи, а все прочее— за дары благо-

дати, кои онъ, припявъ отъ небеснаго

Раздаятеля, доллсепъ и употребить такъ,

какъ заповѣдалъ Господь, и, исполняя

все   повелѣпное  Богомъ,   смотритъ на

себя, какъ на раба ничего нестоющаго,

потому что сдѣлалъ только должное

(Лук. 17, 10).

Будучи преданъ всею душею своею

пастырскому служенію, добрый пастырь

лшветъ, можно сказать, только для

своего стада, о которомъ болѣе всего

заботится. Все прочее для него не

главное. Какъ въ душѣ у него, послѣ

Бога, главное — спасеніе ближнихъ: такъ

и въ дѣлахъ своихъ онъ все направ-

ляешь ко спасенію пасомыхъ. При

каждомъ удобно мъ случаѣ ищетъ онъ

сдѣлать доброе блилшему на пользу

души его. Апостолъ писалъ: всѣмъ

быхъ вся , да всяко нѣкія спасу

(1 Корине. ,9, 22): и .онъ старается

подражать сему образцу.

Встрѣчаетъ онъ невѣдущаго истины,

даетъ наставленіе; видитъ бѣднаго и

скорбящаго, идетъ утѣшать его; видитъ

угнетеннаго, старается защитить его;

для сироты онъ какъ попечительный

отецъ; для вдовы покровитель, дѣтямь

и юношамъ онъ настав никъ, мужамъ

совѣтникъ, старцамъ утѣшитель въ бо-

лѣзняхъ ихъ старости.

Добрый пастырь строго обличаеть

упорствующихъ въ нечестіи и порокѣ;

но снисходительно и любвеобильно при-

нимаем и приводить ко Христу сми-

ренно кающихся и приносящихъ плоды

покаянія. Никого изъ пасомыхъ не

оставляетъ опъ безъ вниманія; всѣмъ-

хочетъ быть тѣмъ, чѣмъ внушаетъ

быть долгъ пастыря, дышащаго любо-

вію ко Христу и ревностію о спасеніи

душъ ихъ. Опъ, по Апостолу, проповѣ-

дуетъ слово, пастоптъ благовременнѣ и

безвременнѣ, обличаеть, запрещаетъ,

умоляетъ со всякимъ долготерпѣніемь

и ученіемъ (2 Тим. 4, 2).

Добрый пастырь на своемъ пути, въ

дѣлѣ служенія Господу, стоить твер-

до: не боится никого кромѣ Бога, Ко-
его волю старается всѣми силами

исполнить  въ точности.  Одно  начало-
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для внутреннихъ и внѣшнихъ его дѣй-

ствій— любовь къ Богу и исполненіе

воли Божіей по примѣру жизни Хри-
стовой. Изъ любви къ Богу, ради сла-

вы имени Его и спасенія ближнихъ,

онъ охотно повинуется всякому на-

чальству, Господа ради; твердь въ

исполненіи обязанностей: предусмотри-

теленъ въ затруднительныхъ обстоя-

тельствахъ ; всегда благонамѣренъ,

искрененъ; вѣренъ въ дапномъ словѣ;

осмотрителенъ въ совѣтѣ; кротокъ и

смиренъ въ счастіи; великодушенъ п

спокоенъ въ несчастіи; не боится тру-

да, но не надѣется на себя, а во всемъ

уповаетъ на Бога и всего олсидаетъ

отъ десницы Всевышнягб.
Онъ каждый разъ возгрѣваетъ свою

ревность чрезъ внутреннее, искреннее

обращеніе къ Пастыреначальнику Іису-
су. Іисусъ есть путь, истина и жи-

вотъ: и пастырь, взирая на Іисуса,
идетъ прямо, не колеблется и несо-

мнѣнно уповаетъ. Духомъ Христовымъ
онъ воззванъ и освященъ на служеніе
спасенію ближнихъ; сей Духъ одушев-

ляетъ и подкрѣпляетъ его. Ему преда-

ваясь, простирается онъ впередъ, не-

смотря ни на какія нужды, уничиже-

нія, скорби и опасности. У него не

отнимаютъ духа ни презрѣніе, ни уко-

ризны людей разсѣянныхъ и прези-

рающихъ все священное (если, къ при-

скорбію его, они будутъ встрѣчаться

съ нимъ), ни неблагодарность невни-

мательныхъ къ дарамъ духовнымъ, ни

видимая безплодность трудовъ его въ

настоящее время. И въ опасностяхъ

ліизни, если по долгу служенія нужно

будетъ подвергаться имъ, онъ, преда-

ваясь Господу, говорить съ Апостоломъ:
ни едино-же попеченіе творю, ниже

имамъ душу мою честну себѣ, развѣ
еже скончати теченіе мое съ радостію,
и службу, юже пріяхъ отъ Господа
Іисуса, засвидѣтелъствовати Еванге-
ліе   благодати  Божгя (Дѣян. 20, 24).
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Одушевляемый сею радостію, онъ не-

утомимо воздѣлываетъ ниву, поручен-

ную ему отъ Господа, не престаетъ,

въ потѣ лица, бросать сѣмена въ зем-

лю и напаять ее: это почитаетъ онъ

своимъ долгомъ, а затѣмъ все предо-

ставляетъ Господу.
Ревность добраго пастыря чиста,

свѣтла, дѣятельна и воодушевлена: ибо

она не есть плодъ рабской дѣятельно-

сти, или холоднаго разсужденія, но

есть даръ Святаго Духа, есть плодъ

святой, крѣпкой любви къ Богу и

блгокнимъ въ Богѣ. Сія только любовь
и сообщаетъ истинное и дѣятельное

воодушевленіе пастырской ревности;

безъ нея никакія правила, никакія

разсужденія, никакія принулсденія, не

могутъ возбудить и поддержать въ

душѣ пастыря сей огнь святой рев-

ности о славѣ Божіей и спасеніи блилс-
нихъ.

Въ пастырской дѣятельности ревность

добраго пастыря необходима; она есть

выраясеніе святой любви: сила и свой-

ства сей любви изображены святымъ

Павломъ ' такъ: любы долготерпитъ,
милосердствуетъ, не завидишь, не пре-

возносится, не безчинствуетъ, не иштъ

своихъ си, не раздражается, не мыслить

зла, вся покрываетъ, всему вѣру емлетъ,

вся уповаетъ, вся терпишь (1 Корине.
13, 4-7).

Пастырь трудится съ терпѣніемъ,

движимый любовію и состраданіемъ

къ ближнимъ; далекъ отъ зависти,

когда видитъ преимущества въ другихъ;

чулсдъ гордости, когда созпаетъ въ

самомъ себѣ преимущества предъ дру-

гими; вездѣ дѣйствуетъ скромно, не-

своекорыстно, любвеобильно, снисхо-

дительно, стараясь всѣ пемощи ближ-
нихъ, сколько можно, покрывать и

врачевать любовію; по сей любви ни-

когда не отчаивается къ исправлепію

ихъ, но всегда надѣется и съ упопа-

ніемъ ждетъ сей милости отъ благости
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Болгіей и содѣйствія спасительной благо-
дати Святаго Духа.

Особенное подкрѣпленіе духа моли-

твы и ревности въ попеченіи о паствѣ

своей находить пастырь въ спаситель-

ныхъ таинствахъ. Въ нихъ онъ видитъ

всегда неизмѣнный залогъ божествен-
наго милосердія къ человѣкамъ и всегда

открытые благодатные источники, всѣмъ

достойно приступающимъ источающіе
дары спасенія.

Но преимущественно питаетъ и воз-

вышаем духъ его таинство святаго

нричастія, которое для того и дано

Господомъ Церкви, чтобы, питаясь тѣ-

ломъ и кровію Христа Спасителя, всѣ —

и пастыри, и пасомые — непрестанно

возрастали въ жизни духовной, пре-

успевая въ любви къ Богу и взаимно

другъ ко другу, и ко всѣмъ ближнимъ.
Ибо, вкушая тѣло и кровь Христову,
иребываемъ въ Господѣ п Господь въ

насъ, и какъ въ Таинствѣ преподается

одно тѣло Христово, такъ и всѣ при-

чащающіеся его укрѣпляются въ союзѣ

одного тѣла Христова, котораго всѣ

вѣрующіе суть члены.

Совершая таинства, добрый пастырь

бодрствуетъ и надъ собою, и надъ

другими: надъ собою — чтобы повторе -

Hie тайнодѣйствій не ослабило его вни-

манія и благоговѣнія къ таинствамъ,

но всегда питало и воскриляло горѣ

духъ его огнемъ святой любви къ Богу
и ближнимъ; надъ другими, — чтобы и

они также понимали силу и важность

гайнодѣйствій, съ надлежащимъ прпго-

товленіемъ приступали къ нимъ, и,

присутствуя при нихъ, или и прини-

мая таинство, имѣли должное благо-
расподолсеніе и чистоту души и тѣла.

Для этого онъ, и въ храмѣ, и при

всякомъ удобномъ случаѣ, старается

раскрывать пасомымъ болгественную

валшость и силу спасительныхъ та-

инствъ, внушая имъ обязанность

ихъ  по    отношенію   къ   симъ   вели-

чайшимъ дарамъ божественной благо-
дати.

Вообще добрый пастырь всего себя
и все окруліающее его старается рас-

полагать такъ, чтобы чрезъ все слави-

лось имя Божіе и содѣлывалось спасе-

те ближнихъ. Все начинаетъ молитвою,

продолжаем съ молитвою и оканчи-

ваем молитвою: ибо молитва есть какъ

бы дыханіе духовной лшзни его; ею

онъ благоустрояетъ и приготовляем

себя къ слулсепію, съ нею совершаем

всѣ дѣла свои, ею и заключаем каж-

дое дѣло и все свое слулсеніе прино-

сить въ благопріятную жертву Господу
Богу.

Симъ путемъ проходя свое званіе,
онъ идетъ такъ, какъ шли древніе
пастыри Христовой Церкви. Онъ, взи-

рая на нихъ, подралсаем житію ихъ

въ своихъ дѣйствіяхь и одушевляется

примѣромъ ихъ. Древніе пастыри Хри-
стова стада шли прямымъ путемъ,

подвизались неутомимо, презирая всѣ

скорби и болѣзни, и, забывая зад-

няя, всегда простирались впередъ:

такъ подвизается добрый пастырь

Христова стада и иынѣ. Тѣ, взи-

рая на Пастыреначальника Іисуса и

подражая, превозмогли всѣ трудности

слулсенія, и, окончивъ теченіе, полу-

чили наградные вѣнцы отъ праведнаго,

преблагаго Мздовоздаятеля Іисуса: и

каждый, вѣрный своему званію, па-

стырь, усердно и смиренно проходя

поприще своего служенія, съ упова-

ніемъ на благость и обѣтованія Го-
спода, питаетъ непоколебимую надежду,

окончивъ поприще и до конца сохра-

нивъ святую вѣру, получить отъ Го-
спода вѣнецъ правды въ оный день

(2 Тимоѳ. 4, 8).
Предложилъ я вамъ это краткое

изображеніе истиннаго пастыря для

того, чтобы напомнить, чѣмъ должны

вы быть въ томъ званіи, къ которому,

по устроенію благаго Промысла Божія,
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призваны. И краткія эти черты пастыр-

ской дѣятельности показываюсь вамъ

довольно ясно, что до этой степени

нравственнаго совершенства, какимъ

долженъ украшаться достойный па-

стырь Церкви, не вдругъ молшо до-

стигнуть. Хотя, чрезъ рукоположеніе
священства , болсественная благодать
сообщается каждому , пріемлющему

таинство; но въ каждомъ она дѣй-

ствуетъ и раскрывается, чрезъ дѣйствія

свои, по той мѣрѣ, какъ пріемлющій
сію благодать предается водительству

ея, удаляется всего противнаго внуше-

ніямъ благодати и, напротивъ, старается

быть благопотребнымъ орудіемъ ея.

Видите, какъ необходимо вамъ съ

образованіемъ ума соединять усоверше-

ніе сердца и воли. Тѣ свойства, какія,
въ званіи служителей Христовыхъ и

строителей Таинъ Божіихъ, должны

украшать васъ: непрерывная бдитель-
ность надъ собою, благоговѣпіе къ Бо-
гу, строгое соблюдете въ чистотѣ сво-

ихъ мыслей, чувствованій, желаній и

внѣшнихъ дѣйствій, вниманіе и рачи-

тельность ко всѣмъ вашимъ обязапно-
стямъ, скромность, почтительность и

благопокорливость къ высшимъ, благо-
желательность, любовь и добродушіе ко

всѣмъ, кротость, умѣренность и симъ

подобныя свойства— должны быть обык-
новенными качествами вашего добраго
поведенія. Равно и пастырскую рев-

ность вы доллшы возбуждать въ себѣ

и постепенно усиливать, расширять и

усовершать ее въ мысляхъ и располо-

женіяхъ души вашей. Этого будете до-

стигать, если чаще станете, съ молит-

вою къ Пастыреначальнику Іисусу,
размышлять    о    томъ,   чѣмъ   долл;енъ

)ВНЫМЪ ВѢДОМО СТЯМЪ               № j

быть пастырь для своихъ пасомыхъ по

волѣ Божіей, какъ важно и свято его

усердное служеніе ко спасенію ихъ,

какъ оно благотворно и спасительно

для него самого.

Помните, что если вѣрны будете ва-

шимъ обязанностямъ, благословеніе Бо-
жіе всегда будетъ надъ вами: въ этой

жизни миръ, утѣшеніе и радость не

оскудѣютъ въ душахъ ваш ихъ, а въ

будущей— будум ожидать васъ вѣчныя

награды въ обителяхъ Отца небеснаго.
Какъ понесшіе трудъ и скорби ради

спасенія ближнихъ, за которыхъ Хри-
стосъ пострадалъ и умеръ, и вы буде-
те сонаслѣдниками Христу въ царствіи

Отца Его. Ибо Самъ Спаситель далъ

обѣтованіе: Лще кто Мнѣ служить,.

Мнѣ да послѣдствуетъ, и идѣэюе есмь \

Лзъ, ту и слуга Мой будетъ, гі аще кто \

ЪІнѣ служитъ, почтитъ ею Отецъ
Мой (Іоан. 12, 26).

Но горе вамъ, если, бывъ призваны

къ пастырскому слулсенію, окалсетесь

недостойными пастырями, небрегущи-
ми обь овцахъ своихъ! Если овца,

отъ нерадѣнія пастыря, погибнетъ въ

несчастіи своемъ, то кровь ея Богъ
отъ руки стралса взыщетъ (Іезек. 3,

6-9).
Христосъ Іисусъ, истинный Пастырь,

положившій душу Свою за овцы стада

Своего, Самъ вседѣйствующею благо-
датно Своею да храним васъ, какъ

истинныхъ пастырей и учителей, къ

совершенію святыхъ, въ дѣло служе-

нія, въ созиданіе тѣла Церкви Своей.
Да будетъ Ему слава со Отцомъ и

Святымъ Духомъ, нынѣ и во вѣки вѣ-

ковъ. Аминь.
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ПРЕОСВЯЩЕИНАГО МАКАГІЯ, ЕПИСКОПА ТОМСКАГО Ж СЕМИПАІАТИНСКАГО,

по поводу театральныхъ представленій, бывшихъ наканунѣ 40-го дня по

кончинѣ  въ Бозѣ почившаго Государя Императора  Александра  III  *).

Благочестивое внпманіе ваше, христо-

ішенитые люди, да приметъ отъ насъ

слово скорби и жалобы, а отъ васъ

да изыдетъ судъ по закону нравствен-

ной правды.

Сегодня 40-й день со дня блаженной
кончины оплакиваемаго нами Добраго
Отца отечества и Царя-Миротворца,
день особенно знаменательный для ду-

ши въ Бозѣ почившаго, а для скорбя-
щей о потерѣ его страны— день благо-
говѣйпо молитвеннаго настроенія духа.

Естественно ожиданіе, что въ этотъ

священный для Россіи день' будеть
усилепъ молитвенный подвигъ и память

о почившемъ Монархѣ возобновится

съ новою силою. Мы и видѣли это

здѣсь въ святомъ храмѣ; такъ было,
вѣроятно, во мпогихъ другихъ церк-

вахъ. Мпогіе благоговѣйные граждане,

несмотря на утомленіе послѣ цѣло-

дневнаго труда благочестивыхъ занятій,
провели здѣсь и вечеръ весь въ мо-

литвѣ о Царѣ, уснувшемъ о Христѣ,

и въ слушаніи надгробеыхъ пѣснопѣ-

ній, какъ бы въ тотъ день Великія
Субботы, когда христіане со свѣщами

въ рукахъ и съ умиленіемъ въ серд-

цахъ внимаютъ пѣнію надгробныхъ

пѣспей и по призыву Церкви со-

вершаютъ плачъ священный съ муро-

носицами «Христу умершему».

Но, къ великому прискорбно, нѣко-

торые въ это время позволили себѣ

дать мѣсто другимъ чувствамъ, совер-

шенно    противнымъ    сейчасъ   изобра-

' _ *) Произнесена предъ панихидою 28 ноября въ

Крестовой церкви.

женнымъ, и времяпровожденію, ни-

мало не соотвѣтствующему священно-

знаменательному времени.

Еогда мы, по окончаніи богослу-
женія, возвращались изъ храма, встрѣ-

тилъ насъ нѣкій мужъ съ заявленіемъ
желанія повѣдать намъ что-то. По
внѣшнему виду своему, еслибы это

понадобилось знать, это былъ человѣкъ
не бѣдный, благоприлично одѣтый, а

по рѣчи его можно было заключать о

благомысліи и достаточной благовоспи-

танности. Память наша не сохранила

подлинныхъ словъ его, но смыслъ пе-

реданнаго имъ былъ таковъ: «Теперь
для отечества нашего время скорбное,
завтрашній день для души покойнаго

Государя нашего знаменательный. Всѣ

скорбятъ о Немъ, и сейчасъ мы моли-

лись здѣсь въ храмѣ о упокоеніи ду-

ши Его; а тамъ-то что дѣлается (онъ
указалъ въ сторону театра)? Для чего

это дозволяется теперь? Нельзя ли

бы воспретить хотя на нынѣшнт день
театральный представленія?» На отвѣтъ
нашъ, что не въ нашей власти затво-

рять двери театра и что театръ могъ

бы оставаться пустымъ и при откры-

тыхъ дверяхъ, еслибы не нашлось

желающихъ идти туда въ этотъ свя-

щенный день и замѣнить домъ молит-

вы домомъ зрѣлища, а скорбь народ-

ную веселіемъ, говори вшій съ нами

отвѣтствовалъ: «нашъ народъ подобенъ

стаду: куда пойдетъ одна овца, туда

идутъ и другія, не разбирая, куда онѣ

направляются». Разговоръ кончился

обоюднымъ сожалѣніемъ о случившемся.
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Грустно стало у насъ на душѣ.

Долго носились мы съ тяжелою думою

и недоумѣннымъ вопросомъ: что это

значитъ? Чѣмъ объяснить столь не-

благовременное времяпровожденіе лю-

дей, въ которыхъ, повидимому, нельзя

подозрѣвать полнаго отсутствія патріо-
тическихъ и вѣрноподданническихъ

чувствъ?
Объяснять  ли это потерею сознанія

нравствепнаго   долга   у  этихъ  людей,
позволившихъ  себѣ  веселиться  тогда,

когда   другіе   скорбятъ,    предаваться

суетному времяпроволденію, когда дру-

гіе молятся и когда бы слѣдовало, на-

противъ,  всѣмъ составить одинъ ликъ

болѣзнующихъ  и  молящихся; ибо по-

стигшее горе— общее для всѣхъ, и для

каждаго изъ сыновъ Россіи одинаково

долженъ   быть   дорогъ   Тотъ, о  Комъ
со всею искренностью  не  только   жа-

лѣютъ, но и молятся   не только хри-

стіанскіе,    но   и   иновѣрные   народы.

Еслибы   кто    не  захотѣлъ    раздѣлить
общей скорби и молитвы, то, по край-
ней   мѣрѣ, не слѣдовало ли бы поща-

дить   святое   чувство    другихъ?! — Или
же объяснять случившееся тѣмъ извра-

щеніемъ понятій, что, якобы, все равно:

что церковь, что театръ,   что  плакать,

что молиться. Не думаютъ ли  пѣкото-

рые, что  можно молиться и воздыхать

среди    веселыхъ    театральныхъ   пред-

ставленій. и  на самомъ дѣлѣ не при-

знаютъ ли они, что   слезы, возбуждае-
мыя   въ   зрителяхъ   актами   театраль-

ныхъ  трагедій, —то же, что   слезы  по-

каянія и общественной   скорби, вызы-

ваемый рѣчами смиренныхъ проповѣд-

пиковъ и учителей Церкви?!
Но не въ эти бы свлщенпыя мину-

ты говорить о дѣлахъ столь несвя-

щенныхъ — о    времяпровожденіи   столь

полномъ разладѣ съ настроеніемъ духа

всего народа, сѣтующаго о возлюблен-
но мъ Царѣ своемъ.

Ваше благочестивое чувство, угото-

ванное для молитвы, да проститъ без-
временность слова о безвремениомъ
дѣлѣ; не будь послѣдняго, не было
бы, конечно, и перваго.

Вѣдаемъ, что нѣтъ возмолшости воз-

вратить того, что уже прошло; но

знаемъ также, что не миновала возмолі-

ность предотвратить повтореніе совер-

шившагося, если только съ вашей сто-

роны будетъ явлено сочувствіе къ сло-

ву и посильное содѣйствіе дѣломъ.

Но довольно о семъ. Обратимъ те-

перь наши мысленные взоры къ Тому,
Чей образъ теперь какъ бы стоить

предъ нами, этотъ образъ съ царствен-

нымъ взоромъ добрыхъ голубыхъ очей,
и колѣнопреклонеино помолимся о

Немъ, да упокоитъ Господь душу Его
со Святыми тамъ, идѣже нѣсть болѣзнь,

ни   печаль,   ни

безконечная.

воздыханіе, но   жизнь

Извѣстія и замѣткі.

О цсркоииомъ чтспііі и пѣпіи.

Въ „Руководств-!; для сельскихъ пасты-

рей" помѣіцены двѣ поучительный замѣт-

ки о церковномъ чтеніи и пѣніи.

