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Бысочайшія пшііш.
Обь установлены отвѣтственно-

сти раскольниковъ за совершение

духовныхъ требъ для лицъ право-

славнаго исповѣданія и объ измѣ-

неніи порядка разсмотрѣнія судеб-
ными мѣстами дѣлъ о преступле-

ніяхъ ѣротивъ православной вѣры.

Государственный Совѣтъ, въ со-

единенныхъ департаментахъ граж-

данскихъ и духовныхъ дѣлъ и за-

коновъ и въ общемъ собраніи, раз-

смотрѣвъ представленіе министра

юстиціи объ установлены отвѣт-

ственности раскольниковъ за со-

вершеніе духовныхъ требъ для

лицъ православнаго исповѣданія и

объ измѣненіи порядка разсмотрѣ-

нія судебными мѣстами дѣлъ о

преступленіяхъ противъ православ-

ной вѣры, мнѣніемъ положилъ:

I. Послѣднюю часть статьи 196
уложенія о наказаніяхъ, изд. 1885
года, изложить слѣдующимъ обра-
зомъ:

Раскольникъ, дозволившій себѣ

публично проповѣдывать свое лже-

учете православным^ или скло-

нять я привлекать ихъ въ свою

ересь, или совершать духовныя

требы для лицъ православнаго вѣро-

исповѣданія, когда сіи дѣйствія не

имѣли послѣдствіемъ отпаденія ко-

го либо изъ православія въ рас-

колъ , подвергается наказаніямъ ,

опредѣленнымъ въ статьѣ 189 сего

уложенія, за привлечете право -

славныхъ проповѣдью или сочине-

ніемъ въ иное, хотя и христіан-
ское, вѣроисповѣданіе, или же въ

еретическую секту или раскольни-

чески! толкъ.

П. Статью 1009 устава уголов-

ная судопроизводства (судебнаго
устава Императора Александра П,
изд. 1883 года) изложить слѣдую-

щимъ образомъ:
По дѣламъ о преступленіяхъ

противъ православной вѣры ицер-

ковныхъ установлены судьи и чи-

ны прокурорскаго надзора должны

быть изъ лицъ православнаго ис-

повѣданія. Изъ такихъ же лицъ

должны быть избираемы и присяж-

ные засѣдатели по дѣламъ, подле-

жащимъ разсмотрѣнію съ ихъ уча-

стіемъ.
Ш. Статью 1323 того же уста-

ва отмѣнить.

IV. Въ дополненіе къ статьѣ

671 законовъ о судопроизводствѣ

по дѣламъ о преступленіяхъ и про-

ступкахъ (т. XV ч. П свод, зак.,

изд. 1876 года), постановить слѣ-

дующее правило:
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Лица иновѣрныхъ исповѣданій,

занимающія должности губернскихъ
и областныхъ прокуроровъ и ихъ

товарищей, а также членовъ и се-
кретарей губернскихъ, областныхъ,
уѣздныхъ и окружныхъ судебныхъ
установлены, не участвуютъ въ на-

правлены и разрѣшеніи дѣлъ, ка-

сающихся преступлены противъ

православной вѣры и церковныхъ

установлены.

Его Императорское Вели-
чество изложенное мнѣніе Госу-
дарственная Совѣта, 10-го янва-

ря 1889 года, Высочайше утвер-

дить соизволилъ и повелѣлъ испол-

нить.

Государь Императоръ, въ 11-й
день марта сего года, Высочай-
ше соизволилъ на принятіе Его
Императорскимъ Высочествомъ Го-
сударемъ Великимъ Княземъ Вла-
диміромъ Александровичемъ подъ

Свое покровительство находящей-
ся въ городѣ Старой Русѣ, Новго-
родской епархіи, церковно-приход-

ской школы имени покойнаго пи-

сателя Достоевскаго.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Сѵнодаль-

наго Оберъ - Прокурора, согласно

опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода,

въ 25-й день минувшаго марта,

Всемилостивѣйше соизволилъ на

награжденіе старосты С.-Петер-
бургской Гаваньской Троицкой цер-

кви, Мосальскаго и временнаго

С.-Петербургскаго 2-й гильдіи куп-

ца Даніила Заикина золотою ме-

далью для ношенія на шеѣ на

Станиславской лентѣ, за оказанныя

имъ заслуги по обновленію и укра-

шенію названной церкви и по-

строение часовни при вновь сози-

даемомъ въ Гавани храмѣ во имя

„Милующей Божіей Матери".

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Сѵнодаль-

наго Оберъ - Прокурора, согласно

опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода,

въ 25-й день минувшаго марта,

Всемилостивѣйше соизволилъ на

награжденіе потомственнаго почет-

наго гражданина, Ростовскаго (на
Дону) 1-й гильдіи купца Ивана
Панченко, за заслуги его по духов-

ному вѣдомству, орденомъ св. Ста-
нислава 2-й степени.

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, въ

30-й день минувшаго марта, Все-
милостивѣйше соизволилъ пожа-

ловать дѣйствительнаго статскаго

совѣтника, состоящая при мини-

стерствѣ внутреннихъ дѣлъ, Ивана
Васильева кавалеромъ ордена св.

Станислава первой степени, за при-

мѣрное усердіе его на пользу цер-

кви и различныхъ благотворитель-
ныхъ учреждены.

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о

весьма усердномъ, исправномъ и

добросовѣстномъ исполнены своихъ

обязанностей курьерами: канцеляріи
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-
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нода — потомственнымъ почетнымъ

гражданиномъ Петромъ Яковлевымъ
и личнымъ почетнымъ граждани-

номъ Сергѣемъ Александровым!,, и

канцеляріи Святѣйшаго Сѵнода—

Московскимъ цѣховымъ Сергѣемъ

Поляковымъ, Всемилостивѣйше

соизволилъ, въ 1-й день апреля 1889
года, пожаловать ихъ медалями съ

надписью „за усердіе", для ноше-
нія на шеѣ на Станиславской лен-

те: Яковлева— золотою, а Але-
ксандрова и Полякова — серебря-
ными.

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Оберъ-
Прокурора Святейшая Сѵнода о

весьма усердномъ, исправномъ и
добросОвестномъ исполнены своихъ

обязанностей курьеромъ Хозяй-
ственная Управленія при Святей-
шемъ Сѵнодѣ, личнымъ почетнымъ

гражданиномъ Николаемъ Филато-
вымъ, Всемилостивѣйше соизво-

лилъ, въ 1-й день апрѣля 1889 г.,

пожаловать его въ званіе потом-

ственная почетнаго гражданина.

Высочайшая блащарсть.
По случаю чудесная событія 17

октября минувшаго года, къ Оберъ-
Прокурору Святѣйшаго Сгнода по-

ступили:

I. Отъ преосвященныхъ Саратов-
ская, Минская, Таврическая, Ли-
товская и Калужская —получен-

ныя ими заявленія. съ просьбами
повергнуть къ стопамъ Его Им-
ператорскаго Величества вы-

раженія чувствъ безпредельной ра-

дости и верноподданнической пре-

данности:

1) начальствующихъ и учащихъ

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ
Саратовской епархіи, изъявившихъ

желаніе устроить на собственный
средства, при добровольномъ уча-

стіи учащихся, соответствующая
событію 17 октября иконы съ не-

угасимыми при нихъ лампадами,

каковыя иконы поставить въ имѣю-

щихся при техъ заведеніяхъ хра-

махъ, где предъ иконами ежеднев-

но должны совершаться воспитан-

никами утреннія и вечернія молит-

вы, а въ день 17 октября, послѣ

Божественной литургіи, каждогодно

будетъ отправляемо благодарствен-
ное Господу Богу молебствіе за

спасеніе Его Величества и
всего'Дарствующаго Дома; причемъ:

а) въ" Саратовской духовной семи-

нары предположено устроить икону

съ изображеніемъ Христа Спасите-
ля и святыхъ, имена коихъ носятъ
члены Августейшей Семьи; б) въ

Саратовскомъ духовномъ училищѣ—

икону, съ кіотомъ, святыхъ, воспо-
минаемыхъ церковію 17 октября;
в) въ Саратовскомъ епархіальномъ

Высочайшимъ указомъ, дан-

нымъ Капитулу Россійскихъ Импе-
раторскихъ и Царскихъ Орденовъ
въ 1-й день апреля 1889 г., по-
мощникъ регента певческая хора
при С.-Петербургскомъ Исаакіев-
скомъ каѳедральномъ соборѣ кол-

лежскій регистраторъ Иванъ Соко-
ловъ Всемилостивѣйше пожало-

ванъ кавалеромъ Ордена св. Стани-
слава 3-й степени.
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женскомъ училищѣ —икону, въ сере-

бряной вызолоченной ризе, съ ли-

ками святыхъ, празднуемыхъ 17 ок-
тября^ и техъ святыхъ, имена ко-

ихъ носятъ члены Августѣйшаго

Семейства; г) въ Балашовскомъ
духовномъ училище— икону съизо-

браженіемъ техъ же святыхъ; д) въ

Камышинскомъ училище — икону

св. Александра Невская; е) въ

Петровскомъ училищѣ —икону съ
изображеніемъ Церукотвореннаго
образа Спасителя (копію съ иконы,

находящейся въ С.-Петербурге, въ

домике Императора Петра 1-го),
св. Благовѣрнаго князя Александра
Невскаго, св. Маріи Магдалины и

святителя Николая Чудотворца, съ

соответствующею событію 17 октяб-
ря надписью,, и ж) въ Вольскомъ
училище — таковую же икону, съ

вычеканенными на лицевой сторонѣ

иконы словами Высочайшаго
манифеста: „Да соединятся молит-

вы всехъ вѣрныхъ Нашихъ под-

данныхъ съ Нашими благодарными
къ Богу молитвами о Нашемъ спа-

сены", и съ надписью на оборот-
ной сторонѣ, соответствующею со-

бытію 17 октября, каковая икона

будетъ поставлена въ актовой зале
училища, за неименіемъ училищной
церкви;

2) духовенства Пинская училищ-

ная округа, а также учащихъ и

учащихся въ Пинскомъ духовномъ

училище, изъявившихъ желаніе, въ

память событія 17 октября, устро-

ить въ домовой училищной церкви

икону св. Александра Невскаго, съ

неугасимою предъ ней лампадою;

3) начальствующихъ, учащихъ,

служащихъ и учащихся въ Таври-
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ческомъ епархіальномъ женскомъ

училище, изъявившихъ желаніе, въ

память того же событія, устроить,

въ кіоте, икону Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, осеняющей сво-

имъ омофоромъ лики святыхъ, име-

на которыхь носятъ члены Авгу-
ст ѣй шей Семьи, а также лики св.

пророка Осіи и преподобномучени-
ка Андрея Критская, чтимыхъ

церковью 17 октября;
4) причта и прихоасанъ Бакщ-

танской Покровской церкви, Ош-
мянскаго уѣзда, пожертвовавшихъ,

въ память означеннаго событія,
158 руб. на пріобретеніе колокола

въ названную церковь;

и 5) крестьянъ деревни Высо-
киничь, Тарусскаго уёзда, пригово-

ромъ постановившихъ построить

на площади, среди этой деревни,

каменную часовню, сь постановкою

въ оной иконъ святыхъ, имена ко-

ихъ носятъ Особы Августѣйшаго

Семейства, для ежегоднаго совер-

шенія въ оной 17 октября благо-
дарственная молебствія;

II. Отъ архіепископа Ярослав-
ская и епископовъ Орловская,
Подольская и Самарская сообще-
нія о томъ, что:

1) проживающій въ С.-Петер-
бурге крестьянинъ Угличская уез-
да, деревни Бурцева, Филиппъ Коз-
ловъ изъявилъ желаніе устроить

на собственныя средства въ озна-

ченной деревнѣ каменную часовню,

дабы тѣмъ сохранить на своей ро-

динѣ на долгія времена память о
чудесномъ проявленіи благости
Божіей въ событіи 17 октября
1888 года;

2) церковно-приходское попечи-



Я И ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 185

тельство церкви села Троены,
Кромскаго уѣзда, изъявило жела-
ніе, въ память событія 17 октя-
бря, пріобрести, вмѣсто имеющая-
ся при той церкви разбитая коло-

кола въ 15 пудовъ, новый коло-
колъ въ 30 пудовъ, съ соответству-
ющею означенному событію над-

писью, на каковой предметъ пред-
седателемъ попечительства Ахо-
чинскимъ пожертвовано 200 руб. и
имѣютъ поступить пожертвованія
стъ местныхъ прихожанъ.

3) прихожане соборной церкви
г. Ольгополя, для увѣковеченія па-

мяти о событіи 17 октября, по-

становили устроить въ этой цер-

кви приделъ во имя святаго благо-
верная князя Александра Нев-
скаго, съ тѣмъ, чтобы въ ономъ,
кромѣ раннихъ богослуженій по

воскреснымъ ипраздничнымъднямъ,

постоянно 17 числа каждаго ме-
сяца совершаема была литургія съ
блаядарственнымъ молебствіемъ о

здравы, благоденствіи и долгоден-

ствіи Государя Императора
и всей Августѣйшей Семьи;

и 4) приходское попечительство
при Казанско-Богородицкой церкви

слободы Александрова-Гая, Ново-
узенскаго уезда, въ общемъ своемъ
собраніи постановило : открыть
сборъ добровольныхъ пожертвова-

ны и на собранные 300 руб. прі-
обрѣсти для названной церкви

икону Св. Пророка Осы, для каждо-
годная въ день 17 октября слу-
женія предъ оною благодарствен-
ная молебствія.

На всеподданнейшемъ докладѣ о

семъ Сѵнодальнаго Оберъ-Проку-
рора, Его Императорскому

Величеству, въ 25-й день ми-

нувшаго марта, благоугодно было
Собственноручно начертать: „Ис-
кренно благодаримъ всѣхъ".

*

Священники Курской епархіи,
Грайворонскаго уезда, слободы Бо-
рисовки, Троицкой церкви Василій
Добрынинъ и Архангельской цер-

кви Димитрій Добрынинъ въ

декабре 1888 года представили
въ епархіальное попечительство о

бедныхъ духовная званія облига-
цію 1-го восточная займа въ

1000 руб. и просили епархіальное
начальство, чтобы капиталъ сей
былъ причисленъ къ неприкосно-
венному капиталу Бѣлгородской

Іоасафо-Порфиріевской богадельни,
а на проценты съ онаго учрежде-

на была при сей богадельнѣ сти-
пендія для содержанія одной вдо-

вы духовнаго ведомства, съ наиме-

нованіемъ сей стипендіи „въ па-

мять чудесная спасенія жизни Го-
сударя Императора Александ-
ра Александровича и Августей-
шая Его Семейства 17. октября
1888 года". Согласно представле-
нью преосвященнаго Курскаго, Овя-
тейшій Сѵнодъ Ц^ 1889 года
опредѣлилъ: разрѣшивъ учрежде-
но при Бѣлгородской Іоасафо-Пор-
фиріевской богадѣльнѣ названной
стипендіи, предоставить Г. Сѵно-

дальному Оберъ-Прокурору дове-

сти о таковомъ пожертвованы до
Высочайшаго Государя Импе-
ратора сведенія и испросить со-

изволеніе Его Величества на
присвоеніе означенной стипендіи
просимаго наименованія. Государь
Императоръ, по всеподданнейше-
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му о семъ докладу Г. Сѵнодальна-
го Оберъ-Прокурора, въ 18 день

марта сего года Высочайше со-
изволилъ на присвоеніе учрежден-

ной на процентысъ пожертвован-

ная священниками Василіемъ и

Димитріемъ Добрынинымикапита-
• ла стипендіи наименованія „въ па-

мять чудеснаго спасенія жизниГо-
сударя Императора Александ-
ра Александровичаи Августей-
шая Его Семейства 17 октября
1888 года'"'. При чемъ Его Импе-
раторскому Величеству на до-

кладе по сему предметублагоугод-
но было Собственноручно начер-

тать: „Благодарить".

Овдін СвятМіаго Сшда.
Отъ 9-28 марта 1888 года за № 498,
о томъ, что пепремѣнные члены присут-

ствій по крестьяпскимъ дѣламъ, принад-

лежащеекъ цнославпымъ исіювѣданіямъ,
не могутъ быть назначаемы членами

уѣздпыхъ отдѣлепій епархіалыіыхъ учи-

лпщныхъ совѣтовъ.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Прави-
тельствующій Сѵнодъ слушали:пред-
ставленный Председателемъ Учи-
лищнаго при Святейшемъ Сѵно-

дѣ Совета, отъ 28 февраля 1889
года за № 141, журналъ Совета
№ 23, повозбужденному однимъизъ

Епархіальныхъ Преосвященныхъ
вопросу, вследствіе назначенія чле-

номъ одного изъ уѣздныхъ отделе-
ны Епархіальнаго УчилищнагоСо-
вета непременнаявъ уѣздномъ по

крестьянскимъ деламъ присутствіи
члена, принадлежащагокъ инослав-
ному исповѣданію. Приказали:

Въ разрешеніе вышеозначеннаго

вопроса,Святейшій Сѵнодъ, опредѣ-

ляетъ: разъяснить Епархіальньшъ
Преосвященнымъ, что непременные
члены присутствій по крестьян-

скимъ деламъ, принадлежащеекъ
инославнымъ исповеданіямъ, немо-

гутъ состоять членами уездныхъ
отдѣленій Епархіальныхъ Училищ-
ныхъ Совѣтовъ.

I. Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода, отъ 23 - го марта

1889 года № 7, назначается:по-
мощникъ столоначальникаХозяйствен-
наго Управленія нри Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ титулярный совѣтникъ Михай-
ловскій преподавателемъпо латинскому

языку въ Симбирскую духовную семи-

нарію (съ 1 марта 1889 г.).
Определяются въ службу:

кандидатыдуховныхъ академій: Казан-
ской— Сильницкій преподавателемъпо

основному, догматическому и нрав-

ственному богословію въ Томскую ду-

ховную семинарію (съ 17 марта 1889
года); помощниками инспекторовъ въ

духовныя семинаріи: Московской —

ІГречистенскІй въ Ставропольскую п
Добровольскій въ Нижегородскую (пер-
вый съ 1, а послѣдній съ 17 марта

1889 г.); учителями въ духовныя учи-

лища: Московской—Орлинъ въ Ранен-
бургское по ариѳметикѣ и географіи
и Шевской — Яворскій въ Приворот-
ское (въ трехъ послѣднихъ классахъ)
по русскому языку (съ 17 марта 1889
года).
Изъ отставныхъ: бывшій учи-

тель Купянскаго духовнаго училища

кандидата Московской духовной ака-

деміи Соколовъ—въ Дмитровское ду-
ховное училище (въ трехъ послѣднихъ

классахъ), по русскому языку (съ 10
марта 1889 г.).
Перемѣщаются: преподаватель

Уфимской духовной семинаріи Троиц-
кій и помощникъ инспектора Ставро-
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польской духовной сешшаріи Киструс-
скій на должности преподавателей въ

духовныя сешшаріи, первый въ Яро-
славскую по гомилетикѣ, литургикѣ и
практическому руководству для пасты-

рей, а послѣдній въ Пермскую по
всеобщей и русской церковной исто-
ріи; преподаватели духовныхъ семи-

нарій: Симбирской— Цедринскій и Якут-
ской— Благосклоновъ и учитель Горій-
скаго духовнаго училища Понятовскій
на учительскія должности въ духовныя

училища: первый въ Алатырское, по
ариѳметикѣ и географіи, второй въ
Старооскольское, по греческому языку
и послѣдній въ Шацкое (въ 1 классъ)
по русскому языку (Благосклоновъ съ

10, Троицкій съ 17, а прочіе съ 1
марта 1889 г.).

П. Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода, отъ 29-го марта
1889 года № 8, назначаются:
причисленный къ канцеляріи Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сунода, сверхъ

штата, коллежскій секретарь Прово-
ловнчъ —исправ ляющимъ должность се-
кретаря Херсонской духовной консис-
торіи (по опредѣленію Святѣйшаго Сг-
нода 14 марта 1889 г.), счетный чи-
новникъ Хозяйственная Управления
при Святѣйшемъ СунодѢ коллежскій
секретарь Кезевичъ и канцелярскій
чиновникъ онаго, коллежскій регист-
раторъ Черяиковъ, первый помощни-
комъ столоначальника, а послѣдній

счетнымъ чиновникомъ того же управ-
ленія (Кезевичъ съ 17, а Черниковъ

съ 24 марта 1889 г.).

*0гь Контроля пр Святѣйшеіъ Стщѣ.
Циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго

Сунода, отъ 18 октября 1869 г., за
№ 47, постановлено выдавать настав-
никамъ семинарій за исправленіе долж-
ностей начальниковъ оныхъ полное
штатное содержаніе по исправляемымъ

вакантнымъ должностямъ, съ обязан-
ностію имѣть извѣстное число уроковъ
по предметамъ, преподаваемымъ тѣми

лицами, должности которыхъ они ис-
правляютъ. Затѣмъ, въ разъясненіе
этого опредѣленія, Святѣйшимъ Стно-
Домъ отъ ^е- 1879 г. постанов-

лено, что должность, остающаяся не-
занятою по случаю назначенія лица,
занимавшаго оную, къ исправленію,
временно, какой либо другой должно-
сти, не можетъ считаться вакантною,

и потому вознагражденіе за временное

исправленіе таковой должности по ду-
ховно -у чебнымъ заведеніямъ не должно
быть выдаваемо, исключая вознаграж-
денія за преподаваніе присвоеннаго

таковой должности предмета, по числу

данныхъ уроковъ.

Несмотря, однако же, на это разъ-

ясненіе, при ревизіп въ Контролѣ при

Святѣйшемъ Сгнодѣ отчетовъ по со-
держанію духовныхъ семинарій и учи-

лищъ усматривается, что нѣкоторыя

семинарскія и училищныя правленія
выдаютъ вознаграждение наставникамъ

за временное замѣщеніе невакантныхъ

доляшостей, напримѣръ, инспектора,

когда онъ исправляетъ должность рек-

тора, или помощника смотрителя, когда
онъ исправляетъ должность смотри-

теля, изъ окладовъ по симъ невакант-
нымъ должностямъ, ссылаясь въ этомъ

на постановленіе Святѣйіпаго Сгнода
отъ 18 октября 1869 г., опредѣленіе

п ѵ г* 22 марта
же Святѣйшаго Сгнода отъ 10апрѣд /

1879 г. истолковывая въ томъ смыслѣ,

что имъ воспрещается только оплачи-

вать одну должность дважды, но не
воспрещается выдавать временному за-
мѣстителю незанятой должности воз-

награжденіе изъ содержанія по этой
должности, когда оно остается сво-

боднымъ.
Въ виду сего, Контроль при Свя-

тѣйшемъ Стнодѣ долгомъ считаетъ

разъяснить, что всякая подобная вы-

дача, какъ разрѣшаемая въ прямое
нарушеніе опредѣленія Святѣйшаго Сѵ-

нода отъ 4Ь5& 1879 г, должна
быть признаваема неправильною и

какъ таковая будетъ подлежать обра-
щенію въ начетъ.
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Извлечете изъ всеподданнѣйшаго отчета Обевъ-
Пщвди Свяййшаго Сгнода- по вѣдомству

православнаго исновѣданія за 1886 г. *).
Обозрѣніе семинарій и училищъ.

Въ 1886 году по распоряжение СвйтѢй-

шаго Сгнода обозрѣны были духовно-

учебныя заведенія холмско - варшавской,
вологодской, воронежской и саратовской

епархій.
Увеличеніе окладовъ жалованья

по нѣкоторымъ должностямъ въ се-

минаріяхъ. Въ 1881 году возвышены

были штатные оклады жалованья служа-

щихъ въ С.-Петербургской духовной се-

минаріи на 20°/о по случаю существую-

щей въ С.-Петербургѣ дороговизны на

всѣ жизненные предметы. Вслѣдствіе хо-

датайства преосвященнаго митрополита

Иеидора, въ такой же соразмѣрности уве-

личены штатные оклады учителя по ка-

ѳедрѣ обличительная богословія и исто-

ріи и обличенія русскаго раскола и учи-

теля церковнаго пѣнія, именно добавлено
первому 200 руб., второму 60 руб. въ годъ

на счетъ духовно-учебнаго капитала. Въ
1878 году возвышены были оклады жало-

ванья начальствующихъ и преподавате-

лей Донской духовной семинаріи на 300

руб. для каждаго лица, вслѣдствіе доро-

говизны въ г. Новочеркасскѣ на всѣ пред-

меты продовольствія.

Установленіе казенныхъ вакан-

сий въ Томской семинаріи для вос-

питанниковъ изъ уроженцевъ Ени-
сейской епархіи. Въ Енисейской епар-

хіи нѣтъ семинаріи; для воспитанниковъ

же изъ уроженцевъ этой епархіи назна-

чено было 30 казеннокоштныхъ вакансій,
которыя были распредѣлены между двумя

семинаріями Томскою и Иркутскою. Свя-
тѣйшій Сгнодъ принявъ во вниманіе, что

въ настоящее время не имѣется въ Ир-

кутской семинаріи воспитанниковъ изъ

Енисейской епархіи и что въ Томской
семинаріи находится таковыхъ всего 23

ученика и съ 1881 года число ихъ не

превышало 25-ти, постановила содержа-

ще означенныхъ 23-хъ воспитанниковъ,

*) Продолженіе.Сн. № 15—16 „Церк.Вѣд." 1889г.

обучающихся въ настоящее время въ Том-

ской семинаріи, въ теченіи 188 е/7 учеб-

наго года принять на счетъ духовно-

учебнаго капитала, а съ будущаго учеб-

наго года установить для таковыхъ вос-

питанниковъ изъ Енисейской епархіи,

обучающихся въ Томской духовной семи-

наріи, существовавшее до 1882 г. число

казеннокоштныхъ вакансій, т. е. 20, съ

окладомъ по 90 руб. на каждую, съ тѣмъ

чтобы, въ случаѣ надобности, потребное

количество окладовъ было переводимо изъ

Томской семинаріи въ Иркутскую на со-

держаніе воспитанниковъ изъ Енисейской
епархіи если таковые будутъ въ Иркут-
ской семинаріи.

На содержаніе зданій Рижскаго
духовнаго училища. Въ 1886 году

окончены постройкою новыя зданія для

Рижскаго духовнаго училища. Съ пере-

водомъ училища въ новое, болѣе обшир-
ное, помѣщеніе должны значительно уве-

личиться и расходы по содержанію учи-

лищнаго дома, и кромѣ того появился

новый расходъ на содержаніе священ-

ника при училищной церкви и самой

церкви, которой прежде въ наемныхъ но-

мѣщеніяхъ не существовало. Для удовле-

творенія этихъ расходовъ Святѣйшій Сѵ-

нодъ постановилъ: 1) на содержаніе но-

выхъ зданій Рижскаго духовнаго учи-

лища, къ отпускавшимся прежде на со-

держаніе дома 2,000 р., добавить изъ

духовно-учебнаго капитала съ 1 августа

1886 года 3,900 р. т. е. ту сумму, какая

ассигнована была на наемъ помѣщенія

для училища въ этомъ году; на будущее
же время отпускать на этотъ предмета

по 5,900 р. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы изъ

этой суммы производимы были предполо-

женные училищнымъ нравленіемъ рас-

ходы по содержанію училищной церкви

и на выдачу вознагражденія священнику

и врачу. —На счетъ духовно - учебнаго
капитала приняты также жалованье над-

зирателю при училищѣ по 300 р. въ

годъ, вознагражденіе учителя пѣнія за

два дополнительныхъ урока по 40 р. и

расходъ на библіотеку —25 рублей.
(Продолженіе будетъ).



