
1893 года,
ИЗДАВАЕМЫЯ

Государь Императоръ, въ 16-й 
день апрѣля сего года, Высочай
ше утвердить соизволилъ всепод
даннѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Сѵнода объ увольненіи преосвя
щеннаго Архангельскаго Алексан
дра, по болѣзни, отъ управленія 
Архангельскою епархіею и о бытіи 
викарію Казанской епархіи, пре
освященному Чебоксарскому Ника
нору епископомъ Архангельскимъ 
и Холмогорскимъ.

Высочайшія шмы.
Государь Императоръ, по 

всеподданнѣйшему докладу Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода объ 
отлично-усердной службѣ и осо
быхъ трудахъ настоятеля С.-Пе
тербургскаго Воскресенскаго собо
ра всѣхъ учебныхъ заведеній, прото
іерея Николая Розанова, по званію 
помощника наблюдателя за препо
даваніемъ Закона Божія въ С.-Пе
тербургскихъ заведеніяхъ Вѣдом
ства учрежденій Императрицы Ма
ріи, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
въ 16-день минувшаго апрѣля, на

предоставленіе ему права возлагать 
на себя при священнослуженіяхъ 
митру.

Государь Императоръ, по 
всеподданнѣйшему докладу Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, соглас
но опредѣленію Святѣйшаго Сѵно
да, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
въ 16-й день минувшаго апрѣля, 
на награжденіе діакона церкви се
ла Ново-Леонтіевскаго, Угличскаго 
уѣзда, Ярославской епархіи, Іоан
на Голикова, за 10-лѣтніе труды 
по народному образованію, сере
бряною медалью, съ надписью „за 
усердіе", для ношенія на груди на 
Александровской лентѣ.

Государь Императоръ, по 
всеподданнѣйшему докладу Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, соглас
но опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 
16-й день минувшаго апрѣля, на 
награжденіе псаломщиковъ церквей: 
Рождество-Вогородичной села Ве- 
лицка, Ковельскаго уѣзда, Фила
рета Новицкаго, Успенской въ сло
бодѣ Подгорной, Острогожскаго 
уѣзда, Петра Азарова, Преображен
ской въ слободѣ Подгорной, Богу-
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чарскаго уѣзда, Ивана Иванова, се
ла Пустошенскаго, Орловскаго уѣз
да, Вятской епархіи, Михаила Ко- 
шурникова, Михаило-Архангельской 
села Шаблишскаго, Камышловска- 
го уѣзда, Алексѣя Кобелева, Ан
дреевской въ слободѣ Хворостинкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда, Михаила 
Амелина, Московской Преображен
ской, въ Наливкахъ, Константина 
Соловьева, Московской Николаев
ской, на Мясницкой, Алексѣя Ро
занова, Вознесенской въ г. Звени
городѣ Григорія Остроумова, Возне
сенской села Рѣчицъ, Бронницкаго 
уѣзда, Ивана Лебедева, Успенской 
села Шубина, того же уѣзда, Ми
хаила Смирнова, села Богословска
го, Елецкаго уѣзда, Ивана Глѣбова, 
села Ивани, Малоархангельскаго 
уѣзда, Діонисія Бунина, села Жер- 
новнаго, Елецкаго уѣзда, Ивана 
Устинова, Михаило-Архангельской 
села Лебежайки, Хвалынскаго уѣз
да, Егора Архангельскаго, села Верх
ней Добринки, Камышинскаго уѣз
да, Ефрема Невзорова, Преображен
ской въ г. Царицынѣ Петра Злато- 
обрѣзова, села Сосновки, Сенгилеев- 
скаго уѣзда, Ивана Яхонтова, Рож
дество-Богородичной села Георгі- 
евки, Бердянскаго уѣзда, Андрея 
Демидова, села Хованщины, Епи- 
фанскаго уѣзда, Петра Вадбольска- 
го, села Сорочинки, Крапивенскаго 
уѣзда, Ивана Димитревскаго, села 
Судбищъ, Новосильскаго уѣзда, Ива
на Алферьева, села Димитріевскаго, 
Соломенный заводъ тожъ, Алексин
скаго уѣзда, Іова Боголюбова, Ни- 
колаевской села Рубанки, Конотоп- 
скаго уѣзда, Василія Зборовскаго, 
села Димитріевскаго, Пошехонскаго

уѣзда, Ѳедора Грузинцева и заштат
наго псаломщика церкви села Тоя- 
бы, Чистопольскаго уѣзда, Петра 
Карамышева, за 50-лѣтнюю безпо
рочную и отлично-усердную служ
бу, золотыми медалями, съ надписью 
„за усердіе", для ношенія на шеѣ 
на Аннинской лентѣ.

Государь Императоръ, соглас
но удостоенію Кавалерской Думы, въ
3-й день февраля 1893 года, Высо
чайше соизволилъ на награжденіе 
нижеслѣдующихъ лицъ духовнаго и 
свѣтскаго званій орденомъ с в. Анны 
3-й степени, по статуту сего ордена.

А) За обращеніе къ господствующей Церк
ви не менѣе 100 человѣкъ нехристіанъ и рас
кольниковъ такихъ сектъ, кои почитаются 
особенно вредными. По епархіямъ: Астра- 
хан с к о й—Покровской церкви, гор. Астра
хани, священника Евтропія Кочергина; Ир
ку т с к о й—головы Боханскаго инородческаго 
вѣдомства, почетнаго инородца Сократа Пи
рожкова; Ставропольской — епархіаль
наго миссіонера, священника Константина 
Попова; Томской — церкви села Улалы, 
Бійскаго округа, священника и миссіонера 
Алтайской духовной миссіи Матѳея Турбина; 
той же церкви, священника и миссіонера 
Алтайской духовной миссіи, Виктора Роесова; 
церкви села Кебевени, того же округа, свя
щенника и миссіонера Алтайской духовной 
миссіи Сергія Ивановскаго.

Б) За двѣнадцатилѣтнее сряду прохожде
ніе должностей: членовъ консисторій, правле
ній семинарій и духовныхъ училищъ, совѣта 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, епархіаль
ныхъ попечителъствъ о бѣдныхъ духовнаго зва
нія и благочинныхъ. По епархіямъ: Влади
мірской— Судогодскаго уѣзда, церкви по
госта Покрова-Башевыхъ, протоіерея Гавріила 
Сергіевскаго; Меленковскаго уѣзда, церкви 
села Черсева, священника Петра Дмитрев
скаго; Вологодской — Тотемскаго Бого
явленскаго собора, протоіерея Николая Го
лубкова; Грязовецкаго уѣзда, Николаевской 
Побережской церкви, священника Александра 
Якубова; Усть-Вымсвой Благовѣщенской церк
ви, Яренсваго уѣзда, священника Павла Мото- 
хова; Устюжской святаго Іоанна Праведнаго 
церкви, священника Александра Жукова; 
Воронежсвой—Бобровскаго уѣзда, церкви 
села Козловки, протоіерея Василія Лебедин
скаго; Землянскаго уѣзда, церкви села Голой 
Сновы, протоіерея Николая Попова; города 
Воронежа, Воскресенской, что при дворян
скомъ собраніи, церкви, священника Іоанна
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лова; С.-Петербургской — С.Петербургской 
Успенской, что на Сѣнной, церкви, протоіерея 
Николая Травинскаго; Выборгскаго Преобра
женскаго собора, священника Алексія Суда
кова; Новоладожскаго уѣзда, церкви Солец- 
каго погоста, протоіерея Димитрія Хован
скаго; Саратовской—Сердобскаго уѣзда, 
церкви села Каменнаго Колышлея, священ
ника Александра Владимірскаго; С и м б и р- 
с к о й — Курмышскаго уѣзда, церкви села Ра- 
това, священника Іоанна Михайловскаго; 
Алатырскаго уѣзда, церкви' седа Кувакина, 
священника Гавріила Ѳеодорова; Ардатов- 
скаго уѣзда, церкви села Кочкурова, священ
ника Петра Садовскаго; Сызранскаго уѣзда, 
церкви села Томыпгова, протоіерея Василія 
Ливанова; Смоленске и—Бѣльскаго уѣзда, 
церкви села Березы, священника Василія Ру- 
женцева; Вяземскаго уѣзда, церкви села Горо
дища, протоіерея Николая Черскаго; Там
бовской — Тамбовскаго уѣзда, церкви села 
Княжева, священника Петра Островскаго; 
Т в е р с к о й—гор. Твери, Симеоновской церк
ви, священника Николая Лебедева; Тверскаго 
уѣзда, церкви села Хвастова, священника Гри
горія Модестова; Вышневолоцкаго уѣзда, 
церкви села Поддубья, священника Влади
міра Танина; Тобольской — Ишимскаго 
округа, село-Локтинской Вознесенской церк
ви, священника Павла Парышева; Тарскаго 
округа, церкви села Мало-Красноярскаго, свя
щенника Василія Караулыцикова; Курган
скаго округа, Слободо-Бѣлозерской церкви, 
священника Александра Елеонскаго; градо- 
Тобольской тюремной Александро - Невской 
церкви, протоіерея Михаила Лебедева; Туль
ской—Тульскаго уѣзда, церкви села Коптева, 
священника Іосифа Богданова; Епифанскаго 
уѣзда, церкви села Клекотокъ, священника 
Петра Руднева; Каширскаго уѣзда, церкви 
села Сытина, священника Петра Спасскаго; 
Алексинскаго уѣзда, церкви села Стараго 
Яковлева, священника Леонида Сахарова. 
Холмско-Варшавской — Грубешовскаго 
уѣзда, церкви села Грабовца, священника Мар- 
кіана Могильницкаго; Якутской—Вилюй- 
скаго Николаевскаго собора, протоіерея Ми
хаила Винокурова; Ярославской — Рос
товскаго уѣзда, церкви села Сельца, священ
ника Владиміра Лахостекаго; по вѣдом
ству Протопресвитера военнагои 
морскаго духовенства—церкви 92 пѣ
хотнаго Печерскаго полка, священника Іакова 
Кдечетова.

В) За сооруженіе церквей и за склоненіе къ то
му. По епархіямъ: Архангельской—С.-Петер
бургскаго 2-й гильдіи купца Оскара Энгель- 
манъ;Архангельскаго 2-й гильдіи купца Власа 
Кочнева; С.-Петербургскаго 2-й гильдіи купца 
Вильгельма Брунетъ; Иркутской — Чи
тинскаго 2-й гильдіи купца Стефана Филип
пова; Казаяско й—Лаишевскаго 1-и гильдіи 
купца Капитона Макашина; Подольскаго, 
Московской губерніи, 2-й гильдіи купца Вла
диміра Ждановскаго; Олонецкой—С.-Пе
тербургскаго 2-й гильдіи купца Петра Пе
тровскаго; Подольской — Бѣльскаго 2-й 
гильдіи купца Ивана Спицына; П о л т а в- 
с к о й—отставного коллежскаго регистратора

Иванова; Вятской — Глазовскаго уѣзда, 
церкви села Поломскаго, священника Василія 
Соболевскаго; по Грузинскому Экзар
хату—Гурійско-Мингрельской епархіи, Эркет- 
ской Архангельской церкви, священника Си
мона Мгалоблишвили; Донской — Троиц
кой церкви, станицы Качалинской, протоіерея 
Василія Попова; Усть - Медвѣдицкаго Пре
ображенскаго женскаго • монастыря, священ
ника Поликарпа Соболева; Енисейской— 
Красноярскаго каѳедральнаго собора, прото
іерея Константина Тюшнякова; Кіевской— 
Кіевскаго уѣзда, церкви села Копылова, свя
щенника Васйлія Сикорскаго; Каневскаго 
уѣзда, церкви села Яблонева, священника 
Іоанна Мироновича; Уманскаго уѣзда, церкви 
села Папужинецъ, священника Меѳодія Олтар- 
зкевскаго; Курской — гор. Обояни, собор
ной церкви, священника Николая Полянска
го; Грайворонскаго уѣзда, церкви села Никит
скаго, священника Димитрія Романова; гор. 
Стараго-Оскола, Покровской церкви, священ
ника Михаила Руднева; Грайворонскаго уѣз
да, церкви слободы Головчаной, священника 
Іоанна Титова; гор. Дмитріева, соборной По
кровской церкви, священника Ѳеодора По
кровскаго; Дмитріевскаго уѣзда, церкви села 
Звѣнячки, протоіерея Михаила Одинцова; 
Новооскольскаго уѣзда, церкви слободы Сидо- 
ровки, священника Михаила Гіацинтова; 
Рыльскаго уѣзда, церкви села Глушкова, прото
іерея Николая Никольскаго; Литовской— 
Виленскаго уѣзда, церкви мѣстечка Шумска, 
священника Владиміра Маркевича; Москов
ской—Рузскаго уѣзда, Николаевской церкви 
села Лужковъ, священника Алексія Еуплен- 
скаго; Нижегородской — Балахнинскаго 
уѣзда, церкви села Чернаго, священника Кро- 
нида Юрасова; Лукояновскаго уѣзда, церкви 
с. Ново-Александровки, священника Іоанна Со
коловскаго; Олонецкой — Каргопольскаго 
уѣзда, Архангельскаго прихода, священника 
Ѳеодора Звѣроловлева; Оренбургской— 
Оренбургскаго уѣзда, церкви села Михайлов
скаго, священника Павла Ильинскаго; Тур
гайской области, церкви поселенія Новоннко- 
лаевска (Кустанай тожъ), священника Николая 
Малышева; Челябинскаго уѣзда, церкви села 
Чудинова, священника Владиміра Лебедева; 
градо-Оренбургской Вознесенской церкви, свя
щенника Михаила Руднянекаго; Орлов
ской — Трубчевскаго уѣзда, церкви села 
Козловки, священника Петра Богословскаго; 
Подольской — Винницкаго уѣзда, церкви 
мѣстечка Отапиславчика, протоіерея Логгина 
Змачинскаго; Полтавской—Зѣньковскаго 
уѣзда, церкви мѣстечка Борокъ, священника 
Іоанна Кривусѣва; Гадячскаго уѣзда, церкви 
села Саръ, священника Іосифа Мартиновича; 
Псковской — Псково-градской Покровской, 
отъ торта, церкви, священника Василія Берез- 
скаго; Великолуцкаго уѣзда, церкви погоста 
Настцевъ, священника Михаила Никольска
го; Рязанской— Ряжскаго уѣзда,' церкви 
села Ухолова, протоіерея Гавріила Кудряв
цева; Пронскаго уѣзда, церкви села Лучинска, 
священника. Василія Гонорина; Михайловска
го уѣзда, церкви села Поливанова, священ
ника Іоанна Гилярова; Пронскаго уѣзда, 
церкви села Истья, священника Василія Кры-
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Константина Сврииденва; Р и ж с к о й—С.-Пе
тербургскаго 2-й гильдіи купца Ивана Богда
нова; Смоленск о й—Бѣльскаго 2-й гильдіи 
купца Ѳеодора Рѣзникова; Томской—Том
скаго 2-й гильдіи купца Андрея Карнакова; 
Семипалатинскаго 2-й гильдіи купца Ѳеодора 
Плещеева; Уфимской — Уфимскаго 2-й 
гильдіи купца Григорія Соловьева; Холм- 
ско-Варіпавской — Кронштадтскаго 2-й 
гильдіи купца Петра Цѣпова; Якутской— 
почетнаго инородца Восточно - Кангаласкаго 
улуса, 2-го Тыллыминскаго наслега Филиппа 
•Йепчикова; Ярославской — потомствен
наго почетнаго гражданина, Рыбинскаго 2-й 
гильдіи купца Анемподиста Фролова; и о 
вѣдомству протопресвитера воен
наго иморскаго духовенств а—по
томственнаго почетнаго гражданина Платона 
Синебрюхова.

Г) За труды по народному образованію. По 
епархіямъ: Владимірской—Александров
скаго уѣзда, церкви села Годунова, священ
ника Николая Святухина; Волынской— 
гор. Новоградволынска, Троицкой церкви, про
тоіерея Ѳеодора Донткевича; Воронеж
ской— Валуйскаго уѣзда, церкви слободы 
Уразовой, священника Павла Гравировекаго; 
Бирюченскаго уѣзда, церкви слободы Веселой, 
священника Василія Аскоченскаго; Д о н- 
с к о й—Новочеркасскаго каѳедральнаго собора, 
протоіерея Георгія Ѳедорова; церкви Ессау- 
ловской станицы священника Александра По
пова; церкви Александровской станицы свя
щенника Даміана Бѣлова; церкви слободы Ни
колаевки, заштатнаго священника Іоанна Ев- 
фимьева; Казанской—гор. Казани, Евдо- 
кіевской церкви, священника Константина 
Ильинскаго; гор. Казани, Макарьевской церк
ви, священника Павла Дьякова; Казанскаго 
уѣзда, Борисоглѣбской церкви села Борисо
глѣбскаго, священника Іоанна Богоявленска
го; Царевококшайскаго уѣзда, Богоявленской 
церкви села Морковь, священника Ксенофонта 
Преобрзкенскаго; того же уѣзда, Троицкой 
церкви ѳела Мушерани, священника Николая 
Лебедева; Свіяжскаго уѣзда, Покровской 
церкви села Воробьевки, священника Петра 
Болгарскаго; Мамадышскаго уѣзда, Михаило- 
Архангельской церкви села Красной Горки, 
священника Аркадія Лебедева; К о с т р о м- 
с к о й—Галичскаго уѣзда, церкви села Але- 
ксѣевскаго, діакона Михаила Крылова; Ли
то в с к о й—Гродненской губерніи, Бѣльскаго 
уѣзда, села Малешъ, протоіерея Іоасафа 
Мироновича; той же губерніи, Слонимскаго 
уѣзда, церкви м. Дворца, священника Констан
тина Качановскаго; той же губерніи, Брест
скаго уѣзда, церкви села Орѣхова, священника 
Василія Ситкевича; той же губерніи, Кобрин- 
скаго уѣзда, церкви села Буховичъ, священни
ка Игнатія Балабушевича; той же губерніи, 
Слонимскаго уѣзда, церкви села Рандиново- 
Козловпчъ, священника Стефана Левицкаго; 
той же губерніи^ Брестскаго уѣзда, церкви 
села Чемеръ, священника Адама Розкановича; 
той же губерніи, Бѣлостокскаго уѣзда, церкви 
села Новой Воли, священника Іоанна Роздя- 
ловекаго; той же губерніи, Слонимскато уѣз
да, церкви села Ворониловичъ, священника

Ѳеофила Теодоровича; той же губерніи и 
уѣзда, церкви села Бѣлавичъ, священника Кон
стантина Кадисскаго; Могилевско й—Го
мельскаго уѣзда, церкви села Руденца, свя
щенника Георгія Бржезинскаго; Чериковска- 
го уѣзда, церкви села Новой Ельни, священ
ника Стефана Рыжкова; Гомельскаго уѣзда, 
церкви села Покалюбичъ, священника Клемен- 
тія Пясковскаго; Московскои—Москов
скаго уѣзда, Покровской церкви села Ново- 
озерецкаго-Мышецкаго, священника Никифора 
Соловьева; того же уѣзда, Всѣхсвятской церк
ви села Всѣхсвятскаго, священника Василія 
Виноградскаго; Верейскаго уѣзда, Знамен
ской церкви села Лисинцева, священника 
Сергія Скворцова; Нижегородской — 
Арзамасскаго уѣзда, церкви села Новаго Уса- 
да, діакона Іоанна Днѣпровскаго; Новго
род с к о й—Валдайскаго уѣзда, Космо даміа- 
новской, въ Кемцахъ, церкви, священника Пе
тра Пятницкаго; Новгородскаго уѣзда, По
кровской, въ Гузяхъ, церкви, священника Але
ксѣя Тихомирова; Старорусскаго уѣзда, Ус
пенской въ селѣ Звадѣ церкви, священника 
Николая Соловьева; Тихвинскаго уѣзда, Ди- 
митріевской, въ Кременичахъ, церкви, священ
ника Аристарха Клеопина; Подольско й— 
Ушицкаго уѣзда, церкви м. Мнньковецъ, свя
щенника Даміана Чернецкаго; заштатнаго 
города Старой Ушицы, Николаевской церкви, 
священника Луки Голынскаго; П о л о ц в о й— 
Велижскаго уѣзда, Казаковской церкви, свя
щенника Петра Овсянкина; С.-Петербург- 
с к о й—С.-Петербургскаго уѣзда, Вартемягской 
Софійской церкви, священника Николая Ива
нова; Сенатской Александровской, въ С.-Пе
тербургѣ, церкви, протоіерея Алексѣя Василь
ева; Таврической—Мелитопольскаго уѣз
да, Покровской церкви села Большой Бѣло- 
зерки, священника Василія Синицына; за
штатнаго гор. Алешекъ, Введенской соборной 
церкви, протоіерея Михаила Фреенкова; Ме
литопольскаго уѣзда, церкви села Нижняго 
Рогачика, священника Іоанна Тихоновича; 
Тверской—Старицкой Васильевской церк
ви, священника Николая Троицкаго; Ново
торжскаго уѣзда, церкви села Загорья, свя
щенника Виктора Тихомирова; Харьков- 
с к о й—Зміевскаго уѣзда, церкви слободы За- 
розиной. священника Александра Василев
скаго; Сумскаго уѣзда, церкви слободы ІОна- 
ковки, священника Василія Петровскаго; Ку- 
пянскаго уѣздаг церкви слободы Гуспнки, свя
щенника Василія Соколовскаго; Чернигов
ец о й—Глуховскаго уѣзда, церкви села Хо
хловки, священника Николая Базилевича; 
Я р о с л а в с к о й—гор. Ростова, Леонтіевской, 
что на Заровьѣ, церкви, священника Николая 
Попова; Мышкинскаго уѣзда, церкви села 
Кузяева, священника Николая Рыкунова; гор. 
Рыбинска, Георгіевско-кладбишенской церкви, 
священника Алексѣя Золотарева.

Д) За учрежденіе на свой счетъ училиша, 
не менѣе какъ на SO человѣкъ, и семилѣтнее 
содержаніе его: по Московской епар
хіи—Московскаго уѣзда, церкви села Кры
латскаго, священника Николая Соколова.

.Д
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Вымяаііш благвдарногаь.
По случаю чудеснаго событія 

17-го октября 1888 года къ Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода по
ступили отъ преосвященн, архіепи
скоповъ: Харьковскаго и Херсонска
го и епископовъ: Вдадикавказскаго, 
Воронежскаго, Вятскаго, Екатери
нославскаго, Могилевскаго, Орлов
скаго, Пермскаго, Подольскаго, 
Полоцкаго, Полтавскаго, Симбир
скаго, Тамбовскаго и Чернигов
скаго сообщенія о томъ, что въ 
память и въ ознаменованіе озна
ченнаго событія:

1) прихожане Всѣхсвятской церк
ви с. Вырей, Сумскаго уѣзда, Харь
ковской епархіи, пріобрѣли, на соб
ственныя средства, для названной 
церкви колоколъ, съ соотвѣтствую
щею упомянутому событію над
писью, вѣсомъ ПО пуд. 10 фун., 
стоимостію 1842 руб. 18 коп.;

2) служащіе на станціи Долин
ской, Харьково-Николаевской же
лѣзной дороги, устроили въ вокза
лѣ кіотъ съ иконою, стоимостію 
200 руб.;

3) житель с. Раздолья, Терской 
области, Семенъ Прокопенко по
жертвовалъ въ мѣстную приход
скую церковь икону съ ликами 
Святыхъ, имена коихъ носятъ 
Члены Августѣйшаго Семейства, 
стоимостію 180 руб.;

4) Новохоперскій купецъ Андрей 
Бѣликовъ пожертвовалъ изъ соб
ственныхъ средствъ, 15,000 руб. 
на распространеніе Крестовоздви- 
женскаго собора г. Новохоперска, 
Воронежской епархіи, съ тѣмъ,

чтобы одинъ изъ боковыхъ придѣ
ловъ сего собора былъ посвященъ 
имени святителя Николая въ честь 
Его Императорскаго Высо
чества Наслѣдника Цеса
ревича, а другой имени святой 
равноапостольной Маріи Магдали
ны—въ честь Ея Император
скаго Величества Госуда
рыни Императрицы; въ на
стоящее время одинъ изъ придѣ
ловъ, посвященный имени святи
теля Николая и устроенный въ па
мять событія 29 апрѣля 1891 г., 
уже освященъ;

5) прихожане церкви с. Люпер- 
сольскаго, Яранскаго уѣзда, Вят
ской епархіи, пріобрѣли для сей 
церкви пять иконъ и хоругвь, съ 
соотвѣтствующими событію 17-го 
октября 1888 г. надписями, стои
мостію 90 руб.;

6) прихожане церкви с. Еокшаг- 
скаго, того же уѣзда, построили, на 
собственныя средства, домъ на ка
менномъ фундаментѣ для училища, 
стоимостію 500 руб., и каменную 
часовню, пріобрѣли для сей часов
ни икону съ ликами Святыхъ, име
на коихъ носятъ Члены Августѣй
шаго Семейства, и пожертвовали 
болѣе 100 руб. на пріобрѣтеніе 
иконъ двунадесятыхъ праздниковъ;

7) въ с. Новобатайскѣ, Ростов
скаго на Дону округа, Екатерино
славской епархіи, стараніемъ мѣст
наго священника Іосифа Гладу- 
шева и бывшаго* церковнаго ста
росты Петра Шикулы, на собран
ныя среди прихожанъ церкви на
званнаго села пожертвованія, въ 
количествѣ 3,150 руб., и частію на 

I церковныя суммы, въ размѣрѣ
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150 руб., сооружено зданіе для 
церковно-приходской школы и по
ставлена въ немъ икона, стоимостію 
300 руб.;

8) прихожане Смольянской Прео
браженской церкви, Оршанскаго 
уѣзда, Могилевской епархіи, крестья
не: Лаврентій Янковскій, Антонъ 
Мартиновъ,, Ѳома Даниловъ, Не
сторъ Григорьевъ, Василій Шуля- 
кевичъ и Карпъ Филипповъ, Тюль- 
пинскій староста Семенъ Игнатьевъ 
и мѣщанинъ Михаилъ Сирейщиковъ 
пожертвовали въ названную церковь 
разныхъ церковныхъ вещей на 
сумму 170 руб.;

9) прихожане Кузьковичской 
Благовѣщенской церкви, Выхов- 
скаго уѣзда, той же епархіи, отстав
ные рядовые Ѳедоръ Азаріевъ и 
Павелъ Петровъ и крестьяне Ма
карій Алексіевъ и Ѳедоръ Іусти- 
новъ пожертвовали въ названную 
церковь: первые двое—полное свя
щенническое облаченіе, стоимостію 
40 руб., а послѣдніе—двѣ хоругви, 
стоимостію 30 руб.;

10) прихожанинъ Таймонович- 
ской Рождество-Богородицкой церк
ви, того же уѣзда, крестьянинъ 
Петръ Семеновъ пожертвовалъ въ 
названную церковь хоругвь, съ 
соотвѣтствующею событію 17-го 
октября 1888 г. надписью, стоимо
стію 14 руб.;

11) прихожанинъ церкви с. Пи- 
щулина, Елецкаго уѣзда, Орловской 
епархіи, запасный унтеръ-офицеръ 
Исидоръ Мирохинъ, пожертвовалъ 
въ означенную церковь 300 руб., 
на пріобрѣтеніе для оной ковчега 
на святый Престолъ;

12) прихожане Редикорской церк

ви, Чердынскаго уѣзда, Пермской 
епархіи, пріобрѣли для сей церкви 
благовѣстный колоколъ, вѣсомъ 
100 пуд. 39 фун.;.

