
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 11 ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. № Ц

на Имя Его Импера
торскаго Высочества На

слѣдника Цесаревича.
Ваше Императорское 

Высочество.

Годъ тому назадъ, среди тяж
кой невзгоды, постигшей вслѣд
ствіе1 неурожая сельское населеніе 
значительной части Имперіи, Я 
призналъ необходимымъ указать 
частной благотворительности, по
спѣшившей на помощь нуждаю
щимся, должное направленіе.

Въ сихъ видахъ, образовавъ 
Оеобый Комитетъ изъ лицъ, избран
ныхъ Моимъ довѣріемъ, Я поста
вилъ Ваше Императорское 
Высочество во главѣ этого 
учрежденія, съ тѣмъ, Чтобы пріоб
щить Васъ къ заботамъ управле
нія въ годину труднаго испытанія, 
ниспосланнаго Божіимъ Промыс
ломъ на наше Отечество. ' Призы
вая Васъ къ распорядительной 
дѣятельности на поприщѣ благо- 
творительномъ, Я предвидѣлъ, что 
въ предлежащихъ Вамъ по Осо
бому Комитету трудахъ Вы будете

имѣть случай узнать на дѣлѣ 
нравственную силу русскаго наро
да и въ подвигѣ любвеобильнаго 
служенія ближнему и въ неоскудѣ
вающей бодрости духа среди ли
шеній и нужды.

Нынѣ задачи Особаго Комитета 
исполнены. Представляя отчетъ 
объ его дѣйствіяхъ, Вы свидѣтель
ствуете объ обширномъ повсюду 
проявленіи благотворительной дѣя
тельности, въ особенности на мѣ
стахъ бѣдствія. Лица разныхъ по
ложеній и состояній, при ревност
номъ участіи дворянства и духо
венства, и нынѣ, какъ во всѣ вре
мена народныхъ бѣдствій, оправ
давшихъ долгъ своего званія,— 
стремились личнымъ трудомъ ока
зать помощь нуждающимся. Въ то 
же время обильный притокъ при
ношеній не только далъ возмож
ность успѣшно бороться съ бѣд
ственными послѣдствіями неурожая 
въ теченіе минувшаго года, но и 
Обезпечилъ способы благотвори
тельной помощи въ нынѣшнемъ 
году въ тѣхъ немногихъ мѣстно
стяхъ, гдѣ недородъ повторился. 
Съ душевною радостью пріемля 
это засвидѣтельствованіе, отвѣтив
шее вполнѣ Моимъ ожиданіямъ,
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Я, въ признаніе всѣхъ оказанныхъ 
заслугъ и понесенныхъ трудовъ по 
благотворительной дѣятельности, 
изъявляю Мою сердечную призна
тельность Вашему Император
скому Высочеству и членамъ 
Особаго Комитета, а также лицамъ, 
исполнявшимъ его порученія, и 
всѣмъ тѣмъ, кто содѣйствовалъ 
облегченію народной нужды.

На подлинномъ Собственною Его Импера
торскаго Величества рукою написано:

„Всею душой любящій васъ 

АЛЕКСАНДРЪ".
S-ro марта 1893 года.

Въ С.-Петербургѣ.

Высочайшія иаградн.
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему докладу Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 
27 день минувшаго февраля, на 
сопричисленіе благочиннаго надъ 
духовенствомъ 3-й кавалерійской ди
визіи, протоіерея церкви 9 драгун
скаго Елисаветградскаго полка Си
меона Коченовскаго къ ордену свя
таго Владиміра 3-й степени, про
тоіереевъ: Вознесенскаго каѳедраль
наго собора г. Самары Алексія Крот- 
кова, церквей: Смоленской г.Обояни 
Гавріила Танкова и Успенскаго го- 
родскаго кладбища, С.-Петербург
скаго уѣзда, Іоанна Пращаницкаго, 
священниковъ церквей: Покровской 
села Старопокровскаго, Бобровскаго 
уѣзда, Константина Долгополова, се
ла Красиловкй, Таращанскаго уѣзда, 
Іоанна Олтаржевскаго, Спасской при 
Киселевской богадѣльнѣ въ г. Пен

зѣ Николая Кронтовскаго, Стефа
новской села Осколкова, Старо- 
дубскаго уѣзда, Петра Пучковскаго 
и заштатнаго священника церкви 
села Липокъ, Сквирскаго уѣзда, 
Анастасія Грищинскаго къ тому же 
ордену 4-й степени, а діаконовъ 
церквей: села Гусаковой, Звени
городскаго уѣзда, Іоанна Скородин- 
скаго, Андреевской въ слободѣ 
Хворостянкѣ, Старооскольскаго уѣз
да, Іоанна Переяславскаго и села 
Теплаго Стана, Курмышскаго уѣз
да, Симеона Листова къ ордену 
святой Анны 3-й степени, за 50-лѣт
нюю безпорочную и отлично-усерд
ную ихъ службу.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго^ Сѵнода, 
Всемилостивѣйше соизволив въ 
27-й день минувшаго февраля, на 
награжденіе діаконовъ церквей: 
Московской Преображенской, на 
Глинищахъ, Василія Воздвиженска
го, Московской Николаевской, на 
Берсеневкѣ, Василія Касаткина, 
Троицкой села Троицкаго при озе
рѣ Борисоглѣбскомъ, Бронницкаго 
уѣзда, Алексія Кирьянова и Спас
ской села Ивашкова, Волоколам
скаго уѣзда, Іоанна Кочетова, за 
10-лѣтніе труды по народному 
образованію, серебряными медаля
ми съ надписью „за усердіе", для 
ношенія на груди на Александров
ской лентѣ.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,
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Всемилостивѣйше соизволилъ, 
®ъ 27-й день февраля сего года, 
на принятіе и ношеніе псаломщи
комъ посольской церкви въ Бер
линѣ Мстиславомъ Тихонравовымъ 
пожалованныхъ ему Его Величе
ствомъ Императоромъ Германскимъ 
знаковъ ордена Короны 4-й сте
пени.

Оіредѣлевіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 18 Февраля—9 марта 1893 года объ 
освобожденія свѣчныхъ епархіальныхъ за
водовъ и лавокъ отъ торговыхъ сборовъ.

По Министерству Финансовъ 
сдѣлано циркулярное разъясненіе 
с томъ, что склады и лавки для 
продажи свѣчъ, принадлежащіе 
учрежденіямъ духовнаго вѣдомства, 
могутъ быть открываемы, съ раз
рѣшенія епархіальнаго начальства, 
какѣ при церквахъ,4 такъ и отдѣль
но отъ оныхъ, въ другихъ мѣстахъ, 
и что къ платежу торговыхъ сбо
ровъ не должны быть привлекаемы 
не только содержимыя учрежденія
ми духовнаго вѣдомства заведенія 
для изготовленія' восковыхъ цер
ковныхъ свѣчъ, но и открываемые 
сими учрежденіями повсемѣстно 
склады и лавки для продажи ска
занныхъ свѣчъ. О таковомъ распо
ряженіи Министра Финансовъ, для 
распубликованія во всеобщее извѣ
стіе по духовному вѣдомству, Свя
тѣйшій Сѵнодъ 18 февраля—9 мар
та сего года опредѣлилъ напеча
тать въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ".

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 4 марта 1893 года 
за № 4, назначаются: старшій 
секретарь Святѣйшаго Сѵнода, кол
лежскій ассесоръ Григоровскій—оберъ- 
секретаремъ и младшій секретарь, 
коллежскій ассесоръ Марковъ—стар
шимъ секретаремъ Святѣйшаго Сѵнода.

Утверждается въ должно
сти: исправляющій должность секре
таря Могилевской духовной консисто
ріи, титулярный совѣтникъ Доброволь
скій .

Перемѣщается: исправляющій
должность секретаря Казанской духов
ной консисторіи, коллежскій секретарь 
Кутеповъ—секретаремъ 1-й экспедиціи
С.-Петербургской духовной консисто
ріи (всѣ четверо по опредѣленіямъ 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 23 февраля 
1893 года).

Опредѣляются въ службу: 
кандидатъ Кіевской духовной академіи 
Рыжковъ—въ вѣдомство православнаго 
исповѣданія, съ причисленіемъ къ 
Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода сверхъ штата (съ 18-го 
февраля 1893 г.) и сынъ канцеляр
скаго служителя Некипѣловъ—въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ канцелярскимъ служите
лемъ (первый съ 18, а послѣдній съ 
12 февраля 1893 г.).

Увольняется отъ службы, по 
прошенію, за болѣзнію: секре
тарь 1-й экспедиціи С.-Петербургской 
духовной консисторіи, коллежскій со
вѣтникъ Зуевъ (по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 23-го февраля 
1893 года).



§2  ЦЕРКОВНЫЯ

Отъ Учнлищнаго Совѣта ж Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ,

I. Журнальными'опредѣленіями Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
на основаній опредѣленія Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 7 —29 ноября 1884 г. за № 2435 
и согласно представленіямъ епархіаль
ныхъ преосвященныхъ, награждены кни
гою „Библія11, отъ Святѣйшаго Сѵнода 
выдаваемою, за особое усердіе и ревность 
въ дѣлѣ благоустроенія мѣстныхъ церков
но-приходскихъ школъ, нижеслѣдующія 
лица: по Донской епархіи: наблю
датель церковно-приходскихъ школъ и за- 
зѣдывающій Плетневскою церковно-при
ходскою школою священникъ Александръ 
Власовъ, попечитель школы грамоты сло
боды Александровки - Иловайской, подъ
есаулъ Левъ Несторовичъ Иловайскій, 
членъ Хоперскаго окружнаго отдѣленія 
епархіальнаго училищнаго совѣта миро
вой судья Алексѣй Александровичъ Козь- 
минъ, наблюдатель церковно-приходскихъ 
школъ священникъ Есауловской станицы 
Александръ Поповъ, завѣдывающій Си- 
ротинскою церковно - приходскою школою 
священникъ Василій Васильевъ и законо
учитель Урюпинской церковно-приходской 
школы діаконъ Іоаннъ Преображенскій; 
по Пензенской епархіи: законо
учитель и завѣдывающій Маштинскою 
церковно- приходскою школою священ
никъ I. Прудентовъ; по Подольской 
епархіи: товарищъ предсѣдателя епар
хіальнаго училищнаго совѣта каѳедраль
ный протоіерей города Каменца Н. Бу
нинъ; по Симбирской епархіи: 
предсѣдатель Буинскаго уѣзднаго от
дѣленія епархіальнаго училищнаго со
вѣта протоіерей Григорій ІОніевъ и 
священники: села Павловки — Петръ 
Марсовъ, седа Степнаго-Матюнина—Сте
фанъ Бѣлозеровъ, села Собаченокъ—Ми
хаилъ Крыловъ, села Кулясова—Ники
форъ Маловъ, села Кучкушъ—Николай 
Андреевъ, села Тойсей—Алексѣй Соко
ловъ, села Троицкаго-Сунгура—Николай 
Ксанѳъ и священникъ Ильинской города 
Сызрани церкви Григорій Алексѣевскій;