22 Апрѣля ГОДЪ ВТОРОЙ

ПРИБАВЛЕНІЯ ч

1889 года,

къ

ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯМНГО ПРАВЙТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СВД.

№17 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. №17

БЕСЪДА

ПРЕОСВЯЩЕННАГО НИКАНОРА, АРХІЕПП-
СКОПА ХЕРСОНСКАГО,

въ день Благовѣщепія Пресвятыя Влады-
чицы иашея Богородицы (въ соборѣ г.
Ново-Черкасска въ 1872 г.), въ 4-ю не-

дѣлю великаго поста*).

Царствіе небесное нудится и нужд-
ницы восхищаютъ е (Жатв. 11, 12).

Сегодняу насъпраздникъБлаго-
вѣщенія Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы и Приснодѣвы

Маріи. Ныцѣ Архангелъ Гавріилъ
благовѣстилъ Пресвятой Богоро-
дице по плоти зачатіе во чревѣ

ЕдинороднагоСына Божія.
Ради праздникаБлаговѣщѳнія и

мы обязуемся сказать вамъ благую
евангельскую вѣсть. Мы ее и ска-
зали въ предпоставленномъеван-

гельскомъ изреченіи: цсѵрствіе не-

бесное нудится и нуоюднщы восхи-

щаютъ е. Какъ въ благовѣстіи

АрхангелаГавріила пречистойДѣвѣ
Богородицѣ заключалась вся сущ-

ность Евангелія, такъ и въ каж-
дой евангельскойистинѣ выражает-

*) Бесѣда сія была предоставлена въ раепоря-
женіе Редакціи послѣ того', какъ 13-й номеръ, вы-
шедшіп 25 марта, былъ уже сверстанъ, и посему
не могла быть напечатана своевременно. Надѣем-
ся, что читатели наши съ наслажденіемъ и поль-
вою прочтутъ и теперь сію глубокопоучительную
бесѣду высокочтнмаго Архипастыря. Ред.

ся сущность евангельская, такъ

и предпоставленнаяво главу угла

нашейбесѣды евангельская исти-

на принадлежитътакжекъ сущест-

веннѣйшимъ истинамъЕвангелія.
Это—словаХристаСпасителяна-

шего: царствіе небесноенудится и
пуждніщы восхищаютъ е, и зна-

чатъ, что царствіе небесноеберет-
ся нулідою и принужденіемъ, силою

и усиліемъ, насиліемъ и трудомъ,

трудомъ тяжкимъ, и берутъ царст-
віе небесное,какъ добычу, какъ на-
граду, только тѣ, которые себя
принуждаютъбрать его, которые

насилуютъсебя, которые трудятся

съ усиліемъ и тяготою.

Къ этой Божественной истинѣ

мы обращаемъ очи свои и ваши по

слѣдующему случаю. Представьте
священнослужителя,только что со-

вершившаго литургію, и проповед-
ника, только что сказавшаго бе-
седу, что вотъ онъ выходить изъ

церкви, вотъ рядомъ съ нимъплечо

о плечо идетъ изъ церквижегруп-

па юныхъ особъ женскаго пола,

разговариваютъ эти особы между

собою громко и знаютъ, что несо-

всѣмъ вольный ихъ сосѣдъ по ше-

ствие изъ церкви слышитъ ихъ

говоръ, и говорить одна другимъ
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с лѣ дующее: „ахъ, какъ я устала

сегодня! Ноги совсѣмъ готовы от-

валиться"! И другія подтверж-

дают^ что да, и онѣ устали крѣпко

и едва волокутъ свои ноги домой.
Невольный спутникъ ихъ тутъ же

подумалъ, но не нашелъ умѣстнымъ

тутъ же сказать: „это хорошо, что

вы устали", а такъ какъ умѣстно ска-

зать это здѣсь въ настоящую мину-

ту, то мы и говоримъ: „это хорошо,

друзья мои,что вы устали и въ прош-

лое, воскресенье, и вчера, и сегодня,

что принудили себя постоять въ хра-

мѣ Божіемъ подольше, что потруди-

лись ради Бога, ради собственнаго
спасенія, ради царствія небеснаго".

Посмотрите въ мірѣ, въ обыден-
ной жизни какое добро, какое удо-

вольствіе, какое наслажденіе, какое

земное счастье достигается безъ
труда, безъ усилія, безъ тревоги,

безъ страдавія? Посмотрите на па-

харя, на обгорѣлое на солнцѣ ли-

цо его, на мозолистыя корявыя

руки его. Подумайте о купцѣ,

о мастеровомъ, посмотрите на чи-

новника, гнущаго свою спину и

грудь въ душной пыльной камерѣ,

наживающаго за дѣломъ рановре-

менные и часто смертоносные не-

дуги. Особамъ женскаго пола хо-

рошо знакомы другія тяготы, тя-

готы шитья, мытья, варенія пищи,

болѣзни, труды, безсонныя ночи

матерей. Подумайте, какого труда,

какого береженья, какихъ страховъ

стоить счастье семейное?
Подумайте, сколько труда, тер-

пѣнія, страданія кидается къ под-

ножію языческихъ боговъ и богинь,
олицетворявшихъ изнурительное си-

дѣніе въ театрахъ, изнеможете

отъ пляски, удручающее согбеніе
спинъ за игорными столами! Поду-
майте, чего стоить, какихъ уеилій,
какой борьбы, какихъ страховъ, ка-

кого униженія, часто омерзитель-

наго, какого истощенія и растлѣ-

нія стоить служеніе разврату, стоить

не только его орудіямъ и жерт-

вамъ, но и яфецамъ!... И что же

труженики получаютъ въ награду?
А вотъ что. По окончаніи всякаго

нечестнаго труда чувствуется бо-
лѣзненная тревога севѣсти, душев-

ная жажда чего-то другаго, лучшаго,

часто отвращеніе отъ достигнутого

удовольствія, отъ пріобрѣтенной

прибыли, которая жжетъ иногда

руки. Это каждому извѣстно.

Таковъ ли въ плодахъ своихъ

трудъ честный? Трудъ честный, да,

удовлетворяетъ нашему сердцу,

чувство исполненнаго долга есть

самое мирное изъ чувствъ. Но нѣтъ

чувства болѣе умиротворяющаго,

какъ чувство усталости по оконча-

ніи службы Божіей, если она со-

вершена стройно и наше участіе
въ ней было благочестно. Въ под-

тверліденіе нашихъ словъ ссылаем-

ся на личный опытъ всѣхъ бого-
любцевъ, къ числу которыхъ бе-
ремъ смѣлость относить и васъ

здѣсь предстоящихъ и молящихся

и слушающихъ теперь наше слово.

Такъ это тихо бываетъ на душѣ,

когда по выходѣ изъ церкви тре-

буется упокоить изнемогшее тѣло.

Отъ чего бы это происходило?
И отъ глубокихъ богословскихъ, и

отъ обыкновенныхъ житейскихъ,
лучше же сказать, отъ жизненныхъ,

лежащихъ въ нашей природѣ при-

чинъ. Наше спасеніе, наше счастье,
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наше царство небесное, котораго во-

лею неволею всѣ мы жаждемъ и ищемъ,

заключается въ Богѣ, въ богоуподоб-
леніи. Но Богъ есть присносущное

бытіе, есть истина, есть любовь, есть

благость, есть правда, есть всегда и

во всемъ непрестающая дѣятель-

ность. Какъ же и чѣмъ можно уподо-

биться Богу? Неиначе, какъ Богопо-
добною дѣяте льностью, анге лоподоб-
нымъпареніемъ къ Богу, непрестан-

нымъ бодрствованіемъ парящагокъ

Богу духа. Объ Ангелахъ небесныхъ
сказано въ СвященномъПисаніи,что
они покоя не имутъ день и, ночь

поюире, вопіюще, взывающе и глаго-

люіие: Святъ, св'ятъ, святъ, Го-
сподь Богъ Вседержитель (Апок.
4— 8),— и въ этомъ вѣчномъ, по-

видимому, безпокойствѣ обрѣтаютъ

свое высшее счастье, свой вѣчный

покой. Посмотрите и на землѣ на

соловья, который во всю ночь поетъ

благость и красоту природы, поетъ

Божественную любовь, — вѣдь онъ

поетъ отъ наслажденія. Такъ и

разумное созданіе Божіе наземлѣ,

человѣкъ, когда потрудится въпѣ-

сняхъ и пѣніи и молитвѣ Богу на-

шему, тогда его Богоподобная душа

докладываетъ ему, что она удовле-

творена, что ея прирожденное том-

лете по Богѣ насыщено, что ей
чувствуется совсѣмъ же хорошо,

хотя немощная плоть и устала...

Безъ сомнѣнія, во имя этой-то
идеи, этого постояннаго опыта Бого-
любивыхъ душъ вывелись съ те-
ченіемъ времени въ православныхъ

храмахъ сидѣнья. .Въ первые вѣка

христіанства въ храмахъ Божіихъ
устроялись такія же сидѣнія, какія
можно и до сихъ поръ видѣть въ хра-

махъ иновѣрныхъ, латинскихъ и

протестантскихъ. Сохранился древ-

ній обычай имѣть скамьи и въ право-

славныхъ древнихъ монастыряхъ и

въ нѣкоторыхъ соборахъ. Такъ было
въ древней вселенской церкви пото-

му, что службы Боягіи были особенно
продолжительны. Тогда всенощныя

бдѣнія были буквально всенощныя

бдѣнія. Въ монастыряхъ, напри-

мѣръ, на Аѳонѣ, въ нашихъ лав-

рахъ, да и другихъ святыхъ оби-
теляхъ скамьи по сторонамъ хра-

мовъ сохраняются опять по той
же причинѣ — продолжительности

службъ. Такъ, напримѣръ, на Аѳонѣ

всенощныя продолжаются до 14 ча-

совъ, въ нашихъ лаврахъ продол-

жаются до семи часовъ, а менѣе

трехъ съ половиной часовъ не бы-
ваютъ никогда. Во всѣхъ.же про-

чихъ храмахъ, гдѣ служба Божія
продолжается отъ одного часа до

двухъ съ половиной часовъ, скамьи

вывелись, и вывелись совершенно

разумно и благочестно. Потрудись,
Христолюбивая душа, для Бога,
для собственнаго спасенія. Богъ
любить бодрствованіе души и трудъ

тѣла. Посмотри на часоваго, по-

смотри на купеческихъ прикащи-

ковъ за прилавкомъ, посмотри на

носилыциковъ, на кузнецовъ, на

пахарей, по скольку часовъ стоять

они на ногахъ, и не думая жало-

ваться, чтобы справить свою служ-

бу предъ людьми, чтобы заработать
кусокъ хлѣба. Постой же и ты

передъ Богомъ. Онъ хочетъ, чтобы
ты постоялъ для Него передъ Нимъ,
чтобы заработалъ у Него себѣ ду-

шевный миръ, всякія блага жизни

и залогъ вѣчнаго спасенія. Не бѣда,
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что ты волочишь ноги изъ храма, —

эти ноги несутъ съ тобою домой
благословеніе Божіе, благодатную
охрану отъ тяжкихъ угрожающихъ

грѣхопаденій, упокоеніе сердца ка-

ющагося въ грѣхахъ содѣяяныхъ,

душевную крѣпость и сдержанность,

нужную тебѣ на всякое дѣло бла-
гое, на устроеніе твоего благопо-
лучия и благодушія. Помни слово

Христово, что царствіе Божіе ну-

дится — трудомъ стяжавается, и

нуждтщы восхищаютъ —трудники

добываютъ его.

Мы всѣ ученики Господа нашего

Іисуса Христа. Послѣдуемъ же по-

зади избранныхъ дванадесяти Апо-
столовъ за грядущимъ на вольную

страсть нашимъСпасителемъ. Прош-
лый разъ имѣвшимъ уши слышати

мы сказали, что Господь нашъ шелъ

въ Іерусалимъ на страданіе изъ

Галилеи по за-іорданской странѣ

къ Іерихону въ Іудеѣ, а потомъ въ

Виѳанію, гдѣ обитало Боголюбез-
ное семейство сестеръ Марѳы и Ma-
pin и брата ихъ Лазаря. Болѣзнь и

смерть Лазаря были поводомъ къ это-

му послѣднему путешествію Госпо-
да, равно какъ ближайшимъ пово-

домъ и къ осужденію Его на смерть.

Когда Лазарь заболѣлъ, сестры

его Марѳа и Марія послали донести

вѣсть Іисусу: „Господи! вотъ, кого

Ты любишь, боленъ". Конечно, это

было тонкое выраженіе мольбы объ
исцѣленіи и смиренной надежды на

помощь Господню. Іисусъ же, услы-

шавъ это, сказалъ: „эта болѣзнь не

къ смерти, но къ славѣ Божіей, чтобы
чрезъ нее прославился Сынъ Божій".
И не смотря, на то, что Онъ лю-

билъ это семейство, по полученіи
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вѣсти о болѣзни Лазаря Онъ не

поспѣшилъ отправиться въ путь, но

пробылъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нахо-

дился, еще два дня. Потомъ, по

прошествіи двухъ дней, говорить

ученикамъ: „пойдемъ опять во Іу-
дею".Ученики говорятъ Ему: „Равви!
недавно Іудеи искали побить Тебя
камнями, и Ты опять идешь туда"!?
Іудеи уже нѣсколько разъ посягали

на жизнь Господа Іисуса. Первый
разъ посягалъ на Его жизнь царь

Иродъ, лишь только младенецъ

Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ Іудей-
скомъ. Потомъ фарисеи положили

совѣтъ погубить Его по исцѣленіи,

въ одну изъ субботъ, человѣка суху

имѣвшаго руку (Мат. 12, 14).Зло-
умышлялъ на жизнь Его и другой
Иродъ, по усѣкновеніи главы Пред- ,

течевой, чѣмъ вынудилъ Спасителя
уединиться въ пустое мѣсто (Матѳ.

14, 1—13, Лук. 13, 31). Искам
убить Его Іудеи, когда Онъ въ Іеру-
салимѣ при овчей купели исцѣлилъ

въ' субботу тридцативосьмилѣтня-

го разслабленнаго (Іоан. б, 16).
Искали схватить Его въ Іерусалимѣ

же въ праздникъ Кущей, но никто

не возложилъ на Него рукъ, пото-

му что не пришелъ часъ Его (Іоан.
7: 1, 30, 44). Разъ взялись уже за

камни, чтобы побить Его, Іисусъ
же, прошедши посреди народа, f
скрылся (Іоан. 8, 59). Скоро послѣ

этого, въ праздникъ Обновленія въ

Іерусалимѣ же (около ноября мѣ-

сяца въ послѣдній годъ жизни Спа-
сителя), искали Іудеи опять схва-

тить Его, но Онъ уклонился отъ

рукъ ихъ (Іоан. 10, 34). Итакъ, мы

насчитываемъ записанныхъ въ Еван-
геліи не менѣе семи покушеній на
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Господа. Но можно сказать, что

особенно въ послѣднее время жизни

Ему угрожала постоянно отъ зло-

умышленныхъ жидовъ опасность

насильственной смерти. Поэтому-то,
когда предъ воскрешеніемъ Лазаря
Господь сказалъ ученикамъ: „пой-
демъ опять въ Іудею," — то ученики

возражаютъ Ему: „Учитель-РаввиІ
недавно Іудеи искали побить Тебя
камнями, а Ты опять идешь туда"!?
Но Іисусъ Христосъ отвѣчалъ: „не

двѣнаддать ли часовъ во дни? кто

ходить днемъ, не спотыкается, по-

тому что видитъ свѣтъ, который
освѣщаетъ этотъ міръ; другое дѣло,

когда кто ходить ночью, тотъ спо-

тыкается, потому что свѣта нѣтъ

при немъ". Что это значить 1? Отно-
сительно Себя Самого этою притчею

Іисусъ Христосъ хотѣлъ вразумить,

что какъ никакая сила не въ со-

стояніи сдѣлать день болѣе или

менѣе двѣнадцати часовъ, такъ ни-

кто не въ состояніи сократить время,

определенное Промысломъ для Его
дѣйствованія; и пока этотъ день

Его длится, Онъ будетъ безпрепят-
ственно совершать дѣла пославшаго

Его Отца. Относительно же насъ

Господь хотѣлъ этою притчею вра-

зумить, что не только надъ Нимъ,
Искупителемъ міра, но и надъ каж-

дымъ изъ насъ свѣтитъ свѣтъ Про-
мысла и Божественнаго предопре-

дѣленія; кто видитъ надъ собою
этотъ Божественный свѣтъ, про-

свѣщающій всякаго человѣка, гря-

дущаго въ міръ,— кто вѣритъ въ

Божественное Провидѣніе, тотъ

идетъ по жизненному пути не ко-
леблясь, не спотыкаясь, въувѣрен-

ности, что предопредѣленнаго себѣ

жребія не минуетъ, и этотъ жребій,
какъ бы онъ ни былъ повидимому

печаленъ, приведетъ его къ вожде-

ленной цѣли вѣчнаго упокоенія, по-

тому что предначертанъ рукою Все-
благаго Провидѣнія. Спотыкается
же въ жизни тотъ, кто не видитъ

надъ собою этого Божественнаго
свѣта, — кѣмъ не руководить вѣра

въ Провидѣніе. Господь Іисусъ укло-

нялся отъ напрасной смерти, пока

еще не пришелъ часъ Его, пока

еще предлежало Ему творить дѣло

пославшаго Его Отца; теперь же

часъ Его насталъ, и Онъ вольною

волею идетъ положить душу свою

во искупленіе человѣчества. Спо-
тыкаться, колебаться Ему не при-

ходилось. Сказавъ это, Господь
Іисусъ говорить вдругъ: „Лазарь,
другъ нашъ, уснулъ, но Я иду раз-

будить его". Ученики, подумавъ,

что Онъ говорить о снѣ обыкно-
венномъ, который могъ быть при-

знакомь благотворнаго перелома

болѣзни, сказали на это: „Господи!
если уснулъ, то выздоровѣетъ." —

Тогда Іисусъ Христосъ сказалъ имъ

прямо: „Лазарь умеръ". Конечно,
мыслящіе изъ васъ не спросятъ, какъ

Онъ узналъ это, потому что вы знае-

те опыты, что даже обыкновенные
люди, находясь отъ родныхъ и

ближнихъ своихъ вдалекѣ, неред-
ко получали особенный, необъясни-
мыя извѣщенія о смерти ихъ. А
Господь Іисусъ былъ великій Чудо-
творецъ и Пророкъ прозорливецъ,

какъ Сынъ Божій. — „Лазарь
умеръ", —говорить Онъ не обину-
ясь,— „и радуюсь за васъ, что Ме-
ня тамъ не было" (иначе, если-бы
тамъ Господь находился, то исцѣ-
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лилъ-бы Лазаря еще болящаго),
„дабы вы увѣровали", —продолжалъ

Онъ свою рѣчь къ ученикамъ, — „но

идемъ къ нему". — Эта спокойная
рѣчь Божественнаго Учителя вы-

звала однакоже въ ученикахъ не-

решительность. Не ожидая добра
въ Іерусалимѣ не только для Учи-
теля своего, но и для себя, какъ

люди немощные, они пока еще не

чувствовали въ себе спокойной ре-
шимости безтрепетно умереть въ

Іерусалимѣ насильственною смертію.
Тревога сердецъ ихъ выразилась въ

обращенныхъ къ нимъ словахъ апо-

стола Ѳомы, нарицаемаго — Близ-
нецъ: „пойдемъ и мы, чтобы уме-

реть съ Нимъ" (т.-е. разделить
опасность, угрожающую Учителю).

Проходя за-іорданскою страною

въ пределы Іудеи, Господь Іисусъ
шелъ до Виѳаніи четыре дня. Въ
эти дни, какъ и всегда, Онъ мно-

гое говорилъ и многому училъ. Нѣ-

что изъ совершеннаго Имъ запи-

сано и въ евангеліяхъ, но на всемъ

въ настоящее время мы неможемъ

остановиться, чтобы лучше успеть
разъяснить вашему вниманію глав-

ное. Однакоже, остановимся на од-

номъ событіи, относимомъ къ это-

му времени, — именно на событіи
благосмвтгя дѣтей. Во время это-

го пути, стали подводить Господу
Іисусу детей и приносить младен-

цевъ, чтобы Онъ возложилъ на нихъ

руки и помолился, или хотя при-

коснулся къ нимъ. Движеніе сер-

децъ у приносившихъ прекрасное,

къ тому же истекавшее изъ древ-

няго священнаго обычая. У евре-

евъ былъ обычай, когда испраши-

валось кому либо благословеніе Бо-

жіе, возлагать на голову того руки.

Евреи придавали великую важность

молитвамъ людей благочестивыхъ,
угодныхъ Богу, зная изъ священ-

ной исторіи действенность такихъ

молитвъ и питая убѣжденіе, что

пріемлющіе благословеніе отъ свя-

тыхъ или освященныхъ лицъ, удо-

стоившіеся молитвъ ихъ за себя,
будутъ счастливы. Ученики же Хри-
стовы возбраняли приносящимъ и

приводящимъ детей, — делали это

изъ уваженія къ Іисусу Христу,
можетъ быть — полагая, что Онъ,
занятый другими важными делами
и возвышенными беседами, отяго-

тится детьми. Ихъ намереніе въ

отношеніи къ Іисусу Христу было
доброе, но дело въ отношеніи къ

детямъ было недоброе. Заметивъ,
что детей къ Нему не пускаютъ,

Іисусъ Христосъ съ негодованіемъ
сказалъ ученикамъ: „оставьте дѣ-

тей, пусть они приходятъ ко Мнѣ,

и не возбраняйте имъ, потому что

таковымъ принадлежитъ царствіе
небесное. Истинно говорю вамъ:

кто не пріиметъ царствія Божія,
какъ дитя (отъ чистаго, невиннаго,

непорочнаго сердца, съ простотою

вѣры), тотъ не войдетъ въ него".—
И съ глубокою Божественно-чистою
любовію къ чистой детской приро-

де, Господь обнимаетъ детей, воз-

лагаетъ на нихъ руки и благосло-
вляетъ ихъ, —въ наученіе недопу-

скавшихъ ихъ къ Нему учениковъ

и всехъ своихъ последователей, и

насъ съ вами, братіе.
И ради праздника Благовещенія

еще одна благая весть. Въ этомъ

крае мы замечаемъ еще одну пре-

красную, отраднішшую черту — оби-
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ліе детей въ храмахъ Божіихъ при

службахъ Божіихъ. Въ разныхъ

концахъ Россіи мы замечали боль-
шее или меньшее количество де-
тей въ церквахъ. Но здесь особен-
но эта черта отрадно поразила на-

ши глаза съ первыхъ дней нашего

здѣсь пребыванія. При каждомъ

праздничномъ Богослуженіи весьма

много детей обоего пола: стоятъ въ

церкви смирно и кротко; выстаиваютъ

всю службу Божію отъначала до кон-

ца; рвутся,, впрочемъ, безъ всякаго

неблагочинія, напротивъ, съ дет-
скою восторженностью, къ святому

Евангелію, или Господню кресту,

или къ храмовымъ иконамъ, изно-

симымъ на средину храма для по-

клоненія и лобызанія; составляютъ

всякій разъ, можно сказать, поло-

вину всехъ пріемлющихъ архіерей-
ское благословеніе по совершеніи
Божіихъ службъ. Явный знакъ, что

благословеніе Божіе еще почиваетъ

на семъ крае. Явный знакъ, что

вѣра отцевъ нашихъ еще не из-

сякла изъ сердецъ вашихъ и съ ва-

шею кровію переливается въ сердца

вашихъ чадъ. Явленіе отрадное,

полное упованія... Сотни этихъдѣ-

тей вихорь жизни раскидаетъ, быть
можетъ, по разнымъ концамъ земли,

а непремѣнно раскидаетъ по раз-

нымъ положеніямъ измѣнчивыхъ

человеческихъ жребіевъ... Что ихъ

ожидаетъ, какъ это предугадать и

предсказать?.. Можно гадать, мож-

но опасаться, что духъ вѣка исторг-

нетъ съ теченіемъ времени изъ сер-

децъ ихъ простоту вѣры, которою

дышутъ они теперь. Вѣкъ теперь

особенно коваренъ, глубоко-хитро-
стенъ, многодуменъ. Самое знаніе,

разумеемъ— научное, разумѣется въ

форме односторонняго полузнанія,
теперь враждебно вѣрѣ. Отъ того

колебаеія работающей мысли те-

перь неизбежны. Отъ того за мало-

вѣріемъ, опирающимся на односто-

роннюю, поверхностную науку, есте-

ственно и какъ будто даже законо-

правно слѣдуетъ разслабленіе нра-

вовъ, откуда послѣдовательно про-

явится, какъ у другихъ народовъ и

проявилась уже, шатость общест-
венныхъ основъ... Будетъ и пусть

будетъ, чему быть судилъ Богъ.
Но въ этихъ Христолюбивыхъ де-
тяхъ ихъ теперешняя вѣра —это

добрая основа на весь вѣкъ ихъ,

основа, которая, можно надѣяться,

не дастъ имъ упасть безъ возмож-

ности возстать, — это залогъ духа

Христова у нихъ, Божественное по-

мазаніе, которое само, помимо чело-

вѣческихъ ученій, будетъ учить ихъ

во всю жизнь, оберегать ихъ неви-

димо, свѣтить имъ и во мраке со-

мнѣній, колебаній, унынія, отчаянія,
светомъ Божественнымъ, который
въ конце концовъ приведетъ ихъ,

какъ виѳлеемская звезда халдей-
скихъ волхвовъ-мудрецовъ, къ сто-

памъ Христовымъ. Вспомнимъ на-

ши собственные дѣтскіе восторги,

которыми бились наши сердца въ

великіе христіанскіе праздники

Страстной или Свѣтлой седмицъ,

или Рождества Христова, —не слу-

чалось ли намъ самимъ вздыхать,

тосковать, даже рыдать о томъ, что

эта чистота и простота и теплота

дѣтскаго сердца исчезла для насъ

невозвратно? Ноне свѣтила-линамъ

самимъ эта какъ будто исчезнувшая

восторженность детства, во мракѣ
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и холоде жизни, многократно или

даже всегда, лучезарною звездою,
которая мирно и стойко съ высоты
неба указываетъ намъ прямой путь,

Христовъ путь, отъ осененной кре-

щеніемъ колыбели до осененной
крестомъ Христовымъ могилы, на-

шей собственной могилы? Такъ и

горячая вера этихъ детей, вашихъ

детей, будетъ руководительнымъ

светочемъ для нихъ отъ детства и

до старости, отъ колыбели и до

гроба.
Благословеніе Божіе да будетъ

надъ ними и всеми вами ныне и

присно и во веки вековъ. Аминь.

Къ пятидесятилѣтію возсоедипенія за-

падпо-русскпхъ уніатовъ съ православ-

ною церковію *).