13) прихожане Кочевской Ни
колаевской церкви, того же уѣзда, 
пріобрѣли для сей церкви благо
вѣстный колоколъ, вѣсомъ 46 пуд. 
5 фун., стоимостію 610 рублей 
35 коп.;

14) приходское попечительство 
при церкви с. Дашковецъ, Литин- 
скаго уѣзда, Подольской епархіи, 
на собранныя имъ отъ мѣстныхъ 
прихожанъ пожертвованія, пріобрѣ
ло для означенной церкви колоколъ, 
съ соотвѣтствующими событію 17-го 
октября 1888 г. изображеніями 
и надписью, стоимостію 948 руб.;

15) прихожане Котовской церк
ви, Витебскаго уѣзда, по предло
женію мѣстнаго священника Іоанна 
Корвецкаго, въ память освобожде
нія крестьянъ отъ крѣпостной за
висимости въ 1861 г. и въ ознаме
нованіе чудеснаго событія 17-го 
октября 1888 г., пожертвовали, изъ 
собственныхъ средствъ, 321 руб. 
85 коп. на обмѣнъ имѣющагося 
при названной церкви, стараго ко
локола въ 19 пуд. 10 фун. на но
вый, съ соотвѣтствующею надписью, 
вѣсомъ 29 пуд. 19 фун.;

16) прихожане Николаевской 
церкви с. Ѳзерянъ, Лохвицкаго 
уѣзда, Полтавской епархіи, въ па
мять событія 17-го октября 1888 
года, соорудили, на собственныя 
средства, для названной церкви 
икону святаго благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго, въ золочен
ной рамѣ, стоимостію 54 руб., съ 
тѣмъ, стобы ежегодно 17 октября
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совершаемо было предъ сею иконою 
молебствіе съ водоосвященіемъ;

17) прихожане Покровской церк
ви с. Нехаекъ, Пирятинскаго уѣзда, 
той же епархіи, соорудили для сей 
церкви жертвенникъ, стоимостію 
160 руб.;

18) священникъ Николаевской 
церкви мѣстечка Еишенки, той же 
епархіи, Стефанъ Гординскій соору
дилъ, на собственныя средства, для 
названной церкви четыре кіота, 
стоимостію 360 руб., съ изображе
ніями: на первомъ кіотѣ—Святыхъ, 
имена коихъ носятъ Члены Авгу
стѣйшаго Семейства, на второмъ— 
преподобно-мученика Андрея Крит
скаго и пророка Осіи, а на осталь
ныхъ двухъ—святыхъ: Іоанна Зла- 
тоустаго, Григорія Богослова, Ва
силія Великаго и Николая Чудо
творца;

19) прихожане Предтеченской 
церкви с. Кувакина, Алатырскаго 
уѣзда, Симбирской епархіи, изъяви
ли желаніе перелить разбитый ко
локолъ названной церкви, вѣсомъ 
106 пуд., въ новый колоколъ, съ 
добавленіемъ вѣса 105 пуд., съ 
изображеніями: Спасителя,' Божіей 
Матери, святителя и чудотворца 
Николая и благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго и съ соотвѣт
ствующею событію 17-го октября 
1888 г. надписью, на каковой пред
метъ поступили уже пожертвованія: 
отъ прихожанъ названнаго села, 
крестьянъ Лукіана Сакулина— 
1,000 рублей, Василія Малянова— 
50 руб., Матвѣя Лепенина, Матвѣя 
Толкачева, Никифора Хлѣбушкина, 
и Алексацдра Вадявина по 25 р., 
отъ мѣстнаго священника Гавріила

Ѳеодорова—150 руб. и 704 руб. 
отъ прихожанъ названной церкви 
и жителей находящейся въ прихо
дѣ оной деревни Злобиной.

20) Козловскій купецъ Але
ксандръ Матвѣевъ произвелъ ре
монтировку школы грамоты въ 
с. Димитріевкѣ, Козловскаго уѣзда, 
Тамбовской губерніи, израсходовавъ 
на это изъ собственныхъ средствъ 
до 250 руб.;

21) мѣщанка гор. Козлова Але
ксандра Кирѣева пожертвовала въ 
церковь с. Челновско-Покровскаго 
Острожка, Тамбовской епархіи, 
икону Божіей Матери „Всѣхъ 
скорбящихъ радости", стоимостію 
150 руб.;

22) законоучитель Некрасовскаго 
народнаго училища, Глуховскаго 
уѣзда, Черниговской губерніи, свя
щенникъ Іоаннъ Крачковскій и 
учитель, отставной штабсъ-капи
танъ Петръ Подгаевскій, съ учени
ками названнаго училища, соору
дили для сего послѣдняго икону 
Казанской Божіей Матери, въ при
личномъ кіотѣ, стоимостію 40 р., 
съ тѣмъ, чтобы ежегодно, 17-го 
октября, послѣ торжественнаго слу
женія въ мѣстной церкви, совер
шаемо было предъ сею иконою 
молебное пѣніе съ чтеніемъ ака
ѳиста и провозглашеніемъ много
лѣтія Царствующему Дому;

23) прихожане Іоанно-Богослов- 
ской церкви с. Осокорокъ, Остер- 
скаго уѣзда, Черниговской епар
хіи, по предложенію мѣстнаго свя
щенника Іоанна Кибальчича, ста
росты сей. церкви, крестьянина 
Ивана Исаенка и рядоваго іАле- 
ксандра Гябокриса, пріобрѣли, на
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собственныя средства, для назван
ной церкви, бронзовое позолочен
ное паникадило, стоимостію 200 р. 
и таковое-жъ мѣдное посеребрян- 
ное въ 150 руб., четыре мѣдныя 
позолоченныя ризы къ мѣстнымъ 
иконамъ, цѣною 400 руб., двѣ ме
таллическія позолоченныя хоруг
ви въ 150 руб., икону Почаевской 
Божіей Матери, въ рѣзномъ орѣ
ховомъ кіотѣ, въ 120 руб., гробни
цу для плащаницы въ 50 руб., два 
колокола, вѣсомъ въ 41 и 21 пуд., 
стоимостію 1,120 руб., и четыре 
бронзовыя лампадки къ мѣстнымъ 
иконамъ въ 20 руб., всего на сум
му 2,210 руб.,

и 24) прихожане церкви с. Бор- 
щова, Стародубскаго уѣзда, той же 
епархіи, дворянинъ Михаилъ Ло- 
бановскій и крестьянинъ Иванъ 
Ромяненокъ пожертвовали въ озна
ченную церковь: первый—два кіота 
съ иконами Божіей Матери, име
нуемой „Утоли моя печали" и 
Воскресенія Христова, съ соотвѣт
ствующими событію 17-го октября 
1888 г. надписями, стоимостію 200 
рублей, съ тѣмъ, чтобы ежегодно 
17-го октября совершаемъ былъ 
предъ иконою Божіей Матери 
благодарственный молебенъ съ ака
ѳистомъ, а второй—плащаницу, 
цѣною 100 руб.

Сверхъ сего, преосвященный 
Тамбовскій и протопресвитеръ 
военнаго и морскаго духовенства 
сообщили, что въ память и въ 
ознаменованіе исполнившагося 25- 
лѣтія бракосочетанія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ:
а) прихожане церкви с. Челнов- 
ско - Рождественскаго Острожка,

Козловскаго уѣзда, Тамбовской 
епархіи, соорудили, на собствен
ныя средства, для означенной 
церкви икону, въ кіотѣ, святителя 
и чудотворца Николая и кіотъ къ 
иконѣ Божіей Матери, именуемой 
„ Всѣхъ скорбящихъ радости", 
стоимостію 300 руб., и б) причтъ, 
староста, ктиторъ и прихожане 
С.-Петербургскаго Адмиралтейска
го собора устроили въ главномъ 
придѣлѣ сего собора во имя Спи
ридона, Тримифунтскаго чудотвор
ца, бронзо-позлащенную одежду на 
престолъ, съ соотвѣтствующею 
означенному случаю надписью, 
стоимостію 2,100 руб.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора о 
таковыхъ выраженіяхъ вѣрнопод
данническихъ и религіозно-патріо
тическихъ чувствъ Его Импера
торскому Величеству, въ 16-й 
день минувшаго апрѣля, благоугодно 
было Собственноручно начертать: 
„Благодарить".

Опредѣли Святѣйшаго Стада.
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:

I. Отъ 7—9 и 21—24 апрѣля 
1893 г. за №№763 и 973, настоятель 
Московскаго Ставропигіальнаго Си
монова монастыря архимандритъ 
Андрей перемѣщенъ на таковую же 
должность въ Воскресенскій, Но
вый Іерусалимъ именуемый, мона
стырь, а управленіе Симоновымъ 
монастыремъ поручено бывшему пре-
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освященному Архангельскому Але
ксандру.

II. Отъ 14—23 апрѣля 1893 
года протоіерей Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора Іоаннъ Сергіевъ 
утвержденъ почетнымъ попечите
лемъ церковно-приходскихъ школъ 
Архангельской епархіи.

III. Отъ 21—24 апрѣля 1893 го
да за № 961, священникъ Петро
заводскаго каѳедральнаго собора 
Іоаннъ Богословскій назначенъ штат
нымъ членомъ Олонецкой духовной 
консисторіи.

IV. Отъ 16—26 апрѣля 1893 го
да за № 911, священникъ Тверской 
Симеоновской церкви Николай Ле
бедевъ уволенъ, согласно проше
нію, по слабости здоровья, отъ 
должности штатнаго члена Твер
ской духовной консисторіи.

V. Отъ 19—26 апрѣля 1893 го
да за № 933, настоятельница 
Крестовоздвиженскаго Іерусалим
скаго женскаго монастыря игуме
нія Евгенія перемѣщена на таковую 
же должность въ Московскій Воз
несенскій женскій первоклассный 
монастырь, а на должность настоя
тельницы первой изъ названныхъ 
обителей опредѣлена ризничая Мо
сковскаго Страстнаго женскаго мо
настыря монахиня Нина, съ воз
веденіемъ въ санъ игуменіи.

VI. Отъ 19—26 апрѣля 1893 г. 
за № 923, монахиня Ржищевскаго 
Преображенскаго монастыря, Кіев
ской епархіи, Мелитина утверждена

въ должности настоятельницы той 
же обители, съ возведеніемъ въ 
санъ игуменіи.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 24 апрѣля 1893 г., 
за № 8, увольняются: въ отпускъ: 
канцелярскій чиновникъ канцеляріи 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
коллежскій секретарь Эзбичъ въ раз
ные города Имперіи на два мѣсяца; 
отъ службы, по прошеніямъ: 
секретарь Кишиневской духовной кон
систоріи, титулярный совѣтникъ Добро
нравовъ (по опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 19 апрѣля 1893 г.); за бо
лѣ з н і ю: помощникъ книгохранителя 
С.-Петербургской Сѵнодальной типо
графіи, коллежскій ассесоръ Кузякинъ 
(съ 31 марта 1893 года).

Журнальнымъ опредѣленіемъ Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
отъ 13—22 апрѣля 1893 года за № 77, 
утвержденнымъ Г. Сѵнодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, постановлено: составленную 
помощникомъ инспектора Нижегородской 
духовной семинаріи Дмитріемъ Лавровымъ 
брошюру, подъ заглавіемъ: „Святый Діо
нисій, архіепископъ Суздальскій и ми
трополитъ всея Россіи, основатель Ниже
городскаго Вознесенскаго Печерскаго мо- 
настыря11 (Нижній-Новгородъ, 1892 г.)— 
допустить въ библіотеки церковно
приходскихъ школъ.
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Отъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.

Опредѣленіями Учебнаго Комитета, 
утвержденными Г. Оберъ - Прокуроромъ 
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено:

1) Книгу П. Полеваго: „Русская исто
рія, съ портретами и картами въ текстѣ. 
Курсъ элементарный" (2-е значительно 
исправленное изданіе. С.-Петербургъ. 
.1891 г.)—одобрить для библіотекъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ въ ка
чествѣ пособія при изученій русской 
исторіи.

2) Изданіе Л. Георгіевскаго и С. Ман- 
штейна: „Иллюстрированное собраніе гре
ческихъ и римскихъ классиковъ", выпу
ски: а) „Цицеронъ. Рѣчи противъ Ката
лины. Объяснилъ И. Нету шилъ"; б) „Гай 
Юлій Цезарь". Записки о Галльской войнѣ. 
Книга 1. Объяснилъ С. Манштейнъ"; 
в) „Овидій. Избранныя стихотворенія. 
Объяснилъ И.Нетушилъ" иг) „Вергилій". 
Энеида. II пѣснь. Объяснилъ Д. Нагуев- 
скій" (Царское село. 1891 г.)—о добрить 
въ качествѣ учебнаго пособія при препо
даваніи латинскаго языка въ духовныхъ 
семинаріяхъ, съ тѣмъ, чтобы при слѣдую
щихъ изданіяхъ „избранныхъ стихотво
реній Овидія" были устранены изъ нихъ 
отмѣченныя въ отзывѣ Комитета неудоб
ныя въ педагогическомъ отношеніи мѣста.

3) Составленный преподавателемъ То
больской духовной семинаріи Иваномъ 
Ловягинымъ сборникъ, подъ заглавіемъ: 
„Избранныя мѣста изъ Священнаго Пи
санія Ветхаго 'и Новаго Завѣта и бого
служебныхъ книгъ,—греческій текстъ съ 
примѣчаніями и греческо-русскимъ слова
ремъ" (въ рукописи)—одобрить, по 
его напечатаніи, для употребленія въ ду
ховныхъ семинаріяхъ и училищахъ на 
ряду съ „Греко-Славянской хрестоматіей" 
преподавателя Розова.

4) Относительно составленнаго г-жей 
Теодоръ - Котоминой „Курса парижской 
кройки" (С.-Петербургъ. 1890 г.) съ чер
тежами къ сему курсу—не найдено осно
ваній устранять это изданіе отъ употре

бленія въ епархіальныхъ женскихъ учи
лищахъ, гдѣ то признано будетъ полез
нымъ по усмотрѣнію мѣстнаго началь
ства.

5) Изданную пчеловодомъ П. А. Але
ксандровымъ книгу, подъ заглавіемъ: 
„Пчеловодство, основанное на наукѣ и 
многолѣтней практикѣ, или доходное па
сѣчное хозяйство.—Профессора, доктора 
Т. Цесельскаго. Часть первая. Природа 
пчелъ, 57 рисунковъ.. Перевелъ съ поль
скаго оригинала И. В. Любарскій" (Ка
зань. 1893 г.)—о добрить для пріобрѣ
тенія въ фундаментальныя библіотеки 
духовныхъ семинарій.

6) Составленную учительницей началь
ной городской школы М. Соколовой кни
гу: „Берегите здоровье! Общедоступныя 
бесѣды о строеніи человѣческаго тѣла 
и сохраненіи здоровья" (подъ редакціею 
женщины врача Е. Н. Залѣсовой. Москва. 
1893 г.)—одобрить для пріобрѣтенія 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведе
ній, а равно въ библіотеки церковныя, по 
усмотрѣнію мѣстныхъ принтовъ.

7) Книги С. Кохомскаго: „Объясненіе 
важнѣйшихъ мѣстъ четвероевангелія (по 
программѣ преподаванія Священнаго Пи
санія въ V классѣ духовныхъ семинарій)". 
Выпускъ 1-й, до торжественнаго входа 
Христова въ Іерусалимъ. Кіевъ. 1891 го
да. Выпускъ 2-й, послѣдніе дни видимаго 
пребыванія Богочеловѣка на землѣ (Кі
евъ. 1892 года)—о добрить для употре
бленія въ духовныхъ семинаріяхъ въ 
качествѣ учебнаго пособія по Священно
му Писанію.

8) Книгу преподавателя Кіевской ду
ховной семинаріи П. Калачинскаго: „Эле
ментарныя свѣдѣнія изъ ученія о гармо
ніи въ приложеніи къ церковному пѣнію" 
(Опытъ руководства. Составленъ примѣ
нительно къ программѣ церковнаго пѣнія 
для ІѴ-го класса духовныхъ семинарій 
и для самообученія учителей и организа
торовъ церковныхъ хоровъ—съ примѣра
ми и задачами. Кіевъ 1893 года)—одо
бри т ь къ употребленію въ качествѣ 
учебнаго пособія По церковному пѣнію 
для учениковъ ІѴ-го класса духовныхъ 
семинарій.
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9) Изданіе А. Адольфа и В. Аппель- 
рота, подъ названіемъ: „Филологическое, 
обозрѣніе. Журналъ Филологіи и Педаго
гики"—рекомендовать къ пріобрѣтенію 
въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ 
семинарій и училищъ.

10) Рукопись преподавателя Витебской 
духовной семинаріи Алексѣя Разумовска
го: „Введеніе въ пророческія книги Вет
хаго Завѣта"—о добрить, по ея отпе
чатаны, къ употребленію въ духовныхъ 
семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго 
пособія при изученіи пророческихъ 
книгъ.

11) 3-е изданіе составленной В. Ники
форовымъ „Латинской грамматики. По 
Штегману" (Изданіе 3-е. . Москва. 
1892 г.)—одобрить на тѣхъ же осно
ваніяхъ, какъ было одобрено второе 
изданіе той же книги, т. е. въ качествѣ 
учебнаго руководства по латинскому язы
ку для духовныхъ училищъ, наравнѣ съ 
другими, одобренными по сему предмету 
руководствами, съ тѣмъ, чтобы начатое 
въ училищѣ изученіе грамматики латин
скаго языка по извѣстному руководству 
было доводимо до окончанія воспитанника
ми училищнаго курса безъ перемѣны 
учебника.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ.

I.

Хозяйственное У правленіе долгомъ счи
таетъ извѣстить, что доставлены на имя 
Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
при письмахъ, для отсылки на Аѳонъ, 
слѣдующія пожертвованія:

Отъ крестьянина Костромской губер
ніи, Варнавинскаго уѣзда, де
ревни Исаихи, Ивана Павлова 
Смирнова, отъ 6 марта сего года, 
въ пустынь святаго Петра и г. 
Онуфрія............................................5

„ него же въ обитель Рождества 
Пресвятыя Богородицы. ... 3

Отъ крестьянина Владимірской губ.
. и уѣзда, сельца Безводнаго, 

Абрама Овечкина, отъ 22 марта р. 
сего года, въ ту же обитель. . 10

„ крестьянина мѣстечка Турійска, 
Волынской губ., Ивана Невели- 
ча, отъ 23 марта сего года, въ 
одинъ изъ Аѳонскихъ монасты
рей ................................. ... 12

„ крестьянина Екатеринославской, 
губерніи, Новомосковскаго уѣзда, 
Елисаветовской волости, деревни 
Куриловки, Григорія Лаптева,—
въ Ильинскій скитъ......................30

Въ Пантелеймоновскій монастырь:
„ губернскаго секретаря Алексан

дра Платонова Михайловскаго, 
отъ 22 марта сего года . . . 15

„ крестьянина Тульской губерніи, 
Епифанскаго уѣзда, Давида По- 
нюшкина, отъ 24 марта сего года 49

„ крестьянки Тобольской губерніи, 
Тюкалинскаго округа, Баженов
ской волости и села, Евдокіи 
Ивановой, отъ 6 марта сего года 60

„ священника Вятской епархіи, 
Глазовскаго уѣзда, с. Курьин- 
скаго, Ѳеодора Нагорничныхъ, 
отъ 15 марта сего года, пожер
твованные Анною Чумаковою въ 
одинъ изъ Іерусалимскихъ мо
настырей .......................................6

П.

Въ № 11 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 
текущій годъ объявлено было о пріемѣ 
въ Хозяйственномъ Управленіи пожертво
ваній на устройство 4 церквей въ Закас
пійской Области. Нынѣ поступило въ Хо
зяйственное Управленіе на означенный 
предметъ отъ Дмитрія Пошехонова 20 р- 
и отъ Михаила Ивановича Бакалягина 
100 р. Кромѣ того, отъ нихъ же посту
пило въ пользу Трифоно - Печенгскаго 
монастыря, Архангельской губерніи, отъ 
перваго 10 р. и послѣдняго 100 рублей.

III.

Хозяйственное Управленіе увѣдомляетъ 
правленія духовныхъ семинарій, что, по



распоряженію Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода, пріобрѣтены насчетъ 
библіотечной суммы и вмѣстѣ съ.симъ 
разсылаются въ библіотеки всѣхъ духов
ныхъ семинарій по одному экземпляру 
книги Іонина: „По Южной Америкѣ", 
т. III, 1-й выпускъ изданія: „Россійскій 
Царственный Домъ Романовыхъ" (послѣ
дующіе выпуски сего изданія будутъ вы
сылаемы редакціею по мѣрѣ выхода ихъ 
изъ печати), брошюра „Алтайская и Кир
гизская миссіи Томской епархіи въ 
1892 г. и „Классная библіотека," изд. 
подъ редакціей Чудинова, выпускъ 9—14.

СПИСОКЪ

книгъ и брошюръ, напечатанныхъ въ 
Сѵнодальныхъ типографіяхъ и въ типо
графіяхъ Кіево-Печерской Успенской лав
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ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

ЦЕРКОВНЫМЪ ВЪІОНОСТЯІЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

ПУТЕШЕСТВІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАЕАРІЯ,

епископа Томскаго и Семипалатинскаго, въ Нарымскій край.

Преосвященный Макарій, епископъ 
Томскій и Семипалатинскій, воспользо
вавшись пароходнымъ сообщеніемъ, су
ществующимъ между Обь-Енисейскимъ 
каналомъ и г. Томскомъ, въ 1892 г. во 
второй разъ посѣтилъ одну изъ самыхъ 
отдаленныхъ и по путесообщенію не
удобныхъ мѣстностей епархіи—часть На- 
рымскаго края по теченію рѣки Кети. 
Изъ Томска преосвященный отбылъ 23-го 
іюня въ 5 часовъ вечера на паро
ходѣ Фортуна, который принадлежитъ 
управленію Обь-Енисейскаго канала. Ему 
сопутствовали два священника (одинъ 
изъ нихъ'1 регентъ), протодіаконъ, два 
діакона (пѣвчіе), псаломщикъ (также 
пѣвчій) и келейникъ. Главною цѣлію 
путешествія было посѣтить остяковъ, 
живущихъ въ верховьяхъ рѣки Кети, при 
чемъ къ 29-го іюня предполагалось при
быть въ село Кетное, куда на Петровъ 
постъ собираются обыкновенно для го- 
вѣнія остяки.

На слѣдующій день пароходъ подо
шелъ къ деревнѣ Колпашевой. У при
стани собрался народъ. Впереди толпы 
стоялъ священникъ; это былъ, какъ ока
залось, мѣстный благочинный. Преосвя

щенный, сойдя съ парохода, преподалъ 
благословеніе народу и направился въ 
молитвенный домъ. Народъ слѣдовалъ за 
нимъ съ пѣніемъ „Достойно есть". Въ 
молитвенномъ домѣ преосвященнаго 
ожидали мѣстный причтъ и два свя
щенника изъ ближайшихъ церквей. Пос
лѣ обычной встрѣчи преосвященный от
служилъ молебенъ святымъ апостоламъ 
Петру и Павлу; въ честь которыхъ по
строенъ молитвенный домъ. Такъ какъ 
въ немъ не могла помѣститься и поло
вина собравшагося народа, то молебенъ 
былъ отслуженъ передъ входомъ въ него, 
въ оградѣ. Послѣ молебна преосвящен
ный вошелъ на крыльцо и обратился къ 
многолюдной толпѣ съ рѣчью. Упомянувъ 
о томъ, что воспоминаемый въ тотъ день 
Предтеча Господень отъ чрева матери 
исполнился Духа Святаго и не пилъ вина 
и никакого хмѣльнаго питія, преосвящен
ный наставлялъ избѣгать употребленія 
спиртныхъ напитковъ. Послѣ рѣчи на
родъ сталъ подходить къ владыкѣ подъ 
благословеніе, а одинъ изъ священниковъ 
занялся испытаніемъ учениковъ мѣстной 
школы въ знаніи Закона Божія. Хотя 
мальчики не могли дать толковыхъ объ
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ясненій на вопросы и связно передать 
кавой либо библейскій разсказъ, но утѣ
шительно было и то, что они твердо и 
бойко читали нѣкоторыя молитвы и пра
вильно отвѣчали на отрывочные вопросы 
изъ священной исторіи.

На другой день утромъ преосвящен
ный отправился въ дальнѣйшій путь 
вверхъ по рѣкѣ Кети. ѣхали пустын
ною мѣстностію. Во весь день не вид
но было никакихъ слѣдовъ человѣче
скаго жилья. Вечеромъ было отслу
жено всенощное бдѣніе по случаю 
праздника явленія Тихвинской иконы 
Божіей Матери. 26 числа въ 5 часовъ 
утра для нагрузки дровъ пароходъ оста
новился у небольшой деревни Усть-Рѣчки 
(до 20 домовъ). На берегу, въ ожиданіи 
преосвященнаго, стояли мѣстные жители 
въ числѣ до 50 человѣкъ. Несмотря 
на раннюю пору, преосвященный вышелъ 
къ ожидавшему его народу и сталъ объ
яснять происхожденіе воспоминаемаго въ 
этотъ день событія. Затѣмъ, когда было 
приготовлено необходимое къ богослуже
нію, преосвященный въ сослуженіи мѣст
наго благочиннаго и священника отслу
жилъ водосвятный молебенъ. Послѣ мо
лебна, преподавъ жителямъ деревни Усть- 
Рѣчки благословеніе, преосвященный во
шелъ на пароходъ, который и отплылъ 
далѣе. Пароходъ остановился у села 
Кетнаго. На берегу собралось до полутора
ста человѣкъ—мужчинъ, женщинъ и дѣ
тей. Они видимо знали о пріѣздѣ пре
освященнаго. Когда владыка вышелъ на 
берегъ, вся толпа пала на колѣна. Пре
подавъ народу благословеніе, преосвящен
ный обратился къ нему съ рѣчью. Между 
встрѣчавшими было много дѣтей. Вос
пользовавшись этимъ случаемъ, онъ въ 
простыхъ, удобопонятныхъ словахъ разъ
яснилъ имъ о взаимныхъ отношеніяхъ 
дѣтей и родителей. Былъ отслуженъ 
водосвятный молебенъ. За молебномъ на
родъ читалъ молитвы за преосвященнымъ 
и на прошенія великой ектеніи пѣлъ „Го
споди, помилуй". Послѣ молебна преосвя
щенный пригласилъ народъ пѣть. Мужчи
ны пѣли: „Пресвятая Троице, помилуй 
насъ“; женщины:—„Пресвятая Богороди

це, спаси насъ“. Благословивъ затѣмъ 
молившихся, преосвященный, въ сопровож
деніи поющаго народа, вернулся на паро
ходъ. Съ трапа онъ еще разъ благосло
вилъ крестьянъ. Многіе изъ нихъ пали 
на колѣна. Они долго еще оставались 
на берегу, смотря вслѣдъ удалявшаго
ся парохода.

Вторую половину дня, ночь и весь 
слѣдующій день преосвященный и его 
спутники плыли безостановочно, не ви
дя селеній. Вечеромъ 27 числа, наканунѣ 
воскреснаго дня, было отслужено всенощ
ное бдѣніе. Въ 9 часовъ того же вечера 
пароходъ остановился у пристани противъ 
юртъ Широковыхъ. Когда преосвящен
ный сошелъ съ парохода, стоявшіе у 
пристани остяки подошли къ нему подъ 
благословеніе. Откуда вы, спросилъ ихъ 
преосвященный.—Изъ нижнихъ юртъ, от
вѣчали остяки, —Ганвшиныхъ, Савиной. 
—Зачѣмъ пріѣхали? продолжалъ спраши
вать владыка,—Тебя видѣть,—А что вамъ 
нужно отъ меня?—Можетъ, отслужишь мо
лебенъ. Стали приготовляться къ молеб
ну. Между тѣмъ преосвященный началъ 
спрашивать остяковъ молитвы. Одна остяч
ка прочитала молитву „во имя Отца, и 
Сына и Святаго Духа", другая—„Госпо
ди Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй 
мя“. „А знаете ли, кто это Отецъ, 
Сынъ и Святый Духъ"? спросилъ вла
дыка. Остяки молчали. Преосвященный 
объяснилъ имъ это. Затѣмъ онъ научилъ 
всѣхъ остяковъ произносить молитву 
„во имя Отца и Сына и Святаго Ду
ха" съ положеніемъ на себѣ крестнаго 
знаменія. Тутъ доложили, что для мо
лебна все готово. Послѣ молебна, когда 
прикладывались ко кресту, преосвящен
ный произносилъ молитвы: „Господи 
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй 
мя“, „Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу", „Пресвятая Богородице, спа
си насъ". Эти молитвы за владыкой по
вторяли остяки. Такъ какъ описываемое 
происходило наканунѣ воскресенья, то 
владыка объяснилъ остякамъ, откуда про
изошло празднованіе этого дня, и вкратцѣ 
преподалъ имъ ученіе объ искупленіи.