ВѢДОМОСТИ № и

по Смоленской епархіи: попе
читель Дѣдовской церковно-приходской 
школы, Духовщинскаго уѣзда, купецъ 
Дмитрій Свѣшниковъ; по Тамбов
ской епархіи: предсѣдатель Там
бовскаго уѣзднаго отдѣленія епархі
альнаго училищнаго совѣта протоіерей 
Петръ Аквилоновъ и предсѣдатель Бо
рисоглѣбскаго уѣзднаго отдѣленія епар
хіальнаго училищнаго совѣта протоіерей 
Александръ Романовскій,- наблюдатели 
церковно-приходскихъ школъ — 2-го Ле
бедянскаго благочинническаго округа свя
щенникъ Іоаннъ Благонравовъ, 2-го Шац
каго благочинническаго округа священ
никъ Тимоѳей Гавриковъ и 4-го Усман- 
скаго благочинническаго округа священ
никъ Іоаннъ Лукинъ, законоучитель и 
учитель Хомяковской церковно-приход
ской школы, Лебедянскаго уѣзда, священ-, 
никъ Іоаннъ Розаповъ, учитель Копыдьской 
церковно-приходской школы, того же уѣз
да, діаконъ Григорій Райскій, учительница 
Казанской города Шацка церковно-при
ходской школы Агнія Доброва, законоучи
тели церковно-приходскихъ школъ: Кове- 
ринской, Шацкаго уѣзда, священникъ Ти
моѳей Патаньсвъ, Верхне-Мальцевской, то
го же уѣзда, священникъ Михаилъ Гла
зуновъ, села Софьина, Уманскаго уѣзда, 
священникъ Стефанъ Нарциссовъ и села 
Бѣлоносовки, того-же уѣзда, Владиміръ 
Спасскій, учительница Пузосской школы 
грамоты, ШаЦкаго уѣзда, Марія Иванова и 
попечительница Свято-Владимірской двух
классной церковно-приходской школы при 
Козловскомъ женскомъ Боголюбскомъ мо
настырѣ игуменія ОеоФанія и по Харь
ковской. епархіи: предсѣдатель Старо- 
бѣльскаго уѣзднаго отдѣленія епархіальна
го училищнаго совѣта протоіерей Михаилъ 
Павловъ и попечительница Деркачевской 
церковно-приходской школы при Нико
лаевской церкви, Харьковскаго уѣзда, же
на купца Марія Жмудская.

II. Во исполненіе опредѣленія Святѣйша
го Сѵнода, Учидищный Совѣтъ при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ симъ сообщаетъ къ свѣдѣ
нію авторовъ и издателей учебныхъ руко
водствъ и пособій для церковно-приход-
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Г\ школъ, что г. Министромъ Внут- 
СКЙяихъ Дѣлъ сдѣлано по Главному 

ігЪ ігает, ПР.ЧЯТИ ПаСПОПЯ-ѵппавленію по дѣламъ печати распоря- 
У аіе о воспрещеніи на книгахъ и учеб- 

пособіяхъ, поступающихъ на раз- 
иотрѣніе цензурныхъ учрежденій, допус- 

** ь указаніе на предназначеніе ихъ для 
’„ковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, если эти книги не были раз
смотрѣны и одобрены Училищнымъ Совѣ
томъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ для упо
требленія въ названныхъ школахъ.

III. Журнальнымъ опредѣленіемъ Учи
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: соста
ренную протоіереемъ П. Смирновымъ 
брошюру, подъ заглавіемъ: „О правосла
віи вообще и въ частности по отношенію 
къ славянскимъ народамъ" (С.-Петербургъ, 
1893 г., цѣна 10 коп.)—одобрить для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ_

№ Хозяйственнаго Управленія прн Святѣй
шей Сѵнодѣ.

I. Хозяйственное Управленіе увѣдомляетъ 
правленія духовныхъ семинарій, что, по 
распоряженію Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода, вмѣстѣ съ симъ раз- 
сылается во всѣ семинаріи, по два экзем
пляра (по 1 экземпляру для фундаменталь
ныхъ и ученическихъ библіотекъ), книга 
„Чтенія по исторіи Западной Россіи",
М. Кояловича.

II. Во всеподданнѣйшемъ отчетѣ на
чальника Закаспійской области, генералъ- 
лейтенанта Куропаткина, о состояніи этой 
области за 1891 годъ, между прочимъ, 
представлено о необходимости устроить, 
въ виду значительнаго въ послѣднее 
время наплыва православныхъ русскихъ 
поселенцевъ, православные храмы въ слѣ
дующихъ пунктахъ области: а) въ Мервѣ, 
б) въ Кизиль-Арватѣ, в) на Персидской 
границѣ въ Гермабѣ, для трехъ селеній, 
и г) на границѣ Афганской, близъ Куш
кинскаго поста, для мѣстнаго гарнизона 
и поселенцевъ.

Объявляя о семъ во всеобщее свѣдѣ
ніе, Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ долгомъ считаетъ при
совокупить, что желающіе сдѣлать по
жертвованія на означенный предметъ 
могутъ доставлять таковыя въ Управ
леніе.

III Сбора въ пользу прокаженныхъ въ
Якутской области состояло въ Хозяй
ственномъ Управленіи при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ къ 1 февраля 1893 года 15,077 р. 
40 коп.

Къ тому въ теченіе февраля по 1 марта 
вновь поступило:
Отъ главнаго совѣта Александро- р. к. 

Свирскаго братства ... 6 79
я Вологодскаго епархіальнаго 

миссіонера, священника Іоан
на Полянскаго..................... Ю —

„ священника с. Березножъ, 
Бессарабской губ., Аѳанасія 
Усиневича 3 р. и отъ его
прихожанъ 2 р..................... &

„ священника Сергія Вилла-
хова..................................... Ю

„ священника Петра Орлов
скаго .....................................ю

„ Маріи Васильевой Ворошни
ной .......................................... з

я Иркутской духовной конси
сторіи. пожертвованные не
извѣстными лицами ... 1 92

я священника с. Алексѣевки, 
Подольской губ., Георгія
Подруцкаго ........................... 5

я настоятельницы Головчин-
скаго Преображенскаго дѣ
вичьяго монастыря, игуме
ніи Веніамины..................... 5

„ священника Андрея Прео
браженскаго .......................... • 1

я священника Е. Семенова . 3
я священника Михаила Кра

снова ..................... ..... • • 5
священ. Красовицкой церкви, 
Могилевской губ., Ѳаддея
Свидерскаго..................... ..... 2 —

„ г. К. Т..................................... 10 —
я священника с.Глухова, Твер

ской губ., Николая Зыкова . 3
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и редакціи журнала „Русскій 
Паломникъ", пожертвован
ные священникомъ Михаи
ломъ Славоязовымъ 4 руб.,
Н. Нечаевымъ 3 р., іеромо
нахомъ Климентомъ 1 р. и 
Семеномъ Павловымъ Сте
пановымъ 5 руб..................... 13 —

„ охтенскаго купца Василія
Кондратьева...........................ю —

Выручено отъ продажи книгъ, 
изданныхъ въ пользу про
каженныхъ ...........................6 —

Итого. . 109 71
А съ прежде поступившими имѣется 

всего 15,187 руб. 11 к., каковыя деньги 
хранятся въ Хозяйственномъ Управленіи.

Поправка. Въ № 28 журнала „Цер
ковныя Вѣдомости" за 1892 г. въ спискѣ 
пожертвованій, поступившихъ въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ въ пользу прокаженныхъ въ Якут
ской области, напечатано: „отъ священни
ка Іоанна Дикарева, пожертвованные ка
зачкою Ксеніею Зотиковою 3 р.“, слѣдуетъ 
исправить: „ пожертвованные казачкою 
Ксеніею Зятиковою, отъ которой, сверхъ 
того, поступило въ пользу Гроба Господ
ня, на поминовеніе, 5 руб.“.

СПИСОКЪ
книгъ, брошюръ и листовъ, напечатанныхъ 
въ Сѵнодальныхъ типографіяхъ въ январѣ 
мѣсяцѣ и въ типографіи Кіево-Печерской 
Успенской лавры въ Февралѣ мѣсяцѣ сего 
года, съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода 
и по распоряженію духовнаго начальства, 

а) Московской:
„Подробное ' оглавленіе Великихъ Че- 

тіихъ Миней, митрополита Макарія", въ 
8 д. л., церк. печ.

„Каталогъ книгъ, продающихся въ Сѵ
нодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ С.-Пе
тербургѣ и Москвѣ", гражд. печ., въ Ібд.л.

„Божественная литургія святаго Гри
горія Двоеслова", церк. печ., въ 16 д. л., 
съ кинов. и рисункомъ Распятія Госпо
да нашего Іисуса Христа.

„Служба на каждый день первыя сед
мицы Великаго поста", въ 4 д. л., церк. 
печ., съ киноварью.

б) С.- Петербургской:
„Молитвословъ для православныхъ во

иновъ", гражд. печ., въ 32 д. л.

„Послѣдованіе въ недѣлю православія" 
церк. печ., въ 8 д. л.

„Святое Евангеліе", на славяно-пѵе 
скомъ языкѣ, въ •/„ д. л. ч

„Послѣдованіе Парастаса, сирѣчь вели
кія панихиды и всенощнаго бдѣнія ц^~ 
ваемыхъ по усопшимъ", съ рисункомъ' 
церк. печ., въ 16 д. л.

„Православная церковь въ Финляндіи" 
въ 8 д. л. Л >

„Обзоръ дѣятельности губернскихъ уче
ныхъ архивныхъ комиссій за 1891 г." 
гражд. печ., въ 8 д. л.

Четыре номера журнала „Церковныхъ 
Вѣдомостей" №№ 1, 2, 3 и 4. 
в) Въ типографіи Кіево-Печер

ской Успенской лавры: 
Минея мѣсячная, февраль мѣсяцъ, въ 8д.л.

Отъ Мшстевства Финансовъ.
На основаніи Высочайше утверж

деннаго 13-го ноября 1892 года Положе
нія Комитета Министровъ, окончатель
нымъ срокомъ для обмѣна государ
ственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5р.,3р.и1р. 
достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи 
Высочайшаго Указа 13-го февраля 
1868 года, а равно и -25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основаніи Высочай
шаго Указа 20-го октября 1880 года, 
назначено 1-е мая 1894 года.

По истеченіи этого срока, кредитные 
билеты прежнихъ образцовъ не будутъ
принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ 
и обращеніе коихъ прекращается 1 мая
1894 года:

1) Выпущенныхъ по Указу 13 февраля 
1868 года:
50 р. дост., съ портр. Императора Петра І-го.
25
10

5

3
1

Царя Алексѣя Михаиловича. 
Царя Михаила Ѳеодоровича. 
Великаго Князя Димитрія 
Донскаго.

годъ выпуска помѣщенъ 
по срединѣ оборотной 

, стороны билетовъ.
2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 

1880 года:
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта 

безъ всякихъ украшеній и печати на. 
оборотной сторонѣ. 12—3



------- ГОДЪ ШЕСТОЙ ==^= 1893 года.]#арта
ИрИБАВЛЕНІЯ

къ

ЦЕРКОВНЫХЪ ВЪАОМОСТЯМЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

ПОУЧЕНІЕ
ПРЕОСВЯЩЕННАГО ИРИНЕЯ, ЕПИСКОПА МОГИЛЕВСКАГО И МСТИСЛАВСКАГО,

5 вшодига УСОВЕРШЕНСТВОВАНІЯ ВЪ ПОЗНАНІИ СВЯТОЙ ВЕРЫ НАШЕЙ.
Возрастайте въ познаніи Бога и Господа наіием и 

Спасителя Іисуса Христа (Кол. 1, 10; 2 Петр. 3, !&)•

Эти апостольскія слова полагаю въ 
основаніе моихъ къ вамъ, возлюблен
ныя о Господѣ чада, наставленій. Свя
тый Апостолъ, научивъ увѣровавшихъ 
во Христа существеннѣйшимъ и необ
ходимѣйшимъ истинамъ вѣры (1 Коринѳ. 
2, 2), не переставалъ заботиться о 
томъ, чтобы христіане совершенствова
лись въ познаніи преподаннаго имъ 
ученія. Въ заботахъ о семъ онъ не 
перестаетъ молить Бога о новообра
щенныхъ имъ христіанахъ, чтобы они 
возрастали въ познаніи Бога (Колосс. 
1, 10), дабы Онъ исполнилъ ихъ по
знаніемъ воли Его во всякой премудро
сти и разумѣніи духовномъ (Еолосс. 1, 9), 
дабы Белъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, Отецъ славы, далъ Духа прему
дрости и откровенія въ познаніе Его 
(Ефес. 1, 17). Молясь такъ ко Господу,
онъ не перестаетъ убѣждать вѣрую
щихъ; возрастайте въ познаніи Бога и 
Господа нашего и Спасителя Іисуса

Христа (Кол. 1, 10, ср. 2 Петр. 3, 
18).

