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О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н Ы Й .

Всеподданнѣйшій докладъ.
Къ Г н у  Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода по

ступили: 1) отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Митрофана, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго, сообщеніе 
о томъ, что въ память въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III поступили пожерт
вованія: а) отъ прихожанъ церкви села Евдокимовки, 
Сѣвскаго уѣзда, въ пользу сей церкви—колоколъ, вѣсомъ 
50 пуд. 15 фун., стоимостью 780 руб., б) прихожане 
церкви села Вѣто-Чернѣтова, Брянскаго уѣзда, устроили 
вокругъ ссй церкви новую деревянную ограду, израсхо
довавъ на оную 470 руб.;



2) телеграмма сг выраженіемъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ мастеровыхъ Чсрнятипской фабрики, Орловской 
губерніи, изъявившихъ желаніе для увѣковѣченія памяти 
о ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМЪ ВЕЛИЧЕСТВѢ построить 
церковь во имя святителя и чудотворца Николая.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданниче
скихъ и религіозно-патріотическихъ чувствъ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, въ 9-й день минувшаго 
августа, благоугодно было Собственноручно начертать: 
„ Прочелъ съ удовольствіемъ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Г

Діаконъ церкви села Знамепскаго, Малоархангель
скаго уѣзда, Александръ Розовъ, 1-го сего октября, на 
значѳнъ помощникомъ законоучителя въ Знаменскомъ зем
скомъ сельскомъ училищѣ.

Священникъ церкви села Гуторова, Кромскаго уѣзда, 
Сергій Павловскій, 3-:о сего октября, утвержденъ вто
рымъ духовникомъ 1-го участка, Кромскаго уѣзда.

Священникъ церкви села Вытоши, Брянскаго уѣзда, 
Гоанйъ Поповъ, по распоряженію РІпархіальнагО Началь
ства, отрѣпіенъ отъ занимаемаго мѣста и опредѣленъ пса
ломщикомъ къ Смоленской, г. Брянска, церкви - 8  октября.

Награжденіе набедренникомъ.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Митро

фаномъ, Епископомъ Орловскимъ и Сѣвскимъ, 6-го сего
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октября, священникъ церкви села Георгіевскаго, что на 
Соснѣ, Ливенскаго уѣзда, Николай Поликарповъ, за осо
бенно-усердные и благополезные труды по народному 
образованію, награжденъ набедренникомъ.

Отношеніе г. Управляющаго Московскою Сѵнодаль
ною Типографіею на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епископа Орлов

скаго и Сѣвскаго.

ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШІЙ ВЛАДЫКА,

Милон ивѣйшій Архипастырь.

Съ разрѣшенія Св. Сѵнода въ Московской Сѵнодаль
ной Типографіи печатаются Лицевые СВЯТЦЫ въ 12-ть 
красокъ, на лучшей бристольской бумагѣ, подъ редакціею 
Высокопреосвященнаго Сергія, Архіепискоаа Владимір
скаго и Суздальская.

До 1-го Августа 1897 г. Типографіею принималась 
подписка на это изданіе, продолженная въ настоящее 
время еще на весьма краткій срокъ, а именно до 1-го 
наступающаго Ноября. Лица, подписавшіеся до этого 
срока, при единовременномъ взносѣ 10 руб., получаютъ 
полный экземпляръ Святцевъ, состоящій изъ 48-ми таб
лицъ, по мѣрѣ выхода каждой изъ печати, съ безплатной 
пересылкой. Тѣ же таблицы, которыя уже изготовлены, 
высылаются подписчикамъ тотчасъ же.

По окончаніи срока подписки экземпляръ Святцевъ 
будетъ продаваться по 14 руб. 40 коп., или по 35 коп. 
за каждую таблицу въ отдѣльности.

Все изданіе предполагается окончить въ Августѣ мѣ
сяцѣ 1898 года.
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Представляя на благоусмотрѣніе Вашего Преосвя
щенства образцы Святцевъ, я позволяю себѣ обратиться 
къ Вамъ, Милостивый Архипастырь, съ почтительнѣй
шею просьбою, не изволите ли признать полезнымъ ре
комендовать духовенству ввѣренной Вамъ епархіи пріоб
рѣсти изданіе Святцевъ на льготныхъ условіяхъ, предо
ставляемыхъ упомянутою подпискою, пока не миновала 
для этого возможность.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ и Архипа
стырскаго благословенія, съ глубокимъ уваа;еніемъ и со
вершенной преданностію имѣю честь быть

Вашего Преосвященства 
покорнымъ слугою

С. Войт ъ.

Ба изложенномъ отношеніи Его Преосвященствомъ 
30'го сентября положена слѣдующая резолюція: „ Предло
жить Настоятелямъ и Настоятельницамъ монастырей и 
причтамъ и старостамъ приходскихъ церквей Орловской 
епархіи выписывать Святцы Лицевые, издаваемые Мос
ковскою Сѵнодальною Типографіею, гдѣ есть нужда въ 
Святцахъ. Е п .

П Р А З Д Н Ы Я  М Ѣ С Т А  

Священническія:
Село Григорово, Волховскаго уѣзда,—съ 11 августа, 

село Бакланово, Орловскаго уѣзда,—съ 9 сентября, село 
Красное, Трубчевскаго уѣзда,—съ 20 сентяб., с. Вендсрево, 
Кромскаго уѣзда,—съ 25 сентября, село Крапивна, Труб
чевскаго уѣзда,—съ 9 октября и с. Бытошь, Брянскаго. 
уѢзДа,—съ 8 октября 1897 г.
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Д і а к о н с к і я :
Село Плосское, Дмитровскаго уѣзда,—съ 11 ноября, 

с. Подзовалово, Волховскаго уѣзда,—съ 23 декабря 1ф9@ 
года, с. Рожковичъ, Сѣвскаго уѣзда,—съ 9 января, село 
Ямное, Трубчевскаго уѣзда,—съ 27 января, с. Турищева, 
Дмитровскаго уѣзда,—съ 31-го января, село Богослов
ское, Елецкаго уѣзда, —съ 18-го февраля, с. Коростовка 
и Борисово, Сѣвскаго уѣзда,—съ 23 января, с. Глыбочеръ,. 
Карачевскаго уѣзда,—съ 27 февраля, село Парамоново, 
Волховскаго уѣзда,—съ 20-го февраля, село Аѳанась
евское, Елецкаго уѣзда,—съ 19 февраля, село Кривецъ, 
Ливенскаго уѣзда,—съ 21-го марта, село Чичково, Кара
чевскаго уѣзда,—съ 28-го марта, село Селѳчня, Сѣвскаго 
уѣзда,—съ 19-го апрѣля, село Бытошь, Брянскаго уѣзда, 
—съ 22-го мая, село Гнилецъ, Кромскаго уѣзда,—съ 21 
мая, село Алмазово того же уѣзда,—съ 6-го іюня, село 
Бѣжичъ, Брянскаго уѣзда,—съ 10-го іюня, село Шарово, 
Сѣвскаго уѣзда,—съ 18 іюля, село Ровнецъ, Ливенскаго 
уѣзда—,съ 1 августа, с. Красное—Скарятино, Малоархан
гельскаго уѣзда,—съ 31 іюля, с. Архангельское, что подъ 
Мокрымъ, Мценскаго уѣзда,—съ 31 іюля, село Николь
скій Верхъ, Ливенскаго уѣзда,—съ 12-го августа, с. 
Звенигородское, Орловскаго уѣзда,—съ 12 августа, село 
Короськово, Кромскаго уѣз., — съ 28 августа, с. Ломигоръ, 
Ливенскаго уѣзда,—съ 27 августа, с, Мужиново, Брян
скаго уѣзда,—съ 10 сентября, село Чемлыжъ, Сѣвскаго 
уѣзда,—съ 20-го сентября, с. Кривцова-Плота, Ливон
скаго уѣзда,—съ 2 октября, село Хотимль, Карачевскаго 
уѣзда,—съ 6 октября, село Дровосѣчное, Малоархан
гельскаго уѣзда,—съ 6-го октября, село Долгій-Колодезь, 
Мценскаго уѣзда,—съ 6 октября и село Богорѳдицкое, 
что въ Зміѳвѣ, Орловскаго уѣзда,—съ 13 октября 1897 г,



Псаломщическія:
Село Покровское—Рѣчица, Левенскаго уѣзда,—съ 12 

іюня, с. Студеный Колодезь, Левенскаго уѣз.,—съ 5 іюля, 
с. Воронецъ, Елецкаго уѣзда,—съІО іюля, с. Григорово» 
Волховскаго уѣзда,—съ 11 августа, с. Ровнецъ, Левен
скаго уѣзда,—съ 9-го августа, село Рябчевскъ, Труб- 
чевскаго уѣзда,—съ 10-го сентября, село Георгіевское, 
—Троена, Орловскаго уѣзда,—съ 1В сентября, село Остро- 
во, Левенскаго уѣзда,—19 сентября, село Ворилово, Вол
ховскаго уѣзда,—съ 27 сентября, село Благовѣщенское— 
Шатилово, Левенскаго уѣзда,—съ 4-го октября, село Вве- 
денское, Мценскаго уѣзда,—съ 6-го октября село Рат- 
чино, Трубчевскаго уѣзда,—съ 9 октября, село Сосновка, 
того же уѣзда,—съ 11-го октября и село Успенское — 
Кобылье, Левенскаго уѣзда,—съ 15 октября 1897 г.

И з в ѣ с т і я .
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Митро

фаномъ, Епископомъ Орловскимъ и Сѣвскимъ—
опредѣлены', бывшій воспитанникъ Орловской Духов

ной Семинаріи Василій Бѣляевъ на праздное псаломщи
ческое мѣсто при Крестовой церкви Архіерейскаго дома- 
22 сентября; псаломщикъ церкви села Благовѣщенскаго— 
Шатилова, Левенскаго уѣзда, Николай Данковъ на празд
ное діаконское мѣсто къ церкви села Каменки, Елецкаго 
уѣзда—4-гр сего октября; діаконъ церкви села Дрово- 
сѢчнаго, Малоархангельскаго уѣзда, Алексѣй Тихомировъ 
на праздное священническое мѣсто къ церкви села Плос
еваго, Дмитровскаго уѣзда—6-го сего октября; псалом
щикъ -  діаконъ церкви села Введенскаго, Мценскаго уѣз



-1551 -

да, Александръ Переверзевъ на праздное діако&ское мѣсто 
къ церкви того же села—6-го сего октября; діаконъ церк
ви села Долгаго-Колодезя, Мценскаго уѣзда, Владиміръ' 
Славскій на праздное священническое мѣсто къ 'церкви 
села Одрина, Карачевскаго уѣзда—6 го сего октября; діа
конъ церкви села Хотимля, Карачевскаго уѣзда, Макарій 
Успенскій на праздное священническое мѣсто къ церкви 
села Усть-Нугрл, Волховскаго уѣзда,-6-го сего октября1 
и окончившій курсъ Орловской Духовной Семинаріи 
Алексѣй Рождественскій на праздное діаконское мѣсто 
къ церкви села Апалькова, Кромскаго уѣзда—9- го сего 
октября.

— посвящ енъ въ ст ихарь  псаломщикъ церкви села 
Александровскаго въ Куракинѣ, Малоарханвельскаго уѣз- 
да, Алексѣй Булгаковъ—1-го сего октября:

У м е р л и : заштатный священникъ церкви села Кор
сунскаго, Малоархангельскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ 
— 25 сентября и священникъ церкви села Крапцвцы,( 
Трубчев. уѣзда, Константинъ Діомидовъ —28 сентября.

А Р Х І Е Р Е Й С К І Я  СЛУЖЕНІЯ .