Затѣмъ, преподавъ остякамъ благослове
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ніе, преосвященный возвратился на паро
ходъ. Утромъ въ обычное время была 
отслужена обѣдница, въ концѣ которой 
служащимъ священникомъ былъ прочитанъ 
Троицкій листокъ: „До конца терпи". Чрезъ 
часъ послѣ обѣдницы преосвященному 
благоугодно было устроить религіозно-нрав
ственное чтеніе: на трапѣ было поставле
но нѣсколько скамеекъ и стульевъ, бы
ли приглашены пассажиры и нѣкоторые 
изъ служащихъ парохода. Чтеніе нача
лось пѣніемъ молитвы „Царю Небесный". 
Были пропѣты псальмы Димитрія Ростов
скаго, содержаніе которыхъ предвари
тельно было объяснено преосвященнымъ, 
и прочитано двѣ статьи. Священникъ Па
велъ Соколовъ прочиталъ Троицкій листокъ 
„Мужья и жены", а благочинный Ерлек- 
совъ—разсказъ изъ дѣйствительной жиз
ни подъ заглавіемъ „Гроза"—изъ Воскрес
наго Дня. Чтеніе закончилось пѣніемъ 
„Достойно есть". Вечеромъ наканунѣ Пе
трова дня было отслужено всенощное бдѣ
ніе. Пароходъ остановился у с. Кетнаго- 
Вышедши изъ парохода и благословивъ 
народъ, преосвященный направился въ 
мѣстный молитвенный домъ; за нимъ 
шелъ народъ и пѣлъ „Достойно есть". 
Послѣ обычной встрѣчи и вечерняго 
богослуженія преосвященный вышелъ на 
амвонъ и сталъ учить остяковъ моли
твамъ. Сначала онъ произносилъ самъ, а 
потомъ заставлялъ повторять за собою 
слушателей. При этомъ многія молитвы 
были объяснены имъ. Остяки легко и 
скоро усвояли молитвы, довольно правиль
но произносили ихъ, почти не испыты
вая никакаго замѣшательства. Преосвя
щенный не преминулъ также преподать 
говѣлыцикамъ нѣсколько приличныхъ слу
чаю наставленій. Онъ говорилъ о необхо
димости усердной молитвы, о взаимномъ 
прощеніи обидъ и пр. Назидательная бе
сѣда владыки тянулась до полуночи.

29-го іюня преосвященный, въ сослу
женіи трехъ священниковъ, совершилъ въ 
молитвенномъ домѣ Божественную Литур
гію, за которой причастилъ Святыхъ Таинъ 
всѣхъ говѣвшихъ остяковъ. Во время 
службы и причащенія остяки держали 
себя необыкновенно чинно и съ долж

нымъ благоговѣніемъ. Послѣ литургіи 
преосвященный раскрылъ причастникамъ 
важность совершеннаго надъ ними таин
ства и наставлялъ, какъ слѣдуетъ жить, 
чтобы’оказаться достойнымъ преподанныхъ 
въ таинствѣ пречистаго Тѣла и Крови 
Христовыхъ.

Въ тотъ же день вечеромъ было отслу
жено всенощное бдѣніе, а на слѣдующій 
день, въ воспоминаніе 12 Апостоловъ, 
совершена литургія. Послѣ всенощнаго 
бдѣнія, по благословенію преосвященнаго, 
благочинный бесѣдовалъ съ остяками о 
главнѣйшихъ событіяхъ изъ священной 
исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. Бесѣда 
происходила около молитвеннаго дома на 
открытомъ воздухѣ. Здѣсь то во очію 
пришлось увидѣть, какъ мало знаютъ 
остяки русскій языкъ и какого труда 
стоитъ посвящать ихъ въ подробности 
православно-христіанскаго вѣроученія. 
Ломаный, неправильный и въ высшей сте
пени неточный разговоръ остяка еще мож
но понять намъ русскимъ; но понять ос
тяку насъ—едвали возможно. Слова, вы- 
ражающія"отвлеченныя понятія, совершен
но недоступны его пониманію и ихъ да
же нельзя объяснить на наглядныхъ обра
захъ или примѣрахъ. Бѣдная, скудная при
рода, окружающая остяка, даетъ весьма 
недостаточный матеріалъ для его мысли 
и язык а, такъ что ему многое неизвѣстно, 
что знаетъ каждый русскій простолюдинъ. 
Поэтому во время бесѣды благочинному 
волей-неволей приходилось подолгу оста
навливаться на одномъ и томъ же пред
метѣ и тщательно слѣдить за тѣмъ, пра
вильно ли понятъ смыслъ его разсказовъ. 
За литургіей, вмѣсто причастнаго стиха, 
онъ разсказывалъ о второмъ пришествіи 
Сына Божія на землю. Чрезъ часъ послѣ 
литургіи остяки были приглашены благо
чиннымъ для обсужденія приходскихъ 
дѣдъ. На собраніи они изъявили, между 
прочимъ, согласіе доставить лѣсъ для 
возобновленія сгорѣвшей церкви. По по
рученію преосвященнаго, ученики мѣст
ной церковно - приходской школы (два 
мальчика и одна дѣвочка) были подверг
нуты легкому испытанію. Они знали и 
довольно правильно читали нѣкоторыя
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молитвы, какъ напримѣръ: „во имя 
Отца14.., „Господи Іисусе Христе, Сыне 
Божій„.., „Богородице Дѣво“.., „Достойно 
есть14... Но они не могли объяснить этихъ 
молитвъ, не объяснили также, что выра
жаетъ перстосложеніе для крестнаго зна
менія, и весьма плохо разбирали печат
ный текстъ. Это зависѣло отъ того, что 
занятія въ школѣ велись всего одинъ мѣ
сяцъ. Завѣдывавшій всѣмъ дѣломъ обуче
нія священникъ, по служебнымъ обязан
ностямъ, надолго долженъ былъ отлучить
ся въ гг. Нарымъ и Томскъ; къ этому 
присоединился еще пожаръ церкви и 
смерть псаломщика—единственнаго его 
помощника, такъ что священнику при
шлось одному нести всѣ обязанности по 
приходу. Въ настоящую пору указанныхъ 
неудобствъ школа испытывать не будетъ. 
Вновь назначенный псаломщикъ уже при
былъ къ мѣсту своего служенія; изъ епар- 
хіальнаго-училищнаго совѣта прислано до
статочное количество книгъ и другихъ не
обходимыхъ пособій; остальное школа безъ 
затрудненій можетъ пріобрѣсти на мѣст
ныя средства.

Утромъ 2-го іюня въ З1/2 часа пре
освященный съ своими спутниками на
правился на пароходѣ къ Обь-Енисей- 
скому каналу и чрезъ нѣсколько часовъ 
прибылъ на станъ „Ломоватый44. Въ Ло- 
моватомъ не было лошадей, а потому 
путешественники на двухъ лодкахъ отпра
вились въ слѣдующій станъ „Веселый44, 
до котораго приходилось проплыть не 
менѣе верстъ двѣнадцати. Это путеше
ствіе стоило большихъ трудовъ. Русло 
рѣки во многихъ мѣстахъ было загромож
дено деревьями, свалившимися съ бере
говъ, покрытыхъ густымъ лѣсомъ. Греб
цы то и дѣло должны были выходить на 
берегъ и, чтобы дать возможность прой
ти лодкѣ, вытаскивать изъ воды валеж
никъ. Иногда приходилось пролагать се
бѣ путь помощію топора—разрубать де
ревья, которыхъ нельзя было вытащить. 
Скоро изъ Веселаго на встрѣчу выѣхала 
лодка, на которую всѣ и пересѣли. Въ 
Веселомъ преосвященнаго ждала толпа 
рабочихъ человѣкъ во сто, которая и при
вѣтствовала его пѣніемъ „Достойно есть44.

Благословивъ рабочихъ, владыка отпра
вился въ домъ, отведенный для инже
нера. Въ 7 часовъ вечера передъ домомъ 
инженера преосвященный отслужилъ водо- 
святный молебенъ, послѣ котораго препо
далъ народу назиданіе.

4-го іюля изъ Веселаго преосвященный 
отправился на лошадяхъ въ Ильинскій 
станъ, въ которомъ находится главная 
квартира начальника работъ. До него надо 
было проѣхать пятнадцать верстъ. Рабочіе 
этого стана вышли на встрѣчу преосвя
щенному съ иконой святаго Александра 
Невскаго, въ честь котораго предположе
но построить на каналѣ храмъ. Вмѣстѣ 
съ рабочими были и всѣ начальствующія 
лица. На площади стана былъ постав
ленъ столъ для молебна и помостъ. Кро
мѣ молебна, вечеромъ преосвященный со
вершилъ всенощную, а на другой день 
обѣдницу. Послѣ обѣдницы былъ, отслу
женъ снова молебенъ съ водосвятіемъ и, 
по просьбѣ начальника работъ, былъ 
освященъ только что отстроенный шлюзъ. 
Освященіе совершалъ самъ преосвящен
ный. Черезъ часъ послѣ обѣдницы на 
открытомъ воздухѣ было устроено для 
народа религіозно-нравственное чтеніе. 
Преосвященный предварилъ его изустною 
бесѣдою, въ которой изложилъ предъ слу
шателями сказаніе о явленіи Божіей Ма
тери воспоминаемымъ въ тотъ день свя
тымъ Аѳанасію Аѳонскому и Сергію Ра
донежскому чудотворцу. Чтеніе, по обы
чаю, прерывалось пѣніемъ псальмъ Димит
рія Ростовскаго и кантовъ изъ „Лепты44. 
Въ заключеніе народу розданы были тро
ицкіе листки и брошюры религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Преосвященный 
выразилъ желаніе, чтобы на станѣ была 
основана народная библіотека для рели
гіозно-нравственнаго чтенія. Какъ бы въ 
залогъ и благословеніе этого дѣла, онъ 
вручилъ начальствующимъ стана нѣсколь
ко духовно-назидательныхъ брошюръ.

Въ часъ дня преосвященный съ свои
ми спутниками прежнимъ порядкомъ от
правился въ обратный путь. Погода сто
яла хорошая. Плыть на лодкахъ было 
теперь гораздо легче, чѣмъ раньше. Въ 
9 часовъ вечера сѣли на пароходъ „Фор-
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туна“. На другой день съ разсвѣтомъ тро
нулись въ путь.

Плаваніе по рѣкѣ было, впрочемъ, за
медлено. Вода въ ней успѣла значитель
но понизиться, и изъ воды во многихъ 
мѣстахъ торчали такъ называемыя карчи. 
Боясь наткнуться на нихъ, пароходъ по 
ночамъ останавливался. Ночь на 8 іюля 
застала путешественниковъ около Пано
вой; отсюда до Кетскаго сухимъ путемъ 
было всего 20 верстъ. Преосвященный 
пожелалъ отслужить тамъ литургію, и 
на другой день утромъ отправился туда. 
Литургія была совершена въ 7 часовъ 
при многочисленномъ стеченіи народа, 
собравшагося изъ сосѣднихъ деревень. 
Просторная церковь не могла вмѣстить 
всѣхъ молящихся. Для назиданія народа 
послѣ литургіи было устроено внѣбого
служебное собесѣдованіе. Оно шло при 
личномъ участіи преосвященнаго. Влады
ка далъ собравшимся изустное наставле
ніе о христіанскомъ воспйтаніи дѣтей, 
говорилъ также противъ сквернословія. 
Пѣвчіе пропѣли нѣсколько кантъ изъ 
„Лепты11, а о. благочинный прочелъ раз
сказъ о явленіи иконы Казанской Божіей 
Матери.

- Въ 8 часовъ вечера преосвященный 
прибылъ къ с. Тогурскому. Здѣсь, какъ 
и всюду, народъ во множествѣ собрался 
къ встрѣчѣ преосвященнаго—тѣмъ болѣе, 
что время было праздничное и крестьяне 
были свободны отъ работъ. Принявъ 
благословеніе отъ владыки, они съ пѣні
емъ „Достойно есть“ шли за нимъ до 
-самаго храма. Послѣ обычной встрѣчи 
преосвященный вышелъ па паперть и 
преподалъ народу назиданіе.

Разставаясь съ жителями с. Тогурскаго, 
преосвященный роздалъ имъ „Троицкіе 
■листки “ и брошюры; затѣмъ, посѣтивъ 
домъ священника, вернулся на пароходъ. 
На дальнѣйшемъ пути преосвященный 
посѣтилъ Колпашеву и село Молчанов- 
ское, не упустивъ здѣсь случая преподать 
народу наставленіе. Въ Молчановскомъ 
обращали на себя вниманіе ученики мѣст
ной школы. Они- давали прекрасные от
вѣты на всѣ вопросы, которые предла
гались имъ по Закону Божію и священ

ной исторіи. 10-го іюля въ 10 часовъ 
дня5 преосвященный благополучно воз
вратился въ г. Томскъ („Томск. Енарх. 
Вѣдом.“ ДУЙ 2, 3 и 5).\

Католическій евхаристическій конгрессъ 
въ Іерусалимѣ.

Папство съ 1870 года, какъ извѣстно, объ
явило себя непогрѣшимымъ и лишилось 
свѣтской власти. Утративъ вмѣстѣ съ этимъ 
много силы и обаянія па Западѣ Европы, 
потерявъ значительное число вѣрующихъ, 
которые подъ именемъ старокатоликовъ 
составили особое христіанское, общество, 
оно сохранило, однако, наслѣдованное 
имъ отъ временъ древнихъ стремленіе 
къ обладанію другими. При всѣхъ испы
танныхъ имъ невзгодахъ оно остается 
одушевленнымъ надеждою не только на 
возвращеніе отпадшихъ отъ него чле
новъ католической церкви, но п на пора
бощеніе себѣ чадъ другихъ христіанскихъ 
вѣроисповѣданій и дѣйствуетъ не безъ 
успѣха. Папа Левъ XIII въ продолженіе 
своего пятнадцатилѣтняго управленія 
римскою церковію обнаружилъ замѣча
тельныя дипломатическія способности. 
Несмотря на свои 83 года, онъ является 
неутомимымъ дѣятелемъ, умѣетъ жить въ 
мирѣ съ правительствами всѣхъ госу
дарствъ, во время замѣчаетъ нужды ка
толиковъ и находитъ соотвѣтственныя 
средства къ ихъ удовлетворенію. Благо
даря его дипломатическому образу дѣй
ствій, много выиграло положеніе католи
ковъ во всѣхъ странахъ міра, особенно въ 
Германіи и Франціи. Въ послѣднее время 
папа успѣшно дѣйствовалъ и въ Соединен
ныхъ Штатахъ, гдѣ посланный имъ въ 
концѣ прошлаго года чрезвычайный нунцій 
Сатолли водворилъ миръ между самими ка
толиками, раздѣлившимися было на врагк- 
дебныя другъ другу партіи * **)). Тако
му энергичному панѣ кажется недо
статочною власть надъ 195-ю милліонами 
католиковъ онъ хочетъ ее расширить

*) См. объ этомъ Revue Internationale de The- 
ologie № 1, стр. 174—175.

**) Такое число католиковъ показано въ сочи- 
пеніи протестантскаго писателя д-ра Иверсона: 
La crise des Missions. 1891. стр. 1.
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на счетъ другихъ вѣроисповѣданій, осо
бенно насчетъ вѣроисповѣданія право
славнаго на Востокѣ. Православный Вос
токъ составляетъ предметъ напряженнаго 
вниманія папы Льва XIII, и онъ имѣетъ 
самые широкіе планы относительно Вос
тока. Съ его благословенія откроется въ 
Іерусалимѣ 11-го мая по новому стилю 
торжественный евхаристическій конгрессъ 
съ обширной богословской и политиче
ской программой. По сообщенію „Католи
ческой Церковной Газеты “, издаваемой въ 
Зальцбургѣ (Katholisehe Kirchenzeitung. 
№ 33, 1893 г.), предметы, подлежащіе 
обсужденію на евхаристическомъ конгрес
сѣ въ Іерусалимѣ, слѣдующіе:

I. Евхаристическая литургія на Вос
токѣ (Eucharistische Liturgie im Orient): 
гречесйая литургія святаго <апостола 
Іакова; александрійская литургія святаго 
евангелиста Марка; литургіи константи
нопольскія—святаго Василія Великаго, 
святаго Іоанна Златоустаго, арабская ли
тургія мелхитовъ, арабскія литургіи 
маронитовъ, соединенныхъ и несоеди- 
ненныхъ съ Римомъ яковитовъ; несто- 
ріанская литургія и коптская литургія 
святаго Кирилла Александрійскаго; 
абиссинская литургія 12 апостоловъ, ар
мянская литургія, наконецъ, литургіи: 
славянская, румынская и грузинская 
(georginische). Тексты литургій и литур
гическіе обряды. Введеніе древнихъ вос
точныхъ молитвенныхъ формулъ въ мо
литвенники вмѣсто новыхъ формулъ, 
часто имѣющихъ мало достоинства. Срав
неніе различныхъ восточныхъ литургій 
съ литургіями Запада. Существенное ра
венство канона *) св. мессы.

II. Евхаристическое богословіе: а) дог
матическое по восточнымъ источникамъ.

*) Греческимъ словомъ канонъ—правило, поря
докъ—католики называютъ важнѣйшую часть ли
тургіи послѣ Сѵмвола вѣры или точнѣе говоря— 
послѣ пѣнія: Святъ, святъ, святъ..., потому что эта 
часть для всѣхъ мессъ неизмѣнно слѣдуетъ одному 
и тому же порядку и дѣйствительно сохранила 
значительную близость къ православной литургіи, 
только не имѣетъ послѣ словъ Спасителя: „прі- 
имите, ядпте“... призыванія Духа Святаго на дары. 
Освященіе даровъ—по ученію католиковъ—совер
шается словами Спасителя, которыми Онъ устано
вилъ и преподалъ таинство.

Свидѣтельства восточныхъ отцовъ Церкви 
о дѣйствительномъ присутствіи Іисуса 
Христа въ Евхаристіи и о пресуществле
ніи даровъ. Іоаннъ Златоустъ, какъ глав
нѣйшій истолкователь ученія Церкви 
объ Евхаристіи (der Doctor der Euchari- 
stie). Іисусъ Христосъ, какъ Первосвящен
никъ, Жертва, Искупитель, по различнымъ 
литургіямъ. Исторія евхаристическаго 
богословія на Востокѣ, б) Дггсциплинар- 
ное богословіе или требованія Церкви отно
сительно лицъ, присутствующихъ при со
вершеніи таинства причащенія и прини
мающихъ его, и относительно вещества 
для таинства. Совершеніе таинства только 
въ обществѣ вѣрныхъ (Arcandisciplin). 
Евхаристическіе сѵмволы, агапы и евло- 
гіи,—опрѣсноки, причащеніе подъ двумя 
видами Тѣла и Крови Христовыхъ.

III. Евхаристическая археологія. Кон
стантиновы и византійскія базилики, пре
имущественно въ Іерусалимѣ. Содержаніе 
церквей. Иконостасы и иконографія. Свя
щенные одежды и сосуды. Обряды ли
тургіи, употребляемыя при ней книги и 
пѣснопѣнія на Востокѣ.

IV. Евхаристическій культъ у восточ
ныхъ христіанъ, грековъ, славянъ и за
падныхъ христіанъ. Оглашенные въ пе
ріодъ первыхъ христіанскихъ вѣковъ и 
приготовленіе къ принятію таинствъ во
обще. Принятые въ обществѣ христіанъ 
знаки благоговѣнія (Oeffentliche Ehren- 
bezeugungen). Святое причащеніе и его 
дѣйствія. Характеръ истинной жертвы, 
присущій таинству Евхаристіи. Продол
женіе дѣйствительнаго присутствія Го
спода Іисуса Христа въ св. Дарахъ по 
совершеніи жертвы. Непреклонное со
противленіе восточной церкви, даже не
соединенной съ Римомъ, кальвинскимъ 
стремленіямъ Кирилла Лукариса. Почита
ніе Матери Божіей и Святыхъ въ его 
отношеніи къ св. Евхаристіи, воспомина
ніе Матери Божіей и Святыхъ во всѣхъ 
литургіяхъ. ' Вліяніе почитанія Матери 
Божіей на сохраненіе вѣры въ св. Евха
ристію. Евхаристическій культъ во время 
произнесенія Кирилломъ Іерусалимскимъ 
его огласительныхъ поученій (317); путе
шествіе къ святымъ мѣстамъ Палестины
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Сийьвіи (еъ концѣ 4-го вѣка), св. Мела
ніи (417), до святого Софронія (637) и съ 
того времени до нашихъ дней. Евхари
стическія чудеса на Востокѣ.

V. Взаимныя отношенія между Восто
комъ и Западомъ. Святая Евхаристія— 
symbolum et vinculum charitatis efc uni- 
onis; молитвы о соединеніи во всѣхъ 
литургіяхъ Востока и Запада; восточные 
какъ миссіонеры на Западѣ; греческіе 
папы; восточная иконографія въ не- 
ріодъ .соборовъ (Concilien-Ikonograpliie). 
Гимнографія и святый Петръ. Ки
риллъ и Меѳодій. Эхо схоластики на 
Востокѣ. Соборы Ліонскій и Флорентій
скій. Папы съ Евгенія IV. Заботы папъ 
о сохраненіи восточныхъ обрядовъ *). 
Соединеніе въ молитвѣ (Gebetsvereinigung) 
о. возсоединеніи церквей. Путешествія ко 
святымъ мѣстамъ со времени святой Еле
ны (326), матери Константина Великаго, 
и паломника Бордосскаго (338).

Къ этой обширной научной программѣ 
евхаристическаго конгресса, обнародован
ной президентомъ комитета конгресса, 
епископомъ люттихскимъ Викторомъ Іоси
фомъ, сдѣлано слѣдующее примѣчаніе от
носительно характера и метода ея вы
полненія: всякій споръ и полемика стро
жайше исключены. Наша цѣль при от
правленіи въ Іерусалимъ призвать на
шихъ братьевъ на Востокѣ къ ногамъ 
Іисуса въ святой Евхаристіи, культъ ко
торой никогда не прекращался на Вос
токѣ, изучить ихъ преданія и обряды, 
которыхъ мы не знаемъ или знаемъ не
совершенно, ознакомиться съ ихъ нуж
дами и поискать средствъ, чтобы придти 
имъ на помощь.

Конгрессъ будетъ продолжаться съ 
ІІ-го до 21-го мая по новому стилю. Въ 
первые три дня, 11 — 13 мая, будетъ со
вершаться богослуженіе поперемѣнно на 
Елеонской горѣ,’въ церкви святаго Гро
ба и въ церкви святаго Стефана первому-

*) Подъ громкимъ именемъ папскихъ заботъ о 
сохраненіи восточныхъ обрядовъ разумѣется, безъ 
сомнѣнія, предоставленіе папами права восточ
нымъ христіанскимъ обществамъ, вступившимъ въ 
унію съ. Римомъ, держаться своих ь обрядовъ, пока 
Римъ не найдетъ средствъ замѣнить ихъ католи
ческими.

ченика. 14 мая торжественное богослу
женіе въ Виѳлеемѣ и священная процес
сія; въ 6 час. вечера пѣніе гимна: ѵепі 
Creator Spiritus въ патріаршей церкви въ 
Іерусалимѣ. Начало собранія конгресса. 
Каждый слѣдующій день до воскресенья 
Пятидесятницы около 6’/3 часовъ утра 
торжественное богослуженіе по различ
ному обряду (in einem verschiedenen 
Ritus *). Отъ 9 до 12 часовъ и отъ ,3 до 
5 час. собранія конгресса. Въ воскресенье 
Пятидесятницы по новому стилю торже
ственное богослуженіе будетъ совершено 
кардиналомъ легатомъ папы на горѣ Сіонѣ 
подъ Coenaculum (unterdem Coenaculum— 
горница Тайной вечери Спасителя п со
шествія Святаго Духа). Послѣднее собра
ніе конгресса. Въ понедѣльникъ по Пяти
десятницѣ паломничество къ святому 
Іоанну Предтечѣ въ пустынѣ (Wallfahrt 
nach St. Iohann in der Wiiste). Бельгійцамъ 
и французамъ предоставляется особое зна
ченіе на конгрессѣ. Уже судя по одной 
этой обширной научно-богословской, об
рядовой и церковно-политической про
граммѣ, католики ждутъ обильныхъ пло
довъ отъ конгресса въ Іерусалимѣ. Въ 
Зальцбургской Церковной Газетѣ прямо 
говорится по поводу приведенной нами 
программы: „Конгрессъ—крестовый походъ 
въ XIX столѣтіи (ein Kreuzzugim 19-ten 
Jabrliundert) выйдетъ величественнымъ 
и полнымъ достоинства (imposant und 
wiirdig) и несомнѣнно произведетъ впеча
тлѣніе на восточныхъ христіанъ. Пусть 
же онъ принесетъ также достойные пло
ды и подготовитъ соединеніе церквей. 
Конечно, это соединеніе — не дѣло мгно
венія и Богъ употребитъ многоразличныя 
средства къ тому*.

Мы, православные, узнавъ о большихъ 
надеждахъ, возлагаемыхъ католиками на 
евхаристическій конгрессъ въ Іерусалимѣ, 
можемъ пожелать, въ свою очередь, что
бы конгрессомъ были достигнуты значи

*) Католическіе члены конгресса очевидно 
хотятъ совершать въ Іерусалимѣ богослуженіе но 
обрядамъ восточныхъ христіанъ различныхъ наи
менованій, находящихся въ уніи съ Рамомъ, что
бы этимъ виймапіемъ расположить другихъ, вѣр
ныхъ еще православной Церкви, войти въ такую 
же унію.
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тельные научные плоды на пользу всѣхъ 
христіанскихъ церквей, но безъ вреда 
для православной іерусалимской патріар
хіи. Дай Богъ, чтобы святѣйшій патріархъ 
церкви іерусалимской, въ совѣтѣ съ раз
дѣляющими его заботы архипастырями и 
пастырями, принялъ цѣлесообразныя мѣ
ры для сохраненія ввѣренной ему Спасите
лемъ паствы отъ угрожающей ей опасно
сти , попасть въ сѣти, разставленныя 
хитрыми птицеловами (Іер. 5, 26), при
шедшими отъ Запада. Истина христіан
ской вѣры, впервые благовѣствованная 
церкви Іерусалимской святыми Апостола
ми и православно—въ неизмѣнномъ видѣ 
сохраненная ею до сего дня, да будетъ 
ей щитомъ и огражденіемъ (Пс. 90, 4).

Протоіерей Петръ Лебедевъ.

N

II

Извѣстія и зажѣткі.
Варечевіе и хиротоиія архимандрита Іо
анна, ректора Харьковской духовной се
минаріи, во епископа Сумскаго, викарія 

Харьковской епархія.
Въ пятницу, 23 минувшаго апрѣля, въ 

прису тственной камерѣ Святѣйшаго Сѵнода 
совершено нареченіе ректора Харьковской 
духовной семинаріи, архимандрита Іоанна, 
во епископа Сумскаго, викарія Харьков
ской епархіи. Чинъ нареченія совершалъ 
первенствующій Сѵнодальный членъ, вы
сокопреосвященный митрополитъ С.-Пе
тербургскій Палладій, при участіи при
сутствующихъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ — 
архіепископа Финляндскаго Антонія и 
епископовъ: Арсенія Рижскаго, Германа, 
бывшаго Кавказскаго, и Маркелла, быв
шаго Полоцкаго. При нареченіи присут
ствовали Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго 
Сѵнода К. П. Побѣдоносцевъ, высшіе 
чины центральныхъ управленій православ
наго духовнаго вѣдомства; изъ сторон
нихъ—военный губернаторъ и наказный 
атаманъ Забайкальскаго казачьяго войска 
генералъ-маіоръ М. П. Хорошхинъ, ста
роста Московскаго Успенскаго собора Ѳ.Н. 
Плевако, камергеръ А. А. Араповъ и 
другіе.

Архимандритъ Іоаннъ, сынъ протоіерея

Вологодской епархіи, въ мірѣ Иванъ Але
ксандровичъ Кратировъ, окончилъ курсъ 
въ Московской духовной академіи по 
первому разряду и въ 1864 году опредѣ
ленъ былъ преподавателемъ церковно- 
историческихъ наукъ въ Вологодскую ду
ховную семинарію; въ 1866 году пере
мѣщенъ на тѣ же предметы въ Ярослав
скую семинарію; въ 1867 году назначенъ 
помощникомъ инспектора семинаріи, воз
веденъ въ степень магистра богословія и 
избранъ членомъ педагогическаго собра
нія правленія семинаріи; въ 1870 году,- 
согласно избранію совѣта Московской ду
ховной академіи, утвержденъ въ должно
сти секретаря совѣта и правленія акаде-' 
міи; въ 1883 году, по избранію преосвя
щеннаго Харьковскаго Амвросія, назна
ченъ ректоромъ Харьковской духовной 
семинаріи, рукоположенъ во священника 
и возведенъ въ санъ протоіерея; въ 
слѣдующемъ 1884 г., по представленію пре
освященнаго Харьковскаго, Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ назначенъ редакторомъ издавае
маго при Харьковской духовной семинаріи 
богословско-философскаго журнала—„Вѣра' 
и Разумъ “ и съ того же года состоялъ 
предсѣдателемъ Харьковскаго епархіаль
наго училищнаго совѣта; 6 марта теку
щаго года постриженъ въ монашество,- 
7 возведенъ въ санъ архимандрита, а 
26 Высочайше утвержденнымъ докладомъ 
Сѵнода архимандриту Іоанну Всемилости
вѣйше повелѣно быть епископомъ Сум
скимъ, викаріемъ Харьковской епархіи. 
Хиротонія совершена высокопреосвящен
нымъ митрополитомъ Палладіемъ, при 
участіи выше поименованныхъ преосвя
щенныхъ и преосвященнаго Никандра, 
епископа Нарвскаго, второго викарій 
С.-Петербургской епархіи, 25-го апрѣ
ля, въ соборѣ Александро-Невской лавры. 