Но неужели, спроситъ кто, неужели 
и къ христіанамъ конца XIX вѣка мо
жетъ относиться это наставленіе? Не
ужели поколѣніе „конца вѣка“ ну
ждается въ напоминаніяхъ и наставле
ніяхъ относительно усовершенствованія 
въ познаніи Бога и Христа Спасителя, 
чтЬ естественно нужно было для хри
стіанъ перваго вѣка?

Дѣйствительно, казалось бы, что люди 
въ теченіе девятнадцати христіанскихъ 
вѣковъ должны твердо и достаточно 
усвоить истины православной христіан 
ской вѣры и жизни. Хотѣлось бы вѣ
рить и надѣяться, что конецъ вѣка, 
богатаго широкимъ и глубокимъ зна
ніемъ силъ и законовъ природы, не 
скуденъ будетъ познаніями о Богѣ, 
Творцѣ и Вседержителѣ всего, сущаго, 
будетъ достаточно свѣдущъ въ наукѣ 
вѣры и знаніяхъ христіанскихъ. Ожи-
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далось бы даже, что теперь уже время, 
когда, по словамъ Пророка, всѣ, отъ 
малаго до большаго, будутъ знать Бога 
(Евр., 8, 11; сн. Іер. 31, 31—34). Но... 
употреблю слова Апостола,. «еятйфьнге 
Божіе нгъцыи имутъ (1 Кор. 15, 34),’ 
и не только мтьцы#, но и весьма мно
гіе, можно сказать, безграничное боль
шинство людей снова нужно уЧить пер
вымъ началамъ слова Божія-, для нихъ 
нужно молоко; нечего пока и говорить 
о твердой пищѣ (Евр. 5, 12). Не по- 
грѣшу, можетъ быть, если скажу съ 
Пророкомъ: нѣтъ болопознанія на землѣ 
(Ос. 4, 2).

И это одно изъ величайшихъ несча
стій нашего времени! Наши православ
ные мало знаютъ • свою вѣру, большая 
часть принадлежащихъ къ званію хри
стіанскому, къ православной Церкви, 
и не считаютъ для себя необходимымъ 
знать, какъ слѣдуетъ, ученіе своей вѣры, 
законы и постановленія Церкви, къ ко
торой принадлежатъ. Какое печальное 
и пагубное неразуміе! Каждый добро
совѣстный, честный человѣкъ, чтобы 
надлежаще исполнять обязанности сво
его званія, своей частной или обще-; 
ственной службы, старается узнать, изу
чить, чтб относится къ его званію, 
къ его служебнымъ обязанностямъ. 
Купецъ старается знать торговое дѣ
ло; судія изучаетъ науку, о зако
нахъ, учится законовѣдѣнію; солдатъ 
обучается военному искусству; благо
разумный земледѣлецъ знакомится съ 
лучшими пріемами земледѣлія; вся
кій старается знать, что ему нужно, 
что ему полезно въ его профессіи, въ 
его ремеслѣ. И только христіанинъ не 
думаетъ, не старается изучить то, что 
относится къ его христіанскому зва
нію, христіанскому служенію и обязан
ностямъ, какъ члена общества вѣрую
щихъ—святой Церкви; не хочетъ знать 
самаго нужнаго, важнаго, полезнаго и 
спасительнаго въ жизни—науки вѣры,

законовъ, заповѣдей и уставовъ свое» 
Церкви, науки о своемъ вѣчномъ сц», 
сеніи, словомъ того, что должно бьіп 
для него главнымъ въ каждую’ минуту 
его жизни,, забывая, при этомъ, чт# 
богопознаніе, изученіе вѣры требуется 
первою заповѣдію, что иозмават Бога-, 
первое требованіе этой заповѣди.

Не говоримъ уже о простецахъ, люди 
средняго и даже высшаго; образованія 
меньше знаютъ изъ науки о вѣрѣ, чѣмъ 
изъ всякой другой науки. И такое рели
гіозное невѣжество особенно является 
поразительнымъ и прямо ужасающимъ, 
если взять во вниманіе распространеніе 
просвѣщенія и знаній въ области при
кладныхъ наукъ, въ области механики, 
физики и др. Между тѣмъ,1 если въ 
чемъ; то именно въ дѣлѣ вѣры невѣ
дѣніе не можетъ служить оправданіемъ.

Отчего же происходитъ такое рели
гіозное невѣжество?

Истекающій XIX вѣкъ совсѣмъ озеы- 
ленился; у большинства потерянъ вкусъ 
ко всему духовному.:: Недугуетъ душа, 
болѣетъ воля.- Жизнь сбилась съ пути, 
какой указалъ Богъ, и возвращенію на 
прямую дорогу поставляются'-' преграды-. 
Люди какъ бы нарочно' избѣгаютъ того 
свѣточа, который могъ бы освѣтить 
Мрачный путь Жизни: Вѣра ослабѣла 
вездѣ, нерадѣніе къ вѣрѣ'поразительное. 
Будущее поколѣніе во многихъ семей
ствахъ до поступленія своего въ школу 
крайне рѣдко слышитъ что либо о Богѣ, 
религіи, о Церкви. Все. рѣже и рѣже 
становятся благочестивыя матери, кото
рыя сами приготовляютъ; своихъ дѣтей 
для поступленія въ училище; обучая 
ихъ начаткамъ вѣры, бесѣдуя съ ними 
о Богѣ милосердомъ, о Христѣ Спаси
телѣ, объ ангелѣ хранителѣ и. т. ді Нынѣ 
дѣти поступаютъ въ училища часто совер
шенно невѣжественными да религіоз

номъ отношеніи. Не мало знаютъ они 
мірскихъ пѣсенъ, стиховъ-' равныхъ, и 
такъ мало молитвъ; такъ много знаютъ
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грѣховнаго п такъ мало божественнаго. I ляютъ не въ тому, чтобы изучать единую
Изучая потомъ въ школѣ Законъ Божій, 
опи, хотя и при небольшомъ количе- 
,твѣ уроковъ, могли-бы получить осно

вательное религіозное обученіе, но у та
кихъ дѣтей недостаетъ необходимой 
восиріемлемости, такъ какъ почва ихъ 
сердца совсѣмъ не подготовлена къ

великую науку богопознанія, не къ тому, 
чтобы по силѣ содѣйствовать Славѣ сво
его Творца, или душевному спасенію 
ближнихъ, но или стремятся къ знанію 
ради самаго знанія (хотя и такихъ не 
много), или въ своихъ ученыхъ изыска
ніяхъ видятъ средство къ пріобрѣтенію 

воспріятію такого обученія: Поелику, I почета и славы, не забывая и хорошаго' 
далѣе, многіе родители смотрятъ на I матеріальнаго вознагражденія, 
изученіе Закона Божія,, какъ на дѣло Удивительно-ли, послѣ этого, распро- 
Iвторостепенное, то и не поддерживаютъ страненіе религіознаго невѣжества? И не 
законоучителя въ его требованіяхъ, не понятны развѣ результаты, не ощути- 
содѣйствуютъ тому, чтобы дѣти хорошо I тельны развѣ печальныя слѣдствія отъ 
приготовляли уроки по, катихизису, I такого религіознаго оскудѣнія? «Чего 
смотрятъ неблагосклонно на буквалъ-1 не знаешь, того и не цѣнишь», гово- 
ное заучиваніе требуемаго законоучите- рятъ обыкновенно. Кто не обладаетъ 
лемъ... Естественно, поэтому, что дѣти ( достаточными знаніями въ предметахъ 
оставляютъ школу съ крайне недоста-1 вѣры, въ ученіи святой православной 
точными познаніями въ важнѣйшей I Церкви, тотъ не будетъ высоко цѣнить 
наукѣ, .именно наукѣ спасенія. Всту- свою вѣру, свою Церковь, такой легко 
пивъ въ жизнь', они вскорѣ и совсѣмъ I становится равнодушенъ къ ней и на- 
забываютъ выученное въ училищѣ. Вос- конецъ безъ сожалѣнія можетъ оста- 
полнить же свои религіозныя знанія I вить ее. Особенно это опасно среди 
имъ не придется уже, такъ какъ книгъ I смѣшаннаго населенія православныхъ 
религіознаго содержанія они читать неісъ иновѣрцами и инородцами, при 
будутъ, пастырскихъ поученій и пропо-1 совмѣстной жизни съ ними. Услы- 
вѣдей они слушать не пойдутъ... Удиви-1 шитъ невѣжда возраженіе противъ сво- 
тельно ли, если религіозное невѣжество I его исповѣданія, противъ той или 
и у получившихъ; такъ называемое, сред-н другой истины православнаго уче- 
пее образованіе достигло такой жалкой Інія, противъ постановленій и обрядовъ 
степени, что нельзя ручаться; что еслибы I своей Церкви;—онъ даже и при жела- 

I сравнить религіозныя; знанія людей обра-1 ніи защищаться остается беззащитными,
| зованныхъ съ знаніями своей вѣры I какъ безоружный и не внающій осно- 
I людьми простыми, сдѣлавъ тѣмъ и дру-1 ваній, какія имѣетъ каждая истина 

гимъ испытаніе; въ знаніи Закона Бо-І православнаго ученія и всѣ постанов- 
I жія,— нельзя, говорю; ручаться, что ленія святой Церкви. Не умѣя защи-

простецы не пристыдятъ образован 
ныхъ. И неудивительно! Выученное 
въ школѣ забыто, новое не пріобрѣта
лось и не искалось, такъ какъ даже 
люди знанія, ‘люди науки всѣми своими 
помыслами обыкновенно углубляются 
въ свои ученыя изслѣдованія, и у нихъ 
нѣтъ ни времени, ни охоты въ знаніямъ 

> религіознымъ, даже—къ знакомству съ

щаться, такъ какъ защита требуетъ 
возможно яснаго, точнаго и обстоятель
наго знанія ученія богооткровеннаго 
(Мѳ. 10, 32), и чувствуя себя пора
женнымъ часто совершенно нелѣпымъ 
возраженіемъ,, онъ въ раздумьѣ начнетъ’ 
сомнѣваться въ той или другой истинѣ 
святой вѣры и наконецъ впадаетъ въ 
совершенное невѣріе. Развѣ не отъ не-

пими. Свои ученыя занятія они натграв- знанія своей вѣры происходитъ у насъ
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то равнодушіе къ нашей вѣрѣ и Церк
ви, когда говорятъ: <во всякой вѣрѣ
спастись можно: Богъ у всѣхъ одинъ 

•и тотъ же; различія въ христіанскихъ 
исповѣданіяхъ не важное дѣло»? И 
развѣ не отъ незнанія истинъ ученія 
своей вѣры одни сами начинаютъ со
чинять себѣ «свою вѣру», другіе такъ 
легко пристаютъ къ этой измышленной 
вѣрѣ? Не отсюда-ли увлеченія модны
ми самопосланными пророками? Развѣ 
не отъ невѣдѣнія ученія православной 
Церкви такъ много нынѣ колебаній въ 
вѣрѣ, сомнѣній, уклоненій въ сектант
ство, въ ересь, въ расколъ? Но вредъ 
отъ незнанія религіи такъ великъ; что 
не поддается изображенію въ малой 
картинѣ!.. Развѣ не единственно отъ 
незнанія или превратнаго пониманія 
правилъ и законовъ вѣры множество
грѣховъ, которыхъ даже и не считаютъ 
за грѣхъ? Пророкъ Осія жалуется: 
нѣтъ богопознанія на землѣ, и затѣмъ 
объясняетъ: клятва, и обма/нъ, и убій
ство, и воровство, и прелюбодѣяніе край
не распространились на землѣ (4, 2). 
Не такъ ли и нынѣ?. Все больше и 
больше видится нарушеній закона Бо
жія; страсти самыя постыдныя не 
встрѣчаютъ удержу въ своемъ удовле
твореніи. Откуда же все: это?—Нѣтъ 
богопознанія на землѣ: въ этихъ словахъ 
отвѣтъ на вопросъ. «Помраченные въ 
разумѣ, отчужденные Отъ жизни Бо
жіей, по причинѣ своего невѣжества, 
люди доходятъ до безчувствія, преда
ются распутству такъ, что дѣлаютъ 
всякую нечистоту съ ненасытностію», 
говоритъ апостолъ Павелъ (Ефес- 4,
18, 19).;

Показалъ я вамъ, слушатели, къ . че
му приводитъ религіозное невѣжество.. 
Храни насъ, Господи, отъ этого зла!