Весьма великое участіе въ дѣлѣ воз-

соединенія уніатовъ принималъ митропо-

литъ Литовскій Іосифъ, а въ средѣ уні-
атовъ даже главное, руководящее. Это
бесспорно и очень ясно изъ вышеизложен-

наго. Но само собою понятно и то, что

безъ содѣйствія лицъ, стоявшихъ у кор-

мила правленія въ самой Россіи, духов-

ныхъ и свѣтскихъ, онъ не могъ бы со-

вершить того, что совершилъ. Однимъ
изъ таковыхъ лицъ былъ святитель мос-

ковски Филаретъ, вліяніе котораго на

дѣла сѵнодальнаго управленія въ Россіи
началось гораздо раньше, нежели Іосифъ
выступилъ на поприще служенія церкви

вообще. Извѣстна сила этого вліянія, при-

томъ не только повопросамъ церковнымъ,

но и государственнымъ. Въ частности, по

отношенію къ дѣлу возсоединенія уніа-
товъ, самъ Іосифъ митрополитъ Литовскій
въ 1856 году засвидѣтельствовалъ о свя-

тителѣ Филаретѣ, что онъ „обнаружилъ
при этомъ геніальное соображеніе и ему

*) Окончаніе. См. „Церковныя Вѣдомости",

№ 13.

только свойственную мощь" *), помимо

частныхъ и особенныхъ случаевъ помощи

дѣлу.

Начало болѣе усиленнаго движенія
дѣла возсоединенія уніатовъ какъ разъ

совпало съ тѣмъ временемъ, когда свя-

титель Филаретъ, послѣ долгаго пере-

рыва (1823 — 1827 гг.), снова вызванъ

былъ въ Петербургъ и находился тамъ

для участія въ засѣданіяхъ Святѣйшаго

Сѵнода. Какъ человѣкъ въ высшей сте-

пени проницательный, святитель москов-

ски сразу же понялъ всю сущность этого

дѣла, а какъ человѣкъ глубоко предан-

ный церкви и отечеству, тотчасъ же оцѣ-

нилъ всю его важность для той и дру-

гаго и не могъ не тяготѣть всею душек»

къ нему и ко всѣмъ лицамъ, принимав-

шимъ въ немъ то или иное участіе, осо-

бенно же, какъ само собою разумѣется,

къ главному дѣятелю —Іосифу Сѣмашко.

Тѣсныя и добрыя взаимноотношенія между

обоими дѣятелями установились еще въ

1828 — 1829 годахъ, и затѣмъ не пре-

кращались во всѣ остальные годы жизни

обоихъ святителей, при чемъ геніальная
сообразительность Филарета открывала

нерѣдко Іосифу новые виды на дѣло и

на планъ его осуществленія, а мудрая

предусмотрительность и осторожность пер-

ваго умѣряли пылкую нетерпѣливость и

горячую ревность послѣдняго въ потреб-
ныхъ случаяхъ. „Въ это самое время (т. е.
въ.1822 — 1829 гг.), —пишетъ осебѣсамъ

Іосифъ, —перевелъ я на польскій языкъ

сочиненіе митрополита Московскаго Фи -f

ларета: Разговоры между испытующими
и увѣреннымъ о правосшвіи Греко-Рос-\
сійскія восточныя церкви **). Сочиненіе|
это, можетъ быть, слабое для право-

славныхъ , весьма впечатлительно для!
иновѣрцевъ. Я испыталъ это на себѣ,;

испыталъ послѣ и на прочемъ уніатскомъ '
духовенствѣ. Я предложилъ его напеча-

тать и распространить. О семъ было со-

*) См. Чтенія въ общ. исторіи и древн. 1869 г.
кн. I, стр. 195 отд. „Смѣсь".

**) Сочиненіе это Филаретомъ написано еще
въ 1815 году по поводу совращенія въ римскій
католицизмъ близкаго родственника князя А. Н.
Голицына.
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вѣщаніе между митрополитомъФиларе

томъ, Д. Н. Блудовымъ и мною. Все

устроилось по моеймысли — даже не-

сколько фразъ, прибавленныхъпо жела-

нію Блудова къ сочиненномумною преди-

словію отъ издателя, были исключены.

Не помню, было ли это первое мое сви-

даніе съ митрополитомъФиларетомъ,или

же установилисьуже тогдабывшія послѣ

постоянными общія наши совѣщанія по

важнѣйшимъ дѣламъ, понастоянію моему,

чтобы мѣры, принимаемыйпо уніатскому

вѣдомству, принимаемыбыли въ сообра-

женіе и по управленію православнойцер-

кви" *). Въ этомъ смыслѣ дѣйствовалъ и

святитель Филаретъ во все дальнѣйшее

время, до самаговозсоединенія уніатовъ

въ 1839 году. Такъ между прочимъбыло

еще въ 1831 и дальнѣйшихъ годахъ,

когда только что началасьболѣе усилен-

ная дѣятельность Іосифа по подготовкѣ

почвы для осуществленія планавозсоеди-

ненія, и когда, въ виду явнаго сочувствія

русскагоправительстваэтому дѣлу, нѣ-

которые православные архіереи западно-

русскихъ епархій, увлекаемые духомъ

ревностикъ святому дѣлу, но неглубоко

прозирая всю тонкость плановъ прави-

тельствавъ этомъ дѣлѣ, началикакъ бы

ускорять осуществленіе послѣдняго част-

ными случаями обращенія болыпаго или

меныпаго числа уніатовъ своихъ епар-

хій въ православіе. Такое дѣйствованіе

архіереевъ немоглобыть по душѣ такимъ

дѣятелямъ, какъ Іосифъ Сѣмашко, ко-

торые видѣли въ немъ препятствіе къ

осуществленію обдуманнаго ими плана

совокупнаго обращенія всѣхъ западно-

русскихъ уніатовъ въ православіе, такъ

какъ чрезъ то, съ однойстороны, ослабля-

лись уже принятыя мѣры къ подготовкѣ

*) Записки Іоеифа. I, 65; сн. прилож. № 22,
стр. 545 и дал. Здѣсь же (на стр. 65—66) объ-
ясняется и секретъ, соблюденный относительно
этого перевода, папечатаннаго, по указапіш Іо-
спфа, съ пменемъ тогдашняго инспектора С.-Пе-
тербургской духовной академіп, впослѣдствіи зна-

менитаго архіеппскопа Херсонскаго Пннокентія
(Борисова), дабы устранить до времени всякій по-

водъ къ подозрѣніго участія Іосифа въ этомъ
дѣлѣ. „Этотъ анонимъ, — читаемъ въ яапискаосъ

Іосифа, —■ утвердился вполнѣ, и преосвященный
Иннокентій прослылъ знатокомъ польскаго языка".

почвы для возсоединенія ихъ, а съдругой—

представлялось больше времении удобствъ
латино-польскойпропагандѣ для противо-

борства русскому правительству въ осу-

ществленіи его плана возсоединенія. Но

вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя же было не от-

давать справедливостии добрымъ намѣ-

реніямъправославныхъархіереевъвъэтомъ
ихъ дѣйствованіи, тѣмъ болѣе, что въ

то 'время даже такимъ лицамъ, какъ

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода

С. Д. Нечаевъ*), казалось болѣе пред-

почтительнымъвидѣть частные, но дѣй-

ствительные случаи обращенія, нежели

ожидать въ туманной дали совокупнаго .

обращеніяуніатовъ въ православіе. Здѣсь-

то и явился добрымъ и весьма тонкимъ

посредникомъ,совѣтникомъ и помощни-

комъ въ дѣлѣ мудрый святитель москов-

ски. Еще отъ 11 апрѣля 1832 года онъ

писалъ архіепископуКаменецъ- Подоль-
скому Кириллу, не охотно встрѣтившему

свое назначеніе на Подольскую паству:

„преосвященному Гавріилу (Городкову)

не хотѣлось въ Могилевъ, но въ корот-

кое время онъ уже принесътамъслужбу

церкви достопамятную. При немъ обра-

тилось къ православію болѣе 2000 душъ

изъ уніи: и Государь Имнердторъна до-

несетео семъизволилъ отозваться: „сер-

дечно радуюсь". Такъ вознаграждаются

трудности.Право благодушествуйте"**).
Затѣмъ отъ 11 сентября 1833 года пи-

салъ епископуПолоцкому Смарагду, ко-

тораго дѣйствованіе въ этомъ отноше-

ніи особенно ненравилось Іосифу ***):

„По донесеніямъ вашимъ, я радовался

о помощи, которую являетъ вамъ

Богъ въ соединеніи съ православ-

ною церковію отторженныхъ отъ нея.

То же утѣшеніе думалъ я найти и въ

письмѣ вашемъ, но нашелъ скорбь... Вы

сомнѣваетесь, перенесетели скорби. По-

нимаю, что онѣ есть и, вѣроятно, нема-

лы. Но есть и сильное утѣшеніе, именно,

успѣхъ въ распространеніи вашей паствы.

*) Тамъ же, стр. 83.
**) Душеп. чтен. 1888 года ч. III, стр. 428.

Гавріилъ Могилевскимъ епископомъ былъ съ 26
августа 1831 года.

***) Записки Іосифа I, 77—78; срав. стр. 82
и 135.
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Вы исполняете ваше назначеніе скорѣе,

нежели ожидать можно было. Государь
Императоръ и Святѣйшій Сѵнодъ вами

довольны. Какъ же, при помощи Божіей,
не надѣяться въ сихъ обстоятелъствахъ
перенесть трудности, есть ли бы онѣ и

казались невыносимыми прежде?" *) Въ
то же время онъ оказывалъ преосвящен-

ному Смарагду и вещественную помощь,

посылая къ нему, для новонрисоединен-

ныхъ церквей, церковную утварь и бого-
служебный книги **). Между тѣмъ и въ

тоже время Іосифъ Сѣмашко, какъ намъ

извѣстно, съ своей стороны, также дѣй-

ствовалъ съ тою же доброю цѣлію возсо-

единенія уніатовъ, но только совокупнаго,

и именно въ концѣ 1833 года, по смер-

ти большинства прежнихъ уніатскихъ
епископовъ, замѣнилъ ихъ болѣе сочув-

ствовавшими возсоединенію лицами, како-

вы: Василій Лужинскій и Антоній Зубко,
подписавшіеся подъ извѣстными намъ

актами 12 февраля 1839 года. Пользуясь
ихъ присутствіемъ въ Петербургѣ по слу-

чаю хиротоніи, онъ сильно подвйнулъ

впередъ дѣло совмѣстнаго обсужденія и

введенія въ дѣйствіе мѣръ по подготов-

ке почвы для возсоединенія уніатовъ но

уніатскому собственно вѣдомству, какъ

напримѣръ относительно замѣны книгъ

богослужебных* уніатскихъ богослужеб-
ными книгами Московской печати, отно-

сительно устройства иконостасовъ въ хра-

махъ уніатскихъ и проч. Когда Іосифъ
сообщилъ. Д. Н. Блудову о прияятыхъ

имъ совмѣстно съ тѣми епископами мѣ-

рахъ, то Блудовъ очень встревожился.

Тогда Іосифъ обратился къ святителю

Московскому, и послѣдній не только впол-

не согласился съ Іосифомъ, но и оказалъ

ему сильное содѣйствіе въ движеніи сего

дѣла чрезъ Святѣйшій Сѵнодъ, согласно

плану Іосифа. По предложенію святителя

Филарета, Св. Сѵнодъ тогда же безплат-
но отпустил* въ уніатскія епархіи ни-
сколько тысячъ богослужебныхъ книгъ

*) Чтеііія въ общ. люб. дух. просе. 1870 г.
кн. ХП, стр. 28 „Матеріаловъ для біографіи Фи-
ларета". Смарагдъ былъ епископомъ Полоцкинъ
съ 14 мая 1838 года.

**) Тамъ же, стр. 30.

Московской печати *). Это было въ на-

чалѣ 1834 года. Въ томъ же году, какъ

намъ извѣстно, учрежденъ былъ Секрет-
ный Комитетъ по уніатскимъ дѣламъ.

„Первая мысль сего учрежденія —гово-

рить самъ Іосифъ — принадлежишь ми-

трополиту Московскому Филарету, и до

возвращенія его изъ Москвы отложено

было открытіе самаго комитета **). Эта
мысль, какъ и самое учрежденіе, были |
отвѣтомъ на давнюю мысль Іосифа о I
нодчиненіи уніатскихъ дѣлъ Святѣйшему і

Сѵноду, и нельзя не видѣть, какъ осто- j
рожно и дальновидно поступилъ святи- ']
тель Филаретъ, употребивъ эту посред-;

ствующую мѣру въ то время, когда пря-

мое подчиненіе тѣхъ дѣлъ Сѵноду еще

могло бы только повредить успѣху дѣла

возсоединенія. Въ комигетѣ членами бы-
ли и Филаретъ, и Іосифъ, и при частыхъ

сношеніяхъ первый еще лучше узналъ и

оцѣнилъ послѣдняго, съ его задачами и

стремленіями. Не даромъ онъ еще отъ

23 мая 1834 года нисалъ епископу Мо-
гилевскому Гавріилу (Городкову): „путе-

шествует* мимо васъ преосвященный
епископъ Іосифъ Сѣмашко. Примите его

съ миромъ и довѣріемъ, какъ человѣка,

который пріемлетъ словееа мира, и желаетъ

блага церкви и царству" ***). И отъ 21-го
апрѣля слѣдующаго 1835 года, тому же

лицу: „О благонамѣренности преосвящ.

Іосифа есть доказательства, весьма убѣж-

дающія. Не одного легковѣрія осте-

регаться должно: но и недовѣрчивости,

не допускающей единства, когда его

ищутъ. Желательно слышать, что теперь

у васъ съ уніёю и что разумѣете подъ

именемъ рѣшительныхъ мѣръ" ****). При-
веденная слова послѣдняго письма пока-

зываютъ, съ какимъ недовѣріемъ даже

нѣкоторые архіереи православные смо-

трѣли на Іосифа. Объ упомянутомъ Сма-
рагдѣ напр. Іосифъ прямо , свидѣтель-

ствуетъ: „преосвященный Смарагдъ явно

*) Записки Іосифа. I, 79—80.
**) Тамъ же, стр. 697; срав. стр. 80.
***) Письма Филарета къ Гавріилу, стр. 86.

Москва, 1868 г. Изд. Общества исторіи и древн.
росс.

****) Тамъ же, стр. 38.
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ность о сохраненіи сдѣланнаго уже не

■ на васъ лежитъ.—Успѣхъ системы,кото-

рую такъ исключительно возлюбили нѣ-

которые, находитсяеще впереди. Господь

да уготоваетъ путь мира. Жаль, что у

насъдля исполненія хорошей мысли ча-

сто недостаетъумѣнья вѣрнаго и осто-

рожна™" *). Понятно, о комъ и о чемъ,

но и въ какомътонѣ, какъ осторожно, бе-

режно говорить святитель Филаретъвъ

этихъ словахъ. А между тѣмъ въ томъ

же 1838 году близилось къ развязкѣ и

дѣло, подготовленноетрудами преосвя-

щеннагоІосифа Сѣмашко. Ставъ пред-

сѣдателемъгреко - уніатской коллегіи на

мѣсто умершаго митрополита Іосафата

Булгака, Іосифъ 1-го декабря 1838 года

подалъ, чрезъ Оберъ- Прокурора Свя-

тѣйшаго Сѵнода графа Н. А. Прота-

сова, Государю Императору подробную

записку, въ которой живо излагалъ на-

стоящее положеніе дѣла и способы по-

рѣшить его окончательно. Дѣло подлин-

но не требовало отлагательства,особенно
въ виду разнообразныхъ усилій латино-

польской пропаганды помѣшать успѣху

его. Государь передалъ записку Іосифа

для обсужденія и принятія соотвѣтствую-

щаго съ своей стороны рѣшенія въ Свя-

тѣйшій Сѵнодъ. Послѣдній, по давнему

обычаю, поручилъ святителю Московско-

му Филарету составитьи представить о

томъ мяѣніе и проектъ сѵнодальнаго по-

становленія. Святитель Московски неза-

медлилъ исполненіемъ этого порученія.

16 декабря того же 1838 года онъ пред-

ставилъвъ Святѣйшій Сѵнодъ подробное

и обстоятельноемнѣніе по этому дѣлу.

„Направлениегреко-уніатской церкви въ

Россіи къ возсоединенію съ истинною

матерію ея, восточно-каѳолическою, и въ

особенностироссійскою церковію, которое

въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ было

предметомъ особеннаго Высочайшаго
вниманія, —писалъонъ въ этомъмнѣніи, —

достигло такой точки, на которой не-

обходимо представляется вопросъ, не

время ли уже отъ приготовительныхъ

говорилъ: Сѣмашко обманываетъ" *)

Поэтому можно понять, какъ много нуж-

но было ума, тактаи искусствадля свя-

тителяФиларета,чтобы уравнивать ста-

новившійся отъ сегоеще болѣе шерохо-

ватымъ и тернистымъпуть направлены

дѣла возсоединенія къ желанномуконцу.

Святитель Филаретъ никогда ничего не
говорилъ и не писалъизъ лестиили изъ

одного приличія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ

самъо себѣ свидѣтельствовалъ: „что ка-

саетсяменя: при помощи Божіей, не по-

зволяю легко колебать добраго мнѣнія,

воспріятаго мною о людяхъ, которыхъ

имѣлъ случайосновательно узнать" **).

И вотъ поэтому, когда преосвященнаго

Смарагдавъ 1837 году перевелиизъ По-

лоцка въ Могилевъ, святитель Москов-

ски!, не желая оставить и его безъ утѣ-

шенія за добро, все же сдѣланное имъ

для православія въ Полоцкѣ ***), пи-

еалъ ему отъ 5 февраля 1838 года слѣ-

дующее: „Сорадуюсь, что вы спокойны

въ настоящемъ служеніи вашемъ: а о

прежнемъ думаю, что вамъ не должно

имѣть скорбныхъ помысловъ. Если нѣко-

торые усматриваюсь въ прежнемъ ва-

шемъ дѣйствованіи нѣчто не помыслямъ:

это не есть очень необыкновенное, осо-

бенно для обстоятельству въ которыхъ

бы находились. Но и тѣ, о мнѣніи кото-

рыхъ вы сомнѣваетесь, отдаютъ справед-

ливость тому, что вы много лріобрѣли

церкви въ Полоцкой епархіи. Дѣло сіе

само о себѣ говорить. Мнѣ кажется, на-

добно взять въ разсужденіе вамъ то, что

въ Полоцкѣ стали заботливѣе теперь,

именноо томъ, чтобы дѣло, вами сдѣлан-

ное, несталоповреждаться****). Теперьже,

что сдѣлано, то принадлежитъвамъ не-

отъемлемо; а забота и отвѣтствен-

*) Записки Іосифа. I, 82.
**) Письма Филарета къ Бысочайшимъ Осо-

бам и другимъ лиидмъ, изданныя преосвящен-
нымъ Саввою, архіепископоыъ Тверскимъ. Стр.
309, ч. П. Тверь, 1888 г. .

***) Между тѣмъ, какъ Іосифъ, съ своей сто-

роны, говорилъ о Смарагдѣ, какъ „надѣлавшемъ

столько суматохи въ Полоцкѣ". Записки I, 135.
****) Преемникомъ Смарагда въ Полодкѣ былъ

назначенъ викарій Филарета, преосвященный
Исидоръ, теперешній митрополитъ Новгородски
и С.-Детербургскій.

*) Чтепія въ Обществѣ любителей духовито
просвтценія 1870 г., ХП, 34 „Матеріаловъ для

біографіи Филарета".
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мѣръ перейти къ рѣшительнымъ? Ибо 1)
всѣ епископы греко-уніатскіе, большая
часть начальниковъ монастырей и двѣ

трети приходскихъ священниковъ, послѣ

внутреннихъ между ими совѣщаній, пись-

менно изъявили согласіе на возсоединеніе:
сумма согласія, которая не только даетъ

право , но нѣкоторымъ образомъ нала-

гаетъ обязанность дѣйствовать, дабы ока-

зана была справедливость дѣлу, безспор-
но достойному покровительства, и дабы воз-

будившееся благое расположеніе, при за-

медленіи содѣйствія, не подверглось иску-

шенію охлажденія. 2) По той мѣрѣ, какъ

направленіе къ возсоединенію становится
примѣтнымъ для людей, которыхъ ви-

дамъ оно противно, сіи люди возбужда-
ются къ изысканію способовъ воспрепят-

ствовать оному, и медлить —значить да-

вать имъ время обдумать и приготовить

свои планы. 3) Ревностнѣйшіе изъ греко-

уніатскаго духовенства, нѣкоторые изъ

православныхъ архіереевъ, сопредѣль-

ныхъ съ греко-уніатами, и свѣтскіе на-

чальствующее въ губерніяхъ, обитаемыхъ
греко-уніатами, по мѣстнымъ наблюде-
ніямъ, подаютъ мысль, что настало вре-

мя и нужно дѣйствовать рѣшительно. —

По симъ .соображеніямъ и свидѣтель-

ствамъ, нельзя не признать въ высокой
степени вѣроятнымъ, что медленіе было
бы неблагопріятно дѣлу и что нужно

дѣйствованіс, которое въ настоящемъ по-

ложеніи дѣла можетъ быть не иное, какъ

переходъ отъ приготовительныхъ мѣръ

къ рѣшительнымъ". Это было вполнѣ со-

гласно и съ мнѣніемъ, которое высказы-

валъ Іосифъ въ своей запискѣ. *) „Какъ
устроить сей переходъ?" говорить далѣе

святитель Филаретъ въ своемъ мнѣніи, и

продолжаетъ: „Благонадежному отвѣту на

сей вопросъ должны послужить основа-

ніемъ слѣдующія положенія: 1) Способъ
возсоединенія долженъ быть тщательно

соображенъ съ правилами православныя

восточно-каѳолическія церкви, дабы дѣло

Божіе совершалось съ благословеніемъ
Божіимъ, и дабы не посѣялись сѣмена

нрекословій тогда, какъ желаютъ наса-

*) Срав. Записки Іосифа, II, 78 и дал.

дить миръ. 2) Возсоединеніе надлежитъ

устроить такъ, чтобы греко-уніатская
паства, спокойно послѣдующая своимъ па-

стырямъ и не разстроенная преду бѣжде-

ніями противъ православія, не была по-

тревожена сильною нечаянностію, кото-

рую неблагомыслящіе могли бы употре-

бить для ея разстройства. 3) Возсоедине-
ніе надлежитъ произвести съ возможною

тишиною, дабы люди, которые, по своимъ

особеннымъ видамъ, не желали бы онаго,

поздно проснулись для противодѣйство-

ванія, или, по крайней мѣрѣ, не вдругъ

проснулись для соглашенія къ противо-

дѣйствію. 4) Къ нѣкоторымъ, не приня-

тымъ въ православной церкви, обычаямъ
греко-уніатовъ, не касающимся догма-

товъ и таинствъ, нужно оказать снисхо-

дительную терпимость, дабы временемъ

уврачевано было поврежденное временемъ.

Примѣръ Карѳагенскаго собора оправды-

ваетъ мѣры сего рода *). На сихъ осно-

ваніяхъ утверждаются слѣдующія пред-

положенія о мѣрахъ возсоединенія: ! 1) Гре-
ко-уніатскіе епископы, со старшимъ ду-

ховенствомъ своимъ, составятъ церковный
соборный актъ, въ которомъ, по изложе-

ніи причинъ, заключать, что они, по

зрѣломъ разсужденіи, призвавъ въ по-

мощь благодать Божію, полагаюсь: при-

знать вновь свое первоначальное един-

ство съ восточно-каѳолическою православ-

ною церковію, отъ котораго -въ бѣдствен-

ныя времена отторжены были отторже-

ніемъ политическимъ, отъ котораго уда-

ляемы были посторонним» вліяніемъ и

къ которому возвратиться имѣютъ нынѣ

полную свободу; пребывать отнынѣ, какъ

издревле, въ единомысліи вѣры съ право-

славными восточными патріархами и въ

послушаніи Святѣйшему Правительствую-
щему Всероссійскому Сѵноду; и для при-

веденія сего возсоединенія въ дѣйствіе

испрашивать покровительства Блдгоче-
стивѣйшаго Государя Императора.

2) Сей актъ подпишется присутствующи-

ми при составленіи онаго, а отъ прочаго

*) Здѣсь разумѣготся правила Карѳагенскаго

собора касательно обращающихся въ православіе
изъ донатистовъ. См. прав. 57, 68, 79—80, особен-
но же 103 и дал., 112 и др.
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духовенстваприложатся къ оному отзы-

вы, изъявляющее согласіе на возсоедине-

ніе. 3) Къ сему же акту можетъ быть

приложена особая записка, въ которой

будетъ испрашиваться терпимость для

нѣкоторыхъ обычаевъ, какъ напримѣръ,

брадобритія и особой одежды, употребляе-
мой нынѣ греко - уніатскимъ духовен-

ством» 4) Актъ, отзывы и запискаподне-

сены будутъ Его ИмператорскомуВе-

личеству, при Есеподданнѣйшемъ про-

теши. 5) Между тѣмъ, чтобы не терять

времени и чтобы подвигаться къ цѣли

съ легкою постепенностію, можетъ. быть,

соизволить Благочестивѣйшій Госу-

дарь дать Высочайшій указъ о подчи-

неніи греко-уніатской коллегіи Святѣй-

шему Сѵноду. 6) Когда всеподданнѣйшее

прошеніе и актъ окажутся достойными

Высочайшаго покровительства, тогда,

безъ сомнѣнія, Государь Императоръ

благоизволитъ поручить разсмотрѣніе

сего дѣла Святѣйшему Сѵноду. 7) Если

актъ и запискао снисхожденіи къ нѣко-

торымъ обычаямъ будутъ составленыудо-

влетворительно, то можетъ послѣдовать

опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода: по благо-

дати, дару и власти, данной отъ Гла-

вы церкви и Верховнаго Пастыреначаль-
ника Господа нашего Іисуса Христаи

отъ Всесвятаго и Всеосвящающаго Духа,

такъ именуемуюдонынѣ, греко-уніатскую

церковь въ первоначальное и истшшое

единствосвятыя, соборныя и аностоль-

скія, восточно-каѳолическія церкви при-

нять; преподать благословеніе и миръ ея

священноначалію, причту и людемъ;

богослуженіе сей церкви, въ недавнее

время особеннымъпопеченіемъ возвращен-

ное къ древнемучину, поручить еписко-

памътщательно сохранять въ свойствен-

ной ему чистотѣ, и наипаченаблюдать,

чтобы сѵмволъ святыя вѣры постоянно

и неизмѣнно употребляем.ъ былъ никей-

ско-цареградскій; оказать просимоесни-

схожденіе нѣкоторымъ мѣстнымъ обыча-

ямъ, некасающимсядогматовъи таинствъ;

наконецъ, поручить какъ присоединяю-

щимся, такъ и сопредѣльнымъ съ ними

древле-православнымъепископамъ,соглас-

нымъ и братолюбнымъ попеченіемъ и вза-

имнымъ содѣйствіемъ, съ любовію, крото-

стію и долготерпѣніемъ врачевать души

немощствующихъ въ вѣрѣ и постепенно

изглаждать слѣды бывшаго раздѣленія.

8) Такое опредѣленіе должно быть пред-

ставлено Государю Императору во

всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵнода. 9) По

Высочайшемъ на сіе соизволеяіи,

Святѣйшій Сѵнодъ дастъ исполнитель-

ный указъ епископамъприсоединеннымъ

и древлеправославнымъ, сопредѣльнымъ.