РѢЧВ
архимандрита Іоанна при нареченіи 

его въ епископа Сумскаго.
Ваше Святѣйшество, 

Милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы! 
По неисповѣдимымъ судьбамъ Промы

сла Божія, благоволенію Вашего Святѣй-



шества и соизволенію Благочестивѣйшаго 
Государя Императора, предстою я нынѣ 
предъ Вами, верховные архипастыри 
Церкви Россійской, чтобы торжественно 
изречь слово послушанія на призваніе 
моего недостоинства къ служенію Церкви 
Божіей еъ санѣ епископскомъ. Благодарю, 
пріемлю и ни мало вопреки глаголю. Те
перь уже миновало для меня время недо
умѣній, сомнѣній и колебаній. Устами 
Вашего Святѣйшества изречена воля Бо
жія, которой подобаетъ безусловное по
слушаніе. Но не скрою отъ Васъ, Бого- 
мудрые Архипастыри, что прежде, чѣмъ 
я позналъ волю Божію о себѣ недостой
номъ, мой слабый духъ подвергался не 
малымъ колебаніямъ. Когда въ первый 
разъ коснулось моего слуха слово призва
нія къ епископскому служенію, я приве
денъ былъ въ крайнее смущеніе. Мнѣ 
представился возвышенный образъ архи
пастыря церкви, начертанный Апосто
ломъ языковъ въ посланіяхъ къ возлю
бленному ученику я продолжателю его 
служенія Тимоѳею: образъ буди вѣрнымъ 
словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, 
чистотою (1 Тим. 4, 12); проповѣдуй 
слово, настой благовременнгъ и безвремен- 
нѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ 
долготерпѣніемъ и ученіемъ... Ргрезвися во 
всемъ, злопостраоісди, дѣло сотвори благо
вѣстника, служеніе твое извѣстно со- 
пгвори (2 Тим. 4, 2. 5); пришли мнѣ на 
намять великіе учители и святители Церк
ви вселенской, въ священномъ трепетѣ 
отступавшіе предъ величіемъ и тяготою 
епископскаго служенія, а также знамени
тые архипастыри православной Церкви 
Русской, надѣленные отъ Господа высо
кими дарованіями естественными и благо
датными, отъ дней юности подготовлен
ные къ служенію Церкви въ высшемъ 
іерархическомъ званіи, испытанные въ 
подвигахъ жизни иноческой, которые од
накоже на семъ самомъ мѣстѣ исповѣды- 
вали свои немощи и недостоинство для 
высокаго служенія въ санѣ епископскомъ 
и принимали оный только во исполненіе 
обѣта иноческаго послушанія. Приводило 
меня въ смущеніе и непосредственное 
наблюденіе надъ положеніемъ лицъ, прохо

дящихъ служеніе епископское. Мало въ 
немъ утѣшительнаго, а много тягостнаго 
и скорбнаго: постоянные труды и заботы, 
„ежедневноестеченіе людей“,требующихъ 
удовлетворенія самыхъ разнообразныхъ 
нуждъ и потребностей, недовольство не 
получившихъ удовлетворенія, превратное 
толкованіе самыхъ справедливыхъ и 
благоразумныхъ распоряженій, осужденіе 
самыхъ невинныхъ дѣйствій, а нерѣдко и 
злобная клевета, не имѣющая ни малѣй
шаго основанія. И самый почетъ, окру
жающій архипастырей, есть новая для 
нихъ тягота. Онъ ставитъ ихъ въ поло
женіе узниковъ, которые не могутъ сту
пить свободно безъ опасенія подвергнуть
ся нареканію.

Вообще служеніе епископское состав
ляетъ трудный подвигъ, подвергаетъ 
пріемлющихъ оное разнымъ ограниче
ніямъ, лишеніямъ и великой отвѣтствен
ности предъ Богомъ, людьми и собствен
ною совѣстію. Посему-то апостолъ Па
велъ и одобряетъ желаніе епископства, 
какъ желаніе подвига. Я же до послѣд
нихъ дней не былъ подвижникомъ, а 
былъ простымъ работникомъ на нивѣ 
Господней и думалъ остаться таковымъ 
до конца дней моихъ, полагая, что по 
моимъ силамъ довольно и того служенія, 
которое я исполнялъ по приготовленію 
духовнаго юношества къ служенію па
стырскому. Но мужи высокой духовной 
опытности объяснили мнѣ, что не слѣ
дуетъ смотрѣть слишкомъ высоко и ста
вить себя въ рядъ съ великими іерар
хами Церкви Христовой, вписавшими свои 
имена неизгладимыми чертами на стра
ницахъ ея исторіи; великіе дѣятели воз
двигаются Господомъ на служеніе Церкви 
въ потребныя времена по особымъ ея 
нуждамъ и для сего получаютъ особыя 
дарованія природныя и благодатныя, 
но въ то же время требуются и рядовые 
служители Церкви въ званіяхъ высшихъ 
и низшихъ,—и ихъ немощи восполняются 
силою Божіею. Извѣстно также, что слу
жители Церкви не суть настолько само
стоятельные дѣятели на нивѣ Господней, • 
чтобы отъ ихъ только личныхъ способ
ностей и усилій зависѣлъ успѣхъ или
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неуспѣхъ дѣла; а суть приставники и 
исполнители воли Божіей: одинъ насаж
даетъ, другой наполетъ, а возращаетъ 
Богъ... и каждый дѣятель получитъ на
граду по своему труду (1 Кор. 3, 5. 8). 
Даны были мнѣ и другіе наставленія и 
совѣты, отчасти извѣстные мнѣ и прежде, 
но въ устахъ мужей высокой духовной 
мудрости подучившіе для меня особую 
салу убѣдительности и склонившіе меня 
къ принятію сапа епископскаго.

Благодарю Господа, приведшаго меня 
къ познанію благой воля Его о мнѣ 
недостойномъ.

Смиренно, съ чувствомъ глубочайшей 
вѣрноподданнической преданности, пре
клоняюсь предъ державною волею Пома
занника Божія.

Паки благодарю Ваше Святѣйшество, 
возглаголавшихъ о мнѣ благая не подѣ
ломъ моимъ, но но великому снисхожде
нію Вашему ко мнѣ.

Исповѣдую свою немощь къ прохожде
нію высокаго и тяжкаго служенія, на 
меня возлагаемаго, и всеусерднѣйше молю 
вознести Ваши вседѣйственныя молитвы 
къ Верховному Пастыреначальнику, да 
наставитъ Онъ меня, како подобаетъ въ 
дому Божіи жити (1 Тим. 3,15), утвер
дитъ и' укрѣпитъ въ исполненіи святош 
воли Его и да поставитъ предъ Собою, 
дѣятеля лепостыдна, право правяща слово 
истины (2 Тим. 2, 15).

О школьно -статистическомъ отдѣлѣ Учи
лищнаго Совѣта ври Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

20-го апрѣля сего года состоялось освя
щеніе школьно-статистическаго отдѣла. 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ. . Этотъ отдѣлъ былъ учрежденъ' 
около двухъ лѣтъ тому назадъ, но зани
маемое имъ помѣщеніе (въ зданіи Свя- 
тѣйшаго Сѵнода) было доселѣ еще не' 
приспособлено для него. Не было устро
ено витринъ для различныхъ предметовъ, 
поступающихъ въ отдѣлъ, не было по-' 
рядка въ размѣщеніи .этихъ предметовъ,, 
да и эти послѣдніе въ теченіе истекшихъ' 
двухъ лѣтъ только собирались, такъ что 
для посѣтителя трудно было составить

себѣ опредѣленное представленіе о томъ, 
что здѣсь есть и для чего. Лишь недав
но были устроены витрины по особому 
плану, который отчасти зависѣлъ отъ 
характера и количества поступавшихъ въ 
отдѣлъ предметовъ, и теперь явилась воз
можность расположить въ нѣкоторомъ по
рядкѣ то, что собрано. По этому случаю 
и было совершено освященіе отдѣла, со
стоявшееся въ присутствіи всего состава 
членовъ Училищнаго Совѣта при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, во главѣ съ предсѣ
дателемъ Совѣта, присутствующимъ въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ преосвященнымъ Гер
маномъ. Молебствіе съ водоосвященіемъ 
совершалъ настоятель каѳедральнаго Исаа
кіевскаго собора (онъ же и членъ Совѣ
та) протоіерей II. А. Смирновъ, при пѣніи 
хора Исаакіевскихъ пѣвчихъ.

Два года—крайне небольшое время 
для дѣла, столь широко задуманнаго и 
касающагося при томъ предмета еще но
ваго, какова возрожденная правилами 
13 іюня 1884 года церковно приходская 
школа. Въ М 27 „Церковныхъ Вѣдомо
стей “ (въ офиціальной части) и въ

43 прибавленій къ нимъ за 1890 г. 
довольно подробно изложены основанія и 
задачи школьно-статистическаго отдѣла 
Училищнаго Совѣта. Изъ сдѣланныхъ 
тамъ разъясненій видно, что отдѣлъ я дол
женъ быть вѣрнымъ и нагляднымъ изо
бразителемъ церковно-школьнаго дѣла въ 
епархіяхъ11 — съ тѣмъ, чтобы собранный 
съ этою цѣлію матеріалъ могъ служить 
для всякаго желающаго не только пока
зателемъ положенія церковно-школьнаго 
дѣла въ Россіи, но въ то же время яс
нымъ и нагляднымъ руководствомъ въ 
усовершенствованіи и развитіи этого дѣ
ла. Опыты однихъ поучительны для дру
гихъ; осязательные плоды такого или 
иного начинанія всегда. лучшіе защитни
ки или враги его. Каждое мѣропріятіе 
по школьному дѣлу, получающее болѣе 
общій и болѣе или менѣе обязательный 
характеръ, тѣмъ основательнѣе можетъ 
быть примѣняемо, чѣмъ болѣе имѣетъ за 
•себя предшествовавшихъ опытовъ и ука
заній самой жизни, наглядно подтверж
даемыхъ. Въ этомъ отношеніи школьно
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статистическому отдѣлу предстоитъ весь
ма серьезная будущность, и со стороны 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, ихъ 
отдѣленій и лицъ, интересующихся цер
ковно-школьнымъ дѣломъ, желательно 
видѣть полное, живое участіе къ судь
бамъ и задачамъ этого учрежденія. Нынѣ 
положено только легкое начало его; это 
лишь слабый зародышъ будущаго. Надо 
нѣсколько лѣтъ упорнаго труда, при об
щемъ сочувствіи, чтобы выполнить намѣ
ченную для отдѣла программу и осуще
ствить ее соотвѣтственно цѣли. Въ на
стоящее время собранъ очень скудный 
матеріалъ.

Такъ, въ отдѣлѣ имѣется до 30 пла
новъ и фасадовъ школъ и до 40 сним
ковъ какъ классныхъ комнатъ съ учащи
мися въ нихъ дѣтьми и безъ нихъ, такъ 
и ремесленныхъ'мастерскихъ при нихъ. 
Особенно хороши планы и снимки изъ 
епархій Астраханской, Рязанской, Перм
ской. Нѣкоторые изъ нихъ даютъ воз
можность видѣть, сколь правильно устро
ены классныя комнаты, сравнить распо
ложеніе комнатъ въ различныхъ школахъ, 
видѣть расположеніе въ комнатахъ оконъ 
ученическихъ столовъ, самихъ учениковъ 
и различныхъ классныхъ приспособленій. 
Безъ сомнѣнія это не только интересный) 
но и цѣнный матеріалъ. Къ сожалѣнію, 
снимки присылаются иногда безъ всякаго 
обозначенія того, откуда присылаются и 
что въ себѣ заключаютъ. Между тѣмъ 
хорошо было бы каждый снимокъ надпи
сывать и сопровождать краткой замѣткой 
о томъ, какой школы снимокъ, когда 
школа основана, когда зданіе для нея 
выстроено, какъ велико оно, сколько сто
ила постройка его, сколько кубическихъ 
саженъ воздуха въ классныхъ комнатахъ, 
сколько было учащихся въ школѣ при 
ея основаніи и теперь, сколько расходует
ся на содержаніе ея ежегодно, вмѣстѣ съ 
содержаніемъ учителя. Епархіальные учи
лищные совѣты и ихъ уѣздныя отдѣле
нія конечно не останутся безотвѣтными 
на такіе запросы и, по мѣрѣ силъ и 
возможности, будутъ присылать такого 
рода матеріалъ.

Статистическихъ таблицъ, показываю

щихъ ростъ числа школъ, учащихся, соб
ственныхъ школьныхъ зданій и средствъ 
содержанія прислано крайне мало. Въ 
этомъ случаѣ нужно отдать похвальную 
честь Рязанскому епархіальному училищ
ному совѣту. Очевидно, что и для него 
самого этотъ предметъ представляется 
весьма важнымъ; это одно изъ убѣдитель
нѣйшихъ доказательствъ жизненности и 
силы церковно-школьнаго дѣла. Рязанскій 
совѣтъ составилъ еще въ 1888 году и 
Затѣмъ каждый годъ продолжаетъ до
бавлять такія таблицы. Вотъ на таблицѣ 
идетъ вверху послѣдовательный рядъ 
учебныхъ годовъ, начиная съ 1884 года, 
съ указаніемъ числа школъ за каждый 
годъ. Вторая графа, ниже, ведетъ счетъ 
учащихся за тѣ же годы. Третья—средствъ 
содержанія (общій приходъ и расходъ) и 
т. д. Разъ такая таблица составлена, не 
будетъ никакого труда ежегодно по
полнять ее и присылать въ школьно-ста
тистическій отдѣлъ.

Собраніе печатныхъ отчетовъ епархі
альныхъ училищныхъ совѣтовъ и братствъ, 
проектовъ устава и утвержденныхъ уста
вовъ братствъ въ отдѣлѣ довольно зна
чительное и присылаются они аккуратно. 
Но почти не присылаются болѣе или ме
нѣе подробныя свѣдѣнія о наиболѣе за
мѣчательныхъ явленіяхъ въ церковно
школьной жизни, о какихъ либо отдѣль
ныхъ замѣчательныхъ школахъ изъ' до
несеній о.о. наблюдателей. Между тѣмъ 
судьба иной школы, существующіе въ 
ней особенные какіе либо пріемы обуче
нія или воспитательныя мѣропріятія, ея 
возникновеніе, ея ростъ, устройство при 
ней библіотекъ) читаленъ, ночлежныхъ 
пріютовъ, садовъ, различныхъ ремеслен
ныхъ и сельско-хозяйственныхъ занятій 
и т. д. бываютъ столь поучительны и на
зидательны, даютъ возможность столь 
вѣрно судить о такой или иной постановкѣ 
учебно-воспитательнаго дѣла въ школахъ, 
объ отношеніи къ нему духовенства, мѣст
наго общества, ' администраціи и т. д., 
что таковыя свѣдѣнія были бы въ выс
шей степени желательны.

Что касается картъ епархій и уѣздовъ, 
съ показаніемъ въ нйхъ числа приходовъ,
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шкодъ и раскольническихъ поселеній, то 
таковыя парты получены всего изъ 12 
епархій, при чемъ и изъ ѳтихъ епархій 
не получены карты нѣкоторыхъ уѣздовъ. 
Изъ присланныхъ партъ нѣкоторыя очень 
хорошо исполнены, какъ напр. карта Ря
занской епархіи; ея карту можно назвать 
образцовой по чистотѣ, ясности и об
стоятельности исполненія. Рязанскій со
вѣтъ прислалъ также печатный атласъ 
уѣздовъ, заключающій въ себѣ вмѣстѣ съ 
картами обстоятельное статистическое 
описаніе ихъ. Подобный же атласъ имѣет
ся изъ епархіи Архангельской. Весьма 
желательно, чтобы всѣ остальные епархі
альные совѣты озаботились присылкой 
такихъ картъ. На основаніи полученныхъ 
картъ уѣздовъ, въ настоящее, время въ 
Училищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ уже составлено нѣсколько картъ 
цѣлыхъ епархій и онѣ даютъ возмож
ность ясно видѣть, гдѣ сѣть школъ густа, 
гдѣ она рѣже, гдѣ преобладаютъ однѣ 
школы, гдѣ другія. Такія карты 'состав
ляютъ существенное дополненіе къ ста
тистическимъ таблицамъ.

Не мало получено ученическихъ работъ 
изъ церковно-приходскихъ шкодъ, какъ 
тетрадей чистописанія, диктовокъ, такъ 
и образцовъ рукодѣлья, ремесленнаго ма
стерства. Это очень цѣнный и прекрасный 
матеріалъ. Присланы тетради какъ рус
скаго-, такъ и славянскаго письма. Недавно 
получены изъ двухклассной церковно-при
ходской школы села Русскаго Еачима 
[Пензенской епархіи) и образцы ното- 
нисанія, заключающіе въ себѣ ноты про
стѣйшихъ пѣснопѣній: „Святый Боже“, 
„Отче нашъ“, „Достойно есть“ и даже 
„Херувимскую пѣсньПрисылая эти образ
цы вмѣстѣ съ образцами славянскаго пись
ма, учитель этой, въ 189’/з году откры
той, школы (г. ІІироиосицкій) пишетъ: 
„Славянское письмо у насъ введено съ 
Рождества Христова (т. е. только съ на
чала 1893 года). Что же касается нотъ, 
то многіе ученики до 15 ноября не только 
не писали, но и пе видѣли ей одной 
ноты“. Несмотря на это, Училищный 
Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵлодѣ призналъ 
образцы нотописанія очень хорошими.

Рукодѣльныя работы й работы учениче
скихъ мастерскихъ, присланныя изъ нѣ
которыхъ школъ, весьма цѣнны и жела
тельны въ школьно-статистическомъ от
дѣлѣ. Здѣсь получены узорчатыя вышивки 
полотенецъ, рубашекъ, подушекъ, полу
чены просто-сшитыя дѣтьми рубашки, дѣт
скія платья, вязаныя фуфайки, чулки, 
шарфы и т. д.; получены модели ульевъ, 
образцы столярныхъ и переплетныхъ ра
ботъ. Все это наглядно показываетъ, ка
кіе быстрые и неожиданные успѣхи спо
собны оказать крестьянскій мальчикъ 
или дѣвочка въ различныхъ областяхъ 
обученія и труда, лишь бы была дана къ 
тому возможность, и какимъ могучимъ 
проводникомъ просвѣщенія и полезныхъ 
знаній въ простомъ народѣ можетъ слу
жить немудрая сельская школа, лишь бы 
нашлись истинные радѣтели ея. Жела
тельно въ высшей степени, чтобы епархі
альные училищные совѣты, ихъ отдѣленія 
и школы присылали по временамъ подоб
наго рода образцы, съ обозначеніемъ кто 
работалъ н сколько времени употребилъ 
на работу.

Въ отдѣлѣ собраны также учебники, 
учебныя пособія и книги для чтенія, упо
требляемыя въ церковныхъ школахъ, кар
тины по Священной Исторіи, нѣсколько 
иконъ изъ иконописныхъ школъ и т. д. 
Здѣсь же сосредоточены и работы по 
отпуску книгъ изъ книжнаго склада Учи
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
изъ котораго за два года его существо
ванія отпущено удешевленныхъ учебни
ковъ и учебныхъ пособій около двухъ 
милліоновъ, на сумму около 300 тысячъ 
рублей.

Все доселѣ сказанное выясняетъ до 
нѣкоторой степени характеръ и значеніе 
школьно-статистическаго отдѣла Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵподѣ, его 
существенную пользу для усовершенство
ванія п развитія церковно-школьнаго дѣла 
въ Россіи. Нѣтъ сомнѣнія, что епархіаль
ные училищные совѣты, ихъ отдѣленія 
и священники - завѣдующіе школами не 
поставятъ себѣ въ трудъ пополнять этотъ 
отдѣлъ сообразно съ тѣми задачами, 
какія были указаны ранѣе (въ 1890 году
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Пресвятыя Богородицы, Высочайше утвер
жденною комиссіею по устройству народ
ныхъ чтеній, Московскимъ обществомъ 
любителей духовнаго просвѣщенія и др. 
Читались статьи религіозно-нравственнаго 
содержанія, по преимуществу приспособ
ленныя къ современнымъ вопросамъ и 
потребностямъ духовной жизни, но на 
послѣднихъ двухъ чтеніяхъ, въ виду воз
можности повторенія наступающимъ лѣ
томъ холерной эпидеміи, прочитаны были, 
между прочимъ, бесѣда врача И. П. Череп
нина о холерѣ, разосланная при „Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ" за прошлый годъ, 
„Наставленія для сельскихъ жителей, какъ 
уберечься отъ заболѣванія холерой", 
помѣщенныя въ тѣхъ же Вѣдомостяхъ^ и 
„Наставленіе крестьянамъ, какъ оберегать 
себя отъ холеры и какъ пособлять боль
нымъ этою болѣзнію въ селахъ и дерев
няхъ, до прибытія врача",' составленное 
Пензенскимъ врачебнымъ инспекторомъ. 
Какъ бесѣда, такъ и наставленія выслу
шаны были съ особеннымъ вниманіемъ.

Независимо отъ этихъ чтеній, вед
шихся въ церковно - приходской Петро
павловской школѣ, по преимуществу 
для средняго и низшаго сословій, совѣ
томъ Пензенскаго просвѣтительнаго брат
ства предложено было въ залѣ дворян
скаго собранія два чтенія для образо
ваннаго класса. Первое состоялось въ 
воскресенье крестопоклонной недѣли, въ 
присутствіи преосвященнаго Митрофана, 
епископа Пензенскаго. На немъ препо
даватели духовной семинаріи гг. Орловъ 
и Смирновъ прочитали составленныя ими 
статьи: а) о почитаніи святыхъ иконъ и 
б) о томъ, что только истинные кресто
носцы, или послѣдователи Христа, могутъ 
быть добрыми и полезными членами госу
дарства, общества и семейства. На вто
ромъ чтеніи, въ воскресенье 5-й недѣли 
поста, прочитаны были также преподава
телями семинаріи—г. Корольковымъ раз
сужденіе „ о христіанской любви и благо
творительности" и г. Васильевымъ „опро
верженіе возраженій западной отрица
тельной критики противъ дѣйствительно
сти событія воскресенія Христова". Чтенія 
сопровождались церковными пѣснопѣнія-

№№ 29 и 43 „Церк. Вѣд.“) и теперь нѣ' 
сколько пояснены.

А. В—ъ.

Религіозно-нравственныя чтенія.
Состоявшееся въ 1890 году распоря

женіе Святѣйшаго Сѵнода объ учрежде
ніи въ каждомъ приходѣ вѣроучитель- 
.ныхъ собесѣдованій вызвало духовенство 
къ усиленной заботливости о заведеніи 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
религіозно-нравственныхъ чтеній. Въ на
стоящее время такія чтенія ведутся не 
только въ городахъ, но и въ малонасе
ленныхъ и самыхъ глухихъ мѣстностяхъ 
нашего отечества. Чтобы видѣть, съ ка
кимъ они успѣхомъ производятся, помѣ
щаемъ ниже рядъ доставленныхъ въ 
Редакцію „Церковныхъ Вѣдомостей", а 
также и заимствованныхъ изъ разныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей сообщеній объ 
этихъ чтеніяхъ, ведшихся въ теченіе ми
нувшей зимы въ разныхъ городахъ и 
селеніяхъ.

21-го марта, въ вербное воскресенье, 
окончились веденныя въ теченіе минувшей 
зимы въ г. Пензѣ религіозно-нравственныя 
чтенія, изъ которыхъ о первыхъ пяти по
мѣщена была замѣтка въ № 3 „Церков. 
Вѣдом.“. Всего было 16 чтеній и на всѣ 
собиралось очень много посѣтителей. Чте
нія эти, по словамъ „Пензенскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостей" (1893’г-, А 41), при
шлись по сердцу среднему, и низшему 
классамъ населенія, что доказывается 
громаднымъ, каждый разъ, стеченіемъ 
на нихъ народа. Объ одномъ только 
надобно пожалѣть, прибавляетъ мѣстная 
газета, что помѣщеніе для чтеній со
всѣмъ неудобно по тѣснотѣ и распо
ложенію комнатъ. На каждомъ чтеніи 
бывало до 400 человѣкъ и болѣе. Чте
нія производились по печатнымъ изда
ніямъ, каковы—сборники религіозно-нрав
ственныхъ статей: „Воскресный День", 
„Добрый Путь", „Сборникъ для любите
лей духовнаго чтенія" (изданіе протоіерея 
Нечаева—нынѣ преосвященнаго епископа 
Виссаріона) и отдѣльныя брошюры, издан
ныя С.-Петербургскимъ братствомъ во имя
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ми, исполненными на 1-мъ чтеніи архі
ерейскимъ и семинарскимъ хорами, на
2-мъ—хорами Петропавловской и отчасти 
Николаевской церквей. На обоихъ чте
ніяхъ посѣтителей было весьма много. 
Отъ нѣкоторыхъ поступали пожертвова
нія въ пользу братства и заявленія о же
ланіи вступить въ число братчиковъ.

Н. О-въ.
* ♦*

7-го марта, воспитанниками Рязанской 
духовной семинаріи, по благословенію вы
сокопреосвященнаго Ѳеоктиста, архіеписко
па Рязанскаго, открыты религіозно-нрав
ственныя чтенія при Рязанскомъ исправи
тельномъ отдѣленіи, въ присутствіи инспек
тора семинаріи и мѣстнаго начальства; 
предложено было вниманію слушателей 
житіе преподобныя Маріи Египетскія, 
память которой св. Церковь творитъ въ 
четвертокъ пятыя недѣли Великаго поста.

Самое чтеніе предварено было краткимъ 
выясненіемъ значенія жизни Преподобной 
для христіанъ. Съ глубокимъ и благого
вѣйнымъ вниманіемъ выслушали арестанты 
повѣствованіе о высокихъ подвигахъ по
каявшейся грѣшницы. Простое, сердеч
ное чтеніе, чуждое искусственности, про
извело на слушателей отрадное дѣй
ствіе, что выразилось въ ихъ искрен
ней и единодушной благодарности. Одинъ 
изъ слушателей на вопросъ настояте
ля храма — не будутъ ли скучать они 
этими чтеніями—со слезами на глазахъ 
отвѣтилъ: „помилуйте! это такое утѣшеніе 
намъ, что мы не знаемъ, какъ благодарить 
Бога: это божественный д'аръ“... Закончи
лось чтеніе общимъ пѣніемъ всѣми аре
стантами церковныхъ пѣсней.

Доброе начало добраго дѣла! Устрои
лось оно такъ: воспитанники духовной 
семинаріи, съ разрѣшенія семинарскаго 
начальства, образовали небольшой хоръ 
для арестантской церкви, съ добрымъ на
мѣреніемъ доставить заключеннымъ духов
ное утѣшеніе своимъ стройнымъ пѣніемъ 
при богослуженіи. Замѣтивъ благотвораое 
вліяніе своего пѣнія на послѣднихъ, они 
пожелали расширить свое доброе дѣло-— 
посвятить свой трудъ въ праздничные дни 
на духовно-нравственныя назиданія за

ключенныхъ, нуждающихся въ религіоз
номъ" просвѣщеніи, нравственномъ укрѣп
леніи и духовномъ утѣшеніи. О своемъ 
желаніи воспитанники заявили настоятелю 
храма, который, переговоривъ съ мѣст
нымъ начальствомъ арестантскаго отдѣ
ленія, доложилъ семинарскому начальству, 
а послѣднее испросило благословеніе сво
его архипастыря,—и доброе намѣреніе 
учениковъ осуществилось..

Нельзя не привѣтствовать столь от
раднаго явленія въ жизни и направленіи 
нашей духовной школы, сознающей свое 
призваніе и безъ всякихъ внѣшнихъ по
бужденій вступающей на путь своего вы
сокаго призванія. И правда, добрыхъ пло
довъ такого начинанія нельзя отрицать: 
если пріятное и стройное пѣніе при бого
служеніи воспитанниковъ семинаріи умиро
творяющимъ образомъ дѣйствовало на 
разбитыя души несчастныхъ заключен
ныхъ, то тѣмъ болѣе чтеніе высокихъ 
образцовъ изъ жизни подвижниковъ вѣры 
и благочестія и выясненіе религіозно- 
нравственныхъ истинъ православія укрѣп
ляющимъ образомъ подѣйствуетъ на подъ
емъ въ нихъ нравственныхъ силъ. Съ 
другой стороны, и для юныхъ питомцевъ 
духовной школы подобныя чтенія послу
жатъ самою лучшею подготовкою къ ихъ 
будущей пастырской просвѣтительной дѣ
ятельности. Всякое доброе сѣмя, что
бы оно не заглохло при самомъ на
чалѣ и принесло плодъ сторицею, тре
буетъ внимательнаго и опытнаго ухода 
въ своемъ развитіи. Вотъ почему семинар
ское начальство, сознавая всю важность 
и значеніе начатаго дѣла, - съ полною 
готовностію приняло на себя трудъ даль
нѣйшей организаціи столь благотворныхъ 
чтеній и непосредственнаго руководства 
ими, имѣя въ виду оправдать самое на
званіе означеннаго учрежденія, которое 
считаетъ своею задачею не столько карать, 
сколько исправлять преступниковъ, т. е, 
нравственно перевоспитывать ихъ.