Но дабы народъ имѣлъ необходимыя 
знанія въ религіи, въ ученіи своей 
вѣры, вы, пастыри, обязаны строго' 
внимать себѣ и своему стаду. .Какъ

добрые служители Іисуса Христа, ъ 

ми питаясь словесы вѣры и добп^ 
ученіемъ (1 Тим. 4, 6), внемлите чте- 
пію, ученію (4, 11), и яко трубу М 
высьте голосъ своей проповѣди.(йсІ 

58, 1). Народъ хочетъ, знать свою ві ' 
ру: голодъ и жажда на землѣ слышанія 
слова Божія (Ам. 8, 11)? Ваши 
уста іерейскія должны хранить вп- 
дгьніе, и закона, ищутъ отъ I усж оа- 
шихъ (Мал. 2, 7). Употребите же все і 
тщаніе къ тому, чтобы всякій изъ вашей 
паствы умѣлъ даты отвѣтъ ; вопрошаю
щему о его упованіи, (1 Петр. 3, 15).

Вы, отцы и матери- всячески по- ; 
заботьтесь о томъ, чтобъ ваши дѣти 
измлада знали главное изъ: науки о 
спасеніи. Особенно вы, матери, не 
уступайте никому своего драгоцѣннаго 
права быть первыми для своихъ дѣтей 
наставницами религіи, обучая ихъ на- ! 
чаткамъ своей святой вѣры. Смотрите, 
чтобы и во время школьнаго обученія 
они съ любовію изучали законъ Божій. 
Побуждайте и взрослыхъ своихъ сыно
вей и дочерей преуспѣвать въ ученіи 
вѣры и православной Церкви и слу
жите имъ въ этомъ своимъ примѣромъ, 
не допуская безъ разбора читать все, 
что попадетъ подъ руку, весьма часто 
вредное и опасное. Цосѣщайте храмъ 
Божій п слушайте возвѣщаемое^ тамъ 
ученіе вѣры.

Всѣхъ же, принявшихъ фсисдендо/м 
отьде/ по правдѣ Бога нашего и Спаси
теля Іисуса Христа (2 Петр. 1, 1), I 
получившихъ великія и драюи/ѣнныя обѣ
тованія (4) въ благодати таинствъ свя
той Церкви, молю и прошу: возра
стайте въ познаніи Бога и Его воли, 
въ изученіи закона Христова,4 ученія и 
заповѣдей святой Церкви,* и вы обле
четесь въ небесное оружіе,- сохраните 
свою вѣру среди сомнѣній и невѣрія, 
не отступите отъ Бога и отъ Церкви, 
чтб бы ни говорили вамъ совратители. 
Ученіе Христово просвѣтитъ вашъ умъ

11
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свѣтомъ истиннаго., познанія;» оно ис
полнитъ сердца-ваши радостію и весе- 
яіемъ; вы ясно узрите ' волю Божію и 
подвигнетесь охотно исполнять Его за
повѣди. Возрастайте,' чтобы вся наша 
земля исполнилась вѣдѣнія Господня и 
чтобы оно, аки вода, покрыло всю землю 
паіиу (Ис. 11, 9) и открыло бы намъ 
свободный входъ въ вѣчное царство Го
спода нашею. и Спасителя Іисуса 
Христаі(2 Петр. М И)- Аминь.

ОБЪ АБИССИНІИ.
Разсказы абиссинца *).'

Гдѣ находится Абиссинія—это извѣ 
стно всякому; но едвалй много найдется 

'такихъ, которые-бы . могли похвалиться 
какими-либо точными и опредѣленными 

і свѣдѣніями о внутренней жизни этой от 
і далеинои страны. Всякое -свѣдѣніе' объ 
Абиссиніи поэтому очень интересно. Осо 
бенный-жё интересъ имѣютъ безъ сомнѣ 
нія тѣ извѣстія, которыя получены, такъ 
сказать, изъ первыхъ рукъ. Такого имен 

I но рода свѣдѣнія удалось намъ недавно 
получить Отъ одного' лица, ’ заслуживаю- 

I ідаго всякаго довѣрія. Это іеродіаконъ 
Христодулъ, родомъ абиссинецъ’, 27 октя- 
тября сего года прибывшій въ Кіевъ и 
четыре дня прожившій въ стѣнахъ нашей 

і (Кіевской) академіи. • ••-***• '
Абиссинія состоитъ изъ трехъ царствъ— 

Тигри, Шоа и Ласта, управляемыхъ на- 
| слѣдственными и самодержавными царями 
Политическое единство этихъ царствъ 
выражается въ томъ,1 что одинъ изъ трёхъ 
царей считается' главнымъ. Къ нему 
остальные цари являются Одинъ разъ въ 
'годъ, кланяются ему до' земли и подно 

I сятъ подарки, какъ знаки ленной зави 
Ісимости. Подарки1 эти состоятъ въ слѣ 

дующемъ: тысяча коней черныхъ, тыся 
I ча коней бѣлыхъ', тысяча коней красныхъ 

и тысяча коней смѣшанной масти—всего 
I четыре тысячи коней и одна тысяча зО

I. *) Изъ журнала „Труды Кіевской духовной 
! академіи1*, 1893 г. Январь (въ сокращеніи).

лотыхъ монетъ съ каждаго царя. Въ 
этомъ только и состоитъ политическая 
связь отдѣльныхъ царей. Каждый изъ 
нихъ у себя .дома независимый прави
тель. Главенство не принадлежитъ ца
рямъ какой-либо отдѣльной области, во 
считается принадлежностію старшаго по 
лѣтамъ, такъ что когда умираетъ стар
шій царь, то его сынъ, заступившій его 
мѣсто, уже не .считается старшимъ ца
ремъ: Старшинство же переходитъ въ 
старѣйшему царю другой области.

Цри каждомъ царѣ есть сѵнодъ, со
стоящій "изъ 6 архіереевъ не имѣю
щихъ собственныхъ епархій и всегда 
живущихъ при царѣ, и 6 свѣтскихъ 
начальниковъ, подъ предсѣдательствомъ 
самого царя, по примѣру Іисуса Христа 
и 12 Апостоловъ, какъ объяснилъ абис
синецъ. Этотъ сѵнодъ вѣдаетъ всѣ дѣ
ла — духовныя и свѣтскія, руковод
ствуясь правилами апостольскими, со
борными и святыхъ отецъ. Каждое цар
ство раздѣлено на области. Въ каждой 
области отдѣльный правитель, который 
имѣетъ свой сѵнодъ. Царь даетъ десятую 
часть- своихъ доходовъ на церкви и мона
стыри. Такъ же поступаютъ и всѣ на
чальники. Вообще благочестивые цари 
покровительствуютъ духовенству и мона
шеству. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр. 
извѣстный негусъ Іоаннъ, по смерти же
ны принимали монашество и даже были 
іеромонахами, не переставая управлять 
царствомъ-' Управляя царствомъ по пра
виламъ апостольскими и святыхъ отецъ, 
цари строго слѣдятъ за религіозною и 
нравственною жизнію своихъ подданныхъ. 
Если какой-либо начальникъ сдѣлаетъ 
что-либо предосудительное въ нравствен
номъ отношеніи, то царь тотчасъ уда
ляетъ и строго наказываетъ^ хотя бы въ 
дѣлахъ по должности онъ былъ вѣрнымъ 
и усерднымъ царскимъ слугою. Бывали 
Случай1, что царь издавалъ, напримѣръ, 
указъ,' чтобы никто изъ его подданныхъ 
■не курилъ табаку *), при чемъ приказа
но было отрѣзать ослушникамъ- этого 
повёлѣнія носы и губы. Въ настоящее

*) По народному абиссинскому повѣрью,, табакъ 
выросъ впервые па могилѣ Арія.
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время куреніе табаку не преслѣдуется 
начальствомъ, среди народа есть курящіе; 
но и теперь еще считается за величай
шій позоръ, если этой привычкѣ предает
ся священникъ или монахъ, вообще ду
ховное лицо.

Послѣ царя главнѣйшимъ лицомъ въ' 
царствѣ считается старшій военачальникѣ; 
которому подчинены тысяченачальники, 
пятисотначальнпки и стоначальники. Если 
царь умираетъ бездѣтнымъ- то его пре-, 
столъ занимаетъ главный военачальникъ. 
Абиссинскіе солдаты;; служатъ по найму .и 
получаютъ хорошее- жалованье, достаточ
ное для содержанія всей семьи солдата. 
Поэтому всегда находится много охотни
ковъ наниматься въ солдаты. Такъ со
держится постоянное войско, необходи
мое царю при постоянныхъ столкнове
ніяхъ съ сосѣдними магометанскими пле
менами. Въ экстренныхъ же, случаяхъ 
ополчаются всѣ люди, способные носить 
оружіе,- а по окончаніи войны, расходят
ся по домамъ. .Какъ царь., такъ и каж
дый областной начальникъ разбираетъ
гражданскія -дѣла и производитъ судъ въ 
присутствіи своего сѵнода, состоящаго 
изъ лицъ свѣтскихъ и духовныхъ. Раз
бирательство и судъ производятся откры
то и при стеченіи народа.. Царскія пода
ти собираются съ жителей ..Сообразно 
имущественному цензу каждаго, при чемъ 
этотъ цензъ опредѣляется количествомъ 
домашняго скота, принадлежащаго из
вѣстному владѣльцу. Каждый областной 
начальникъ обязанъ покровительствовать 
церквамъ и монастырямъ своей области и 
слѣдить за благочестіемъ народонасе
ленія.