Въ семъ указѣ нужно будетъ предпи-

сать присоединеннымъ: объявить его

сперва подписавшимъ актъ , а по-

томъ прочимъ, давшимъ подписки о воз-

соединеніи; недавшихъ донынѣ подписокъ

располагатькъ сему, и, по принятіи под-

писокъ, объявлять и симъ указъ о вол-

соединеніи; въ богослуженіи прекратить

воспоминаніе римскагоепископаи ввести

воспоминаніе Святѣйшаго Сѵнода, сперва

въ еписколскомъсвященнослуженіи, а по-

томъ и въ священническомъ;вообще, до-

вершать дѣло возсоединенія съ должнымъ

вниманіемъ къ мѣстнымъобстоятельствамъ,
по мѣрѣ убѣжденія къ благопріятію она-

го, съ наблюденіемъ, впрочемъ, чтобы

давшіе къ сему обѣтъ соблюдали оный

свято и ненарушимо. 10) Когда, при

постепенномъисполненіи указа о воз-

соединеніи, наименованіе греко-уніатской

ко.тлегіи потеряетъ свое значеніе, тогда

замѣнить оное наименованіемъ сѵнодаль-

ной коллегіи. —Такъ могъ бы учрежденъ

быть ходъ дѣла, какой, по обстоятель-

ствамъ, представляетсяпотребнымъ, воз-

можнымъ и желательнымъ. Когда сіе ис-

полнилось бы благополучно, тогда было

бы свободно заняться дальнѣйшими мѣ-

рами, которыя бы довершалидѣло и упро-

чивали.—Но,—продолжаетъдальновидный

и мудрый святитель, — при изысканіи

благонадежнагопути дѣлу, очевидно не

свободному отъ затрудненій и препят-

ствій, предосторожностьтребуетъобращать
предусмотрительныйвзоръ и на самыя

сіи затрудненія и препятствія, ближе или

далѣе могущія встрѣтиться. Отсюда ■

происходятъ домыслы и вопросы, для

разрѣшенія которыхъ потребны много-

стороннія соображения. 1) Четырестасвя-
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щенниковъ греко-уніатскихъ, которые до

сихъ поръ не вызвались съ желаніемъ
возсоединенія, но которые, по всей вѣро-

ятности, знаютъ о вызовѣ на сіе другихъ

и угадываютъ желанія правительства,

отставая отъ большинства и отъ началь-

ства столь неловкимъ для себя образомъ,
даютъ причину къ опасенію, чтобы не

образовалась изъ нихъ противодѣйству-

ющая сторона. Нужно бы знать яснѣе,

что значить ихъ молчаніе: недоумѣніе и

ожиданіе, или рѣшительное упорство?
слѣдствіе собственнаго образа мыслей,
или постороннихъ внушеній? личное рас-

положена, или взаимное соглашеніе? Мол-
чать ли только сіи люди, или дѣлаютъ

прихожанамъ внушенія, противпыя пред-

усматриваемымъ видамъ начальства? ка-

кое имѣютъ дѣйствіе сіи внушенія? 2) Если
пѣкоторые изъ сихъ священниковъ, въ

разныхъ мѣстахъ, не примутъ добрыхъ
внушеній, вѣроятно, начальство не за-

трудпится замѣнить ихъ благонадежными.
Но если, напримѣръ, упорствующій благо-
чинный успѣетъ поставить въ то же поло-

женіе священниковъ подвѣдомаго ему

округа, то будетъ ли удобна перемѣна

вдругъ многихъ священниковъ въ сопре-

дѣльныхъ приходахъ? Можетъ ли сіе
произойти безъ значительнаго волнеиія
въ приходахъ? Куда могутъ быть устра-

нены непокорные священники, если бу-
детъ ихъ значительное число? *) — 3) Упор-
ствующее изъ настоятелей монастырей и

изъ монашествующихъ особенно могутъ

причинить затрудненіе дѣлу и началь-

ству, будучи, по образованности, способны
дѣйствовать на другихъ и сообщать имъ

свой образъ мыслей, и, по званію, менѣе

семейныхъ людей дорожа своимъ внѣш-

нимъ бытомъ. 4) Да даруетъ Богъ, чтобы
не случилось! Но если случится волненіе
въ приходѣ, простирающееся до невни-

манія увѣщаніямъ и до неповиновенія,
дѣйствованіе духовной власти здѣсь, по

необходимости, прекращается. Для воз-

*) Опасенія предусмотрительнаго святителя, вы-
сказанная въ этомъ и предшествующемъ пунктахъ,

въ значительной мѣрѣ благопріятно разрешились
при самомъ актѣ возсоединенія, о чемъ см. За-
паски Іосифа. I, 116—119.

становленія тишины должна быть сообра-
жена мѣра, которую употребила бы свет-
ская власть. Но если, и при охраненіи
тишины въ народѣ, и при защищеніи
духовенства свѣтскою властію, православ-

ный внушенія не будутъ приняты, то

на сей случай предлежитъ соображенію
затруднительный вопросъ: какъ можетъ

непослушный приходъ съ непослушнымъ

священникомъ оставаться на старомъ

греко-уніатскомъ положении, когда греко-

уніатскіе епископы сдѣлаются православ-

ными? 5) На случай, если окажется про-

тивное миротворнымъ мѣрамъ вмѣшатель-

ство духовенства римскаго исповѣданія

въ дѣла греко-уніатскія, нужно сообра-
зить мѣру, которая неукоснительно пре-

сѣкла бы первый вредный примѣръ, чтобы
онъ не поощрилъ послѣдователей. 6) Мѣру

сего рода нужно сообразить и на случай
противодѣйствія помѣщиковъ римскаго

исповѣданія. 7) Предварительному сообра-
женію подлежитъ и сей вопросъ: полезнѣе

ли о совершающемся возсоединеніи увѣ-

домить римскій дворъ, дабы онъ зналъ,

что греко-уніаты уже не принадлежать

къ его области, и потому не трудился

пробуждать на нихъ ватиканскіе громы,

или долѣе сохранять молчаніе, чтобы онъ

менѣе имѣлъ удобства входить въ какое

либо прекословіе о томъ, что ему офи-
циально неизвѣстно? —По еимъ предме-

тамъ нужны совѣщанія, въ которыхъ

были бы разсмотрѣны вопросы, предста-

вившіеся и еще могущіе представиться

бъ самыхъ совѣщаніяхъ. Не такой забо-
ты требуютъ нѣкоторые распорядитель-

ные вопросы: напримѣръ, долго ли оста-

ваться въ Полоцкѣ двумъ епископамъ, и

который, и куда долженъ быть переве-

денъ. Дѣло спокойно смотритъ на скорое

или нескорое, такое или инаковое раз-

рѣшеніе сего вопроса" *).—Этомнѣніе, бу-
дучи вѣрнымъ изображеніемъ истиннаго

положенія дѣла, въ его прошедшемъ, на-

стоящемъ и будущемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ

послужило твердою программою дальнѣй-

шаго дѣйствованія и русскаго правитель-

*) Собр. л». « отз. Филар. по учебн. и церк.-
госуд. вопрос, изд. Саввою архіеписк. Твер. П,
446—451. Спб. 1885.
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ства, свѣтскаго и духовнаго, и уніатскихъ

епископовъ-руководителейдѣла возсоеди-

ненія въ семъдѣлѣ, какъ то мы отчасти

уже и знаемъизъ предшествующаго. Въ

тоже время мудрый святительМосковскій

нѳ оставидъи православныхъархіереевъ,

которыхъ паствы сопредѣльны съ униат-

скими, безъ своихъ совѣтовъ, соотвѣт-

•ствовавшихъ только что изложеннымъ *).

Благодареніе Господу, при благоразуміи

исполнителейозначеннойпрограммы, воз-

соединеніе уніатовъ совершилось вполнѣ

мирно. Мы уже знаемъо степениучастія

святителя Филарета, какъ стнодальнаго

члена, въ самомъ торжествѣ возсоедине-

нія. Его имя неизгладимымичертамина-

писано во всѣхъ актахъ послѣдняго.

Дальнѣйшее участіе его въ этомъ вели-

комъ дѣлѣ состояло: а) въ отношеніяхъ

къ православномувостоку и римско-като-

лическому западупо дѣлу возсоединенія;

6) въ отношепіяхъ къ возсоединеннымъ

архіереямъ (особенноже къ Іосифу) и

уніатамъ вообще, въ цѣляхъ нравствен-

наго и вещественнаговспоможенія имъ и

утвержденія ихъ на добромъ пути еди-

ненія съ православною церковію; в) въ

отношеніи къ православнымъ—всероссий-

скому Святѣйшему Сѵноду, архіереямъ н

лицамъдуховнаго и свѣтскаго управле-

нія по тому же дѣлу и, главнынъ обра-
зомъ, въ тѣхъ же цѣляхъ; наконецъг)
въ отношеніи къ тому же дѣлу съ цер-

ковной каѳедры, въ проповѣди. Но рѣчь

объ этихъ многообразныхъ отношеніяхъ

заслуживаешь быть предметомъ особой
статьи.

И. Корсунскій.

О церковномъ чтспін **).

Въ послѣднее время въ нашей духов-

ной литературѣ поднять вопросъ объ
улучшеніи церковнаго чтенія. Всякому,

вѣроятно, приходилось слышать, что на-

ши чтецы читаютъили очень тихо, или,

если и громко, то часто такъ скоро и

*) См. напр. тамъ же, стр. 442 — 446.
**) Подольскія Епархіальныя Вѣдомости 1888 J6 52.

невнятно, что трудно что нибудь разо-

брать. Но и тамъ, гдѣ читаютъ ясно и

громко, чтеніе возмущаетъ душу христіа-

нина своимъ не церковнымъ, свѣтскимъ

характером»Если чтеніе перваго рода

зависитъотъневѣжества и небрежности

чтецовъ, то второе частобываетъплодомъ

воспитапія, плодомъ убѣжденія въ его

разумностии превосходствѣ предъ вся-

кимъ другимъ чтеніемъ. Это послѣднее

чтеніе проникло въ церковь оттого, что

въ недавнеееще время и не только въ

свѣтскихъ, но и въ духовныхъ дажешко-

лахъ, не только надлежащеецерковно-

славянскоечтеніе, но и вообще славян-

скій языкъ былъ въ запущеніи. Псалмо-

дическомуилираспѣвному церковнославян-

скому чтенію, каковымъ оно у насъбыло

повсемѣстно прежде и каковымъ оно и

должно быть, ни въ какихъ школахъ не

обучали. Обучая дѣтей речитативному

разговорному чтенію въ школахъ, надъ

чтеніемъ псалмодическимъили распѣв-

нымъ многіе смѣялись, относилиськъ нему

съ нрезрѣніемъ, называли его „дьячков-

скимъ", читавшихъже но церковному въ

школѣ называли „дьячками" и пред-

ставляли церковное, распѣвное чтеніѳ въ

каррикатурномъвидѣ. Обыкновенно ни-
кому изъ учителейи въ голову не при-

ходило разъяснить ученикамъ,что рас-

пѣвное чтеніе достойно изученія, но что

умѣстно только въ церкви. Если же гдѣ

(въ духовныхъ школахъ) и учили цер-

ковному чтенію, то—на манеръ чтенія

свѣтскаго. Такъ, въ одномъ духовномъ

училищѣ слѣдующимъ образомъ учили

читать молитву: „Что Тя наречѳмъ, о бла-
годатная".... „Что" —удареніе и повыше-

ніе голоса; „Тя наречемъ"—ровное по-

ниженноечтеніѳ; „о" —удареніе и повы-

шеніе голоса; „благодатная"— опять по-

нижѳніѳ голоса съ вопроснымъоттѣнкомъ

и паузой; „небо"—сильное повышеніе го-

лоса съ вопроснымъоттѣнкомъ и краткой

паузой; „яко возсіяла есисолнцеправды"—
ровное, разговорное чтеніе, имѣющее ха-

рактеръотвѣта на слово „небо"; осталь-
ныя слова молитвы—подобнымъ же обра-
зомъ. Слѣдствіемъ указаннаго отношенія

къ церковному чтенію въ школахъ было
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то, что псаломщики, вышедшіе изъ та-

кихъ школъ, хотя бы и знали настоящее

церковное чтеніе, стыдились его, и упо-

требляли въ церкви не иное, какъ речи-

тативно - разговорное чтеніе. Какъ не-

внятное и торопливое, такъ и проникну-

тое свѣтскимъ характеромъ церковное

чтеніе обратило на себя особенное вни-

маніе нашихъ архипастырей.. Такъ, кіев-

скій соборъ архипастырей, принимая во

вниманіе великое значеніе православнаго

богослуженія въ дѣлѣ нравственно-вос-

питательнаго вліянія его на духовную

паству христіанъ, между прочимъ, тре-

буетъ отъ священно-церковно-служителей,
чтобы всѣ церковныя службы и требы

совершаемы были безъ извращенія цер-

ковнаго чина и въ установленныя для

каждой мѣстности времена, примѣнитель-

но къ церковному уставу, бшіоіовѣйно и

благообразно, а особенно, чтобы церков-

ное пѣніе и чтеніе было внятно и не

спѣшно (10 пунк. собор, пост.),— постано-

вленіе, заслуживающее полнаго вниманія

священно и церковно-служителей. Высоко-
преосвященный Никаноръ, въ поученіи,

обращенномъ къ воспитанникамъ Одесской
духовной семинаріи, говорить: „Нужно со-

вершенно устранить чтеніе поспѣшное, не-

разборчивое, совсѣмъ не осмысленное. Нуж-

но по возможности стѣснить въ церквахъ

чтеніе разговорное, противное извѣстнымъ

обычаямъ всѣхъ древнихъ церквей, какъ

православныхъ, такъ даже и не право-

славныхъ, даже церкви ветхозавѣтной.

Во всѣхъ древнихъ церквахъ въ продол-

женіе тысячелѣтій богослуженіе совер-

шалось не иначе, какъ распѣвнымъ произно-

шеніемъ". Намъ кажется, что приведен-

ныя слова нашихъ архипастырей относят-

ся въ большей или меньшей степени

ко всѣмъ епархіямъ русской церкви

(ибо духъ времени былъ вездѣ одинъ) и

при томъ болѣе или менѣе ко всему, что

читаютъ псаломщики, діаконы и священ-

ники. Въ самомъ дѣлѣ, поспѣшность и

неразборчивость церковнаго чтенія развѣ

не можетъ быть поставлена въ упрекъ и

діаконамъ съ священниками? Какъ часто

приходится слышать на ектеніяхъ, про-

износимыхъ діаконами л священниками,

только одни концы прошенія: „Господу

помолимся" или „у Господа просимъ", а

то, о чемъ молимся или что просимъ, или

уже произнесено, пока поютъ „Господи

помилуй" и „подай Господи" или произ-

несено поспѣшно и неразборчиво! Какъ

часто также изъ возгласовъ священника,

вслѣдствіе поспѣшности и неразборчиво-
сти ихъ, приходится стоящимъ въ храмѣ

слышать только одинъ конецъ: „и во

вѣки вѣковъ"! Съ другой стороны, духъ

свѣтскаго чтенія проникъ также и въ то,

что положено читать діаконамъ и свя-

щенникам» Можно сказать безъ преуве-

личенія, что большая часть діаконовъ и

священниковъ, воспитавшихся въ послѣд-

нія 30—40 лѣтъ подъ вліяніемъ речи-

тативно-разговорнаго, свѣтскаго чтенія,

стыдились произносить ектеніи, возгласы,

молитвы и читать Евангеліе такъ, какъ

произносили и читали ихъ наши отцы и

дѣды, старались забыть „эту рутину, отъ

которой пахнетъ рясой и монастыремъ",

и произносили ихъ такъ, какъ это тре-

буется речитативно - разговорнымъ чте-

ніемъ, подъ вліяніемъ котораго они вос-

питались. И у этого большинства отъ древ-

няго, проникнутаго прекрасными, какъ

увидимъ ниже, мелодіями, способа произ-

носить ектеніи, возгласы, читать Еван-

геліе и молитвы остались лишь жалкіе

слѣды, въ которыхъ его нельзя и узнать.

Какое же должно быть церковное чте-

ніе? Въ церковномъ чтеніи должно разли-

чать два элемента. Первый элементъ со-

ставляютъ тѣ условія, которыя требуются

отъ всякаго чтенія *), а именно: бѣг-

*) Всякое чтеніе, а особенно церковное, пред-

полагаем хорошій голосъ. Въ этомъ отношеніи
полезно вспомнить совѣтъ приспопамятнаго архи-

пастыря Херсонскаго Иннокентія, данный одному

новорукоположенному діакону, передаваемый Па-
лимпсестовымъ въ его „Воспоминаніяхъ объ Ин-
нокентіи". Разъ я прихожу къ нему (Иннокентію),
говорить Палимпсестовъ, по окопчаніи литургіи
въ его крестовой перквп, гдѣ служилъ повопостав-

лснный иыъ діаконъ, который и пришелъ при-

нять отъ своего архипастыря благословеиіе и на-

путствіе. Иинокентій благословилъ и говорнтъ: „У
тебя грудь хорошая, голосъ свѣжій; не кури и не

пей, и опъ на долго тебѣ послужить и будетъ
служить знакомъ свѣжести и чистоты души твоей"
(Странпикъ 1888 г., апрѣль, стр. 708).
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лость, вѣрность и ясность *) чтенія, за-

висящая отъ навыка или упражненія и

отъ раздѣльно - громкаго произношенія

словъ; сознательность,зависящая отъраз-

умѣнія читаемагои, наконецъ, вырази-

тельность чтенія, которая возбуждаетъвъ

слушателяхъ, хоть въ нѣкоторой степе-

ни, тѣ самыя мысли и чувства, какія

именножелаетъвозбудить въ нихъ св.

церковь, предлагая имъ то или другое

чтеніе. Противъ этихъ требованій отъ

церковнагочтенія едвали кто будетъвоз-

ражать. Но, имѣя въ указанныхъ отно-

шеніяхъ сходство со всякішъ другимъ

чтеніемъ, церковное чтеніе имѣетъ и

свой особый элемеитъ, свои особенности

и строго отличаетсяотъ простого, свѣт-

скаго или гражданскагочтенія. Извѣст-

ный педагогъ Ильмипскій опредѣляетъ

эту разность такъ: „русскоечтеніе имѣетъ

характеръ дѣловой и разсудочный, а

церковно-славянское— религіозный, мо-

литвенный, сердечный. Русское чтеніе

должно быть разумное, иногда художе-

ственное;славянское должно быть благо-

говѣйное и умилительное.Русское чтеніе

должно развивать человѣческія стороны

души; славянское должно воспитыватьре-

лигіозное чувство" . Церковное чтеніе, по

словамъ знатокадревняго церковнагонѣ-

нія, Д. Соловьева, имѣетъ свои традицион-

ные пріемы, свою манеру, свой харак-

теръ, и по этимъ чертамъможетъ быть

раздѣлено на два главные вида: чтеніе

разсказное, употребляющееся, напр., при

чтеніи синаксарейи житій святыхъ въ

трапезахъ,и чтеніе псалмодическое,рас-

пѣвное, употребляющееся почти во всѣхъ

остальныхъ случаяхъ. Итакъ, отличитель-

ными свойствамицерковнагочтенія (по-

мимо чтенія синаксарейи житій святыхъ)

являются благоювѣніе, умилительностьи

пѣвучесть. Оно должно быть блаюговѣй-

но, какъ потому, что происходитевъ домѣ

Божіемъ и имѣетъ дѣло съ словомъБожі-

) Вѣрность или правильность церковно-сла-
вяііскаго чтенія требуетъ, чтобы слова произно-
сились такъ, какъ они напечатаны: вода должно

читать вода, а не вада, его— его а не ево; бога-
таго— богатаго, а не богатова; все— все, а не
всё.

имъ, такъ и потому, что чтецъ является

или благовѣстникомъ воли Божіей или

же возносителемъ къ Богу мыслей и

чувствъ стоящихъ въ храмѣ вѣрныхъ.

Оно должно быть умилительно, ибо вы-

ражаетъсобою прикосновение благодати

всеблагагоБога къ душамъ вѣрующихъ,

сладостноеощущеніе ими этойблагодати,

сознаніе ими своего недостоинстваи

вмѣстѣ милосердія къ нимъ Божія, сла-

достное ощущеніе обращенія грѣшной

души отъ грѣха къ добродѣтели, влече-

нія ея къ Богу^и успокоенія въ Богѣ *).

Оно должно быть пѣвучимъ, ибо такимъ

передаланамъего св. церковь отъ древ-

нихъ временъ. Псалмы, составляющее,

большую половину всего церковнагочте-

нія, въ древней церкви не читались, а

пѣлись. Части каѳизмъ и попынѣ назы-

ваются антифонами(ттп. гл. 2, и послѣд.

понед. 1 седм. великаго поста), потому

что уставъ назначаетъпѣть стихиея по-

перемѣнно двумъ ликамъ и указываете

гласъ для пѣнія ихъ. Обычай стихосло-

вить псалтирь вмѣсто пѣнія чтеніемъ

сравнительнопоздній. Въ Россіи въ древ-

ностистихословили псалтирь и съ пѣ-

ніемъ, ибо псалтирьположена на ноты.

Такъ, псалтирь была распѣта въ Нов-

*) Благоговѣніе и умилительность церковнаго
чтенія зависитъ не только отъ разумішія, но и

отъ проппкновенія чптающаго тѣшъ, что онъ - чи-

таетъ, отъ его глубокаго, искренняго, религіоз-
иаго чувства и частію отъ способности его къ

разнообразной и выразительной интонаціи. Въ
этомъ отношеніи полезно вспомнить слова пре-

освященнаго Иннокептія, архіеппскона Херсон-
скаго, сказаиныя тому же повопоставленному діа-
кону, о которомъ мы уже говорили раньше. „Я
не могъ не замѣтпть, сказалъ ему архипастырь,
что ты приготовился къ чтенію. И.< впредь положи
себѣ за неизмѣпное правило: какъ бы ты твердо

ни зналъ „положеннаго" Евапгелія, но прочитай
его и разъ, и два, а мало тебѣ знакомое — и того

болѣе, пока божественный слова не проникнут-,
во всю глубину твоего сердца, до мозговъ костей
твопхъ. А чтобы читать тебѣ съ должнымъ благо-
говѣніемъ и въ назиданіе предстоящимъ, во спа-

сете душъ ихъ, помни п помни твердо, что ты

читаешь предъ Богомъ и устами твоими грѣш-

пыми говорить Самъ Богъ. Прошу тебя именемъ

Бога: запечатлѣй въ своей памяти послѣднія сло-

ва: блаюоѣстникъ святаю Евангелія въ храмѣ

читастъ предъ Богомъ и устами Самою Вош".
О, да пронесутся, замѣчаетъ Палимпсестовъ, эти

глубокосодержательныя слова богомудраго іерар-
ха отъ конца до конца широкаго православнаго
русскаго царства! (Странникъ 1888 г. апрѣль)
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городѣ въ половинѣ XVI в. игуменомъ

Новгородскаго Хутынскаго монастыря

Маркелломъ Безбородымъ *). Но, хотя

пѣніе псалтири замѣнилось чтеніемъ,
однако слѣды стихословія псалтири въ

древности пѣніемъ остались въ распѣв-

номъ чтеніи ихъ въ послѣдующее время.

То же нужно сказать о канонѣ, стихирахъ,

тропаряхъ, кондакахъ и т. п. Все это

въ древней церкви пѣлось, а не чита-

лось, а нотомъ замѣнялось распѣвнымъ

чтеніемъ. Евангедіе, аностолъ и нареміи
хотя въ древней церкви и не пѣлись, но

чтеніе ихъ было раснѣвнбе. Это особен-
но видно изъ дошедшаго до нашего вре-

мени способа чтенія Евангелія священ-

никомъ, которое по своей интонаціи вос-

ходите къ глубокой древности. Несозшѣн-

но, что и чтеніе Евангелія діакономъ, а

также чтеніе апостола и паремій должно

было болѣе или менѣе подходить къ спо-

собу чтенія Евангелія священникомъ, т.е.,

быть распѣвнымъ. То же нужно сказать и

о разиыхъ молитвахъ, читаемыхъ священ-

но и церковно-служителями въ церкви

помимо церковныхъ чтеній изъ Священ-
наго Писанія. Всѣ онѣ, какъ пмѣющія

основаніемъ своего содержанія Священ-
ное Писаніе, не могли уклоняться отъ

общаго характера церковнаго чтенія и

читались, какъ и теперь читаются, на-

распѣвъ. —Наконецъ, церковь земная въ

прославленіи Бога должна подражать

церкви небесной, а небесная церковь про-

славляете Бога пѣнгемъ. Вотъ что гово-

рите апостолъ Іоанпъ Богословъ, кото-

рому Господь открылъ то, что совершает-

ся на небѣ: іласъ гізыдѣ отъ престола

глаголющъ: пойте Богу пагиему ecu раби

Его.... Ж слышахъ, яко гласъ народа
многа, и яко гласъ водъ многихъ гі яко

гласъ громовъ крѣпкихъ, глаголющихъ: ал-

лилуга (Апокалипсисъ 19, 5 — 6). И чте-

ніе въ церкви земной въ подражаніе
болѣе совершенной церкви небесной дол-

жно быть тьвучимъ.

Но для того, чтобы церковное чтеніе у

насъ имѣло вполнѣ церковный характеръ,

*) Пособіе къ изученію уст. Богослуженія право-

славной церкви прѳтоіерея К. Никольскаго. Изданіе
3, С.-ІІетербургъ, 1884 г., стр. 192.

недостаточно, по нашему мнѣнію, ограни-

читься указаніемъ дурныхъ сторонъ цер-

ковнаго чтенія и разъясненіемъ на сло-

вахъ, каково должно быть церковное чте-

ніе, —для этого нужно принять и другія

дѣйствительныя мѣры. Во первыхъ, нуж-

но, чтобы будущіе чтецы, то есть будущіе
псаломщики, діаконы и священники, съ

малыхъ лѣтъ имѣли предъ собой обра-

зецъ надлежащаго церковнаго чтенія. А

для сего въ духовныхъ училищахъ и се-

минаріяхъ псаломщики, діаконы и свя-

щенники непремѣнно обязаны читать по

церковному, какъ читалось прежде и

какъ еще и теперь читаютъ по мѣстамъ

хорошіе сельскіе священники, діаконы,
причетники и благочестивые любители,
какъ читаютъ въ монастыряхъ, нѣкото-

рыхъ городахъ и епархіяхъ. Такъ какъ,

далѣе, церковное чтеніе, по словамъ на-

шего ревнителя православной церковно-

сти, С. А. Рачинскаго, „есть искусство,

имѣющее свои преданія, свои не писан-

ные законы, искусство, требующее при-

роднаго таланта и многолѣтняго упраж-

ненія", то слѣдуетъ еще и учить въ

школѣ такому чтенію, что еще въ1855г.
высказывалъ Иннокентій, архіепископъ
Камчатскій и Якутскій. Обязанность эту

можно было бы возложить на учителя

нѣнія въ училищахъ и семинаріяхъ, ибо,
по словамъ Д. Соловьева, церковное чте-

ніе въ томъ видѣ, какъ оно производится

въ монастыряхъ и нѣкоторыхъ соборахъ,
согласно старинному церковному обычаю,
является положительно составною частно

церковнаго пѣнія. Кромѣ того, наконецъ,

будущему псаломщику, діакону и свя-

щеннику для лучшаго усвоенія древне-

церковнаго чтенія полезно имѣть обра-
зецъ его, положенный на ноты. Образецъ
этотъ могъ бы пригодиться священно и

церковно-служителю и на самой должно-

сти священно или церковно-служителя,

какъ напоминаніе о надлежащемъ цер-

ковномъ чтеніи.

Священнпкъ Илья Лебедевъ.