Въ церковномъ чтеніи необходимо раз-

личать два элемента. Первый весьма

важный и необходимый элементъ — голосъ

хорошій и довольно сильный. Всякое чте-

нье, разумѣется, и церковное, предпола-

гаетъ въ читающемъ голосъ, который
необходимо развивать и беречь, какъ вы-

сокій даръ Божій. Пзвѣстно, что знаме-

нитый греческій   ораторъ Демосѳенъ, ли-

шенный отъ природы вышеозначеннаго

суетномъ, и не съ этого бы священна- свой СТва голоса, съумѣлъ долгими и на-

го мѣста говорить о мѣстахъ увеселе- стойчивыми упражненіями довести силу

ній; не теперь бы говорить о поведе- и свойства своего голоса до совершенства,

ніи   тѣхъ,   коихъ  чувства   стоятъ   въ Въ „Воспоминаніяхъ И. У. Палимпсестова
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объ Инпокентіи, архіепископѣ Херсон-
скомъ и Таврическомъ", говорится, между

прочимъ, слѣдующее. Отпуская новопо-

ставленпаго діакопа па мѣсто служепія
покойный святитель благословилъ его и

сказалъ: „у тебя грудь хорошая, голосъ

свѣжій и пріятный; не кури и не ней,
и онъ (голосъ) надолго тебЬ нослужитъ

и будетъ слуліить знакомъ свЬжести и

чистоты души твоей" *). Эти слова но-

койнаго владыки исчерпываютъ собою
то, что мояшо было бы порекомендовать

относительно храненія и сбереженія го-

лоса. Табакокуреніе, вішопитіе и ипыя

плотскія удовольствія, особенно чрезмѣр-

'ныя, прежде всего поражаютъ нроводникъ

удовольствій — горло.

Второй  элементь   настоящаго   церков-

наго чтенія, равносильный но своей важ-

ности   и   необходимости    первому — вѣр-

ность и   ясность  чтепія,   зависящія  отъ

навыка и продолжительна™   упражнепія
въ раздѣльномъ и  громкомъ   нроизпоше-

біи читаемаго церковнаго текста, а, глав-

ное, въ созпательномъ отношеніи къ  чи-

таемому ,    соединенномъ    съ   нзвѣстною

степепыо церковной выразительности, ко-

торая должна   имѣть   свой   нредѣлъ, не

смѣя выходить за него. Извѣстный педа-

гогъ г. Ильминскій такъ различаетъ чте-

ніе церковное отъ свѣтскаго   или   граж-

данскаго. „Русское   чтеніе   должно  быть
разумное, иногда и художественное; цер-

ковно-славяпское чтепіе доллсно быть, кро-

мѣ сего, благоговѣйное  и   умилительное.

Русское чтеніе должно  развпвать   чело-

вѣческія стороны души; церковно-славлп-

ское чтеніе должно  воспитывать   религі-
озцое чувство". Знатокъ церковнаго древ-

' пяго пѣнія   Д.   Н.   Соловьевъ   говорить,

что церковно-славянское   чтепіе   имѣетъ
croh традиціонпые пріемы, свою   манеру,

свой характеръ и можетъ быть раздѣлено
' па два главные вида: чтеніе разсказиое, упо-

требляющееся   при   чтепін   снпаксарей,
житій святыхъ въ   трапезахъ,   и   чтепіе
собственно   псалмодическое ,   распѣвное,

употребительное во всѣхъ остальпыхъ слу-

чаяхъ.

Изъ сказаппаго сдгѣдуетъ, что отличи-

тельными чертами церковнаго чтепія не-

обходимо должны быть: пѣвучесть, благо-
говѣніе и умилительность, соединенная

съ разумпостію и релнгіозпымъ настрое-

ніемъ къ читаемому. Церковное чтепіе
должно быть пѣвучимъ, — такое приняла

и намъ передала начальная Христова
Церковь. Церковное чтепіе должно быть
благоговѣйнымъ^ во-первыхъ, потому, что

оно совершается въ мѣстѣ особениаго прп-

сутствія Божія, во-вторыхъ, потому, что

чтецы являются возносителями къ Богу
мыслей и чувствъ всѣхъ молящихся во

храмѣ. Церковное чтепіе должно быть
умилителышмъ— оно выраясаетъ сознаніе
нашего недостоинства и оіцущепіе боже-
ственной благодати и мн.тосердія Господа,
а также обращеніе грѣшной души отъ

порока къ добродѣтели. Необходимы при

умилителыюмъ чтеніи и разумное отно-

шеніе, а также и искренное религіозное
настроеніе самнхъ читающихъ. Приснопа-
мятный высокопреосвященный Иннокен-
тій говорилъ своему новопостав.теппому

діакону, отслужившему у владыки на до-

му обѣднго: „я 1 не могъ не замѣтить, что

ты приготовился къ чтенію. И впредь

положи себѣ за правило (непремѣпное):

какъ бы ты твердо ни зналъ положенна-

го Евангелія, но прочитай его разъ, и

два, а мало тсбѣ знакомое —и того болѣе,

пока божественныя слова не проникнуть

во всю глубину твоего сердца, до мозговъ

костей твоихъ. А чтобы тебѣ читать съ

должнымъ благоговѣніемъ и въ назидапіе
нредстоящихъ во спасеніе душъ нхъ,

помпи и полни твердо, что ты читаешь

предъ Богомъ, и грѣшпыми твоими уста-

ми говорить Самъ Богъ. Прошу тебя
именемъ Бога: запечатлѣй въ своей па-

мяти послѣдпія слова мои, —благовѣст-

ннкъ святаго Евапгелія чнтаетъ въ хра-

мѣ предъ Богомъ и устами Самого
Бога" *)'.

Да пронесутся эти глубокосодержатель-
ныя слова богомудраго іерарха отъ конецъ

до конецъ шнрокаго нравославнаго рус-

скаго царства.

*) „Страпипкъ" 1888 г., апр., стр. 708. *) Страниикъ, 1888 г. апр.
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Отъ недостатка нониманія или  внима- <

нія у  нѣкоторыхъ  пѣвцовъ  выработался .

тактъ церковнаго пѣнія, не соотвѣтствую- :

щій смыслу церковпыхъ пѣснопѣній. Такъ, :

напр.,  въ   нрмосѣ    „Твоя   пѣснословцы,

Богородице" нерѣдко поютъ: „ликъ себѣ

совокупльшія, духовно утверди въ  боже-
ственнѣй    Твоей   славѣ",   между   тѣмъ

какъ нужно пѣть: „ликъ себѣ совокупль-

шія   духовно  утверди,  въ   божественнѣй

Твоей   славѣ   вѣнцевъ   славы   сподоби".
При этомъ нужно замѣтнть, что греческій
подлинникъ   относить   слово   „духовно"
не   къ   „утверди",   а   къ   предыдущимъ

словамъ — къ „ликъ   себѣ совокуплынія".
Бъ   „Рласъ  словесе"   поютъ:   „предтеча,

въ пустыни покайтеся", тогда какъ слѣ-

дуетъ пѣть: „предтеча въ пустынп покай-
теся всѣмъ вопіетъ людемъ". Въ  ирмосѣ
„Недоумѣетъ всякъ языкъ" поютъ: „изу-

мѣваетъ же умъ, и премірный   пѣти Тя,
Богородице"; а нужно пѣть: „изумѣваетъ
же  умъ  и премірный  пѣти Тя Богоро-
дице".   Или   поютъ:   „ты   бо   христіанъ
еси,   предстательнице   Тя    величаемъ"';
нужно л;е  пѣть:   „ты   бо   христіанъ  еси

предстательнице,    Тя    величаемъ".    Въ
пьснопѣніи „Тебе одѣющагося  свѣтомъ"

поютъ: „пѣснословлю и погребеніе  Твое,
съ воскресеніемъ зовый Господи";  нужно

пѣть:  „нѣснословлю   и   погребеніе   Твое
съ воскресеніемъ,   зовый  Господи"...   Въ
„Пріидите поклонимся"  поютъ:  „воскре-

сый  изъ мертвыхъ  поющія   Ти",  тогда

какъ   нужно   пѣть:    „Спаси   вы,   Сыне
Божій, воскресый изъ мертвыхъ,  поющія
Ти"... На панихидѣ въ тропарѣ „Святыхъ
ликъ"   поютъ:    „Святыхъ   ликъ   обрѣте

источникъ жизни,   и   дверь   райскую   да

обрящу и азъ  путь  покаяніемъ";   мелгду

тѣмъ по прямому смыслу слова „и дверь

райскую" надобно непремѣнно соединить

съ словами „источникъ   яшзни"   и   пѣть

такъ: „Святыхъ ликъ   обрѣте  источникъ

жизни и   дверь райскую,   да   обрящу   и

азъ путь покаяніемъ" и проч.

Бываетъ и такъ, что пѣвцы поютъ

отрывочно взятыя слова, не имѣющія

связи съ предыдущими. Такъ, наирнм.,

на панихидѣ поютъ: „Творца и  Зижди-

теля и Бога нашего". Гдѣ же глаголъ,

отъ котораго зависятъ эти слова? Или:
„Сыны свѣта Тою показавый". Кѣмъ

лее —Тою? Во избѣліаніе отрывочности

при исполненіи пѣснопѣній можно требо-
вать, чтобы пѣвцы по крайней мѣрѣ про-

читывали начальныя слова того тропаря,

копецъ котораго обыкновенно поется.

Пусть сначала прочитаютъ внятно тро-

парь: „Глубиною мудрости человѣколюОно

вся строяй"... и послѣ этого нропоютъ

послѣднія слова того же тропаря: „Творца
и Зиждителя",., или пусть прочитаютъ:

„Самъ единъ еси безсмертный' : ... и за-

тѣмъ къ концу этого икоса пропоютъ:

„надгробное  рыдапіе   творяще   пѣспь"...

Заиѣтка о исчатшхъ   произведсіііяѵь въ ,

откошенін вслвгіп и нравственности.

Во всѣхъ  слояхъ  общества  появилось

безвѣріе или извращеніе вѣры. У образо-
ванныхъ есть   новѣйшія  ученія  фнлосо-
фовъ,  отвергающихъ   Бога,   какъ  суще-

ство лсивое, самобытное, безконечное, раз-

умное, и ноставляющихъ на мѣсто Бога
какую-то всеобщую міровую волю, слѣпую,

неразумную, которая, не имѣя воли и раз-

ума, молсетъ управлять волей и разумоыъ

человѣка.   Подъ   прякрытіемъ же  этого

безличнаго   бога,   безъ   воли   и   разума,

стоить „богъ —разумъ человѣка". И вота

появились раціоналпсты, пессимисты, пан-

теисты, атеисты   и друг. Среди простаго

народа появились штупдисты,    баптисты
и другіе сектанты. Хула на вѣру посыпа-

лась и словомъ, и въ  печати. Съ  какою

то   лихорадочною   дѣятельпостію   броса-
лись   писать одни — объемистые   романы,

проводя   въ   нйхъ   идеи новыхъ ученій,
другіе — статьи и мелкія брошюрки, подры-

вающія основы вѣры. Такъ, появились въ

свѣтъ   сочиненія   графа   Льва Толстаго,
крайнія   воззрѣпія   котораго  всѣмъ  из-

вѣстны, появился романъ  Филиппова  въ

2-хъ томахъ  „Патріархъ  Никонъ",  гдѣ

великій    іерархъ    нашей    Церкви    дѣй-
ствуетъ    въ    качествѣ   главнаго   героя

романа,   нося   титулъ   „Святѣгаиаіо"   и
Государя.   Въ   1SSS   и   1S89   годы   по-
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явились романы В. Соловьева „Волхвы -и

Белнкій Розенкрейцеръ", гдѣ возбуждены
авторомъ „не праздные вопросы" (его соб-
ственное выраліеніе въ эпилогѣ послѣд-

няго романа) о электромагической сидѣ
въ связи съ религіею. Здѣсь мы го-

воримъ только о томъ, что стало намъ

извѣстно, но, несомнѣнпо, есть много въ

печати и другихъ книгъ возмутительнаго

характера. Въ настоящее время свѣтскіе

люди взялись за духовную литературу и,

придерживаясь раціонализма, стали устра-

нять все, что постигается вѣрою, поэто-

му въ житіяхъ святыхъ опущены многія
чудеса и другія дѣйствія, совершенныя

искреннею вѣрою, которая и горы пере-

двигаетъ. Если какого святаго извѣстна

мірская лшзнь, до обращенія къ Богу, она

описывается въ полной наготѣ, а о дѣлѣ

спасенія упоминается возмолшо менѣе; от-

того получается превратное впечатлѣніе,

не спасительное, а скорѣе вредное. Что-
же? Ужели не предвидѣны эти оскорбленія
вѣры и не ограждены силою законовъ?
Наоборотъ, строго преслѣдуются. Вотъ
что мы читаемъ въ уставѣ о цензурѣ и

печати въ статьѣ 4-й: „Произведенія сло-

весности, наукъ, подвергаются запрсщенію
цензуры, когда въ оныхь содерэісится что

либо клонящееся къ поколебанію ученія
православной Церкви, ея преданій и обря-
довъ или вообще истинъ и догматовъ хри-

стіанской вѣры" . Въ статьѣ 93 говорит-

ся, что не слѣдуетъ допускать наруше-

иія уважснія къ ученіимъ и обрядамъ хри-

стіанскихъ исповѣданій. Статья 94 гово-

ворлтъ,что цензура долоіспа отличать благо-
намѣренныя сужденія и умозрѣнія, ото-

ваннъгя на познаніи Бога, челозѣка и при-

роды, отъ дерзкихъ и буііныхъмудрованій,
равно противныхъ гіспшнной вѣріь и истин-

ному любомудрію (а по отличеніп цензура

не должна допускать противнаго вѣрѣ и

любомудрію, хотя бы умозрѣніябыли осно-

ваны на познаніи человѣка и природы).
По статьѣ 109, должно безвредныя шуткгі

отличать отъ злонамѣреннаго искажеиія
истины. Видя въ печати поименованный

пронзведенія, кто можетъ подумать, что

существуютъ такіе законы? Далѣе, подъ S
статьею виднмъ 1-е разъясненіе: „мѣсша,

касающіяся оісизнеописанія святыхъ, изло-

эюеніе истинъ, относящихся къ основаніямъ
христіанской вѣры, и догматовъ право-

славной церкви под.геоісатъ духовной цен-

зурѣ" (рѣшен. кассац. департ. 1887

года, № 491). Извѣстно, между тѣмъ,

что цензурою безнаказанно пропускались

всякія ученія, какъ Толстовское , Паш-
ковское, штундистское, буддійское, и др.,

не смотря на крайній ихъ вредъ во всѣхъ

отношеніяхъ для Церкви и государства. По
22 и 105 статьямъ, цензоры должны обра-
щать внимаиіе на духъинаправленгекниги,

цгьль и намѣреніе автора, и вотъ тутъ то,

иамъ кажется, духовная цензура должна

войти въ свои права и, ревнуя о Госпо-
дь, не пропускать мѣстъ, ея разрѣшенію

подлеягащихъ, въ свѣтскихъ сочиненіяхъ,
гдѣ ученіе вѣры и ночтеніе святымъ ума-

ляются.—Статья 33 гласить: „свитская

цензу2ш входить въ сношеніс съ духовною,
когда возникаешь сомнѣніе, не ѵгодлеэюитъ

ли книга, въ цѣломъ или частію, раземо-

трѣпію той цензуры (духовной). Цѣль

настоящей замѣтки указать, что законы

хорошо и твердо берегутъ интересы

вѣры и Церкви. Жаль, что они такъ

слабо оберегаются исполнителями зако-

новъ.

Церкви  въ  Пстсрбургѣ,   построении»   п

начатыя  постройкой  въ  минувшее цар-

ствованіе.

Больше 30 церквей, этихъ неумолчныхъ

свидѣтелей благочестиваго царствованія
въ Бозѣ почившаго Государя Алексан-
дра III, построено и начато постройкой
въ Петербург!', въ минувшее царствованіе.
Эти церкви суть слѣдующія: 1) церковь

Боскресенія Христова на мѣстѣ горест-

наго событія 1 марта 18S1 года, 2) цер-

ковь Воскресенія Христова—графа Апрак-
сина, на Фонтанкѣ, 3) церковь общества
религіозно-нравствеинаго просвѣщенія во

славу Святыя Троицы и въ намять

17-го октября, на Стремянной улнцѣ,

4) другая церковь того же общества,
деревянная, во славу Воскресенія Хри-
стова, но Обводиому кан. Л° 116, 5) По-
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кровская церковь братства Пресвятой
Богородицы, на Боровой ул., 6) Богояв-
ленская церковь па Гутуевскомъ островѣ,

въ память спасенія нынѣ царствующаго

Государя въ Отсу въ Японіи, 7) церковь

въ Галерной Гавани во имя Милующей
Болсіей Матери, въ озпамепованіе короно-

ванія Ихъ Имнераторскихъ Беличествъ
8) церковь во имя Скорбящей Богоматери
на Стеклянномъ заводѣ, 9) церковь во

имя Преподобномученнка Андрея Крит-
скаго при Экспедиціи заготовленія госу-

дарственпыхъ бумагъ, въ память 17-го
октября, 10) церковь при богадѣльнѣ

придворнаго духовенства, на Шиалерпой
ул., 11) церковь при домѣ протопресви-

тера воеппаго и морскаго духовенства,

на Воскресенскомъ пр., 12) Александро-
Невская  при   1-мъ  реалыюмъ  училищѣ,

13)   церковь   при   Введенской   гимназіи,
14)  церковь Исидора Пелусіота въ Исидо-
ровскомъ епархіалыюмъ лсенскомъ учи-

лищѣ, 15) при III корпусѣ (Алексан-
дровскомъ), по Садовой ул., 16) при

Александро-Маріипскомъ училищѣ слѣ-

пыхъ, 17) при жеиской рукодѣльной

школѣ въ память Государыни Марш Але-
ксандговяы, 18) церковь Іоанпа Милостн-
ваго при колоніи человіколюбиваго обще-
ства, уг. Зелениной и Гесслерова пер.

на Петерб. стор., 19) во имя собора
Пресвятой Богородицы при убѣжищѣ

Принцессы Ольденбургской, на Казачьемъ
плацу, 20) при Александровской общинѣ

сестеръ милосердія, на Бронницкой ул.,

21) при Николаевскомъ женскомъ учи-

лищѣ, 22) при ремесленной школѣ и

богадѣльнѣ, 23) при богадѣльнѣ Андрссв-
скаго приходскаго попечительства, 24) при

С.-Петербургской тюрьмѣ однпочнаго за-

ключснія, на Выборг, ст., 25) при пріютѣ

Сергіевскаго братства, 26) при пріютѣ

Принца Ольденбургскаго, лѣтняя церковь

въ Лѣсиомъ, 27) па Лахтѣ, на мѣстѣ

исторнческаго подвига Петра Великаго,
28) при пріютѣ „Ясли", на Новопетер-
горск. пр., и церкви при подворьяхъ

монастырей: 29) Ново-аоонскаго, аи. Си-
мона Канапита, уг. 2-й роты, 30) Аѳонска-
го Андреевскаго, на Пескахъ, 31)Бѣжец-
каго Благовѣщенскаго женскаго, 32)   Іо-

анно-Богословскаго Леушинскаго жен- [
скаго монастыря на Бассейной ул. и

33) преподобнаго Александра Свирскаго,
на Разъѣзжей ул. Сюда надо присоеди-

нить только что освященную 34) церковь

во имя Спася, за Московской заставой, и

35) при подворьѣ Задне-Никифоровской
пустыни за Невской заставой.

Такимъ образомъ, большая часть церк-

вей—домовыя, приходскія же и открытая

для посторонннхъ богомольцевъ —всѣ рас- |

положены па окраннахъ города, гдѣ

паиболѣе чувствовалась нужда въ хра-

махъ Божіихъ. Дай Богъ, чтобы и въ

настоящее царствованіе храмоздательство

въ бѣдной храмами столице пе остано-

вилось, но продолжалось и вѣнчалось

какъ окончапіемъ начатыхъ постройкою
церквей на мѣстѣ событія 1 марта, у

Варшавскаго вокзала, на Гутуевскомъ
островѣ, въ Галерной гавани, за Москов-
ской заставой, на Стеклянномъ заводѣ

и др., такъ и постройкою повыхъ!(„Спб.
Дух. Вѣстн.").                   ■■-<

Православный храмъ первой Варшавской
мужской гишіазіа и его нсторико-патріо-

теческое значспіс.

Въ лучшей части Варшавы на Краков-
скомъ предмѣстьѣ въ настоящіе дпи

кипитъ строительная работа, заканчивается

вчерпѣ постройка православнаго въ древне-

русскомъ стилѣ храма при первой муж-

ской русской гимназіи. Храмъ этотъ нѳ

только единственный въ ВаршавЬ домъ

молитвы для всѣхъ мужскихъ учебпы.чъ
заведеній Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, но и историко-патріотическія
русскій памятникъ.

Православныхъ церквей въ Варшавѣ

очень мало, и иритомъ всѣ онѣ настолько

маловмѣстительпы, что многіе богомольцы
должны бываютъ тѣсниться на паперти

или стояіь виѣ храма. При такомъполо-

женін дѣла нельзя было избрать какой-
либо изъ нихъ для посѣщенія православ-

ными воспитанниками учебныхъ заведепій,
а между тѣмъ православныхъ воспитан-

никовъ въ Варшавскихъ  учебныхъ заве-
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депіяхъ   Министерства   Народнаго   Про-
свѣіденія   болѣе    1.000    человѣкъ;    это

количество   съ  каждымъ  годомъ  должно

увеличиваться.

Вмѣстимость   посаго  храма расчитапа

мять чудеспаго спасешя отъ угрожавшем

опасности ньінѣ благополучно царствую-

шдго Государя Императора въ Отсу. Въ
воскресные и нра.тшнчиые дни могутъ

послѣдовательно   совершаться   два    илг

Церковь 1-й Варшавской гимназіи.

на 600 восшітанниковъ. Храмъ устраи-

вается трехпрестольный, во имя святыхъ

мученицы Татіаны (день открытія первой
гимназіи, тогда еще носившей названіе
русской), Кирилла и Мсѳодія (первая

церковь) и Николая  Чудотворца, въ   па-

даже три богослуженія, что внолнѣ воз-

можно и удобно, такъ какъ при среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ Варшавы имѣются

особые законоучители православнаго испо-

вѣданія.