Всѣ абиссины, живущіе въ трехъ от
дѣльныхъ царствахъ, исповѣдуютъ одну 
вѣру, такъ называемую коптско-монофи 
зитскую, и имѣютъ .одинъ и тотъ же 
церковно-богослужебный языкъ—древне- 
еѳіопскій, который въ настоящее время 
уже непонятенъ для народной массы и 
изучается еѳіопскими учеными такъ же 
какъ, у насъ изучаются древніе языки 
Главою абиссинской церкви считается 
коптско-александрійскій патріархъ. Къ

скопскій сѵнодъ выбираетъ на его мѣсто 
какого-либо архимандрита или игумена, 
причемъ болѣе всего обращается внима
ніе, на святость его жизни; а не на уче
ность. Требуется, [Чтобы кандидатъ на 
епископскую каѳедру и у народа пользо
вался хорошей репутаціей;: Послѣ сего 
созывается соборъ сосѣднихъ епископовъ, 
которые утверждаютъ это избраніе и съ 
письмомъ отъ лица, всѣхъ епископовъ по
сылаютъ избраннаго къ патріарху. Замѣ
чательно, что. царь и его сѵнодъ вовсе 
не, вмѣшиваются въ избраніе епископовъ. 
Послѣ рукоположенія новый епископъ 
дѣлается наслѣдникомъ всего имущества 
своего умершаго предшественника и да
же денегъ, если только онѣ останутся. 
На свое содержаніе епископъ употребляетъ 
доходы съ каѳедральныхъ земель. Кромѣ 
того, онъ часто получаетъ подарки отъ 
царя и отъ богатыхъ людей., Положеніе 
епископовъ весьма почетное, чисто „цар
ское", какъ говорилъ абиссинецъ. Это 
дѣлаетъ ихъ малодоступными для низ
шаго духовенства. Такъ, напр., только

нему являются за рукоположеніемъ всѣ очень важный начальникъ можетъ по-

Діі

абиссинскіе епископы, при- чемъ прцВо 
зятъ ему установленные подарки. Эти/ 
и ограничиваются сношеній епископовъ 
съ патріархомъ, который никогда не вмі 
шивается во внутреннія дѣла абиссинской 
церкви. Въ церковно-административномъ 
отношеніи вся Абиссинія раздѣляется ва 
нѣсколько самостоятельныхъ епархій 
управляемыхъ архіереями въ "Зависимо' 
сти отъ' сѵнода. Старшій-епископъ каждаго 

іизъ трехъ государствъ? носитъ титулъ 
митрополита.' Онъ получаетъ отъ своего 
царя 100 человѣкъ солдатъ, какъ почет
ную стражу при торжественныхъ выхо
дахъ, Впрочемъ, титулъ митрополита, 
кромѣ чести, не даётъ никакого преиму
щества епископу, его носящему. Митро
политъ не участвуетъ Даже' въ засѣдані
яхъ царскаго сѵнода и подчиняется ему 

і наравнѣ съ прочими епископами. Каж
дый епископъ подчиняется непосредствен
но сѵноду. У каждаго: епископа есть свои 
сѵнодъ, состоящій изъ священниковъ и 
іеромонаховъ и помогающій ему въ упра
вленіи. По смерти епископа, этотъ епя-
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дойти къ архіерею и поцѣловать у него 
руку, а простой священникъ или монахъ 
должны издали поклониться архіерею 
4 раза до земли и стоять, опустивши ру
ки, въ ожиданіи архіерейскаго слова, 
стоять смиренно, „какъ предъ иконой". 
Епископъ назначаетъ къ церквамъ свя
щенниковъ по своему усмотрѣнію. При 
этомъ главнымъ образомъ обращается 
вниманіе на образъ жизни избираемаго, 
а не на ученость. Кандидатомъ на свя
щенника является всякій мірянинъ, ку- 
пецъ-ли то или земледѣлецъ, лишь бы 
онъ умѣлъ читать и понимать слово Бо
жіе и былъ человѣкомъ примѣрной жиз
ни. Избраннаго посвящаютъ во діакона, 
а затѣмъ, если онъ еще не женатъ, 
дозволяютъ ему вступать въ бракъ съ 
лицомъ, которое по церковнымъ правиламъ 
окажется того достойнымъ. Затѣмъ руко
полагаютъ его во священника и посы
лаютъ на приходъ. Способъ содержанія 
приходскаго духовенства слѣдующій: при 
каждой церкви имѣется значительный 
участокъ земли, доходами съ которой 
пользуется духовенство. Для обработыва- 
нія земли священники нанимаютъ рабо
чихъ, ибо считается неприличнымъ, что
бы самъ священникъ обработывалъ поле 
своими руками, которыми онъ приноситъ 
въ алтарѣ жертву Богу. Кромѣ того, въ 
пользу приходскаго духовенства идетъ 
десятая часть съ доходовъ прихожанъ 
хлѣбомъ и скотомъ. Бываютъ и частныя 
приношенія при совершеніи различныхъ 
требъ, въ особенности же при поминове
ніи усопшихъ. Если же умершій не оста
витъ по себѣ наслѣдниковъ, то все его 
имущество дѣлится на три части; одна 
отдается духовенству, другая на церковь, 
третья на бѣдныхъ. Вообще духовенство 
очень хорошо обезпечено въ матеріаль
номъ отношеніи и пользуется большимъ 
уваженіемъ народа. Абиссинскіе священ
ники никогда не говорятъ' проповѣдей, 
а только умѣютъ наставлять народъ при 
исповѣди. Главнѣйшая ихъ забота состо
итъ въ возможно благолѣпномъ соверше
ніи службъ церковныхъ и обрядовъ. 
Если у священника умираетъ жена, то 
онъ можетъ оставаться на приходѣ уже

вдовцомъ. Если же онъ не пожелаетъ 
жить безъ жены, то ему дается чистая 
дѣва, при чемъ ему воспрещается свя_ 
щеннослуженіе, но сана и чести священ
нической онъ не лишается, носитъ свя
щенническую одежду, благословляетъ на
родъ, занимаетъ почетное мѣсто „подъ 
иконами" на общественныхъ обѣдахъ, 
причащается Святыхъ Таинъ въ алтарѣ, 
только не можетъ уже самъ совершать 
литургіи и святыхъ таинствъ. Нѣкоторые 
священники по смерти жены становятся 
монахами. Въ Абиссиніи очень много 
монастырей, которые по своему устрой
ству напоминаютъ древне-египетскіе мо
настыри и еще до сихъ поръ сохраняютъ 
духъ древне-отеческаго подвижничества. 
Монастыри всегда строятся внѣ городовъ, 
чаще всего въ лѣсу, такъ что суще
ствуетъ даже пословица: „монастырь, безъ 
лѣса, что архимандритъ безъ бороды". 
Вокругъ монастыря, на нѣкоторомъ раз
стояніи отъ монастырской стѣны, суще
ствуетъ извѣстная всѣмъ черта, пересту
пить которую не можетъ ни одна жен
щина, подходя къ монастырю. Внутрь же 
монастырей женщины никогда не допус
каются. Если бы какая женщина поже
лала повидаться съ сыномъ или бра
томъ—монахомъ, то она можетъ подойти 
къ монастырю только до вышеуказанной 
черты и чрезъ посланца вызвать, кого ей 
нужно. Бываетъ и такъ: придетъ мать 
повидаться съ сыномъ, а онъ и не поже
лаетъ къ ней выйти, говоря: „у меня те
перь нѣтъ матери". Поплачетъ, попла
четъ бѣдная, и пойдетъ домой. Строгость 
воздержанія у монаховъ простирается до 
того, что въ посты многіе подвижники 
вкушаютъ пищу только два раза въ не
дѣлю, и то хлѣбъ и воду. Въ великіе 
праздники, какъ и вездѣ на востокѣ, 
даютъ братіи немного мяса, ибо рыбы 
достать тамъ трудно. Ни водки, ни вина 
ни меда не пьютъ въ монастыряхъ. 
Только въ праздники даютъ немного пи
ва изъ пшеничной муки, весьма похожа
го на нашъ квасъ, какъ увѣрялъ абисси
нецъ. Не менѣе строго исполняется и 
подвигъ нестяжательности, Монахъ не 
имѣетъ права держать у себя даже соб
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ственной иголки дяя починки одежды, а 
всякій разъ, какъ она понадобится, беретъ 
ее у монастырскаго эконома и снова ему 
возвращаетъ. Въ монастыряхъ и теперь 
еще есть много затворниковъ. Безъ благо
словенія игумена ни одинъ монахъ не- 
можетъ выйти за стѣну монастыря. Каж
дый монастырь владѣетъ значительнымъ 
участкомъ собственной земли, которую 
обработываютъ сосѣдніе жители по при
казу царя, взачетъ царскихъ повинно
стей. Кромѣ того, до сего времени встрѣ-

» чаются еще анахореты-пустынники, кото- 
/ рые цѣлый годъ проводятъ въ пустынѣ 

въ уединеніи, питаясь травами и коренья- 
мя, и только разъ въ годъ являются въ

' селеніе, чтобы пріобщиться Святыхъ.Таинъ. 
Таково же устройство и женскихъ мона-

'''стырей. Мущинамъ безусловно воспре
щенъ входъ въ женскій монастырь, даже 
священникомъ тамъ можетъ быть только 
старикъ около 60 лѣтъ и при томъ жена
тый. Монахи пользуются большимъ ""ува
женіемъ народа. Богатые и знатные 
люди считаютъ за счастіе, если какой ли
бо пустынникъ посѣтитъ ихъ домъ и 
скажетъ имъ наставленіе. Большинство на
чальниковъ имѣетъ пустынниковъ своими 
всегдашними духовными отцами. Иногда, 
во время упадка монашеской жизни, мо
нахи начинаютъ часто , появляться въ 
городахъ, — тогда весь народъ скорбитъ 
объ этомъ, говоря: ^пропалъ монахъ“.— 
Замѣчательно, что это, напр., случилось 
въ царствованіе недавно умершаго негуса 
Іоанна, который былъ весьма благо
честивъ, очень любилъ монаховъ и даже 
самъ подъ конецъ жизни принялъ мона
шество, какъ мы уже говорили выше. 
Этотъ негусъ весьма щедро надѣлялъ 
монастыри. Такъ, напр., онъ пожертво
валъ 20,000 рублей, на наши деньги, 
іерусалимскому абиссинскому монастырю 
на построеніе новаго храма. Про него на
родъ говорилъ, что онъ имѣетъ въ своемъ 
царствѣ болѣе монаховъ, чѣмъ солдатъ.