Протоіерей Q. Алфеевъ.
* ♦*

Съ осени истекшаго года въ Казани 
были открыты религіозно-нравственныя
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чтенія. Ведутся они въ такъ называемой 
Владимірской читальнѣ .наставниками ду
ховно-учебныхъ заведеній и другими ли
цами высшаго богословскаго образованія 
и расчитаны на болѣе или менѣе обра
зованныхъ слушателей. Съ начала Вели
каго поста, по почину преосвященнаго 
Никанора, епископа Чебоксарскаго, откры
ты еще религіозно-нравственныя чтенія 
при Казанскомъ Ѳеодоровскомъ монастырѣ. 
Чтенія ведутся исключительно студентами 
Казанской духовной академіи. Каждое 
чтеніе предваряется и заканчивается ду
ховнымъ пѣніемъ студентовъ-любителей. 
Первое чтеніе происходило 21 февраля 
въ помѣщеніи церковно-приходской шко
лы при названномъ монастырѣ. Читалъ 
студентъ Н. Одигитріевскій о религіоз
номъ состояніи современныхъ крещенныхъ 
татаръ, на основаніи личныхъ наблюде
ній. Слушателей было столько, что помѣ
щеніе школы едва могло вмѣстить ихъ 
въ своихъ стѣнахъ. По окончаніи чтенія 
и пѣнія, преосвященный Никаноръ, лич
но присутствовавшій на чтеніи, обра
тился къ собравшимся съ нѣсколькими 
назидательными словами по поводу про
читаннаго и раздавалъ желающимъ 
брошюры своего сочиненія. Слѣдующее 
чтеніе, за тѣснотою школьнаго помѣще
нія, рѣшено перенести въ церковь мона
стыря. На слѣдующій годъ предполагается 
открыть чтенія съ самаго начала учеб
наго времени.

* *»
20-го октября минувшаго года, какъ 

было сообщено въ № 3 „Церковныхъ Вѣ
домостей", въ Курскомъ ночлежномъ до
мѣ были открыты религіозно-нравствен
ныя чтенія и собесѣдованія. Первона
чальною заботою устроителей чтеній бы
ло, при посредствѣ чтенія книгъ и уст
ныхъ бесѣдъ, ознакомить обитателей 
ночлежнаго дома съ истинами христіан
ской вѣры и нравственности, для чего 
было назначено два дня въ недѣлю: вос
кресенье и четвергъ. Но уже съ 17 ноя
бря были введены особыя религіозно- 
нравственныя чтенія и собесѣдованія въ 
женскомъ отдѣленіи, ночлежнаго дома, съ 
одной стороны, въ -виду тѣсноты помѣще

нія, а съ другой—вслѣдствіе желанія 
дать каждому человѣку соотвѣтствующую 
ему духовную пищу. Вмѣстѣ съ этимъ 
увеличено было и число чтецовъ, кото
рыхъ всего въ настоящее время состоитъ 
17 человѣкъ. Для лучшаго ознакомленія 
слушателей съ истинами вѣры и нрав
ственности, при ночлежномъ домѣ орга
низована "маленькая библіотечка, состоя
щая изъ книжекъ и брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія, выданныхъ 
изъ книжнаго склада братства преподоб
наго Ѳеодосія. Кромѣ того, съ 21 ноября 
1892 года, съ разрѣшенія епископа Кур
скаго, преосвященнаго Іустина, въ ночлеж
номъ домѣ началось служеніе все
нощныхъ бдѣній участвующими въ чте
ніяхъ священниками, подъ каждый вос
кресный и праздничный день, при пѣніи 
небольшаго хора изъ воспитанниковъ ду
ховной семинаріи. Отправленіе всенощ
ныхъ службъ благотворно дѣйствуетъ на 
души больныхъ и скорбящихъ посѣтите
лей ночлежнаго дома. Игуменія Курскаго 
женскаго монастыря Софія, для отправле
нія всенощныхъ бдѣній, пожертвовала въ 
ночлежный домъ шелковую ризу, епитра
хиль, Евангеліе въ металлической по
серебренной оправѣ, икону изъ краснаго 
дерева съ изображеніемъ четырехъ свя
тыхъ, аналой, кадило.

Заботясь о нравственномъ воспитаніи 
обитателей ночлежнаго дома, чтецы для 
достиженія своей цѣли, должны были 
принимать на себя иногда и нѣкоторыя 
заботы по устроенію ихъ внѣшней жизни: 
пріискивать мѣста, помогать деньгами, 
обувью и одеждою. На такіе расходы 
устроители чтеній, по подписнымъ ли
стамъ, выданнымъ изъ Ѳеодосіевскаго брат
ства, сдѣлали сборъ частныхъ пожертво
ваній. Всего было собрано 61 руб. 40 коп. 

(„Курск. Еп. Вѣд.“).
* *

Въ г. Волчанскѣ і съ половины прошлаго 
года, ведутся религіозно - нравственныя 
чтенія, по почину предсѣдателя уѣзднаго 
отдѣленія Харьковскаго епархіальнагоучи- 
лищнаго совѣта о. протоіерея Ар. Пав
лова. Чтенія сопровождаются пѣніемъ и 
туманными картинами и происходятъ въ
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зданіи учительской семинаріи. Чтецами 
бываютъ учители и законоучители. Наи
болѣе интересными чтеніями, привлекав
шими значительное количество слушате
лей, были: путешествіе въ Святую Землю, 
о событіи 17 октября 1888 года, изъ 
жизни святаго Сергія Радонежскаго чудо
творца, при чемъ были выставлены изо
браженія священной раки святаго Сергія, 
виды Троице - Сергіевой лавры и пр, 
Къ наиболѣе дѣйствительнымъ мѣрамъ ши
рокаго распространенія грамотности и воз
можнаго умственно-нравственнаго разви
тія, безъ сомнѣнія, относится снабженіе 
народныхъ училищъ книгами религіозно
нравственнаго и обще-полезнаго содер
жанія. Этому дѣлу особенно послужилъ 
землевладѣлецъ и попечитель двухъ школъ
В. Г. Еон—въ; въ прошломъ году онъ 
снабдилъ 14 школъ библіотеками, изъ 
125 названій каждая, въ настоящемъ году 
готовятся имъ еще до 30 библіотекъ 
(„Южн. Край').

# **
Съ начала нынѣшняго года въ селѣ 

Большой Уснанн, Воронежскаго уѣзда, 
при министерскомъ двухклассномъ учи
лищѣ стали устрояться по праздничнымъ 
и воскреснымъ днямъ для учениковъ 
школы дѣтскіе вечера. Цѣль этихъ вече
ровъ была—дать дѣтятъ возможно боль
шее развитіе, чтобы они выходили изъ 
школы готовыми для жизни, способ
ными сознательно выполнять свои обя
занности относительно Церкви, государ
ства, общества, семьи, наконецъ, и себя 
лично. На собранныя учителями школы 
пожертвованія былъ пріобрѣтенъ волшеб
ный фонарь, который далъ возможность 
иллюстрировать чтенія свѣтовыми карти
нами. Дѣтскіе вечера, какъ и нужно было 
ожидать, заинтересовали и взрослыхъ, 
которые стали собираться во множествѣ, 
такъ что просторное школьное зданіе 
всякій разъ оказывалось тѣснымъ для 
того, чтобы вмѣстить всѣхъ приходя
щихъ на чтенія. Наплывъ взрослыхъ 
слушателей и ихъ сочувственное отно
шеніе къ дѣтскимъ вечерамъ подали 
мысль мѣстному священнику о. Ѳедору 
Карманову и учителямъ школы Васильеву

и Петрову обратиться съ ходатайствомъ 
къ епархіальной власти о разрѣшеніи 
устроить въ Усмани народныя религіозно
нравственныя чтенія. Разрѣшеніе на 
открытіе* чтеній было получено, и до 
настоящаго времени состоялось уже нѣ
сколько такихъ чтеній, помимо вече
ровъ, устрояемыхъ собственно для дѣ
тей. Слушателей на каждомъ чтеніи бы
ваетъ не меньше 500 человѣкъ. Пред
метомъ чтеній служатъ событія изъ свя
щенной исторіи Ветхаго и Новаго За
вѣтовъ и событія изъ жизни русскаго 
народа. Чтенія'ведутъ священникъ Кар
мановъ и учителя; народъ слушаетъ ихъ 
съ глубокимъ вниманіемъ и интересомъ. 
Немало способствуетъ оживленію чте
ній прекрасный мѣстный хоръ, который 
исполняетъ пѣснопѣнія, соотвѣтствующія 
содержанію чтеній. Въ послѣдній разъ 
было предложено вниманію слушателей 
чтеніе о крестныхъ страданіяхъ Спаси
теля.

*
По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ нынѣш

немъ учебномъ году, съ 22 ноября 1892 
года по 7 марта 1893 года включитель
но, но воскреснымъ днямъ, велись чте
нія, духовно-нравственнаго и общеобра
зовательнаго характера съ туманными 
картинами на Фабрикѣ т-ва Знаменской 
мануфактуры А. Я. Полякова, находя
щейся въ Московскомъ уѣздѣ; чтенія ду
ховно-нравственнаго содержанія велъ за
коноучитель Баньковскаго фабричнаго 
училища священникъ С. І. Холмогоровъ; 
чтенія же историческаго характера— 
преподаватель того же училища В. Ѳ. 
Семеновъ. Въ теченіе текущаго года на 14 
чтеніяхъ было 6947 посѣтителей, а всего 
съ начала открытія, т. е. съ 1887 года по 
1893 годъ включительно на 82 чтеніяхъ 
присутствовало 25,932 человѣка, что въ 
среднемъ на каждомъ чтеніи составляло 
болѣе 316 чел. Сначала чтенія велись въ 
помѣщеніи училища, но въ виду больша
го количества желающихъ присутствовать 
на чтеніяхъ было отведено другое болѣе
обширное помѣщеніе.

* **
Въ селѣ Троицко-Нсчсрскомъ, Устьсы-
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сельскаго уѣзда, Вологодской епархіи, по 
почину мѣстнаго приходскаго священ
ника Александра Сахарова, съ 14 февра
ля открыты въ зданіи Печерскаго зем
скаго училища религіозно-нравственныя 
чтенія и бесѣды для народа въ воскрес
ные и праздничные дни. Чтенія, чередо
вавшіяся съ общимъ пѣніемъ наиболѣе 
употребительныхъ молитвъ и церковныхъ 
пѣснопѣній, вели священники Александръ 
Журавлевъ и Александръ Сахаровъ. Слу
шателей около 80—100 чел. Чтенія ведут
ся отчасти на мѣстномъ зырянскомъ язы
кѣ, отчасти на русскомъ, съ переводомъ 
прочитаннаго на зырянскій языкъ. От
крытіе религіозно-нравственныхъ чтеній 
и бесѣдъ въ селѣ Троицко-Печерскомъ— 
явленіе весьма отрадное и желательное, 
въ виду пагубнаго вліянія на мѣстное 
населеніе раскольниковъ безпоповцевъ- 
оедосѣевцевъ, чему способствуетъ и отда
ленность Печерскаго края отъ населен
ныхъ мѣстъ епархіи.

* »*
Въ 1891 году съ ноября мѣсяца при 

Троицкой церкви села Сыианѳвой слобо
ды, Нерехтскаго уѣзда, было положено 
начало совершенію по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ торжественныхъ ве
черенъ съ молебнами, религіозно-нрав
ственными чтеніями послѣ нихъ и обу
ченіемъ общему церковному пѣнію всѣхъ 
посѣщающихъ оныя; послѣ лѣтняго пере
рыва осенью 1892 года служеніе вече
ренъ и веденіе бесѣдъ было возобнов
лено. Въ теченіе 1891 и 1892 гг. было 
совершено 26 торжественныхъ вечеренъ, съ 
молебнами; прочтена была 21 бесѣда изъ 
исторіи Ветхаго Завѣта по выпускамъ, 
изданнымъ братствомъ Пресвятыя Бого
родицы въ Петербургѣ, восемь Троицкихъ 
Листковъ и семь статей религіозно-нрав
ственнаго содержанія изъ Церковныхъ 
Вѣдомостей, Костромскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей и др. Послѣ вечеренъ были 
разучены слѣдующія пѣснопѣнія и молит
вы: Царю Небесный, Богородице Дѣво, 
радуйся, Отче нашъ и мн. др. Кромѣ сего 
выучены были молебные припѣвы и общія 
величанія святымъ и па нѣкоторые Господ
скіе и Богородичные праздники. Всѣ пѣсно

пѣнія, разученныя послѣ вечеренъ, пѣлись 
всѣми присутствующими за всенощными 
бдѣніями и литургіями. Общее пѣніе 
очень нравится богомольцамъ.

О бесѣдахъ Сѵнодальнаго массіонера, 
протоіерея КсеноФонта Крючкова въ 

Херсонской епархіи.

1- го марта состоялось въ Херсонѣ пер
вое собесѣдованіе прибывшаго сюда Сѵ
нодальнаго миссіонера, о. протоіерея Ксе
нофонта Крючкова, съ ревнителями ста
раго обряда о причинахъ, побуждающихъ 
глаголемыхъ старообрядцевъ отдѣляться 
отъ православной Церкви. Это собесѣдованіе 
состоялось въ 7 час. вечера, въ залѣ мѣщан
ской управы, въ присутствіи епископа Но
вомиргородскаго, преосвященнаго Мемнона, 
мѣстнаго духовенства и многочисленныхъ 
слушателей, въ числѣ коихъ было много без
поповцевъ и штундистовъ, принимавшихъ 
горячее участіе въ спорахъ. Предметомъ 
собесѣдованія были вопросы: есть ли въ 
Священномъ Писаніи указанія на то, что 
можно отдѣляться отъ Церкви, и если 
есть, то въ чемъ они состоятъ? Въ чемъ 
истинные признаки Христовой Церкви, 
знать которые необходимо, чтобы отличать 
истинно вѣрующихъ отъ лже-лукавствую- 
щихъ? и зависитъ ли Христова Церковь 
отъ тѣхъ или другихъ исполнителей ея за
вѣтовъ?—О. миссіонеръ далъ обстоятельное 
разъясненіе по этимъ вопросамъ. Заинте
ресованные бесѣдою о. миссіонера, сек
танты сами изъявили желаніе продолжать 
пренія на другой день, обѣщая явиться 
вполнѣ подготовленными. Собесѣдованіе 
длилось 4 часа при неослабномъ интересѣ 
слушателей и закончилось краткимъ, со
отвѣтствующимъ случало, словомъ пре
освященнаго Мемнона и общимъ пѣні
емъ „Достойно есть".

2- го марта въ томъ же помѣщеніи, при 
многочисленномъ опять стеченіи слуша
телей, состоялось второе и послѣднее собе
сѣдованіе о. Ксенофонта съ старообряд
цами австрійскаго толка, закончившееся 
публичнымъ заявленіемъ старообрядцевъ 
о готовности идъ перейти въ лоно прц-
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а безъ епископовъ священники дѣйство
вать не могли. „Итакъ, церковь старо
обрядческая, заключилъ о. миссіонеръ, не 
есть Христова и потому не есть благо
датная; у васъ нѣтъ Церкви-матери, пе
кущейся о своихъ чадахъ, а кому Цер
ковь не мать, тому Богъ не отецъ".

Предполагаемый конецъ собесѣдованія, 
несмотря на усталость о. миссіонера, 
затянулся еще на цѣлый часъ. Старообряд
цы, видимо тронутые доводами о. Ксено
фонта, предлагали еще нѣкоторые во
просы на разрѣшеніе его. Тотчасъ послѣ 
собесѣдованія, старообрядцы, почувство
вавъ себя какъ бы осиротѣлыми и на 
распутьи, съ видимо сокрушеннымъ серд
цемъ обратились къ своимъ вожакамъ со 
словами, полными укора и негодованія; 
они указывали на безпорядочность въ 
бракахъ, на затрудненіе при креще
ніи младенцевъ, на преслѣдованіе ихъ, 
какъ еретиковъ, за всякій маловажный 
проступокъ и тутъ же просили преосвя
щеннаго Мемнона завтра же, въ едино
вѣрческой церкви, принять ихъ въ лоно 
православія. Всѣ присутствующіе были 
сильно тронуты этой сценой, особенно 
когда къ мужчинамъ-раскольникамъ при
соединились ихъ жены, болѣвшія душой 
за своихъ дѣтей. На другой день въ едино
вѣрческой церкви происходило трогатель
ное обращеніе въ православіе старообряд
ческихъ семействъ.

Въ г. Николаевѣ о. миссіонеръ К. Крюч
ковъ, съ 6 по 10 марта, имѣлъ три бе
сѣды съ иномыслящими въ частныхъ до
махъ и одну публичную бесѣду въ Бого 
родичной-Скорбященской церкви, 7 марта. 
Для одной бесѣды о. миссіонеръ посѣ
тилъ домъ одного изъ вліятельныхъ во
жаковъ щтундизма, куда' собралось зна
чительное число какъ штундистовъ, такъ 
и православныхъ. Въ бесѣдѣ со штун- 
дистами, длившейся нѣсколько часовъ, 
о. миссіонеръ больше всего настаивалъ 
на разъясненіи причинъ, по которымъ 
штундисты рѣшились оставить единую 
святую Церковь и отдались руководству 
случайныхъ людей, изъ которыхъ каждый 
воображаетъ себя непогрѣшимымъ, толкуя 
слово Божіе по своему смышленію, часто

вославной Церкви. На собесѣдованіи 
присутствовали г. начальникъ губерніи, 
преосвященный Мемнонъ, множество духо
венства и лицъ разныхъ состояній и по
ложеній. Собесѣдованіе продолжалось съ 
7 часовъ вечера до 12 ночи, при самомъ 
живомъ обмѣнѣ мыслей. Собесѣдованіе 
началось общимъ пѣніемъ „Царю Небес
ный". О. миссіонеръ, прежде чѣмъ при
ступить къ отвѣтамъ оппонентовъ (между 
которыми выдѣлялся уставщикъ Ивановъ), 
сказалъ рѣчь, въ которой еще разъ во 
всей полнотѣ охарактеризовалъ Христову 
Церковь, какъ единую, вѣчную, непреобо
римую. Цѣлымъ рядомъ цитатъ изъ Свя
щеннаго Писанія о. миссіонеръ подтвер
дилъ, что ничего нельзя отнять отъ зна
ченія-Церкви, какое придалъ ей Самъ 
Христосъ. Прочитавъ далѣе списокъ іе
рарховъ, существовавшихъ съ 36 года 
по Р. X. и преемственно получившихъ 
власть со времени призванія св. Андрея 
Первозваннаго, подтвердивъ все сказанное 
мѣстами изъ Священнаго Писанія и исто
рическими фактами, о. миссіонеръ присту
пилъ къ оцѣнкѣ отвѣтовъ своего оппо
нента на вопросы: были ли у раскольни
ковъ епископы въ теченіе 180 лѣтъ послѣ 
Павла Коломенскаго? Откуда пришелъ Ам
вросій (первый епископъ у старообряд
цевъ) и по какому нраву въ 1846 году 
онъ занялъ каѳедру въ Бѣлой Криницѣ? 
Можно ди признать дѣйствительно благо
датной миссію бѣглыхъ поповъ у старо
обрядцевъ? Уставщикъ Ивановъ, вмѣсто 
прямыхъ и вполнѣ опредѣленныхъ отвѣ
товъ на вопросы, поставленные ему еще въ 
Предыдущее собесѣдованіе, отвѣчалъ или во
просами же, или замѣчаніями, что „вамъ уго
дно такъ думать, г. миссіонеръ, а мнѣ иначе". 
Затѣмъ Ивановъ торжественно сталъ чи
тать какую-то брошюру, какъ неопровер
жимое доказательство преемственности въ 
старообрядческой іерархіи. О. миссіонеръ 
обстоятельно опровергъ всѣ доводы оппо
нентовъ, окончательно доказавъ, что пре
емственности въ старообрядческой іерар
хіи не было, такъ какъ раскольническая 
іерархія съ бѣглыми нонами оставалась 
безъ епископа отъ Павла Коломенскаго 
вплоть до 1846 года (въ теченіе 180 лѣтъ),
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не имѣющему никакихъ твердыхъ осно
ваній.

12-го марта протоіерей Крючковъ велъ 
бесѣду съ глаголемыми старообрядцами 
въ Одессѣ, въ обширной единовѣрческой 
Успенской церкви. Пѣнію предшествовало 
обычное молитвенное начало, исполнен
ное протоіереемъ церкви, и пѣніе конда
ка Пресвятой Троицѣ, которое исполнено 
учениками Одесской семинаріи. Затѣмъ 
весьма подробно, обстоятельно и основа
тельно изложивъ ученіе о единой святой 
Церкви, о. миссіонеръ обратился къ при
сутствовавшимъ съ предложеніемъ желаю
щимъ выйди для разъясненія недоумѣній 
по поводу разностей между православ
нымъ ученіемъ и старообрядческимъ. 
Вышелъ сначала одинъ изъ православ
ныхъ, но онъ не могъ сказать ничего 
особенно серьезнаго. Его смѣнилъ моло
дой человѣкъ, объявившій себя отстав- 
шимъ-было отъ старообрядства, но и къ 
православію не приставшимъ. Въ его рѣчи 
звучало искреннее, повидимому, желаніе 
найти истину. Онъ выразилъ, что онъ не 
можетъ не сочувствовать той простотѣ и 
искренности вѣры, какую онъ замѣчаетъ въ 
средѣ старообрядцевъ. Въ ихъ молитвен
ныхъ собраніяхъ вѣетъ духомъ старины. И 
хотя духовные вожди ихъ необразованны, 
какъ священники православной Церкви, но 
это, можетъ быть, и спасаетъ ихъ отъ увле
ченія новизной въ ученіи, которая измѣн
чива и непрочна. Такой простоты и искрен
ности вѣры не замѣчаетъ онъ среди право
славныхъ въ церковныхъ собраніяхъ. На 
эти недоумѣнія о. миссіонеръ отвѣчалъ 
воцрошающему, что старина на какія 
либо двѣ-три сотни лѣтъ не то, что ста
рина отъ временъ Христа Спасителя, и 
ему, какъ бывшему въ расколѣ 23 года, 
хорошо извѣстны нравы и духъ мнимаго 
старообрядства. Оно имѣетъ тѣ печаль
ныя свойства, какими Христосъ Спаси
тель, Апостолы, и святые отцы Церкви 
изображаютъ лжеучителей, отпавшихъ отъ 
единой истинной Церкви: Приведены бы
ли подходящія сюда мѣста изъ Священ
наго Писанія и святыхъ отцовъ. Что же 
касается того, что православная Церковь 
имѣетъ образованныхъ пастырей и. слѣ

дитъ за современностію, то это не ведетъ 
ее къ лжи и заблужденію. Она не под
чиняется современности, стоитъ выше 
времени, какъ Божіе учрежденіе, которое 
не сокрушатъ и врата адовы; но, слѣдя 
за современностію, она научаетъ чадъ 
своихъ не сообразоваться съ худыми сто
ронами вѣка сего. Образованіе само по 
себѣ не есть зло. Есть образованіе лож
наго направленія, и есть образованіе въ 
духѣ святой вѣры. Темный невѣжда па
стырь—это слѣпецъ, который и самъ 
идетъ въ пропасть, и другихъ ведетъ 
туда же. Вотъ почему во всѣ времена 
святая Церковь, пользуясь невидимымъ 
руководствомъ Главы своего Христа и 
Духа Святаго, не пренебрегала н образо
ваніемъ, какое давало то или другое 
время. Свѣтила Церкви были большею 
частью люди образованные. Даже въ 
числѣ святыхъ Апостоловъ, которыхъ 
непосредственно просвѣщалъ Духъ Божій, 
былъ образованный человѣкъ — святый 
Павелъ; таковы были между отцами Церк
ви: святые Василій Великій, Григорій 
Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и много 
другихъ. Не пренебрегая образованіемъ, 
необходимымъ для того, чтобы имѣть 
вліяніе на людей, по извѣстному времени 
образованныхъ, святая православная Цер
ковь сохранила твердо и неизмѣнно Свя
щенное Писаніе, святыя таинства и всѣ 
древнія учрежденія отъ начала христіан
ства. Движеніе во, времени и за време
немъ не повредило такимъ образомъ исти
нѣ и правдѣ. Были еще выражены нѣ
которыя недоумѣнія другихъ старообряд
цевъ, по нѣкоторымъ вопросамъ, но они 
не имѣли серьезнаго значенія. Выражено 
было желаніе, чтобы о. миссіонеръ про
должалъ бесѣды въ другіе дни и посѣ
тилъ еще нѣкоторыя другія мѣста, насе
ленныя раскольниками. Но, не распо
лагая необходимымъ для сего временемъ, 
о. Крючковъ направился въ Кіевъ („Хере. 
Епарх. Вѣдом.“ №№ 7—8).

Присоединенія къ православію.
Въ селѣ Смирновѣ, Арзамасскаго уѣзда, 

расколъ существуетъ издавна и держится
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упорно; преобладающую секту здѣсь со
ставляютъ приверженцы лже-австрійскаго 
священства. Представителемъ и ярымъ 
поборникомъ этой секты болѣе 30 лѣтъ 
былъ крестьянинъ этого села, состоятель
ный человѣкъ Т. И. Ермаковъ. Своею 
начитанностію различныхъ раскольниче
скихъ книгъ, сборниковъ, цвѣтниковъ и 
рукописей, образомъ жизни и стойкостію 
своихъ убѣжденій онъ еще съ молодыхъ 
лѣтъ въ средѣ своихъ единомышленни
ковъ снискалъ любовь, уваженіе и довѣріе, 
а за послѣдніе 30 дѣтъ онъ въ мѣстномъ 
раскольническомъ мірѣ сдѣлался автори
тетомъ. Богатая молельня въ его домѣ, 
домашняя довольно обширная раскольни
ческая библіотека, трезвая жизнь и набож
ность самого хозяина привлекали въ его 
домъ раскольниковъ изъ близкихъ и даль
нихъ селъ и деревень. Въ теченіе своей 
жизни онъ многихъ совратилъ въ свою 
секту и самъ чуть-чуть не погибъ во 
тьмѣ своихъ заблужденій. Но Господь 
Богъ не попустилъ ему погибнуть грѣш
нику.

Въ началѣ декабря 1892 г. въ приходъ 
с. Смирнова пріѣхалъ епархіальный миссіо
неръ Ѳ. Д. Кругловъ, который велъ бе
сѣду въ деревнѣ Нагаевѣ и въ селѣ 
Смирновѣ—двѣ бесѣды. Къ пріѣзду Круг
лова въ с. Смирнове Т. И. Ермаковъ тяжко 
заболѣлъ. Прослыша о бесѣдахъ право
славнаго миссіонера, онъ изъявилъ жела
ніе пригласить послѣдняго къ себѣ въ 
домъ и послушать его бесѣды. Кругловъ 
на предложеніе расколовождя охотно со
гласился и по двѣ ночи велъ частныя 
бесѣды съ Ермаковымъ въ его домѣ. 
Опытному православному миссіонеру уда
лось въ первую бесѣду поколебать въ 
убѣжденіяхъ Ермакова, а во вторую— 
положительно обратить погибающаго со
брата на путь истины. Послѣ второй 
бесѣды Ермаковъ рѣшительно объявилъ 
своему сыну о томъ, что онъ желаетъ 
перейти въ православіе. Сынъ, удивлен
ный намѣреніемъ отца, неоднократно 
спрашивалъ его: „батюшка, твердо ли 
ты убѣдился въ истинахъ православной 
вѣры?“—„Твердо и непоколебимо!“ отвѣ
чалъ отецъ. „Не медли, сынъ, о моемъ

обращеніи!“. По его приказанію, былъ 
приглашенъ приходскій православный свя
щенникъ, предъ которымъ Т. И. открыто, 
въ присутствіи своей семьи, родственни
ковъ и постороннихъ, отрекся отъ своихъ 
прежнихъ заблужденій и вообще отъ рас
кола и, по установленному чипопо- 
сдѣдованію присоединившись къ право
славной греко-россійской Церкви, чисто
сердечно покаявшись в своихъ грѣхахъ 
и пріобщившись Святыхъ Христовыхъ 
Таинъ, отошелъ въ вѣчность. На третьи 
сутки послѣ смерти онъ былъ похороненъ, 
согласно его послѣдней волѣ, по чину 
православной Церкви православнымъ свя
щенникомъ на православномъ кладбищѣ. 
Умирая, онъ . строго заповѣдалъ своему 
родному сыну, по смерти его, уничтожить 
въ домѣ моленную („Ниж. Ей. Вѣд/ № 5).