МѢСЯЦЪ СЕНТЯБРЬ- .і
5*го сентября, на день памяти Ов.; пророка Захаріи 

и праведныя Елисаветы, Его Преосвященство*,' Преосвя
щеннѣйшій Митрофанъ, Епископъ Орловскій и СѣВскій, 
совершалъ Божественную Литургію въ своей домовой 
церкви—въ сослуженіи ключаря Орлов. Као. собора),' 
свяш. М. Крылова, свнщ. Преображенской г. Орла церкви 
Н. Успенскаго и іеромонаховъ архіерейскаго дома—Алиша 
и Корвилія. На Литургіи рукоположенъ во діакона сту
дентъ Орлов. Духов. Семинаріи В. Яковлевскій.
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7 сентября, въ воскресенье, Преосвященнѣйшій Митро
фанъ совершалъ Литургію тоже въ своей домовой церк- 
вр—въ сослуженіи прот. А. Донорскаго, ключаря Собора, 
свящ. М. Крылова, свящ. Орлов. Каѳед. собора Г. Ива
нова и іеромонаха архіер. дома Аланія. На этой Литургіи 
рукоположены—во священника къ церкви села Алешан- 
ки, Трубчевскаго уѣзда, новопосвященный діаконъ В. 
Явовлевскій и во діакона студентъ Орловской Духовной 
Семинаріи М. Дубровскій.

7-го же сентября., на канунѣ праздника Рождества 
Пресвятыя Богородицы, Его Преосвященствомъ соверше
но было въ домовой его церкви всенощное бдѣніе—въ 
сослуженіи эконома архіер. дома, прот. М. Никольскаго, 
іеромонаховъ: Алипія и Корнилія и новопроизведеннаго 
свящ. В. Яковлевскаго.

8*го сентября, въ день Рождества Пресвятыя Бого
родицы, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Митро
фанъ совершалъ Литургію въ Орлов. Каѳедрал. Соборѣ— 
цъ сослуженіи Каѳ. прот. М. Смирнова, прот. А. Донор
скаго, эконома архіер. дома, прот. М. Никольскаго, клю
чаря, свящ. М. Крылова, свящ. Каѳ. собора Г. Иванова 
и наблюдателя церковно-приходскихъ школъ Орловской 
епархіи, свящ. М. Космодаміанскаго. На Литургіи руко
положены—во священника къ церкви села Короськова, 
Кромск. уѣз. новопосвященный діаконъ М. Дубровскій и 
во діакона къ церкви села Свишѳнъ, Елецкаго уѣзда, пса
ломщикъ той же церкви А. Марининъ.

10-го сентября, на день памяти свяг. мученицъ Ми- 
нодоры, Митродоры и Нимфодоры, Преосвященнѣйшій 
Митрофанъ совершалъ Литургію въ своей домовой цер
кви—въ сослуженіи прот. М. Никольскаго, іеромонаховъ— 
Алипія и Корнилія и новорукоположеннаго священника 
В. Яковлевскаго. На Литургіи рукоположенъ во діа
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кона къ Преображенской г. Трубчевска церкви, окончив
шій курсъ въ Орловской Дух. Семинаріи воспитанникъ 
А. Іорданскій. По окончаніи Литургіи, Его Преосвящен
ствомъ, въ сослуженіи означенныхъ лицъ, совершено было 
молебное пѣніе съ акаѳистомъ Скорбящей Божіей Матери.

18-го сентября, на канунѣ праздника Воздвиженія 
Животворящаго Креста Господня, Преосвященнѣйшимъ 
Митрофаномъ совершено было всенощное бдѣніе въ Ор
ловскомъ Каѳедральномъ Соборѣ—въ сослуженіи Каѳед. 
прот. М. Смирнова, прот. А. Донорскаго, ключаря, свянь 
М. Крылова, свящ. Мценск. уѣз. Д. Руденскаго, свящ. 
Звенигородскаго полка В. Черепнина, священниковъ 
Орлов. Каѳед.собора: I. Крылова и Г. Иванова и епар
хіальнаго наблюдателя цѳрковно-приход. школъ, свящ. М 
Космодаміанскаго. На эгомъ всенощномъ бдѣніи Его 
Преосвященствомъ, въ сослуженіи означенныхъ священ
никовъ, совершенъ былъ положенный по уставу церкви 
обрядъ Воздвиженія Честнаго Животворящаго Креста 
Господня.

14-го сентября, въ самый день воздвиженія Живо
творящаго Креста Господня, Епископъ Митрофанъ со
вершалъ Божественную Литургію въ Крестовоздвижен- 
ской г. Орла церкви, при этой Литургіи, въ сослуженіи 
съ Его Преосвященствомъ, участвовали: прот. Покровской 
г. Орла церкви В. Васильевъ, свящ. Мценск. уѣз. Д. Ру- 
денскій, ключарь, свящ. М. Крыловъ, мѣстный священ. 
Крсстовоздвиженской церкви Т. Космодаміанскій, епар
хіальный наблюдатель церковно приходской школъ, свящ. 
М. Космодаміанскій и священникъ Черниговскаго Драгун
скаго полка.

На Литургіи производенъ въ санъ протоіерея свящ. 
Д. Руденскій и рукоположены—во священника къ церквн 
села Кокоревки, Трубчѳвскаго уѣзда, діаконъ церкви села
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Жирятина Трубчев. у. Ѳ. Звѣревъ и во діакона къ церкви 
села Нѣгина Трубчев. у. окончившій курсъ въ Орловск. 
Духов. Семинаріи воспитанникъ В. Лебедевъ. Слово на 
Литургіи было сказано протоіереемъ Крестовоздвижен- 
екой церкви Г. Славскимъ.

14-го же сентября Преосвященнѣйшій Митрофанъ 
отбылъ изъ г. Орла въ Елецкій уѣздъ, для обозрѣнія 
церквей своей епархіи, и здѣсь 15 го сентября, въ ново
устроенной церкви въ селѣ Богородицкомъ совершалъ 
всенощное бдѣніе—въ сослуженіи благочиннаго церквей 
г. Ельца, свящ. Н. Крутикова, Ключаря, свящ. М. Кры
лова, мѣстнаго благочиннаго церквей, свящ. села Жер- 
новнаго I. Соколова, мѣстнаго свящ. села Богородицкаго 
А. Кречетова, свящ. Иверской г. Ельца церкви Г. Ты- 
чинина и свящ. Воскресенской г. Ельца церкви А. Успен
скаго.

16-го сентября, на день памяти ев. великомучени
цы Евфиміи Всехвальныя, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Митрофанъ, въ сослуженіи вышепоименован
ныхъ священниковъ, освятилъ новоустроенный храмъ въ 
селѣ Богородицкомъ и, по совершеніи чина освященія 
храма, совершалъ въ немъ первую Божественную Литур
гію въ сослуженіи тѣхъ же священниковъ. На Литургіи 
рукоположенъ во священника къ церкви села Троицкаго, 
Городилона тожъ, Левенскаго уѣзда, діаконъ Рождество- 
Богородицкой г. Ельца церкви Г. Богдановъ. По оконча
ніи Литургіи, Его Преосвященствомъ еказано’было нази
дательное поученіе, обращенное по преимуществу къ при
хожанамъ повоустроеннаго храма.

16-го же сентября, Епископъ Митрофанъ отбылъ изъ 
села Богородицкаго въ село Васильевское Ливенск. уѣзда, 
и здѣсь 17-го сентября совершилъ Божественную Литур
гію въ соелужеаіи ключаря, свящ. М. Крылова., мѣст
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наго благочиннаго, свящ. Н. Глѣбова, мѣстнаго свящ. 
села Васильевскаго Г. Знаменскаго и свящ. села Свя
тоши Ливенскаго уѣзда, I. Турбина. На Литургіи было 
сказано слово самимъ Владыкою.

:21-го сентября, въ воскресенье, Преосвященнѣйшій 
Митрофанъ совершалъ Литургію въ своей домовой церк
ви-въ сослужевіи прот. А. Донорскаго, свящев. села 
Верхней Боѳвкй, Кромскаго уѣзда, В. Успенскаго, свящ. 
села Гнѣздилова, Дмитровскаго уѣзда, I. Успенскаго и 
іеромонаха Алипія. На этой литургіи возведены въ санъ 
протоіерея священники-В. Успенскій и I. Усиенскій и 
рукоположенъ во діакона окончившій курсъ въ Орловской 
Духов. Семинаріи воспитанникъ В. Оинягинъ—къ церкви 
села Шатилова—Троицкое тожъ, Ливенскаго уѣзда.

24-го сентября Епископъ Митрофанъ совершалъ въ 
своей домовой церкви молебное пѣніе съ акаѳистомъ Бо
гоматери, именуемой Скорбящей, въ сослуженіи прот. М. 
Никольскаго, іеромонаховъ—Алипія и Корнелія и свящ. 
Ахтырской г. Орла церкви I. Покровскаго.

26-го сентября, въ дсйь Св. Апостола и Еванге
листа Іоанна 'Богослова, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Митрофанъ совершалъ Божественную Литур* 
іію въ Іоанно-Богословской, что при Орловской Духов, 
семинаріи, церкви, въ сослуженіи Ректора семинаріи, 
прот. В. Сахарова, Каѳ. прот. М. Смирнова, Ключаря 
Собора* св/иц. Мі Крылова, мѣстнаго священника—ду
ховника семинаріи Д. Покровскаго, законоучителя ОрлоВ, 
Реальнаго уЧилиіііа, свящ. И1. Ливанскаго и священ. 
Орлов. ВогоуіЧ)Д. Завед. М. АОонсіга̂ о: Ш Литургій ру*1 
коположепъ во діакона къ церкви села ВыхОва Сѣвск. у. 
окончившій курсъ вв Орловск. духов, семинаріи воспи
танникъ Ив. Семовъ; слово на Литургіи было' сказано 
преподаВатеЛемѣ семинарій Ив. Богдановымъ.
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28 сентября, въ воскресенье, Преосвященнѣйшимъ 
Митрофаномъ совершена была Литургія въ домовой его 
церкви —въ сослуженіи прот. А. Донорскаго, прот. М. 
Никольскаго, ключаря, свящ. М. Крылова и іеромонаха 
Корнилія. На Литургіи рукоположенъ во діакона къ церк
ви села Ильинскаго Волховскаго уѣзда, учитель церков
но-приходской школы В. Болотовъ.

30-го сентября, на канунѣ Праздника Покрова Пре
святыя Богородицы, Его Преосвященствомъ совершено 
было всенощное бдѣніе въ домовой его церкви—въ со
служеніи прот. М. Никольскаго, ключаря, свящ. М. Кры
лова и іеромонаховъ—Алипія и Корнилія. На всенощночъ 
бдѣніи Его Преосвященствомъ, въ сослуженіи означен
ныхъ лицъ, прочитанъ былъ акаѳистъ Покрову Пресвятыя 
Богородицы. _______

О.о. Благочиннымъ Орловской епархіи,
До ноября 1896 года сгорѣлъ домъ со всѣми на

дворными постройками и имуществомъ священника села 
Дровосѣчнаго, Малоархангельскаго уѣзда, Михаила Пав
лова, нывѣ умершаго. Сироты Павловы —дѣвицы Марія 
и Александра остались безъ всякихъ средствъ къ жизни 
и крова. По просьбѣ ихъ и въ силу распоряженія Епар
хіальнаго Начальства, пропечатаннаго въ № 24-25 Епар
хіальныхъ Вѣдомостей за текущій 1897 годъ, имѣю честь 
покорнѣйше просить о.о. благочинныхъ епархіи собрать 
съ подвѣдомыхъ имъ принтовъ по 60 коп. и деньги эти, 
для передачи Павловымъ, выслать по слѣдующему адресу: 

Въ г. Малоархангѳльскъ, Орлов. губ.
Благочинному 1-го участка, Протоіерею Алексѣю 

Крутикову.
Благочинный, рротоіерей Алексѣй Крутиковъ.
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Въ № 24 Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за 1896 годъ объявлялось, что у діакона села Бѣлого- 
ловли, Брянскаго уѣзда, Симеона Богоявленскаго сгорѣлъ 
домъ со всѣмъ имуществомъ, въ настоящее время о. Бо
гоявленскій состоитъ священникомъ села Голяжья, Брян
скаго уѣзда, и очень нуждается въ пособіи, поэтому по
корнѣйше прошу о.о. Благочинныхъ, еще не выславшихъ 
ему пособія, прислать оное на имя Благочиннаго г. Брян
ска, священника Владиміра Попова.