Какъ страна съ давнихъ временъ хри
стіанская, Абиссинія всегда имѣла у се
бя письменность и книжное ученіе, при
чемъ то и другое носило на себѣ строго 
церковный характеръ. Свѣтской литера

туры въ европейскомъ смыслѣ нѣтъ въ 
Абиссиніи даже до сего дня. Всѣ абиссин
скія книги нисаны на древне-еѳіопскомъ 
языкѣ, на современномъ же языкѣ абиссин
цевъ нѣтъ ни одной книги. Всѣ книги пи
шутся по восточному способу. Матеріаломъ 
для письма служатъ ѣыдѣланныя козьи 
кожи. Школьное обученіе дѣтей начинается 
съ 6 лѣтъ. Учатъ буквы и склады, какъ въ 
нашей древней школѣ, затѣмъ читаютъ 
Псалтирь и заучиваютъ наизусть еже
дневныя молитвы и правила христіанскаго 
поведенія. Это продолжается четыре года. 
Въ этомъ и состоитъ первоначальное 
обученіе. Нужно замѣтить, что книга 
Псалтирь пользуется особеннымъ уваже
ніемъ въ системѣ еѳіопскаго образованія. 
Такъ, наир., каждый священникъ и діа
конъ обязанъ знать всю Псалтирь наизусть, 
всякій монахъ, отправляясь въ путе
шествіе, непремѣнно имѣетъ съ собою 
Псалтирь, которая помѣщается въ ориги
нальной сумкѣ, перекинутой черезъ пле
чо Нѣкоторые изъ получившихъ низшее 
образованіе поступаютъ въ среднее учеб
ное заведеніе, въ родѣ нашей семинаріи. 
Здѣсь читается и толкуется Священное 
Писаніе Новаго и Ветхаго Завѣта, при 
чемъ ученики изучаютъ древне-еоіопскій 
текстъ этихъ книгъ и свято - отеческія 
толкованія ихъ. Здѣсь же преподается 
исторія отечественная и церковная, объ
ясняются вѣроисповѣдныя разности гре
ковъ, латипяпъ и протестантовъ. Въ та
комъ училищѣ молодой человѣкъ учится 
шесть лѣтъ. Но есть еще высшія бого
словскія школы, гдѣ учатся уже взрос
лые люди, нѣкоторые изъ нихъ въ мона
шескомъ санѣ. Преподавателями въ такихъ 
школахъ обыкновенно состоятъ монахи, 
свѣтскіе же люди къ этой должности не 
допускаются. Здѣсь проходятся всѣ бого
словскія науки. Курсъ ученія продолжается 
неопредѣленное время: одни учатся два 
года, другіе же до самой старости, а 
затѣмъ уходятъ въ монастырь, чтобы

*) Абиссинецъ показывалъ намъ ату сумку. Она 
сдѣлана изъ бѣлой кожи. Книга, положенная въ 
такую сумку, почти герметически закупоривается 
со всѣхъ сторонъ. Это показываетъ, какъ абиссинк 
тщательно берегутъ свои книі’и.
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тамъ въ трудахъ и подвигахъ пустынно
жительства скончать свои дни. Пища и 
одежда всѣмъ учащимся въ высшей школѣ 
выдаются отъ царя. Вообще въ школахъ 
болѣе занимаются чтеніемъ книгъ и заучи
ваніемъ наизусть преподавательскихъ 
уроковъ; пишутъ же очень рѣдко, ибо 
матеріалъ для письма (кожа) очень дорогъ. 
Поэтому и всѣ книги въ Абиссиніи очень 
дороги, такъ напр., Псалтирь на наши 
деньги стоитъ 20 р. сер-, Евангеліе 40 р. 
сер. и т. п, Такая дороговизна зависитъ 
и отъ того, что книги тамъ пишутся, а 
не печатаются, что еще болѣе возвышаетъ 
ихъ цѣнность. Такъ, напримѣръ, чтобы 
написать Псалтирь, нужно употребить 
времени три мѣсяца, занимаясь каждый 
день часа по два. При этомъ нужно имѣть 
въ виду и то, что у абиссинцевъ нѣтъ 
скорописи, а каждую букву требуется вы
водить отдѣльно и старательно.

Кромѣ вышеуказанныхъ школъ, въ 
Абиссиніи есть спеціальныя училища для 
обученія церковному пѣнію. Курсъ этихъ 
училищъ продолжается семь лѣтъ. Окон
чившіе здѣсь курсъ поступаютъ въ царскіе, 
архіерейскіе и др. хоры.

Училищъ свѣтскихъ въ европейскомъ 
смыслѣ вовсе нѣтъ. Окончившіе курсъ въ 
духовныхъ школахъ рѣдко поступаютъ 
въ число духовныхъ лицъ. По большей 
части каждый окончившій курсъ возвра
щается домой, чтобы заниматься тѣмъ 
дѣломъ, какимъ занимается его отецъ.

Абиссины народъ по преимуществу 
земледѣльческій. Они сѣютъ пшеницу и 
разводятъ много скота. Внутренняя тор
говля у нихъ весьма незначительна, пре
имущественно солью, въ которой только 
и нуждается абиссинецъ, приготовляющій 
всю свою пищу и одежду дома. Пища 
абиссиновъ сильно приправляется крас
нымъ перцемъ, такъ что европеецъ и не 
въ состояніи ее ѣсть. Изъ напитковъ упо
требляется у нихъ только легкое пиво 
изъ пшеничной муки, весьма похожее на 
нашъ квасъ и любимое абиссинами, и 
медъ. Водка вовсе неизвѣстна, а вино
градное вино употребляется только при 
богослуженіи. Поэтому пчеловодство раз
вито въ Абиссиніи въ большихъ раз

мѣрахъ, а виноградъ разводятъ въ неболь
шомъ количествѣ. Напитокъ, приготовля
емый изъ меда и какой-то травы, имѣетъ 
значительную спиртуозную силу, такъ что 
непривычный человѣкъ отъ одного стака
на можетъ быть пьянъ. Абиссины пьютъ 
также кофе, который растетъ въ ихъ 
странѣ въ большомъ изобиліи.—По своимъ 
духовнымъ качествамъ абиссины заслужи
ваютъ особеннаго вниманія. Народъ этотъ 
весьма набоженъ и страстно любитъ свое 
отечество, такъ что изгнаніе изъ отечества 
считается наказаніемъ, худшимъ самой 
смерти. Всѣ народные обычаи проникнуты 
духомъ церковности. Во время обществен
ныхъ и семейныхъ празднествъ устраи
вается общественное угощеніе, на кото
ромъ всегда предсѣдательствуетъ духо
венство. При погребеніи, при поминовеніи 
покойниковъ, которое совершается въ 3, 
7, 12, 30, 40, 80 дни, въ полугодіе и 
годъ послѣ смерти, устраиваются обѣды 
для родныхъ, духовенства и бѣдныхъ. 
Надъ покойникомъ, какъ и у насъ, 
читаютъ Псалтирь, а когда провожа
ютъ тѣло изъ дома до могилы, то 
родственники поднимаютъ сильный вопль 
и плачъ,—нѣкоторые же царапаютъ ног
тями свое лицо даже до крови. Мірянъ 
отпѣваютъ среди церкви, а священно
служителей въ алтарѣ, гдѣ они пред
стояли престолу Божію. Абиссины отли
чаются большимъ усердіемъ къ храмамъ 
Божіимъ и святымъ иконамъ, на укра
шеніе которыхъ абиссинецъ готовъ от
дать послѣднюю копѣйку. Благочестивые 
люди исповѣдаются и причащаются Свя
тыхъ Таинъ каждый мѣсяцъ, но каждый 
непремѣнно обязанъ исполнить это три 
раза въ годъ. Особенно строго соблюдаютъ 
въ Абиссиніи посты. Ни одинъ народъ 
въ мірѣ не можетъ сравниться съ абис- 
еинами въ этомъ отношеніи. Великимъ 
постомъ, напр., какъ малыя дѣти, такъ 
и дряхлые старцы ничего не вкушаютъ 
до третьяго часа дня. Уваженіе къ по
стамъ столь велико, что даже самые не
годные. люди и „разбойники" строго 
соблюдаютъ посты. Богослуженіе абис
синовъ, во многомъ похожее на наше, 
отличается тѣмъ, что по временамъ на



*') Преосвященный Порфирій говоритъ, что у абис
синовъ есть старинное пророчество, что русскій 
царь Іоаннъ овладѣетъ Константинополемъ, й вмѣ
стѣ съ абиссинскимъ королемъ Ѳеодоромъ раздѣ
литъ власть надъ всѣмъ Востокомъ, женившись на 
его дочери. Тр. К. Д. А. 1866 г. № 5.
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возгласы священника отвѣчаетъ весь на
родъ, напр., когда священникъ произно
ситъ: „миръ всѣмъ",—то народъ воскли
цаетъ: „и духови твоему" (пѣвцы въ это 
время молчатъ). Кромѣ пѣнія, при бого
служеніи употребляются еще мѣдные 
кимвалы.— Пѣніе абиссиновъ по своему 
строю походитъ на греческое. Въ немъ раз
личается три главныхъ напѣва: 1) празд
ничный и высокоторжественный, кото
рымъ поются всѣ праздничныя службы;— 
2) постовым и погребальный, употребляе
мый во время постовъ и при погребеніи 
усопшихъ; — 3) обыкновенный — буднич
ный, которымъ поется служба во всѣ 
простые дни. Искусство пѣнія весьма 
цѣнится народомъ и стоитъ на значи
тельной высотѣ. Это виднб изъ того-, что 
существуютъ особыя училища для обуче
нія пѣнію съ курсомъ въ семь лѣтъ. Намъ 
удалось слышать пѣніе абиссинца. Оно 
показалось намъ очень монотоннымъ, и 
даже торжественные гимны ихъ чрезвы
чайно унылыми.

При общественныхъ богослуженіяхъ 
совершаются нѣкоторые особые обряды. 
Такъ, напр., въ день Богоявленія, когда 
бываетъ совершенъ чинъ водоосвященія, 
какъ и у насъ на рѣкѣ, то- митрополитъ 
въ полномъ облаченіи погружается въ 
воду, за митрополитомъ погружается царь 
и высшіе начальники, а за ними весь 
народъ—мужчины, женщины и дѣти. Въ 
праздники Господни и Богородицы и въ 
дни великихъ святыхъ весь народъ со 
бирается въ храмы на молитву и не бе
рется ни за какую работу. Это испол
няется очень строго. Вообще вся народ
ная жизнь абиссиновъ, ихъ нравы і 
обычаи проникнуты духомъ церковности. 
Это обстоятельство невольно приводитъ 
къ мысли, что современная жизнь абис
синскаго народа напоминаетъ по своему 
характеру жизнь и нравы нашихъ благо
честивыхъ предковъ въ допетровскій пе
ріодъ нашей исторіи.

Какъ народъ христіанскій и въ своемъ 
родѣ довольно просвѣщенный, абиссины 
всегда интересуются жизнію другихъ хри
стіанскихъ народовъ. Какъ вѣтвь восточ
ной Церкви, случайно отторгнутая отъ

нея вслѣдствіе несчастныхъ историче
скихъ обстоятельствъ, абиссинская цер
ковь всегда высказываетъ свою особенную 
симпатію всему восточному христіанству, 
въ особенности же его русской части. 
Не говоря о томъ, что „Кесаръ Московъ" 
пользуется громадной популярностію среди 
всѣхъ восточныхъ народовъ, какъ могу
щественнѣйшій государь и будущій вла
дыка всего міра, мы должны знать и 
помнить, что симпатіи восточнаго чело
вѣка къ Россіи зиждутся и на другихъ, 
болѣе возвышенныхъ на чалахъ. Вотъ что 
говоритъ абиссинецъ: „Мы, восточные 
люди, не знали, какъ живутъ русскіе 
у себя въ Россіи. Но мы всегда видѣли 
вашихъ поклонниковъ въ Палестинѣ. Вся
кій житель Іерусалима знаетъ, что лати
нянинъ никогда не подаетъ милостыни 
нелатинянину, протестантъ поможетъ вся
кому—и хорошо поможетъ, но милостыни 
опять таки не подастъ. Только русскій 
не спрашиваетъ, кто латинянинъ, кто 
протестантъ, кто магометанинъ, и по
даетъ всякому во имя Христово. Нищіе 
всѣхъ исповѣданій знаютъ это и никто 
изъ нихъ не обращается къ чужимъ, 
только къ русскому всѣ протягиваютъ 
руку: „Московъ, дай паричку"!—и рус
скій никому не отказываетъ. Восточный 
человѣкъ видитъ, какъ русскій иаяом- 
никъ смиренно и усердно молится, какъ 
онъ проливаетъ обильныя слезы на мѣстѣ 
страданій Христовыхъ, и говоритъ: „Мос
ковъ—другъ Божій", „Московъ—святой 
человѣкъ"! Я лично посмотрѣлъ еще на 
жизнь аѳонскихъ подвижниковъ и уви
дѣлъ, что они живутъ какъ ангелы Божіи. 
Отсюда явилось у меня сильное желаніе 
видѣть жизнь русскихъ въ самой Рос
сіи". Вотъ слова человѣка, проѣхавшаго 
весь Востокъ и знакомаго съ жизнію 
народа въ Абиссиніи, въ Іерусалимѣ, 
въ Египтѣ и на Аѳонѣ! Великая миссія 
предстоитъ Россіи на Востокѣ *). На нее 
обращены глаза всѣхъ тамошнихъ наро-