* **
10-го января, преосвященнымъ Авра- 

міемъ, епископомъ Саратовскимъ, совер
шена была божественная литургія въ 
Саратовской единовѣрческой церкви во 
имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Въ 
служеніи принимало участіе православное 
и единовѣрческое духовенство. Пѣніе 
литургійныхъ пѣснопѣній велось по рас
пѣву, употребляемому у единовѣрцевъ, 
на нравомъ клиросѣ пѣвчими архіерей
скаго хора, на лѣвомъ пѣвчими едино
вѣрческими. По возвращеніи отъ сослуже
нія съ владыкою, причтъ Преображенской 
единовѣрческой же церкви г. Саратова 
былъ приглашенъ въ одно старообрядче
ское семейство изъ пяти душъ, чтобы 
совершить надъ нимъ чинъ присоедине
нія къ единовѣрію. Главною причиною, 
удерживавшею нѣкоторое время это семей
ство отъ рѣшительнаго шага, было со
мнѣніе, порожденное неправильнымъ рас
кольническимъ взглядомъ на единовѣріе, 
какъ на не имѣющее будто бы у себя' 
епископа. Но теперь наглядно убѣдив
шись, что православіе и единовѣріе 
суть одно и тоже цѣлое и недѣлимое и 
что православный архіерей есть въ то же 
время епископъ и единовѣрческій, послѣд
нее сомнѣніе въ законности единовѣрія 
уступило мѣсто полному расположенію 
къ Церкви („Сарат. Ей. В.“).
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По отчету Самарскаго епархіальнаго 
комитета православнаго миссіонерскаго 
общества, въ 1892 г. въ Самарской епархіи 
трудами епархіальныхъ миссіонеровъ и 
вообще священниковъ присоединено къ 
православной Церкви 449 послѣдователей 
различныхъ сектъ мнимаго старообрядства, 
изъ коихъ 48 на правилахъ единовѣрія, 
и просвѣщено святымъ крещеніемъ 69 
молоканъ, 17 евреевъ, 32 магометанина 
и 19 язычниковъ-чувашъ. Въ самомъ горо
дѣ Самарѣ градскому духовенству въ дѣ
дѣ присоединенія къ православію расколь
никовъ, сектантовъ и иновѣрцевъ болѣе 
двадцати лѣтъ содѣйствуетъ Е. Мелкова. 
Это—простая Самарская мѣщанка, мало
грамотная, если не совсѣмъ безграмотная, 
но усердная ревнительница православной 
Церкви. Она даетъ въ своемъ домѣ безплат
ный пріютъ, ночлегъ, нерѣдко пищу и одеж
ду готовящимся къ принятію православія 
и обитающимъ у нея постоянно въ коли
чествѣ отъ 5 до 10 человѣкъ. Тяжелое 
экономическое положеніе мѣстнаго края 
коснулось и Мелковой, и комитетомъ опре
дѣлено выдавать ей жалованье 300 рублей 
въ годъ, начиная съ 1-го ноября 1892 
года („Самар. Епарх. Вѣдом.“).

Въ Астраханской градской Покровской 
церкви свещенникомъ Евтропіемъ Кочер
гинымъ въ январѣ и февралѣ текущаго 
года присоединено изъ разныхъ сектъ къ 
православной Церкви 26 человѣкъ, изъ 
нихъ—безпоповцевъ 18, австрійцевъ 4, 
лютеранъ 4.

Школы и расколъ.
Въ настоящее время въ темную среду 

раскола мало по малу начинаетъ прони
кать сознаніе о необходимости обученія 
дѣтей грамотѣ. Во многихъ мѣстахъ рас
кольническія и сектантскія дѣти усердно 
посѣщаютъ школы, которыя оказываютъ 
на нихъ благотворное вліяніе, сближая 
ихъ съ православною Церковію, а иногда 
и совершенно привлекая къ ней. Вотъ 
нримѣры такого благотворнаго вліянія

школы на раскольниковъ. Въ селѣ Андре- 
евкѣ, Чембарскаго уѣзда/, Пензенской 
епархіи, проживаетъ 400 православныхъ 
и 360 молокапъ. Въ находящейся въ этомъ 
селѣ земской школѣ было въ 1891 году 
77 учениковъ, въ томъ числѣ 41 моло
канъ, изъ нихъ 8 дѣвочекъ. Состоящій въ 
школѣ законоучителемъ мѣстный священ
никъ о. Боголюбовъ ведетъ съ дѣтьми 
бесѣды доступнымъ для нихъ языкомъ, 
за что пользуется уваженіемъ и любовію 
среди молоканъ. Учитель школы является 
хорошимъ помощникомъ о. Боголюбова. 
Ученики на экзаменѣ хорошо отвѣчали 
по закону Божію, по церковно-славянскому 
языку и другимъ предметамъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ расколъ свилъ 
себѣ гнѣздо въ сѣверо - западной его 
части. Во всѣхъ земскихъ школахъ этого 
района держатся раскольники, которые 
относятся къ школѣ довѣрчиво, и ихъ 
дѣти учатся Закону Божію. Борьбу съ 
расколомъ въ этомъ районѣ весьма успѣш
но ведетъ миссіонеръ священникъ Ѳео
доръ Логиновскихъ, живущій въ селѣ 
Васильевскомъ, гдѣ онъ состоитъ и за
коноучителемъ въ земской школѣ. Въ 
этой школѣ изъ 62 учащихся (въ 1892 г.) 
было раскольниковъ 26 чел. Въ 1890—91 
учебномъ году о. Ѳ. Логиновскихъ обра
тилъ въ православіе 2 учениковъ, а 
въ слѣдующемъ—7 учениковъ. Законо
учителю дѣятельно помогаетъ учитель 
Ташкиновъ, человѣкъ примѣрной нрав
ственности и очень трудолюбивый. Въ 
земской школѣ села Филатова въ 1891 г. 
изъ 46 учениковъ школы 39 человѣкъ 
было раскольниковъ. Ни въ одномъ учи
лищѣ Пермскаго уѣзда нѣтъ такого боль
шого числа среди учащихся раскольни
ковъ, какъ въ Филатовскомъ. Весною 
1891 года въ Фнлатовскій приходъ на
значенъ молодой и энергичный священ
никъ о. Евѳимій Тимшинъ. Будучи на
значенъ законоучителемъ въ земское учи
лище, онъ энергично принялся хлопотать 
объ устройствѣ православнаго храма и 
дѣлалъ все, чтобы обратить раскольни
ковъ въ православіе.

А. Селивановъ.
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Пожертвованія въ пользу Алтайской 
ипссія.

Минувшій годъ былъ выдающимся 
для Алтайской духовной миссіи по по
ступившимъ въ пользу ея пожертвова
ніямъ. Такъ, щедрая жертвовательни
ца—А. Г. Товарова пожертвовала въ 
пользу миссіи домъ въ Москвѣ, стои
мостью въ 300,000 руб. Хотя дохо
дами, въ особенности полными, съ этого 
дома миссія воспользуется еще не скоро, 
ибо требуются въ продолженіе нѣсколь
кихъ лѣтъ погашеніе долга, числящагося 
на домѣ, и расходы по капитальной ре
монтировкѣ дома, но рано-ли—поздно 
средства миссіи значительно увеличатся, 
а это дастъ ей возможность удовлетво
рять многимъ ея нуждамъ и расширить 
миссіонерскія дѣйствія. Жертва г-жи То- 
варовой имѣетъ то внутреннее достоин
ство, что принесена она изъ чистаго, ис
кренняго, сердечнаго благорасположенія 
жертвовательницы къ Алтайской миссіи. 
„Много приходилось на своемъ вѣку пере
живать дней скорбныхъ, но были дни и 
радостные11, говорила она начальнику мис
сіи, когда въ бытность свою въ Москвѣ 
приходилъ онъ благодарить жертвова
тельницу за пожертвованіе: „но не помню 
такого радостнаго дня, какъ тотъ, когда 
я подписала актъ о дарованіи своего дома 
въ пользу Алтайской миссіи. Какое-то осо
бенное, прежде мною неизвѣданное душев
ное наслажденіе я испытывала въ тотъ день. 
И какъ я рада, какъ счастлива, что Го
сподь подалъ мнѣ такую благую мысль! “ 
Кромѣ дома, Александра Григорьевна по
жертвовала въ Алтайскую миссію тысячу 
рублей.—Бійскій купецъ Я. А. Сахаровъ 
оставилъ по духовному завѣщанію капи
талъ въ 15 тысячъ рублей на вѣчное 
время, съ тѣмъ, чтобы на % съ капитала 
содержалась двухклассная школа при Бій
скомъ архіерейскомъ домѣ. Въ 1885 году 
Я. А. Сахаровъ построилъ при Бійскомъ 
архіерейскомъ домѣ шйолу для началь
наго обученія какъ инородцевъ, такъ и 
русскихъ. На содержаніе этой школы

ежегодно выдавалъ по 500 руб., и чтобы 
навсегда обезпечить школу эту содержа
ніемъ, завѣщалъ ей сказанную сумму. Въ 
лицѣ Я. А. Сахарова какъ Бійское об
щество, такъ и миссія потеряли полезна
го, честнаго и весьма добраго члена и 
благотворителя на постройку церквей и 
школъ; пособіе бѣднымъ, явное и тайное, 
покойный давалъ щедрою рукой. И вся
кая его жертва, большая и малая, была 
искрения и безкорыстна.—Значительныя 
денежныя пожертвованія поступили так
же: отъ протоіерея о. Іоанна Сергіева 
(Кронштадтскаго) 500 рублей, чрезъ Бар
наульскаго протоіерея А. Заводовскаго 
отъ пожелавшей остаться неизвѣстною 
300 руб., отъ священника Михаила Торо
пова на устройство новаго стана въ Ма
карьевскомъ отдѣленіи 100 руб., отъ пре
освященнаго Макарія, епископа Томскаго, 
въ пользу Чолышманскаго Благовѣщен
скаго и Удалинскаго Николаевскаго (жен
скаго) монастырей два билета Государ
ственнаго Банка по 100 руб. (Изъ отчета 
Алтайской миссіи за 1892 годъ).

Женская черемисская школа грамоты цъ 
Вятской епархіи.

Извѣстно, какое вліяніе на сбои семьи 
оказываютъ всюду вообще женщины-ино
вѣрки; женщины же черемиски отли
чаются особенною приверженностію къ 
язычеству и языческимъ обычаямъ, и по
тому крайне необходимо смягчающее 
просвѣтительное вліяніе на нихъ. Между 
тѣмъ дочерей своихъ черемисы почти не 
учатъ и не отдаютъ въ смѣшанныя шко
лы. Поэтому преосвященный Сергій, епи
скопъ Вятскій и Слободскій, обратилъ 
особенное вниманіе на устройство жен
скихъ церковно-приходскихъ школъ въ 
селахъ и деревняхъ съ черемисскимъ 
населеніемъ, съ учительницами изъ чере
мисъ же. Согласно желанію его преосвя
щенства, въ Вятскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ (въ 4 классѣ) въ на
стоящее время уже приготовляется къ
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учительской дѣятельности на полномъ епар
хіальномъ содержаніи одна черемисская дѣ
вушка, избранная самимъ владыкою въ 
1890 г. при обозрѣніи имъ церквей Уржум
скаго уѣзда. Искреннее желаніе владыки 
начинаетъ исполняться: одна черемисская 
женская школа грамоты уже открыта въ 
селѣ Токтайбѣлякѣ, Уржумскаго уѣзда, 25 
октября минувшаго 1892 г. на средства, 
данныя земскимъ начальникомъ А. А. Кня
зевымъ. Школа помѣщается безплатно въ 
домѣ, принадлежащемъ священнику Яран
скаго Знаменскаго Маріинскаго женскаго 
монастыря Николаю Зорину. Учится въ 
ней въ настоящее время 20 черемисскихъ 
дѣвочекъ; всѣ онѣ живутъ въ общежитіи, 
подъ непосредственымъ руководствомъ и 
наблюденіемъ законоучителя, священника 
изъ черемисъ Сергія Громова, по почину 
котораго, при содѣйствіи и участіи зем
скаго начальника Князева, и открыта шко
ла; бѣднѣйшихъ семь дѣвочекъ полу
чаютъ отъ законоучителя печеный хлѣбъ, 
а иногда и приварокъ. Учебный день 
почти всегда начинается и оканчивается 
чтеніемъ и пѣніемъ положенныхъ молитвъ 
съ благословенія и по возгласу законо
учителя, живущаго въ другой по
ловинѣ того же дома, гдѣ помѣщается 
школа. Законъ Божій и церковное пѣніе 
преподаетъ безвозмездно священникъ Сер
гій Громовъ, а преподаваніе остальныхъ 
предметовъ ведется тоже безвозмездно 
его супругою и черемисскою дѣвушкою, 
окончившею курсъ въ земскомъ училищѣ. 
Послѣдняя получаетъ отъ земскаго на
чальника Князева за свои труды возна
гражденіе и пользуется отъ него гото
вымъ столомъ. Въ настоящее время дѣ
вочки по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, съ разрѣшенія и благословенія 
преосвященнаго Сергія, епископа Вят
скаго и Слободскаго, поютъ въ церкви 
на лѣвомъ клиросѣ многія церковныя 
пѣснопѣнія и молитвы по - черемисски, 
иапр.: „Благослови душе моя Господа11, 
„Во царствіи Твоемъ“, „Святый Боже", 
„Достойно есть", „ Отче нашъ“, „Богородице 
Дѣво радуйся „Спаси Господи11 и т. д., 
(а въ праздникъ Рождества Христова 
пѣли, тоже по-черемисски, тропарь и кон

дакъ)'. Пѣніе ихъ весьма нравится не 
только черемисамъ, но и русскимъ. Въ 
высшей степени отрадное впечатлѣніе 
производитъ на посторонняго посѣтителя 
эта маленькая школа. Особенно пріятно 
видѣть дѣвочекъ-черемисокъ въ церкви, 
когда онѣ стоятъ на лѣвомъ клиросѣ ря
дами, маленькія впереди, а побольше по
зади, въ одинаковыхъ платкахъ и фар
тучкахъ. Желательно эту маленькую 
школу черезъ годъ, при болѣе благопрі
ятныхъ условіяхъ, обратить въ церковно
приходскую школу съ приличнымъ окла
домъ жалованья для особой учительницы 
изъ черемисъ съ среднимъ образованіемъ. 
Со времени введенія въ Токтайбѣлякской 
церкви пѣнія на черемисскомъ языкѣ въ 
черемисахъ замѣтно усилилось усердіе къ 
богослуженію и посѣщенію храма Божія. 
Вообще нужно сказать, что школа про
кладываетъ путь къ сближенію черемисъ 
съ Церковію.

Въ селѣ Токтайбѣлякѣ съ декабря 
1892 года открыты богадѣльня и сирот
скій домъ, содержащіеся на средства 
Каракъ-Солинской, Конганурской и Куж- 
нурской волостей, по приговорамъ волост
ныхъ сходовъ. Призрѣваемыхъ дѣтей, 
преимущественно круглыхъ сиротъ и 
лицъ престарѣлаго возраста, болѣе 30 че
ловѣкъ. Каждый изъ нихъ имѣетъ до
вольствіе, одежду и проч. Призрѣваемые 
въ будни занимаются работами, дѣти 
учатся въ школахъ, а въ праздники во 
время богослуженія находятся обязатель
но въ церкви.

w—***гч/ѵѴ\Л/Ѵ\Л/ѴѴѴѴѵѵ*---*

24-го января во 2 Чаганскомъ поселкѣ 
(Уральской области) освященъ новопо
строенный очень обширный и красивой 
архитектуры каменный храмъ. Храмъ 
этотъ построенъ по приговору общества 
(въ большинствѣ перешедшихъ изъ ра
скола), состоявшемуся 12-го апрѣля 
1889 г., въ благодарность Господу Богу, 
чудесно спасшему жизнь Августѣйшей 
Семьи 17 октября 1888г.,иосвященъвоимя 
святаго благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго, въ первый разъ въ декабрѣ 1891
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года но чрезъ день ночью отъ неизвѣстной 
причины сгорѣли въ немъ всѣ внутреннія 
и верхнія деревянныя постройки, остались 
только открытыя каменныя стѣны, и вотъ 
чрезъ 13 мѣсяцевъ храмъ опять устроенъ 
еще лучше прежняго, несмотря на бѣд
ность небольшого прихода и на продол
жающіеся въ теченіе трехъ лѣтъ неуро
жаи хлѣба. Ускоренію постройки много 
содѣйствовалъ Ѳ. Н. Плевако, душепри- 
кащикъ покойной г-жи Медынцевой, кото
рый пожертвовалъ на первую постройку 
(до пожара) 3,000, а на вторую 1,000 р. 
Къ празднику Пасхи закончена построй
кою каменная церковь и въ поселкѣ Мер- 
геневскомъ. По приговору общества, нача
ло постройки также вызвано было со
бытіемъ 17 октября 1888 г. Общество рѣ
шило, въ благодарность Господу Богу за 
спасеніе Августѣйшей Семьи построить 
каменный храмъ во имя святой- равноапо
стольной Маріи Магдалины. Проекты 
этихъ церквей были показаны лично попе
чителемъ поселковыхъ церквей А. М. Ло- 
гашкинымъ Государю Императору въ 
Петербургѣ, во время представленія Его 
Величеству 3-го января 1890 г. въ числѣ 
членовъ депутаціи отъ Уральскаго войска 
(„Оренбург. Еп. Вѣдом.“).

Въ Тобольскѣ донынѣ сохранился 
древпій обычай украшенія храмовъ въ 
дни Святой Пасхи. 28-го марта сего года, 
во время заутрени, изъ всѣхъ Тоболь
скихъ церквей особенно красивымъ убран
ствомъ отличалась вновь устроенная до
мовая церковь духовной семинаріи. Лѣст
ница, ведущая въ церковь, была уста
влена живою изгородью елей и освѣща
лась разноцвѣтными огнями лампадъ, 
помѣщенныхъ въ красивые фонарики. 
При подъемѣ на лѣстницу вниманіе 
богомольцевъ останавливали на себѣ сна
чала два изящныхъ фонарика, съ красиво 
вырѣзанными, прозрачными вензелями 
„X. В.“, а затѣмъ довольно Искусно 
сдѣланный изъ вѣтвей пихты канделябръ, 
свѣчи котораго замѣняли шарообразные 
цвѣтные фонарики со множествомъ огней. 
Далѣе, въ глубинѣ длиннаго корридора,

густо убраннаго пихтами и полуосвѣщен
наго тѣми же фонариками, ярко го- 
рѣлъ на зеленомъ фонѣ вензель съ ини
ціалами „X. В.-Потолокъ корридора, на 
всемъ протяженіи, былъ устланъ съ боль
шимъ вкусомъ бахрамой изъ хвои. Укра
шеніе корридора замыкала искусственно 
сдѣланная арка съ разноцвѣтными ко
лоннами, вензелемъ и прозрачнымъ изо
браженіемъ Воскресенія Христа. Всѣ эти 
работы исполнены исключительно воспи
танниками мѣстной семинаріи („Тобольск. 
Губ. ВѣдЛ).

Въ Кіево-Софійскомъ соборѣ, по снятіи 
иконостаса для перезолоты, сзади его— 
на столбахъ алтарной арки, ниже мозаи
ческаго образа Благовѣщенія, открыты, 
10 апрѣля, Фресковыя изображенія. По 
очисткѣ лежавшихъ на нихъ слоевъ дав
ней побѣлки, на переднихъ выступахъ, 
въ красныхъ рамахъ, оказались четыре 
древнія изображенія мучениковъ, фре
сковой иконописью, по два на каж
домъ изъ двухъ столбовъ, одно надъ 
другимъ. Эти изображенія, писанныя гре
ческими художниками сухой краской 
850 лѣтъ тому назадъ, при великомъ 
князѣ Кіевскомъ Ярославѣ Владиміровичѣ, 
сынѣ святаго равноапостольнаго князя 
Владиміра, сохранились довольно хорошо, 
безъ особенныхъ поврежденій. На бокахъ 
выступовъ замѣтны также остатки фре
сокъ, и къ очисткѣ ихъ приступлено. 
Древнія фрески собора принадлежатъ къ 
XI столѣтію (1037 г.). Софійскій храмъ 
не сохранился въ томъ видѣ, въ какомъ 
онъ построенъ при Ярославѣ. Соборъ 
подвергся въ теченіе своего восьмивѣко- 
ваго существованія многимъ случайно
стямъ. Онъ былъ разграбленъ великимъ 
княземъ Мстиславомъ въ 1169 г., а за
тѣмъ подвергался нѣсколько разъ опусто
шенію татарами. Наконецъ, съ 1596 по 
1633 г. соборъ находился въ рукахъ 
уніатовъ, которые тщательно уничтожали 
и старались скрыть все, что напоминало 
греческое вѣроисповѣданіе. Во время 
господства уніатовъ была уничтожена 
большая часть мозаическихъ изображеній
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и фресокъ. Что не удаюсь уничтожить, 
было забѣлепо или покрыто новою шту
катуркой. Впервые фрески были открыты 
въ 1849 году при ключарѣ протоіереѣ 
Сухобрусѣ. Въ этомъ же году Импера
торъ Николай Павловичъ повелѣлъ Свя
тѣйшему Сѵноду изыскать средства 
для открытія и возобновленія древнихъ 
фресокъ собора. Надзоръ за живописной 
частью работы порученъ былъ академику 
Солнцеву. Изъ всѣхъ фресокъ совершенно 
непоновленными остались фрески Ми
хайловскаго придѣла, согласно волѣ 
Императора Николая I: „фрески эти на
добно оставить безъ поправленія",—ска
залъ Государь митрополиту Филарету, при 
обозрѣніи Софійскаго собора, —„потомки 
наши, увидѣвъ ихъ, повѣрятъ намъ, что всѣ 
прочія мы поновили, а не вновь написали". 
Настоящее открытіе показываетъ, что ал
тарная преграда, замѣненная впослѣдствіи 
иконостасомъ, находилась въ алтарной ар
кѣ между пилонами и далѣе ихъ впередъ 
не выступала. Преграда эта не превыша
ла і7і сажени и состояла изъ мрамор
ныхъ колоннъ съ перекладиной вверху и 
малыми тумбами внизу; весь алтарь былъ, 
такимъ образомъ, открытъ взору предстоя
щихъ въ храмѣ. 13-го апрѣля Софій
скій соборъ, для осмотра вновь открытыхъ 
фресокъ, посѣтили: высокопреосвященный 
митрополитъ Кіевскій и Галицкій Іоанни
кій и Кіевскій, Волынскій и Подольскій ге
нералъ-губернаторъ графъ А. П. Игнать
евъ. По случаю этого открытія, возбуж
дается вопросъ объ уменьшеніи длины ны
нѣшняго иконостаса, или о замѣнѣ его 
новымъ мраморнымъ, который не закры
валъ бы открытыхъ фресокъ. Суще
ствующій въ настоящее время иконостасъ 
устроенъ въ первой половинѣ прошлаго 
столѣтія и представляетъ рѣдкій обра
зецъ превосходной рѣзьбы по дереву 
(„Кіевлянинъ").

* *
♦

Одинъ изъ миссіонеровъ Алтайской 
миссіи (Черно-Ануйскаго стана) въ своихъ 
запискахъ сообщаетъ о слѣдующемъ за
мѣчательномъ событіи: „20 мая сего го
да, пишетъ онъ, я былъ приглашенъ въ

деревню Казапду для напутствованія боль- 
наго Ѳедора Краснова. Больной лежалъ 
па полу съ открытыми и туманными глаза
ми. Онъ, по голосу узнавъ меня, лежа 
сложилъ руки подъ благословеніе. Благо
словивъ больнаго, я сѣлъ около него и 
спрашиваю—когда и какъ захворалъ. „Я 
захворалъ вчера и вдругъ", сказалъ боль
ной. „Поѣхалъ съ внучкой въ насѣку, а 
оттуда поѣхалъ чесноку покопать.. Не до
ѣзжая до мѣста, смотрю —идутъ двѣ лоша
ди: одна бѣлая, а другая потемнѣе— 
сѣрая. Бѣлая лошадь говоритъ мнѣ: ты 
старикъ ослѣпнешь, а другая—сказала: 
если ты живой воды не напьешся, то слѣ
пымъ и умрешь. Затѣмъ лошади исчезли, 
и у меня не стало въ глазахъ свѣту и 
весь я ослабѣлъ. Съ великимъ трудомъ 
доѣхалъ до дому. Ладно, что внучка 
со мной была, а то, пожалуй, на полѣ рѣ- 
шился-бы. Боясь умереть безъ покаянія, я 
въ ночь послалъ за вами. Спасибо вамъ, 
батюшка, что пріѣхали! Я хотя съ вами 
и разговариваю, а васъ не вижу, какой-то 
туманъ стоитъ въ глазахъ",—закончилъ 
старикъ свой разсказъ. Больной чистосер
дечно исповѣдался и причастился святыхъ 
Таинъ. По принятіи святыхъ Таинъ, сталъ 
повторять благодарственныя молитвы: 
„Слава Тебѣ, Господи! Благодарю Тебя, 
Господи, что Ты удостоилъ меня прича
ститься пречистыхъ Твоихъ Таинъ." За
тѣмъ подходитъ та же дочь и спрашиваетъ 
отца: „что, батюшка, теперь видишь?“ 
Больной перекрестился и говоритъ: „Сла
ва Тебѣ, Господи! теперь вижу. Вотъ сто
итъ Алексѣй, а это Трофимъ", и сталъ 
называть своихъ поименно, показывая на 
каждаго рукой. Беѣ предстоящіе со вздо
хомъ стали креститься, говоря: „Про
сти насъ, Господи!" При отъѣздѣ ви
жу—больной уже сидитъ на лавкѣ и 
пьетъ чай. Слава Богу! Дивны дѣла Твои, 
Господи! Чрезъ недѣлю слышу, что ста
рикъ Красновъ совсѣмъ сталъ здоровъ. 
20 іюля видѣлъ его въ Ильинскѣ въ церк
ви, такого же бодраго, какъ до болѣзни.

* **
Отчетъ о дѣятельности Алтайской мис

сіи въ минувшемъ 1892 году сообщаетъ
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слѣдующій примѣръ апостольской ревно
сти къ дѣлу евангельской проповѣди со 
стороны сотрудниковъ миссіи и столь же 
усерднаго отношенія къ сей проповѣди 
со стороны алтайскихъ инородцевъ. Къ 
одному изъявившему желаніе креститься 
алтайцу, живущему вдали отъ миссіонер
скаго стана, миссіонеръ посылаетъ своего 
толмача приготовить его ко крещенію. 
Нора была самая рабочая. Алтаецъ, го
товящійся ко крещенію, какъ недавній 
пахарь, цѣлый день на пашнѣ; вечеромъ 
ясе послѣ продолжительнаго труда, къ 
которому онъ начинаетъ только привы
кать,—требуется отдыхъ. Какъ соединить 
два дѣла одновременно? Ревность толмача 
изобрѣтаетъ такой способъ: за сохой идетъ 
пахарь, а за нимъ толмачъ; пахарь, дер
жась рукой за рало, повторяетъ молитвы, 
которыя подсказываетъ ему идущій за 
нимъ толмачъ. Пропахавши нѣсколько 
полосъ земли и выучивши одну краткую 
молитву, настаетъ время обѣда, состоя
щаго обычно изъ одного кирпичнаго чая 
съ разведеннымъ въ немъ толокномъ (му
ка изъ жаренаго ячменя). Пахарь обѣ
даетъ, а толмачъ знакомитъ его съ исти
нами христіанскаго ученія, разсказываетъ 
изъ священной исторіи или объясняетъ 
выученную молитву. Послѣ обѣда, пахарь 
за рало, а толмачъ—за диктовку слѣдую
щей молитвы. Такимъ образомъ, одновре
менно воздѣлываются двѣ нивы: веще
ственная и духовная.