Сугубо дорогъ эготъ храмъ  для  всего
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русскаго православнаго народа, какъ быв- 
ш ая усыпальница несчастнаго царя-нлѣн- 
ника Васнлія Ивановнча Шуйскаго и 
какъ  домъ молитвы, воздвигнутый въ 
память чѵдеснаго спасенія нынѣ благо- 
получно царствующаго Г о с у д а р я  И м п е р а -  

т о г а  отъ угрожавшей опасности въ Япопіи.
Любопытный, знаменательный фактъ въ 

нашей родной исторіи представляютъ 
сохранившіеся документы о нослѣднихъ 
дняхъ жизни несчастнаго царя-плѣнника, 
Василія Ивановича ПІуйекаго, и отноше- 
ніи къ пему нольскихъ королей и нашего 
правительства послѣ его смерти. Въ 
смиренной иноческой одеждѣ прямо изъ 
обители Шуйскіи переданъ былъ измѣн- 
никами отечества гетману Жолкѣвскомѵ. 
Иослѣдній переодѣлъ его въ мірскую 
литовскую одежду и въ такомъ видѣ 
представилъ въ В арш аву. Тщеслав- 
ные поляки взглянули па русскаго царя, 
какъ на побѣдный трофей, п не нреми- 
нули воспользоваться имъ. 29-го октября 
1611 года съ болыпой торжественной 
номпой устроено было представленіе царя 
Васплія королю Сигизмунду III . Иоляки 
расчитывали увидать русскаго царя, 
униженно пресмыкающагося у ногъ Си- 
гизмунда. Но не таковъ оказа.тся Шуйскій 
въ минуты своего уничиженія: высоко и 
честно держалъ онъ знамя русскаго царя 
и народа. Окруженный поляками, на 
нредложепіе польскихъ пановъ рады— 
поклониться Сигизмундѵ, Василій съ ис- 
тинно-царственнымъ достоинствомъ и ве- 
личіемъ духа отвѣтствовалъ: „Не довлѣетъ 
Московскому царю поклониться королю; 
то сѵдьбами есть праведными Божіими, 
что приведеиъ я  въ плѣнъ; не вашими 
рѵками взятъ быхъ, но отъ Московскихъ 
нзмѣнниковъ, отъ своихъ рабъ, отданъ 
быхъ“ . Король и вся рада-паны— замѣ- 
чаетъ нашъ лѣтописецъ— дивишася его 
отвѣту“ . Такимъ „крѣпко мужественнымъ 
своимъ разумомъ Василій, но словамъ 
того же лѣтописца, на послѣдокъ живота 
своего даде честь Московскому госѵдар- 
ству“ . Чтобы увѣковѣчить унизительную 
сцену нредставленія русскаго царя-плѣн- 
ника Сигизмунду, итальяпскій хѵдожникъ 
Долабелла заиесъ ее на полотно.

Изъ Варшавы Ш уйскій отправленъ 
былъ вмѣстѣ съ двумя своііми братьлми 
воеводами Димнтріемъ и Иваномъ и же- 
ною Днмитрія въ заключеніе въ захо- 
лустье, верстъ за 130 отъ Варшавы, въ 
Гостынскій замокъ. Н екрасна, ненрихо- 
тлива была здѣсь жизнь царственнаго 
узника. ІПуйскій заключенъ былъ въ ка- 
мениой палаткѣ надъ воротами замка. 
Владѣтель нѣкогда несмѣтныхъ сокро- 
вищъ, царь Василій ашлъ въ очень скром- 
ной, чтобъ не сказать, убогой обстановкѣ. 
Деревянный, обложенный серебромъ и 
обогнутый по сторонамъ мѣдыо, образъ- 
складень, ш катулка съ золотыми чер- 
вонцами, талерами, деньгами, „нат- 
роньемъ“, серебрянои братиной и се- 
ребряной ложкой— дарами Сигизмунда; 
„королевскаго же жалованья“ было нѣ- 
сколько перемѣнъ платья, какъ то: золот- 
пой охабень, четыре кафтана, двѣ мѣхо- 
выхъ шубы и шапки, и очень убогій 
домашній скарбъ,— вотъ почти все, чѣмъ 
располагалъ царь Московскій въ своемъ 
заключеніи. Немпого пожили узнкки въ 
мѣстѣ своего новаго обитанія: 12 сентя- 
бря 1612 года отмѣченъ уже день кон- 
чины царя Василія, 17 того-же мѣсяца 
брата его Димитрія, а 15 ноября жены 
послѣдняго, княгини Екатерины, и всѣ 
они погребены были очень скромно въ 
Гостынскомъ замкѣ.

Но недолго пришлось нашимъ узни- 
камъ лежать въ забвеніи. Въ октябрѣ 
1620 года послы Сигизмунда явились въ 
Москву и весьма заносчнво напомнили 
правительству царя М ихаила Ѳеодоровича 
о правахъ на Московскій престолъ Влади- 
слава. «Владиславъ — говорили они— 
правъ свонхъ на Московское государство 
не оставилъ и васъ всѣхъ и съ вамп 
М ихаила Ѳеодоровича, котораго вы те- 
перь госѵдаремъ называете, отъ крестнаго 
цѣлованія пе освободилъ». За такія доса- 
дителы ш я рѣчи, за такое оскорбленіе 
русскаго закоииаго царя и всего русска- 
го народа послы со срамомъ высланы 
были изъ Москвы. Это нослѣднее обстоя- 
тельсгво задѣло за лснвое самолюбіе поль- 
скаго короля. Сигизмундъ рѣшился на* 
помнить Москвѣ и всему міоѵ о т.няхі
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могущества Польши. Подходящпмъ сред-

ствомъ для облегченія уязвленнаго само-

любія были мирно покоющіеся вѣчнымъ

спомъ Гостынскіе узники. И вотъ, у окраи-
ны Краковскаго предмѣстья, при бойкой

' дорогѣ къ Уяздову, Кракову и къ запад-

ной границѣ, устраивается, по свидѣтель-

ству современниковъ, великолѣпный, по-

хожи! на церковь, мавзолей для погре-

бенія въ немъ останковъ царя Шуйскаго,
его брата Димитрія и невѣстки княгини

I Екатерины. Надъ входною дверью въ

мавзолей утверждена была мраморная

доска съ надписью, въ которой ярко

отралшется духовный образъ самого Сп-
гизмунда. Надпись гласила слѣдующее:

«Во славу Іисуса Христа Сына Божія,
Царя Царей, Бога воииствъ. Си-
гизмундъ III, король польскій и швед-

ски! , послѣ того, какъ Московское вой-
ско было разбито при Клушинѣ, какъ

взята Московская столица и возвращенъ

Смоленскъ подъ власть Рѣчи Посполитой,
какъ взяты были въ нлѣнъ, въ силу

военнаго права, Василій Шуйскій, вели-

кій князь Московскій, и братъ его, глав-

ный воевода Димитрій, и, содержимые

затѣмъ въ Гостынскомъ замкѣ подъ стра-

жей, кончили тамъ свои дни, онъ, король,

помня объ общей человѣческой участи,

повелѣлъ тѣла ихъ перенести сюда и

положить ихъ подъ этимъ, имъ соору-

женпымъ на всеобщую намять въ потом-

ствѣ и для славы своего королевствованія,
памятникомъ, дабы въ его королевство-

вате даже враги и незаконно пріобрѣт-

шіе скипетръ не были лишены слѣдую-

щихъ умершему почестей и ногребепія.
Лѣта отъ Ролсдества Дѣвою 1С 20-го, на-

шего королевствованія въ Польшѣ 33-го.

въ Швеціи 26-го».

Это былъ вызовъ Москвѣ и былъ истол-

копапъ въ этомъ смыслѣ не только въ

Россіи, но и чужеземными государствами.

„Сигизмундъ поставилъ столбъ каменный,
говорили въ Москвѣ, себѣ на похвалу, а

Московскому государству на укоризну".
Въ Москвѣ сильно желал? изгладить

пятно, наложенное Сигизмундомъ на Русь
полопомъ царя Василія и особенно Вар-
шавскими торжествами,   но рѣшили сдѣ-

лать это мирпымъ путемъ. Еще при Ми-
хаила Ѳеодоровичѣ спаряжено было въ

Польшу посольство. „Судомъ Божіимъ",
сказали папамъ рады послы царя Миха-
ила Ѳеодоровича, „лежитъ у васъ въ

Болыпѣ тѣло блаженной памяти царя и

великаго князя Василія Ивановича |всея

Русіи, и по нашему христіанскому закону

пѣнья по немъ и службы по святыхъ

отецъ правиламънѣтъ, лежитъ, что одинъ

отъ убогихъ. И великій государь и вели-

кій князь Миханлъ Ѳеодоровичъ всея

Русіи самодержецъ, лсалѣя о томъ сво-

имъ государскимъ милосердымъ обыча-
емъ, велѣлъ, по любви брату своему ве-

ликому государю Владиславу, королю

польскому и великому князю литовскому,

говорить съ прошеньемъ о томъ царя

Васильевѣ тѣлѣ, чтобы королевское вели-

чество, ради нынѣшпей ихъ братской
друлгбы, тѣло царя Василія велѣлъ отдать

и позволилъ отвезти въ Московское госу-

дарство, за что велпкій государь нашъ

брату своему, великому государю вашему,

будетъ воздавать своего царскаго вели-

чества любовію". Тѣло царя Василія, по-

слѣ многихъ пререканій, было посламъ

отдано. Дѣло не обошлось и безъ помннокъ:

на сей предмета послами роздано было
польскимъ ианамъ соболями и лисицами

на 3,GS4 руб.
Но съ возвращепіемъ тѣла царя Ва-

силія, честь русскаго правительства не

была вполнѣ возстаповлена. Въ Варшавѣ
оставались еще нѣкоторыя реликвіп. ко-

торыя тьснили совѣсть русскаго чело-

вѣка , таковы : мраморная доска съ

укоризненною для русскихъ надписью,

каменная каплица и картина художника

Долабеллы. Въ 1646 г. цроѣзл;алъ черезъ

Варшаву нзвѣстный поборішкъ славян-

екихъ идей Юрій Крилсапичъ. Здѣсь,

увидѣвъ каплицу и надпись на ней Си-
гизмунда, Крижаничъ возмутился духомъ

и немедленно заявилъ о томъ русскому

уполномоченному въ Варшавѣ. Впослѣд-

ствіи, въ 1676 году, въ челобитной своей
къ русскому государю Крижаничъ, между

прочимъ, пншетъ объ этомъ фактѣ: „Даль-
нѣйшая къ твоей, государь, царской дер-

ясавѣ   моя   смиренная   служба   была  въ
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І54 (1646) году. Случилось бо ей мнѣ

придти въ Варшаву, и тамъ я увидѣлъ

церковь или гробницу каменную, а надъ

дверьми на черпомъ мраморѣ написано

великими словами золотомъ: „здѣсь леяситъ

погребенъ царь Московскій Василій Ива-
новичъ, который здѣсь въ неволѣ умеръ".
Сердечно потужилъ, говорить Крижаничъ,
что такъ на позору стало нашего языка

смиреніе и что всякихъ чиповъ инород-

ники ругаются нашего словянскаго народа

славѣ:.. Итако по моему радѣніго, пишетъ

далѣе Крижаничъ, ваше государское тятло

съ онаго мѣста снято и царственная честь

въ сумѣрѣ стала обряжена". И дѣйстви-
тельио',   въ   1647   году,   при   заключеиіи

теля Варшавскаго учебнаго округа, Вы-
сочайше утверждаетъ проектъ новаго ве-

личественнаго храма. Храмъ этотъ будеп
не только достойнымъ памятникомъ его

славнаго царствованія, но и сниметъ по-

слѣднюю тѣнь той „порухи", того печаль-

наго событія въ нашей родной исторіи,
которое въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ

смущало и жалило совѣсть русскаго че-

ловѣка.

Домъ, гдѣ нынѣ помѣщаются первая

мужская гимназія и созидаемый учебньш
вѣдомствомъ храмъ, подарепъ былъ ни-
когда либеральнымъ польскимъ магнатом*

Сташицемъ вѣдомству народнаго просвѣ-

щенія и  въ  частности  „обществу люби-
царемъ   Алексѣемъ   Михаиловпчемъ   въ телей наукъ";  послѣднее получило гром

Москвѣ оборонительнаго противъ крым-

цевъ союза, русскіе бояре князь Алексѣй

Трубецкой, Григорій Иушкинъ и думный
дьякъ Назарій Чистый остороліно повели

съ полномочнымъ королевскимъ посломъ

Адамомъ Киселемъ рѣчь о томъ, чтобы
новелѣно было „ту каплицу снять, по-

тому-что она стоитъ поролпіяя и надобно-
сти въ пей никакой пѣть; о мимошедшихъ

дѣлахъ установлено не вспоминать во вѣ-

кп; а если преяшихъ дѣлъ не вспоминать,

то и каплицѣ съ такою надписью на томъ

мѣстѣ стоять не для чего".
Эти переговоры окончились выдачею

только камня съ извѣстною ул;е надписью,

который я былъ доставленъ въ Москву и

зарытъ здѣсьвъ землю. Дальиѣйшій шагъ

къ изглаженію „укоризны" сдѣланъ былъ
Петромъ Великимъ. Въ бытпость свою въ

Варшавѣ у Августа II онъ взялъ картину

художника Додабеллы, изобраліавшую уни-

зительную сцену представленія Шуйска-
го Сигизмунду въ Варшавѣ. Наконецъ
дѣло перешло въ послѣднюю стадію: под-

нять былъ вонросъ улсе о православномъ

храмѣ на мѣстѣ каплицы. Въ 1816 году

Императоръ Александръ Благословенный
издалъ объ этомъ указъ, по почему-то

не приведенный въ исполнепіе. При царѣ
Алексапдрѣ II Освободнтелѣ полагается

начало этому дѣлу: созидается пебольшая
церковь на могилѣ Шуйскаго. Наконецъ
въ   Бозѣ   почившій   Царь   Миротворецъ

кую, печальную известность своего дѣя-

тельностью въ 1830 году, завершившею-

ся конфискованіемъ помянутаго зданія.
Отсюда само собою понятно, что домъ

Сташица сталъ драгоцѣнностью въ гл*

захъ лицъ, проникнутыхъ польскими се-,

наративными вожделѣніями. Сильный на-

тискъ въ этомъ случаѣ приходилось Е

приходится также выдерживать отъ за-

рубежныхъ поляковъ, съ особеннымъ зло-

радетвоиъ всегда подливающихъ въ огопь

масло. Въвиду помянутыхъ обстоятельств!,
только послѣ двукратнаго одобренія свы-

ше проекта храма, явилась возможность

приступить къ его осуществленію. Еще
педавно „Познанскій Дневникъ" въ Л» 103
съ неистовствомъ набросился на это рус-

ское національное патріотическое дѣло, j

усматривая въ немъяко-бы угрозу като-

лической религіи и польскому языку л

оскорбленіе находящимся на Краковскомі
предмѣстьѣ католическимъ храмамъ, въ

виду которыхъ будетъ водруженъ право-

славный крестъ.

Но, слава Богу, испытанія кончились,

средства изысканы, планы Высочайше
одобрены, работа идетъ дружно и быстро
подвигается къ концу. Великую услугу въ
этомъ дѣлѣ оказалъ также и высокочти-

мый Кронштадтскій пастырь о. Іоаннъ:
онъ словомъ ободренія и значительными

иожертвованіями поддерживалъ въ созда-

теляхъ храма твердую вѣру въ торжество

Александръ III,  по  ходатайству попечи- подъятаго ими святаго дѣла. 17,000 руб
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въ разное время удѣлилъ онъ на это

патріотическое дѣло. И въ послѣдпій прі-
ѣздъ свой въ Варшаву въ минувшемъ

августѣ онъ снова изъявилъ готовность

внести свою лепту на устройство коло-

кольнаго звона при новомъ храмѣ.

Можно надѣяться, что русскіе люди-

патріоты, сочувствующіе святому дѣлу, не

откажутъ въ посильной лентѣ на довер-

шеніе устройства храма.

ГоФмаршалъ Высочайшаго Двора гснсралъ-

лсіітсиантъ  князь  И. В. Мещорскій   въ

Курскомъ  Зиамепскомъ монастырь *).

Извѣстно, что въ древней Руси мпогіе
бояре и высшіе сановники часто прово-

дили послѣдніе годы своей жизни въ

монастырскомъ уединеніи, вдали отъ міра
и его суеты. Впослѣдствіи, въ болѣе

близкія къ намъ времена, такіе случаи

бывали гораздо рѣже; тѣмъ не менѣе, въ

столичныхъ монастыряхъ — мужскихъ и

жепекихъ — можно было найти предста-

вителей изъ высокихъ родовитыхъ фа-
милій, княжескихъ, графскихъ и др. Въ
провипціалышхъ лее обителяхъ подобное
явленіе молено наблюдать весьма рѣдко

и поэтому оно невольно обращаетъ на

себя впиманіе. Вслѣдствіе этого мы

сочли умѣстнымъ передать нѣкото-

рыя свѣдѣнія о пребываніи въ началѣ

истекающаго вѣка въ Курскомъ Зпамеп-
скомъ монастырѣ генералъ - лейтенанта
князя П. В. Мещерскаго, тѣмъ болѣе,

что онъ, будучи ранѣе на службѣ въ

Петербурге, занималъ высокій постъ гоф-
маршала Высочайшаго Двора императора

Александра Павловича.
15-го декабря 1812 года князь П. В.

Мещерскій препроводилъ къ тогдашнему

архіепископу Курскому Ѳеоктисту письмо,

въ которомъ выразилъ свое желаніе посе-

литься въ Знаменскомъ монастырѣ, въ

иноческой кельѣ, и просилъ на это святи-

тельскаго благословенія.
Получивъ эту просьбу, преосвященный

Ѳеоктистъ, въ отвѣтномъ ппсьмѣ  князю,

*) Изъ „Курск. Епарх. Вѣд.".
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одобрилъ его намѣреніе, а настоятелю

монастыря, архимандриту Аполлону, на-

писалъ слѣдующее:

„Госіюдипъ генералъ-лейтенанть князь

Прокопій Васильевичъ, объявляя желаніе

свое лсить въ вашемъ монастырѣ, для

препроволсденія окопчательпыхъ дней его

въ духовныхъ ущшжненіяхъ, нроситъ

на сіе формальнаго моего предписанія.
Но формальныя архіерейскія нредписанія
идутъ чрезъ духовныя консисторіи, а о

лселающихъ лсить въ монастырѣ должно

быть представленіе отъ монастырскаго

настоятеля съ братіей, которое вамъ сдѣ-

лать я пастырски предлагаю".
По полученіи такого письма о. Апол-

лонъ поспѣшнлъ увѣдомить князя Мещер-
скаго о томъ, чтобы тотъ сдѣлалъ заяв-

леніе о своемъ намѣреніи жить въ

мопастырѣ. Заявленіе было подано... „Я, пи-

салъ князь, предположилъ окопчить лшзнь

свою въ обители Богоматери, единственно
для духовнаю ущшжненія, и желаю за-

нять для лштельства въ новыхъ покояхъ

вер.кнія келліи и подъ оными маленькую

кухию. Если же отъ меня нулгны какія-
либо обязательства, то прошу снабдить
меня на то вопросными пунктами, по

разсмотрѣніи которыхъ сдѣлаю рѣшеніе

въ своихъ предпріятіяхъ".
Архимапдритъ Аполлонъ съ братіею

предложили кпязю Мещерскому слѣдую-

щія условія: Г) „занять три келліи въ

верхнемъ этажѣ съ тѣмъ, чтобы отдѣлка

въ сихъ келліяхъ, если примѣтится нуж-

ною, отъ реченнаго князя устроялася па

его иждивеніе; 2) чтобы сіи келліи и

службой и дровами его сіятельства со-

грѣваемы были, съ охраненіемъ отъ по-

жара; 3) прислужники княжескіе должны

жить при госнодинѣ своемъ, гдѣ имъ

помѣститься мояшо будетъ; 4) если князь

за необходимое сочтетъ имѣть умѣренный
экииалгъ свой, то ему дозволяется его

дерлсать въ монастырской кошошнѣ;

5) трапезу же и содержаніе, до открытія
обстоятельству онъ себѣ, князь, доллсенъ

иыѣть; 6) чтобы келліи, княземъ заня-

тия, для гулянки и сходбища отъ сторо-

ны, не были, а если опъ отлучится изъ

монастыря, то возвращался бы въ  мона-
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стнрскіе часы, пока еще святыя ворота

не заперты, а экономическая, безъ край-
ней надобности, но отворяются".

Гофмаршалъ обязался исполнять всѣ

эти условія, и 27 января 1813 года изъ

Курской духовной консисторіи былъ при-

ела нъ указъ о разрѣшенія ему жить въ

мопастырѣ, причемъ архимандриту Апол-
лону было вмѣнепо нъ обязанность на-

блюдать за тѣмъ, чтобы „монастырскіе
служители и послушники, равно и мона-

інествующіе пе подавали ни малѣйшаго

повода къ ссорамъ съ служителями князя

П. В. Мещерскаго и нрочимъ неудоволь-

стпіямъ".   •

Въ фсвралѣ мѣсяцѣ князь ирпступилъ

къ отдѣлкѣ тѣхъ компатъ моиастырскаго

зданія, гдѣ онъ долженъ былъ номѣстнть-
ся. Но, вѣроятио, данное помѣщеніе по-

казалось ему тѣснымъ и потому онъ

испросилъ разрѣшеніе надъ примыкав-

ншмъ къ здапію флигелемъ выстроить,

па собственный счета, второй этажъ. Отъ
этого, и j словамъ князя, фигура покоевъ

сдѣлается лучшею и выгоды для мона-

стыря будутъ хорошіп. Эта мысль была
осуществлена въ 1813 году. Устроивши
себѣ жилище, II. В. Мещерскій поселил-

ся въ немъ весной этого года.

Въ течеиіе четырехъ лѣтъ кпязь Ме-
щерскій прожилъ въ Знаменскомъ мона-

стырь, занимаясь духовными уяралснепія-
ми и не отягощая какими-либо недо-

разумѣиіями начальство монастыря и

братію. Въ 1817 году онъ рѣінился при-

пять иноческій санъ и испрашивалъ раз-

рѣшенія у тогдашняго Курскаго нреосвя-

щеннаго Евгепія. Преосвященный счелъ

необходимымъ представить объ этомъ

въ СвятМшій Сѵнодъ, и дѣло восходило

на Высочайшее усмотрѣніе императора

Александра L, По этом/ предмету въ

мартѣ 1818 года архимапдритъ Знамеп-
скаго монастыря Іакнпѳъ получилъ слѣ-

дующій указъ Святѣйшаго Сѵнодп.

„Для разрѣшепія прошенія гофмаршала
кпязя Мещерскаго о дозволенш вступить

въ монахи съ сохраиепіемъ но.тучасмыхъ

имъ отъ казны депелшыхъ окладовъ Свя-
тѣншій Сѵнодъ поручилъ г. оберъ-про-
курору   тайному   совѣтпику князю А, Н.

:ыъ вѣдомостямъ             я з

Голицыну представить Его Император-
скому Величеству свое заключепіе о томъ,

что монашествующему не возбраняется
имѣть собственный отъ другихъ братій
доходъ, въ томъ разсулсденіи, что избытки •

отъ законнаго движимаго стяжанія онъ

имѣть молсетъ, какъ не нротивныя уставу

иноческому".
Государь, выслушавъ мнѣніе Святѣй-

шаго Сѵпода, повелѣлъ:

1 )    Постршкепіе князя Мещерскаго
дозволить, если мѣстиое начальство со-

гласно будетъ принять его въ число братіи

Зпамеискаго монастыря;

2)  такъ какъ при встунленіи въ мона-

шество князь Мещерскій долженъ сло-

лсить ордеиъ святой Анны 1-го класса,

полученный имъ въ мірской жизни, слѣд-

ствепно н право на командированный но

оному деньги 450 р. въ годъ тѣмъ са-

мымъ уничтожается, то производить ему

таковое лее количество денегъ въ возна- £
гражденіѳ изъ суммъ государственнаго [■

казначейства.