J6 11 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 437довъ. Въ самой Абиссинія, гдѣ цѣлыя столѣтія безуспѣшно подвизалось духовенство латинское и протестантское, охотно принимаютъ грековъ и ямосковъ“, считая ихъ вполнѣ правовѣрными, съ которыми разъединяютъ ихъ только одни племенныя недоразумѣнія, а отнюдь не догматическія разности. И дѣйствительно, судя по тому, какъ понимается абиссинскими учеными догматъ о лицѣ Іисуса Христа, мы—дѣти греко-восточной Церкви не вправѣ называть ихъ монофизи- тами и моноѳелитами, ибо абиссины сами проклинаютъ сіи ереси. Все различіе ихъ догматическаго ученія отъ греко- восточнаго состоитъ только въ томъ, что абиссины имѣютъ несовсѣмъ ясныя выраженія для своей чисто-православной вѣры. Но эти неясныя выраженія, внесенныя въ символы абиссинской церкви изъ боязни впасть въ Несторіево заблужденіе, всѣ ихъ ученые богословы толкуютъ вполнѣ православно и не видятъ никакого различія между своимъ ученіемъ и ученіемъ грековъ *). Долгое время жила если не отдѣльною, то устраненною отъ другихъ восточныхъ церквей жизнію эта древняя вѣтвь вселенской
*) Вотъ что пишетъ преосвященный Порфирій по 

этому поводу: „Абиссины—не еретики. Напротивъ, 
они проклинаютъ ереси Арія, Македонія, Несто
рія и Евтихія, и содержатъ вѣру святаго Аѳана
сія и святаго Кирилла. Въ богослуженіи и обря
дахъ ихъ видно чистое православіе, какъ въ абис
синскихъ озерахъ видно свѣтлое небо... Правда, 
опи признаютъ только три вселенскіе собора, Ни
кейскій, Константинопольскій 1-й и Ефесскій; но 
у несчастія ли ихъ потребуемъ мы отчета въ не
признаніи прочихъ вселенскихъ соборовъ? Избави 
насъ, Господи, отъ такой школьной придирчивости. 
Мы должпы помнить, что магометанство поставпло 
неодолимую преграду между Абиссипіею и соборо
вавшею Европою, должны обращать впимапіе пе 
па случайное отрицаніе четырехъ вселенскихъ со
боровъ, бывшихъ послѣ Ефесскаго, а на то, что 
абиссппская церковь содержитъ ученіе Халкпдон- 
скаго собора о лицѣ Богочеловѣка, па то, что опа 
чужда мопоѳелнтства, осужденнаго шестымъ собо
ромъ, и па то, что она, чтитъ Богоматерь, анге
ловъ, святыхъ и изображенія ихъ, хотя пе посы
лала своихъ апокрисіаріевъ (отвѣчающихъ) на 
седьмый вселенскій соборъ, утвердившій икоиопо- 
читаніе. Еретики—не тѣ, у которыхъ въ святцахъ 
пе прописанъ такой пли другой соборъ вселен
скій, а тѣ, которые въ домахъ своихъ пкопъ не 
держатъ,. на шеѣ своей креста пе посятъ, и Сына 
Маріи почитаютъ наравнѣ съ сыномъ Софроии- 
ски“—Тр. К. Д. Ак. 1866 г. № 3, стр. 317—22.

Церкви. Ни враждебныя племена язычниковъ, ни фанатизмъ послѣдователей ислама не былъ въ состояніи подавить эту искру истиннаго свѣта на крайнемъ югѣ. Но времена измѣнились. Просвѣщенный католицизмъ увидалъ въ ней заманчивую для себя добычу. И вотъ начинается цѣлый рядъ политическихъ и религіозныхъ уловокъ, чтобы какъ-нибудь привлечь абиссиновъ къ Риму. Первыми піонерами по этой части, какъ это бываетъ, явились отцы іезуиты. Довольно долго они просвѣщали эту несчастную страну. Здѣсь они продѣлали всѣ подвиги, которые стяжали имъ такую извѣстность въ Европѣ, и даже болѣе, ибо въ глубинѣ Африки стѣсняться уже было некого. Тутъ было все: и перекрещиваніе уже крещеныхъ абиссинцевъ и выкалываніе изъ могилъ останковъ многихъ именитыхъ абиссинъ, покоившихся въ тѣхъ храмахъ, которые попадали въ руки іезуитовъ, при чемъ эти останки были развѣяны четырьмя вѣтрами, и политическія интриги самаго разнообразнаго свойства, включительно съ самозванными царями (въ родѣ нашего Лже-Димитрія), изобрѣтаемыми и поддерживаемыми іезуитами. Но инстинктивная враждебность къ Риму среди народа и сознаніе значительныхъ уклоненій Рима отъ ученія вселенской Церкви въ средѣ духовенства и ученыхъ богослововъ—дѣлали всѣ усилія римлянъ безуспѣшными. Напротивъ, эти то усилія латинянъ привлечь къ себѣ абиссиновъ заставили абиссинскихъ царей и ученыхъ богослововъ искать тѣснѣйшаго единенія съ греко - восточною Церковію. Греки въ этомъ случаѣ казались абиссинамъ народомъ неподходящимъ, ибо ихъ ненавидятъ на Востокѣ за ихъ алчность и корыстолюбіе. Оставалась единственная надежда на Россію. Недавно умершій негусъ Іоаннъ уже на нашей памяти искалъ этого единенія. Онъ прислалъ въ Россію императору Александру II письмо и золотой крестъ. Господу неугодно. было быстро и безпрепятственно совершить это великое дѣло. Всѣмъ извѣстна неудачная миссія Ашннова и отца Паисія. Но вѣруемъ, что никакія козни враговъ
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видимыхъ и невидимыхъ не разрушатъ 
этихъ благихъ начинаній. Нужно русскимъ 
твердо положиться на волю Божію и, не 
спѣша и не увлекаясь, благоразумно идти 
навстрѣчу историческихъ судебъ, несо
мнѣнно направляемыхъ божественнымъ 
Промысломъ.

Извѣстія s зайти.
Варсчекіс и інротонія во енвскепа 
ректора Благовѣщенской духовной семи

наріи архимандрита Георгія.

Архимандритъ Георгій (въ мірѣ Георгій 
Поликарповичъ Орловъ), сынъ діакона 
Пензенской епархіи, по окончаніи курса 
въ Томской духовной семинаріи въ 1860 
году съ званіемъ студента семинаріи, въ 
1861 году рукоположенъ во священника. 
Овдовѣвъ въ 1866 году, онъ въ 1870 г. 
поступилъ въ число студентовъ Москов
ской духовной академіи, въ коей обу
чался но 1874 годъ. По окончаніи курса 
академіи въ 1874 году со степенью кан
дидата богословія, назначенъ былъ пре
подавателемъ Томской духовной семина
ріи и проходилъ сію должность до 1881 
года, въ которомъ былъ назначенъ 
инспекторомъ Благовѣщенской духовной 
семинаріи. Возведенный въ 1883 году въ 
санъ протоіерея, о. Георгій въ 1885 году 
былъ назначенъ ректоромъ Благовѣщен
ской духовной семинаріи, а въ 1889 году 
постриженъ въ монашество и возведенъ 
въ санъ архимандрита. Бъ 24-й день 
октября минувшаго 1892 года послѣдо
вало Высочайшее повелѣніе о бытіи ему 
епископомъ Селенгинскимъ, первымъ ви
каріемъ Иркутской епархіи, съ тѣмъ, 
чтобы нареченіе и посвященіе его въ 
епископскій санъ произведено было въ 
г. Иркутскѣ.

16-го января вечеромъ прибылъ 
о. архимандритъ Георгій въ Иркутскъ; 
на 22-е января назначено было его на
реченіе во епископа. Въ этотъ день мно
жество народа направилось къ Крестовой 
церкви архіерейскаго дома, въ которой 
въ 12 часовъ дня назначено было совер

шеніе нареченія. Бъ храмъ прибыли 
архипастыри: высокопреосвященный Ти
хонъ, архіепископъ Иркутскій и Нерчин
скій, и преосвященный Агаѳангелъ, епи
скопъ Киренскій. Послѣ обычной встрѣчи 
архипастырей, о. архимандритъ Георгій 
былъ выведенъ изъ алтаря на средину 
храма и началось самое нареченіе, ко
торое и было совершено по положенному 
чину, при чемъ о. архимандритъ Георгій 
произнесъ слѣдующую рѣчь:

Богомудрые Архипастыри и Отцы!

в Съ глубокимъ вниманіемъ и благоговѣ
ніемъ выслушалъ я только-что объявлен
ную мнѣ волю Верховнаго Помазанника 
Божія и Святѣйшаго Сѵнода о сопричте- 
ніи моего недостоинства къ лику епи
скоповъ Христовой Церкви. Съ сердечною 
покорностію пріемля сіе званіе, какъ 
призываніе Самого Бога (Евр. 5, 4), не 
могу, однакожъ, предъ вами скрыть того 
чувства страха, который въ настоящія 
минуты всецѣло овладѣлъ моею смятен
ною душею. Ибо, кто я, чтобы на зовъ 
Господа осмѣлился съ дерзновеніемъ 
заявить о своей готовности къ сему слу
женію, столь высокому, многотрудному и 
отвѣтственному?

Я и прежде, съ самыхъ лѣтъ моей 
юности, не отличался крѣпостію силъ тѣ
лесныхъ и не могъ похвалиться сеоимъ 
здоровьемъ. Что же долженъ сказать о 
себѣ теперь, когда лѣта мои давно уже 
перешли на вторую половину жизни чело
вѣческой? И сильный по природѣ въ 
эти годы обыкновенно чувствуетъ физи
ческую слабость, а меня вотъ уже нѣ
сколько лѣтъ, особенно въ послѣднее 
время моего служенія на Амурѣ, преслѣ
дуетъ то тотъ, то другой недугъ, отъ 
которыхъ пока не вижу избавленія. Цри 
этомъ не могу не замѣчать въ себѣ и 
того печальнаго явленія, котораго не 
замѣчалось раньше: крѣпость духа, энер
гія, живость въ дѣйствовали, по време
намъ, какъ бы' оставляютъ меня, часто 
является желаніе оставить все и удалиться 
въ пустыню искать Бога, спасающаго мя. 
Не благодатный ли это призывъ къ вѣч
ному покою!
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Между тѣмъ, въ настоящія Торжествен
ныя для меня минуты, живѣе, чѣмъ когда 
либо, во всей строгости предносятся 
предо мною требованія святаго Апостола,, 
обращенныя къ еппскопу: проповѣдуй 
слово, настой благовременть и безвременнѣ, 
умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и уче
ніемъ (2 Тим. 4, 2), образъ буди вѣрнымъ 
словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, 
чистотою (1 Тим. 4, 12), трезвися
о> всемъ (2 Тим. 4, 5), злопостраоісди яко 
добръ воинъ Іисусъ Христовъ (2 Тим. 
2, 3).—Понимая всю высоту и трудность 
заповѣдей Аностола и сознавая въ тоже 
время скудость силъ своихъ, я долженъ 
бы сказать, еслибы могъ, не доволенъ къ 
симъ, избери иного. Правда, слишкомъ 
тридцать лѣтъ я призываемъ былъ испол
нять эти заповѣди, какъ носящій на себѣ 
санъ пастырскій, восемнадцать изъ нихъ 
я состою наставникомъ и руководителемъ 
юношества, готовящагося къ священству, 
но одно дѣло—быть пастыремъ незначи
тельнаго стада Христова по числу и 
заключеннаго въ тѣсные сравнительно 
предѣлы, а иное—быть пастыремъ и 
руководителемъ самихъ пастырей и предъ 
Богомъ и совѣстію отвѣчать не за нрав
ственный только строй и поведеніе паствъ, 
но и за дѣйствія ихъ пастырей. Несрав
ненно легче также могутъ быть выпол
няемы заповѣди Апостола и руководтіте- 
лями и воспитателями юношества, чѣмъ 
епископомъ. Здѣсь учитель дѣйствуетъ 
или на сердца невинныя, не заразившіяся 
еще духомъ грѣховнаго міра, или руко
водитъ юношами, въ достаточной степени 
развитыми, хорошо понимающими свое 
высокое назначеніе н сознательно стре
мящимися къ намѣченной цѣли.