Л» 17 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 467

f
Щсосвященный Гевдіі, епископъ Сущскій,

31 числаминувшаго марта, волею Бо-

жіею, скончался на 56-мъ году жизни

преосвященный Геннадій, епископъ Су-

хумскій. Покойный архипастырь былъ
сынъ причетникаТульской епархіи и въ

мірѣ назывался Гавріилъ Павлинскій. По

окопчаніи курса въ тульской духовной

семинаріи въ 1858-мъ году, согласнопро-

шенію, опредѣленъ былъ въ Братство

Троицко-Сергіевой Лавры, въ коей съве-

ликимъ усердіемъ и ревностію прошелъ

всѣ степенипослушанія и въ послѣднее

время въ санѣ іеромонахаисполнялъдолж-

ностьпомощникаказначея.Въ 1886 году по

вниманію къ отличноусерднойи полезной

службѣ онъ былъ возведенъвъ санъархи-

мандритаи избранъ на каѳедру Сухум-

скаго епископа. Въ непродолжительное

время служенія на сей каѳедрѣ Пре-

освященный Геннадій снискалъ общую

любовь и уваженіе разновѣрной своей

паствы и успѣлъ многое совершить во

славу Божію и благо церкви, между про-

чимъ, обратилъ ко Христу до 2000

лицъ обоего пола абхазцевъ-мусульманъ.

Для отданія послѣдняго долга почившему

архипастырю, высокопреосвященнѣйшиыъ

Палладіемъ, экзархомъ Грузіи, назначенъ

былъ Гурідско - Мингрельскій епископъ

Григорій. 4 апрѣля, послѣ Божественной

литургіи, по чиноположенію церковному

совершено было имъ отпѣваніе почивша-

го архипастыря, въ сослулсеніи братіи
Симоно-Кананитскагомонастыря, въ ко-

торомъ имѣлъ пребываніе и скончался

покойный, и нѣкоторыхъ лицъ изъ Су-
хумскаго духовенства, въ церкви св. апо-

столаСимонаКананита.Подъ сѣніюэтой

же церкви и былъ погребенъночившій

Архипастырь.

Преосвященный Антоній, епископъ Пеюскій.
1 5 сегоапрѣля, волею Божію, скончался

на 69-мъ году жизни Антоній, епископъ

Пензенскій. Почившій архипастырь— сынъ

діакона Костромской епархіи и въ мі-

рѣ назывался Веніаминъ Николаевскій.

Образованіе получилъвъ роднойсеминаріи

и въ С.-Петербургскойдуховнойакадеміи.
По окончаніи курса въ 1841 году, онъ

назначенъбылъ преподавателемъвъ Ни-

жегородскую семинарію, въ которой по-

служилъ около 14 лѣтъ и въ послѣднее

время исправлялъ должность инспектора.

Монашество и священство принялъ въ

1851 году. Въ 1855 году назначенъбылъ

инспекторомъвъ Тамбовскую семинарію и

чрезъ два года возведенъ въ санъ архи-

мандрита. Въ 1859 году былъ опредѣ-

ленъ ректоромъ Екатеринославскойду-

ховной семинаріи, въ которой послужилъ

церкви около 7 лѣтъ. Въ 1866 году онъ

былъ избранъна каѳедру епископа Ста-

рицкаго, викарія Тверской епархіи, нако-

торойподвизался такжеоколо 7 лѣтъ, и въ

1873 годуназначенъбылъ насамостоятель-

ную каѳедру епископаЕнисейскагои Крас-

ноярскаго. За отличноусердноеи полезное

служеніе онъ удостоиваемъбылъ Высо-

чайшихънаградъ. Въ 1874 году выра-

женабыла преосвященномуАнтонію осо-

беннаяпризнательностьСвятѣйшаго Сѵ-

нода за просвѣщеніе святымъ крещеніемъ

болѣе 3000 инородцевъязычниковъ обо-

его пола въ селѣ Аскызѣ Мисутин-

скагоокруга. Пензенскуюкаѳедру Прео-

священныйАнтоній занялъ въ 1881 году.

Для отданія послѣдняго долга почившему

архипастырю, Святѣйшимъ Сгнодомъ на-

значенъпреосвященныйВиталій, епископъ

Тамбовскій и Шацкій.

Профессор А. П, Снрвъ,
14 марта сего года, посдѣ непродол-

жительной, но тяжкой болѣзни скончался

въ Москвѣ на 49 году жизнипрофессоръ
Московской духовнойакадеміи Александръ

ПетровичъСмирновъ. Сынъ священника

Ярославскойгуберніи, Мышкинскагоуѣзда,

села Сѣры, покойный А. П. Смирновъ,

по окончаніи курсавъ Ярославскойдухов-

ной семинаріи въ 1860 году, поступилъ
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въ Московскую духовную академію. По
окончаніи курса въ академіи, онъ назна-

ченъ былъ на должность преподавателя

логики и психоло.гіи въ Московскую ду-

ховную семинарію, а чрезъ годъ, имен-

но въ августѣ 1865 года, переведенъ

былъ въ академію баккалавромъ психоло-

гіи и нравственной философіи. Въ 1870
году, съ преобразованіемъ академіи по

уставу 1869 года, Александръ Петро-
вичъ избралъ для преподаванія опыт-

ную психологію. Въ ноябрѣ слѣдующаго

1871 года онъ избранъ былъ совѣ-

томъ академіи и утвержденъ Святѣй-

шимъ Сѵнодомъ въ званіи экстраорди-

нарная профессора, въ каковомъ зва-

ніи, съ преподаваніемъ своего люби-
маго предмета —психологіи, онъ состоялъ

при академіи до конца своей жизни, про-

служивъ такимъ образомъ почти ровно

25 лѣтъ по духовно-учебному вѣдомству.

Одинъ изъ отдѣлоьъ своей науки онъ

отдалъ и на публичный судъ въ рѣчи на

торжественномъ актѣ 1 октября 1882 года,

сказанной на тему: языкъ гь разумъ. Но
какъ эту рѣчь свою покойный профессоръ
по скромности не пожелалъ напечатать,

такъ и вообще онъ не любилъ пускать

въ печать своихъ сочиненій. Желательно
было бы видѣть появленіе ихъ въ печати

хотя теперь, по кончинѣ профессора, въ

добрую память о немъ.

Выносъ тѣла почившаго въ церковь

Лазарева кладбища соверпіенъ былъ 18
марта. Здѣсь совершена была заупокой-
ная литургія прибывшимъ изъ Сергіева
посада, по порученію академическаго на-

чальства, помощникомъ библіотекаря ака-

деміи іеромонахомъ Рафаиломъ въ сослу-

женіи четырехъ московскихъ священ-

никовъ изъ сродниковъ почившаго. Послѣ

причастнаго стиха настоятелемъ кладби-
щенской церкви священникомъ В. Ф. Остро-
уховымъ было произнесено поучительное

слово. Къ концу литургіи прибыло еще

нѣсколько священниковъ, и соборомъ мно-

гихъ священнослужителей совершено бы-
ло отпѣваніе усопшаго, при чемъ сту-

денте IV курса академіи С. И. Орловъ
сказалъ рѣчь, посвященную памяти его.

У могилы произнесъ глубоко прочувство-

ванную рѣчь профессоръ академіи П. И.

Казанскій, товарищъ усопшаго по курсу.

На могилу были возложены вѣнки: отъ

сослуживцевъ усопшаго по академіи, отъ

студентовъ и отъ родныхъ съ знакомыми.

Да упокоите Господь душу раба Своего!

Наветрѣчу заразпьшъ болѣзнямъ.

(Замѣтки врача).

Населеніе Россіи теряетъ ежегодно

множество жизней, преждевременно уга-

сающихъ подъ вліяпіемъ всевозмоашыхъ

заразныхъ болѣзней. Сотни, тысячи лю-

дей молодого, юнаго и дѣтскаго возраста

ложатся въ скороспѣлыя могилы, нагляд-

но свидѣтельствующія, что навстрѣчу

заразамъ давно нора выступить всѣми

наличными силами врачебными и пастыр-

ско-церковными, идущими въ жизпи

человѣка рядомъ, другъ возлѣ друга.

Мѣстности, въ которыхъ гнѣздятся зараз-

ныя заболѣванія, разсѣяны довольно не-

равномѣрно по всему пространству нашей
родины, что служите лучшимъ доказа-

тельствомъ зависимости распространенія по-

добныхъ болѣзней чисто отъ мѣстныхъ

(эндемическихъ) условій, и что онѣ слабо,
а можете быть и совсѣмъ не подчинены

вліянію повѣтрій, какъ то привыкли ду-

мать многіс люди. Чаще всего случается

видѣть, что зараза заносится на вещахъ —

тряпкахъ, платьяхъ въ какую либо мѣст-

ность, прививается здѣсь къ людямъ и жи-

лищамъ, свиваете себѣ гнѣздо и изъ не-

го уже начинаете поражать сотни лю-

дей. Каждое гнѣздо заразы для своего

утвержденія требуете появленія нѣсколь-

кихъ однородныхъ заболѣваній въ одномъ

и томъ же мѣстѣ, въ одной и той же

комнатѣ, хатѣ, квартирѣ, деревнѣ и про-

чихъ обиталищахъ человѣка. Единичное

заболѣваніе, проявляющееся гдѣ бы то

ни было, еще не составляетъ гнѣзда; но

когда начипаютъ проявляться повторный

зараженія на нѣсколькихъ сожителяхъвъ
одной и той же мѣстности, когда, следо-
вательно, комната, или хата какъ бы на-
сыщается заразными началами, тогда
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только таковая хата получаетъ названіе

гнѣзда заразы, изъ котораго зараженія

могутъ распространятьсявъ неисчисли-

момъ количествѣ. Всѣ старанія современ-

ной медициныпо заразнымъ болѣзнямъ

сводятся именнокъ тому, чтобы единич-

ный захварыванія ограничить какъ мож-

но скорѣе, не дать имъ возможности раз-

виться до вторыхъ зараженій, не позво-

лить хатѣ или деревнѣ напитатьсяза-

разными началами и превратиться въ

гнѣздо заразы, этой исходнойточки бѣд-

ствій человѣчества.

Къ гнѣздному развитію неодинаково

еклонны заразныя заболѣванія; тѣ изъ

нихъ, которыя владѣютъ не летучею за-

разою, а твердою, чаще всего свиваютъ

себѣ гнѣзда; сюда принадлежать: диф-

терита, тифъ, оспа, холера, коклюшъ,

сифилисъи др. Немногія болѣзни владѣ-

ютъ, по преимуществу,летучею заразою,

которая и распространяется нетолько

гнѣздами, но и слѣдуетъ направленію

повѣтрій; къ этой группѣ причисляются:

корь , скарлатина, натуральная оспа,

гриппъи нѣкоторыя другія. Въ послѣд-

неевремя несомнѣнно доказано, что и

чахотка легкихъ, отъ которой гибнуть

тысячи людей на нашей родинѣ, тоже

принадлежитекъ числу заразныхъ забо-

лѣваній, съ твердою, нелетучею заразою,

слѣдовательно легко можетъзаразитьвсю

комнату или хату и превратитьее въ

гяѣздо заболѣваній.

Просматриваякарту Россіи и помѣчая

на нейцифры умершихъ отъ заразныхъ

болѣзней, нетрудно удостовѣриться, что

во многихъ мѣстностяхъ, не только въ

отдѣльныхъ селахъ, но даже въ цѣлыхъ

губерніяхъ, ■ появились многочисленный

гнѣзда заразъ. Такъ, по послѣднему офи-

ціально опубликованному бюллетеню за

Напримѣръ, дифтеритедалъвъгуберніяхъ:
Костромской 545 смертей, въ Тавриче-

ской—521, въ Харьковской—469, въ Хер-

сонской— 362, Кіевскбй— 520, Екатерино-

славской 340 и т. д. Цифры эти через-

чуръ велики сравнительно съ другими

губерніями, каковы наприм.Витебская,

Плоцкая, Самарская и др., гдѣ умерло

всего по 4 человѣка за тотъ же срокъ;

эти высокія цифры смертностиотъ одной

и той же болѣзни служатъ явными ука-

зателями, что въ поименованныхъ• мѣст-

ностяхъ заразадифтеритомъ свила себѣ

многочисленныйгнѣзда, расплодиласьвъ

изобиліи и требуетесильныхъ мѣръ для

своего ограниченія. Такъ какъ поимено-

ванный губерніи съ большими цифрами

большею частію не соприкасаютсяодна

съ другою границами,слѣдовательно, не

лежать въ одной полосѣ, то это и слу-

жить образцомъ развитія мѣстныхъ за-

болѣваній не по повѣтріямъ, а по гнѣзд-

ному сосредоточію заразы. По тому же

бюллетеню оказывается, что въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ, не лежащихъ въ од-

ной полосѣ, особенно сильно была раз-

вита натуральная оспа; первое мѣсто

здѣсь принадлежалоКостромской губер-

ніи, въ которой умерло 438 человѣкъ; за-

тѣмъ слѣдовали губерніи: Кіевская—232,

Самарская— 193, Томская — 165, Люб-

линская— 144, Волынская— 138 и т. д.

Словомъ, выясняется, что болѣзнь бы-

ла разсѣяна по плану карты не-

равномѣрно и держалась гнѣздами въ

мѣстностяхъ, самыхъ различныхъ по кли-

матическимъи почвеннымъ условіямъ.

Дальнѣйшее мѣсто, по суммѣ умершихъ,

принадлежалоскарлатинѣ, отъ которой

погибловъ губерніяхъ: Костромской—262,

Подольской— 168, Тульской— 127, Архан-

гельской— 111 и т. д.- Просматриваявни-
январь *) мѣсяцъ1889 года оказывается, мательноприведенныяцифры, легко удо

что таковыя множественныйзаболѣванія стовѣриться, что въ одной и той же гу-

появились въ нѣсколькихъ областяхъ. берніи илимѣстностимогутъодновременно

губить населеніе многія разнородныя за-

разы; къ числу таковыхъ мѣстностей,но

приведенному офиціальному бюллетеню

медицинскагодепартаментаминистерства

внутреннихъ дѣлъ за январь мѣсяцъ,

принадлеягалаКостромская губернія: въ

*) Въ настоящее время опубликованы уже циф-
ры за февраль мѣсяцъ, который въ мелочахъ хо-
тя и разнится отъ ігриведенныхъ нами, ио въ об-
щемъ сохраняется та же характеристика распре-
дѣденія заіэазныхъ болѣзней по'картѣ Россіи.

Авт.
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ней одновременно сильно поражали зара-

зы: дифтерита, оспы, скарлатины, и слѣ-

довательно безспорно существовали гнѣз-

да этихъ заразъ, различныхъ по своему

существу. Не вдаваясь въ болѣе подроб-
ное разсмотрѣніе опубликованныхъ цифръ,
ограничимся упоминаніемъ, что по всему

пространству нашей дорогой родины за-

разный заболѣванія расположились въ

слѣдующемъ порядкѣ по итогамъ умер-

шихъ: дифтерите, оспа, скарлатина, корь,

коклюшъ и пр. Самымъ тяжелымъ гне-

томъ оказался, конечно, дифтерите, такъ

какъ цифры его значительно превысили

всѣ остальныя, .и эта высота итоговъ по-

вторяется въ теченіи нѣсколькихъ мѣ-

сяцевъ, а можете быть и лѣтъ, подъ

рядъ.

Кстати замѣтимъ, что зараза дифтери-
та принадлежите къ разряду твердыхъ,

почти нелетуча, крайне стойка, легко

пристаетъ и сохраняется во всѣхъ пред-

метахъ, окружавшихъ больнаго или при-

надлежащихъ ему самому. Эти-то свой-
ства дифтерита слулсатъ причиною его

долгаго существованія и проявления въ

тѣхъ мѣстностяхъ, комнатахъ иди избахъ,
куда онъ проникъ хотя одинъ разъ. Не-
давно въ бюллетеняхъ парижской акаде-

міи опубликованъ случай зараженія диф-
теритомъ, случай, въ высшей степени по-

учительный и наглядный по нрактиче-

скимъ выводамъ. Случай этотъ былъ на-

блюдаемъ въ Алжирѣ очень компетент-

нымъ врачомъ (д-ромъ Грилье) въ изы-

сканіяхъ подобнаго рода: у одного апте-

каря умеръ ребенокъ отъ дифтерита и

затѣмъ въ теченіи послѣдующихъ мно-

гихъ лѣтъ въ данной мѣстности не на-

блюдалось вовсе ни заболѣваиій, ни смер-

тей отъ дифтерита. Спустя 5 лѣтъ у то-

го же аптекаря заболѣваетъ второй ре-

бенокъ дифтеритомъ и тоже гибнете; по-

дробнѣйшія изысканія источника заразы

подтвердили, что вругомъ все обстояло
благополучно и нигдѣ сродныхъ заболѣ-

ваній не было. Выяснилось же слѣдую-

щее: мать ребенка спрятала волоса отъ

перваго ребенка; по истеченіи пяти лѣтъ

захотѣла ихъ посмотрѣть, открыла коро-

бочку съ дорогими для нея предметами

воспоминаній, что и послужило источни-

комъ зараженія второго ребенка.
Но не одинъ только дифтеритъ вла-

дѣетъ столь твердою заразою, не подвер-

гающеюся разрушенію далее подъ влія-
ніемъ многихъ лѣтъ. Въ медицинской ли-

тературѣ извѣстенъ, напримѣръ, слѣдую-

щій случай зараженія натуральною оспою:

на одномъ изъ кладбищъ Парижа, мо-

гильщики рыли новую могилу, вскорѣ

послѣ этого всѣ они захворали натураль-

ною оспою, и нѣкоторые изъ нихъ умер-

ли. Врачебный розыскъ источника зара-

женія могильщиковъ показалъ, что ря-

домъ съ вновь вырытою могилою былъ
погребенъ, болѣе 10 лѣтъ тому назадъ,

усопшій отъ натуральной оспы; при вы-

рытіи новой ямы, рабочіе неосторожно

коснулись старой могилы и этого оказа-

лось достаточным^ чтобы подвергнуть ихъ

тяжкому заболѣванію, несмотря на дол-

гій срокъ пребыванія заразы въ землѣ.

Оба приведенные случая вполнѣ досто-

вѣрны и крайне поучительны въ отноше-

ніи умѣнья и неумѣнья обращаться съ

заразными предметами вообще, а съ усоп-

шими отъ заразныхъ болѣзней—въ част-

ности. Живучесть заражающихъ началъ

является громаднымъ препятствіемъ въ

дѣлѣ погашенія тѣхъ или другихъ за-

разныхъ заболѣваній; невѣдѣніе толпы и

лицъ, окружающихъ больныхъ и усон-

шихъ, служить наилучшимъ пособникомъ
для возникновенія новыхъ гнѣздъ заразы,

источниками коихъ нееомнѣнно надо

считать старыя, или прежнія заболѣванія.

Конечно, возможны случаи новаго или

свѣжаго занееенія заразы въ любую мѣст-

ность; но случаи эти услѣдить и пога-

сить значительно легче, чѣмъ прекратить

скрытые источники давнихъ заболѣваній.

Здѣсь то пастырское слово должно имѣть

громадное значеніе для приближенныхъ
больного, или усопшаго, и силою своею

помочь медицинѣ погасить проявившееся

зараженіе сполна, не позволяя укрыться

ни одной мелочи, ни одной ветоши, ни

единому волоску, такъ какъ всѣ эти пред-
меты легко могутъ сдѣлаться источниками

неисчислимыхъ бѣдствій населенія. .

Приведя суммы заразныхъ больныхъ
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но офиціальнымъ данныыъ (которыя,

собственно говоря, не вполнѣ точны

и всегда меньше дѣйствительности,

такъ какъ собираются на скорую руку,

дабы какъ можно быстрѣе подать вра-

чебную помощь, хотя бы по приблизи-

тельнымъ свѣдѣніямъ о проявившихся

гнѣздахъ заразныхъзаболѣваній), нелиш-

не припомнить,какъ великъ вообще на-

личный составь врачей въ Россіи, обязан-

ныхъ по диплому своему служить боль-

ному люду. Цифра этапредставляетсядо
нельзя малою и едва доходить до 17,000.

Если позволить себѣ припомнить, что

каждому человѣку приходится почти

одинаково часто стучаться въ дверь за

помощью къ врачу и священнику (по ис-

полненію имъ христіанскихъ обрядовъ)

то окажется, что къ услугамъ населе-

нія имѣется около 40,000 приход-

скихъ церквей, съ такимъ же чис-

ломъ пастырей и даже большимъ въ

дѣйствительности,такъ какъ многіе цер-

ковные причты имѣютъ по 2—3 священ-

ника, не считая священствующей мона-

шествующей братіи. Правда, священно-

служителибезусловно необходимы боль-

нымъ и здоровымъ, но говоря въ строго

врачебномъ смыслѣ, и медики необходи-

мы здоровому (по множествусанитарныхъ
вопросовъ, по дѣлу здраво-охраненія) и

больному люду, почти въ одинаковой

пропорціи; разница упомянутыхъ цифръ

поистинѣ громадна и сама подсказы-

ваетъ, почемуотечественноймедицинѣ, въ

борьбѣ ея съ болѣзнями населенія, при-

ходится прибѣгать къ помощи лицъ, хо-

рошо образованныхъ, хотя бы и незна-

комыхъ спеціально съ врачебнымъ дѣ-

ломъ. Нужда въ этихъчастныхъпособ-

никахъ по здраво-охраненію усиливается

по мѣрѣ удаления отъ городовъ къ де-

ревнямъ и въ иныхъ поселкахъбукваль-

но сводится къ тому, что священникъ

является единственнымълицемъ, къ кото-

рому бѣжитъ всякій нуждающейся въ по-

мощи, не разбирая, подходить ли эта

просьба къ обрядамъ религіи, или къ

надобностямъ, имѣющимъ съ нею мало

общаго. Даже офиціальныя администраціи

сознаютъ такую постановку дѣла неиз-

бѣжною и самичастенькообращаются къ
пастырямъцеркви за получением,желае-

мыхъ свѣдѣній по врачебнымъвопросам/
сюда относитсянапр. собираніе данныхъо

количествѣ усопшихъ отъ заразныхъ бо-

лѣзней и проч.

Не вдаваясь въ подробностиобстановки
каждаго заразнагобольнаго и врачеванія

его въ частноетяхъ, такъ какъ это не

входило въ кругъ нашей задачи, перей-

демъ къ разсмотрѣнію способапогребенія

усопшихъ отъ упомянутыхъ заболѣваній;

съ этимъ вопросомъ приходится нелре-

мѣнно встрѣчаться каждомупастырю цер-

кви и слѣдовательно по необходимости

защищать, какъ самоезданіе погостовъ,

такъ и весь причтъотъ возможностиза-

разиться отъ погребаемагоусопшаго. Во-
нросъ этотъ крайне насущенъ, выдви-

гаетсянапервыйнланъцифровыми данны-

ми о количествѣ умершихъотъ заразныхъ

заболѣваній и почти полностью предоста-

вляется для рѣшенія наусмотрѣніе клад-

бищенскагопричта.Въ законоположеніяхъ

и наставленіяхъ западныхъ государствъ

имѣются цѣлые трактаты о погребеніи

усопшихъ отъ заразныхъ заболѣваній; во

многихъизъ этихъмѣстностейначертаны

постановленияо непремѣнномъ участіи

врача въ каждомъ погребеніи усопшаго

отъ заразныхъ болѣзней, при чёмъ все

совершаетсяпо указанію медицины,начи-

ная отъ моментакончины, отъ омовенія,

укладыванія въ гробъ, до зарытія могилы

включительно. На нашейродинѣ изданіе

таковыхъ постановлен^ врядъ ли еще

мыслимо, по крайнемунедостаткуврачеб-

нагоперсонала,хотя въ болыпихъгуберн-

скихъ и столичныхъ городахъ къ погре-

бенію усопшихъ отъ заразныхъ болѣзней

начинаютъ уже примѣняться нѣкоторыя

санитарныямѣры, но далеко не съ тою

точностно,какъ напр. въ иныхъ провин-

ціяхъ Германіи. У насъзаконодательнымъ
актомъ по данномуобиходу служить да-

вно устарѣлый врачебный уставъ, кото-

рый болѣе принаровленъкъ способуобра-

щенія съ умершими при повальныхъ

(эпидемичеекихъ)бѣдствіяхъ, при про-

явленіяхъ „мора" отъ чумы, отъ хо-

леры и т. п. и слабо удовлетворяете
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единичнымъ вснышкамъ заразныхъ за-

хварываній. Въ силу устарѣлости ста-

тей устава осуществленіе ихъ на прак-

тикѣ встрѣчаетъ неизбѣжныя неудоб-
ства, такъ какъ далеко не одинаково

значеніе мѣръ медицины при „морѣ"

населенія, или при отдѣльныхъ случаяхъ,

хотя послѣдніе и имѣютъ постоянную

наклонность превратиться въ „моръ".
Въ нашемъ врачебномъ уставѣ имѣются

постановленія по устройству кладбищъ
вообще, по погребенію умершихъ отъ за-

разныхъ болѣзней и , наконецъ , ка-

рантинныя постановленія объ уходѣ за

трупами лицъ, погибшихъ отъ чумы. Такъ
какъ, вѣроятно, немногимъ извѣстны въ

подлинникѣ эти законоположенія, то мы

и приведемъ нѣкоторыя изъ статей устава

медицинской полиціи и объ особыхъ мѣ-

рахъ къ охраненію народнаго здравія отъ

повальныхъ заболѣваній. Статьи эти суть

слѣдующія:

Ст. 909 (кн. 2-я, т. ХШ). Для
кладбищъ юродскихъ отводить мѣ-

ста за юродомъ, на выгонной землѣ,

въ мѣстахъ удобныхъ, разстояніемъ
отъ послѣдняго юродскою жилья не

менѣе 100 саженъ.

Ст. 912. На кладбищахъ устраи-

вать церкви или часовни, исключая

кладбищъ раскольническихъ. Съ доз-
воленія начальства моіутъ быть
переносимы на оныя и старыя цер-

кви изъ юрода.
Cm 915. Кладбищъ среди селенги

не имѣть, но учреждать оныя по-

зади, не ближе полуверсты отъ нихъ,

при построенѵи новъгхъ церквей.
Ст. 917. Запрещеніе вообще хоро-

нить мертвыхъ преэюде истеченгя

трехъ сутокъ по удостовѣреніи въ

смерти, если смерть послѣдовала не

отъ чумы или какой либо другогі
заразительней бомьзни, какъ то гни-

лой или прилипчивой горячки (надо
разумѣть сыпной тифъ), оспы, кори,

скарлатины: въ сихъ только случа-

яхъ, дабы предотвратить распро-

страненіе заразы между жителями,

приступать къ погребенію ранѣе

означеннаго срока, какъ сге относи-

тельно чумныхъ опредѣляетсявъ 4-мъ

раздѣлѣ сей книги (карантинный
уставъ).

Какъ мы видимъ, въ перечисленныхъ

болѣзняхъ вовсе упущенъ дифтеритъ, хо-

тя онъ въ настоящее время и занимаетъ

первое мѣсто среди остальныхъ поваль-

ныхъ заболѣваній въ населеніи Имперіи;
впрочемъ дифтеритъ отчасти можетъ

быть причисленъ къ семейству гнилост-

ныхъ заболѣваній, такъ какъ онъ болѣе

и извѣстенъ въ народѣ подъ именемъ

„гнилой", или „гнилостной" жабы.
Ст. 926. Трупы зарывать сколь

моэюно глубже, такъ чтобы глубина
ямы была не менѣе 2'h аршинъ.