Въ Московской Синодальной Типографіи продолженъ 
пріемъ подписки на ЛИЦЕВЫЕ СВЯТЦЫ до 1-го Ноября 
1897 года, на прежнихъ условіяхъ, а именно: лица, под
писавшіяся до этого срока со взносомъ 10 руб., полу
чаютъ полный экземпляръ святцевъ въ 48 таблицъ по 
мѣрѣ выхода каждой изъ печати, при чемъ тѣ таблицы, 
которыя уже отпечатаны, высылаются подписчикамъ

тотчасъ же.

ПЕРЕСЫЛКА БЕЗПЛАТНАЯ.

Послѣ означеннаго срока цѣна Святцевъ будетъ повышена 
до 14 руб. 4 0  коп., или 3 5  коп. за каждую таблицу, 

съ пересылкою на счетъ покупателей.

Редакторъ, священникъ М. Аѳонскій.

Орелъ. Дозвол. ценз. Октября 19-го дня 1897 года.
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• Т Д М Ь  І 1 1 Ф Ф 1 І І М І Н І

въ Бозѣ почившаго (20 октября 1894 года) Благо
честивѣйшаго Государя Императора Александра 

Александровича своему народу.
Прошло уже три года съ того незабвеннаго дня, 

когда мы были свидѣтелями великаго, безпримѣрнаго въ 
исторіи человѣчества событія. Подъ благодатнымъ небомъ 
Крыма умиралъ Царственный Дѣятель, и къ предсмерт
ному дыханію его прислушивалась не одна боготворив
шая его страна, но вся Европа й едва не весь міръ, а 
между тѣмъ'это умиралъ Царь страны, которая еще про
должала и въ то время возбуждать сомнѣніе и прерѣ- 
канія многихъ и, даже собственныхъ сыновъ своихъ о 
томъ, можетъ ли она быть включена нп равныхъ правахъ 
въ семью великихъ культурныхъ народовъ. Евроны, и не 
представляетъ ли народъ ея лишь переходную ступень 
отъ дикости и застоя, свойственныхъ, народамъ Азіи, къ 
просвЬіценнному населенію Западной Европы. Умиралъ 
Царь, который ее покрылъ себя славою военныхъ до
блестей, хотя безспорно былъ богатырь тѣломъ и духомъ, 
не стяжалъ имени блестящаго геніальнаго преобразова
теля страны своей, не поражалъ своихъ современниковъ 
другими какими либо необыкновенными дарованіями, спо
собностями, или бьющими въ глаза дѣяніями, и однако 
этотъ Царь, изнемогшій подъ тяжестью смертельнаго 
недуга,. приковалъ къ себѣ очи, сердца, умы, вниманіе
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всего просвѣіцевваго міра, того самаго суетнаго міра, ко
торый гакъ небезосновательно укоряютъ въ эгоизмѣ, 
утилитаризмѣ, въ утратѣ способности къ чувствованіямъ 
безкорыстнымъ. Почувствовать себя любимымъ этимъ 
суетнымъ эгоистичнымъ міромъ—какое высокое утѣшеніе 
Господь далъ Почившему Монарху въ послѣдніе часы 
его жизни!

Правда, это умиралъ Царь величайшей страны въ 
мірѣ, безгранично преданной своему Вождю, умиралъ 
Отецъ стомилліоннаго народа, но это значеніе Русскаго 
Царя для его народа, эта глубокая и трогательная связь 
его съ своимъ народомъ сдѣлалась слишкомъ ужъ чуж
дою сознанію народовъ Запада, подавленному парламен
тарною формой правленія, и трудно представить,' чтобы 
непонятный Западу образъ Монарха—Самодержца, не 
отличающійся по понятіямъ европейца отъ образа восточ
наго деспота, могъ тронуть сердца, и умы народовъ столь 
противоположнаго міросозерцанія, столь противоположныхъ 
политическихъ идеаловъ, трудно допустить, чтобы эти тро
гательныя отношенія между царемъ и народомъ нашли 
себѣ въ настроеніи западно-европейцевъ какой-либо от
звукъ.

Но спрашивается, чѣмъ же вызвано то тревожное, 
скорбное и единодушное чувство просвѣщеннаго міра, съ 
которымъ онъ встрѣтилъ вѣсть о смертельной болѣзни, а 
затѣмъ и кончинѣ Государя Императора Александра ІІИ 
Чѣмъ вызвано эго безпримѣрное по единодушію, силѣ и 
продолжительности ощущеніе великой утраты? Оно вызвано 
было сознаніемъ того, что Почившій Монархъ представлялъ 
собою въ нашъ дряблый вѣкъ великую нравственную силу; 
оно вызвано также сознаніемъ, что именно этотъ Царь 
и Вождь страны еще молодой, еще не развившейся и не 
понятой, держалъ въ евоихъ рукахъ судьбы міра. „Взвѣ
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шивая все доносившееся изъ Европы при вѣсти о тяж
кой болѣзни Хранителя мира”, говорилъ одинъ изъ пуб
лицистовъ, по поводу болѣзни и смерти Государя, „узна
ешь тотъ старый крикъ, который когда-то вырывался 
изъ сердца послѣ Карла Великаго. „Кто же будетъ те
перь управлять міромъ?* спрашивали себя тогда въ го
рестномъ недоумѣніи. Теперь, въ минуту кончины Мо
нарха, въ томъ же вопросѣ слились чувства современной 
Европы. Кто будетъ управлять міромъ, кто дастъ ему 
устойчивость, сдержанность въ борьбѣ честолюбія, охра
нитъ народы отъ опасныхъ увлеченій? Такъ спрашивали 
себя въ Европѣ при вѣсти о кончинѣ Царя и спѣшили 
тревожно въ свои забытые храмы, вновь заучивая полуза
бытыя' молитвы Тому, въ чьихъ рукахъ судьбы земныхъ 
царей 1).“

Такъ въ десницѣ этого кроткаго и смиреннаго серд
цемъ Царя Православнаго Господь положилъ щя к о с т р а -  
ж икъ въ превѣсѣхъ* судьбу міра, и сбылось тутъ слово Хри
стово: „блаж ени кр о т ц и и , яко  т ги наслѣ дят ъ зем лю *, 
и другое: н аучит еся  отъ М ене, яко  кротокъ есть и  см и
ренъ сердцемъ, и  обрящ ет е покой душ амъ ваш имъ“. Эги 
заповѣди Христовы въ Почившемъ Императорѣ нашли 
живое осуществленіе, такъ что въ ту эпоху жийни наро
довъ, о которой люди, вникавшіе въ историческія судь
бы государствъ и націй, небезосновательно отзывались 
какъ о времени господства „ крови и желѣза и когда 
Европа разсматривалась находящеюся какъ бы на поро
ховомъ погребѣ,—въ эту самую эпоху, государства и на
роды наслаждались невозмутимымъ спокойствіемъ, съ до
вѣріемъ взирая на могучаго охранителя европейскаго 
мира Царя Александра III и предаваясь успѣхамъ мир-

!) Русск. Обозр. 1894, Ноябрь, стат. „Великій примѣръ.” 
Также Сборникъ Московск. Вѣдом. 1894 г. 285.
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ваго своего преуспѣянія. Въ этомъ лежитъ объясненіе, 
разгадка міровой скорби, съ которою встрѣчена была 
вѣсть о смерти Нашего Монарха.

Но въ чемъ лежитъ объясненіе самой личности въ 
Бозѣ Почивающаго Государя? Какая черта этого вели
каго образа можетъ быть названа самою существенной* 
объясняющею нрочія черты характера Его, какъ про- 
изводпыя? „Императоръ отличается глубокою религіов- 
ностью. Эго какъ бы основной фондъ души его 2),в го* 
воритъ объ Александрѣ III англичанинъ Стэіъ. „Онъ 
былъ христ іанинъ . Онъ былъ православны й хр и ст іа ни н ъ  “ 
говоритъ объ импортерѣ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ 
русскихъ публицистовъ и мыслителей. „Онъ весь былъ 
проникнутъ тою особою по своему характеру религіоз
ностью, которою проникнутъ и народъ Его. Вотъ то 
духовное начало приведшее въ гармонію всѣ общечеловѣ
ческія добродѣтели, которыя онъ получилъ отъ природы. 
Вмѣстѣ съ народомъ Онъ вѣровалъ, что центръ тяжести 
жизни не здѣсь на землѣ, а тамъ, къ жизни ноной, без
конечной.® 3) Изъ тысячи восторженныхъ отзывовъ о 
Нашемъ Дорогомъ Монархѣ мы приводимъ эти два, какъ 
отличающіеся особенною опредѣленностью, глубиною и* 
какъ такіе, при свѣтѣ которыхъ намъ становится понят
ною личность Монарха и Его велик'я дѣявія. Въ самомъ 
дѣлѣ, припомнимъ наиболѣе выдающіяся событія царство
ванія Императора Александра III-го.

Онъ вступилъ на тронъ въ минуту, когда крамола 
едва не достигла своей цѣли, когда въ средѣ ближнихъ 
совѣтниковъ Царя едва раздавались два—три голоса, не

2) Стэдъ, „Правда о Россіи." Сборникъ Московск. Вѣдом. 
1894 г. 331.

8) Моск. Вѣдом. 1894 г. № 296. стат. Ю. Николаева гово
руха—Отрокъ) ум. въ 1896.
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признававшихъ нодлольваго движенія ничтож ной  горсти 
отщепенцевъ; отъ преданій родной страны за голосъ и 
желанія народа, направленныя противъ Самодержавія и 
въ' пользу ограниченія власти Даря народнымъ предста
вительствомъ. Мученическая кончина Вѣнценоснаго Ро
дителя, общее недоумѣніе и смятеніе даже въ средѣ бли
жайшихъ совѣтниковъ царскихъ, все это могло поколе
бать и не слабую волю и, повидимому, свидѣтельствовало, 
что Полное паденіе идеи монархіи въ Европѣ отразилось 
подобнымъ же переворотомъ въ политическомъ сознаніи и 
русскаго царелюбиваго народа. Однако христіанское чув
ство и русское міросозерцаніе Почившаго Монарха отвѣ
тило на это яснымъ сознаніемъ своего долга и истиннымъ 
понятіемъ о царской власти, которая, по ученію право- 
сйавно-христіанскому и русскому воззрѣнію, не есть при- 
виллегія только̂  не предметъ вождѣлѣній для честолюбія 
и другихъ страстей, не то, что французы называютъ „Ъоп 
ріаівіг" Монарха, а подвигъ и тяжелый крестъ, который 
Самъ, Господь возлагаетъ на человѣка, и отъ котораго 
сей послѣдній не можетъ и не долженъ отказываться, но 
даіженъ принимать его съ вѣрою, что Тотъ, Кто возлагаетъ 
крестъ, дастъ и силу понести его. Какъ ее по своему вы
бору и желанію поставляется монархъ на свой тяжелый 
постъ, такъ и уволень можетъ быть отъ него только 
смертію. Такое именно сознаніе долга выражено въ слѣ
дующихъ глубоко-знаменательныхъ словахъ перваго Цар
скаго манифеста, изданнаго А лександром ъ  III. „Подъ- 
емлемъ тяжкое бремя, Богомъ на насъ возлагаемое, съ твер
дымъ упованіемъ на Его всемогущую помощь. Да благосло
витъ Онъ труды наши къ устроенію счастья всѣхъ нашихъ 
вѣрноподданныхъ*. Не звучитъ ли въ этихъ словахъ черта 
свойственная истинному христіанину, всецѣло предавшему 
свою жизнь и дѣятельность въ волю Бога? Эта черта глубо-
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вой'и всецѣлой преданности въ волю Божію всегда была 
присуща нашему Монарху во все время Его жизни. „Пока я 
нуженъ Россіи, до тѣхъ поръ я не умру*, говорилъ Импера
торъ по поводу извѣстіи о покушеніяхъ на Его жизнь. Въ 
1886 году Императоръ на шагъ былъ отъ опасности раздѣ
лить страшную участь Своего Родителя. Когда о томъ было 
доложено Ему, Онъ также сказалъ: „Я готовъ: свой 
долгъ я исполню, а тамъ будь, что будетъ* 4 5). Нижеслѣ
дующій разсказъ показываетъ, что такая преданность Про
мыслу не была въ Немъ, такъ сказать, фатальною, пас
сивною, свободною уже отъ размышленій и глубокихъ думъ. 
„Вообще Императоръ былъ чуждъ*, разсказываетъ тотъ же 
г. Стэдъ, „какихъ либо оптимистическихъ взглядовъ на 
жизнь. Однажды, разсказываютъ одинъ изъ близкихъ къ 
Нему людей съ увлеченіемъ развивалъ мысль, какъ бы онъ 
много измѣнилъ въ мірѣ по новому и улучшенному образцу, 
еслибъ имѣлъ на то власть. Государь слушалъ молча эти 
мечтанія и потомъ сказалъ: „Я думаю но такъ; Господь, 
конечно, лучше знаетъ, какъ устраивать міръ. Но что 
касается Меня, то если бы Богу угодно было завтра же 
положить конецъ всему —я былъ бы очень доволенъ* б). 
Не видно ли отсюда, чго при кажущемся спокойствіи и 
твердой увѣренности въ Провидѣніе уму Государя не 
чужды были неразрѣшимыя проблемы жизни, только Онъ 
не выставлялъ этой стороны Своего духа на видъ, но 
рисовался, а съ спокойствіемъ наружнымъ стоялъ, какъ 
воинъ, на своемъ посту до послѣдней возможности, до
колѣ хватало силъ, и еще наканунѣ смерти писалъ ре
золюціи на подаваемыхъ Ему бумагахъ. Да, Онъ былъ 
истинный христіанинъ, покорный сынъ Православной 
Церкви, всегда проникнутый сознаніемъ другаго, вѣчнаго