* •»#

Владѣлецъ Теткинскаго имѣнія въ Рыль- 
скомъ уѣздѣ, Курской губерніи, Н. А. 
Терещенко обратился къ Министру вну
треннихъ дѣлъ съ заявленіемъ о желаніи 
пожертвовать неприкосновенный капиталъ 
въ 50,000 руб., для выдачи процентовъ 
въ пособіе предъ праздниками Рождества 
Христова и Св. Пасхи бѣднѣйшимъ жи
телямъ села Теткина и окрестныхъ селе
ній. При этомъ жертвователь представилъ 
составленный имъ проектъ правилъ объ 
означенномъ благотворительномъ капита
лѣ. Утвердивъ, по сношеніи съ Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, упомя
нутыя правила, Министръ внутреннихъ

дѣлъ препроводилъ копію съ этихъ пра
вилъ къ Курскому губернатору, для за
висящаго распоряженія, а также для объ
явленія объ этомъ Терещенко („Курск. 
Губ. Вѣд.“).

* »*
7- го февраля прихожане церкви села 

Чистовки, Самарскаго уѣзда, поднесли 
своему пастырю священнику Александру 
Тресвятскому, по случаю исполнившагося 
ІО-лѣтія служенія его въ Чистовскомъ 
приходѣ, икону святаго мученика Але
ксандра. Этотъ пастырь, по заявленію при
хожанъ, проявилъ особенную любвеобиль
ную дѣятельность по отношенію къ боль
нымъ во время разныхъ эпидемій, чрезъ 
личную подачу имъ помощи леченіемъ 
и пищею. Особенной признательности 
заслуживаетъ его отеческая, неутомимая 
забота о голодающихъ за послѣдніе два 
неурожайные года. Принявъ на себя зва
ніе предсѣдателя благотворительнаго по
печительства и сумѣвъ расположить благо
творителей на жертвы, въ прошломъ году 
онъ поддержалъ всѣхъ сиротъ, убогихъ 
и бѣдняковъ не только своего прихода, 
но и цѣлой волости; питались отъ него 
и дѣти (до 400). Въ настоящій, еще 
болѣе тяжелый, годъ ему обязаны откры
тіемъ шесть школъ грамоты и пропита
ніемъ девять школъ (учащихся 387), 
чрезъ устройство при нихъ столовыхъ. 
Съ прихожанами онъ раздѣлилъ всю тя
жесть несчастій, которымй посѣтилъ ихъ 
Господь Богъ за послѣднее время („Самар. 
Епарх. Бѣдом.“).

* **
8- го апрѣля состоялось годовое собра

ніе членовъ общества распространенія 
Священнаго Писанія въ Россіи, со времени 
учрежденія котораго исполнилось 30 
лѣтъ. Въ теченіе этого времени обще
ствомъ распространено болѣе 1.200,000 
экземпляровъ книгъ, причемъ половина 
изъ нихъ роспространена книгоношами. 
Съ 1-го января минувшаго года обще
ство стало получать изъ государственнаго 
казначейства ежегодное пособіе въ раз
мѣрѣ 1,200 руб., что дало возможность
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увеличить число книгоношъ. Приходъ въ 
минувшемъ году составлялъ 35,194 руб., 
израсходовано же 35,271 руб. Наиболѣе 
крупными статьями дохода являются: по
жертвованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ и Особъ Императорской Фамиліи— 
895 руб., и пожертвованіе американскаго 
библейскаго общества—5,852 руб. Къ на
чалу текущаго года средства общества 
составляли, за исключеніемъ долговъ, 
9,732 руб. Въ отчетномъ году распростра
нено 56,555 книгъ Священнаго Писанія, 
изъ нихъ безплатно до 6,500 („Прав. 
Вѣст.“).

» «*
Къ 1-му января текущаго года Сара

товская епархіальная библіотека имѣла 
1,752 названія книгъ въ 2,696 томахъ, 
на сумму 4,183 руб. 63 коп. Наибольшее 
число книгъ—духовно-нравственнаго со
держанія. Въ 1892 г. въ кассу библіотеки 
поступило 1,811 руб. 54 коп.; изъ нихъ 
израсходовано 1,419 руб. 51 коп. Въ те
ченіе года библіотекой пользовалось 283 
человѣка; подписчиковъ состояло 192, 
которыми для чтенія на дому взято 3,589 
книгъ. Чаще всего спрашивались періо
дическія изданія (1,346)—затѣмъ, по отдѣ
ламъ духовно-нравственнаго чтенія (536), 
Священнаго Писанія (427) и т. д. Имѣю
щуюся при библіотекѣ читальню посѣти
ло 1,957 человѣкъ; читателями епархіаль
ной библіотеки являлись, главнымъ обра
зомъ, крестьяне и мѣщане. При библіо
текѣ производится продажа брошюръ ду
ховно-нравственнаго содержанія, листковъ 
и образковъ. Наибольшимъ спросомъ поль
зовались самыя дешевыя брошюры—по 
80 коп. за 100 экз.; образковъ продано 
1,812, на 135 руб. 50 коп. („Сарат. 
Дн.“).

Духовные журналы^

Богословскій Вѣстникъ. 1893 г. мартъ, 
апрѣль.

Въ мартовской книжкѣ „Богословскаго 
Вѣстника* весьма пріятное впечатлѣніе 
производитъ появленіе въ ней новаго 
отдѣла: „Изъ церковной жизни славянъ*. 
Подъ этой рубрикой редакція „Богослов
скаго Вѣстника* обѣщаетъ помѣщать об
зоры важнѣйшихъ событій изъ церковной 
жизни православныхъ славянъ—болгаръ 
и сербовъ. На первый разъ профессоръ 
Г. А. Воскресенскій даетъ обстоятельный 
обзоръ современныхъ событій церковной 
жизни болгаръ. Послѣ изложенія общихъ 
свѣдѣній о Болгаріи онъ говоритъ о со
ставѣ Болгарскаго экзархата, въ который 
входятъ 8 епархій въ-княжествѣ Болгар
скомъ, 4—въ Восточной Румеліи и 14— 
въ турецкихъ владѣніяхъ. Высшее цер
ковное управленіе принадлежитъ болгар
скому св. сѵноду, который въ настоящее 
время составляютъ: 1) экзархъ Болгар
скій Іосифъ, 2) Доростйльскій и Червен- 
скій митрополитъ Григорій, 3) Самоков- 
скій митрополитъ Досиѳей, 4) Варненскій 
и Преславскій митрополитъ Сѵмеонъ и 
5) Врачанскій митрополитъ Константинъ. 
Далѣе Г. А. Воскресенскій сообщаетъ 
свѣдѣнія о важнѣйшихъ вопросахъ, под
лежавшихъ въ прошломъ году обсужде
нію болгарскаго сѵнода, каковы вопросы: 
о достаточномъ матеріальномъ обезпече
ніи духовенства, о таксѣ за духовныя 
требы, о духовномъ образованіи, объ об
разованіи новыхъ болгарскихъ епархій и 
др. Затѣмъ онъ описываетъ нынѣшнія 
отношенія Болгарскаго экзархата къ Царе
градской патріархіи, говоритъ о столкно
веніяхъ болгаръ съ сербами, о римско- 
католической и] протестантской пропаган
дѣ въ Болгаріи и въ заключеніе указы-
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ваетъ отрадныя явленія современной цер
ковной и общественной жизни болгаръ, 
къ каковымъ явленіямъ относитъ повсе
мѣстное торжественное празднованіе па
мяти славянскихъ просвѣтителей святыхъ 
Кирилла и Меѳодія и успѣхи русскаго 
языка и литературы въ Болгаріи.

Въ той же книжкѣ „Богословскаго 
Вѣстника" напечатано начало статьи И. Н. 
Корсунскаго: „Черты изъ житія святаго 
праведнаго Филарета Милостиваго въ 
жизни Филарета, митрополита Москов
скаго". Статья эта, обильная интересными 
фактическими данными изъ жизни при
снопамятнаго святителя Московскаго, 
сближающими его по жизни съ правед
нымъ Филаретомъ Милостивымъ, напи
сана главнымъ образомъ съ цѣлію опро
верженія того весьма распространеннаго 
ложнаго мнѣнія, будто митрополитъ Фила
ретъ былъ только человѣкомъ замѣчатель
наго ума, но сердце имѣлъ „холодное", 
былъ человѣкомъ „безсердечнымъ".

Въ мартовской книжкѣ начатъ печата
ніемъ, а въ апрѣльской законченъ инте
ресный „Разсказъ нововѣра", сообщенный 
Н. В. Сахаровымъ изъ матеріаловъ о 
пашковцахъ. Нововѣръ этотъ, крестьянинъ 
Тульской губерніи, рьяный послѣдователь 
Пашкова, давая офиціальное показаніе 
о своемъ уклоненіи въ пашковское лже
ученіе, сообщаетъ въ своемъ разсказѣ 
много любопытныхъ подробностей о паш- 
ковской сектѣ, проливающихъ свѣтъ на 
сущность и характеръ ея, а также и на 
то, съ какою хитростію и ловкостью па- 
шковцы завлекаютъ въ свои сѣти право
славныхъ чадъ Церкви Христовой.

Кромѣ названныхъ статей, въ мартов
ской книжкѣ напечатаны еще слѣдующія: 
А. Д. Бѣляева „Истинное христіанство 
и гуманизмъ" (окончаніе),- В. Ѳ. Кипари- 
сова—„Митрополитъ Московскій Макарій 
(Булгаковъ), какъ проповѣдникъ" (про
долженіе этой статьи имѣется и въ ап
рѣльской книжкѣ), прот. I. Г. Поспѣлова— 
„Восыінадцатилѣтнее служеніе въ Лиф-

ляндіи" (продолженіе), П. П. Соколова— 
„Къ вопросу о психологическомъ отно
шеніи человѣка и животныхъ" (критиче
ская замѣтка по поводу брошюры свящ. 
П. Свѣтлова: „Человѣкъ и животное въ 
психическомъ отношеніи") и П. И. Гор
скаго-Платонова — библіографическая за
мѣтка о книгѣ: „Систематическій указа
тель литературы о евреяхъ на русскомъ 
языкѣ".

Въ апрѣльской книжкѣ „Богословскаго 
Вѣстника" Н. А. Заозерскимъ напечатана 
прекрасная статья о церковно-приход
скихъ школахъ. Отмѣчая интересъ и уча
стіе, какіе начинаютъ вызывать къ себѣ 
со стороны простаго сельскаго населенія 
церковно-приходскія школы, онъ видитъ 
въ нихъ обнаруженіе добраго религіозно
просвѣтительнаго возбужденія въ право
славномъ русскомъ народѣ и подтвер
ждаетъ это многочисленными примѣрами 
изъ жизни современной церковной школы.

Кромѣ означенныхъ статей , въ апрѣль
ской книжкѣ напечатаны еще слѣдующія: 
М. Д. Муретова— „Эрнестъ Ренанъ и его 
„Жизнь Іисуса", В. А. Соколова—„Маги
стерскіе диспуты", Н. Виноградова—„Рѣчь 
произнесенная 31 января .1893 г. предъ 
защитою магистерской диссертаціи — 
„Притчи Господа нашего Іисуса Христа" 
и Н. А. Заозерскаго — „Изслѣдованія въ 
области русской науки каноническаго 
права".

Братское Слово. 1893 г., кн. 5, 6 и 7.
Въ „Братскомъ Словѣ" всегда особен

ный интересъ представляютъ печатаемыя 
въ немъ бесѣды о. архимандрита Павла, 
отличающіяся простотою изложенія' и 
основательностію изобличенія раскольни
ческихъ лжеуыствованій. Такова же и 
помѣщенная въ настоящій разъ въ 6 
книжкѣ его „бесѣда съ старообрядцемъ- 
бѣглоноповцемъ о ветлозавѣтномъкивотѣ." 
Въ ней онъ даетъ обстоятельное опро
верженіе новаго измышленнаго расколъ
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никами - бѣгдоповцами довода въ оправ
даніе прекращенія въ ихъ обществахъ 
священной хиротоніи, именно слѣдующа
го. Они говорятъ, что какъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, у израильтянъ, по возвращеніи 
изъ Вавилонскаго плѣна, хотя и суще
ствовали священство и жертва, но глав
ной святыни, кивота завѣта, уже не бы
ло, такъ по сему прообразованію въ на
стоящее время и у нихъ, хотя имѣются 
приходящіе священники и приношеніе 
жертвъ, но главной святыни, чрезъ ко
торую всѣ таинства совершаются—-хиро
тоніи, не имѣется. Въ своей бесѣдѣ о. 
архимандритъ Павелъ обстоятельно и 
опровергаетъ этотъ хитро измышленный 
раскольническій доводъ, ясно доказывая, 
что какъ въ первомъ іерусалимскомъ 
ветхозавѣтномъ храмѣ, такъ и во вто
ромъ всѣ святыни имѣлись вполнѣ, и что 
еслибы въ послѣднемъ даже и не нахо
дился кивотъ завѣта, то всетаки это не 
служило бы прообразованіемъ прекращенія 
въ Новомъ Завѣтѣ священной хиротоніи, 
такъ какъ кивотъ завѣта не былъ про
образомъ новозавѣтнаго Христова священ
ства, а былъ только хранилищемъ скри
жалей завѣта.—Въ 5 книжкѣ „Братскаго 
Слова" помѣщено. письмо о. архимандри
та Павла, въ которомъ онъ, въ дополненіе 
къ напечатанной во 2 февральской книж
кѣ части его біографіи, сообщаетъ любо
пытныя свѣдѣнія о томъ, какъ онъ учился 
грамотѣ и привыкъ къ чтенію книгъ. 
Въ той же книжкѣ напечатано весьма 
тепло и сердечно составленное описаніе 
„Празднованія 25-лѣтія со дня присоеди
ненія къ православной церкви о. архиман
дрита Павла" *).

Начатое печатаніемъ во 2 книжкѣ 
„Братскаго Слова" изслѣдованіе А. Зыко
ва о дѣятельности митрополита Филарета 
въ борьбѣ съ расколомъ продолжается и

*) О празднованіи 25-лѣтія со дня присоедине
нія о. архимандрита Павла къ православію было 
сообщено и въ „Церковныхъ Вѣдом.“, въ J6 10.

въ трехъ разсматриваемыхъ книжкахъ. 
Въ 5 книжкѣ описывается противо
раскольническая дѣятельность митропо
лита Филарета въ царствованіе импера
тора Александра I (съ 1817 по 1825 гг.), 
а въ 6 и 7—въ царствованіе императора 
Николая (1825—1855 г.).

Въ 7 книжкѣ сообщаются интересныя 
въ историческомъ отношеніи данныя о 
Пермскомъ расколѣ въ началѣ царствова
нія императора Николая Павловича, извле
ченныя изъ архива покойнаго С. Д. Нечае
ва, бывшаго съ 1833 по 1836 г. Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сунода. Въ 1826 
году императоръ Николай Павловичъ, 
будучи озабоченъ ослабленіемъ раскола 
въ русской Церкви, повелѣлъ произвести 
изслѣдованіе о состояніи раскола въ 
Пермской губерніи, наиболѣе изобиловав, 
шей тогда раскольниками. Изслѣдованіе 
это поручено было произвести флигель- 
адъютанту графу А. Г. Строганову и 
надворному совѣтнику С. Д. Нечаеву. Со
бранныя послѣднимъ во время экспедиціи 
въ Пермь свѣдѣнія о мѣстномъ расколѣ 
и печатаются въ „Братскомъ словѣ“• 
Экспедиція С. Д. Нечаева съ указанною 
цѣлію была первою по времени въ ряду 
подобныхъ же экспедицій, отправлявшихся 
въ послѣдующее время. Во время этой 
экспедиціи онъ познакомился въ Екате
ринбургѣ и другихъ мѣстахъ съ обратив
шимися изъ раскола В. П. Клюквинымъ, 
Ѳ. А. Улеговымъ и другими; они ему 
вручили тогда свои „показанія" объ обра
щенія изъ раскола, частію сдѣланныя 
прежде по требованію духовнаго прави
тельства, частію вновь нарочно для него 
написанныя. Эти „показанія", найденныя 
въ бумагахъ С. Д. Нечаева, напечатаны 
въ 6 книжкѣ „Братскаго Слова". Они пока
зываютъ, что и въ прежнее время име
нуемые старообрядцы приводимы были 
къ соединенію съ Церковію тѣми же пу
тями, какъ и нынѣ. Беѣ они свидѣтель
ствуютъ, что своимъ обращеніемъ обязаны 
внимательному чтенію Священнаго Писанія
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и бесѣдамъ съ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ 
Пермскихъ миссіонеровъ того времени, 
протоіереемъ Аврааміемъ Оглоблинымъ, 
а также и взаимнымъ между собою бе
сѣдамъ.

Въ 5 книжкѣ помѣщено любопытное и 
поучительное повѣствованіе И. С. Хра
мова о томъ, какъ въ селѣ Вековѣ по
колебленъ расколъ миссіонерскими бесѣ
дами. До 1878 г. въ Вековѣ раскольники 
все время были побѣдителями надъ окрест
нымъ православнымъ населеніемъ, и 
много въ то время православныхъ ушло 
въ расколъ. Но вотъ въ 1878 г. прибылъ 
въ Беково изъ Саратова миссіонеръ Кон
стантинъ Поповъ и имѣлъ здѣсь съ рас
кольниками двѣ бесѣды, результатомъ ко
торыхъ было то, что у мѣстныхъ расколь
никовъ возникло сомнѣніе относительно 
правильности ихъ отдѣленія отъ Церкви 
и между ними начали нѣкоторые при
соединяться къ православію. Между про
чими присоединился и одинъ изъ преж
нихъ ихъ руководителей Масловъ и сталъ 
вести съ мѣстными раскольниками бе
сѣды. Расколъ годъ отъ году сталъ осла
бѣвать. Когда снова, года чрезъ два, прі
ѣхалъ въ ВекоЕО миссіонеръ Поповъ, то 
онъ присоединилъ здѣсь къ Церкви 
25 раскольниковъ. Затѣмъ онъ сталъ 
чаще пріѣзжать сюда и бесѣдовать съ 
раскольниками и каждый разъ произво
дилъ присоединенія ихъ къ православной 
Церкви. Вмѣстѣ съ этимъ и мѣстные 
православные священники постоянно вели 
бесѣды съ раскольниками. Результатомъ та
кой совокупной миссіонерской дѣятель
ности было то, что изъ 500 душъ рас
кольниковъ въ Вековѣ болѣе двухсотъ 
уже присоединилось къ Церкви православ
ной, и, кромѣ того, значительно ослаб
ленъ расколъ и въ окрестныхъ селеніяхъ 
Моиастырщинѣ и Голяевкѣ. Въ настоящее 
время между Бековскими раскольниками ча
сто происходятъ взаимныя бесѣды, показы
вающія, что они сами не имѣютъ твердой 
увѣренности въ правотѣ своего отдѣленія

отъ Церкви православной и что не да
леки отъ возсоединенія съ нею. Изъ та
кихъ бесѣдъ двѣ записаны были И. С. 
Храмовымъ н напечатаны имъ въ 7-й 
книжкѣ „Братскаго Слова4.

Вѣра и Разумъ. Мартъ (Jfc№ 5 а 6) 1893 г.

Продолжая излагать религіозно - фило
софскія воззрѣнія Ѳ. М. Достоевскаго на 
устроеніе человѣческой жизни („Изящная 
литература и философія профессоръ 
П. Линицкій въ первой мартовской книж
кѣ журнала выясняетъ, какое начало по
лагалъ знаменитый писатель въ основу 
того объединенія народной жизни, брато
любиваго общенія всѣхъ, которое должно 
смѣнить нынѣшнее неестественное разъеди
неніе и типическимъ выразителемъ кото
раго у него является Алексѣй Карама
зовъ. Начало это — братская любовь, но 
отрѣшенная отъ узкихъ границъ племен
ного, кровнаго родства, любовь одухо
творенная, основанная на началѣ рели
гіозномъ, на святой вѣрѣ православной: 
присны намъ тѣ, кои едины по вѣрѣ. 
Въ вѣрѣ православной народъ видитъ 
высшее начало жизни, высшую правду, 
къ которой стремится въ жизни; таковъ 
именно смыслъ того общенароднаго же
ланія, чтобы въ жизни все дѣлалось „по- 
Божески“. По народнымъ понятіямъ, пер
вое и самое важное дѣло жизни—спасе
ніе души, а потому и образованія народъ 
ищетъ такого, которое было бы полезно 
для души. Поэтому и на образованіе на
родное Достоевскій смотрѣлъ съ своей 
особой точки зрѣнія, которая лишь теперь 
понемногу начинаетъ входить въ общее 
сознаніе. „О, конечно, мы образованнѣе 
его (народа), говорилъ писатель еще въ 
1877 году („Дневн. пис.“), но чему мы 
однако научили его—вотъ бѣда! Я, разу
мѣется, не про ремесла говорю, не про 
технику, не про математическія знанія,--
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этому и нѣмцы заѣзжіе по найму на
учатъ, если мы не научимъ,—нѣтъ, а 
мы-то чему?... Нравственное-то, высшее- 
то—что ему передадимъ, что разъяснимъ 
и чѣмъ освѣтимъ эти „темныя" души?... 
Научимъ-ли уничтоженію предразсудковъ, 
низверженію идоловъ? Но вѣдь въ насъ 
самихъ такая бездна предразсудковъ, а 
идоловъ мы столько себѣ наставили, что 
народъ прямо скажетъ намъ: врачу, исцѣ- 
лися самъ... Мы гнушаемся, до злобы 
Почти, всѣмъ тѣмъ, что любитъ и чтитъ 
народъ нашъ и къ чему рвется его серд
це" *).—Вообще въ пониманіи народной 
жизни, ея основныхъ началъ и цѣлей 
Достоевскій далеко упредилъ свое время 
и слово его еще долгое время будетъ 
поучительнымъ.

Во второй мартовской книжкѣ, между 
прочимъ, напечатано окончаніе статьи 
G. Г. С.—„ Отношеніе раскола къ госу
дарству “, гдѣ авторъ обозрѣваетъ отно
шенія къ государству сектъ поповщины 
и дѣлаетъ заключительные выводы по'раз- 
сматриваемому вопросу.

Православный Влаговѣстникъ.—Мартъ— 
апрѣль. 1893 г. № № 5—7.

Изъ "статей, напечатанныхъ въ трехъ 
послѣднихъ выпускахъ „Благовѣстника" 
заслуживаютъ особеннаго вниманія „Мысли 
о способахъ къ успѣшнѣйшему распро
страненію христіанской вѣры между ев
реями, магометанами и язычниками въ 
Россійской Державѣ" архимандрита Ма
карія (Глухарева), основателя Алтайской 
миссіи—трудъ, доселѣ полностью не на
печатанный. „Мысли" о. Макарія поло
жены имъ на бумагу на Алтаѣ въ то 
время, когда онъ проходилъ тамъ много
трудное миссіонерское служеніе, ранѣе 
1839 года, но въ которомъ именно|году,

*) „Гибель народу безъ слова Божія, ибо жа
ждетъ душа его (сего) слова и'всякаго прекрас
наго воспріятія'1, говоритъ старецъ Зосима („Бр. 
Кар.“). Вообще вся глава „Изъ житія въ Возѣ 
преставившагося iepocxmtonaxa старца Зосиыы11 
полна глубокихъ мыслей объ основномъ ха
рактерѣ русской народной жизни, которыя, ко
нечно, въ своемъ мѣстѣ будутъ указаны авторомъ.

неизвѣстно. Рукопись свою о. Макарій 
послалъ преосвященному Агапиту, епи
скопу Томскому, съ просьбою доставить 
ее въ Святѣйшій Сѵнодъ, и сверхъ того, 
въ особомъ письмѣ на имя Государя Им
ператора Николая Павловича, „передалъ 
ее священнѣйшей волѣ Государя". Изло
женный въ этомъ трудѣ проектъ учреж
денія Миссіонерскаго общества и вообще 
постановки миссіонерскаго дѣла не полу
чилъ въ то время осуществленія, но мно
гія его мысли и предположенія нынѣ уже 
осуществлены и приносятъ свой плодъ, 
другія и понынѣ во многихъ отношеніяхъ 
могутъ быть назидательны и имѣть зна
ченіе руководственное. „Мысли" печата
ются по списку, сообщенному священнику
С. Страхову почитателемъ о. Макарія, 
почетнымъ опекуномъ В. С. Арсеньевымъ, 
въ семействѣ котораго онъ сохраняется. 
Существуютъ еще два списка „Мыслей"— 
въ Московскомъ Румянцевскомъ музеѣ и 
въ библіотекѣ Московской духовной ака
деміи, а гдѣ находится нынѣ автографъ 
этого труда о. Макарія—неизвѣстно.— 
Послѣ одушевленной рѣчи о необходи
мости русскаго перевода Библіи, о. Ма
карій съ глубокимъ убѣжденіемъ и сер
дечностію высказываетъ нѣсколько мыс
лей о способахъ повсемѣстнаго распро
страненія грамотности въ народѣ, не 
только по селамъ, но и по деревнямъ, 
„чтобы священная Библія разливала изо
бильнѣйшею мѣрою истинный свѣтъ въ 
Россійской Церкви". Съ особенною на
стойчивостію и убѣдительностію говоритъ 
онъ о необходимости просвѣщенія жен
щинъ, и въ семъ отношеніи совѣты и 
пожеланія ревностнаго миссіонера сохра
няютъ всю свою силу и значеніе и въ 
наши дни. „Не правда ли, что первые 
учители въ человѣческомъ родѣ суть 
женщины?., вопрошаетъ онъ.—Не онѣ 
ли развиваютъ первыя понятія въ нашихъ 
душахъ? Не онѣ ли первыя учатъ насъ 
мыслить и говорить? Не онѣ ли бросаютъ 
первыя сѣмена добра или зла въ дѣв
ственную землю дѣтскаго сердца? Что же 
въ Россійской Церкви сдѣлано для хри
стіанскаго образованія женщинъ въ про
стомъ народѣ? Въ пользу мальчиковъ по
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крайней мѣрѣ предполагаются школы по 
селамъ; но и вы, бѣдныя дѣвочки, вы, 
будущія матери поколѣній, не человѣки 
ли, не россіянки ли? Не искуплены ли и 
вы драгоцѣнною Кровію Іисуса Криста? 
Не должны ли и вы познавать и любить 
Того, въ Кого вѣруете? Почто же дщери 
единаго съ нами Отца, сущаго на небесахъ, 
почто вы остаетесь за свѣтлою чертою 
возможности читать дѣтямъ своимъ Еван
геліе Іисуса Христа? И сколько тамъ, во 
тьмѣ невѣжества, сколько тамъ васъ, 
христіанскія души? Цѣлые жмллго«м“!Увы! 
И чрезъ пятьдесятъ лѣтъ, протекшихъ съ 
того времени, когда такъ сокрушался 
о. Макарій о безграмотности женщинъ, 
безграмотныя все еще считаются миллі
онами, Какая вопіющая необходимость 
въ устроеніи повсемѣстномъ начальныхъ 
школъ грамоты! Какое широкое поле ис
тиннымъ народолюбцамъ для подвиговъ 
истинно - евангельскихъ! — Изобразивъ 
планъ широкаго распространенія грамот
ности и народнаго просвѣщенія подъ 
сѣнію Церкви путемъ устроенія малыхъ 
храмовъ по отдаленнымъ отъ селъ много
люднымъ деревнямъ, простѣйшей архи
тектуры и съ самою простою и недоро
гою утварью, и путемъ повсемѣстнаго от
крытія школъ грамоты, о. Макарій при
знаетъ, что къ осуществленію сего плана 
потребовались бы и огромныя суммы и 
великія усилія, но все это могло бы дѣ
латься постепенно, но съ настойчивостью, 
при чемъ замѣчаетъ, что всѣ затрудненія 
ничего не значатъ въ сравненіи съ важ
нѣйшею и священнѣйшею нуждою Церк
ви и государства, состоящею въ христі
анскомъ просвѣщеніи всего народа, хотя 
и не всего одною мѣрою. „А чѣмъ болѣе 
свѣтъ Христовъ будетъ распространяться 
въ нашемъ народѣ, тѣмъ онъ въ безчи
сленныхъ прикосновеніяхъ къ инородцамъ 
и въ сношеніяхъ съ ними благотворнѣе 
будетъ дѣйствовать на невѣрныхъ и при
ближать ихъ къ соединенію съ Церковію 
Христовою, тѣмъ болѣе добрыхъ дѣлате
лей для жатвы Господней Церковь бу
детъ получать отъ народа" (№ ,5, стр. 
21—22), Прекрасно изображаетъ затѣмъ 
о. Макарій труды и подвиги мкссіонера-

семьянина, инока, инокини и горячо до
казываетъ необходимость для миссіонер
скаго дѣла особыхъ воспитательныхъ за
веденій для подготовленія къ миссіонер
скому служенію.