Ст. 927. Могилы засыпать зем-

лею, вровень съ мѣстностію.

Ст. 928. Еладбигценскге свягцен-

ники неослабно наблюдаютъ, чтобы
опредѣленные могильщики и присы-

лаемые для поъребенія умергиихъ

отъ воинскихъ командъ и другихъ
мѣспгъ служители исполняли съ

точностію правила, въ предшедгиихъ
статьяхъ означенный. Въ случаѣ

ослугианія они даютъ о семь знать,

какъ своему начальству, такъ н

мѣстной полиціи.
Эти статьи относятся собственно къ

погребенію умершихъ вообще, отъ ка-

кихъ бы болѣзней смерть не послѣдова-

ла, и мы привели ихъ для полноты изло-

женія, такъ какъ немногіе вообще знако-

мы съ перечисленными подлинниками за-

кона.

Далѣе слѣдуютъ указанія, какъ долж-

но поступать въ случаяхъ, когда гдѣ ли-

бо въ селеніи или въ деревняхъ обнару-
жились несомнѣнныя заразныя болѣзни,

удостовѣренныя врачемъ; законъ желаетъ

вмѣстѣ съ симъ, чтобы такія удостовѣре-

нія производились въ присутствіи свя-

щенника (см. ст. 947). Постановленія объ
особыхъ мѣрахъ къ охраненію народнаго

здравія отъ повальныхъ болѣзней изложе-

ны въ видѣ дополненій и особыхъ наста-

вленій къ ст. 952; мы приведемъ изъ

нихъ только существеннѣйшія:

І) Внушается обывателямъ, что

принимаемъгя мѣры необходимы для
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прекращенія оказавшейся болѣзни и

служить къ общему благу. Причемъ

священники приглашаются принять

на себя обязанности объяснить не-

обходимость и пользу таковыхъ

мѣръ и убѣэюдать, чтобы они бы-

ли спокойны, полагаясь на благость

Божгю и попечете начальстваи

въ общеполезномъдгьлѣ безропотнымъ

пооиновеніемъ помогали совѣтамъ и

указаніямъ врача.

4) Въ домы, въ коихъ помѣщены

больные (разумѣются заразные)допу-

скаются только ближніе родствен-

ники и назначенные для прислуги

люди, и то не иначе, какъ съ позво-

ленья врача.

7) Всѣмъ жите.гямъ селеній,

въ коихъ оказалась повальная бо-

лгьзнь, внугиается, чтобы они въ до-

махъ своихъ по крайнеймѣрѣ три

раза въ день открывали окна; а по

закрыты оныхъ курили уксусомъ

гии квасомъ, поливая онымъ горячій

кирпгічъ или камень, илижеразли-

вали понемногууксусъ гіли деготь

въ чашки и держали въ тѣхъ по-

кояхъ, въ коихъ оюивутъ.

9) Есливмѣсто постелиупотреб-
ляется солома или сѣно (желатель-

но, чтобы именноони и употребля-

лись), то должно перемѣнять оныя

по мѣрѣ надобности; въ кровавыхъ

поносахъи гнилыхъ горячкахъ еже-

дневно.
Наиболѣе существеннымипредставля-

ются нижеслѣдующіе параграфы той же

главы, такъ какъ они всецѣло указыва-

ютъ, какъ должно обращатьсясъвещами,

постельнымъбѣльемъ или соломою, быв-

шими въ употребленіи у заразныхъболь-

ныхъ, равно какъ указываютъ, что долж-

но быть соблюдаемо при погребеніи та-

кого рода усопшихъ.

10) Соръ, солома и сѣно (слѣдо-

вало бы добавить и всякаго рода

ветошь), выносимые изъ дому ,

гдѣ находились больные, одержимые

прилгтчивымгі болѣзнями, сожига-

ются съ должною осторожностію,

дабы вѣтромъ оные неразносило.

И) Бѣлье съ умершихъ отъ за-

разительнойболѣзни не снимается,

платья больныхъ— рубашки, шубы,

кафтаны и проч. выносится начи-

стый воздухъ и оставляется по

крайней мѣрѣ двадцать дней для

провѣтриванія, буде по качеству

своемуне можешь быть омыто (въ

горячей водѣ) щелокомъ и уксусомъ,

а потомъ чистою водою, особенно

проточною.

12) Жюдямъ, кои събольнымиимѣ-

ютъ непосредственноеи частоесо-

общены, приказывается вытирать

руки■ деревяннымъ масломъи мыть

уксусомъ, а при неимѣніи сего—чи-

стою водою съ солью. Платье ихъ

слѣдуетъ чаще (буде можно еже-

дневно)перемѣнятъ и провѣтриватъ.

13) Провоэісать тѣла умергиихъ

отъ заразительной болѣзни, омы-

вать или иначе прикасатьсякъ

нимъ, воспрещается.

15) Домы, въ коихъ были больные

и умершге отъ заразителъныхъбо-

лѣзней, оставляются на 8 дней съ

открытыми окнами, дверьми и печ-

ными трубами;потомъ, преждепо-

мѣгценія въ оные здоровыхъ людей,

вымываются: полъ, лавки, столы и

деревянныя стѣны щелокомъ (слѣдо-

вало бы добавить и потолокъ вклю-

чительно)и все окуривается по на-

ставленію врача.

За отсутствіемъ медикаи его личныхъ

указаній, весьма полезно окуривать хату

можевельникомъ, мятою тотчасъже по

выносѣ заразнагобольного изъ хаты; при

этомъ слѣдуетъ всѣ двери и окна плотно

закрыть, прокурить ее упомянутымъ ды-

момъ, оставить этотъ дымъ въ хатѣ еъ

теченіи трехъ-четырехъчасовъ и затѣмъ

уже исполнитьпровѣтриваніе (см. § 15),

какъ указано въ приведенныхъпарагра-

фахъ. Весьма умѣстно повторить прокѵ-

риваніе хаты дымомъ и по окончанін

срока провѣтриванія, такъсказать, предъ

самымъ вступленіемъ здоровыхъ людей в г:,

прежнеежилье.

Наконецъ, слѣдуетъ привестиеще не

многія указанія изъ карантиннагоуста-
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ва, какъ наиболѣе строгаго по пресѣче-

нію повальныхъ заболѣваній и почти все-

цѣло принаровленнаго къ погашенію чум-

ныхъ заболѣваній, или холерпыхъ, дохо-

дившихъ въ дни изобрѣтенія карантина

до повальнаго мора или поголовнаго вы-

миранія цѣлаго населенія. Въ наши дни,

благодаря Бога и въ силу стараній ме-

дицины прекратить каждое заразное за-

болѣваніе во время единичнаго проявле-

нія его, такія 6Ѣдстеія не повторяются и

положительно сдѣлаются немыслимыми;
если люди научатся осторожно обращать-
ся съ заразными одинокими и множе-

ственными гнѣздами. По карантинному

уставу:

Ст. 1286. Умершіе отъ заразы

погребаются нагіе на карантинномъ

кладбигцѣ, въ ямахъ не менѣе одной,
сажени глубины, бсзъ гробовъ или въ

открытьгхъ гробахъ и засыпаются

негашенною известью на четверть

аршина вышины. Умершіе отъ чумы

или съ ггризнаками сей илгг другой
заразительной болѣзни, погребаются
немедленно, по осмотрѣ карантин-

ными медиками, когда сіе признает-

ся обстоятельно нуэюнымъ.

Далѣе слѣдуютъ постановленія каран-

тиннаго характера о рабочихъ, погребаго-
щихъ усопшихъ, объ обрядѣ погребенія,
причемъ неустанно повторяется о запре-

щеніи процессій и о недозволеніи, быть
на оныхъ постороннимъ людямъ. Весь
карантинный уставъ заимствованъ въ

нашъ кодексъ изъ заграничныхъ срод-

ныхъ постановленій, временъ начала ны-

нѣшняго столѣтія и ранѣе, и отличается

крайнею суровостью мѣръ, скорѣе поли-

цейскаго, чѣмъ врачебнаго характера. Съ
тѣхъ давнихъ поръ въ Европѣ происхо-

дило много публичныхъ совѣщаній и съѣз-

довъ представителей врачебной науки

по вопросу о цѣлесообразности карантин-

наго устава въ наши дни. При современ-

ной намъ быстротѣ путей сообщенія и

скорости сношеній людей между собою,
карантинный уставъ признанъ на этихъ

международныхъ конФеренціяхъ положи-

тельно непримѣнимымъ къ дѣлу и неудо-

влетворяющимъ цѣли; онъ всецѣло замѣ-

ненъ множествомъ санитарныхъ мѣро -

пріятій, дѣйствующихъ постоянно, а не

временно только при появленіяхъ мора.

Благодаря таковымъ указаніямъ медицины

по здраво-охраненію населенія, положи-

тельно исчезла возможность, чтобы какая

нибудь зараза достигла до предѣловъ по-

вальнаго мора. Цѣль нашей замѣтки так-

же сводится къ тому, чтобы познакомить

населеніе съ способами умѣлаго обраще-
нія съ заразными больными и съ гнѣзда-

ми заразъ. Въ слѣдующихъ бесѣдахъ мы

постараемся изложить въ дальнѣйшихъ

подробностяхъ способы защиты населенія
отъ прилипчивыхъ и заразительныхъ бо-
лѣзней въ моменты ихъ единичнаго по-

явленія, не допуская ихъ до множествен-

ныхъ захварываній.
Н. Чѳрѳпнинъ.

Извѣстія и замѣтки.

Высоколреосвящешіѣйшін Мнхаилъ, мп-

трополитъ Се.рбскін, торжественно совер-

шалъ 16 апрѣля, за день до отъѣзда

своего въ Петербургъ, литургію и молеб-
ствіе въ церкви Сербскаго подворья
въ Москвѣ, въ сослуженіи двухъ ар-

химандритовъ и двухъ іеромонаховъ.
Пѣлъ хоръ пѣвчихъ Галичникова, въ па-

радныхъ кафтанахъ. Храмъ былъ пере-

полненъ богомольцами. Къ началу литур-

гіи депутаціей отъ крестьянъ разныхъ

губерній и биржевой и другихъ артелей
Москвы доставлена была драгоцѣнная

панагія для поднесенія высокопреосвя-

щенному Михаилу, въ выраженіе призна-

тельности за сочувствіе этимъ артелямъ

и крестьянамъ при отправленіи ими не-

давно депутаціи въ Петербургъ со свя-

тою иконой для иоднесенія ея Государю
Императору. Высокопреосвященный Ми-
хаилъ, какъ извѣстно, по этому поводу
дважды служилъ въ Чудовѣ монастырѣ:

при освященіи этой св. иконы и при со-'
вершеніи напутственнаго молебствія де-
путаціи, причемъ, благословляя депутацію,
произнесъ назидательное слово.

Панагія доставлена была въ церковь
Сербскаго подворья членами депутаціи,
ѣздившей въ Петербургъ, освящена при
богослуягеніи и затѣмъ возложена высоко-
преосвященнымъ Михаиломъ на себя
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предъ молебствіемъ. Находившиеся во

главѣ подносившихъпанагію крестьянинъ

М. Ѳ. Грачевъ привѣтствовалъ владыку

митрополитапрочувствованною рѣчью и

выразилъ добрыя пожеланія высокопрео-

священному Михаилу по случаю нред-

стоящаго отъѣзда его въ Сербію. Митро-
политъМихаилъ въ краткихъпоучитель-

ныхъ словахъ благодарилъ депутацію и

преподалъ ей свое святительское благо-
словеніе. Въ дополненіе къ сему извѣстію

сообщаемъ,что высокопреосвященныйми-
трополитъСербскій Михаилъ прибыль въ
С.-Петербургъ 18 сего апрѣля и имѣетъ

пребываніе въ помѣщеніи Сербскаго по-

сольства. (Литейныйпросп. № 30).

Собраніе С.-Петсрбургскаго православна™

Братства во имя Прссвятыя Богородицы.

Въ воскресенье 16 апрѣля въквартирѣ

Оберъ-ПрокурораСвятѣйшаго Сѵнода со-

стоялось общеесобраніе С.-Петербургскаго
православна™ Братстваво имя Пресвя-
тая Богородицы по случаю исполнивша-

гося пятилѣтія со времени открытія
Братства. Собраніе почтилисвоимъ при-

сутстсіемъ архіепископы:Холмско-Варшав-
скій Леонтій, Херсонскій Никаноръ, Ли-
товски Алексій, ректоръ С.-Петербург-
ской духовной академіи, епископъ Вы-
боргскій Антоній, епископъНарЕскійВла-
диміръ, Оберъ-ПрокуроръСвятѣйшаго Ст-
нода К. П. Побѣдоносцевъ и многіе изъ

высшаго духовенствастолицы и изъ вы-

сокопоставленныхъсвѣтскихъ лнцъ. Со-
браніе началось пѣніемъ пасхальнаго

тронаря „Христосъвоскресе!" и тропаря

„Къ Богородицѣ прилежно нынѣ . прите-

цѣмъ" , пропѣтыхъ Братскимъ хоромъ

знамепнымъроспѣвомъ. Послѣ сегопред-

седательБратства,преосвященныйМитро-
фанъ, епископъ Ладожскій, предложилъ

собраннократкій отчетъо дѣятельностн

Братства за истекшія пять лѣтъ. От-
крытое въ весьма скромиыхъ размѣрахъ

Братство, при видимой помощи своейне-
бесной Покровительницы, съ каждымъ

годомъ преуспѣваетъ въ своей дѣятель-

ности. Цѣль этой дѣятельности—распро-

страненіе грамотностии религіозно-нрав-
ственнаго просвѣщенія въ предѣлахъ

С.-Петербургскойепархіи, чрезъ содѣй-

ствіе къ повсемѣстиому распространенію

церковно-приходскихъ школъ, внѣбого-

служебныхъ собесѣдованій пастырей съ

народомъ, устройствуцерковныхъ библі-
отекъ, книжныхъ складовъ и развитію

церковнаго швнія. Насколько успѣшно

шла въ этомъ направленіи дѣятельность

Братства,видно изъ слѣдующихъ цифро-
выхъ данныхъ.

Первыя средстваБратству даны были
Святѣйшимъ Сѵнодомъ, отпустившимъ,по

ходатайствувысокопреосвященнагомитро-
политаИсидора, на устройствоцерковно-
приходскихъ школъ и школъ грамоты

4,490 руб. и изъ складовъ своихъ необ-
ходимыхъ для первоначальнаго обученія
книгъ въ количествѣ 9,670 экземпляровъ,

на сумму 2,405 руб. 25 коп., который и

были розданы безмездно въ открытия

школы. Къ концупервагогода(1884—85)
школъ церковно - нриходскихъ было 32,

школъ грамоты. 23, учащихся въ нихъ

761 обоего пола. Въ первый же годъ

открыть былъ книжный складъ Братства
въ отведенномъ, благодаря архипастыр-

ской заботливостивысокопреосвященнаго
попечителя Братства, просторномъпо-

мѣщеніи во вратахъ Александро-Нев-
ской Лавры. Здѣсь дѣло пошло настолько

хорошо, что выручка перваго мѣсяца

достигладо 500 руб. Вскорѣ открыты

были еще 31 отдѣленіе центральнаго

склада, изъ коихъ 22 въ сельскихъпри-

ходахъ епархіи. Общій доходъ за пер-

вый годъ существованія Братстваотъ по-
жертвованій, членскихъ взносовъ,—чле-

новъ насчитывалось до 380 человѣкъ,—■

отъ продажи книгъ, иконъ и картинъвъ

складахъ простирался до 7,418 руб.
20 коп., изъкоихъ израсходовано5,798 р.,
въ остаткѣ было 1,619 руб. 94 коп. Въ
первый ate годъ образованъ былъ Брат-
скій хоръ изъ знатоковъ и любителейду-
ховнаго пѣнія, успѣшно продолжающій
свою дѣятельность до сего времени.

Въ второй (1885—86) годъ существо-

ваиія Братствавсѣхъ членовъ состояло

709; церковно-приходскихъшколъ было
47, въ нихъ обучалось обоего пода1,600,
и школъ грамотности50 съ 620 учени-

ками и ученицами; складовъ книжныхъ

считалось54. Общій приходъ составляли

21,409 руб., расходъ— 13,976 руб.
За третій годъ (1886—87) число чле-

новъ увеличилось до 890. Школъ цер-

ковно-приходскихъ было 74 и грамоты

57, гдѣ обучались 2600 мальчнковъ
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и 850 дѣвочекъ. Иконно-книжныхъ скла-

довъ было 64. Средства Братства съ
остаткомъ отъ предыдущаго года дости-
гали до 44,013 руб., изъ коихъ израсхо-

довано 28,521 руб.
Въ 4-ый (1887—88) годъ Братство со-

стояло изъ 1011 членовъ, церковно-при-

ходскихъ школъ въ своемъ завѣдываніи

имѣло 87 съ обучавшимися въ нихъ 2227
мальчиками и 677 дѣвочками, и кромѣ

того 75 школъ грамоты, гдѣ обуча-
лись 1065 мальчиковъ и 215 дѣвочекъ.

Всего обучалось такимъ образомъ 4188.
Складовъ иконно-книжныхъ существовало
70, давшихъ общаго дохода 20,692 руб.
16 кон. Всего дохода Братство за этотъ
годъ имѣло съ остаткомъ отъ предыду-

щаго года 61,805 руб., изъ коихъ израс-

ходовано 36,724 руб. '
Наконецъ, за истекшій пятый годъ

существованія Братства число членовъ

достигло 1100, число школъ цер-
ковно-приходскихъ до 95 и щколъ-
грамоты 85, складовъ иконно-книжныхъ

было 72; приходъ достигъ 55,575 руб.;
что съ остаткомъ отъ прежняго времени
составить 80,655 руб. Израсходовано по
15 апрѣля 43,465 руб., на лицо остается

37,190 рублей.
Такимъ образомъ краткій обзоръ дѣя-

тельности Братства свидѣтельствуетъ о
томъ утѣшительномъ фактѣ, что эта дѣя-

тельность съ каждымъ годомъ расширяет-
ся. Но еще многаго надо желать. Брат-
ство не имѣетъ еще прочной организаціи,
не имѣя своего центра, своего храма.

Затѣмъ Братство должно стараться удо-

влетворить двумъ насущнымъ нуждамъ —

открытію женскихъ церковно-приходскихъ

школъ, гдѣ бы обучались въ духѣ право-

славной церкви однѣ дѣвочки; такихъ

школъ Братство имѣетъ только одну, а

необходимость ихъ увеличенія неоспо-
рима; вторая нужда —это учрежденіе сво-

ей школы для приготовленія хорошихъ

учителей въ церковно-приходскія школы,

недостатокъ въ которыхъ весьма ощути-
теленъ въ уѣздахъ. Все это требуетъ
не малыхъ трудовъ и заботъ, и надо же-
лать, чтобы Братство нашло въ этомъ
отношеніи сочувствіе и матеріальную под-

держку общества.
Въ заключеніе отчета предсѣдатель со-

вѣта Братства, преосвященный Митрофанъ
предложилъ собранію братчиковъ на об-
сужденіе просьбу завѣдующаго товарище-

ства Ново-бумагопрядильной и ткацкой
фабрики, что на Боровой улицѣ, принять

на себя заботу и попеченіе объ устрой-
ствѣ въ означенной мѣстности храма и

при немъ школы и особой залы для ду-

ховныхъ собесѣдованій. Просьба собра-
ніемъ была единогласно разрѣшена въ

утвердительномъ смыслѣ. Затѣмъ преосвя-

щенный предложилъ собранно разрѣшить,

угодно ли будетъ утвердить предположе-

ніе совѣта Братства объ открытіи лѣтомъ

текущаго года временныхъ курсовъ пѣ-

нія для учителей и учительницъ школъ

подъ руководствомъ управляющаго брат-
скимъ хоромъ Д. Н. Соловьева. Собраніе
изъявило живѣйшее согласіе на осуще-

ствленіе этого предположенія. Единоглас-
но же собраніемъ принято было предло-

женіе совѣта Братства объ избраніи въ

почетные члены Братства супруги оберъ-
прокурора Святѣйшаго Сѵнода Е. А.
Побѣдоносцевой, принимающей весьма дѣ-

ятельное участіе въ заботахъ Братства о
развитіи церковно-приходскихъ школъ,

игуменьи Воскресенскаго первокласснаго

Новодѣвичьяго монастыря Валентины и
графини Н. А. Стенбокъ-Ферморъ, всегда

сочувственно относившихся къ нуждамъ
Братства. Наконецъ доложена была со-

бранно просьба духовенства города Нарвы
объ открытіи тамъ отдѣленія Братства.
Уставъ этого отдѣленія уже составленъ
и представленъ на утвержденіе высоко-
преосвященнаго митрополита Исидора.

Послѣ отчета пропѣты были хоромъ

Братства „Воскресеніе Твое, Христе
Спасе", „Свѣтися, свѣтися Новый Іеру-
салиме" и „Плотію уснувъ". Затѣмъ про-
фессоръ церковной археологіи Н. В. По-
кровскій сдѣлалъ сообщеніе „о святой
горѣ Аѳонской " . Интересъ предмета,
живое, теплое изложеніе дѣлали сообще-
ніе весьма занимательнымъ, и оно съ
удовольствіемъ прослушано было собра-
ніемъ.

Собраніе окончено было молитвою ко
Пресвятой Богородицѣ, послѣ чего пер-
венствующій изъ присутствовавшихъ ар-
хипастырей, высокопреосвященный Леонтій
преподалъ собравшимся архипастырское

благословеніе.
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Миссіоиерская дѣятельйость протоіерея

Ксенофонта Крючкова за 1888 годъ.

Дѣятельность о. К. Крючкова въ борь-

бѣ противъ раскола въ 1S88 году про-

стираласьна епархіи: Пензенскую, Воро-

нежскую, Витебскую, Новгородскую и

главнымъ образомъ на Оренбургскую
епархію. Въ январѣ мѣсяцѣ 1888 года

о. К. Крючковъ посѣтилъ съ миссіонер-

скою цѣлію слѣдующія мѣста Оренбург-

ской епархіи: Міасскій заводъ, гдѣ съ 18

до 25-го числаянваря было семь бесѣдъ

частныхъ, четыре въ квартирѣ о. мис-

сіонера, три на мельницѣ купца В. Куз-

нецова,—и одна публичная въ мѣстной

приходскойцеркви, въ присутствіи около

1000 человѣкъ слушателей. Бесѣда про-

должалась болѣе шести часовъ. Въ Че-

лябинскомъ уѣздѣ бесѣды происходи-

ли: 28-го въ деревнѣ Воробьевой ;

29-го въ селѣ Птичьемъ—въ церкви, бе-

сѣда продолжалась около пяти часовъ;

30-го числа была публичная бесѣда въ

селѣ Маслейскомъ—съ раскольникамипо-

морской секты; а 31 числа въ селѣ Та-

ловскомъ; 1-го февраля въ селѣ Курта-

мышѣ —съ раскольниками такъ называе-

мыми „немоляки", которые, совершенно

отвергая св. крещеніе, думаютъ, что вѣ-

руютъ во святую соборную апостольскую

церковь. Крещеніе не совершаетсяу нихъ

потону, что не имѣютъ свящспства; о.

ыиссіонеръ просилъихъ указать хотя бы
одинъ примѣръ, спасался-ликто либо безъ
крещенія; такого примѣра раскольники

указать немогли. Очень долго они укло-

нялись и отъ рѣшительнаго отвѣта на

вопросъ о. миссіонера: могутъли спастись

тѣ люди, которые, хотя и вѣруютъ во

Христа, но не имѣютъ у себя седми

таинствъ, установленныхъсамимъІису-
сомъ Христомъ, и трехчинной іерархіи,

и вмѣсто сего только дерзко укоряли

православныхъ священниковъ, называя

ихъ еретиками, обиралами и другими

неприличными словами. Тѣмъ не ме-

нѣе убѣжденія о. миссіонеравесьмаблаго-
творно подѣйствовали на раскольниковъ:

нѣкоторые изъ нихъ, по окончаніи шум-

ной бесѣды, приходили въ квартиру о.

мпссіонера, гдѣ мирно и съ великимъ

тщаніемъ бесѣдовали о разныхъ предме-

тахъ, отдѣляющихъ раскольниковъ отъ

православнойцеркви, и дажеприсутствова-

ли набесѣдѣ въ селѣ Долговскомъ, 2 фев-

раля. Въ этотъразъ, приполнѣйшемъ благо-

чинш, рѣчь шла объ антихристѣ, царство

котораго, по мнѣнію раскольниковъ, ужена-

ступило. Кромѣ этого занимались сличе-

ніемъ старыхъ книгъ, въ которыхъ по

справкамъоказалось много несогласій и

разнообразія, почему раскольники согла-

сились съ тѣмъ, что старопечатныякни-

ги слѣдовало исправить. 3-го февраля

публичная бесѣда происходилавъ цер-

кви села Коровьяго, при многочислен-

номъ стеченіи народа. На бесѣдѣ уяснял-

ся вопросъ о вѣчности и неодолѣнности

св. Христовойцеркви и объ антихристѣ.

Старообрядцамъ было доказано, что безъ

церкви и 7 таинствъспастисьнельзя, съ

чѣмъ иѣкоторые раскольники, прнсутство-

вавшіе на бесѣдѣ, согласились; а подъ

конецъ бесѣды раскольники, не имѣя

основаній возражать противъ ученія

Греко-россійской церкви, безъ шуму и съ

большимъ вниманіемъ слушали слова

о. миссіонера. 5-го числао. миссіонеръ при-

быль въ село Березовое, гдѣ въ едино-

вѣрческой церкви публично бесѣдовалъ

съ раскольниками. 7-го числа состоялось

собесѣдованіе въ Челябинскомъ соборѣ;

бесѣду посѣтило около 700 человѣкъ. 8-го

числа публичная бесѣда происходилавъ

селѣ Хорлушахъ, въ церкви. 12-го числа

миссіонеръ прибыль обратно въ Міасскій

заводъ и опять бесѣдовалъ съ расколь-

никами,— 14-го числа публично—въ цер-

кви, а 12-го и 13-го частно—въ домѣ куп-

ца Кузнецова.
Въ мартѣ мѣсяцѣ о. миссіонеръ посѣ-

тилъ Уральскую область, но по случаю

расштицы не могъ объѣхать ее всю и

ограничилсялишь тѣмъ, что третью не-

дѣлю великаго постаслужилъ въ Ран-
ненскомъпоселкѣ. Въ субботу жители

Ранненскаго поселка, присоединившіеся

къ церкви, послѣ исповѣди всѣ пріобща-
лись св. Христовыхътаинъ,для чего ѣзди-

ли въ сосѣдній поселокъ, отстоящій отъ

нихъ въ 20-ти верстахъ.
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Еще въ 1887 году, во время собесѣдова-

ній о. миссіонера въ Ранненскомъ поселкѣ,

защитникомъ со стороны раскольниковъ

былъ лжесвяіценникъ противуокружникъ

Захары, — человѣкъ довольно начитан-

ный и при этомъ хитрый и увертли-

вый. Какихъ, какихъ онъ ни нринималъ

мѣръ и усилій, чтобы обвинить пра-

вославную церковь и оправдать свою

лживую іерархію,— однако не могъ. Всѣ

его обвиненія, возводимыя на православ-

ную церковь, о. миссіонеръ опровергъ и

доказалъ ему, что ихъ общество, со

времени отдѣленія ихъ отъ право-

славной церкви, не составляло и въ на-

стоящее время не составляетъ Христовой
церкви, а безъ церкви спасенія получить

нельзя.