4) Сборникъ „Московскихъ Вѣдомостей*, 1894 г. Стр. 332.
5) Тамъ же. 332— 333.
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жіра, который насъ окружаеті, и этимъ объясняется Его 
уваженіе ко всѣмъ обрядамъ и уставамъ Церкви. Онъ не 
хотѣлъ пи въ чемъ отступать отъ христіанскихъ обычаевъ 
державныхъ предковъ своихъ и старался возстановить 
при Дворѣ забытые < бряды: при немъ возобновленъ былъ 
обычай сдавленья на Рождествѣ и молитвословія подъ 
Новый годъ, какъ дѣлалось это въ старинныхъ русскихъ 
теремахъ 6). Живо сознавая, какое благо и счастье для че
ловѣка на землѣ составляетъ святая Вѣра и Церковь, Онъ 
въ началѣ же своего славнаго царствованія призвалъ ду
ховой ;тво къ тому великому дѣлу, чтобы удовлетворить 
жаждѣ просвѣщенія, которая всс росла и росла въ на
шемъ народѣ. Русскій душою Онъ прозрѣлъ, что только 
чрезъ Христову Церковь можетъ снизойти въ душу на
родную истинное просвѣщеніе, и слЬлалъ школу органомъ 
Церкви, дабы оиа, школа, какъ гласитъ утвержденный 
Имъ законъ о церковно-приходекнхъ школахъ, нераздѣльно 
съ Церковью внушала дѣтямъ „любовь къ Ц ер кви  и  бого
служ ен ію *, такъ чтобы посѣщ еніе Ц ер кви  и  участ іе  въ 
богослуж еніи сдѣ лалось навыкомъ и  потребностью сердца  
у ч а щ и х с я *  7). И, замѣчательно, поступая по чувству и 
долгу христіанина и покорнаго сына Церкви въ дѣлѣ на
роднаго образованія, Государь въ то же время совершалъ 
дѣло величайшей политической мудрости. Вѣдь ко вре
мени восьмидесятыхъ годовъ авторитетъ духовенства на
столько упалъ въ сознаніи, такъ называемой, интелли
гентной части общества, что едва ли уже не считалось 
духовенство наше за сословіе и учрежденіе безъ будущ
ности, отжившее, и все значеніе его сводилось къ веденію 
необходимой отчетности письменной и выдачѣ метриче
скихъ выписей. Отношеніе священника законоучителя къ

в) Сборникъ Моск. Вѣд.
7) Правила о церковно-приходскихъ шкодахъ § 9. Стр. 5.
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школѣ было довольно отдаленное: онъ былъ въ ней чу
жимъ человѣкомъ и приглашался лишь для приличія. И 
вдругъ духовенству поручается такое великое дѣло—быть 
воспитателемъ народа, той части его, которая составляетъ 
основу государства. „Надѣюсь, что приходское духовен
ство окажется достойнымъ своего высокаго призванія въ 
этомъ важномъ дѣлѣ", изволилъ начертать въ Вазѣ по
чившій Государь на всеподданнѣйшей запискѣ о приход
скихъ школахъ. Этого было достаточно, чтобы духовен
ство воспрянуло духомъ и, сознавши великость миссіи, 
къ которой оно призывалось, оправдало по мѣрѣ силъ 
возложенное на него порученіе.

Но не однимъ этимъ, а и многими другими свѣтлыми 
событіями украсилась исторія Православной Церкви на
шей при державѣ Благочестивѣйшаго Государя Але
ксандра Ш, и во всѣхъ этихъ событіяхъ, въ отношеніи 
къ нимъ Монарха, выразилась Ёго православно-русская 
христіанская душа.

Празднованіе тысячелѣтія первоучителей славянскихъ, 
Свв. Кирилла и Меѳодія, девятисотлѣтія Крещенія Руси, 
пятидесятилѣтія возсоединенія отторгнутыхъ насиліемъ 
отъ единства съ Православною Церковью уніатовъ, ве
ликое чудо милости Божіей, явленное въ спасеніи жизни 
Монарха и Его Августѣйшей Семьи во время крушенія 
поѣзда, наконецъ празднованіе пятисотлѣтія со дня пре
ставленія преи. Сергія—всѣ эти великія событія были 
предметомъ особаго вниманія Монарха, который мудрыми 
указаніями и распоряженіями давалъ всѣмъ сознать глу
бокій смыслъ и значеніе этихъ событій. Истинно, Само 
Провидѣніе, въ волю Котораго всегда предавался Почив
шій, сосредоточило столь много воспоминаній о великихъ 
и незабвенныхъ событіяхъ на столь маломъ пространствѣ 
лѣтъ какъ-бы для того, чтобы тѣмъ содѣйствовать благому



намѣренію Царя поднять русскій народный, православ
ный духъ, что н достигнуто. „Воскресла духомъ Русь", 
скажемъ словами поэта 8), подобно какъ воскресаетъ вес
ною къ жизни природа,—и опять стали наполняться пра
вославные храмы людьми, отпадшими было, подобно блуд
нымъ сынамъ, отъ отеческаго Православія на страну да
лече, и опять начала украшаться Русь, какъ въ былое 
давнее вромя построенія обыденныхъ церквей, храмами, 
какъ звѣздами и свѣточами нашей дорогой Вѣры. Въ эго 
же самое время возросъ до полнаго расцвѣта и плодо
ношенія духъ древняго подвижничества и старчесгва въ 
лицѣ приснопамятныхъ о. Амвросія, Преосвященнаго Ѳе
офана и благополучно здравствующаго великаго молит
венника о. Іоанна Кронштадтскаго.

Къ Царственнымъ доблестямъ Нашего Монарха и 
великимъ заслугамъ Его для Церкви и духовенства 
нельзя не присоединять то великое достоинство, что Онъ 
собственнымъ примѣромъ Своей жизни старался испол
нить тѣ начала, которыя почиталъ необходимыми для 
благоденствія своей страны. Въ вѣкъ господства роскоши, 
развитія общественныхъ развлеченій и удовольствій и 
ослабленія семейныхъ связей, Онъ устроялъ частную 
жизнь свою по слову Премудраго: „ Н аслаж дайся ж изнью  
съ женою, кот орую  лю биш ь, во всѣ дни  сует ной ж изни  
твоей, и кот орую  далъ тебѣ Богъ подъ солнцемъ на  
всѣ сует ны е дни  т вои; пот омучт о э т о — д о ля  т воя въ 
ж изни  и  въ т р уд а хъ  т воихъ, ка ки м и  ты т рудиш ься  
подъ солнцемъ. (Екклез. IX, 9). Царственная чета дѣй
ствительно представляла собою „идеалъ христіанской 
супружеской любви" 9) и на двадцати-восьмилѣтней супру-

8) А. Н. Майкова, +1897 г. См. стихотвореніе: „Къ портрету 
Государя Императора Александра Александровича".

®) Поученія Преосвящ. Никанора. Т. 3. 460.
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жеской жизни почившаго Государя вполнѣ оправдались 
благожелянія знаменитаго іерарха Московскаго» выра
женныя въ его пастырскомъ привѣтствіи Высоконовобрач
ной четѣ: ,Да будетъ супружескій союзъ Вашъ полонъ 
чистой, совершенной любви, да будетъ счастье семействеа* 
ной жизни Вашей облегченіемъ подвиговъ Вашей; цар
ственной жизни® 10).

Указанными основными чертами свѣтлаго облика По
чившаго Государи, какъ истиннаго православно'хрйстіг 
анскаго Царя и человѣка, опредѣляется и вообще знд: 
ченіе Его личное і и въ исторіи духовной жизни нашего 
отечества. Онъ явился начинателемъ особаго новаго пег 
ріода нашей исторіи—Русскаго. Обыкновенно принято / у 
насъ говорить о трехъ періодахъ исторіи: Кіевскомъ, 
Московскомъ и Петербургскомъ. Послѣдній періодъ,' на
чавшійся съ Петра Великаго, характеризуется крайнимъ 
увлеченіемъ нашего общества чуждымъ духу нашего на
рода западнымъ просвѣщеніемъ. Па первыхъ порахъ предки 
наши, усвояя науки безразличныя, не имѣющія прямого 
отношенія къ религіи и нравственности, какъ математика, 
физика, географія, естественная исторія и проч., остава
лись въ душѣ все еще крѣпкими православными людьми, 
Таковы были первые у насъ представители мысли и науки 
европейской, напримѣръ, Ломоносовъ. Но скоро вмѣстѣ 
съ европейскими знаніями и техникой проникла и начала 
быстро распространяться философская свобода мысли, 
самый духъ просвѣщенія европейскаго. и) Тутъ начинается 
постепенное отчужденіе нашего образованнаго общества 
отъ Церкви и Православія, и такимъ образомъ европей
ское просвѣщеніе начинаетъ усвоиться впѣ свѣта право
славной Церкви, даже при разрывѣ съ нею. Въ этомъ 
лежитъ объясненіе всѣхъ послѣдующихъ печальныхъ со-

10) Слова и рѣчи Филарета, М. М. Т. V. 569.
п) См. объ этомъ Высокопр. Амвросіи: „О причинахъ отчу-
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бытій, которыми омрачилась исторія петербурскаго пе
ріода. Но въ то же время, какъ противодѣйствіе этому 
всецѣлому увлеченію культурой и самымъ духомъ евро
пейскаго просвѣщенія, въ глубинѣ жизни народной начи
наетъ постепенно созрѣвать самосознаніе или сознаніе 
русской жизни и русскаго духа, какъ основъ самобытной 
культуры. Выразителями этого самосознанія явились луч
шіе и образованнѣйшіе люди, какіе только были когда 
на Руси, а именно Ю. Ѳ. Самаринъ іа), И. 0. Аксаковъ, 
Достоевскій, Даниловскій 13 *), Страховъ и др. Эго,—такъ 
называемые, славянофилы, которые первые провозгласили 
великую истину, что основы русской жизни и культуры 
суть: Православіе, Самодержавіе, народность. Подъ влі
яніемъ этого міровоззрѣнія, съ которымъ покойный Мо
нархъ рано ознакомился еще будучи Наслѣдникомъ и), 
вырыла и окрѣпла душа Его, иочерпая силу и вдохно
веніе въ изученіи родной старины и проникновеніи въ 
смыслъ русской исторіи. Черезъ это самое Онъ примкнулъ, 
соединился въ одно съ духомъ народа своего, и потому 
самому въ народѣ возрастала и укрѣплялась вѣра въ него 
а вмѣстѣ возрастало самосознаніе и вѣра въ вѣковые 
устои, „на коихъ зиждется Россійская земля* 15). „Для 
крѣпости правленія пѣтъ ничего важнѣе, нѣтъ ничего 
дороже вѣры народной въ своего правителя, ибо псе дер
жится на вѣрѣ* 16), говоритъ знаменитый гос ударственный
жденія отъ церкви нашего образов. общества Церк. Вѣд. 1896 г. 
#  6. Стр. 1Ѳ9.