3)  Поелику князю Мещерскому произ-

водятся пенсіоны: 1,000 р. изъ Кабинета
Его Величества и изъ казначейства во

1,080 р., то первый пенсіонъ и половина

второго должны идти, какъ и прежде

было, на уплату его долговъ, а 540 р.

будутъ выдаваться кпязю".
На основаніи Высочайшаго повелѣпія,

Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ П. В. Ме-
щерскому принять иноческій санъ, съ

тѣмъ, однако же, чтобы мопастырскимъ

начальствомъ было разъяснено: какихъ

онъ качествъ п склоненъ ли къ монаше-

ству, усерденъ ли къ церковному славо-

словие Господню и упралшенію въ хри-

стіанскихъ добродѣтеляхъ, будетъ ли

послушенъ духовному начальству и испол- !

пять всѣ обязательный для нноковъ пра-

вила? Отъ губернскаго же начальства

велѣпо было забрать свѣдѣнія о томъ,

вдопъ ли кпязь Мещерскій, на комъ—

дѣвііцѣ пли вдов Ь- былъ женатъ, нѣтъ

ли дѣлъ, касающихся до него вънрисут-

ственннхъ мѣстахъ, и проч.

Какъ монастырское, такъ и губернское
начальства дали о П. В. Мещерскомъ

самые   удовлетворительные   отзывы.   Но
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опъ уже не могъ воспользоваться разрѣ-

шепіеыъ постричься въ монашество, такъ

каиъ заболѣлъ продолжительною и тяжкого

болѣзпыо. На присланные ему указъ Свя-
тЬйшаго Сѵнода II, В. отвѣчалъ такъ:

„Указъ читалъ и допошу, что шесть мѣ-

сяцевъ одержимъ былъ тяжкою болѣзпыо,

не дозволяющей мпѣ выходить изъ кел-

ліи и лишившей меня нроизношенія гла-

гола, ничего ни объявить, ни располо-

жить не въ силахъ, сколь же скоро по-

лучу отъ болѣзнн облегчспіе, па указъ

Святѣйшаго Правительствующая Сѵнода

объяснить въ подробности  не  премину".
Черезъ три мѣсяца послѣ этого Кур-

ская духовная конснсторіл вновь возбу-
дила дѣло о иострижепіи князя Мещер-
скаго въ монахи. Объ этомъ архиман-

дриту Іакинѳу былъ посланъ указъ съ

требованіемъ увѣдомпть консисторію, осво-

бодился ли 11. В. Мещерскій отъ болѣзнп

и рѣшился ли окончательно принять по-

стрижете для того, чтобы консисторія
„незамедлительно могла исполнить Высо-
чайшее повелѣпіе' -'.

Архимандрита обратился по этому по-

воду къ князю и получплъ отъ него

письмо слѣдующаго содержанія:
„Милостивый отепъ! На отпошеніе ваше,

пущенное ко мнѣ сего 17 іюпя, считаю

долгомъ отвѣтить: болѣзнь моя еще про-

должается и нахожусь въ необходимости
объяснить, что подъ лишеніемъ произпо-

гаепія глагола я разумѣю имьющійся у

меня жестокій астмъ, причиняющій мнѣ

безпрестанное удушье и кашель, имѣго

сиплый голосъ и посему объясняюсь съ

велнчайшимъ уснліемъ, да притомь, имѣя

слишкомъ SO лѣтъ и сквозпую рану въ

правомъ боку на вылета въ спину, ко-

торая въ крайнее приводить меня изне-

можете, къ прежнему моему показанію
прибавить имѣю только то, что я въ на-

мѣреніи моэмъ вступить въ монашество

пребываю непреклошшмъ, но, вѣдая важ-

ность образа, въ каковой я вступить дер-

заю, соображая съ опымъ мои силы, на-

хожусь въ необходимости еще пребыть
въ искусѣ, доколѣ почувствую ДОВОЛЬНО 1!
силъ къ восприпятію ангельскаго образа".

Бпрочемъ, князю II. В. Мещерскому не,

пришлось осуществить своего намѣрепія:

вскорѣ опъ скончался. Онъ не былъ ино-

комъ Знамепскаго монастыря; но, по отзы-

вами его настоятелей, велъ истинно ино-

ческую жизнь.

А. Танковъ.

Къ характеристпкѣ вожаковъ штупды.

До какихъ размѣроБЪ правствепнаго

падепія могутъ дойти вожаки нашихъ

штунднстовъ, руководящіеся въ своей
лсизни произволыіымъ толкованіемъ Свя-
щепнаго Писанія, объ этомъ краспорѣчн-

во говорятъ нижеприводимые факты кзъ

лінзни этихъ сектантовъ с. Комиссаровки
(Екатеринославской губерніи).

Въ Комиссаровку штундизмъ проникъ

въ конпѣ 70-хъ годовъ изъ с. Широкаго
(Херсонской губерніи) и нашелъ здѣсь

для себя весьма благонріятпую почву,

такъ-что въ началѣ 80-хъ годовъ после-
дователи его считались сотнями. Въ это-

же время изъ среды сектантовъ Комисса-
ровки выдвигается личпость крестьянина

М. Л — нова, который вскорѣ становится

во главѣ сектаптскаго движепія и делает-
ся вожакомъ штунднстовъ. До перехода

въ штундвзмъ М. Л— новъ былъ стран-

ствующпмъ музыкантомъ, съ сумой за пле-

чами и скрипкой подъ рукой переходив-

шей изъ одного села въ другое, играя

па кростьянскихъ свадьбахъ, въ шпнкахъ

и проч. По природѣ неглупый, М. Л — повъ

познакомившись съ штундистами, увидѣлъ,

что можетъ дать ему сектантство н, не

задумываясь, перешелъ въ штундизмъ.

Вскорѣ М. Л — новъ такъ овладѣлъ сим-

патіями сектантовъ, что сдѣлалъ ихъ

слѣпымъ орудіемъ для исполненія свопхъ

безчестныхъ замыедовъ. У пего не было
дома, и „братья" на свои деньги, своими

собственными трудами построили ему

домъ, лучшій въ селѣ. Страдная пора,

рабочія руки необыкновенно дороги,—

и тѣ-же „братья", оставляя свой посѣвъ

па произво.тъ судьбы, убираютъ хлѣбъ

„старшаго брата". М. Л—пову нужны

деньги, и онъ объявляетъ „братьямъ",
что имъ получено письмо отъ „братьевъ",
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находящихся въ заточенш, которые про-

сятъ денежной помощи и деньги щедрой
рукой сыплются въ его кармаиъ. Путемъ
этихъ   и    подобныхъ    имъ    продѣлокъ

М. Л—новъ въ продолженіе 2—3 годовъ

дѣлается богатымъ  человѣкомъ и въ на-

стоящее время имѣетъ 100 десятинъ зем-

ли, машины-молотилки, много скота и проч.

Но здѣсь -Hte  и   оказалось,   что   прошлое

поведеніе   его   было только 'ловкимъ ма-

невромъ для достиженія корыстпыхъ цѣ-

лей, что его прежпія дѣла и ученіе, какъ

вожака сектантовъ, были систематическою

ложью,   скрываемою ради тѣхъ-же пѣлей.
Сдѣлавшись    богатымъ    человѣкомъ,

М. Л—новъ началъ съ того, что предал-

ся порокамъ, давъ полную свободу своей
страстной натурѣ,   и  сталъ  тому-же на-

учать и братьевъ. — „Всемпѣ позволено", —

отвѣчалъ мнѣ Л—новъ, когда я сдѣлалъ

ему замѣчаніе относительно  его   поведе-

нія. —Вы знаете, продол жалъ опъ, что мы

достигли   такой   святости,   что какой-бы
грѣхъ ни сдѣлали,   онъ  нашей души не

скверпитъ,  все  равно  какъ — стекло:  къ

нему грязь только снаружи прнстаетъ, а

смоешь ее, оно опять становится чистымъ

и свѣтлымъ". Исходя изъ такихъ воззрѣ-

ній, М. Л— новъ разрѣшаетъ „братьямъ"
порочныя дѣйствія въ самыхъ широкихъ

размѣрахъ, подавая нримѣръ томусвоимъ

поведеніемъ.   Недавно   въ  Комиссаровкѣ

имѣло мѣсто такое печальное обстоятель-
ство.   По   окончаніи  литургіи,   къ мест-

ному   священнику   о.   Ѳ—ву подходитъ

женщина   съ   измученнымъ   страдальче-

скимъ лицемъ и въ присутствіи многочи-

слепнаго народа объявляетъ: „я, батюшка,
великая грѣшница!  Языкъ  не поворачи-

вается назвать   вамъ   свой  грѣхъ".   Изъ
дальнѣйшихъ объясненій   оказалось слѣ-

дующее: въ ноябрѣ П— ва (фамилія лсеп-

щины)    серьезно   заболѣла  и по   совѣ-

ту    своихъ    знакомыхъ    обратилась    къ

М.   Л—нову,   слывущему   въ  народѣ  за

знахаря.   Непризванный   врачъ,   ужъ  пе

разь   бравшійся   за   подобный   операціи,
охотно согласился полѣчить больную. Какъ
и подобаетъ   всякому врачу  М. Л—новъ

обошелся съ больной очень ласково, сдѣ-

лалъ  ей   массажъ   спины   и   приказалъ

прійти въ другой разъ на ночь, что со

стороны больной и было исполнено. Здісь-
то и начинается столь грязное и низкое

оболыценіе несчастной женщины, что мы

не рѣшаемся его описывать. Послѣ этого

оболыценія, совѣсть не давала покоя не-

счастной лсенщинѣ ни днемъ, ни ночью;

сознаніе совершеннаго ею грѣха давило, |
мучило ее, мужъ и дѣтп были живымъ

укоромъ въ ея преступленіи, — жизнь

сдѣлалась для нея невыносимою. Ни го-

рячая молитва, ни изнурительный трудъ

не могли изгладить въ ея памяти страш-

наго преступлепія, и вотъ она рѣшилась

исповѣдать свой грѣхъ всенародно... Про-
изводится судебное слѣдствіе.

Достойно также вниманія слѣдующее

явлепіе, наблюдаемое въ жизни штундн-

стовъ: не умѣя разобраться въ кажущих-

ся имъ противорѣчіяхъ священнаго текста,

они начинаютъ терять вѣру въ автори-

тета Свящепнаго Писанія, отри цаютъ его

богодухновенность и проповѣдуютъ пол-

ный религіозпый нигилизмъ.   Одинъ изъ

видныхъ вожаковъ штундизма въ Екате- J

ринославской губерніи, И. К—съ, постав-

ленный на публичной бесѣдѣ въ затруд-

нительное положеніе, при собрапіи мно-

гихъ заявилъ, что ипогда и само Свящеп-
пое Пнсаніе „путаетъ". Когда-же ему

былъ выясненъ истинный смыслъ приве-

дениаго текста, онъ, махнувъ рукой, съ

явнымъ озлобленіемъ отвѣтилъ: „я знать

не хочу вашей Библіи. У Бога всѣ равны:

что еврей, что православный, что тата-

ринъ". Грустно становится за будущее
этихъ лсалкихъ людей.

А. Дородницын*.

*

Въ „Вятскихъ Епархіальпыхъ Вѣдо-

мостяхъ" напечатанъ живой и въ то же

время тялско-грустный разсказъ очевидца

о томъ, какъ совершается богослужеиіе и

исповѣдь у раскольпиковъ. Надобно удив-

ляться, какъ они не смущаются крайнею
простотою и невѣжествомъ своихъ слѣ-

пыхъ вожаковъ.

„Состоя учителемъ въ братской шко-

лѣ въ деревнѣ Боровской, Срѣтенскаго

прихода, Нолинскаго уѣзда, пять лѣтъ,

ппшетъ   сообщающій    это    крестьянинъ
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Терентій  Шнрокихъ,  я  нерѣдко бывалъ
въ раскольнической  моленной и   наблю-
далъ   за   отправленіемъ   тамъ    богослу-
женія.   За   неимѣніемъ   въ   своей   де-

ревнѣ требоисправителя   и  совершителя

слѵжбъ,  раскольники   въ  прежнее время

предоставляли   право   совершать   слулібу
одному изъ членовъ своего общества. Въ
настоящее   время духовнымъ ихъ отцомъ

считается старикъ-крестьявинъ села Срѣ-

тенскаго Д. М. Чирковъ. Въ 1S91 г., на

4-й  недѣлѣ Великаго поста, въ деревню

Боровскую     нріѣхалъ    вышеупомянутый
Срѣтенскій крестьянинъ, для совершенія
исповѣди.   Въ  тотъ   день  моя ученики,

дѣти  раскольниковъ,   съ   утра   не   яви-

лись въ школу, будучи предупрелсдены о

пріѣздѣ   ихъ  духовнаго отца сзоимп ро-

дителями. Выходя изъ школы, встрѣтилъ

я на улицѣ трехъ знакомыхъ мнѣ жен-

щипъ: одежда чернаго цвѣта доказывала,

что  онѣ пошли молиться. Меня заинте-

ресовало то, почему онѣ шли съ горы, а

не на  гору,   гдѣ  паходится ихъ молен-

пая. Чрезъ  нѣсколько шаговъ мнѣ снова

попадается    толпа   женщинъ   п   дѣтей

обоего  пола, въ числѣ которыхъ были и

мои   ученики.    Поравнявшись   со  мною,

они низко поклонились, а нѣкоторые тихо

сказали: „прости насъ Христа ради, Те-
рентій Іовлевнчъ".   Я  едва успѣлъ ска-

зать   имъ:  „Богъ   васъ   простнтъ", какъ

они поспѣшно удалились отъ меня. Охъ.
какъ мнѣ было тяжело и жалко смотрѣть

на дѣтей— учениковъ моихъ, которые еще

несколько  разъ оглядывались на меня и

тЬыъ   какъ   бы   хотѣли   показать   мпѣ,

что   они   попимаютъ   всю   незаконность

и   безполезность   ихъ   исповѣди   предъ

проетымъ  мужпкомъ.    Они   уже   имѣли

понятіе   о    закопномъ  совершеніи   сего

таинства,  но,  будучи  принуждаемы сво-

ими матерями, должны были идти съ ни-

ми.   Православный   крестьянинъ,   встрѣ-

тившійся мпѣ,  сказалъ:   „къ раскольни-

камъ   пріѣхалъ   попъ,    принимаетъ   на

исповѣдь". Я тотчасъ же направился къ

дому, гдѣ совершалъ исновѣдь не призван-

ный   и   не   посланный Богомъ пастырь.

Додходя къ дому, я увидѣлъ двухъ уче-

никовъ   моихъ,   которые   выбѣгали   изъ

дома съ радостными личиками. Я спро-

силъ ихъ: „что такъ скоро"? Они отвѣчали:
„насъ дѣдушка не нринялъ на исповѣдь:

мы сказали ему, что будемъ ходить въ

твою школу, а Фотипія положила началъ,

просила у всѣхъ прощенія п сказала, что

въ школу болѣе ходить не будетъ. Она
такъ сдѣлала по научеиію матери". Уче-
ники весело побѣжали домой, а я вошелъ

въ собрапіе раскольниковъ.

На порогѣ встрѣтилась мнѣ ученица

Фотинія со слезами па глазахъ. На мой
воиросъ, о чемъ плачетъ, она отвѣтила:

„да дѣдушка налояшлъ еиитимію: пять

лѣстовокъ —три земиыхъ и двѣ полспыхъ".
„Что же такъ много"? спрашиваю. „Да за

то, что я ходила къ тебѣ въ школу".
Затѣмъ поклопилась мнѣ низко и ска-

зала: „прости меня Христа ради, Терентій
Іовлевичъ: я уже ходить къ тебѣ въ

школу не буду". Съ впутрениимъ волпе-

иіемъ я сказалъ ей: „приходи, приходи

еще ко мнѣ, Фотинія; ноговоримъ еще

объ этомъ". — „Приду, книги принесу", и

мы съ ней разстались. Я вступилъ въ

избу. Народу было много. Тѣспота и ду-

хота страшная. Нѣкоторые изъ народа

стояли, другіе сидѣли. Старнкъ-пастав-
никъ сидѣлъ у стола, съ лѣстовкою въ

рукѣ, исповѣдывалъ женщину. Послѣ

исповѣдн л;?нщипа поклонилась старику

и сказала: „прости меня, дѣдушка, Хри-
ста ради"! Старикъ: „Богъ проститъ,.

чадо! Молись, постись, не мірщись".
Кромѣ того онъ назпачилъ ей епитимію
протнву грѣховъ ея: три лѣстовки. Вотъ
и все совершение нсповѣди старика-ду-

ховника раскольника. При этомъ. кто-то

въ толнѣ народа прошепталъ: „учитель

пришелъ". Дѣдушка, услыхавъ это, ви-

димо для всѣхъ сдѣлался крайне неспо-

коенъ п не сталъ продолжать нсповѣди.

Хозяипъ, видя неловкое пололіеніе своего

духовнаго отца, подошелъ ко мпѣ и тихо

сказалъ: „оставь его въ покоѣ, пусть до-

кой читъ"! И я, во избѣжаніе непріятпости
со стороны раскольниковъ, вмѣстѣ съ

хозяиномъ, вышелъ въ ограду п напра-

вился въ школу, нопросивъ его отъ име-

ни своего пригласить дѣдушку зайти ко

мнѣ въ школу. Хозяипъ оиѣщалъ. .
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Придя въ школу, съ грустью на душѣ,

а размышлялъ о погибели сихъ людей.
Немного спустя, вдругъ является въ

школу дѣдушка, украшенный сѣдинами.

При входѣ онъ благоговѣйно сотворилъ

три поясныхъ поклона предъ святыми

иконами, низко поклонился учепикамъ и

мнѣ и сказалъ имъ: „помогай вамъ Го-
споди"! Дѣти встали, поклопились и ска-

зали: „спасибо". Мнѣ подалъ даже руку,

что считается за грѣхъ у раскольниковъ.

Дѣдушка, вѣроятно, забылъ объ этомъ.

Я же, смотря на простоту сего старца и

какъ бы забывая всю тяжесть его про-

тивозаконныхъ дѣйстпіп, подавая ему

руку, сказалъ: „милости прошу, дѣдушка,

спаси тебя Богъ, что ты зашелъ ко

мнѣ".—Дѣдушка: „прости меня, Христа
ради, Терентій Іовлевнчъ; я давно хотѣлъ

побывать у тебя, да все было некогда".
Я тотчасъ же пригласнлъ дѣдушку къ

себѣ въ комнату и просилъ его сѣсть.

Окинувъ взоромъ всю мою комнату, онъ

увидѣлъ старопечатный книги и восклик-

нулъ: „ахъ, какъ у васъ хорошо, и кни-

ги есть: благодать Божія, благодать"!
,, Да , дѣдушка Димитрій Матвѣевичъ,

есть, есть, неугодно-ли что-либо по-

смотрѣть въ нихъ"? Дѣдушка сказалъ:

„ахъ. милый ты мой другъ, да вѣдь я

ничего не могу читать, вѣдь я совсѣмъ

неграмотный". „Что ты,дѣдушка"?съудив-

леніемъ спросилъ я его, „ужели пеграмот-

ный"?Дѣдушка сказалъ: „нѣтъ, дружочекъ,

нѣтъ, ничего не знаю, какъ Богу, такъ

и тебѣ скажу". При этомъ мы съ дѣдуш-

кою усѣлись за столъ и начали разго-

воръ: „какъ же ты, дѣдушка, будучи не-

грамотпымъ, берешься за такое великое

дѣло, какъ пастырство? Быть пастыремъ

овецъ безсловесныхъ— это возмолшо и

неграмотному, а быть пастыремъ овецъ

еловесныхъ это невозможно". Дѣдушка

сказалъ: „а Богъ знаетъ, дитятко, что

будетъ"! Я сталъ объяснять ему о пра-

вахъ и обязанностяхъ пастыря. Дѣдушка

слушалъ меня съ болынимъ вниманіемъ,

но твердилъ все одно: „Богъ знаетъ, Богъ

знаетъ, дитятко Терентій Іовлевичъ, какъ

я предстану со своимъ стадомъ предъ

Богомъ".— „Вѣрно, дѣдушка, вѣрно, Богъ

знаетъ все и пямъ Опъ открылъ п велѣлъ

знать, что худо и что хорошо; что грѣш-

но и что спасительно; на сіе и далъ

намъ разумъ". Дѣдушка, задумавшись не-

много, сказалъ: „я и самъ теперь вижу,

что дѣло это большое; да что же сдѣлать?

Дѣло общественное; выбрали, отецъ ду-

ховный благословилъ, вотъ и служи, а

что мы, люди темные, сдѣлаемъ, ничего

не знаемъ",— и дѣдушка хотѣлъ было
встать и идти, но я остановилъ его и

сказалъ: „дѣдушка! какъ лее ты службу
то правишь, коли нэ учился грамотѣ"?—

„А вѣдь дѣло мое при службѣ-то не-

большое", отвѣтилъ онъ: „придетъ время,

велятъ сказать: за молитзъ святыхъ Отецъ
нашихъ.... и болЬе ничего; а тутъ хотя

пой, • или читай, я ничего не толкую.

Еслибы я хотя неміюлско зпалъ грамоту,

то по книгѣ могъ бы все видѣть и зпать,

что нужно совершать, а теперь, кромѣ

лѣстовки въ рукахъ, у меня ничего нѣтъ",

и съ этпми словами дѣдушка, кряхтя,

сталъ подниматься со стула, говоря: «ѣхать

же пужпо; пора бы у жъ давно дома быть".
Но я еще спросилъ его: „зачѣмъ онъ на-

ложить такую большую енитимію на мою

ученицу Фотипію и назвалъ мою школу

еретической"? Старецъ мой отъ неожидан-

ная вопроса такъ встревожился, что вы-

ронилъ изъ своихъ старческихъ рукъ

шапку и снова опустился на стулъ, очень

тяжело вздо-хнулъ и сказалъ: „нѣтъ, я

этого не говорилъ о твоей школѣ; да и

Фотиньѣ далъ я епитимію не за то, а

за другое". Я сказалъ: „хотя меня не

было, какъ ты исповѣдывалъ Фотинію, но

я узналъ все; да и сама Фотипія мнѣ сказа-

ла". Дѣдушка говорить: „видишь, глупень-

кая, какъ она поняла неправильно". ,, Не
позвать ли, говорю, сейчасъ Фотинію сюда;

оаа все разскажетъ, да и ты ей скал;ешь

толкомъ о всемъ, а то вѣдь она полсалуй

и школу оставить, да н другимъ скажетъ

о школѣ, что опа еретическая". Дѣдушка:

„нѣтъ, не нулепо ее звать сюда; я самъ ее

скоро увижу и скалсу, а мнѣ теперь же

нужно ѣхать домой". ,,Дѣдушка"! говорю

я, „открой мнЬ всю истину, что ты го-

ворилъ о моей школѣ, здѣсь никого нѣтъ

и если скажешь, то за это только   отвѣ-
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тишь одному Богу и болѣе никому". Дѣ-
душка: „прости Христа ради меня, Т. Іов-
лёвичъ! говорилъ я, грѣшный человѣкъ,
объ этомъ и болѣе во вѣки не буду, да

и имъ скажу, что сказалъ я это по

ошибкѣ". Съ этими словами дѣдушка

вышелъ изъ школы, гдѣ его уже немало

времени ожидала подвода.