Въ Ранненскомъ поселкѣ о. миссіонеръ
въ 1887 году прожнлъ болѣе трехъ не-

дѣль, и для удовлетворенія религіозпыхъ
потребностей населенія служйлъ третію
недѣлю поста. По неимѣиію церкви, бого-
служеніе — вечерню, утреню и часы — со-

вершали въ частномъ домѣ. Молящихся
было болѣе 120 человѣкъ, въ числѣ ко-

ихъ были и раскольники, не присоеди-

нившіеся еще къ святой православной
церкви. По слова мъ о. миссіонера, въ жизни

онъ не встрѣчалъ еще столь отраднаго

и радостнаго для Православія случая, ка-

кой пришлось ему встрѣтить въ Раннен-
скомъ иоселкѣ.

7-го марта, въ субботу, о. миссіонеръ
съ помощникомъ и пѣвчимъ, нарочито

взятымъ изъ Оренбурга, отправился въ

сосѣдній поселокъ верстъ за 20, для слу-

женія литургіи; вмѣстѣ съ ними • отпра-

вились и молящіеся причаститься св.

таинъ Тѣла и Крови Христовой. Около

40 подводъ двинулись за о. миссіонеромъ
и его спутниками въ этотъ поселокг.

Отрадная картина! — и тѣмъ болѣе от-

радная, что всѣ они ѣхали не за выгодой

или пользой житейской, а для того, что-

бы насытить быть можетъ нѣсколько

лѣтъ алчущія души, чтобы исполнить

долгъ христіанскій. Предъ литургіей о.

ниссіонеромъ было присоединено 27 че-

ловѣкъ, 10 мужскаго нола и 17 женскаго.

Въ Ранненскомъ поселкѣ въ 1886 году

разрѣшена постройка храма, каковой уже

освященъ.

Изъ Ранненскаго поселка о. миссіонеръ
проѣхалъ въ Воронежскую епархію, гдѣ

посѣтилъ село Почетское, въ которомъ

происходило двѣ бесѣды — частная въ

домѣ священника и публичная въ при-

ходской церкви. Первая бесѣда, съ дѣвица-

ми ѳедосѣевской секты, началась въ 7 ч.

вечера и продолжалась до часу пополуночи:

дѣвицы пришли ночью, боясь сектантовъ.

Кромѣ частной была и публичная бесе-
да. На обѣихъ бесѣдахъ о. миссіонеръ
говорилъ о вредѣ и незаконности ихъ

секты и о необходимости быть въ цер-

кви, безъ которой спастись нельзя.

Слѣдующія публичныя бесѣды происхо-

дили: въ селѣ Тресоруковѣ, одна въ во-

лостномъ правленіи, а вторая въ приход-

ской церкви,— съ раскольниками, приемлю-
щими Австрійское священство, —въ селѣ

Мосальскомъ и деревнѣ Новоклинцахъ.
На этихъ бесѣдахъ присутствовали 5
православныхъ свящешшковъ; а защит-

пи і;омъ со стороны раскола былъ лже-

попъ австрійскаго поставленія — Ни-
колай. Отсюда о. миссіонеръ проѣхалъ

въ села Можайское и Красный-Логъ. Въ
первомъ была одна публичная бесѣда; а

во второмъ пять— двѣ публичныхъ въ при-

ходскомъ храмѣ и три частныхъ въ домѣ

священника. Здѣсь раскольниковъ имѣется

около 1000 душъ, которые принадлежать

къ поморскому согласно; слѣдующія бесѣ-

ды происходили въ селахъ Солонцахъ и

Донскомъ.
Всѣ вышепоименованный села Воро-

нежской епархіи расположены по рѣкѣ

Хворостани, куда расколъ занесешь на-

задъ тому не менѣе 150-ти лѣтъ, идо по-

ступленія на каѳедру преосвященнаго Ве-
иіамина на него не обращали вниманія. Въ
настоящее время у раскольниковъ замѣт-

ны стали колебанія, и слышится, разговоръ

о церкви православной, о которой раньше

они за грѣхъ даже считали говорить. Въ
самомъ городѣ Воронежѣ тоже есть рас-

кольники австрійской секты, но всего

лишь около 40 семействъ; однако, несмотря

на такое малое количество, раскольники

имѣютъ противъ реальнаго училища мо-
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лельню съ алтаремъи престоломъ,кото-

рая построенабезъ разрѣшенія прави-

тельства.

По ' возвращеніи изъ Воронежской

епархіи, въ половинѣ апрѣля мѣсяца, о.

миссіонеръ снова проѣхалъ въ Раннен-
скій поселокъ, гдѣ, прослуживъ страстную

недѣлю и около половины недѣли св.

Пасхи, отправился въ Оренбургъ. Про-
ѣздомъ изъРанненскагопоселкавъ Орен-
бургъ, о. миссіонеръ посѣтилъ поселокъ

Грязно-Иртецкій. Поселокъ этотъ отъ

приходской своей церкви отстоитъ на

разстояніи около 60-ти верстъ, почему

жителитерпятъ великую нужду и недо-

статокъвъ удовлетвореніи религіозныхъ

потребностей;а поэтому они послѣ пер-

ваго собесѣдованія обратилиськъ о. мис-

сіонеру съ просьбою ходатайствоватьобъ
открытіи въ ихъ поселкѣ самостоятель-

наго прихода и о постройкѣ церкви, ко-

торой сами они, какъ по малочисленно-

сти, такъ равно и по несостоятельности,

построить не могутъ. По пріѣздѣ въ

Оренбургъ, о. миссіонеръ доложилъ объ
этомъ епархіальному начальству, ко-

торое дало надлежащее разрѣшеніе;

а Господь, видя усердіе и нужду

просящихъ объ этомъ, послалъ благо-
детеля въ лицѣ москрвскаго купца

Бѣляёва, который на свои собственныя
средствапостроилътамъцерковь. Кромѣ

означенной, вновь построеннойцеркви,
въ Уральской областивъ 1888 году от-

крыты еще два прихода и разрѣшена

постройкацерквей въ станицѣ Мустаев-

ской и поселкѣ Ташлияскомъ.

10-го и 11-го мая были двѣ публич-
ный бесѣды въ городѣ Оренбургѣ съ

раскольниками, пріемлющими австрійское

священство. Защитникомъ со стороны

раскольниковъ былъ главный ихъ миссіо-
нерЪ — Швецовъ, нарочито для этого

вызванный оренбургскими раскольника-

ми изъ Москвы. Весѣды, происходившія
въ присутствін преосвященнаго Мака-
рія, епископаОренбургскаго, не оста-

лись безъ пользы для православія: всѣ

присутствующеена бесѣдѣ, какъ право-

славные, такъ и раскольники, несмотря

на многоглаголаніе Швецова, вполнѣ

поняли его неосновательностьи пу-

стословіе, потому что онъ совсѣмъ почти

не подтверждалъ своихъ словъ текстами

св. Писанія, а болѣе высказывалъ свое

собственноемнѣніе, несогласноесъ уче-

ніемъ церкви св. Отцевъ. Изъ Оренбурга
о. миссіонеръ отправился въ Петербургъ,
гдѣ публично бесѣдовалъ съ раскольни-

ками въ зданіи городской думы, и затѣмъ

въ Новгородскую епархію. 8-го числа

іюня мѣсяца была публичная бесѣда въ

селѣ Городцахъ Старорусскагоуѣзда, съ

раскольниками поморской секты. Здѣсь

защитникомъ со стороны раскола былъ
наставникъихъ, нѣкто Артемій Куковъ;
бесѣда продолжалась болѣе пяти часовъ.

14-го числабыла публичная бесѣда въ

селѣ Тискатѣ, Витебской губерніи, Рѣ-

жицкаго уѣзда, въ волостномъправленіи,
съ наставникамиѳедосѣевскаго толка,

которыхъ на бесѣду явилось восемь че-

ловѣкъ. Отсюда о. миссіонеръ отправился

въ городъ Рѣжицу, гдѣ 16-го числа, въ

зданіи мировыхъ судей, бесѣдовалъ съ

раскольниками,тоже ѳедосѣевцами. Здѣсь

защитникамисъ ихъ стороны было три-

надцать человѣкъ наставниковъ,но всѣ

онидо того народънёсвѣдущій , что одинъ

другому только мѣшали. 18-го числа о.

миссіонеръ бесѣдовалъ въ селѣ Липуш-
кахъ, въ раскольнической молельнѣ, а

20-го въ Динабургѣ, тоже въ молельнѣ

раскольниковъ. 22-го числа о. миссіонеръ
прибыль въ г. Витебскъ, а 23-го въ

зданіи городской думы состояласьпублич-
ная бесѣда въ нрисутствіи почти всего

городскаго духовенства и при многочи-

сленномъ стеченіи народа. 4-го числа

0. миссіонеръ носѣтилъ г. Полоцкъ, но

здѣсь бесѣда не состоялась, и о. мис-

сіоперъ ограничился лишь посѣщеніемъ

едиповѣрческой церкви, которую на-

шелъ въ совершенномъзапустѣніи. 26-го

числа, состоялась вторая публичная бе-
сѣда въ г. Рѣжицѣ, начавшаяся въ

3 часа пополудни и продолжавшаяся

до 10-ти часовъ. Залъ въ зданіи съѣз-

да мировыхъ судей переполненъбылъ
народомъ. Защитники раскола совер-

шенно остались безотвѣтными, за что

отъ своихъ единомысленниковътутъ же
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публично были укоряемы. 29-го іюня,

въ С.-Петербургѣ, о. миссіонеромъ присо-

единенъбылъ къ Православію раскольни-

ческій наставникъ ѳедосѣевской секты,

котораго о. миссіонеръ привезъ изъ Рѣ-

жицкаго уѣзда. Въ г. Старой-Руссѣ, ко-

торый о. миссіонеръ посѣтилъ проѣздомъ

изъ Петербургавъ Кіевъ, была публич-

ная бесѣда 5-го іюля, въ зданіи церковно-

приходской школы; отсюда о. миссіо-

неръ отправилсявъ Кіевъ, а затѣмъ—

въ Уральскую область на освященіе

единовѣрческаго храма въ Ранненскомъ

поселкѣ, которое совершено было пре-

освященнымъ Макаріемъ , епископомъ

Оренбургскимъ, въ присутствіи наказ-

наго атамана Уральскихъ казачьихъ

войскъ, г. Шипова. *) Проѣздомъ изъ

Ранненскаго поселка въ Оренбургъ, о.

зіиссіонеръ посѣтилъ поселокъ Грязно-

Иртецкій. Въ августѣ мѣсяцѣ о. миссіо-

неръ посѣтилъ Пензенскую губернію и

въ селѣ Поимѣ имѣлъ публичную

бесѣду; въ названномъ селѣ постоянно

ведутся частныя бесѣды помощникомъ

миссіонера— крестьяниномъѲеопемптомъ

Пименовымъ. Изъ Пойма о. миссіонеръ

проѣхадъ вторичпо въ Воронежскую

епархію, гдѣ посѣтилъ тѣ же села, въ

которыхъ былъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Въ концѣ сентября мѣсяца о. миссіо-

неръ возвратился въ Оренбургъ, откуда,
по неимѣнію , въ единовѣрческой церкви

приходскагосвященника, до конца 1888

года не выѣзжалъ никуда, кромѣ Илек-

скаго городка и поселкаЗатоннаго, гдѣ

тоже бесѣдовалъ съ раскольниками.

Послѣднее время о. миссіонеръ трудил-

_*) Насколько прежде было безотрадно положе-
піе Ранненскаго поселка въ религіозпомъ отноше-
ігіи, настолько — теперь пріятно впдѣть успѣхи пра-

вославия въ этомъ бывшемъ гнѣздѣ оренбургскаго
раскола. Храмъ здѣсь устроенъ каменный, могу-

щій выѣстпть около 800 человѣкъ. Священнпкомъ
въ Ранненскій поселокъ опредѣленъ Ѳаддей Ѳети-

совъ, бывшій помощнпкомъ о. Крючкова въ его
миссіонерскон дѣятельности. По сообщепію о.
Ѳетисова, въ дни Рождества Христова и Крещепія
храмъ бываетъ переполненъ молящимися. Особен-
но сильное впечатлѣніе на раскольниковъ произ-

водить обрядъ освященія воды въ день Богоявле-
иія,— быть можетъ потому, что въ этой мѣстностп

на Уралѣ никогда пе совершался этотъ обрядъ.
Особенно раскольники интересуются, когда обрядъ
совершаютъ по старопечатпымъ кнпгамъ.

ся въ самомъгородѣ: устроилъдвѣ публич-

ныхъ бесѣды съ раскольниками, пріемлю-

щимиавстрійское священство;а потомъ,на-
чинаясъ 1-го октября, каждую недѣлю, по

средамъ, посѣщалъ Оренбургскую духов-

ную семинарію, гдѣ знакомилъвоспитан-

никовъ съ ученіемъ раскола разныхъ

сектъи толковъ и способамивестиборь-
бу съ расколомъ.

Всего въ теченіи прошедшаго 1888 г.,

въ разныхъ вышепоименованныхъ епар-

хіяхъ о. миссіонеромъ было произведено

публичныхъ бесѣдъ 39 и 14 частныхъ.

По наблюденіямъ о. миссіонера во

всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были бесѣды,

расколъ очень замѣтно слабѣетъ и сбли-

жаетсясъ Православіемъ; а въ особенно-

сти это замѣтно въ молодомъ поколѣніи.

Въ тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ епар-

хіальная власть заботится объ искорене-

ніи раскола и распространеныПраво-

славія, священники занимаются этимъ

дѣломъ и расколъ мало-по-малусла-

бѣетъ.

Кара небесная.

Населеніе Лукьяновки находится въ,

данную минутувъ сильномъ возбуждены,,
вызванномъ слѣдующимъ случаемъ. На

Глубочищѣ, въ домѣ Шполянскаго, жи-
ветъ кіевскій мѣщанинъ Котляревскій,
по профессіи сапожкикъ, открыто испо-

вѣдывающій штундизмъи издавна отли-

чавшійся фанатическою нетерпимостію
ко всѣмъ предметамърелигіознаго по-

читанія православной церкви. Въ осо-

бенно рѣзкихъ выражепіяхъ отзывался

Кот.тяревскій о почитаніи иконъ. Между

прочимъ, на дняхъ, присутствуя на со-

браніи штундистовъвъ Плоскомъучасткѣ
(мѣсто собранія пока не обнаружено),онъ
особенно дерзко говорилъ объ иконѣ

Богородицы, бывшей у него въ рукахъ.

Когда послѣ этого Котляревскій возвра-

тился домой, его поразилъпараличърукъ

и ногъ. Случай этотъпроизвелъ необык-
новенно сильное впечатлѣніе на все

мѣщанское населеніе городской окраины,

видящее въ немъ проявленіе кары не-

бесной. („Кіевл." № 66).
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иооощенш изъ заграницы.
Кирки въ Берлинѣ.

Въ ряду разнообразныхъпричинъ,обу-

словливающихъ крайній упадокъ рели-

гіозно-нравственнагосостоянія берлинска-

го населенія *), не послѣднее мѣсто дол-

жно быть отведено поистинѣ порази-

тельной скудости столицы Гермапіи

въ киркахъ. Эта скудость безъ сомнѣ-

нія не въ малой степени способ-

ствуете,религіозному „одичанію" столи-

цы. Крайнее несоотвѣтствіе наличнаго

количествалютеранскихъхрамовъ съ об-

щею цифрою протестантскагонаселенія
Берлина подтверждается слѣдующими

статистическимиданными.

Въ Берлинѣ въ настоящее время су-

ществуетъ 38 протестантскихъкирокъ

и 1 1 капеллъ. Изъ кирокъ самая но-

вая—Dankenskirche,оконченнаяпострой-

кой въ 1875 г. Съ того временинонынѣ

къ прежнимъ не прибавилось ни одного

новаго храма, тогда какъ населеніе Бер-

лина въ упомянутый періодъ времени

увеличилось почти на цѣлую треть (на

451,057 жителей). Общая сумма мѣстъ

для сидѣнія во всѣхъ киркахъ рав-

няется 36,756, мѣстъ для стоянія при-

близительно—11,320. Въ капеллахъна-

считывается3,154 мѣста для сидѣнія и

до 540 мѣстъ для стоянія. За недостат-

комъ помѣщенія въ киркахъ и капеллахъ

нѣкоторые приходы вынуждены нани-

мать частныя залы для совершенія бого-

служенія. Городская миссія, какъ мы уже

имѣли случай говорить, также имѣетъ

въ своемъ распоряженіи извѣстное число

залъ и капеллъ. Въ общей сложностина-

считывается въ Берлинѣ до 67 помѣще-

ній, гдѣ совершаетсяобщественноебого-

служеніе, 41,000 мѣстъ для сидѣнія и

10,000 мѣстъ для стоянія. Протестант-

ское населеніе столицыГерманіи нынѣ

исчисляетсявъ 1.239,857 лицъ. На эту-

то цифру населенія приходится въ кир-

*) См. „Церковпыя Вѣдомости" 18S8 г. & 12:
„Городская мпссія въ Берлинѣ". • /

кахъ, капеллахъи залахъ всего 51,000

мѣстъ. Если исключить изъ общей цифры

протестантскагонаселенія Берлина 37°/„.

дѣтей, не имѣющихъ доступа къ обще-

ственному богослуженію , то окажется,,

что 51,000 мѣстъ приходитсяна781,112

взрослыхъ гражданъг. Берлина.Предпо-

лолшвъ, что по воскреснымъднямъ бого-

слуліеніе во всѣхъ киркахъ (и капел-

лахъ?) совершаетсядвалсды, мы придемъ

къ тому выводу, что лютеранинъвъ тс-

ченіи года можетъ расчитывать найти

для себя мѣсто при богослуженіи прибли-

зительно лишь въ 7 случаяхъ! Къ тому

же при скученностимолитвенныхъ зда-

ній въ центрѣ Берлина окраины и пред-

мѣстья столицы должны довольствоваться

самымъ ничтожнымъ ихъ количествомъ.

Какъ обстоитъдѣло на окраинахъ Бер-

лина, видно изъ слѣдующаго: приходъсв.

Марка на 111,000 дутъ имѣетъ всего

1.600 мѣстъ; Сіонскій храмъ съ общи-
ной въ 100,000 душъ располагаетъ2,000

мѣстъ; церковь ДвѣнадцатиАпостоловъ

на 73,000 душъ имѣетъ всеголишь 1,000

мѣстъ! На 1,023,675 лютеранъ,проживаю-

щихъ на окраинахъБерлина, приходит-

ся всего не болѣе 27,000 мѣстъ; такъ

что еслибы каждый изъ нихъ,—разу-

мѣется, взрослый,—регулярно носѣщалъ

церковную слулсбу, то въ яродоляіеніе

года онъ могъ бы найтидля себя сво-

бодное мѣсто лишь 4 раза! Впрочемъ и

настоящая пропорція еще выше действи-

тельной.Извѣстно, что церковные совѣты,

по различнымъпобужденіямъ, частьмѣстъ

для сидѣнія сдаютъ прихожанамъ за

извѣстную плату въ постоянноеисключи-

тельное пользованіе. Чрезъ это довольно

значительноеколичествомѣстъ становит-

ся недоступнымъдля общаго пользованія.
Въ церкви Двѣнадцати Апостоловъ,

напр., изъ, 800 мѣстъ сданы извѣстнымъ

лицамъ въ постоянное пользованіе 364

мѣста, т. е. почти половина!

Изъ приведенныхъданныхъ, полагаемъ,

можно убѣдиться, что Берлинъ крайне

нуждается въ молитвенныхъ зданіяхъ.

Эта нужда но временамъ рѣзко даетъ

себя чувствовать берлинцамъ.Вотъ одинъ

[примѣръ. По случаю праздиованія 90-лѣт-
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няго юбилея покойнагоимператораВиль-
гельма магистратапостановилъ, чтобы
10—22 марта (1887 г.) во всѣхъ церк-

вахъ Берлина было совершено благодар-
ственноемоленіе, на которомъ должны

присутствовать ученики всѣхъ город-

скихъ школь въ полпомъ составѣ. Пре-
красная мысль! Но осуществить ее ока-

залось рѣшительно невозможнымъ. Маги-
страта упустилъ изъ виду, что для

200,000 учащихся и 3,500 учителей во-

обще нельзя найти мѣста въ берлин-

скихъ киркахъ! По необходимостипри-

шлось ограничитьсяприсутстіемъ прибого-

служеніи лишь отдѣльныхъ классовъ.

А взрослые? Имъ не оставалось ничего

другаго, какъ совсѣмъ отказаться на

этотъразъ отъ посѣщенія церквей!

Можно-ли послѣ всего сказаннагоуди-

вляться охлажденію въ берлинскомъна-

селеніи потребностикъ посѣщенію цер-

квей? Даже ревностныебогомольцы—и тѣ

современемъотвыкаютъ отъ хожденія въ

церковь, такъ какъ довольно нерѣдко

случается, что послѣ продолжительпыхъ

и напрасныхъстранствованій изъ одной

кирки въ другую имъ приходится воз-

вращаться домой илиже довольствоваться

самымънеудобнымъмѣстомъ гдѣ нибудь

въ дверяхъ.

Гдѣ-же причинатакого церковиагоне-

устройствавъ Берлинѣ? На комъ лежитъ

вина въ неизвинительномъпренебреженіи

къ религіознымъ потребностямъгерман-

ской столицы?

Прелсдевсего вина падаетънастолич-

ное духовенство. Здѣшніе пасторы, какъ

ни велика ихъ забота объ улучшеніи ре-

лигіозно-нравственнагоположснія населе-

нія, не обнарулшваютъ достаточнойэнер-

гіи и твердости въ дѣлѣ улучшенія су-

ществующаго ненормальнаго положенія

церковныхъ ириходовъ. Еще не было при-

мѣрозъ, чтобы хотя одинъ пасторъвы-

ступилъпублично и настойчивосъ аги-

таціей въ пользу увеличенія числа цер-

квей. Напротивъ, пзвѣстенъ случай, ко-

гда пасторыотказались приложить свои

подписиподъ воззваніемъ на сооруженіе

новой церкви ьъ приходѣ Двѣнадцатн

Апостоловъ, и только потому, что и дру-

гие приходы не менѣе-де нуждаются въ

постройкѣ новыхъ молитвенныхъ зданій.

Безучастноеотношеніе лютеранскаго ду-

ховенствавъ' Берлинѣ объясняется отча-

стинепосильнымътрудомъ, который не-

сетъоно въ своихъ общинахъ. На са-

момъ дѣлѣ, въ Берлинѣ пасторуприхо-

дится не мало работать. Въ воскресные

дни, помимо проповѣди, исповѣдной и

евхаристійной службъ, ему часто прихо-

дится совершать богослуженіе для учени-

ковъ воскресной школы и исполнять

многочисленныйтребы (иногда до 54

крещеній, 2— 3 бракосочетаній и погре-

беній). На иедѣлѣ, рядомъ съ многораз-

личными служебными обязанностями—

ежедневнымиобязательными пріемами и

визитами, корреспонденціей, засѣданіями

въ ферейнахъи публичными чтеніями и

т. п.,—напасторѣ лежитъобязанностьда-

вать до 16 уроковъ конфирмирующимся.

Но во всякомъ случаѣ все это одиакожъ

не оправдываетъ апатичнагоотношенія

пасторовъкъ дѣлу первостепеннойваж-

ности.

Не свободно отъ упрека въ невнима-

тельностикъ религіозному воспитанію на-

селенія столицы и городское управленіе,
тѣмъ болѣе, что городъ состоитъпатро-

номъ мнргнхъ городскихъ церквей. Го-

сподствующая нынѣ въ Берлинѣ поли-

тическаяпартія (прогрессисты),повиди-

мому, не придаетъособаго значенія во-

просу о недостаточностицеркіей въ сто-

лице. Мало того: среди выдающихся и

вліятельныхъ членовъ городскаго упра-

вленія встрѣчпются лица, кои положи-

тельно враждебно относятся къ предло-

лсеніямъ объ увеличены молптвенныхъ

зданій въ Берлииѣ. Они. не стѣсняются

заявлять публично, что „главный вредъ

для города, при господствѣ консерватив-

ной партіи въ городскомъ управленіи,

заключался бы въ томъ, что консервато-

ры покрыли бы всѣ площади города цер-

квами"! Одинъ членъ управленія, поль-

зующейся обширнымъ вліяніемъ среди

своей парты, открыто признался, что онъ

по своимъ убѣжденіямъ атеистъ.Нечего

и говорить уліе о соціалъ - демократахъ.

Когда разъ зашла рѣчь объ ассигновкѣ
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денежныхъсредствъна сооруженіе цер-

кви, одинъ изъ представителейэтой
фракціи заявилъ собранію, что „городъ

не вправѣ бросать деньги на удовлетво-

реніе устарѣлаго и закоснѣлаго суевѣрія

зажиточныхъ классовъ!"
Повинны въ существующемъ злѣ и го-

сударственныеорганы правленія. Боль-

шая часть городскихъ церквей (21) на-
ходится подъ королевскимъ патронатомъ.

Но всякій разъ, когда церковный совѣтъ

обращался къ своему патронусъ прось-

бой объ отпускѣ необходимой суммы на

построеніе церквей, онъ каждый разъ

получалъ отказъ. Въ оправданіе своего

страннагоповеденія патронъссылалсяна

невозможность удовлетворитьжеланія все-

го протестантскагонаселенія столицы.

Въ то-же самоевремя самоеэто патрон-

ство препятствовалосовѣтамъобращаться

къ какимъ либо инымъ источникамъ, для

полученія денегъна построеніе храмовъ.

Наконецъ, значительная доля отвѣт-

ственностиза ненормальное положеніе
столичныхъприходовъ лежитъ и на са-

момъ населеніи Берлина. Направленіе,
господствующеенынѣ во всѣхъ слояхъ бер-
линскагообщества, неблагопріятно для ре-

лигіи. Посвидѣтельству самихъстоличныхъ

пасторовъ, нынѣшнее населеніе Берлина
почти совсѣмъ охладѣло къ религіознымъ
предметамъ.„Мы почтисовсѣмъ разучились

думать, чувствовать и работатьвъ церков-

номъ направленіи ( kirchlich), говорить

Блазіусъ. Какъ глубоко проникло равно-

душное отношеніе къ церковнымъ дѣ*-

ламъ въ населеніе Берлина, явствуетъ

изъ слѣдующаго факта, сообщаемагоБла-
зіусомъ въ своемъ рефератѣ *). Въ при-

ходѣ ДвѣнадцатиАпостоловъ числится,

какъ сказановыіпе, 73,000 дужъ. Между
тѣмъ пользующихся выборными правами

въ церковный совѣтъ насчитываетсявсе-

го только 1,102 лица. Чтобы быть вне-

сеннымъ въ избирательные листы, тре-

буется лишь личная явка къ пасторуили

■старшынѣ. Кажется, не трудное дѣло.

Однакожъ, несмотря на письменныя

приглашенія, рѣчи предъ наступленіеыъ

*) „Die Noth an Kirchen in Berlin". 1888.