І2) См. его сочиненія, изъ которыхъ замѣчательнѣйшее „Сте
фанъ Яверскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ*, а также янамепитое ого 
предисловье къ богословскимъ сочиненіямъ А С. Хомякова.

1В) Его сочиненія: „Россія и Европа", „Дарвинизмъ", и др.
и) „Вѣчная Память* К. П. Побѣдоноцевъ. 113. Москва. 1 896 г.
І#) „Вѣчная Память".
1в) Приводимъ ядѣсь упомянутое выше замѣчательное стих.
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мужъ и ближайшій сподвижникъ покойнаго Монарха. И 
народъ увидѣлъ въ Немъ олицетвореніе наиболѣе доро
гихъ ему христіанскихъ свойствъ: правды, смиренія, муд
рости, терпѣнія и твердости. Эги качества, сдѣлавшіяся 
легендарными въ современной расшатанной жизни царей 
и народовъ, возвели попившаго Монарха на необычайную 
высоту въ сознаніи народовъ, какъ личность героическую, 
какъ личность великой нравственной силы. И когда по
чувствовалъ свѣтъ, что эга сила уходитъ изъ міра, то 
заволновался и смутился изъ боязни за себя, за свою 
будущность, за то, кто же будетъ теперь пробуждать 
людей отъ моральнаго усыпленія, кго будетъ олицетво
рять правду Божію на землѣ?

И вотъ тѣ великіе завѣты, какіе оставилъ въ Бозѣ
А. Н. Майкова „Къ портрету Г о с у д а ря  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
А л е к с а н д р о в и ч а *, в ъ  которомъ съ необыкновенною, свойственною 
только художнику —поэту, силою, ясностью п рельефностью, какъ бы 
взмахами рѣзца, поэтъ начертыветъ облпкь Покойнаго Г о с у д а р я , 
какъ выразителя русскаго самосознанія:

"Въ томъ Царская Его заслуга предъ Россіей,
Что—Царь— Онъ вѣрилъ сам ъ въ уст огі вѣ ковы е,

На коихъ зиждется Россійская земля,
И хъ  громко вы ск а за л ъ—и какъ съ высотъ Кремля 
Ивановъ Колоколъ ударитъ, и въ мгновенье 
Всѣ сорокъ сороковъ, въ Христопо Воскресенье 
О Свѣтломъ Праздникѣ но Руси возвѣстятъ,
Такъ Слово Царское, летя изъ града въ градъ, 
Откликнулось вездгъ народны хъ  силъ подъемомъ,
И какъ живительнымъ весеннимъ громомъ 
Вдругъ къ жизни призваны, очнутся долъ и лѣсъ,— 
В о ск р есл а  духом ъ Р у с ъ —  сомнѣній мракъ исчезъ—
И  т о, чт о бы ло въ н ей  ли т ъ чувст вом ъ и  предан ьем ъ ,

К акъ  кован ой  броней  за к р ѣ п л ен о—созн ан ьем ъ 1.

А. Майковъ.
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почившій Монархъ своему вѣрному народу. Съ радостью 
въ сердцѣ и въ свѣтломъ упованіи на будущее Россіи 
взираемъ мы на нашу Надежду, Благочестивѣйшаго, нынѣ 
благополучно Царствующаго, И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е 

к с а н д р о в и ч а , Ревностнаго Исполнителя завѣтовъ Вели
каго Своего Родителя. Еще съ большей отрадой и осо
бымъ утѣшеніемъ видимъ мы что и въ средѣ лицъ, по
ставленныхъ во главѣ управленія церковнаго и граждан
скаго, осуществляются тѣ начала правды, труда, энергіи, 
заботливости о подъемѣ и повышеніи духовной жизни и 
настроенія подчиненныхъ, какія (начала) завѣщалъ мо
литвенно Воспоминаемый нынѣ Монархъ.

Да будетъ вѣчная память въ Возѣ Почившему Бла
гочестивѣйшему Государю А л е к с а н д р у  А л е к с а н д р о в и ч у , 

Ревнителю Православной вѣры и христіанскаго благо- 
гочестія, Покровителю и защитнику Православной Церкви.

Священникъ М. Аѳонскій.

Къ пятидесятилѣтію со дня блаженной кончины по
чивающаго въ Волховской Оптиной пустыни, Орлов
ской епархіи, Архимандрита Макарія Глухарева, 

основателя Алтайской духовной Миссіи *).
(Продолженіе).

О. Архимандритъ Іоасафъ—уроженецъ г. Волхова и 
въ юношескіе свои годы онъ былъ очень близокъ къ о. 
Макарію, который въ то время жилъ въ Волховѣ и съ 
тѣхъ поръ оставилъ неизгладимое впечатлѣніе въ его 
душѣ, тѣмъ болѣе, что онъ не только былъ очень бли-

*) См. № 19—20 „Орловскихъ Епархіальныхъ В ѣ д о м о с т е й *  

отъ 18 мая 1897 г., стр. 618—631.



зовъ къ нему, но и считался его любимымъ и особенно 
отличаемымъ передъ другими его сверстниками учени
комъ его, фактическое засвидѣтельствованіе чего пред
ставлено и въ названномъ моемъ изданіи объ о. Макаріи 
со словъ и съ записокъ Волховскихъ старожиловъ; въ 
настоящее время ему 68 лѣтъ,—Въ виду предстоявшаго 
18 мая сего года юбилейнаго дня о. Макарія и въ связи 
съ предшествовавшими моими личными бесѣдами о немъ 
съ о. Архимандритомъ Іоасафомъ, я послалъ ему 4 апрѣля 
только что изданную предъ тѣмъ названную мою книгу 
объ о. Макаріи—при письмѣ, въ которомъ просилъ его, 
по возможности, и съ своей стороны сообщить мнѣ что 
либо извѣстное ему о его приснопамятномъ, учителѣ изъ 
личныхъ его воспоминаній о немъ, для присоединенія 
сего къ другимъ, собираемымъ мною, матеріаламъ для его 
жизнеописанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ я просилъ о. Архиман
дрита прислать мнѣ и тотъ портретъ о. Макарія, кото
рый онъ раньше того обѣщалъ передать мнѣ даже въ 
личную мою собственность, а когда я уклонился отъ сего, 
то предоставилъ передать куда либо по моему усмотрѣнію, 
гдѣ онъ могъ бы быть особенно у мѣста и гдѣ могло бы 
быть оказано достойное вниманіе къ памяти о. Макарія. 
Въ отвѣтъ на это, 10 числа тогоже апрѣля, къ величай
шей моей радости и сердечному удовольствію, о. Архи
мандритъ Іоасафъ прислалъ мнѣ, при представившемся къ 
тому весьма удобномъ случаѣ, этотъ самый портретъ при 
письмѣ, и это было для меня особенно дорого и отрадно, 
въ виду наступавшаго евтѣтлаг опраздника Пасхи Хрис
товой, тѣмъ болѣе, что и на передаточной подписи на 
портретѣ значился день сего праздника праздниковъ. Въ 
письмѣ своемъ ко мнѣ о. Архимандритъ Іоасафъ между 
прочимъ извѣщалъ меня, что онъ получилъ посланную 
ему мною вышеозначеннаго 4 апрѣля мою новую книгу
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объ о. Макаріи и порадовался тому, что въ ней собрано 
мною много свѣдѣній о его прозорливости. Также выска
зываетъ о. Архимандритъ свшо мнѣ благодарность за 
распространеніе въ обществѣ сихъ свѣдѣній о „дѣйству
ющей въ людяхъ благодати Божіей чрезъ своихъ рабовъ, 
для пользы насъ грѣшныхъ0. Заинтересовало о. Архиман
дрита въ моей книгѣ и то, что въ нее вошли воспоми
нанія Волховскихъ старожиловъ и о его собственныхъ 
отношеніяхъ къ о. Макарію во дни его юности. „Да 
кажется, пишетъ онъ, я болѣе ходилъ къ о. Архиман
дриту (Макарію) по расположенію къ нему и вѣровалъ, 
что опъ, казалось, все знаетъ относительно меня и чѣмъ 
я занимаюсь дома". А отвѣчая на мое обращеніе къ нему 
относительно записыванія для меня и сообщенія мнѣ 
извѣстныхъ ему фактовъ изъ Волховской жизни о. Ма
карія и вообще такихъ или иныхъ свѣдѣній о немъ, о. 
Іоасафъ пишетъ мнѣ: „что могу припомнить, напишу, 
хотя немного". Далѣе онъ пишетъ: „посылаю вамъ порт
ретъ о. Архимандрита (Макарія). И мнѣ думается, про
должаетъ онъ, соглашаясь со мною, что лучше отдать 
портретъ въ Орловскую Духовную Семинарію, гдѣ болѣе 
память о. Макарія и благочестивая жизнь его почитается".

Присланный мнѣ о. Архимандритомъ Іоасафомъ, 
портретъ о. Макарія—большой и прекрасно, живо и вы
разительно написанный красками на полотнѣ. По упѣре- 
нію о. Іоасафа, лично знавшаго о. Макарія и хорошо 
помнящаго черты его лица, портретъ вполнѣ соотвѣт
ствуетъ дѣйствительности, очень вѣренъ. 0. Макарій изоб
раженъ на немъ въ мантіи архимандрита, благословляю
щимъ. Размѣръ портрета: 1 аршинъ и 4!Д вершка въ 
высоту и I аршинъ въ ширину. На наружпой сторонѣ 
полотна портрета сверху сдѣлана писавшимъ оный жи
вописцемъ—художникомъ такая надпись печатными бук
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вами: „священно — Архимандритъ Макарій, миссіонеръ 
Алтайской миссіи, впослѣдствіи настоятель Троицкаго 
Волховскаго монастыря*. Нанизу, на лѣвой сторонѣ, сдѣ
лана имъ же такая надпись: „Скончался въ 1847 году, 
мая 18-го, аогребенъ подъ церковію въ пещеркѣ*. На 
оборотной сторонѣ портрета о. Архимандритъ Іоасафъ 
сдѣлалъ слѣдующую надпись: „Портретъ сей досточтимаго 
Воголюбиваго молитвенника, святой жизни, о. Архиман
дрита Макарія, усердствую для памяти почитателямъ 
онаго—и о мнѣ въ молитвенную память моего Настав 
ннка и Учителя духовной жизни, лично мнѣ извѣстнаго 
и при мнѣ скончавшагося 18 мая 1847 года. Бывшій 
гражданинъ г. Волхова, нынѣ Настоятель Мценскаго 
Петропавловскаго монастыря, Архимандритъ Іоасафъ. 
1897 года, 13 апрѣля, день Свѣтлаго Христова Воскре
сенія*. Конечно, о. Архимандритъ Іоасафъ, проставляя 
въ своей ыадписи на портретѣ о. Макарія день св. Пасхи 
за нѣсколько дней до его наступленія, имѣлъ въ виду 
пріурочить свой дорогой даръ почитателемъ памяти о. 
Макарія къ празднику праздниковъ, идя съ онымъ на— 
встрѣчу къ нимъ, какъ бы со всерадоствымъ пасхаль
нымъ привѣтомъ, какъ съ многознаменательнымъ сим
воломъ жизни и воскресенія - краснымъ яичкомъ.. Воз
можно, что онъ и имѣлъ въ виду переслать въ Орелъ 
этотъ портретъ къ самому дню Пасхи и лишь предста
вившійся ему удобный случай для пересылки онаго ко 
мнѣ немного раньше измѣнилъ его первоначальное намѣ
реніе, въ существѣ дѣла исполневное какъ нельзя лучше. 
Я и домашніе мои и посѣтители нашей квартиры долго 
любовались прекраснымъ портретомъ о. Макарія, и всѣ 
сочувствовали моей радости въ томъ отношеніи, что чрезъ 
мое посредство, благодари особенной любезности о. Іоасафа 
и личному его расположенію ко мнѣ, портретъ о. Мака-
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ріл отнынѣ становится достояніемъ Орда и будетъ слу
жить украшеніемъ одного изъ многочисленныхъ его сред
неучебныхъ заведеній, уже неоднакратно заявившаго о 
своемъ особенномъ уваженіи къ его свѣтлой памяти..