Вотъ какого имѣютъ наши старообрядцы
у себя духовнаго отца, кругомъ, кругомъ

слѣпца! И сами они всѣ слѣпы и грубы
сердцемъ. Господи, Господи! просвѣти

ихъ разумный очи и наставь ихъ на

путь Твой правый.
Въ   1892   году   въ   первыхъ  числахъ

февраля мнѣ снова  представился  случай
быть въ молитвенномъ собраиіи расколь-

никовъ. Отпѣвали   покойника.   Чипъ по-

гребепія   совершалъ   тотъ   же   дѣдушка

Димитрій  Матвѣичъ,  надъ  умершей ма-

терью   Григорія   Ивановича,   извѣстнаго

въ  деревнѣ   Боровской   знатока   устага

церковнаго и немалаго расколыіическаго

начетчика. Григорій Бвановичь пользует-

ся   особеннымъ   уваженіемъ   со  стороны

раскольниковъ   п   православпыхъ.    Мать
его,   старушка,   была  ярая раскольница

хулнтельнпца   Церкви православной.   Съ
болынимъ   негодовапіемъ   она   слушала

наши   разговоры съ  Грнгоріемъ  Ивапо-
впчемъ.    Бывало,    все   сиднтъ   старуха

смирно,   когда мы говоримъ о чсмъ-либо
лштейскомъ,    а   какъ   коснется   рѣчь  о

Церкви и таинствахъ, то непремѣипо раз-

ворчится или же уйдетъ  изъ дома.. По-
сле тяжкой  болѣзни   она  предала  духъ

свой,   и   мнѣ   открылся   свободпый   до-

ступъ къ Грнгорію   Ивановичу  для бе-
сЬдъ   о  предметахъ   святой вѣры. Вотъ
настуиилъ день падгробиаго   пѣнія надъ

ея бренными останками. Съ ранняго утра

толпами шли и ѣхали къ Григорію Ивано-
вичу. Не замедлилъ явиться   и  дѣдушка

Димнтрій Матвѣевичъ со своей свитой на

трехъ подводахъ. Нослѣ проѣзда дѣдушки,
я рѣшился непремѣнно быть на погребе-
піи.   Время   было   около   девяти  часовъ

утра. Хотя мпѣ и лгалко   было   времени

и оставить   школу, но всетаки рѣшнлся

идти. Подойдя къ дому Григорія Ивано-
вича, я услышалъ пѣніе. Въ сѣняхъменя

встрѣтилъ Григорій Ивановичъ и сказалъ:

„милости просимъ" и далъ мнѣ мѣсто

вблизи совершителей. Пѣвчіе пѣли уже

9-ю пѣснь канона. Стихиры читалъ па-

репь лѣтъ девятнадцати, Климента —это

вѣрнѣйшій спутникъ и руководитель дѣ-

душки Д. Матвѣевича, безъ него онъ

никуда ни шагу. Своимъ толковымъ и

внятнымъ чтеніемъ Климентъ меня уди-

вилъ, его чтеніе было выразительное.

Климентъ образование свое получилъ въ

Срѣтенскомъ земскомъ училищѣ. Во время

пребывапія Климента въ школѣ на него,

какъ па способнаго, было обращено осо-

бенное вниманіе, и вотъ, благодаря за-

ботливости учащихъ, явился среди на-

шихъ раскольниковъ искусный чтецъ и

пѣвецъ.

Климента, будучи въ школѣ, былъ
первымъ ученикомъ по Закону Божію, съ

особеннымъ вниманіемъ слушалъ объясне-
ніе церковныхъ службъ, въ особенности
святой литургіи. По выходѣ изъ школы,

живя дома и бывая часто въ своемъ

обществѣ, онъ получилъ совершен-

но другое направленіе. Наслушавшись
прекраспаго чтенія Климента, я обратилъ
вшіманіе на предстоятеля. Это былъ
тотъ же безграмотный дѣдушка Димитрій
Матвѣевичъ, о которомъ я говорилъ выше.

Рядомъ съ дѣдушкой стоялъ нѣкто ІІванъ
Прохоровичъ —это сосѣдъ дѣдушки, зна-

токъ церковнаго устава, слѣдящій за

чиннымъ совершепіемъ погребенія. При-
близилось чтеніе Апостола. Климентъ сдѣ-
лалъ поклонъ дѣдушкѣ и сказалъ: „благо-
слови, дѣдушка"! „Богъ благословить",
отвѣтилъ онъ, и чтецъ затянулъ: проки-

менъ, псаломъ Давыдовъ: блаженъ путь

и т. д. Пѣвчіе пропѣли прокименъ, какъ

должно. Климентъ снова поклопился дѣ-

душкѣ и сказалъ: „къ Солуняномъ носла-

нія святаго апостола Павла чтеніе", и

началось чтеніе Апостола. Чтецъ, новы-

сивъ голосъ нротнвъ обыкновеннаго, на-

чалъ: „Братіе, не хощу васъ" п т. д. Во
время чтенія Апостола многіе изъ пред-

стоящихъ отирали слезы. Окончивъ чте-

ніе Апостола, чтецъ сказалъ дѣдушкѣ:

„говори: отъ Іоанна святаго Евангелія
чтеніе".   Дѣдушка,  сдѣлавъ  полуоборотъ
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къ предстоящимъ, повторилъ слова, сказан-

ный чтецомъ. Пѣвчіе пропѣли: „Слава

Тебѣ, Господи, слава Тебѣ". Послѣ сего

слѣдовало бы тотчасъ же читать Еваиге-
ліе, но вышло иначе. Дѣдушка сказалъ:

„отъ кого Евангеліе"? Читать его онъ

не могъ. Чтепіе святаго Евангелія было

предлоліено одному изъ пѣзчихъ, но они

единъ по единому всѣ отказались, указы-

вая на Ивана Прохоровича; Ивапъ Прохо-
ровнчъ тоже отказался. Поднялся споръ

изъ-за чтенія святаго Евангелія между

пѣвчими и предстоятелями. Вэ время

продоласавшагося спора дѣдушка нечаян-

но увидѣлъ меня и низко поклопился.

Нванъ Прохоровичъ, замѣтивъ, что де-
душка кому-то кланяется, началъ внима-

тельно озирать предстоящій народъ и,

умидѣвъ меня, таклсз поклонился. Между
тѣмъ споръ о чтлііл святаго Еваигелія
продоллсался. Предстолщіе во глапѣ съ

хозяипомъ начали просить совершителей
чкпа погребенія прекратить споръ о чте-

піи святаго Еваигелія, и приступили съ

усердиѣйшей просьбой къ Ивану Прохо-
ровичу, дабы онъ прочиталъ опое, но

тотъ отказывался, ссылаясь на слабость
зрѣнія. Только ради усиленной просьбы
хозяина и другихъ согласился, накопецъ,

прочитать. Надѣвая съ достоинствомъ

свои очки, проговорнлъ: „не вѣрять

старикамъ"; нрп этомъ опять очень вни-

мательно посмотрѣлъ на меня. Взявъ въ

руки потребникъ, поклонившись дѣдушкѣ,

сказалъ: „благослови, дѣдушка". „Богъ
благословить", отвѣтилъ тотъ. Евангеліе
было прочитано очень хорошо, благодаря

прекрасному голосу чтеца. Я бы не повѣ-

рилъ, что читалъ Иванъ Прохоровичъ,

еслибы стоялъ далеко за народомъ, не

видя чтеца; его чтеніе почти ничѣмъ не

разпилось отъ чтепія православішхъ свя-

щенниковъ. По пропѣтіи: „Слава тебѣ

Господи, слава Тебѣ", чтецъ Климентъ

громко сказалъ дѣдушкѣ: „кади"! Дѣдушка
встрепенулся, пошелъ раздувать кадиль-

ницу, наложилъ въ нее угольковъ, под-

жигая ихъ восковой свечкой. Къ несчастно,

его угли долго не горѣли. Иванъ Прохо-
ровичъ не вытерпѣлъ, крикнулъ дѣдушкѣ:

„скорѣе", пѣніе   на минуту   стихло.  Но
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вотъ кадильница готова. Дѣдушка под-

ходить ко гробу и начішаетъ кадить.

Чтецъ Климентъ кричитъ дѣдушкк „не-

ладно кадншь, не такъ нужно!" а самъ,

отвернувшись къ пѣвчимъ, помогалъ имъ

нѣть. Дѣдушка же отъ словъ Климепта
остановился и ие сталъ кадить. Иванъ
Прохоровичъ, подойдя къ дѣдушкв, ска-

залъ: „что же ты стоншь? кади, да кресто-

образно кади, а не такъ"! Дѣдушка сдѣ-

лалъ нѣсколько разъ образъ креста куриль-

ницей надъ покойницей и хотѣлъ было
поставить курильницу на свое мѣсто,

какъ вдругъ слышитъ отъ Климента
приказаніе: „иконамъ-то что не кадилъ"!
Дѣдушка снова принялся за кажденіе
нредъ иконами. Но и тута у него не

хватило умѣнья. Иванъ Прохоровичъ
опять подходить къ нему и говорить:

„да кади пол;алуйста но чину, словно въ

первый разъ"! Дѣдушка поклонился ему

и сказалъ, „прости Христа ради, — забылъ".
Бокадивъ иконамъ, которыхъ тутъ было
не мало, дѣдушка видимо усталь; поста- г

вилъ кадильницу и всталъ на свое мѣсто.

Пѣвчіе запѣли: „Пріидите,иослѣднее цѣло-
ваніе". Родные покойницы начали про-

щаться съ нею. Нѣкоторые зарыдали.

Отпускъ погребенія творилъ и вѣчную

память говорилъ Иванъ Прохоровичъ
съ благословенія дѣдушки. О разрѣши-

тельной молитвѣ и помину не было. Спявъ
съ покойницы парчевый иокровъ, закрыли

гробь крышкой и тутъ же прибили ее

гвоздями.

По окончапіи чипа погребенія соверши-

тели онаго вышли изъ моленпой въ дру-

гую жилую избу немного отдохнуть, а

нотомъ приступили къ совершенно про-

должительной панихиды.

Во время отдыха я говорилъ старо-

обрядцамъ: „напрасно вы ставите въ вину

всей православной Церкви пѣкоторыя

упущенія въ богослуліеніи; сокращенія

богослулсенія допускались и въ древней

церкви и за сіе никто пе зазиралъ ее и

отъ нея пе отдѣлялся; вы же привыкли

хвалиться нредъ православными своимъ

якобы истовымъ чиносовершепіемъ, но

на дѣлѣ, братцы, у васъ выходить другое.

У васъ пропускается  самое главное  въ
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послѣдованіи чипа, именно: ектеніи, воз-

гласи и молитвы священническія. Посмо-
трите, какой у васъ поднялся неумѣстпый

споръ о чтеніи святого Евангелія? Други
мои, не было бы и спора о чтеніи свя-

таго Евангелія, еслибы вы, читая, внимали

сиыъ глаголамъ вѣчпаго живота. Говорилъ
съ ними и о многомъ другомъ. Они только

слушали меня и никто, къ удивлеиію мо-

ему, не возражалъ мнѣ. Имъ было очень

стыдно, когда я напомнилъ имъ споръ

ихъ о чтепіи святаго Евангелія. Въ это

время хозяинъ подошелъ къ дѣдушкѣ и

сталъ просить его совершать панихиду".

Сообщенія изъ заграницы.

Памяти протоіерея I. I. Базарова.

Въ ночь съ 4 на о января скончался,

на 76 году отъ роду, старѣйшій и заслу-

женнѣйшій изъ представителей право-

славной русской Церкви заграницей, на-

стоятель придворной и вмѣсть посольской
церкви въ Штутгартѣ, ыагпстръ бого-
словія, нротоіерей Іоаниъ Іоанновичъ

Базаровъ.
Преклонный лѣта и особепно недавняя

кончина Ея Королевскаго Величества
Ольги Николаевны, его духовной дочери,

значительно ослабили его здоровье въ

послѣдніе 2 —3 года, а нензлѣчимый не-

дугъ ускорилъ его кончпну. За двѣ не-

дѣли до кончины о. протоіерей напутство-

вапъ былъ святыми таинствами въ жизнь

вѣчную. Въ иразднпкъ Рождества Хри-
стова помощникъ его о. Вольскій съ ири-

чтомъ прославили Христа въ квартирѣ

больного своего уважаемаго настоятеля;

со слезами радости благодарилъ онъ ихъ

за доставленное ему духовное утѣшеніе.

Затѣмъ утѣшенъ былъ больной внима-

піемъ своей духовной дочери, Ея Импе-
ратогскаго Высочества Великой Княгини
Веры Константиновны, лично посѣтившей

больного своего духовнаго отца. До по-

слѣдняго дня своей земной жизни о. прото-

іерей былъ бодръ духомъ. и находился

въ полномъ сознанін. Болѣе недѣли не

принимая никакой   пищи,  о. протоіерей,

за два дня до кончнны, по слабости силъ,

нересталъ говорить и мысленно молился,

пристально и со слезами взирая на свя-

тая иконы, находившіяся предъ его смерт-

нымъ одромъ. 5 января о. протоіерея не

стало.

Уроженецъ Тульской епархіи, прото-

іерей Базаровъ получилъ высшее образо-
ваніе въ G.-Петербургской духовной ака-

деміи, въ которой окончилъ курсъ въ

1S43 году. Избранный духовникомъ къ

Ея Императорскому Высочеству Великой
КііЯГИНѢ ЕЛИСАВЕТ'Б Михайлович, онъ въ

1844 году рукоположенъ былъ во свя-

щенника къ православной церкви при

Российской миссіи во Франкфуртѣ и вмѣ-

стѣ къ церкви въ Висбаденѣ при Вели-
кой Княгини. Съ 1851 года состоялъ

священником! и духовникомъ Великой
Княгини Ольги Николаевны, впослѣдствіи
Королевы Вартембергской, и вмѣстѣ свя-

щеппикомъ при надгробной Королевы
Виртембергской Екатерины Павловны
церкви на Ротенбергѣ, въ окрестностяхъ

Штутгарта. Вскорѣ по переходѣ на

службу въ Штутгартъ, о. протоіерей при-

званъ былъ состоять законоучителемъ

Баденской Принцессы Цециліи, въ право-

славіи Ольги Ѳеодоровны, нынѣ въ Бозѣ

почивающей Великой Княгини. О. прото-

іерей неоднократно вызываемъ былъ для

отправленія богослуженія во время пре-

быванія Ихъ Императорскихъ и Королев-
скихъ Величествъ на водахъ въ Шваль-
бахѣ, Киссингенѣ и Фридрихсгафенѣ.

Во все время 50-лѣтняго служенія своего

заграницею онъ пользовался большимъ
уваженіемъ и вниманіемъ Высочайшихъ
Особъ, что видно между нрочимъ изъ

безпримѣрнаго множества полученныхъ

имъ какъ изъ Россіи, такъ и заграницею

наградъ. Въ разное время и за различ-

ный заслуги онъ награжденъ былъ семью

золотыми наперсными крестами, укра-

шепными драгоцѣнными камнями, семью

заграничными крестами, двумя Виртем-
бергскими медалями— серебряною и золо-

тою, бронзовымъ наиерснымъ крестомъ

на Владимірской лентѣ, орденами святой
Анны 2 и 1 степ., орденами святаго Влади-
міра 3 и 2 степени, ежегодною ненсіею въ
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1000 руб. изъ Кабинета Его Величества,
митрою, 12-лѣтнею пенсіею по 2000 руб.
ежегодно вмѣсто аренды, пенсіею въ

1500 руб. изъ Государственнаго Казна-
чейства и, наконецъ, орденомъ святаго

Александра Невскаго.
О. протоіерей состоялъ въ числѣ дѣй-

ствителышхъ членовъ общества возста-

новлепія православнаго христіанства на

Кавказѣ и почетпымъ члепомъ Москов-
скаго общества любителей духовнаго иро-

свѣщенія и иравославнаго князь-Влади-
ыірскаго братства въ Берлинѣ.

Помимо его полувѣковой и многополез-

ной дѣятельности въ должности священ-

ника и духовника заграницею, заслу-

живают упоминапія и его литературные

труды на пользу иравославія и въ обла-
сти религіозно-нравственнаго просвѣщенія.
Его переводы православной лнтургіи и

панихиды на нѣмецкій языкъ разошлись

по рукамъ иностранцевъ въ огрбмномъ

колпчествѣ экземпляровъ и до сихъ поръ

еще способствуютъ дѣлу озпакомленія
иновѣрцевъ на Западѣ съ православнымъ

русскимъ богоелуженіемъ. Сверхъ того,

онъ издалъ на русскомъ языкѣ слѣдую-
іція сочиненія: Самоучитель Закона Божія
(изъ домашнихъ уроковъ), 1 О христіап-
скомъ воспитаніи, Совершеннолѣтіе дѣ-

вицы, Христіанскія убѣжденія вѣрующаго,
Библейскую исторію Ветхаго и Новаго
Завѣта! и отдѣлышя статьи по разнымъ

ізопросамъ, помѣщенныя въ періодиче-
скихъ духовныхъ изданіяхъ.

О. протоіерей пользовался нолнымъ

уваженіемъ и любовью со стороны много-

численныхъ его почитателей, всегда на-

іходившихъ въ немъ добраго паставника

и мудраго совѣтника и признававшнхъ

его за образецъ достойнѣйшаго пастыря

Церкви. Совѣтами этого честнаго, благо-
честиваго и высокообразовапнаго старца,

умудреннаго опытомъ жизни и слул;бы
и обладавшаго огромнымъ запасомъ все-

стороннихъ свѣдѣній и знаній, пользова-

лись при всякихъ педоумѣнныхъ слу-

чаяхъ ыногіе изъ его сотоварищей по

службѣ заграницею. Нѣкоторыя свѣтлыя

черты и качества характера о. прото-

Іерея,   невольно  привлекавшія  къ   нему

сердца, заслуяшваютъ особениаго впима-

пія и подражанія. Какъ начальникъ въ

отношепіи къ сослулсивцамъ и члепамь

подчиненнаго ему причта, опъ выведенъ

уже былъ образцомъ въ особой статьѣ,
написанной однимъ изъ члеповъ подчи-

неннаго ему причта въ „Церковномъ
Вѣстникѣ" назадъ тому нѣсколько лѣтъ,

когда въ нашей духовной печати раз-

бирался вопросъ объ урегулировапіи
отношеній между членами причта. Ни
мало не роняя своего вполиѣ заслужен-

ная и сознаваемаго имъ достоинства и

высокаго положенія, о. протоіерей свОимъ

ласковымъ и благороднымъ обращепіемъ
не только съ равными, но и съ низшими

себя лицами привлекалъ къ себѣ всѣхъ.

Его умѣиье всегда ровно, спокойно и

достойно своего звапія держать себя слу-

жило для многихъ достойнымъ подража-

ния примѣромъ, хотя и труднымъ для

усвоенія, какъ нлодъ всесторонпяго обра-
зованія, глубокой учености, нѣкоторыхъ

нриродныхъ качествъ и, нужно полагать,

усиленной и мпоголѣтней работы надъ

собою. Эта черта его характера выдер-

жана имъ до •нослѣднихъ дней его зем-

ной жизни: несмотря на страшныя стра-

данія отъ недуга, пресѣкшаго жизнь его,

больной ни разу не пожаловался на боли,
но спокойно, съ бодрымъ духомъ и въ

молитвепномъ пастроеніи, встрѣтилъ ио-

слѣдній часъ своей жизни на землѣ.

М. Кедровъ.

Сдѣшу сообщить нѣкоторыя подробно-
сти о кончинѣ и погребеніи маститаго

и высокопочтеннаго дѣлателя на нивѣ

Христовой, самаго старѣйшаго предста-

вителя православнаго русскаго духовен-

ства заграницею. Разумѣю скончавшагося

4 — 1G января сего 1895 г. извѣстнагэ

настоятеля придворной церкви въ ІПтут-
гартѣ о. щютоіерея Іоанна Іоанновичсь
Базарова, еще такъ недавно, а именно

21 іюня прошлаго года, праздповавша-

го 50-лѣтіе своего служенія Церкви
Божіей въ санѣ священника. Мнѣ при-

шлось быть въ числѣ гостей на этомъ

юбилейпомъ торжествѣ: нынѣ почившій
пастырь былъ  тогда бодръ   и веселъ  и,
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казалось, могъ бы еще долго пожить на
свѣтѣ. Но задатки злого недуга, свед-

шаго его въ могилу (ракъ въ желудкѣ),

уже два года предъ тѣмъ таились въ

его, повидимому, крѣпкомъ органпзмѣ,

причиняя ему по временамъ тяжкія стра-

данія, о которыхъ, вирочемъ, онъ умалчи-

валъ, ибо умѣлъ владѣть собою и отли-

чался рѣдкнмъ тзрнѣпіемъ и выпосли-

воетію. Только за двѣ недѣли до кон-

чины близость ея стала очевидной какъ

для него самого, такъ равно и для

окружавшихъ его, и маститый старецъ

(ему было уже болѣе 75 лѣтъ отъ роду),
псполпивъ христіанскій долгъ исповЬди и

святаго причастія, совершенно спокойно
сталъ ожидать своей смерти, послѣдовав-

шей въ ночь съ 4 на 5 января.

Въ самый день праздника Богоявленія,
отелуживъ у себя въ Висбаденѣ боже-
ственную литургію, я отнрапплся, согласно

желапію Великой Княгини Вѣры Констан-
тиновны, въ Штутгарта для отпѣванія

усоишаго. Кромѣ меня и мѣстнаго

второго священника А. Вольскаго, въ

обрядѣ отнѣвапія приняли участіе наро-

чито прнбывшіе въ ВІтутгартъ бывшіе
помощники въ священнослужепіи о. Ба-
зарова—Иромскій (въ Венгріи) протоіерей
Ѳ. Кардасевичъ и свящепникъ изъ

Карлсруэ Р. Морозовъ. За богослуже-
ніемъ присутствовала Е. И. В. Великая
Княгиня Вѣра Константиновна съ Ея
двумя Августѣйшими дочерьми, россійскій
посланникъ въ Вюртембергѣ г. Коцебу
съ члепами миссіи, вся русская колонія
Штутгарта и мпожество почитателей и

знакомыхъ почившаго пастыря изъ мѣст-

пыхъ жителей съ представителями коро-

левскаго Вюртембергскаго Двора во главѣ.