Въ статьѣ Е. Н. подъ заглавіемъ: 
„Благовѣстническія условія въ Казан
скомъ краѣ" изображается на примѣрѣ 
Царевококшайскаго уѣзда печальное по
ложеніе православія, окруженнаго языче
ствомъ и магометанствомъ, мракъ народ
наго невѣжества и обширное поле для 
миссіонерскаго и просвѣтительнаго дѣй- 
ствованія въ краѣ. Весьма справедливо и 
заслуживаетъ всякаго вниманія замѣчаніе 
автора, что между тѣмъ какъ въ послѣд
ніе годы съ этнографическими и лингви
стическими цѣлями являются сюда многіе 
ученые изъ далекихъ мѣстъ, напримѣръ 
изъ Венгріи, изъ Гельсингфорса, и своими 
учеными изслѣдованіями знакомятъ насъ 
съ бытомъ и вѣрованіями инородцевъ 
Казанскаго края, съ тѣмъ, что около насъ, 
„почему бы и нашимъ богословамъ не 
взяться практически за изученіе дѣла' 
благовѣстническаго? И вмѣсто теоретиче
скихъ свѣдѣній, заимствуемыхъ отъ заѣз
жихъ ученыхъ, почему бы нашимъ моло
дымъ ученымъ не заняться самостоятель
ными изслѣдованіями о вѣрованіяхъ,'бытѣ 
и жизни инородцевъ нашихъ, пребываю
щихъ иногда въ праотеческой простотѣ 
вѣрованій, о которыхъ мы много слышали 
отъ Леббока и Тэйлора... Пріятно видѣть, 
что многіе университетскіе ученые охотно 
посвящаютъ свои силы на изслѣдованіе 
быта и вѣрованій нашихъ инородцевъ. 
Но еще плодотворнѣе будутъ эти работы, 
когда возьмутся за нихъ люди, спеціально 
на сіе посвященные или призванные".

Въ 7-й книжкѣ „Благовѣстника" помѣ
щено на первомъ мѣстѣ „Письмо стараго 
бывшаго миссіонера - инока къ молодому 
миссіонеру-иноку", нѣкоему Сергію, пол
ное назидательныхъ наставленій и указа
ній, преподанныхъ въ ободреніе и поощ
реніе новоначальнаго инока - миссіонера, 
которое, безъ сомнѣнія, съ пользою про- 
чтется всѣми, склонными посвятить себя 
благовѣстническому подвигу.
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Православный Собесѣдникъ. Книга 1-я> 
январь — февраль, и книга 2-я, мартъ 

1893 г.

Въ двухъ вышедшихъ книжкахъ „Пра
вославнаго Собесѣдника" за первые три 
мѣсяца сего года помѣщенъ рядъ статей, 
отличающихся обычными въ этомъ по
чтенномъ академическомъ изданіи науч
ными достоинствами и отвѣчающихъ за
просамъ православной богословствующей 
мысли. Остановимся хотя кратко на нѣ
которыхъ изъ нихъ. Статья М. Бого
словскаго въ 1-й книжкѣ: „Поклоненіе 
Волховъ, бѣгство Іосифа и Маріи съ Бо
жественнымъ Младенцемъ въ Египетъ, 
избіеніе^ Иродомъ виѳлеемскихъ младен
цевъ и возвращеніе святаго Семейства въ 
Назаретъ" содержитъ критико-экзегети
ческое изъясненіе 1 — 23 ст. гл. 2-й еван
гелія отъ Матѳея. Описываемыя въ сихъ 
стихахъ евангельскія событія находятся 
въ самой тѣсной причинной и временной 
связи и составляютъ какъ-бы одинъ цѣль
ный и виолнѣ законченный разсказъ. Изъ
ясняя сіи событія въ ихъ послѣдователь
ности, авторъ касается и тѣхъ разно
образныхъ и часто противоположныхъ 
взглядовъ и мнѣній, какія были выска
зываемы какъ въ древнее, такъ и въ но
вѣйшее время, между прочимъ и отрица
тельною критикою. Интересующіеся най
дутъ здѣсь, между прочимъ, и сводъ мнѣ
ній и обстоятельное разъясненіе о Виѳле
емской звѣздѣ, приведшей волхвовъ съ 
Востока на поклоненіе родившемуся Спаси
телю міра. Того же автора помѣщена въ 
мартовской книжкѣ статья: „Господь въ 
храмѣ Іерусалимскомъ", излагающая еван
гельское повѣствованіе (Лук. 2, 41—52) съ 
критике - экзегетическимъ комментаріемъ 
такого же характера, какъ и въ преды
дущей статьѣ.

Въ статьѣ: „Книга Юбилеевъ или Ма
лое Бытіе" священникъ А. Смирновъ, 
на основаніи пересмотра обширной евро
пейской литературы объ этой апокрифи
ческой книгѣ, полный текстъ которой на 
эѳіопскомъ языкѣ открытъ въ сороковыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія миссіонеромъ 
Крапфомъ въ Абиссиніи, знакомитъ съ

содержаніемъ этого апокрифа н устанавли
ваетъ его отношеніе къ Пятокнижію Мои
сееву. Апокрифъ этотъ содежитъ довольно 
свободный пересказъ библейскихъ повѣ
ствованій, содержащихся въ книгахъ Бытія 
и отчасти Исходъ. По разсказу этой кни
ги, на горѣ Синаѣ во время сорокаднев
наго пребыванія на ней Моисея „ангелъ 
лица", но повелѣнію Божію, обращается 
къ Моисею съ повѣствованіемъ о про
текшихъ событіяхъ отъ сотворенія міра 
до прибытія евреевъ къ горѣ Синайской, 
при чемъ пророкъ Моисей записываетъ въ 
книгу повѣствованіе ангела, посвященна
го въ тайны Божіи. Отличительную черту 
содержанія этой апокрифической книги 
составляетъ то что, въ ней со всею по
дробностію отмѣчается время совершенія 
такихъ событій, хронологическія даты ко
ихъ въ Библіи не указаны, напр. продол
жительность пребыванія прародителей въ 
раю опредѣляется въ 7 лѣтъ, плачъ ихъ 
по Авелѣ въ 28 л.; указываются годы 
построенія перваго города Каиномъ, годы 
женитьбы патріарховъ и т. п., при чемъ 
хронологія Книги Юбилеевъ предста
вляетъ значительныя уклоненія какъ отъ 
еврейскаго, такъ и отъ греческаго и са
маритянскаго текстовъ Пятокнижія. Глав
ную цѣль апокрифа составляло устано
вленіе хронологической послѣдователь
ности библейскихъ событій, затѣмъ — 
поясненія и дополненія тѣхъ мѣстъ Пято
книжія, которыя могли казаться неяс
ными, чрезъ введеніе новыхъ подробно
стей отчасти изъ народныхъ сказаній, 
отчасти изъ собственной фантазіи, почему 
многія библейскія событія въ Книгѣ Юби
леевъ получили легендарный характеръ. 
Книга написана іудеемъ, по всей вѣроят
ности палестинскимъ, не ранѣе 160 года 
до Рождества Христова и не позднѣе 70 
г. по Рождествѣ Христовомъ, первона
чально па еврейскомъ языкѣ, съ котораго 
переведена сначала на греческій (грече
скій текстъ неизвѣстенъ), а съ греческаго 
на эѳіопскій. Имѣла ли эта апокрифиче
ская книга какое вліяніе на апокрифи
ческую литературу христіанской эпохи- 
этого вопроса авторъ не касается. 

Полезный сводъ „Воззрѣній Московскаго
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митрополита Филарета по вопросамъ о 
церковномъ законодательствѣ, о матеріаль
номъ обезпеченіи духовенства, о снятіи 
священнаго сана и о бракѣ" представ
ленъ въ статьѣ А. Меньшикова въ мар
товской книжкѣ журнала. Въ началѣ статьи 
приведенъ перечень монографій и статей по 
церковному устройству и управленію, со
ставленныхъ на основаніи богатыхъ мате
ріаловъ, содержащихся въ трудахъ ми
трополита Филарета, но эти обильные 
матеріалы далеко еще не исчерпаны. По 
справедливому замѣчанію автора, на 
основаніи сочиненій митрополита Фила
рета „можно составить цѣлые отдѣлы 
науки церковнаго права, которые не 
затронуты въ опытахъ разработки этого 
матеріала".—Изъ статей назидательнаго 
характера отмѣтимъ интересную статью 
А. Царевскаго: „Два дня въ Саровѣ" 
(въ мартовской книжкѣ), изъ каникуляр
ныхъ наблюденій и впечатлѣній автора.— 
Въ приложеніяхъ къ журналу печатаются, 
между прочимъ: „Очерки изъ исторіи 
борьбы англиканетва съ пуританствомъ" 
А. Потѣхина и „Указатель къ Право
славному Собесѣднику" за 1877—1891 гг. 
(за прежніе годы—съ 1865 по 1876 
„Указатель" изданъ отдѣльною книжкою 
и продается въ редакціи, сего журнала 
за 30 копѣекъ).

Православный японскій журналъ

„Уранисики", изданіе жепской школы при 
православной Японской миссіи.

Съ октября прошедшаго 1892 года при 
православной Японской миссіи началось 
изданіе новаго журнала состоящею при 
сей миссіи женскою школою, подъ загла
віемъ „Уранисики". Слово это буквально 
можно перевести такъ: „разукрашенная 
шелковая подкладка". Мысль этого 
названія такая: шелковая подкладка со
ставляетъ достоинство одежды — легка, 
красива, пріятна для употребленія, однако 
же снаружи не бьетъ въ глаза: ощущаетъ 
прелесть такой одежды тотъ, кто ее носитъ, 
но другимъ она не видна. Подобно

сему и достоинство женщины христіанки: 
чѣмъ выше она, тѣмъ скромнѣе и сми
реннѣе: истинную красоту ея, по слову 
апостола Петра, составляютъ не внѣшнее 
плетеніе власъ и обложенія злата, или 
одѣянія ризъ лѣпота, по потаенный сердца 
человѣкъ въ неистлѣніи кроткаго и молча
ливаго духа, еже есть предъ Богомъ много
цѣнно (1 Петр. 3, 2, 3). Посему ино
сказательно слово „Уранисики" перево
дится „Скромность" или „Сокровенная 
добродѣтель". Таково глубокомысленное 
наименованіе новаго журнала, и имъ 
какъ нельзя болѣе выясняются и цѣль, 
и направленіе, и характеръ его. Журналъ 
возникъ для удовлетворенія потребно
сти японскихъ христіанокъ въ нравствен
но-религіозномъ и вѣроучительномъ нази
даніи. Потребность эта особенно живо 
чувствуется въ этой странѣ, вновь озаряе
мой свѣтомъ христіанской вѣры. Почти 
во всѣхъ церквахъ японскихъ учреждены 
ежемѣсячныя женскія дружескія собранія, 
на которыхъ сами новопросвѣщенныя 
христіанки предлагаютъ, предварительно 
съ возможнымъ тщаніемъ приготовленныя, 
нравственно-религіозныя и вѣроучитель
ныя бесѣды жаждущимъ свѣта истины 
другимъ женщинамъ, приходящимъ на 
сіи собранія, въ числѣ коихъ бываютъ и 
язычницы. Предпринятое женскою шко
лою изданіе представляетъ своего рода 
плодъ этого усиленнаго стремленія япон
скихъ христіанокъ къ духовному просвѣ
щенію и въ то же время представляетъ 
матеріалъ и служитъ пособіемъ къ удовле
творенію этой потребности. Чтобы дать 
журналу возможпо большее распростра
неніе, въ немъ, кромѣ христіански-нрав
ственно-религіозныхъ статей, помѣщают
ся и обще - нравственныя или практи
чески - наставительныя, служащія введе
ніемъ или ступенью къ христіанскому 
назиданію. Съ незапамятныхъ времёнъ 
древности, японскія женщины въ осо
бенности интересовались свѣдѣніями, от
носящимися къ прямымъ ихъ обязан- 
стямъ по веденію дома и хозяйства, а 
затѣмъ посвящали свои думы и мечтанія 
поэзіи. Эти двѣ стороны жизни японскихъ 
женщинъ не упущены изъ виду руково-
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дитѳлями новаго журнала. Въ немъ весьма 
значительная доля отдѣляется сообщенію 
хозяйственныхъ свѣдѣній и поэтическимъ 
произведеніямъ. Издается „ Уранисики “ 
персоналомъ миссійской женской школы, съ 
участіемъ и другихъ христіанокъ и даже нѳ- 
христіанокъ, присылающихъ свои статьи 
для напечатанія. Редактируетъ журналъ 
ученый христіанинъ, состоящій учителемъ 
при женской школѣ и въ то же время 
уже нѣсколько лѣтъ завѣдующій изда
ніемъ миссійскаго органа „Сейкео Симпо** 
(Православный Вѣстникъ). Предъ нами 
уже пять книжекъ новаго журнала; въ 
каждой около 80 страницъ или 5 печат
ныхъ листовъ. Изданіе и по внѣшнему 
виду изящное: обложка представляетъ 
соотвѣтственный глубокомысленному на
званію журнала, красновато-желтоватый 
оттискъ, напоминающій шелковую узорча
тую подкладку, бумага бѣлая, плотная; по 
ней стройными столбцами сверху внизъ бѣ
гутъ короткія строчки красивыхъ япон
скихъ знаковъ - буквъ. Пустыя страницы 
украшены рисунками цвѣтовъ или пейза
жами, въ родѣ облаковъ съ летящими пти
цами и ступенями возвышающихся горъ съ 
растущей на нихъ сосной—живопись,впро
чемъ, пока примитивнаго свойства, такъ 
что безъ объясненія не легко понять, 
что въ общемъ представляетъ картина. 
На одной страничкѣ посреди строкъ пред
ставлена няня съ дѣвочкой: рисунокъ 
этотъ имѣетъ отношеніе къ разсказу—дѣ
вочка разспрашиваетъ няню, что бываетъ 
съ сухими листьями, отчего они сверты
ваются и гніютъ; няня пользуется этимъ 
вопросомъ и говоритъ ей о горькой участи 
грѣшника, оторвавшагося отъ живоносной 
лозы Господа Спасителя. Содержаніе кни
жекъ обильно и разнообразно. Вотъ для 
примѣра программа первой книжки: сна
чала идутъ передовыя статьи „О христіан
скомъ воспитаніи женщинъ“ и „Нѣсколько 
словъ по поводу изданія „Уранисики“. 
Затѣмъ нѣсколько статей назидательнаго 
свойства: „Наставленіе матерямъ“, „Раз
мышленіе по поводу Евангельскаго раз
сказа о кровоточивой женщинѣ1*, „Во
просы минувшаго времени**. Въ этой 
статьѣ одна христіанка разсказываетъ,

какъ съ ранняго дѣтства занимали ее 
вопросы о происхожденіи людей и всего 
міра. Пришла она въ кумирню и проситъ 
бонзу разрѣшить ихъ. „Все отъ солнца, 
отвѣчалъ бонза, а солнце такое божество, 
которое гнѣвается, когда его о чемъ либо 
допытываютъ**. Желая показать дѣвушкѣ 
силу солнца, бонза навелъ увеличи
тельное стекло на сухую траву, и она, 
по дѣйствію солнечныхъ лучей, вспых
нула. Дѣвица ушла изъ кумирни неудовле
творенною. Послѣ, уже въ школѣ, ей ска
зали: „есть такое ученіе, которое разрѣ
шаетъ сіи вопросы**. И такимъ путемъ она 
обратилась въ христіанству.—Далѣе идутъ 
отдѣлы: литературный (избранныя поэти
ческія произведенія), хозяйственный (какъ 
выбирать кормилицъ и нянекъ, вести 
счетъ по хозяйству, кроить платье), белле
тристика, критика, смѣсь, хроника. Въ 
этомъ послѣднемъ отдѣлѣ сообщается о 
строгой и умѣренной жизни японскаго 
двора, о женскомъ обществѣ вспомоще
ствованія въ Токіо, о пребываніи Госу
даря Императора и Государыни Импе
ратрицы въ Иванъ-городѣ, о подви
гахъ Ихъ милосердія, о посѣщеніи Ихъ 
Величествами холерной больницы въ 
С.-Петербургѣ. Уже изъ этого краткаго 
перечня статей видно, что изданіе вполнѣ 
отвѣчаетъ намѣченной ему цѣли,—и во
обще оно показываетъ, сколько жизни 
въ этой юной дщери Церкви вселенской
па дальнемъ Востокѣ. Въ слѣдующихъ 
номерахъ „Церковныхъ Вѣдомостей** на
дѣемся болѣе подробно познакомить на
шихъ читателей съ этимъ интереснымъ 
изданіемъ.

Воззваніе о помощи слѣпымъ.
Съ разрѣшенія Святѣйшаго Сунода, въ 

теченіе недѣли о слѣпомъ, съ 2 по 9 мая, 
будетъ производиться въ церквахъ кру
жечный сборъ пожертвованій въ пользу 
слѣпыхъ. Совѣтъ Попечительства Импе
ратрицы Маріи Александговны о слѣпыхъ 
обращается ко всѣмъ сердобольнымъ лю
дямъ съ слѣдующимъ воззваніемъ.

„Слѣпота есть самое страшное несча-
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стіе, какое только можетъ постигнуть 
человѣка. Всю жизнь свою слѣпецъ осу
жденъ влачить самое безотрадное суще
ствованіе: онъ лишенъ тѣхъ радостей, 
которыя доставляетъ созерцаніе Божьяго 
міра. Самый видъ такого страдальца не
вольно возбуждаетъ участіе, и неудиви
тельно поэтому, что неимущіе слѣпцы по 
всей Россіи пользуются особымъ внима
ніемъ благотворителей, и, въ ряду ни
щихъ, слѣпцу подается милостыня пред
почтительно предъ другими калѣками.

Но милостыня и вообще одна только 
денежная помощь недостаточна для об
легченія участи слѣпцовъ: даже въ луч
шихъ случаяхъ опа обезпечиваетъ ихъ 
только въ настоящемъ, не давая имъ ни
какой надежды на болѣе свѣтлое буду
щее. Рлавная цѣль разумнаго призрѣнія 
слѣпыхъ должна заключаться въ томъ, 
чтобы помочь имъ, по возможности, при
близиться къ зрячимъ и пріучить ихъ къ 
самостоятельному, производительному тру
ду, который пополнялъ бы ихъ досуги и 
давалъ бы имъ необходимыя средства къ 
существованію.

Въ Россіи, въ которой считается до 
200,000 слѣпыхъ, выполненіе этой задачи 
приняло на себя особое Попечительство, 
получившее, въ память постоянной забот
ливости о слѣпыхъ въ Бозѣ почившей 
Государыни Императрицы, наименованіе: 
„Попечительство Императрицы Маріи Але
ксандровны о слѣпыхъ** и состоящее нынѣ 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея 
Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Это Попечительство заботится, прежде 
всего, объ устройствѣ училищъ для слѣ
пыхъ дѣтей и убѣжищъ для обученія 
взрослыхъ слѣпцовъ ремесламъ, продол
жая пещись о нихъ и по выходѣ изъ 
этихъ заведеній.

Но кромѣ того оно принимаетъ мѣры 
для предупрежденія слѣпоты, и, въ этихъ 
видахъ, учреждаетъ амбулаторіи для ле- 
ченія глазныхъ болѣзней, содержитъ на 
свой счетъ кровати въ разныхъ глазныхъ 
клиникахъ и снабжаетъ слѣпыхъ, имѣю
щихъ надежду на излеченіе, необходи
мыми денежными средствами для проѣзда

въ тѣ города, въ которыхъ есть глазные 
врачи. Предметъ особой заботливости По
печительства составляютъ также неиму
щіе и дряхлые слѣпцы, которыхъ оно 
помѣщаетъ въ богадѣльни и которымъ 
оно выдаетъ, по мѣрѣ средствъ, денежныя 
пособія.

По настоящее время открыты стара
ніями Попечительства въ разныхъ мѣст
ностяхъ Россіи 15'училищъ для слѣпыхъ 
дѣтей, 2 ремесленныхъ убѣжища для 
взрослыхъ слѣпыхъ, 2 глазныя лечебницы 
и содержатся 10 кроватей въ посторон
нихъ глазныхъ лечебницахъ и 15 крова
тей въ богадѣльняхъ.

Всѣ эти заведенія содержатся исклю
чительно на добровольныя пожертвова
нія. Для ихъ существованія необходимы 
значительныя денежныя средства, почему 
Попечительство неустанно заботится объ 
увеличеніи своихъ матеріальныхъ средствъ. 
Расходы его ежегодно растутъ и состав
ляютъ уже свыше 200,000 руб. въ годъ. 
Въ будущемъ-же они должны неизбѣжно 
еще увеличиться, по мѣрѣ открытія но
выхъ и расширенія существующихъ заве
деній и увеличенія числа слѣпыхъ, живу
щихъ своимъ трудомъ и требующихъ не
рѣдко поддержки.

Но съ упованіемъ и надеждою смотритъ 
Попечительство на будущее: не допуститъ 
русское общество, русскій народъ, за
глохнуть дѣлу христіанскаго милосердія. 
До сихъ норъ нужныя средства достав
лялись Попечительству, главнымъ обра
зомъ, производимыми ежегодно, съ благо
словенія Святѣйшаго Сѵнода, церковно
кружечными сборами въ теченіе недѣля 
о слѣпомъ. И нынѣ, какъ въ прежніе 
годы, въ день, когда святая православная 
Церковь воспоминаетъ совершенное Спа
сителемъ нашимъ чудо исцѣленія слѣпо
рожденнаго, совѣтъ Попечительства об
ращается ко всѣмъ добрымъ людямъ съ 
убѣдительнѣйшею просьбою помочь, кто 
чѣмъ и сколько можетъ, святому дѣлу 
призрѣнія и обученія слѣпцовъ. Не. оску
дѣетъ рука дающаго!

Желающіе поступить въ число члеповъ 
Попечительства или сдѣлать, помимо цер- 
ковно-кружечНаго сбора, пожертвованія
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ЕСНТЯ КНИГИ ВЕТХ ЗАВѢТА
составленное примѣнительно славянскому и гре
ческому (70-ти) тексту на основаніи свято-отече
скихъ толкованій по программѣ для 4-го кл. дух. 
семинарій. Ч. 1-я, I—XII, I—473 стр. Ц. 1 р. 50 к., 
за пересылку 25 к. Учебнымъ Комитетомъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ книга эта одобрена въ ка
чествѣ учебнаго пособія для дух. семинарій.

Съ требованіями обращаться въ г. Новгородъ 
къ инспектору дух. семинаріи П. Спасскому. 
Здѣсь же можно получать „СБОРНИКЪ пра
вилъ о школахъ церк. -приходскихъ и гра
моты съ относящимися въ нимъ распоряженіями“. 
Цѣна 60 коп. съ пересылкою. 3—3

Исполняютъ требованія гг. иногороднихъ лицъ и учрежденій на всѣ русскія 
книги, кѣмъ бы то ни было публикованныя, какъ по богословію, такъ и по всѣмъ отдѣламъ 
н отраслямъ литературы.—Сверхъ многихъ другихъ продаются слѣдующія книги:

Священникъ. Приготовленіе къ священству и 
жизнь священника. Проф. В. Пѣвницкаго. 
Изд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к., съ иерее. 1 р. 75 к.

Служеніе священника въ качествѣ духов
наго руководителя прихожанъ.—Его-же. Изд. 2-е. 
Ц. 2 р., съ Перес. 2 р. 30 к.

Священство. Основные пункты въ’ученіи о 
пастырскомъ служеніи.—Его-же. Ц. 60 к., съ 
иерее. 80 к.

О началѣ міра. Апологет, изслѣд. архим. 
Изд. 2-е. Ц. 1 р., съ Перес. 1 р. 20 к. 
введеніе въ кругъ богосл. наукъ.

Ц. 85 к., съ нерес. 1 р.

Краткое изложеніе ученія о нравствен
ности христіанской. Сост. но прогр. для VIII 
кл, гимназ. свящ. Ѳ. Хорошуновымъ. Кіевъ. 
1892 г. Ц. 40 к., съ перес. 55 к.

Уроки по Закону Божію, способствующіе 
усвоенію простр. христ. катихизиса правосл. Церкви. 
Доцен. Кіев. дух. акад. А. Царевскаго. 5 вып. 
Ц. 5 р. 60 к., съ перес. 6 р.

Святый Григорій Палама, митрополитъ 
Солунскій, поборникъ православнаго ученія о 
Ѳаворскомъ свѣтѣ и о дѣйствіяхъ Божіихъ. Со
чиненіе игумена Модеста. Цѣна съ пере
сылкою 75 коп. 1—1

Александръ КУНДЕРЪФАБРИКА КАУЧУКОВЫЙ ШТЕМПЕЛЕЙ I ГРАВЕРНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
Большая Подьяческая, 35, С.-Петербургъ.

Каучуковый штемпель для печатанія блаиокъ заголовокъ исходящихъ церков. бум. 2 
Каучуковый круглый церковный штемпель съ изображеніемъ церкви, креста и т. п. 1 
Каучуковый штемпель календарь съ передвижными числами, мѣсяцами и годами . 3 
Самокрасящаяся никелированная машинка для печатанія визитныхъ карточекъ

съ текстомъ................................................................................................. ........ 1
Лучшая химическая краска для каучуковыхъ штемпелей за 1 фунтъ въ жестянкахъ 1

ЦѢНЫ къ штемпелямъ обозначены съ деревяннымъ полированнымъ ящикомъ, подушкою 
и химическою краскою.

Металлическіе штемпеля, печати для сургуча, 
предметы приготовляются дешево и добросовѣстно.

Требованія но офиціальнымъ бумагамъ высылаются безъ 
платежа.

Руб.
руб. 75 КОП.
руб. 50 коп.

руб-
руб- 75 коп.

надгробныя доски и проч. гравированные

нредваритѳльнаг о 
1—1

ft ft fi ft Ct уд/! убивающее всѣхъ растительныхъ
JILVVMU Vil/l jJlAAy паразитовъ и способствующее

произрастанію растеній, испытанное и одобренное С.-Петербургскимъ Лѣснымъ институтомъ, 
Императорскимъ Россійскимъ обществомъ садоводства и найденное вполнѣ .соотвѣтствующимъ 
своему назначенію Императорскимъ Казанскимъ экономическимъ обществомъ, весьма полезное 
для цвѣтоводства, садоводства и огородничества. Цѣна 60 коп. за фунтъ безъ пересылки, которая 
оплачивается по разстоянію. А Д Р Е СЪ: городъ Балахна, Нижегородской губерніи, Платону 
Платоновичу Некрасову.
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Содержаніе: Высочайшее повелѣніе, награды и благодарность.—Опредѣленія Святѣйшаго 
Сѵнода.—Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣшаго Сѵнода.—Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.—Отъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ’ Сѵподѣ.—Отъ Хояйственнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавленія: Путешествіе преосвященнаго Макарія, епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго, въ Нарымскій край.—Католическій евхаристическій конгрессъ въ Іерусалимѣ.— 
Извѣстія и замѣтки.—Сообщенія о новыхъ книгахъ.—Объявленія.

ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въ Москвѣ—въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-Петербургѣ—въ зданіи Святѣйшаго 

Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по Кабинетской улицѣ)

продаются слѣдующія книги:
Акаѳистъ святителю Христову Николаю. Спб. 1893 г., въ 32 д. д., гражд. 

печати, цѣна въ бум. 10 коп.
Вновь вышедшая книга: Православная Церковь въ Финляндіи. Спб. 1893 г., 

цѣна въ бум. 1 руб.
Служба въ недѣлю Пентикостіи (Пятидесятницы), гражд. печ., въ бум. 15 коп.

ЗХЕолитвы, чтомыя въ навечеріе Пятидесятницы, въ 16 д. л., церк. печ., 
въ бум. 7 коп.; въ листъ, крупн. церк. печ., въ бум. 50 коп.

Акаѳистъ Пресвятой и Животворящей Троицѣ, въ 8 д. л., церк. печ. 35 к., 
гражд. печ. 35 к., въ 32 д. л., церк. печ., въ кол. 40 к., въ бум. 20 к., гражд. печ. 
въ кол. 40 к,, въ бум. 20 коп.

Правило шолебное ко Пресвятому Духу, въ 8 д. л., церк. печ., въ бум. 11 к.

Чтенія по исторіи Западной Россіи. М. О. Кояловича. Ц. въ бум. 1 р. 20 к.

Сочиненія А. Н. МУРАВЬЕВА:
Путешествіе по святымъ мѣстамъ русскимъ, часть 1-я въ бум. 1 руб., 

съ перес. 1 р. 20 к., въ коленк. 1 р. 70 к., часть 2-я въ бум. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к., 
въ коленк. 1 р. 70 коп.

Письма о богослуженіи Восточной Каѳолической Церкви. Спб. 1882 г., 
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