Объ имѣвшемъ поступить чрезъ мое посредство въ 
Орловскую Духовную Семинарію отъ о. Архимандрита 
Іоасафа портретъ о. Макарія я имѣлъ случай сообщить 
еще заранѣе, т. е. еще до присылки ко мнѣ онаго изъ 
Мценска, г. преподавателю Семинаріи Г. М. Пясецкому 
на одномъ изъ засѣданій Совѣта Орловскаго Петронав- 
скаію Братства, которое въ послѣднее время особенно 
заинтересовано личностью и трудами о. Макарія.

Свящ. И. Ливанскій.
(Продолженіе будетъ).

Погребальные обряды и обычаи въ связи съ 
вѣрованіями въ загробную жизнь у нитайцевъ.

Китайцы мало интересуются вопросомъ объ участи, 
ожидающей человѣка за гробомъ. На занимающіе всѣхъ 
людей вопросы о томъ, какова загробная жизнь человѣка, 
въ какомъ состояніи находится душа человѣка послѣ 
смерти, отвѣта не даютъ ни священныя книги китайцевъ 
(Цзинъ и Шу), ни китайскіе мудрецы. Конфуцій своему 
ученику, желавшему знать о состояніи человѣка послѣ 
смерти, далъ такой отвѣтъ: „если вы не знаете жизни, 
то какъ можете знать о смерти?* Ц. Не смотря на это, 
у китайскаго народа существовали и существуютъ вѣро
ванія въ загробную жизнь, близкіе къ вѣрованіямъ инду
совъ. По общенародному взгляду китайцевъ, смерть воз
вышаетъ человѣка на степень божества. Отсюда у ки-

’) Хрисанфъ, Религіи древн. міра.
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тайцевъ вытекаетъ почитаніе умершихъ. Въ почитаніи 
умершихъ и состояла китайская религія въ первоначаль
номъ своемъ видѣ. Да и въ настоящее время въ Китаѣ 
почитаніе предковъ есть преобладающая религія страны. 
Души предковъ представляются покровителями живыхъ, 
оказываютъ живымъ помощь, даютъ совѣты, награждаютъ 
добродѣтель и наказываютъ порокъ 2). Это почитаніе 
предковъ является несомнѣннымъ доказательствомъ вѣро
ваній китайца въ загробное существованіе. Въ Китаѣ 
есть жертвенники и храмы, посвященные памяти пред
ковъ. Въ столицѣ государства—Пекинѣ есть величествен
ный храмъ въ честь предковъ нынѣ царствующей дина
стіи. Въ Китаѣ есть храмы и въ честь другихъ знаме
нитыхъ предковъ. Память предковъ чествуется жертво
приношеніями. Самымъ подходящимъ даромъ для пред
ковъ считается пища 3). Уже отсюда можно видѣть, что 
представленія китайцевъ о загробной жизни довольно 
грубы- Грубость представленій китайца о будущей жизни 
еще яснѣе открывается изъ вѣрованія, что вмѣстѣ съ 
тѣломъ человѣка обезображивается и душа его. Если че
ловѣкъ въ этой жизни лишенъ какого либо члена, вапр., 
головы или руки, то и въ загробномъ мірѣ онъ будетъ 
жить безъ этого члена. Поэтому на китайцевъ наводитъ 
особенный страхъ наказаніе въ видѣ отсѣченія головы. 
Китаецъ—преступникъ лучше согласится на самую тяж
кую смерть, напр., на крестѣ, чѣмъ быть обезглавлен
нымъ 4). Такимъ образомъ, по народному вѣрованію ки
тайцевъ, душа продолжаетъ свое загробное существованіе 
въ тѣлесномъ видѣ.

2) Тэйлоръ, Перпоб. культ.
8) Хрисанфъ, Рел. др. міра.
4) Тэйлоръ, Первоб. культ.
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Такимъ воззрѣніемъ на загробную жизнь объясняются 
существующіе у китайцевъ погребальные обряды и обы 
чаи й вообще отношеніе къ умершимъ. По народному 
представленію, умершему въ будущей жизни необходимо 
все то, безъ чего нельзя обойтись въ жизни земной, т. е. 
домъ, деньгп, илатья и вр. Поѣмъ этимъ и надѣляется 
умершій при погребеніи, но не въ натуральномъ, а 
въ поддѣльномъ видѣ. Для покойника выдѣлывается 
изъ бумаги роскошно убранный домикъ, выклеиваются 
изъ картоиа и фольги золотыя и серебряннныя день
ги, вырѣзываются изъ бумаги платья и т. п. и все 
это сожигается. По вѣрованію китайцевъ, все эти бу
мажныя вещи должны на томъ свѣтѣ обратиться въ дѣй
ствительныя* и послѣ этого умершій можетъ пользоваться 
и-ми. Въ будущей жизни, по представленію китайцевъ, 
необходимы даже зонтики и паланкины, а для ношенія 
ихъ нужны носильщики. Все это, не исключая и носиль
щиковъ, опять таки выдѣлывается изъ бумаги и сожи 
гается. Особенно замѣчательно то, что китайцы посы 
лаютъ въ загробный міръ бумажныхъ верховыхъ для извѣ 
щенія властей о прибытіи туда покойника б). Всѣ такою 
рода обычаи китайцевъ на первый взглядъ представляются 
странными, чтобы не сказать болѣе. Но нужно имѣть въ 
виду, что все это является остаткомъ древнѣйшихъ по
гребальныхъ обычаевъ, существовавшихъ въ Китаѣ. Оче
видно, въ незапамятныя времена въ Китаѣ при погребе
ніи приносили умершему въ жертву не бумажныхъ, а дѣй
ствительныхъ людей и животныхъ и клали въ могилу нс 
модели вещей, а самые предметы 6).

При наступленіи смертнаго часа китайцы кладутъ 
Сольнаго на землю, чѣмъ выражается мысль, что человѣку 5

5) Тэйлоръ, иерсоб. культ. 
®) Тамъ яе.
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суждено возвратиться въ землю изъ которой онѣ взятъ. 
Для удостовѣренія въ дѣйствительности смерти, умершаго 
запрещается погребать ранѣе трехъ дней по смерти. 
Предъ положеніемъ въ гробъ тѣло умершаго обмываютъ, 
а люди богатые бальзамируютъ своихъ покойниковъ. 7) 
Китайцы заботятся о покойникахъ и послѣ погребенія. 
По народному представленію, одна изъ душъ покойника 
остается въ тѣлѣ. Отсюда китаецъ естественно пришелъ 
къ мысли, что тѣлу покойника необходима пища. И вотъ 
богатый китаецъ сохраняетъ въ домѣ набальзамированное 
тѣло своего умершаго отца, положенное въ лакированный 
или даже вызолоченный гробъ, не только мѣсяцы, но и 
цѣлые годы и приноситъ ему ѣду и питье какъ живому. 
То обстоятельство, что пища остается нетронутою покой
никомъ, нисколько не смущаетъ китайца, потому что, по 
его понятію, души умершихъ потребляютъ только неося
заемую сущность пищи 8). Кромѣ того, по вѣрованію китай
цевъ, есть дни, въ которые души умершихъ возвращаются 
къ своимъ прежнимъ жилищамъ. Китаецъ считаетъ своего 
священною обязанностію приличнымъ образомъ угостить 
покойниковъ въ этомъ случаѣ. Для душъ умершихъ, въ 
такъ называемый праздникъ „всеобщаго освобожденія*, 
приготовляется сытный обѣдъ съ различными яствами и 
напитками, а для указанія дороги дущамъ зажигаются 
фонари. При этомъ души умершихъ призываются нц пиръ 
барабаннымъ боемъ. Души людей обезглавленныхъ, но 
представленію китайцевъ, не могутъ, подобно другимъ ду
шамъ, употреблять твердую пишу. Поэтому предупреди
тельный китаецъ ставитъ для вихъ котелъ жидкой каши 
и кладетъ ложки, которыми безголовыя души могутъ вли
вать кашу прямо въ горло. До чего предупредительны

7) Исторія религій, т. II.
8) Тэйлоръ, перноб. культ,



кита&цЫ къ душамъ умершихъ, эго видео изъ того, что 
въ праздникъ „всеобщаго освобожденія" для гостей изъ 
Загробнаго міра строится особый домикъ съ ваннами 9). 
Обязанность кормитъ умершихъ и вообще приноситъ жер
твы предкамълежитъ на дѣтяхъ мужскаго пола. По смерти 
родителей сыновья обязаны приносить имъ и прочимъ 
умершимъ предкамъ жертвы, поддерживающія ихъ загроб
ное существованіе. Люди, у которыхъ нѣтъ сыновей, обя
занныхъ приносить жертвы предкамъ, осуждены со всѣми 
своими почившими родичами терпѣть на томъ свѣтѣ го
лодъ и жажду и вынуждены будутъ перейти въ разрядъ 
блуждающихъ духовъ, терзающихъ людей 10).

А. Сухозанетъ.

— 1578  —

И з в ѣ с т і я  и замѣтки .
і

Торж ество въ г. В и л ъ н ѣ . 3-го сего октября въ г. 
Вйльнѣ происходило всероссійское торжество по случаю 
закладки памятника одному изъ великихъ государствен
ныхъ дѣятелей Россіи Михаилу Николаевичу Муравьеву. 
Чтобы оцѣнить великую заслугу М. Н. Муравьева оте
честву нужно вспомнить положеніе Сѣверо-западнаго края 
въ то время, когда Муравьевъ былъ призванъ къ усми
ренію польскаго мятежа въ этомъ краѣ. Неразумными и 
слабыми мѣропріятіями предмѣстниковъ Муравьева про
тивъ мятежныхъ поляковъ, такимъ же слабымъ отноше
ніемъ къ нимъ петербургскихъ руководителей внутрен
ней политики нашей и, наконецъ, дружными сочувствен
ными не русскимъ, а польскимъ интересамъ, интересамъ 
разъединенія, Отзывами нашей тогдашней печати, ю/горая 
готова была распинаться за всѣ интересы, кромѣ истинно

®) Тэйлоръ, нервоб. вульт.
10) М. Куранъ, Китайская женщина въ семье и обществѣ.
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русскихъ православныхъ, готова играть въ руку евреямъ, 
бурятамъ, полякамъ и другое, дѣло было совсѣмъ 
испорчено, и нуженъ былъ именно такой геніальный дѣя
тель, какъ назвалъ его послѣ его смерти Императоръ 
Александръ II, такой гигантъ чувства долга, силы воли 
и преданности завѣтамъ русской земли, какъ М. Н. Му
равьевъ, чтобы востановить все значеніе власти въ искон
номъ русскомъ краѣ, совершенно подавить мятежъ и про
будить въ населевіи сознаніе своей древней, исконной 
связи съ православной Россіей. Наша свободно-мыслящая 
печать, именующая себя русскою, можно сказать, лишь 
по мѣсту своей дѣятельности, но отнюдь не по духу и 
направленію, наши, такъ назыв., либералы, особенно шести
десятыхъ годовъ, употребляли неимовѣрныя усилія, Чтобы 
опозорить славное имя великаго мужа, заклеймивъ его 
прозваніемъ тирана, палача и пр. Эго за то, что онъ 
подвергалъ казни и ссылкѣ подстрекателей и зачинщи
ковъ мятежа, не щадя при этомъ извѣстныхъ польскихъ 
агитаторовъ и вожаковъ —католическихъ ксендзовъ. Но 
при этомъ забываютъ обыкновенно о тѣхъ тысячахъ рус
скихъ и поляковъ, которыхъ польскіе мятежники за 
вѣрность Правительству повѣсили, закололи, отравили, 
нападая на безоружныхъ, сонныхъ, отравляя пищу и пр., 
забываютъ и тѣхъ православныхъ священниковъ—муче
никовъ, которые подвергались ужаснымъ истязаніямъ отъ 
повстанцевъ, звѣрство которыхъ превосходило иногда вся
кое описаніе. Однако, не смотря на всѣ усилія набросить 
тѣнь жестокости или и вовсе замолчать значеніе Муравь
ева, правда восторжествовала, и всѣ русскіе люди воспря
нули духомъ при извѣстіи о постановкѣ памятника М, Н.