Крайне малая но размѣрамъ придворная

церковь въ замкѣ Великой Княгини ВЬры
Константиновны едва могла вмьстить въ

себѣ лишь духовенство, совершавшее

богослуженіе, да Августѣйшпхъ Особъ съ

представителями россійской миссіи и

Королевскаго Двора. Остальные же моля-

щееся размѣстились въ примыкающнхъ

къ церкви залахъ замка. Вслѣдсті:іе

значительной продоллгительности отпѣва-

нія по чину священническаго погребенія,

надгробнаго слова не было произнесено

•при этомъ заупокойномъ богослуженіи,
тѣмъ болѣе, что приходилось спѣшить

перевезти гробь на желѣзнодорожпый

вокзалъ еще до отхода поѣзда изъ Штут-
гарта въ Висбадеиъ, гдѣ, согласно волѣ

почившаго о. Базарова, на тамошнемъ

русскомъ нравославномъ кладбищѣ, на-

ходящемся близъ того храма, въ коемъ

онъ былъ первымъ но времени настояте-

лемъ, предстояло предать землѣостапки его.

Гробъ съ останками усоишаго прибылъ
въ Висбаденъ въ 1 1 часовъ утра слѣдую-

щаго дня, а вмѣстЬ съ гробомъ пріѣхали

въ Висбаденъ и всѣ священно-и церковпо-

слулсители, наканунѣ участвовавшіе въ

отпѣваніи почившаго въ Штутгартѣ.

По совершепіи краткой литіи въ траур-

номъ вагонѣ, гробъ поставлепъ былъ на

печальную колесницу и въ солрождеиіи
друзей и почитателей покойпаго, прожи-

вающихъ въ Висбаденѣ и во Франкфурте
па Майнѣ, медленнымъ шагомъ прослѣ-

довалъ съ желѣзнодоролшой станціи къ

большому Вксбадепскому православному

храму на Неробергѣ. Въ то время, копа

вносили гробъ въ церковь, местный хоръ

пѣвчихъ исполнялъ „Достойно" (входное),
а затѣмъ отслужена была соборне вели-

кая панихида, въ концѣ которой произ-

несено было мною надгробное слово на

текста церковпой пѣсни: „Образъ есмь

неизречен ныл Тпоел (Росподи!) славы, аще

и язвы ношу прегрѣшепій''... Въ этомъ

словѣ я почти буквально повторилъ нрав-

ственную характеристику покойнаго, сде-
ланную мною С мѣсяцевъ тому назадъ

въ моей привѣтственной рѣчи къ нему

на юбнлейномъ торжествѣ по поводу

иснолнившагося тогда 50-лѣтія его слу-

лсенія въ священпомъ санѣ. По окон-

чаніи панихиды гробъ, въ преднесепіи
хоругвей и святыхъ нконъ и при пѣніи

покаянпаго канона святаго Андрея Крит-
скаго, обнесенъ былъ вокругъ храма, и

отнесенъ на кладбище, гдѣ послѣ совер-

шенія обычной литіи преданъ былъ землѣ.
Вѣчная тебѣ память, достоблаженный

и приснопамятный собратъ нашъ!
ІІротоіереГі Сергій Протопопова.

Штутгартъ-Вис^адепъ
9—21 япга-;я 1895 г.



106                ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬШЪ ВѢДОМОСТЯМЪ        •       Ц 3

Изъ Рима.

Новое   папское   послапіе   каса-
тельно восточпыхъ церквей.

. Въ католической печати оглашено па

дняхъ новое „апостольское" посланіе
Льва XIII: „Orientalium dignitas Eccle-
siarum", направленное къ исполнению лю-

бимой мечты ныпѣшпяго ватиканскаго

владыки— подчинить своему господству

весь христіанскій, издревле православный,
Востокъ *). Опо есть результата, какъ

говоритъ папа, недавнихъ совѣщаній его

съ представителями восточпыхъ „соеди-

ненныхъ" патріаршествъ. Нельзя отри-

цать неудачи этпхъ совѣщаній въ томъ

смыслѣ, что въ римскомъ съѣздѣ на этотъ

разъ лично участвовало изъ пяти по счету

восточныхъ „католическихъ" патріарховъ
всего только два, что онъ, какъ сѣтуютъ

органы латинской пропаганды, вызвалъ

политическую подозрительность и проте-

сты державъ, даже самой христіанской,
или „апостольской" католической Австріи.

которая боится въ настоящее время вся-

кой перемѣны на Востокѣ; сулилъ вна-

чалѣ не успѣхъ, а только помѣху и опа-

сную заминку въ восточныхъ дѣлахъ рим-

ской куріи, и потому на первыхъ порахъ

сильно смутплъ, а не ободрилъ сторон-

никовъ ея завоевательной политики.

Тѣмъ примѣчательнѣе. факта, что па-

па, все-таки, не только, вопреки ожп-

даніямъ, осуществилъ свой проекта, но

даже настоящимъ посланіемъ придаетъ

ему полную дѣловую законченность и

практическую важность. Католическіе
органы опять ликуютъ.

Въ своемъ „отеческомъ вниманіи" къ

церковпымъ обрядамъ восточпыхъ народ-

ностей и ихъ національнымъ обычаямъ, а

также для разсѣянія „предразсудка", будто
Римъ старается ихъ олатинить, папа без-
условно одобряетъ всѣ эти обряды и обы-
чаи, и предписываетъ всѣмь, до кого сіе
относится, а въ особенности  самимъ ла-

*) Подъ этпмъ имепемъ разумѣютъ теперь

преимущественно: Грецію, большую часть всего

пространства Европейской Турціи, турецкую и

персидскую Армеыію въ Азіи, Палестину, Сирію
z сѣверо-восточную Африку.

тинскимъ миссіоперамъ, уваяіать ихъ и

строго соблюдать въ церкви, школѣ, въ

домашпемъ обиходѣ этихъ народностей.
Такимъ образомъ, съ теченіемъ времени,

мало-но малу, въ болѣе пли менѣе близ-
комъ будущемъ, среди восточныхъ народ-

ностей должны стереться и исчезнуть всѣ

внѣшнія религіозпо-обрядовыя и рели-

гіозно-бытовыя отличія между послѣдова-

телями уніи (le's orientaux unis) и право-

славными (les orientaux dissidents). А это,

по человѣческимъ разсчетамъ, конечно,

самый легкій и прямой путь и къ вѣропспо-

вѣдному сліянію ихъ мелгду собою. Римская
пропаганда, отказываясь теперь добро-
вольно, устами папы, отъ латинизаціи
внѣшнихъ церковныхъ обрядовъ восточ-

ныхъ народностей, надѣется въ замѣнъ

того успѣшно латинизовать религіозныя
ихъ вѣрованія и духовныя стремленія,
т. е. самую ихъ душу. Печатные органы

латино-католицизма этого даже нисколь-

ко не скрываютъ. „Annales catlioliques",
напримѣръ, прямо свидѣтельетвуютъ, что

послѣднпмъ папскимъ послапіемъ римская

курія имѣла въ виду „подтвердить и рас-

ширить, вмѣстѣ съ траднціонными при-

вилегіями ( sic ) восточныхъ соединен-

ны хъ церквей, средства дѣіісітія, кото"

рыя дали бы имъ возможность привлекать

къ себѣ днесидентовь" (православпыхъ).
А именно, сіи послѣдніе, по новымъпра-

виламъ куріи относительно восточныхъ

церквей, для перехода въ упію не будутъ
де имѣть надобности ци измѣнять свой

обрядъ, ни отказываться отъ своихъ при-

вилегій, а должны будутъ только (!) при-

знать авторитета римскаго первосвящен-

ника въ дѣлѣ догмата и нравственности,

равно какъ власть его утверждать патріар-
ховъ, избранпыхъ епископами. Посему,
„апостольское постановленіе" („конститу-
ція") относительно восточныхъ церквей,
т. е. это самое папское посланіе, по от-

зывамъ католической печати, есть вели-

кій „новый шагъ къ тому, чего такъ го-

рячо желали всѣ первосвященники, смѣ-

пявшіе другъ друга па каѳедрѣ святаго

Петра со времени греческой схизмы, т. е.

къ соедппенію разномыслящихъ братьевъ

съ римскою церковью".
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Въ своихъ болѣе или менѣе существен-

ныхъ подробностяхъ посланіе Льва XIII,
подписанное въ концѣ ирошлаго ноября,
имѣетъ слѣдующее   содерлсапіе.   Оно на-

чинается краснорѣчивою   похвалой тѣхъ

самыхъ   „восточныхъ церквей",  которыя

нынѣ римская курія стремится перевести

въ латипо-католнцпзмъ, т. е. упичтожить,

съ большею  чѣмъ когда-либо смѣлостыо,

настойчивостью,   хитростью и   надеждой
на успѣхъ. „Достоинство восточпыхъ цер-

квей,   пишетъ   папа  *),   удостовѣряемое
древними   и   преславными   памятниками,

состоять въ великомъ уважепіи и иочетѣ

по всему хрпстіапскому міру.   Въ   нихъ,

дѣйствительно, начатки искуплепія, нред-

опредѣленпаго   по    плану   безконечнаго
милосердія  Бога,  быстро   сдѣлали  такіе
успѣхи, что въ нихъ  впервые  процвѣла

слава   апостольства и мученичества,   по-

знанія и святости,   и   что   онѣ же дали

первую жатву  счастливѣйшихъ   плодовъ

спасепія. Отъ нихъ пролилось дивцое оби-
ліе благъ па другіе пароды,   когда  бла-
женный Петръ,  князь (?)  собранія апо-

столовъ, чтобы разрушить многообразное
зло   заблужденія   и    порока,    принесъ,

по небесному впушепію, свѣтъ Божествен-
ной   истппы,   Евапгеліе   мара,   свободу
Христову   въ  господствующе   (?)  градъ

народовъ (?)". Не указывая въ  подтвер-

жденіе никакпхъ событій и дѣлъ, Левъ XIII
повѣствуетъ далѣе о томъ,   что  со  вре-

менъ   апостольскихъ   римская   церковь,

глава всѣхъ церквей (?), всегда будто бы
оказывала восточігймъ церквамъ увалгеніе,
любовь и преданность, что она будто бы
не переставала пнкогда, не взирая ни на

какія превратности и иснытапія времени,

своею заботой и помощью воздвигать ихъ

изъ упадка, удерживать ихъ въ едипствѣ,

напоминать имъ потомъ   объ  ихъ раэно-

гласіяхъ.   По  завѣренію   римскаго папы,

та же западпая латинская   церковь даже

„сохранила и укрѣпила навсегда въ вос-

точныхъ церквахъ тѣ обычаи и священ-

ные обряды, свойственные народностями

каждой особенно, кои она въ  своей му-

дрости  и по   своей власти сочла закон-

*) Переводъ съ французскаго по тексту «Аппа-
les catholiques».

ными". Многочисленныя доказательства

этого можно де пайти въ мѣрахъ какъ

предшественнпковъ его, особенно Пія IX,
лично, такъ и конгрегаціи распростране-

пія вѣры. Самъ нынѣшній пана, „одуше-

вляемый и вдохновляемый тою же рев-

постыо", имъ точно также много де

благодѣтельствовалъ. Опъ пользовался де

всякимъ случаемъ для того, чтобы дока-

зывать имъ свое дѣятельное благоволеніе;
по ничто де не было болѣе близко его

сердцу и болѣе свято для него, какъ

стараться, „закрѣпляя союзъ умовъ (?) со

святымъ престоломъ, возбуждать въ нихъ

(т. е. въ восточпыхъ церквахъ) жаръ и

плодоносность вѣры, дабы опѣ могли воз-

вратиться къ высокому достоинству и

славѣ предковъ, возобновивъ въ своемъ

лонѣ примѣры сихъ послѣднихъ". Свои
„заслуги" для восточныхъ церквей папа

пынѣшній излагаетъ подробно. Опъ де

основалъ въ Римѣ коллегію для воспита-

нія армяискихъ и маронитскихъ клири-

ковъ, а въ Адріанополѣ и Фплиппополѣ

учебпыя заведенія для болгаръ. Онъ рѣ-
шилъ устроить коллегію своего имени

(„Leoninum") въ Аѳинахъ и „всячески"
поддерживаетъ семипарію святой Анны
въ Іерусалимѣ, учрежденную для обра-
зовали греко - мелхитскаго духовенства*

Кромѣ того, онъ намѣренъ увеличить

число воспитанниковъ изъ сирійцевъ въ

Урбаповской коллегіи, возстановить въ

нрежнемъ видѣ Аѳанасьевскую коллегію,
учрежденную для грековъ Григоріемъ XIII,
вообще „много сдѣлать" на этомъ пути.

Вспомпивъ о своей извѣстпой энцикликѣ:
„Ргаееіага gratulationis", въ которой онъ

призвалъ де нарочито государей и „всѣ

народы" къ благополучному единству

болсественной вѣры, папа говоритъ, что

„изо всѣхъ народностей, злосчастно от-

делившихся, онъ старался, „со всею

апостольскою и отеческою любовію, на

которую только способенъ, приглашать,

увѣщавать, звать больше всего народно-

сти Востока", и ему было де дано счастіе
видѣть, что съ каждымъ днемъ все болѣе

оправдываются его надежды въ этомъ

отношеніп... Накоиецъ, какъ бы въ видѣ

подготовленія  и перехода уже  къ изло-



108                 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬШЪ ВѢДОМОСТЯМЪ               № 3

женію своахъ тонко обдума нныхъ мѣръ

для „предохрапені я" этихъ самыхъ, паи-

болѣе любимыхъ своихъ народностей
Востока „отъ латинизации", папа присоеди-

няете къ этому еще слѣдующее завѣре-

ніе: „Мы рѣшилпсь приложить къ этому

дѣлу (спасенія, разумеется, восточныхъ

народностей отъ сей самой латинизаціи)
еще большее усердіе, дабы намъ вполнѣ

осуществить все то, что можетъ зависѣть

отъ заботы святаго престола, съ одной
стороны устраняя новоды къ соперниче-

ству, а съ другой, въ то же время, упо-

требляя соотвѣтственпыя средства къ

примиренію".
■ Валшѣйшнмъ дѣломъ для сего папа

считаетъ „употребить свой умъ и свои

заботы къ огралсдепію цѣлости норядковъ

discipline), свойственныхъ восточпымъ

людямъ" (les orientaux), чему онъ всегда

де благопріятствовалъ. Устроеннымъ не-

давно коллегіямъ для приготовленія кли-

риковъ этихъ народностей имъ ул;е данъ

приказъ хранить и соблюдать посточные

обряды съ величайшимъ почтеніемъ, а

также знакоми ть съ ними клириковъ теоре-

тически и практически. Толсе самое правило

будетъ приказано соблюдать и во всѣхъ бу-
дущпхъ коллегіяхъ, ибо„сохрапеніе восточ-

ныхъ обрядовъ, повторяетъ папа съ на-

стойчивостью любимую свою фразу, имѣетъ
большую важность, чѣмъ то могутъ ду-

мать"... Въ этихъ видахъ опъ счелъ за

благо созвать въ Римъ недавно восточ-

ныхъ патріарховъ и, по совѣщаціи сооб-
ща какъ съ ними, такъ и съ нѣкоторыми

кардиналами Римской церкви и зрѣломъ

размышленіи, рѣшилъ распространить, со-

образно съ потребностями новыхъ вре-

менъ, постановленіе папы Венедикта XIV
(отъ 24 декабря 1743 года) касательно

сохраненія восточныхъ обрядовъ греками-

мелхитами —на всѣ восточныя народности

безъ исключенія, каковъ бы ни былъ ихъ

обрядъ, дополнивъ сказанный ностаповле-

нія отъ себя еще 13 новыми статьями.

Начала этой реформы, ея главную мысль

папа излагаетъ въ такихъ выраженіяхъ:
„латинскіе священники посылаются въ эти

страны (на Востокъ) святымъ престоломъ

только   какъ пособники и помощники па-

тріарховъ и епископовъ; следовательно
они пе могутъ' пользоваться предоставлен-

ными себѣ правами для того, чтобы причи-

нять ущербъ ихъ юрисдикціи или умень-

шать число лпцъ, подлелсащихъ ей". Въ
вышепомянутыхъ 13 донолнительныхъ

статьяхъ эта мысль спеціализована по

нредметамъ сильно и категорически. Такъ
напримѣръ, статья 1-я гласитъ слѣдую-

щее: „Всякій латиискій миссіонеръ, какъ

изъ бѣлаго, такъ и мопашествующаго ду-

ховенства, который совѣтомъ или содѣй-

ствіемь переведетъ кого либо изъ восточ-

ныхъ людей въ латинскій обрядъ, — сверхъ

занрещенія священподѣйствія (suspensio
a divinis), коему онъ подвергнется за cie ipso
facto, и другихъ паказаиій, назначенныхъ

въ вышеупомяпутомъ постановлепіи Вене-
дикта XIV, лишается должности и исклю-

чается изъ службы. А чтобы сіе правило

было общеизвестно и соблюдалось твердо,

повелѣваемъ вывѣсить по одному экзем-

пляру онаго въ латинскнхъ церквахъ на

видномъ мѣстѣ. — Статья 2-я. Тамъ,
гдѣ нѣтъ священника восточнаго обряда,
коему бы восточный патріархъ могъ ввѣрить

духовное руководство надъ людьми восточ-

ной народности, попеченіе о нихъ да воз-

лагается на нриходскаго священника дру-

гого обряда, употребляющаго для совер-

шенія таинства тѣ-же виды, какъ и онъ,

опрѣспоки или квасные хлѣбы, но пре-

имущество да отдается тому, кто совер-

шаетъ службу по восточному обряду. Что
касается мірянъ, то всѣмъ предоставляется

причащаться по тому или другому обряду
не только тамъ, гдѣ нѣтъ ни церкви, ни

священника ихъ собственного обряда, какъ

это было постановлено святою конгрега-

ціей распространенія вѣры, но и тамъ,

гдѣ но отдаленности ихъ церкви посе-
щать оную было-бы для нихъ затрудни-

тельно. И да разумѣется само собою, что

тотъ, кто будетъ причащаться хотя-бы
продолжительное время по другому обряду,
пе долженъ считаться изъ-за этого измё-
нившимъ обрядъ, но по всЬмъ прочимъ

требамъ продолл;аетъ зависеть отъ своего

нриходскаго священника. — Статья 3-я.
Латинскія религіозныя копгрегаціи, зани-

мающіяся воспитаніемъ юношества на Во-
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стокѣ, если у пихъ въ какой-либо коллегіи
окажется значительное число воспитанни-

ков'!, восточнаго обряда, обязываются со-

держать, но требованію патріарха, ради

удобства сихъ воспктаішиковъ, священ-

ника того-же обряда, для совершепія ли-

тургіи, для святаго причастія, для объ-
ясненія обрядовъ и катнхизиса на ихъ

собствениомъ лз:лкѣ~... 4 я статья пред-

ппсываетъ соблюдать, но возможности,

тѣ-же правила релиііознымъ конгрега-

ціямъ, занимающимся воспитаиіемъ дѣво-

чекъ въ монастыряхъ и школахъ. Въ
силу статьи 5-й, новыя коллегіи для юно-

шества и мопастыри впредь открываются

не иначе, какъ съ предварнтельнаго раз-

рѣшенія „святаго престола", и т. д.

Папа не сомнѣвается, что его „досто-

почтенные братья, католические патріархи,
архіенисконы и еинсконы разныхъ восточ-

ны.чъ обрядовъ", примутъ съ почтепіемъ
и покорностью всѣ эти его правила, но

„обнлія плодовъ" ожидаетъ особенно отъ

тЬхъ, которые ,.представляютъ его лицо на

Востокѣ", т. е. латинскихъ патеровъ и пре-

латовъ, или такъ-называемыхъ „апостоль-

скихъ делегатовъ". Посему оиъ строго

приказываетъ имъ соблюдать безусловно
все, постановленное въ его 13 статьяхъ,

запрещая въ то же время критиковать ихъ

пли оспаривать въ чемъ-бы то ни было,
а также отмѣпяетъ всѣ несогласный съ

ними нрежнія иостановлепія и правила;

хотя-бы сіи иослѣднія были введены общи-
ми или областными соборами и имѣли

папское утверждение, какъ „апостольскія
конституции.

Въ посланіи дважды выражено напой
желаніе, чтобы въ наиболѣе удобныхъ
для того городахъ Востока основывались

семинаріи, коллегіи (гимпазіи), вообще
всякаго рода учебныя заведенія, нредна-

зпаченпыя нарочно для воспитанія тузем-

ныхъ юпошей „согласно съ ихъ національ-
нымъ обрядомъ на пользу соотечествен-

никопъ", т. е., иными словами, безъ со-

мнѣнія въ націоналыюмъ и религіозномъ
духѣ. По словамъ папы, „съ осуществле-

ніемъ этого плана для религіи связано

болѣе надеждъ, чѣмъ это можно выска-

зать", и онъ обѣщаетъ на эти завздепія

„обилышя пособія". Есть слухи, что папа

иазначилъ на восточный школы новыхъ

три милліона, но въ католическихъ жур-

налахъ эти слухи пока не подтвержда-

ются. Очень возможно однакоже, что

„обильныяпособія", о которыхъ говорить

папа, даже превзойдутъ эту цифру. Не
только въ этомъ посланіи онъ пригла-

шаете католиковъ жертвовать на восточ-

ный школы, но и въ носланіи къ еписко-

памъ Сѣверной Америки, подписанномъ

ранѣе, именно въ сентябрѣ 1894 года,

хваля католиковъ „этой великой страны",
съ особениымъ усердіемъ собправшихъ для

папы, по приглашение своихъ епископовъ,

денежный ножертвовапія, нменуемыя „ди-

наріемъ святаго Петра", проситъ ихъ я не

ослабѣиатьвъ этомъ благочестивомъ дѣлѣ".

Эту просьбу онъ мотивируетъ тѣмъ, что

нынѣ нужды папской казны увеличиваются

де все болѣе съ каждымъ днемъ „вслѣд-

ствіе уснЬховъ вѣры", ставшихъ-дѳ

особенно замьтными послѣ того, что бы-
ло сказано имъ о единствѣ вѣры въ по-

слаиіи «Praeclara gratulationis». „Мыимѣ-

емъ по этому предмету, нрибавляетъ па-

па, разные готовые проекты, относитель-

но которыхъ, по хорошпмъ примѣтамъ,

надѣемся, что они немало будутъ содей-
ствовать къ облегченно и ускоренію столь

желаннаго единенія всѣхъ христіанъ".
Ясно, что и здѣсь онъ хлопочетъ глав-

нымъ образомъ о средствахъ на свою из-

любленную восточную пропаганду. Недо-
статка въ деньгахъ, конечно не будетъ,
тѣмъ' болѣе, что для сбора „Петрова ди-

нарія" въ Соедипепныхъ Штатахъ папа

учредилъ недавно въ Вашингтонѣ, какъ

это объявлено въ его посланіи къ амери-

канскнмъ епископамъ, особую „апостоль-

скую делегацію".
Д. Д—чъ.