выборовъ и личное воздѣйствіе, изъ чи-

сла 24,000 полноправныхъ членовъ при-

хода нашлось всего 1,102 лица, ко-

торый потрудились занестисвои имена

въ списки. Да и тутъ не обошлось

безъ партійныхъ раздоровъ и агитацій.
Есть и еще условія неблагонріятныя

для процвѣтанія храмовъ и вообще рели-

гіи въ Берлинѣ. Берлинъ—городъ новый,

насквозь пропитанныйпришлымъ эле-

ментомъ.Отсюдаотсутствіе въ берлинскомъ

населеніи сердечнойпривязанности къ

городу. Настоящагоберлинца-старожила

стало трудно встрѣтить; отъ людей же,

стремящихся сюда съ исключительно-

эгоистическими,корыстными цѣлями, ко-

нечно, трудно ожидать привязанностикъ

временному мѣсту своего пребыванія.
Впрочемъ и постоянноеберлинскоенасе-

леніе, старожилыстолицыобнаруживают

также сравнительно мало интересакъ

церковнымъдѣламъ города и своихъ при-

ходовъ. Прежде всего это зависитъ отъ

природнаго характераберлинцевъ, кото-

рые отличаются чрезвычайнымъ легко-

мысліемъ и непостоянствомъ. Извѣстна

легкость, съ какою берлинецъ мѣияетъ

свою вѣру; переходы изъ лютеранствавъ

католичество случаются здѣсь очень

часто*). Частнѣе, что касается до от-

сутствія въ берлинцѣ привязанностикъ

своей приходской"церкви и равнодушія
къ религіознымъ нуждамъсвоей общины,

то это явленіе обусловливаетсяне въ ма-

лой степениподвижностію берлинца,его
страстью къ частымъперемѣнамъ мѣсто-

жительства. Еъ тому же, въ послѣднее

время, внутренняя часть города быстро
перестраивается;прежнія жилыя помѣ-

щенія обращаются въ торговый конторы,

магазины, пивныя и тому подобный пу-
бличныя помѣщенія. Частыеже переѣзды

изъ одной частигорода въ другую рас-

шатываютъ внутреннюю связь приходской
общины и придаютъ ей фиктивный ха-

рактера Вотъ почему трудно ожидать

благопріятныхъ результатовъ отъ сбора

*) Въ февралѣ мѣсядѣ, по сообщенію католиче-
скаго органа „Germania", въ католической церкви
св. Ядбпги совершено било присоедпненіе около
15 лидъ лютеранскаго нсновѣданія.
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по;:;ертвованій на построеніе церквей; да

и помимо этого, коллекторы (сборщики)
всегда могутъ вмѣсто денегъ получить

такой отвѣтъ: „строить церкви должны

тѣ, кои къ тому обязаны, если не зако-

номъ, то нравственно! Для частной благо-
творительности и безъ того существуетъ

необозримое поле дѣятельности!" Успѣху

сбора пожертвованій на сооруженіе молит-

венныхъ зданій, по мнѣнію Блазіуса,
препятствуетъ еще то обстоятельство, что

стоящія во главѣ церковнаго управленія
власти требуютъ, чтобы до начала по-

стройки находилась на лицо вся требуе-
мая сумма до послѣдняго пфеннига. „Ре-
зультаты сборовъ, говорите Блазіусъ, были
бы по всей вѣроятности болѣе удовлетво-

рительны, когда бы дано было позволе-

ніе начинать постройку съ имѣющимися,

хотя бы и недостаточными для полнаго

сооруженія средствами. Народъ жертиуетъ

охотнѣе, когда видитъ, что жертвуемое

дѣйствительпо употребляется соответ-
ственно своему назначенію, а не лежитъ

гдѣ-нибудь въ кассѣ". Въ католической

церкви практикуется своеобразный спо-

собъ добыванія необходимыхъ средствъ

на сооруженіе храмовъ, а именно— лоте-

рея. Но германское правительство, давая

позволеніе на устройство лотерей католи-

ческому духовенству, воспрещаетъ устрой-
ство ихъ съ подобными же цѣлями для

лютеранскихъ пасторовъ. Въ рукахъ люте-

ранскихъ церковныхъ совѣтовъ имѣется

еще одно средство хотя отчасти помочь дЬ-
лу. Церковный совѣтъ пользуется правомъ

облагать члеиовъ прихода извѣстнымъ

церковнымъ налогомъ. Но и тутъ встрѣ-

чаются разнаго рода препятствія, въ виду

конхъ церковному совѣту трудно бываетъ
рѣшиться на эту мѣру. Притомъ же,

какъ бы ни былъ высокъ налогъ, онъ ни

въ коемъ случаѣ пе можетъ дать средствъ

на сооруженіе 55 церквей, недостающихъ

Берлину. Что же дѣлать? Блазіусъ ви-

дитъ единственный исходъ изъ настоя-

щаго болѣе чѣмъ непригляднаго положе-

нія- Берлина въ церковномъ отношеніи —

въ займѣ. Не входя въ подробное изло-

женіе плана Блазіуса, скаясемъ лишь, что

по его расчету заемъ долженъ быть за-

ключенъ по меньшей мѣрѣ на сумму въ

30—35 милл. марокъ.

Въ заключеніе, нѣсколько словъ объ
архитектурныхъ недостаткахъ существую-

щихъвъ Берлинѣ протестантскихъ церквей.

По отзыву профессора Адлера *) церков-

ная архитектура въ Берлинѣ, въ срав-

неніи со многими другими городами

Германіи, занимаетъ не важное мѣсто.

Выдающихся произведеній творческаго

духа въ области церковнаго искусства

здѣеь совсѣмъ не имѣется на лицо. Даже
относительно монументальный постройки

встрѣчаются въ Берлннѣ рѣдко. Боль-
шая часть кирокъ представляетъ собою
зданія средняго масштаба и такъ непри-

глядны на внѣшній видъ, что часто въ

архитектурномъ отношеніи удовлетізо-

ряютъ лишь самымъ элементарнымъ тре-

бованіямъ строительнаго искусства. Этотъ
отзывъ компетентнаго архитектора , по

мнѣнію Блазіуса, грѣшитъ излишнею умѣ-

реннсстію. И въ самомъ дѣлѣ, достаточ-

но взглянуть на здѣшній протестантскій
соборъ (Dora) и побывать внутри его,

чтобы убѣдится въ справедливости за-

мѣчанія Блазіуса. Было бы нелѣпо про-

водить параллель между этимъ невзрач-

иымъ снаружи и внутри соборомъ столи-

цы Германіп и поражающими своимъ ве-

личіемъ и красотою памятниками хри-

стіанскаго искусства въ Италіи, Испаніи,
Франціи и Англіи. Даже въ нѣкоторыхъ

городах* самой Германіи имѣются вели-

чественные храмы. Берлинъ же въ этомъ

отношеніи стоить ниже иной деревни. И
что всего замѣчательнѣе, только одно

церковное искусство находится въ Бер-
линѣ въ такомъ загонѣ. „ Посмотрите,
говорить Блазіусъ, на новые дома съ ихъ

разукрашенными фасадами, мраморными

лѣстницами, бронзовыми и рѣзными пе-

рилами, монументальными печами и дру-

гими украшеніями; загляните въ концерт-

ныя залы, театры, цирки, — повсюду вы

встрѣтите роскошь и богатство. Между
тѣмъ мѣста молитвенныхъ собраній совер-

шенно .абыты искусствомъ. Обширное
пространство, огороженное четырьмя стѣ-

*) „Berlin und seine Bauten" 1877.
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нами, сводчатый потолокъ, высокія окна

въ стѣнахъ и башня снаружи, — вотъ

вамъ протестантскаякирка въ Берли-
нѣ!" И все таки находятся лица, коимъ

настоящія церковныя зданія кажутсяеще

слишкомъ дорогими и роскошными!Край-

няя нуяда въ церквахъ и строй проте-
стантскагобогослуженія, отличающагося

простотою, серьезностію и отсутствіемъ

всякой парадности,по ихъ мнѣнію тре-

буютъ самойстрогойэкономіи и простоты

при сооруженіи новыхъ молитвенныхъ

зданій: община, говорятъ они, можетъ

вполнѣ довольствоваться простыми„же-

стяными церквами" *). Блазіусъ воору-

жаетсяпротивъ такого ригоризмавъ цер-

ковной архитектурѣ. Красота архитек-

турныхъ линій , художественнаяживо-

вопись, магическіе звуки органа, строй-

ное пѣніе, по его убѣжденію, возвы-

шаютъ душу, и чѣмъ болѣе эта, такъ

называемая,внѣшняя сторонавозбуждаетъ
въ слушателѣ молитвенноенастроеніе,
тѣмъ сильнѣе будутъ дѣйствовать нанего

слова проповѣдника; лишать церкви вся-

каго украшенія не только несправедливо,

но и непрактично. Напраснодумаютъ.

что для привлеченія народа въ церковь

вполнѣ достаточнопроповѣди въ церквахъ,

построенныхъ изъ жести. „Строй и ха-

рактеръ нашего богослуженія, говорить

Блазіусъ въ другомъ мѣстѣ, требуютъ
лишь одного ограниченія при сооруженіи
церквей, а именно, чтобы слова пропо-

ведника не терялись въ пространствѣ,

т. е. ограничиваютъдо извѣстной степени

размѣръ постройки,но не оказываютъ ни

какого вліянія на архитектурныя укра-

шенія, матеріалъ и т. п. Само собою по-

нятно, я не стремлюсь къ чрезвычайной
роскоши; я очень хорошо понимаю, что

не могу требовать, чтобы церкви, въ ко-

торыхъ мы такъ нуждаемся, строились

изъ мрамора, украшались золочеными

кровлями, внутри покрыты были мозаи-

кой...., но я имѣю полное основаніе пи-

сать и говорить противъ того, что наши

молитвенныя зданія должны представлять

*) „ Wellbleclikirchen"— складныя переносныя
церкви, сооруженная изъ жести— отличаются де-
шевизной.

собою самое простое сооруженіе, какое

только въ состояниявоздвигнуть человѣкъ."

Вступленіе на престолъ императора

Фридриха IIIознаменовалосьвесьмаваж-

нымъ шагомъ на пути къ улучшенію
непригляднаго положенія Берлина въ

разсматриваемомънами отношеніи. Въ

первые же дни своего правленія покой-

ный императоръотдалъ приказаніе не-

медленнопредставитьему на разсмотрѣ-

ніе планъ новаго собора въ Берлинѣ,

выработанный еще при жизни импера-

тора Вильгельма I и имъ уже одобрен-
ный. Насколько извѣстно, планъ этотъ

отличаетсяграндіозностію и вполнѣ удо-

влетворительно рѣшаетъ задачу: создать

протестантскій храмъ, который служилъ

бы украшеніемъ столицы и достойнымъ

памятникомъвозсоединенія Германіи подъ

скипетромъГогенцоллерновъ. Быстро но-

слѣдовавшая кончина императора-стра-

дальца, конечно,не воспрепятствуетъосу-

ществленію мысли Вильгельма I. Новый
императоръпо всей вѣроятности не за-

медлить исполнитьволю своего отца и

дѣда. Порукой этому служатъ многозна-

менательныя слова воззванія, съ коимъ

Вильгельмъ Н обратилсяпо смертиотца

къ своему народу. *)

Свящ. П. Рушянцевъ.

*) „Призвапный на престолъ моихъ отцовъ,
сказалъ онъ, я далъ обѣтъ, слѣдуя ихъ примѣру,

быть для моего народа справедливымъ и кроткимъ
правителемъ, заботиться о блаіочестіи и бого-
боязненности, охранять ынръ"... и т. д. Въ часто-
сти, отвѣчая на привѣтственный адресъ обер-
бургомистра и гласныхъ города Берлина, импе-
раторъ Вильгельмъ между прочимъ скааалъ: я
самъ Берлинецъ и всегда съ большимъ удоволь-
ствіемъ слѣдилъ за развитіемъ и процвѣтаніемъ

города. Я нахожу, что Берлинъ пренраснѣйшій

городъ на всей землѣ, и повѣрите мнѣ, что это такъ
de facto. Я одобряю планы расширенія и укра-
шенія города и прошу лншь о томъ, чтобы ря-
домъ съ дорогими и величественными храмами на-
уки, вы не забывали о церквахъ. Я напоминаю
вамъ, какъ горячо стремился къ этому мой по-
койный отецъ, и вамъ пзвѣстно, какое горячее
участіе нрпшшалъ онъ въ сооруженіи церковнаго
зданія на площади Іоаниа (am Iohanuiotlsch) и
ремонтѣ Николаевской церкви. Итакъ, еще разъ
прошу васъ, подумайте о церквахъ!"
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СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВЪТТ.
(Удостоенъ полной преміи МіГтрополита Макарія).

(Отзывъ редакціи „Русской Старпиы" см. октябрьскую книгу 1887 г., стр. 243—244; см. ноябрьскую
книгу 1888 г., стр. 547—548).

Ихъ Императорскія Величества всемилостивѣпте повелѣли включить свои Августѣй-

шія имена въ число подписчиковъ на „Словарь". Государь Великій Князь Наедѣдникъ
Цесаревичъ н другіе члены Императорской фамиліи также изволили подписаться на это пзданіе.

Св. Сѵнодъ и г. Оберъ-Прокуроръ рекомендовали „Словарь" внимапію епархіальныхъ архі-
ереевъ. — Императорское Общество Любителей Древней Письменности признало этотъ „Словарь"
„необходпмымъ пособіемъ для ближайшаго изученія Церковно-Славянскаго текста Новаго Завѣта,

могущпмъ служить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго образованпаго право-
славнаго хрнстіанина, для справокъ прп*чтеніи и изучепіи Новозавѣтпой части Библіи".

Шесть книгъ (всего 2,520 печатныхъ странпцъ). Изданіѳ окончено.
Цѣна: на обыкновенной бумагѣ пятнадцать (15) руб.; на веленевой— двадцать (20) руб.

на слоновой бумагѣ (осталось 5 экземпляровъ) 55 руб. за экземпляра Требованія па
„Словарь" вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ „Словарь" не высылается ни лицамъ, ни учрежденіямъ),
должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу Гильтебрандту, Петербурга,
Кабинетская, 13.

NtS. Вслѣдствіе весьма значительная повышенія (съ апрѣля 1889 года) платы за пересылку
книгъ по почтѣ, лица, живущія за 2000 верстъ отъ Петербурга и выписывающія „Словарь", приплачи-
ваюсь на каждую тысячу верстъ (т. е. 2001—3000 в., 3001—4000 в., и т. д.) 1 р. за одинъ экземпляръ
„Словаря" на обыкновенной бумагѣ, и 1 р. 50 к. на веленевой. 1 — 1

Поступила въ продажу НОВАЯ КНИГА:

ПИСЬМА ФИЛАРЕТА
митрополита Московскаго и Коломенскаго къ Вы-
сочайшимъ Особамъ и разнымъ другимъ лицамъ

(1820—1867 гг.>
собраны и пздапы САВВОЙ, арх. Тверскпмъ и Кашпнсгашъ. Тверь, 1888 года. Цѣна 3 р. 25 к,
Пересылка за трп «*»утта по разстояпію.

Съ требованіями книги можно обращаться въ книжные магазины: Тузова въ Петербург!*,
во всѣ извѣстные магазины въ 38oei»i»fo и въ капцелярію архіепископа. Тверскаго въ Твсрн.

Въ послѣдней (то-есть каицеляріи) имѣются также въ продажѣ:

Письма митрополита Филарета къ покойному архіепцскопу Тверскому Алексію, изд.
Савеоіі, архіеп. Тверскимъ. М. 18S3 г. Цѣна 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Указатель для обозрѣнія Московской патріаршеп ризницы, сост. Сапной, арх. Твер-
скимъ, съ прпложеніемъ XT таблицъ фотографическихъ снимковъ и съ объяснптельнымъ словаремъ.
М. 1883 г., въ 4 д. листа. Цѣна 3 р. 50 к., съ пересылкой 4 руб.

Складъ всѣхъ означенныхъ книгъ, кромѣ канцеляріи, пмѣется въ ІІосввѣ, въ квартирѣ

священника Николо-Краснозвонской церкви, Геннадія Ѳедоровича Виноградова, на Илышкѣ, въ
Юшковомъ переулкѣ. _______________________ 1 — 1 _____

НОВАЯ КНИГА.
Четвертый томъ „Опыта православ°

наго догматическаго богосдовія"
(съ историч. изложеніеяъ догматовъ). Еп. Силь-
вестра, Д-ра богословія, Ректора Кіев. дух. акад.
1889 г., ц. 3 р.

Адресоваться: въ Редакцію журн. „ТРУДЫ
КІЕВ. ДУХ. АКАДЕМІИ"— въ Кіевъ.— Здѣсь же
можно пріобрѣтать того-же сочиненія: т. 1-й изд.
2-е, ц. 1 р. 50 к.; т. 2-й изд. 2-е, ц. 3 р. 3© к.;
т. 3-й изд. 2-е 1889 г., ц. 3 р. 2—1

Только что вышла въ свѣтъ книга:

„Объясненіе всенощнаго бдѣнія и

Божественной литургіи,"

въ формѣ поученій, священника Льва Марсаль-
скаго. Симбирскъ, 1889 г., типографія Токарева
(252 стран.) Цѣна ©5 коп., съ пересылкой 55 к.
Продается въ Симбирскѣ, у издателя Токарева
и въ книжныхъ магазннахъ: въ С.-Петербургѣ

у Тузова, въ Моеквѣ у Ѳерапонтова п въ Каза-
ни у А. А. Дубровина. 2 — 1
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КНИЖНЫЙ ЗѴЕ АГАВИНЪ

Н. ФЕНУ и К 0.
(С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 40—42)

имѣетъ всегда въ заготовкѣ всѣ учебники и учебныя пособія, пригод-
ный для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ.

Между прочимъ:

Картины для начадьнаго курса Закона
Боясія. 35 хромолптографій 8 в. X 6 в. изд. Н.
Фену и А. Ильина, по рисункамъ художника В.
Крюкова. Ц. 4 руб., въ папкѣ 4 р. 50 к.

Сокращенное собраніе изъ 16 картинъ,ц.
2 р. 50 к.
Двунадесять праздниковъ съ прило-

женіемъ картины „Воекресеніе Господне",
п. 1 р. 50 к., въ папкѣ 2 р.
За наклейку каждой картины на папку 10 к.

• Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода эти
картины одобрены въ начествѣ учебнаго
пособія для низшихъ классовъ учебныхъ
заведеніи всѣхъ вѣдомствъ и наименованій.

Смирновъ П., прот. Наставленіе въ Законѣ Во-
жіемъ. 8-е изд. 88 г., ц. 20 к.

Соколовъ' Д., прот. Начальное наставление въ
Православной христіанской вѣрѣ. Изд. 42-е, 88 г.,
ц. 20 к.

Его-же. Молитвы, заповѣди и Сѵмволъ вѣры, изд.
31-е. 88 г., ц. 15 к.

Его-же. Ученіе о Богослуженіп Православной
церкви, изд. 8-е. 88 г., ц. 40 к.

Базаровъ I. прот. Библейская псторія, пзд. 24-е
87 г., ц. 35 к.

Бапановъ А. Русскій букварь съ матеріаломъ
д?ія первоначальная чтенія, заучнванія наизусть
и ппсьмепныхъ упражненій. 2-е псправл. изд.
88 г., ц. 15 к.

Ерминъ Н. п Волотовскій А. Приходская
школа. Книга для класснаго чтенія, прнмѣпеп-

ная къ обученію родпому языку въ одноклассн.
церковно-нриход. школахъ. 7-е изд. 87 г.,ц. 35 к.

Жхъ-же. Практическое руководство по русскому
языку, составленное прпмѣнительно къ програм-
мѣ, утвержденной Святѣишпмъ Сѵнодомъ для
одноклассныхъ церковпо-приходскпхъ школъ.

88 г., ц. 20 к.
Барановъ А. Сборникъ статей, примененный къ

обученію чтенію гражданской печати въ одно-
классн. церк.-прпход. школахъ. 89 г., ц. 40 и.

Тихомировъ Д. Книга для церковно-славян-
скаго чгеиія. ч. I, ц. 30 к., ч. II, ц. 20 к.

Гербачъ В. Русскія прописи, одобренный Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ, какъ руководство для цер-
ковно-прпход. школъ, ц. 10 к.

Его-же. Уроки чистописанія, одобренные Святѣй-

щимъ Сѵподомъ въ качествѣ учебнаго пособія
для учителей церковно-приходскихъ школъ. 87 г.,
ц. 20 к.

Его-же. Прописи и образцы для рпсованія по
клѣткамъ. Учебное пособіе для самостоятельиыхъ
занятій учениковъ народныхъ школъ. 26-е изд.
88 г.,ц. 8 к.

Его-же. Русская скоропись. Упражненія свобод-
паго двпженія руки и пріобрѣтенія четкой скоро-
писп. 3-е изд. 87 г., ц. 50 к.

Пожарскій В. Полный курсъ русскаго чнсто-
писанія. Отдѣлы I, Н и III по 20 к.

Погосскій А .Чистоппсаніе, скоропись и черче-
ліе. 18 отдѣльныхъ таблпцъ въ копвертѣ съ
объяснит, текстомъ для учащнхъ, ц. 12 к.

Русская разрѣзная азбука. Печатный и руко-
писный буквы, знаки препипанія,' арабскія и рим-
ская цифры и ариѳметич. знаки на 5 листахъ-
30 коп., наклеен, на папку, разрѣзаиныя и уло-
женный въ коробку, ц. 1 р. 50 к.

Та-же азбука, сокращенная на 2-хъ листахъ,
ц. 10 коп., наклеен, на папку и разрѣзан. въ
коробкѣ, ц. 60 коп.

Гольденбергъ А. Сборникъ задачъ и примѣровъ

для обученія начальной арпѳметикѣ, изд. 8-е
89 г. Выпуски I и П по 15 коп.

Его-же. Методика начальной арпѳметики. б-е пзд,
88 г., ц. 75 к.

Магазппъ доставляете также по церковному
братства во имя Пресвятой Богородицы и друг.

-О- Учебнымъ завед;:ніямъ дѣлается уступка.— Кнпжнымъ
иъихъ Соввтах-ь дѣлается , при высылкѣ денегъ па
уступка,

Пуцыковжчъ Ѳ. Русская исторія для народныхъ
и другихъ элементарныхъ училпщъ. изд. 12-е,
86 г., ц. 30 к.

Рождественскій С. Краткая отечественная
псторія въ разсказахъ для народныхъ училпщъ.
Изд. 11-е, 88 г., ц. 30 к.

Бѣдоха П. Учебппкъ всеобщей географіи. Курсъ
элементарный. Изд. 16-е. 87 г., ц. 50 к.

пѣнію всѣ пзданія Святѣйшаго Сѵнода, СПБ.пздашя

еві.іадякъ при Епархіалъ-
псполненіе заказа , торговая

Въ маѣ выйдетъ новый каталогъ книгъ и наглядныхъ учеоныхъ пособш, который оудетъ вы-
сылаться въ обмѣиъ трехъ 7-ми коп. марокъ. 1—1

Проповѣди Амвросія, Епископа Дыит-
ровскаго, нынѣ Архіепиекопа Харьков-
ск&го, за послѣдніе (1873—1882) годы его слу-
женія въ Москвѣ, продаются въ магазпнахъ: Тузо-
ва— въ С.-Петербургѣ и Л. Л. Васильева— та Мо-

скве. Цѣна за экземпляръ 1 р. 50 к. безъ пере-
сылки.

Складъ издапія у нротоіерея Московской Казан-
ской, у Калужскихъ воротъ, церкви В. Т. Покров-
скаго.

Книгопродавцамъ обычная уступка. 3—3



488 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 17

т

Hi

М
„,

Отъ Хозяіственнаго Увдавш щ Святѣйшемъ Свді
Въ Сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ

(въ Москвѣ въ зданіи Синодальнойтипографіи, въ С.-Петербургѣ

въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ новомъ зданіи Сунодальной
типографіи, на Кабинетскойулицѣ)

ПРОДАЮТСЯ СІѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Апостолъ въ листъ, съ киноварью (служебный); новое изданіе Московской Сѵно-

дальной типографіп, съ пзобраліеніямп Св. Апостола и Евангелиста Луки и Св. Апостола
Павла, напечатанными по новому образцу, сообразно съ церковными подлинниками изъ Сбор-
ника XIII в.. Цѣна: въ обыкнов. кож. переплетѣ 3 р. вО к., въ шагренев. сафьянѣ, съ золо-
тымъ обрѣз. и тиспеніемъ и съ золочеными застежками 5 р. 80 к., въ гладкомъ цвѣтномъ

сафьянѣ, съ простымъ обрѣзомъ, золотымъ тпснеиіемъ и золочеными застежками 5 р. ЖО к.,
въ гладкомъ цвѣтпомъ сафьянѣ, съ простымъ обрѣзомъ, серебрянымъ тпсненіемъ и посере-
бренными застежками 4 р. 55 к.

Нііітіе. чудесаи службаПреиодобнаго и Еоговосиаго Отца
вашего АлександраСвпрскаго Чудотворца, съ присовокупленіемъ краткаго
описанія Свято-Троицкаго Александро-Свирскаго монастыря и показапіемъ бывшпхъ въ немъ
настоятелей (Память 30 августа), церк. неч., безъ кииов.; новое, улучшенное (третье) пзд.
Московск. Сѵнод. Типографіи 1888 г. Цѣна въ бум. перепл. ЗО к., въ кор. 40 к. и въ кож.
пер. 45 к.
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<1>Ш»»аЛ „ЩЕІЧІОКІІЫІІ ЗОДЧВИ".
Свеціальвость: живописные и иконоппепые образа, иконостасы, кіоты складни для

полковъ и рамы. Отдѣльныя иконы двунадесятыхъ праздниковъ 7 і /эХ5 1 /а вершковъ и другія
образа. Составленіе новыхъ эскизовъ и рисунковъ для живописи, столярпыхъ работъ, рѣзьбы по
дереву и проч.

Съ заказами просятъ обращаться въ С.-Петербургъ, Литейный проспектъ
д. № 51, въ Контору фирмы „Церковный Зодчій".

При семъ фирма „Церковный Зодчій" считаетъ долгомъ довести до свѣдѣпія публики,
что единственный магазипъ фирмы находится въ С.-Петербуріѣ, на Литейномъ просп. д. Л» 51,
и никакихъ другихъ отдѣленгй тігдѣ не имѣется.

І

Содержаніе: Высочайшія повелѣнія, награды и благодарность. —Опредѣленіе

Святѣйшаго Сѵнода. —Приказы Г. Стнодальнаго Оберъ-Прокурора. —Отъ Контроля
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. —Извлечете изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сгнода за 1886 годъ. Прибавленія: Бесѣда преосвященнаго Ни-
канора, архіепископа Херсонскаго, въ день Благовѣщенія Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы. —Къ пятидесятилѣтію возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ
съ православною церковію. —О церковпомъ чтеніи. — Некрологи: преосвященнаго
Геннадія, епископа Сухумскаго, преосвященнаго Антонія, епископа Пензенскаго, и
профессора А. П. Смирнова. —Навстрѣчу заразнымъ болѣзнямъ. —Извѣстія и за-
ыѣтки. —Сообщеніе изъ заграницы.— Объявленія.

-♦- При семъмоінерЬ ивогородвымъ (кролгіі Москвы) подписчикам*
рассылаетсябезплатное приложспіе: «ІІреііеъ-кураитъ цсрковпыѵь

вещейвъ інагазввахъ Я. В. Внталіева». -♦-

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 21 Апрѣля 1889 г. Каѳедральный Протоіерей Петръ Смнрновъ.

Сѵнодальная Типографія.