Для насъ замѣчательною болѣе всего представляется 
въ лицѣ великаго государственнаго мужа та сторона его



- 1 6 8 0 -

дѣятельности, въ которой онъ обнаружилъ преданность 
Православной Вѣрѣ и Церкви и особливую заботу о воз
становленіи Православія въ странѣ, подавленной игомъ 
католичества. Замѣчательно, что и всѣ безъ исключенія 
славные дѣятели Россіи всегда были покорными сынами 
Церкви и ревнителями Вѣры Православной. Зиждитель 
Православія и поборникъ русскихъ началъ въ западномъ 
Литовскомъ краѣ, исконно-православномъ, М. Н. Муравь
евъ во время своего двухлѣтняго управленія возстановилъ 
изъ развалинъ и запустѣнія всѣ бывшіе православные 
храмы въ Вильнѣ и окончательно утвердилъ въ Сѣверо- 
Западномъ Краѣ Православіе, какъ вѣроисповѣданіе не 
терпимое только, какъ было до него, а господствующее. 
Вообще время его управленія было временемъ безпре
рывныхъ открытій въ Вильнѣ и по всему западному краю 
былой русской жизни, похороненной подъ наносными сло
ями польскаго латинства. Такъ при немъ открытъ былъ 
древній, XIV вѣка, храмъ Пречистой Богородицы, по
строенный нѣкогда въ самомъ центрѣ города Вильны и 
освященный нашимъ Московскимъ Святителемъ и Чудо
творцемъ, Митрополитомъ Алексіемъ. Святыня эта под
верглась страшному поруганію со стороны поляковъ, но 
была очищена и возстановлена во всемъ своемъ видѣ. 
Замѣчательно также открытіе древней плащаницы Мос
ковскаго Новодѣвичьяго монастыря. Въ 1546 г. монахини 
этого монастыря поднесли вышитую ими драгоцѣнную 
плащаницу епископу Смоленскому Гурію. Въ смутное 
время поляки, грабившіе Россію, похитили этотъ даръ 
Москвы, и онъ переданъ былъ въ Виленскій базиліанскій 
монастырь, а базиліане подарили его польскому вельможѣ 
Чарторыйскому для его археологическаго музея. Стара
ніями Муравьева святыня эта была розыекава среди 
хлама й безъ драгоцѣнныхъ уже украшеній, и отправлена
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съ особымъ чиновникомъ и письмомъ графа къ Митро
политу Филарету, для передачи инокинямъ монастыря, 
коихъ предшественницы 800 лѣтъ тому назадъ трудились 
надъ сооруженіемъ плащаницы, 14-го октября 1864: года 
приснопамятный Митрополитъ совершилъ вторичное освя
щеніе сей древней плащаницы, при чемъ Митрополитомъ 
прочитана была нарочито составленная молитва, помѣ
щенная въ собраніи словъ и рѣчей его. *).

Такъ относились къ православнымъ святынямъ вели
кіе русскіе люди въ сознаніи великаго значенія родного 
Православія.

С. М. А.

Памяти В . Г . Григоровича-Барскаго. 7 октября 
исполнилось 150 лѣтъ со дня смерти знаменитаго путе
шественника по Св. мѣстамъ В. Г. Григоровича*Барскаго. 
Имя его принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыми должна 
дорожить образованная половина Русскаго народа, а жизнь 
и дѣятельность его служатъ лучшимъ доказательствамъ 
благородства и возвышенности стремленій человѣческой 
натуры.

Василій Григорьевичъ, вопреки волѣ отпа, подобно 
Ломоносову, получилъ образованіе въ Кіевобратскомъ учи
лищномъ монастырѣ и во Львовѣ, въ іезуитской коллегіи, 
куда поступилъ обманомъ. Одаренный необыкновенною 
любознательностью, онъ съ дѣтства мечталъ видѣть чу
жія страны. Этой мечтѣ суждено было исполниться. Подъ 
именемъ Барскаго, которсѳ онъ изобрѣлъ для себя въ 
іезуитской коллегіи, Василій Григоровичъ посѣтилъ: Га
лицію, Венгрію, Австрію, всю нижнюю и среднюю часть

*) Слова и рѣчи Митрополита М. Филарета Т. У. ,  564. Москва 
1882 г.



Италіи, островъ Корфу и Архипелагъ, Аѳонскіе монастыри 
(дважды), Іерусалимъ и Палестину (неоднократно), островъ 
Кипръ, Египетъ, Каменистую Аравію, Синай, Суецъ, Сирію 
и Дамаскъ, гдѣ подъ именемъ Василія былъ постриженъ 
въ монахи, островъ Патмосъ, Эпиръ, Критъ, Ливадію, 
Ру мелію, Болгарію, Валахію, Молдавію и Польшу. На 
свое путешествіе Барскій употребилъ слишкомъ 28 года. 
Не имѣя никакихъ средствъ къ существованію, онъ при
нужденъ былъ путешествовать большею частью пѣшкомъ, 
питаясь подаяніемъ на ряду съ простыми богомольцами.

Среди нужды, лишеній и прочихъ непріятныхъ обсто
ятельствъ подобнаго путешествія, Барскій находилъ, од
нако, возможность отдаваться еще и ученымъ занятіямъ. 
Ве время путешествія онъ хорошо изучилъ греческій языкъ, 
котораго ранѣе совершенно не зналъ, арабскій языкъ, и 
все необходимое для того, чтобы правильно оцѣнить все 
видѣнное имъ во время путешествія. Дневникъ Барскаго, 
веденный имъ день за день и носящій названіе: Пѣше- 
ходца Василія Григоровича Барскаго- Влаки- Альбова пу
тешествіе ко святымъ мѣстамъ въ Европѣ, Азіи и 
Африкѣ находящимся, содержитъ въ себѣ массу любо
пытныхъ замѣтокъ и описаній. Здѣсь Барскій обнаружи
ваетъ изумительное богатство свѣдѣній по естествознанію, 
географіи, исторіи, археологіи и т. п.

Дневникъ написанъ искуснымъ перомъ и отличается 
стройностью изложенія.

Послѣдніе годы жизни великаго труженика были 
омрачены воздвигнутымъ по него гоненіямъ. По навѣтамъ 
и клеветамъ на него, русскій резидентъ въ Константино
полѣ, Неплюевъ, отнесся къ Барскому крайне недобро
желательно и даже имѣлъ намѣреніе отправить его въ 
Петербургъ подъ строгимъ присмотромъ. Избѣгая непрі
ятностей, Барскій пѣшкомъ отправился на родину и 2-го

-—1582—
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сентября 1747 года прибылъ подъ родительскій кровъ. 
Страшно изнуренный такимъ путешествіемъ, едва узнанный 
родною матерью, Василій Барскій недолго прожилъ на 
родинѣ. Страдая опухолью ногъ, онъ скончался чрезъ 35 
дней послѣ своего прибытія на родину, 7 октября 1747 
года. Кіевобратскій монастырь почтилъ своего ученика 
торжественнымъ погребеніемъ, которое совершилъ митро
политъ. („Моск. Вѣд.“).

Доброе назиданіе Пастырству,— „Камень претыка
нія для иного священника, говоритъ добрый Пастырь о* 
Іоаннъ Кронгатадскій, приглашеніе со стороны прихо
жанъ со Св. Тайнами къ больному человѣку, особенно 
къ бѣдному, да еще часто приглашающему; онъ смущает- 
тся, раздражается, иногда приказываетъ привезти его въ 
Церковь, лѣнясь ходить къ нему въ жилище его убогое. 
Между тѣмъ, по Евангелію, священнику надо усердно 
желать послужить охотно больному, или бѣдному, искать 
случая послужить ближнему съ радостію, какъ Самому 
Христу, ибо сказано: „боленъ бѣхъ, и пріидосте ко 
мнѣ*. Отчего происходитъ такое поведеніе священника! 
Отъ его самолюбія, гордости, плотоугодія, самоугодія, 
сытости, любостяжанія, корыстолюбія, лицепріятія, лѣ
ности, духовнаго неразмышленія и немыслія. Должно не
медленно каяться въ такой апатіи, въ такомъ несочув
ствіи къ лицу ближняго и къ дѣлу пастырскихъ обязан
ностей—и заставить себя всегда служить охотно, съ усер
діемъ и радостію*.

Къ людямъ знатнымъ, продолжаетъ далѣе добродѣ
тельный Пастырь, поспѣшно и съ радостію идемъ, чая 
иознагражденіл за трудъ; а отъ бѣдныхъ готовы отвора
чиваться и отворачиваемся, или неохотно и съ огорче
ніемъ идемъ, не чая воздаянія отъ нихъ, хотя Богъ воз-
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далъ бы во сто и тысячу больше, чѣмъ люди. На обѣды 
спѣшимъ съ радостію и вообще на утѣшеніе плотское, а 
къ бѣднымъ и убогимъ съ ропотомъ, принужденіемъ, не
рѣдко съ досадой. О, самолюбіе! О, гордость! О, тщесла
віе! О, извращеніе порядковъ и уставовъ Божіихъ! Бу
дучи разумны, поступаемъ какъ неразумные, и будучи сло
весны, поступаемъ хуже безсловесныхъ!" (№ 25 Полт. 
Еп. Вѣд.)

Училище глухонѣмыхъ В. С. Воздвиженскаго.

Москва. Ордынка, Иверскій переулокъ.

Училище открыто съ дозволенія Высокопреосвящен
нѣйшаго Сергія Митрополита и съ разрѣшенія Попечи
теля Московскаго Учебнаго Округа, Методы преподава
нія: 1) устнозвуковой—обученіе глухонѣмыхъ направлено 
къ тому, чтобы, возвративъ имъ человѣческую рѣчь, обу
чить выражаться не мимикой и жестами, а словомъ и 2) 
акустическій, цѣль котораго развить слухъ учащихся по
средствомъ постепенныхъ слуховыхъ возбужденій и упра
жненій. Предметы преподаванія; 1) Законъ Божій; 2) 
Русскій языкъ; 3) ариѳметика; 4) географія; 5) исторія 
всеобщая и русская; 6) чистописаніе и 7) рисованіе. 
Учащіеся въ возвастѣ отъ 7 до 18 лѣтъ принимаются 
живущими И приходящими.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ

на духовно-академическіе журналы

„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ѣ С Т Н И К Ъ "
и

„Х Р И С Т ІІН С К О Е  Ч Т Е Н ІЕ "

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія тгоренін Се. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости 

и впредь служить но мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служитъ 
до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 
1898 году „Церковный Вѣстникъ1* и „Христіанское Чтеніе" но слѣ
дующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія слоимъ содержаніемъ обсу

жденіе богословскихъ и церковно-истор. вопросовъ, какъ опи выд
вигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвящен
ныя обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, 
по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ 
редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвающимъ вопросамъ церковно-общественной жизни;

3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церковно- 
общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной 
и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно-приходской практики"—отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вонросовъ 
изъ пастырской практики;

5) Коррѳсподевціи изъ епархій н изъ-за границы о выда
ющихся явлеиінхъ мѣстной жизни;
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6) Обоерѣніе книгъ и духовныъ. а равно и  свѣтскихъ 
журналовъ.