Взъ Лондона.

Молитвенная пѣснь нашего богослуже-
нія „Со святыми упокой" включена, пэ

распоряжение Королевы Англійской, въ

служебникъ соборной церкви святаго Те-
ория въ Виндзорѣ. На снхъ дняхъ она

пѣлась на богослуженіи, происходившемъ
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въ Виндзорѣ въ память Герцога Кларен-
скаго (старшаго сына Принцессы Валлій-
ской), съ присовокупленіемъ стиха: „Вла-
жени яже избралъ и пріялъ еси Господи",
чѣмъ остались весьма довольны всѣ при-

сутствовавшіе при богослуженіи. Съ те-

ченіемъ времени эти молитвы наши вой-
дутъ въ составъ богослуженія во всѣхъ

соборныхъ храмахъ Англіи.

Сообщения о новыхъ книгахъ-

Исторія Русской Церкви. Сочиненіе Фи-
ларета Гумилеве к аг о, архіепи-
скопа Черниговскаго. Въ пяти періодахъ
(9S8— 1S26). Изданіе шестое, стр. 840,

большого формата, въ 8 д. л. Спб. 1894.

Исторія русской Церкви преосвящеп-

наго архіепископа Филарета Чернигов-
скаго явилась въ новомъ, шестомъ изда-

ніи. Шестое изданіе сочиненія, имѣюща-

го почти полувѣковую давность, убѣди- '
тельно говорить за его достоинства.

Въ трудѣ преосвященнаго Филарета
впервые явилось ученое, многостороннее,

цѣльное и систематическое изложеніе исто-

ріи отечественной Церкви. Преосвящен-
ный Филаретъ, но окончаніи курса въ

Московской духовной академіи въ 1830

году, занявъ каѳедру церковной исторіи,
первый принялся за научную обработку
русской церковной исторіи на основаніи
ыногихъ первоисточниковъ *), пользуясь

тѣми средствами, какія доставляли науч-

ный богатства библіотеки Московской ду-

ховной академіи и пособіе ученаго друга:

знаменитаго нашего церковнаго историка

А- В. Горскаго, преемника его по сей-же

каѳедрѣ. Живя въ одной комнатѣ, друзья

науки неутомимо работали надъ изуче-

ніемъ отечественныхъ памятниковъ. Въ
это время Филаретъ приступилъ и къ со-

ставленію цѣлаго курса русской церков-

ной исторіи и ко времени выхода своего

изъ академіи  (въ 1841  году)- почти его

*) Первый опытъ русской церковной исторін—
„Краткая россіГіская церковная псторія", митропо-

лита Платона, составлена на основаніи одной
почти Никоновской лѣтоннси.

окончйлъ. 4-го февраля 1842 г. Филаретъ
писалъ Александру Васильевичу Горскому
изъ Петербурга, вскорѣ послѣ своего по-

священія во епископа: „Тетради мои, на

которыхъ дѣлалъ я замѣтки, — въ Ригѣ.

Русская исторія при такомъ положеніи
моемъ можетъ-ли такъ быть описана, какъ

думалось описать? Воля Господня. Что
могъ написать — написалъ. Остается сде-
лать дополненіе и окопчаніе. Многаго жду

я отъ твоей помощи. Утоли жажду души,

помоги въ нуждѣ" *).
При составленіи своей исторіи Филаретъ

пользовался не только совѣтами и указа-

ніями своего ученаго друга, но и его

историческими записками, какъ это видно

изъ писемъ Филарета къ А. В. Горскому **).
А. В. Горскому принадлежала и предвари-

тельная цензура исторіи до разсмотрѣнія

ея цензурнымъ комитетомъ. Преосвящен-
ный Филаретъ спѣшилъ изданіемъ своей

исторіи, побуждаемый частію собствен-
нымъ желаніемъ видѣть свой трудъ вт,

печати, частію желаніемъ другихъ, но

изданіе исторіи замедлилось, потому-что

Московски цензурный комитетъ медлилъ

одобрепіемъ представленнаго на его раз-

смотрѣніе перваго тома исторіи, на что

не разъ жаловался авторъ въ своихъ пись-

махъ къ А. В. Горскому ** :<). Эта медли-

тельность Московской цензуры побудила
преосвященнаго Филарета четвертый томъ

исторіи отослать въ С.-Петербургскій цен-

зурный комитетъ, гдѣ онъ скоро былъ
одобренъ и напечатанъ въ 1847 г. въ Ригѣ,

прежде первыхъ томовъ, которые напеча-

таны въ 1848 г. ****). Черезъ годъ первый

томъ исторіи русской Церкви появился

во второмъ изданіи, а чрезъ несколько
времени стали выходить вторымъ изданіемъ

и остальныя части. Историческая критика

въ свое время признала *****) за его исторіей

*) Письма Филарета, архіепископа Черппгов
скаго, къ А. В. Горскому. Прибавленія къ издаиію
Творенііі святыхъ отцовъ. 1883. Т. 31. Письмо 17.

**) Тамъ-же. Томъ 33. Письмо 33 и 36.
***) Тамъ-же. Томъ 36. Письма 70, 78.
****) За четвертымътомомъ напечатанъ третій, въ

1847 году, а затѣмъ уже первый и второй и по-

слѣдній въ 1848 году.

*****) Рецензіи иомѣщепи въ пзвѣсііяхъ 2 отдѣ-
ленія Императорской Академіи Наукъ 1 S58 года,

томъ   6, въ   Ыосквитянинѣ   sa   1849 г. ч. Ill, въ
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достоинство перваго опыта  научной раз-

работки и приведенія въ  порядокъ цер-

ковно-историческаго   матеріала.   Ученыя
достоипства ксторіи преосвященнаго Фи-
ларета цѣнились весьма высоко. Къ недо-

статкамъ его исторіи современники отне-

сли неудовлетворительное раздѣленіе исто-

ріи на пять періодовъ, нерѣдкія протпво-

рѣчія  во   взглядахъ, увлеченія • личными

мнѣніями, не имѣющими для себя доста-

точныхъ основапій. Признавая справедли-

вость этихъ замѣчаній, мы должны  при-

бавить, что   неудовлетворительное  дѣле-

ніе исторіи на періоды у Филарета опра-

вдывается какъ тѣмъ, что у него въ исто-

рія первый опытъ такого раздѣленія на-

шей  русской  церковной исторіи, такъ и

тѣмъ, что правильное опредѣленіе періо-
довъ въ исторіи дѣло весьма  трудное и,

строго  говоря,   едвали   возможное. Пре-
освященный   Филаретъ  своею   исторіего
русской Церкви оказалъ ту великую услу-

гу, что намѣтилъ путь, но которому шліг

послѣдующіе   историки   и  возбудилъ   въ

обществѣ интересъ къ  изученію   исторіи
отечественной Церкви. Особенный   инте-

ресъ въ обществѣ возбудилъ сѵнодальпый
періодъ исторіи  нашей Церкви, который
до   Филарета  никто  не описывалъ. Пзъ
писемъ  Филарета  къ  А. В. Горскому и

Евсевія, ректора Петербургской академіи,
можно   видѣть,   что   послѣдній   періодъ
исторіи возбудилъ и  непріязненные  для

автора толки *).
Исторія преосвященнаго Филарета за-

няла самое видное мѣсто въ ряду произ-

ведена! нашей церковной письменности

и не утрачивала своего значенія и при

появленіи новыхъ опытовъ исторіи рус-

ской Церкви. Изъ такихъ опытовъ самымъ

Отечествеппыхъ Заппскахъ за 1S48 г., томъ 56,
въ Совремеипикѣ за 1849 г. т. 14; въ Русскомъ
ВЬстникѣ за 1860 г., т. 25 и нѣсколько мелкихъ
замѣтокъ въ другихъ издапіяхъ.

*) Эти непріязнеішые толки побудили тогдаш-
няго Оберъ-Прокурора Смтѣйшаго Сѵнода графа
Протасова просить митрополита Филарета сооб-
щить свое мнѣиіе о сѵнодальпомъ періодѣ русской
церковной исторіи, каковое мнѣніе святитель Фила-
ретъ и препроводплъ 5 декабря 1850 г. Подробпѣе

объ этомъ въ нашей статьѣ: Замѣчанія митрополита
Филарета на послѣдаій томъ исторіи русской
Церкви Филарета, архіепископа Черниговскаго.
Прав. Обозр. 1889 г. Январь".

капитальнымъ является исторія русской
церкви преосвященнаго Макарія. Въ его

исторіи данъ богатый систематически
сборникъ разнообразныхъ свѣдѣній по

русской церковной исторіи и много такихъ

свѣдѣній, какихъ въ исторіи Филарета
нѣтъ *). На основаніи этого капитальная

труда составлялись и составляются раз-

личный руководства по русской церков-

ной исторіи. Богатство исторнческаго

матеріала и болѣе тщательное изученіе
его давали преосвященному Макарію воз-

можность во многомъ исправлять церков-

ную исторію своего предшественника **).
Преимуществуя предъ исторіею преосвя-

щеннаго Филарета полнотою, исторія ми-

трополита Макарія отличается болѣе без-
пристрастнымъ, объективнымъ язложе-

ніемъ историческихъ фактовъ, тогда какъ

преосвященный Филаретъ вносилъ не мало

личнаго въ исторію. Такой субъективизмъ
нризнавалъ преосвященный Филаретъ не-

обходимымъ и въ ученыхъ изслѣдова-

піяхъ. „Мнѣ кажется, писалъ онъ А. В.
Горскому, и въ ученыхъ разсужденіяхъ,
если разсуждать надобно о предметѣ до-

рогомъ не для одного разсудка, но и для

всей души, неестественно оставлять въ

бездѣйствіи чувства; неестественно тому

быть, чтобы любовь къ предмету не вы-

сказалась въ разсужденіи свойственнымъ
ей образомъ въ словахъ, въ тонѣ выра-

женій, въ образахъ, дышащихъ жизнію и

движепіемъ. Мнѣ кажется, что въ против-

номъ случаѣ читателю нельзя не оскор-

биться холодностію, какую видитъ онъ

въ сочипителѣ, такъ какъ холодность эта

относится къ предмету, достойному любви,
уваженія, деятельности цѣлой души" ***).
Наконецъ простая, ясная я общедоступ-
ная рѣчь въ исторіи митрополита Мака-
рія преимуществуетъ предъ тяжеловатымъ,

*) Преосвященный Макарій при составленіи
своей исгорін пользовался, кромѣ рукописей С.-Пе-
тербургской духовной академіи, рукописями Со-
фійской Новгородской библіотеки, Румянцевскаго
музея и значительныыъ собравіемъ рукописей соб-
ственной библіотеки.

**) Такія поправки въ І-мъ томѣ исторіи Ма-
карія на стран. 22, 25, 79 примѣч. 207. Томъ II,
стран. 5, 7. Томъ III, стран. 6, 8 и др.

***) ІІриб. къ Твор. св. отцевъ 1894 г. Т. 33. Пись-
мо 46.
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имѣющимъ отрывочный характеръ, безъ
строгихъ логическихъ 'переходовъ сло-

гома въ исторіи преосвященнаго Фила-
рета. Но исторія Филарета имѣетъ и

свои преимущества. Читатель, который съ

трудомъ можетъ разобраться въ огромной
массѣ историческаго матеріала, предла-

гаемая въ исторіи митрополита Макарія,
п редночтетъ исторію преосвященнаго Фи-
ларета, въ которой предлагается научное

изложеніе событій, но въ видѣ болѣе

сжатомъ, болѣе послѣдовательномъ и бо-
лѣе удобномъ для усвоенія. Читатель,
которому нужпы не историческія подроб-
ности, сообщаемыя первоисточниками, а

живое изображеніе прошлой исторической
жизни, предпочтетъ псторію преосвящен-

наго Филарета, въ которой лпчныя чув-

ства автора сообщаютъ свѣлсесть и жи-,

вость изображаемымъ имъ лицамъ и

событіямъ. Напримѣръ, свѣдѣнія о митро-

политѣ Иларіонѣ, о святыхъ Борисѣ и

Глѣбѣ въ нсторіи Филарета кратки, но

даютъ болѣе живое представленіе о нихъ,

чѣмъ перечень болѣе подробныхъ свѣдѣ-

ній. Читатель, ищущій въ исторіи отече-

ственной Церкви чтенія не интереснаго

только, . но и назидательпаго, нандетъ

такое въ исторіи преосвященнаго Фила- :

рета, который въ событіяхъ даетъ уроки

назиданія и лшвое религіозное чувство

котораго проглядываетъ почти на каж-

дой страницѣ исторіи и налагаетъ рели-

гиозный оттѣнокъ на сообщаемые въ ней
историческіе факты. Ученое, но доступное

для читателя историческое изложеніе,
живость изображаемыхъ лицъ и событій,

назидательность— достоинства исторіи пре-

освященнаго Филарета.
Издана книга весьма хорошо. Печать

крупная и четкая. И цѣна—три рубля
не дорогая *).

А. Бѣдяевъ,

Святѣйшій всероссіГіскііі иатріархъ Пиконъ.
его жизнь, деятельность, заточеніе и

кончина.—Описаніе основаннаго патріар-
хомъНикономъ Воскресенскаго монастыря,

.' *f Продается у издателя книгопродавца И. .Т.
Тузова, Спб , Гостиный  дворъ, по Садовой, ЛИ 5.

именуемаго „Новый Іерусалимъ", его

святыпь и достопримѣчательностей. — Со-
ставилъ Н. Сергіевскій. Москва, 1894 г.,

стр. 31S, ц. 40 коп. :: ).
Въ предисловіи къ названной книгѣ со-

ставитель ея заявляетъ, что его трудъ не

преслѣдуетъ никакихъ ученыхъ цѣлей.

и имѣетъ лишь въ виду—въ формѣ про-

стого разсказа, но съ надлежащею пол-

нотою и ясностью, очертить великую лич-

ность патріарха Никона, воспользовав-

шись для этого имѣющимися въ нашей
литературѣ матеріалами. Разсматривае-
мая съ этой точки зрѣнія, книга г. Сер-
гіевскаго достаточно удовлетворяешь своей
цѣли. Составитель хорошо ознакомленъ

съ фактическою стороною дѣла и умѣло

воспользовался этимъ обширнымъ мате-

ріаломъ. Предъ читателемъ живо высту-

паетъ величавый образъ Никона, сперва

отшельника и строгаго подвияшика въ

Анзерскомъ скиту, среди холодныхъ водъ

БЬлаго моря, и въ Кожеезерской пустыни,

а потомъ — общественнаго дѣятеля, сперва

въ санѣ митрополита Новгородскаго и

затѣмъ патріарха Всероссійскаго. Царь
Алексѣй Михайловичъ былъ вполпѣ

искренепъ, когда въ одномъ изъ писемъ

къ Никону, тогда еще митрополиту Нов-
городскому, называлъ его „великимъ солн-

цемъ сіяющимъ, избраннымъ крѣпкостоя-

тельныыь пастыремъ, милостивымъ, крот-

кимъ, милосердымъ, сіяющимъ по всему

нашему государству благими нравами и

дѣлами добрыми", и проч. Составитель
обстоятельно описыпаетъ подвижническую

жизнь Никона въ Анзерскомъ скиту и

Кожеезерской пустыни, его возвышеніе до

патріаршества, любовь и безграничное

довѣріе къ нему царя Алексѣя Михайло-
вича, при чемъ приводить много весьма

характериыхъвыдержекъ изъ писемъ царя

къ Никону, показывающихъ, съ какимъ

благоговѣніемъ смотрѣлъ онъ па этого

достойнаго „наперсника Христова и ра-

чителя словеспыхъ ог.ецъ", ввѣряя ему

свои семейныя радости и печали. „Да
иожаловать бы тебѣ, великому святителю,

писалъ   царь   въ  одномъ письмѣ, —помо-

*)   Поставленная на обложкѣ  кппги цѣна 2 р.,

по заявленію составителя, указана ошибочно.
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литься, чтобы Господь Богъ умиожилъ

лѣта живота дочери моей, а къ тебѣ она,

святителю, крѣпко ласкова; да за ;кену

мою помолиться, чтобы, ради твоихъ мо-

литвъ, разпесъ Богъ съ ребеночкомъ: уже

время спѣетъ, а какой грѣхъ станется—

и мнѣ, ей, пропасть съ кручины; Бога
ради молись за нее"... Съ такою же

подробностью и живостью описывается и

дальнѣйшая судьба патріарха Ннкона:
зависть бояръ, пемогшпхъ примириться

съ необычайнымъ возвышеніемъ Никона,
низкая и мелкая клевета на патріарха
предъ царемъ, охлаждоніе царя и возник-

шія затѣмъ недоразумѣнія между ними,

наконецъ полпая размолвка, унижепія,
какимъ подвергался патріархъ со сторо-

ны иенавндѣвшихъ его бояръ, и въ за-

ключсніе —судъ надъ нимъ, и опять уни-

женія и уншкенія... Не изучавшіе наро-

чито обстоятельствъ жизни и дѣятельно-

стя патріарха Ннкона обыкновенно склон-

ны большую часть вины въ возпикновенін
раскола, если только не всю ее, возлагать

на Никона, на его якобы чрезъ мѣру кру-

той, гордый и строптивый характеръ, ни

предъ кѣмъ не преклонявшійся и ни

предъ чѣмъ не останавлпвавніійся *). Для
такихъ весьма поучительно было бы озна-

комиться съ тѣмъ, что перетерпѣлъ и

вынесъ несчастный патріархъ, и они на-

учились бы уважать страдальца... Импе-
раторъ Павелъ I, носѣтивъ въ 1797 году

Воскресенскій монастырь, разсматривалъ

въ немъ съ великимъ любопытетвомъ и

впиманіемъ все находящееся, возлегъ на

каменный одръ.на которомъ нерѣдко по-

коился Никопъ, и, поцѣлоЕавъ каменное

возглавіо, сказалъ: „такъ-то великій Ни-
конъ смирялъ себя! Труды его достойны
нашего уважеиія! ;і ...

Встречаются въ кпигѣ нѣкоторыя фак-
тпческія неточности, напр. въ -числѣ Іоси-
фовскихъ справщнковъ указывается и

протопопъ Аввакумъ, тогда какъ мнѣпіе

это оставлено еще митрополитомъ Мака-
ріемъ, и другія, встречаются также   ше-

*) Такой взглядъ, къ крайнему сожалѣнію, про-
водится иногда даже въ книжкахъ, нрсдназпачен-
ныхъ для ученпковъ народныхъ школъ и. народ-

наго чтенія.

роховатости въ изложеніи, въ родѣ: „са-

молюбіе Никона было уязвлено до край>-
ней степени". Съ внѣшней стороны изда-

піе не отличается изяществомъ, но и цѣна

его не   высокая  (40   коп.   за   318 стр.).

Холмскій народный календарь па 1895 г.

Изданіе Холмскаго Свято-Богородицкаго
братства. Годъ одиннадцатый. Болыпаго
формата, въ 8-ю долю листа, 160 страницъ.

Въ ряду просвѣтительныхъ учрежденій
на нашей западной окраинѣ выдающееся

положеніе занимаетъ Холмское православ-

ное Богородицкое братство, состоящее

подъ Высочлйшимъ Государя Императора
іюкровительствомъ. Главную задачу на-

званнаго братства составляетъ укрѣпленіе

недавно возсоединеинаго съ православною

Церковію населенія русскаго Забужья
(восточные уѣзды Сѣдлецкой и Люблин-
ской губ.) въ православной вѣрѣ и въ

русской народности. Въ видахъ осуще-

ствленія этой задачи, братство, между

нрочимъ, предприняло, съ 1884 года,

изданіе „Холмскаго народнаго календаря".,
какъ такой книги, которая, сообщая оби-
ходный общекалендарныя свѣдѣнія, вм'Ь>
стѣ съ тѣмъ давала бы чтеніе, отвѣчаю-
щее потребностямъ и запросамъ мѣстнаго,

отъ уніи возсоединеинаго, населепія, мла-

денчествующаго еще въ знаніи православ-

ной вѣры и не совсѣмъ свободнаго отъ

латино-польскихъ прираженій. Значитель-
ная распространенность этого изданія,
расходящагося въ Привислянскомъ и За-
падномъ краѣ въ количествѣ свыше

12,000 экземпляровъ, наглядно свидѣтель-

ствуетъ о пригодности изданія и о томъ,

что книга эта сдѣлалась уже настоль-

пою книгою забужскаго простолюдина.

Въ календарѣ три части. Первая часть

(42 стр.) заключаетъ въ себѣ обстоятель-
ный общекалендарныя свѣдѣпія, воспол-

ненный „римско-католпческимъ календа-

ремъ", хронологическимъ перечнемъ цер- .

ковно-историческихъ событій, имѣющихъ

отношеніе къ Холмской Руси, и особымъ
наставленіемъ о цодобающемъ чествованін
памяти святыхъ,  имя коихъ на себѣ на-
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симъ. Во второй, болѣе обширной части

календаря (105 стр.) содержится мате-

ріалъ собственно литературный, который
представляетъ собою сборникъ разно-

образныхъ и приспособленныхъ къ ду-

ховнымъ нотребностямъ мѣстнаго воз-

соединеинаго отъ уніи населенія статей.
Произведеніямъ характера религіозно-
правственнаго и церковпо-лптургическаго

отведено здѣсь приличествующее пмъ

первое мѣсто. Въ третьей части (48 стр.)
излолсены практическіе совѣты и спра-

вочный свѣдѣнія. Въ календарѣ пѣсколь-
ко рисунковъ церковно-историческаго и

назидательнаго характера и портреты;

митрополита Литовскаго и Виленскаго
Іосифа Сѣмашки, протоіерея о. Іоанна
Ильича Сергіева (Кронштадтскаго) и по-

печителя Варшавскаго учебнаго округа

А. Л. Апухтина, біографическія свѣдѣнія

о коихъ изложены въ книгѣ.

Ныпѣшній выпускъ календаря вполнѣ

удовлетворяетъ своему назначенію со-

отвѣтствующимъ подборозіъ статей, полно-

тою и разнообразіемъ ихъ содержанія.
Цѣна книжки (10 коп. — для мѣстпаго

населенія) весьма дешева и вполпѣ до-

ступна. Холмскій народный календарь

заслуживаем самаго широкаго распро-

странения во всемъ Западно-русскомъ краѣ.

БИБЛЕЙСКАЯ HGT0PI8.
Часть 1-я отъ сотворепія міра до царствованія
Ахава. Примѣнительно къ программѣ дух. семвн.