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи 

и за границей на пространствѣ всего земного шара.
9) Равныя иввѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ „христіанское чтеніе" входятъ самостоятельныя и пере* 

водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго со
держанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла 
соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія 
замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной 
богословской литературы.Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ подписчи
ковъ, .Христіанское Чтеніе" съ настоящаго 1897 года выходитъ 
ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 печ. листовъ, ч'й) даетъ воз
можность правильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися явленіями 
въ области богословской науки и церковно-общественной жизни. 
Такое расширеніе журнала конечно требретъ удвоенныхъ усилій 
со стороны редакціи и крайняго напряженія ея матеріальныхъ 
средствъ. Не смотря на это, цѣна на журналъ, выписываемый от
дѣльно, остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только тѣ 
подписчики, которые выписываютъ его словмѣстно съ „Церковнымъ 
Вѣстникомъ", за дополнительныя шесть книжекъ приплачиваютъ 
одинъ рѵблъ, т, е. вмѣсто двухъ рублей платятъ три рубля. Ре
дакція приняла псѣ мѣры къ тому, чтобы интересомъ и разно
образіемъ статей съ избыткомъ покрывался этотъ неизбѣжный, хотя 
и незначительный расходъ.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію 
„полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста" въ русскомъ 
переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. 
Именно подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой 
томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ( около 1,000 страницъ убо
ристаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ три 
рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 р. 
50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ усло
віяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначительномъ еже
годномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ
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величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству и
разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской 
литературы ея золотого вѣка.

Въ 1898 г. будетъ изданъ четвертый томъ въ двухъ книгахъ. 
Въ него пойдутъ бесѣды св. I. Златоуста на книгу Бытія.

Новые подписчиски, желающіе получить и первые три тома,
благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за томъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣва въ Россіи:

Отдѣльно за „ Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб. съ при
ложеніемъ твореній Гв. Іоанна Златоуста—б руб. 50 к ; въ ивя, 
щномъ нѳрѳнлѳтѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе’ 5 (пять) руб. 
съ приложеніемъ твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к.,— 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

б). за оба жУрнала 8 (посемъ) руб , съ приложеніемъ твореній 
Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) руб, въ изящномъ переплетѣ 
9 р. 50 коп.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За Оба журпала 10 (десять) р.: съ приложеніемъ Твореній св. 

Іоанна Златоуста—II р. 50 к.; за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., 
съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 руб.

Иногородни? подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
„Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и “Христіанскаго Чтенія" 
въ С.-Петербургѣ".

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій Іір. 151, кв. 7), гдѣ можно получать также от
дѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для пе
чатанія и разсылки при „Церковномъ Віістникѣ".

Редакторъ цроф. А, Лапухинъ.



ШЕСТОЙ ГОДЪ ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА11

при чтеніи Библіи ш  Слова лвзвв.
Возвратившись изъ заграницы съ совершеиио укрѣпленнымъ 

здоровьемъ, редакторъ „Радости Христіанина" продолжаетъ изда
ніе свое, по той же программѣ и съ тою же заботою—прибли
жать Слово Божіе къ сердцу христіанина, соотвѣтственно потреб
ностямъ времени, и руководить къ толкованію священнаго текста 
Библіи, согласпому съ ученіемъ древней Православной Церкзи.

Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ (около ста листовъ 
въ годъ), выходящихъ ежемѣсячно, ко днямъ большихъ праздни
ковъ (съ археологическими рисунками). Годъ «Радости Христіани
на» начинается съ праздника Рождества Христова. 1*ая книжка 
-  на 25-ѳ Дѳк. и на Январь 1898-го года выйдетъ въ поло
винѣ Ноября.

Цѣна журнала: 5 руб., съ перѳс. 6 р. (съ разсрочкою: 4 р. 
при подпискѣ и 3 р. въ Маѣ), за границу 7 р. Учебныя заведе
нія и церковныя библіотеки могутъ получать журналъ по однимъ 
заявленіямъ, съ уплатою въ теченіи полугода. Журналъ рекомен
дованъ правительственными учрежденіями.

Цѣна оставшимся экземплярамъ журнала прежнихъ годовъ: 
1892— 1893 (18 кн.), 1894, 1895 и 1896 (12 кн. въ каждомъ) по
4 р. 50 к., съ перес. по 5 р. (далѣе 2000 верстъ съ доплатою за
5 фунтовъ), за границу по 6 р.

Адресъ Редакціи: Москва, Старая Басманная ул., квартира 
Протоіерея Конст. Межеваго Института А. Пологебнова.— Адресъ 
для почты: Москва, Редакція журнала „Радость Христіанина".

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Журналъ „Радость Христіанина* имѣетъ цѣлію своею: по

средствомъ всесторонняго изученія Библіи, при руководствѣ хра
нителей Свящ. Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ Церк
ви Христовой, раскрывать духъ истиннаго христіанства, какъ ре
лигіи мира, свѣта и радости, дарованной для приготовленія къ
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вѣчному блаженству (Іоан. 15, 11), п тѣмъ способствовать къ жиз
ненному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и 
огражденію священнаго текста Библіп отъ произвольныхъ тол
кованій, порождающихъ различныя печальныя явленія въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина1* имѣютъ предметомъ своимъ: 
торжество праздниковъ, вызывающее, при освященіи Библейскимъ 
ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскрытіе истііпъ Боже
ственнаго Откровенія въ памятникахъ церковнаго Богослуженія; 
истолковательное чтеніе текста Библіи; ученіе вѣры и нравствен
ности, какъ выясняется оно различными мѣстами Библіи; дѣло 
распространенія книгъ Свящ. Писанія, домашнее чтеніе ихъ и 
отраженіе Библейскихъ началъ пъ жизни общества.

ОТДѢЛЫ  СТАТЕЙ:
I. Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви.

II. Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго 
времени.

III. Памятники церковнаго Богослуженія, какъ выраже
ніе и выяснепіе Божественнаго Откровенія: богослужебныя пѣсни 
и молитвы, древнія икопы и стѣнныя свящепиыя изображенія, 
символы и обряды.

IV*. Ученіе Библіи.— Истолковательное чтеніе текста; Би
блейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о пѣрѣ и нрав
ственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жизни; 
относящіяся къ сему церковно-историческія сказанія.

V*. Духовныя стремленія въ свѣскомъ обществѣ, какъ 
отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ жизни обще
ства и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. Выдержки изъ сочи- 
веній представителей свѣтской литературы и статьи свѣтскихъ 
лицъ. Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VI Струи благодатной ж изни.—Проявленія благодатнаго 
дѣйствія Слова Божія въ жизни; письма, мысли и чувства при 
чтеніи текста Библіп; разсказы и разныя записи.

V II Извѣстія и замѣтки,—Преимущественно о распростра
неніи книгъ Свящ. Писанія. Библіографія. Вопросы и отвѣты при 
чтеніи текста Библіи. Объявленія.

Приложенія.— ]) Археологическіе рисунки, преимущественно 
иконографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ жи-
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зненяагО изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи; иногда разные 
рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію Библейскаго текста. 
2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, съ особымъ счетомъ страницъ, 
болѣе значительныя по объему статьи, относящіяся къ изученію 
Библіи.

Ж урналъ „Радость Христіанина11: 1) Порасноряженію г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается но всѣ духовныя 
Семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія 
подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ 2) Рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣ
щенія „для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ уча
щагося юношества крайне желательно и полезно". 3) Рекомендо
ванъ главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведепій „для би
бліотекъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ 
Кадетскихъ корпусовъ".

Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Григ. Нолотебпопъ.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ КНИГА:

„Житіе и страданіе Св. Свшценномученика 
КУНШИ, просвѣтителя Орловснаго нрая“.

Орелъ. 1895 года. Изданіе Совѣта Братства Свм. 
КУШНИ, въ г. Мценскѣ.

Цѣна 10 коп. Выписывающіе 10 и болѣе экземпля
ровъ пользуются уступкою 10%  съ рубля.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ П. В. Ива
нова, въ г. Мценскѣ.
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„Сборникъ д м  справокъ въ служебной практикѣ принта*4
(Календарь Священника)

Третье исправленное и дополненное изданіе. Свяш. А.
Тресвятскаго. Самара. 1897 г. Цѣна 1 руб. 40 коп.

Книга, начинаясь календарными свѣдѣніями (пасха
лія, мѣсяцесловъ по Синодальному, алфавитъ именъ свя
тыхъ, Чудотворные иконы Божіей Матери), заключаетъ 
три отдѣла: 1) Законы, касающіеся церкви и духовен
ства. Указы Св. Сѵнода, епархіальныя и правительствен
ныя распоряженія (гл. 1) Школа. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н 

ное 26 февраля 1896 года Положеніе объ управленіи 
школами перковно-приходскими и грамоты вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія (гл. II), по церковному хо
зяйству (гл. III), Церковное письмоводство (гл. IV). Вто
рой отдѣлъ посвященъ вопросамъ и указаніямъ пастыр
ской практики. Третій—излагаетъ полезныя для священ
ника замѣтки (имѣютъ-ли право сельскіе священники 
пересылать казенныя бумаги по почтѣ безъ оплаты кон
верта, о вознагражденіи за требы и т. под.) Въ концѣ 
приложены образцы разныхъ документовъ, наичаще тре
бующихся въ пастырской практикѣ. Въ заключеніе по
мѣщенъ алфавитный указатель отвѣтовъ, данныхъ въ 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ" по разнымъ церковно-практи
ческимъ вопросамъ и по учебному вѣдомству. Какъ виднв 
изъ самаго приведеннаго перечня предметовъ,составляю 
іцихъ содержаніе .Календаря Священника11, книга имѣетъ 
цѣлью дать возможность священнику имѣть подъ рукою 
Для справокъ важнѣйшія церковно-гражданскія постано
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вленія по вопросамъ пастырской практитики. И дѣйстви
тельно, какъ справочную книгу, „Календарь Священника" 
можно рекомендовать на ряду съ другими справочными 
сборниками. Особенность Сборника свяіп. А. Тресвятскаго 
въ ряду другихъ подобныхъ сборниковъ состояли въ томъ: 
что въ немъ правила и распоряженія большею частію 
приводятся съ буквально точностью, что устраняетъ воз
можность неправильнаго ихъ пониманія и примѣненія.

Въ Редакціи Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
поступила въ продажу книга: Резолюціи Московскаго 
Митрополита Филарета по разнымъ раздѣламъ и главамъ 
Устава Духовныхъ Консисторій и по управленію духовно- 
учебными заведеніями,— необходимая каждому духовному 
пастырю въ его пастырской дѣятельности. Цѣна 4= руб. 
безъ пересылки: пересылка за 2 ф. по разстоянію.

ВЫШ ЛА НОВАЯ КНИГА

„СЛОВА И
Священника Успенской церкви г. Брянска, 

Орловской епархіи

Владиміра Попона.
'Цѣна 50 копѣекъ.

Желающіе пріобрѣсти имѣютъ обращаться къ автору въ
г. Брянскъ.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей М. Смирновъ. 
Орелъ. Типографія В. В. Матпѣепа.

Дозв. Цеез. Орелъ. Октября 19 го дня 1897 года.



В Ы Ш Л А  НО ВА Я КН И ГА :

„ВОИНЪ ХРИСТОВЪ4.
По поводу стремленія народовъ къ миру и несо

вмѣстимости войны съ христіанскимъ ученіемъ.

Подполковника В . П Г А М У Л Е Ц К А Г О .

КНИГА ДОПУЩЕНА:

Учебнымъ комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ къ 
пріобрѣтенію въ библіотеки духовныхъ семинарій (Дерк. 
Вѣдом. 1897 г. № 10).

Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства 
Народнаго Просвѣщенія въ библіотеки среднихъ учеб
ныхъ заведеній, въ безплатныя народныя библіотеки и 
читальни и для публичныхъ народныхъ чтеній 
(Журн. Минист. Народ. Просвѣщ., Мартъ, 1897 г.).

Военно-Ученый Комитетъ Главнаго Штаба не при
зналъ везможнымъ включить ее въ каталогъ книгъ одоб 
ренныхъ къ обращенію въ войскахъ. (Гасвор. Главнаго 
Штаба отъ 4 Іюня 1897 г. № 721).

Доходъ съ изданія поступаетъ на благолѣпіе 
Успенской г. Брянска церкви и на нужды церковно
приходской школы. _____

Цѣна ш п  і р. съ пврес. М ою  н н аш ввы іъ  т е м ъ
Требованія адресовать: Орловской губ. г. Брянскъ, 

Подполковнику Гамулецному.
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