Состав, препод. Олонецкой дух. сем. Яковъ Влпи-
динскій. Спб. 1895 г. (128 стр.). Цѣна 75 коп.

съ перес. Съ требованіями обращаться къ автору

въ Петрозаводск. ...                    2 — 1

Высокопреосвященный   іоспфъ   Сѣмашко,

митрополии.  Лнтовскій и Вялепскій.  Съ

портретомъ.  Соч. Г. Я. Кипріановича.

Въ 8-ю  долю  листа — 140 стр. Вильна.

1894 г.

Настоящая книжка представляетъ собою
общедоступно изложенный очеркъ жизни

приснопамятпаго Литовскаго святителя

митрополита Іосифа и замѣчательной дѣя-

тельпости его по возсоеднпепію западно-

русскихъ уніатовъ съ православною Цері;о-
вію въ 1839 г. Ближайшимъ поводомъ къ

издапію книжки послужила иснолпяющіеся
въ паступившемъ году юбилеи знамена-

тельныхъ въ лѣтописяхъ западно-русской

Церкви событій, каковы: 100-лѣтіе со

времени окончательнаго присоединенія къ

Россіи Западпаго края и 50-лѣтіе со вре-

мени перенесенія митроиолитомъ Іосифомъ

епархіальиаго управленія и духовной

семинаріи изъ м. Жировицъ въ г. Вильну.

Училищнымъ прп Святѣйшемъ Сѵнодѣ

Совѣтомъ книжка Г. Кипріаповича одобре-

на для учительскихъ библіотекъ церковно-

приходскихъ школъ.

За 1 рубль высылаются 4- книги,

удостоенныя похеальиаю листа на Казанской
выставкѣ: „Правописаніе" —пособіе къ практиче-

скому усвоенію правилъ правоппсапія безъ пзуче-

нія грамматики; „Ариеметнческія задачи", въ 2-хъ
выпускахъ, и азбука „Первоучка". Адресъ автора:

Екатерннбѵргъ, Дерм, губ., учит. К. С. С лавцину!
. .     3—1

ОБГьяіззліЕьаіія:.

осссюсоососсоооосссх)оэососсс>оооссоос^сооэоооос ососхх;оососооссоооэоооооооооссоососс!й

ПОДПИСКА  НА  ЖУРНАЛЪ

„ЦЕРКОВНЫЯ ведомости"
отъ Московскихъ подписчиковъ принимается въ М О С К В Ъ въ Сѵподальной

книжной лавкѣ, на Никольской улпцѣ.

Цѣна  ТРИ  рубля съ  пересылкою.
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ѣ Конторѣ Редакціи „ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТЕЙ" и въ Сщалыыхъ
книшыхъ лавкахъ въ С.-Петевбувгѣ и Мосжвѣ

продаются:

„ГЛАВНЪЙШІЯ ПЪСНОЛЪНіЯ  божественной  литургіи, молебнаго

ПЬНІЯ, ПАННИХИДЫ И ВСЕЯОЩНАГО БДШЯ", переложенный для хера мужскихъ

голосопъ С5т. К. Сийлеисюяиъ. Выпускъ 1-й. „Пѣсшшѣнія божественной литур-

гіи". С.-Петербург-ь, 1333 г. Цѣпа 25 коп., съ пересылкою 30 коп. Выпускъ ІІ-й. „Послѣдо-
ваніе колебпаго пѣнія и паннихиды". С.-ПетсрЯургъ, 1893 года. Цѣна 20 коп.,

съ пересылкою 25 коп. Выпускъ Ш-й: „ПѢснопѢеія всеноЩЕаго бдѣнія". Спб.,
1893 г. Цѣпа 75 коп., съ пересылкою 90 коп.

г

„........„-....Я БШІОТЕКА".
Подъ редакціею В. И. ШЕМЯКИНА.

(ВЫІИУСІІЪ   ЕЕЕРШ>ІНІ).

1)  Толковая псалтирь для народа п пародией школы ..........     30 к.

2)  Святыя мѣста и святыни па Востокѣ. Съ рпсупкамп. Выпускъ 1-й   .   .     40 „

3)  Москва, ея святыни и памятники. Избрашшя статьи по описан. Москвы     30 „

4)  Псалтырвикі. Позѣстыізъ галпдко-русск. народ, жпзпп, о. Іоапна Наумовича     20 „

5)  Четыре путеводителя доброй жпзпп: страхъ  БожіГг,   мудрость,   трезвость,
трудъ. Разсказь о. Іоанпа Наумовича. Съ галпдко-русскаго нарѣчіл переложилъ

А. Давидовнчъ ........................20 я

6)  Сироты. Историческая повѣсть для парода, о. Іоаіша Наумовича. Съ галицко-
русскаго парічія переложилъ А. Даспдоннчъ ............ 20 „

7)  Завѣтиыя три липы. Историческая повѣсть для народа, о. Іоаппа Наумовича.
Съ галпцко-русскаго парѣчія переложилъ А. Давпдовичъ  .........     20 ,

8)  Йзбранныя сочпненія А. С. Пушкина, 1............ 35 „

9)  Басни и баснописцы. Съ жпзнеоппсаніями и прпмѣчаніямп А. Филонова .     25 „

10)  Народная    поэзія.   Былпны,   пѣспи,   духовные   стихи.   Съ   введепіемъ и
объяснптельиыяъ слозаремъ. Составплъ А. Оксеповъ .......... 30 „

11)  Русская  земля (природа страны, населепіе и его промыслы). Сборникъ для
пародпаго чтснія. Томъ 1-й. Сѣверный край. Составплъ И. Поддубпыи   ...     30 „

12)  Сельскій огородъ, плодовый и ягодный садъ. Сост. В. Н. Маракуевъ .     30 „

За IS томоізъ цѣна 3 ру€>. 60 коіт.

сь   пересылкою   при  выпискѣ  изъ   пннжнаго  склада  Училищнаго   Совѣта
не ыенѣо 10 экзѳгшдяровъ.

Будетъ   выходить   впредь   выпусками   отъ  12—15 томпковъ по ра^нымъ отдѣламъ знанія.
Предназначается для сельекпхъ и церковпыхь чнталенъ, учптельекпхъ школьныхъ бпбліотекъ
и вообще для грамотныхъ людей, ищущнхъ дальнѣшпаго саморазвптія,— какь   необходимое

дополпеніе и нродолжсніе начальной школы.

Складъ изданій въ кпижпыхъ магазпнахъ Т-ва И. Д. Сытина, въ Москвѣ:

1) на Никольской, въ зданіи „Славянскаго Базара"; 2) у Ильппскихъ воротъ, д. Титова;
3) на Никольской ул., д. гр. Орлова-Давыдова; 4) въ С.-Петѳрбургѣ, Большая Садовая,
д. .Ns 25; 5) въ Кіевѣ, Подолъ, Гостиный дворъ; 6) въ Нижегородской ярмаркѣ,

на Шоссе.
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«дэооооооооэоооооооооооэооооооосооооооооссхзой

I ИСТОРІЯ РОССІИ. |
СостАвилъ В. А. АБАЗА,

о членъ Рязанской ученой архивной комиссіи.
8 Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵ-

8 нодѣ одобрена въ качествѣ нолезнаго учебнаго
о пособія по   предмету  Русской   нсторін для  „

8 духовиыхъ семинарій и епархіалышхъ жен-  8
8 скихъ училпщъ.                                               о

и    .Цѣнаі   руб. SO коп.   Продается  въ  О
Я книжномъ магазппѣ с Новаго Времени» и др.  Я
§                                                  З-о   Я
g53CCOOOOOCOOCOCX^3COOOOOOCCCCOOOCCCOCCOOCOOC35

ПРОДАЕТСЯ КНИГА:

РУКОВОДСТВО
къ производству дознаній и слѣдствій о простинк.
и престцп. священно-цсрк.-слимнт. противъ долж-
ности, блаючиніл и благоповедснія, а также о со-
бытіяхъ браковъ и рожденііі, не записанныхг, или

■неправильно запнсанныхъ въ метрикахъ.

Составилъ протоіерей Ллександръ ЛУКАНИНЪ-
Нѣна въ бум. безъ персе. 1 р., въ корешкі» безъ
пересылки 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 20 коп.
А д р е с ъ: Пермь, священ. Воскресенской церкви

Іоанну Пьянкозу.                                           1—1

РУКОВОДСТВО   ПО   ИСТОРІИ РУССКИХЪ РАЦ'.ОНА-

ЛИСТИЧЕСНЙХЪ и МИСТИЧЕСКИХЪ СЕКТЪ.
Составилъ   преподаватель    Кишиневской    духовн.

семин. Д. Маргаритою. Цѣна 50 к., съ пер. 60 к.

Б Е С -Ь Д Ы

Священника I. Ержпковічгаго.

Продаются въ книжиомъ магаз. I. Завадснаго,
г. Вильна, Большая ул., и у діакона Вилепской
Николаевской церкви Н. I. Ержоковскаго. Цѣііа

безъ перес. 1 р. 25 коп., съ перес. 1 р. 50 коп.
Отзывъ о кндгѣ см. Л» 50 і.Гитовск. Ей. Вѣдом.>.
за 18Э4 годъ.                                              1 — 1

Вышло изъ печати 2-е, исправленное и дополи,
изданіе перевода книга КЕЛЛОГЛ:

БУДДИЗМЪ ж ХРИСТ1АНСТВ0.
ЦЬна 1 руб. Ча коп. съ пересылкой. Продается
у доцента дух. анад. Ѳ. С. Орнатскаго,  въ   Кіевѣ.

3 — 1

БЫШ.ТА ВЪ СВѢТЪ КНИГА:

Творенія Аввы Ѳалассія,
въ иереводѣ съ греческаго, нсправлсшюмъ и до-
полнеішомъ Филарстовъ, мнтрополитомъ
Московскнмъ, съ нрііложснісмъ его нсреішски
съ о. Макаріемъ. (2-е издапіе Оптнной пустыни,
съ донолненіями Е. В.). Москва, 1S94 г. Ц. 30 к.

Продается въ Московской Сѵнодальноіі книжной
лавкѣ. Складъ изданія въ Оптиной нустшш, въ
городѣ Козельскѣ.

Тамъ-жс продается изданное Онтпиою пу-
стынью «Краткое сказаніо о жизни старца
Амвросія> (1893 г. Цііна 15 коп.). Настоя-
тель монастыря архимандрптъ Досивей.         2—2

МАСТЕРСКАЯ ВОЛХОНСКАГО

іуіовнагошмірш.
ill плащанпдъ, хоругвій, воздуховъ, скуфій, ьами-

лавокъ.Покровы'отъ 10 р.  Вевскііі   пр., 57.
3—2

КОЛОКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
ІоеиФа Никитича

П У В И ШІ ЕВА.
Принимаю заказы на колокола разпыхъ всличипъ.

Колокола прочные и благозвучные. Переливаю
разбитые колокола  п принимаю нхъ въ обмѣнъ.

Готовые нмѣются всегда отъ б фуптовъ до-

220 пудовъ. Цѣиы весьма умѣренныя.

Адрссъ для писе.ѵъ: Москва, колокольная тор-

говля I. Н. Пуришева, для телсіраммъ: Москва,
Пуришеву.                                                    6—1

САМАРА,
Соборная ул., собств. домъ.

БУЗУЛУКЪ,
Гостиный  дворъ.предлагаете:

Церковную утварь на веі; цѣны, изъ серебра 84 пр., бронзы, мсльхіора и міди. Парчи отъ 50 к.
до 30 руб. за аршинъ, ризы священническія и діаконскія, стихари съ принадлежи, отъ 12 р. до 500 р.,
иконы въ рпзахъ и безъ ризъ, кіоты съ рѣзьбой и гладкіе па иконы, а также и ризы на иконы и
кіоты. Принимаются заказы. Книги богослужебный, собесѣдокателыіыя, руководства, Библіи,
поучительный и другія изданія духовнаго содержался. Цѣны издательски. Ладонь кадильный отъ 35 к.
до 60 к. фунтъ, росной въ 2, 3, 5 и 8 руб. Масло деревянное дѣііствит. Ссребряныя, золотыя вещи:
броши, браслеты, ложки, чайные приборы, „ чайники, сахарницы, молочники. Самовары лучшцхъ
фабрикъ. Стулья фабрики бр. Тонетъ. ЧАИ Кяхтинскій лучшіе сорта дтя любителей 1 р. 40 к.,
1 р. 60 к., 1 p. SO к., 2 р., 2 р. 20 к. и 2 р. 50 к. Пересылка на счетъ покупателей. Рафинадъ по
биржевой цѣігЬ. Также большой выборъ вещей пзъ броизы, мельхіора и мѣди для домашн. употреблении
Цѣны на всѣ товары дегдевыя, высылка почтой, желѣзн. дорогами и черезъ конторы.         2—1
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$   КАЖДЫЙ САМЪ ПОЗОЛОТЧИКЪ съ гоѵощью   $

|   водяной позолоты.   I
Посредствомъ этой водяной позолоты можно Я

позолотить прочно и съ пресосходпымъ гллн- р

цеыъ различные предметы, рамы, люстры, О
лампы, вообще всѣ предметы пзъ дерева, Я
желѣза, бумаги, кожи и нр. За флакопъ 30 к., Я
50 к. и 1 руб. За пересылку г.ъ Еврол. Рос- Я
сіи ко всякому заказу до 5 р. причитывается о

40 коп.; въ Азіатской Россіи по разстояпію. Я
^Складъ техно-химпч. спщіадьностей Я

ГЕВГАРДТА.          8
С.-Петербѵргъ, Невскій проспекта, Л» 62. К. Я

2—1    %
^cxdcoocxx»ooocc<x^odcocooc>coocoooocooococooS5
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колокольный ЗА
ж

щ

1   ПЕТРА АЛЕКСАНДР. ФЕЛЬНАГЕЛЯ   1
Щ въ нпст. МЭечшровЬ. Подольск, г. щ

Щ Заводъ существустъ больше ЗО лѣтъ, прі- $|
Щ обрѣлъ извѣстпость прочностью и изящною Щ
Щ отдѣлкою колоколовъ,  отличающихся   пріят- Щ

ж
шностью и силою ихъ звука.

©                                                                                &
щ Заводъ   принимаетъ   заказы на отливку но- щ

Ц выхъ колоколовъ требуемой велпчппы, цѣною Ж
JK- по 14 руб. 50 к. за пудъ, перелпваетъ ста- Щ
Щ      рые колокола по 3 руб. 50 к. за пудъ.     Щ

Щ Орнаменты, изображеній святыхъ и надписи Ж

дѣлаются по желаиію заказчпковъ.         Щ

#                                                                           ■   ШЖ За прочпость колоколовъ заводъ выдаетъ ру- Щ

5g чательства, обязуясь перелить безплатно ко- $}«
Ш локола, еслибъ опн въ течепіе опредѣлепиаго Щ
Ж времени   отъ   звопа   разбились   или  далп Ж

трещину.                    1—1 Щ

Ш                                                                      ж
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

ЩУ ВИО УЧИТЕЛЯ I РЕГЕНТА
при церк.-прнх. школѣ съ вознагражд. не меиѣе

300 руб. Адрссъ: ст. Троица, Рыб. Бол. ж. Д.,

nor. Спасъ-Ульстимъ, учит. Головину.         1 — 1

МЩУ МЪСТО РЕГЕНТА
или УЧИТЕЛЯ ПѢНІЯ. Ииѣю аттестата изъ

Брпдвориой капеллы. Воронежъ, гимназія Гоголь-
Яновской, учителю пѣиія Александру Михайловичу

КАРМАНОВ У.                                          2—1

АЛЕНДАРЬ СВЯЩЕННИКА.
(См. „Церковныя Ведомости" 1894 г. Л° 3).

2—1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1895 г. нд

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ".
Цѣна за годовое издапіе съ особымъ приложеаіеігь
„Внѣбогослужебкыхъ чтеній на праздн. Господни,
Богородичны и великихъ святыхъ" 4 р. съ перес.
Адресу. Шевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія".

Тамъ же можно получать книжки и листки для

народиаго чтенія. Листки въ 4 стр., 8 д., 60 коп.
за 100 съ пересылкою. Подробное объявленіе см.

Л» 42 „Церковн. Вѣд." за 1891 г.

2—1                Ред.-пзд. свящ. I. Богородицній.

САМОУЧЕБНИКИ кройкии шитья

для духовныхъ особъ : рясы, подрясники,

практпческіе и экоиомическіе въ поскѣ. Выкройка
во весь ростъ. Скуфьи, камплав., церков. облач.
2 кн. чертежи и оипсаніе. Цѣна 2 р. Спб., Ли-
тейный, домъ 57, кв. 33. А. Адамовичъ.         1 — 1

ОЛОКОЛО-ЛИТЕИНЫИ   ЗАВОДЪ
Серапіоиа Николаевича ЗаСѣнкипа,

съ городѣ Костромѣ и въ городѣ Ираснослободснѣ
(Пенз. губ.), принимаетъ заказы на отливку ііовыхъ
и переливку старыхъ церковиыхъ колоколовъ раз-

лцчиаго вѣса, съ доставкою за счетъ завода па

станціго Кострома, Москов.-Яросл. жел. дор., п на

пристани р. Волги въ Костромѣ. Условія по пере-

ливкѣ заводъ по требовапію высылаетъ иемедленно

и безплатно. Адресъ для писеяъ и телеграммъ:

Кострома, ЗДБЪНКИНУ.                                5—1

ЛИН А ~В"Ь А ГВЦ самодѣйств. — проводящіе,
і А [ А В Ш те " лот У отъ Г0 Р ЯШ- топлива

въ коми., осушающіе енрыя

помѣщснія, очищающіе тяжелый воздухъ и сбере-
гающее экопомію на топливѣ. Вставляются зимою

во всякую домашнюю печь. Аппарата совершеипо
скрытъ внутри печи и выходитъ наружу лишь

отдушнпкъ его, въ который бьетъ беззрерывно,
потокомъ, въ комиату горячій воздухъ до 100—12.0
градусовъ по Реомюру, съ самаго начала топки
цечи. Установить аппаратъ можетъ всякій печппкъ

по описан, и чертеж, въ зимнее время. Цѣна:Л°1

для одной комнаты 6 руб., № 3-й для двухъ ком-

ната 8 руб. и Л° 5-й для трехт. комната 10 рѵб.

ПЕРЕНОСНАЯ ПЕЧЬ Й^ЙЙЕ*
лодныхъ помѣщеній, такъ какъ быстро и спльно

грѣетъ, осушаетъ сырость н очпщаетъ воздухъ.

Цѣна 30 руб. съ укупоркою въ ящпкъ. При тре-
бованіи по желѣзн. дорогѣ можно высылать поло-
вину платы, а остальное паложенпымъ платежемъ.
Заказы чрезъ почту оплачиваются вполнѣ; а за

пересылку въ пользу почта налагается платежъ

по разстояиію. Плата за печь высылается при
требовании полностік>. Чрезъ почту печи не высыл.

АДРЕСОВАТЬ требованія н деньги пзобрѣта-

телю: въ Новочеркаскъ (Комитетская ул., д. 35).
Ѳедору Калиничу Траидину.              1—1
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ    I
(въ  Москвѣ — въ  зданіи   Сѵнодалыюй  типографіи, въ С.-П ет е р б у р гѣ — въ зданіи  Щ
■Святѣйшаго   Сѵнода   и   въ   зданіи    Сѵнодалыюй   типографіи,  по   Кабинетской   улицѣ)   Щ

продаются слѣдующія книги:

Вновь напечатанное въ Московской Сгнодальной

тшоірафім

ТОЛКОВАНІЕ   НА   ПСАЛТИРЬ   по

тексту   еврейскому   и греческому, Иринея,
sis  архіепископа   Псковскаго,   въ   2-хъ   частяхъ :

ч. 1-я —Псалмы 1 —76, 544 стр., ч. 2-я —Псал-
мы 77—150, 439 стр. Изд. 8-е, М. 1894 г. Цѣна

въ бум. 2 рубля.

Служба и Акаѳистъ святит. АЛЕКСІЮ
митрополиту, всея Россіи чудотворцу, съ

присовокуплепіемъ  житія   его п сказанія   объ

обрѣтеніи и перенесеніи его   святыхъ  мощей,
церк. печ., въ 4 д. л., въ бум. 45 к.  (Память

празднуется 12 февраля).

ИЗБОРНИКЪ ,   службы ,  житія ,   чудеса,  |
акаѳпстъ   и   словеса   похвальна   святымъ  Ж

учптелемъ   славянскнмъ   Кириллу  и Меоодію,  %

обдержаи, церк. печ., въ 8 д. л., въ бум. 35 к.  а

СВЯТЫХЪ   КИРИЛЛА  и  МЕѲОДІЯ |
жизнь   и   подвиги, гражданской печати, Ц

въ бумажкѣ 7 коп.

СВЯТЫЕ    КИРИЛЛЪ   и   МЕѲОДІЙ, §
апостолы   славянскіе,  гражданской печати,  Щ

въ бумажкѣ 7 коп.                        Щ
Ж

—     Ж
КРАТКОЕ   СКАЗАНІЕ    О    ЖИЗНИ |

св. Кирилла и  Меѳодія,  гражд.  печ., Щ
въ бум. 2 коп. (Память 14 февраля).

Тамтэ-зке   продаются:

ЖИЗНЬ ІОСИФА СѢМАШКИ, митро-

полита Лцтовскаго и Впленскаго, и   воз-
Послѣднее сочпнепіе гр. Л. Н. Толстого:

Ж соединеніе западно-русскпхъ уніатовъ съ право- WAPCTBO БОЖІЕ ВНУТРИ ВАСЪ. |
Ц славною Церковію въ 1839 г. Кипріановича, *\ Критическій разборъ. Харьковъ, 1894 г., ^

Вильна, 1893 г. Цѣиа 3 руб.                                 цѣна въ бумажкѣ 60 коп.

УЧЕБНЫЙ   АТЛАСЪ   ПО   РУССКОЙ   ИСТОРІИ,   составплъ А. Добрякоег, цѣна |
въ бумажкѣ 50 коп.

1
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Содѳржаніе: Высочдйшія повелѣиія и благодарность.— Отъ Учплищпаго Совѣта при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавления: Слово епископа Іустина при вступленіи на Рязанскую каѳедру

(съ 2 приложеніями ) .—Рѣчь преосвященнаго Макарія, епископа Томскаго и Семипалатинска™,
по поводу театральныхъ представленій. —Извѣстія и замѣткп.—Сообщенія изъ заграницы. —Сообщепія
о новыхъ книгахъ. — Объявления.

Подписная цѣна на „ЦЕРКОВЫЫЯ ВѢДОМОСТИ"

три руб. въ годъ съ достав, и перес. Отдѣльные Д»Лг продаются по 14 к. съ перес.

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

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 19 января 181)5 г. Каѳедральиый Протоіерей Петръ Смирновъ.
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