Не то предстоитъ миѣ въ новомъ моемъ 
званіи.

Поприщемъ моей дѣятельности назна
чена цѣлая область, столь обширная по 
пространству, что не всякое земное цар
ство можетъ сравняться съ нею. Холод
ная и рѣдко населенная, насколько могъ 
я замѣтить при спѣшной поѣздкѣ сюда, 
ома обилуетъ горными, трудно проходи
мыми рѣками и рѣчками, по мѣстамъ 
покрыта дремучими лѣсами и повсюду

множествомъ горъ, большихъ и малыхъ. 
Непреодолимыя затрудненія для епископа, 
не обладающаго крѣпостію силъ тѣ
лесныхъ!

Имѣю нѣкоторое понятіе н о будущихъ 
моихъ пасомыхъ. Значительная доля изъ 
нихъ православные, но въ большинствѣ 
та.кіе православные, которые, чтобы не 
быть увлеченными сектантской пропаган
дой, требуютъ самой бдительной охраны 
и руководства со стороны пастырей. Не 
мало такихъ, которые именуютъ себя 
старообрядцами. Эти люди, по обычаю, 
поселяются въ самыхъ глухихъ и трудно 
проходимыхъ дебряхъ и ио одному этому 
весьма часто ускользаютъ отъ вліянія 
епископа. Но самая главная, не менѣе 
того трудная, моя обязанность—просвѣ
щать свѣтомъ святой вѣры многія тысячи 
сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй бу
рятъ - язычниковъ.

Обозрѣвая внутреннимъ взоромъ все 
разнообразіе будущей моей паствы, частію 
православной, частію покинувшей ограду 
святой Церкви, а большею частію не 
склонявшей своей выи подъ благое иго 
Христово, то осѣдло живущей, то пере
двигающейся съ мѣста на мѣсто на гро
мадныхъ пространствахъ,—я прихожу къ 
чрезвычайно грустнымъ для меня раз
мышленіямъ. На этой нивѣ, проросшей 
терніями раскола и язычества, думаю я, 
цѣлыя столѣтія трудилось многое мно
жество избранниковъ Божіихъ и нѣкото
рые изъ святителей - труженниковъ, по 
своимъ великимъ подвигамъ, высокимъ 
духовнымъ дарованіямъ и святости жиз
ни, составляли предметъ благоговѣйнаго 
удивленія для современниковъ, доселѣ 
остаются и навсегда останутся идеаломъ 
дѣятельности для всѣхъ своихъ преемни
ковъ. Богу содѣйствующу, многое, безъ 
сомнѣнія, они сдѣлали на этой неблаго
дарной нивѣ, но что могу сдѣлать я съ 
своими слабыми силами—тѣлесными и 
духовными? Они были воистину свѣтиль
никами, ярко горящими и неоскудно 
свѣтящими, и .свѣтъ ихъ вѣры и добрыхъ 
дѣлъ далеко распространялся предъ 
человѣками, даже не вѣдавшими свѣта 
Христова., но какимъ же буду свѣтильни-
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комъ я, не обладающій и малою долею 
ихъ достоинствъ?

Въ крайнемъ смятеніи духа я ощущаю 
крайнюю нужду въ ободреніи и утѣшеніи. 
И вотъ слышу сладчайшій гласъ моего 
Божественнаго Учителя, ободряющій вер
ховнаго изъ Апостоловъ: довлѣетъ ти 
благодать моя, сила бо моя въ немощи 
совершается (2 Кор. 12, 9). Еще слы
шится другой голосъ моего Спасителя, 
которымъ я съ дѣтства, чрезъ отца и 
матерь, наученъ былъ во всѣхъ жизнен
ныхъ случаяхъ обращаться съ сыновнею 
молитвою къ Отцу Небесному: да будетъ 
воля Твоя(№ѳ. 6, 10). А вотъ и Апостолъ, 
въ своихъ немощахъ опытно познавшій 
благодатную силу Христову, въ утѣшеніе 
говоритъ мнѣ: яко не испытана судове 
Божіи и неизслѣдовани путіе Его (Рим. 
11, 35). Если бы и послѣ этого я осмѣ
лился возражать противъ неисповѣдимыхъ 
судебъ Божіихъ, призывающихъ меня къ 
трудамъ епископскаго служенія, то, безъ 
сомнѣнія, заслужилъ бы строгій упрекъ 
отъ того же [Апостола: о человѣче, ты 
кто ecu, сказалъ бы онъ, противъ отвѣ- 
щаяй Богови? Б[е властенъ ли горшечникъ 
надъ глиною, чтобы изъ той же смѣси 
сдѣлать одинъ сосудъ для почетнаго 
употребленія, а другой для низкаго? 
(Рим. 9, 20—21).

Итакъ, преклоняясь предъ неисповѣ
димыми судьбами Божіими, я могу только 
молитвенно воззвать къ ихъ-Устроителю 
и Правителю: „Господи, вѣси, яко тво- 
риши, якоже Ты волиши, да будетъ, воля 
Твоя и во мнѣ грѣшнемъ" (Веч. мол.), 
да будетъ, молю Тя, не въ судъ мпѣ или 
осужденіе, а во спасеніе и жизнь вѣчную, 
и не только мнѣ, но и всѣмъ другимъ, на 
дѣло служенія которымъ поставленъ я буду.

А чтобы таковою явилась во мнѣ воля 
Божія, спѣшу съ своею пламенною мо
литвою къ тебѣ, пресвѣтлый Сзѣтиль- 
ниче Церкви Христовой, святителю Хри
стовъ Ипнокентіе. Быну предстояй пре
столу Божію съ твоимъ мощнымъ хода
тайствомъ за пастырей и пасомыхъ хра
нимой тобою страны сея, не престай мо- 
литися и о мнѣ грѣшномъ, дерзающемъ 
взять на себя бремя Христовой проповѣди,

для которой ты, великій проповѣдникъ 
въ языцѣхъ монгольскихъ, такъ много и 
плодотворно потрудился. Тебѣ вѣдомы 
мои немощи, ты вѣси и трудность 
предстоящаго мнѣ служенія, неостав- 
ляй же меня своею благодатною 
помощію: въ скорбяхъ утѣшь, въ труд
ныхъ случаяхъ вразуми и наставь, въ 
малодушіи и уныніи ободри и во всей 
жизни моей „помогай мнѣ отъ обилія въ 
тебѣ дарованій Божіихъ “ (Мол. св. 
Иннокентію).

Смиренно обращаюсь къ вамъ, святи
тели Божіи, духомъ своимъ болѣе дру
гихъ земныхъ человѣковъ близкіе къ 
Богу, и усердно прошу вашего предъ 
Нимъ предстательства и ходатайства, да 
подастъ Онъ чрезъ ваше посредничество 
и мнѣ Свою Божественную благодать, 
которая бы, врачуя мои немощи и воспол
няя скудость силъ моихъ, сдѣлала воз
можнымъ и для меня не вотще потру
диться (Фил. 2, 16) въ Церкви Христо
вой. А въ особенности умоляю тебя, перво- 
стоятель Иркутской церкви, не оставляй 
меня твоимъ мудрымъ и опытнымъ па
стырскимъ водительствомъ, чтобы я хотя 
о малѣ пребылъ вѣрнымъ (Мѳ. 25, 21), 
надъ чѣмъ буду поставленъ

24-го января совершена была высоко
преосвященнымъ Тихономъ и преосвя
щеннымъ Агаѳангеломъ, въ Вознесенскомъ 
святителя Иннокентія монастырѣ, хиро
тонія архимандрита Георгія во епископа.

Императорское Православное Палестин
ское Общество.

4 марта, въ 9 часовъ вечера, въ домѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода со
стоялось годовое собраніе членовъ Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго 
общества, подъ предсѣдательствомъ своего 
Августѣйшаго Предсѣдателя, Его Импе
раторскаго Высочества Великаго ' Князя 
Сергія Александровича, въ присутствіи ' 
почетныхъ членовъ: Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Павла Але
ксандровича, высокопреосвященныхъ мит
рополитовъ Палладія и Іоанникія, графа
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И. Д. Делянова, К. П. Побѣдоносцева, 
графа Н. П. Игнатьева, А. Ѳ. Бычкова, 
В. К. Саблера и многихъ достопочтен
ныхъ дѣятелей общества и почетныхъ 
гостей. Собранію предложенъ былъ помощ
никомъ предсѣдателя общества М. П. Сте
пановымъ отчетъ общества за минувшій 
годъ. Въ началѣ отчета Совѣтъ Обще
ства имѣлъ счастіе заявить о Монаршей 
милости къ обществу, выразившейся въ 
дарованіи Государемъ Императоромъ, по 
всеподданнѣйшему докладу Августѣйшаго 
Предсѣдателя, правъ ца полученіе пенсій 
и единовременныхъ пособій служащимъ 
по учебной части въ школахъ общества 
въ Палестинѣ и Сиріи, каковымъ Высо
чайшимъ повелѣніемъ упрочивается поло
женіе лицъ, трудящихся въ Святой землѣ 
надъ образованіемъ и воспитаніемъ юныхъ 
поколѣній мѣстнаго населенія въ духѣ 
непоколебимой преданности святой право
славной Церкви и благожелательности къ 
единовѣрной Россіи. Отчетный 11-й годъ 
существованія общества былъ однимъ изъ 
самыхъ спокойныхъ и ровныхъ въ его 
дѣятельности. Мирный и спокойный харак
теръ этой дѣятельности, по (юъясненію 
отчета, зависѣлъ съ одной стороны отъ 
того, что по случаю холерной эпидеміи 
число русскихъ паломниковъ въ отчетномъ 
году было незначительно, что давало воз
можность сосредоточиться на выполненіи 
другихъ задачъ общества, съ другой стороны 
учебная часть въ школахъ общества упо
рядочена и не вызывала такихъ хлопотъ 
и заботъ, какъ въ предыдущіе годы, а 
въ .особенности отъ того, что общество 
пашло сочувственное отношеніе и содѣй
ствіе во вновь ’назначенномъ въ Іеруса
лимъ Императорскомъ генеральномъ кон
сулѣ С. В. Арсеньевѣ.—Одну изъ сущест
веннѣйшихъ заботъ Палестинскаго об
щества составляетъ обезпеченіе паломни
ковъ въ Іерусалимѣ помѣщеніемъ. Въ 
этомъ отношеніи обществомъ достигну
ты значительные успѣхи и улучшенія. 
На Русскомъ подворьѣ въ Іерусалимѣ, 
состоящемъ изъ трехъ большихъ корпу
совъ и „Русскаго дома “ близъ храма Во
скресенія, нынѣ могутъ помѣститься въ 
44 отдѣльныхъ комнатахъ 116 человѣкъ,

въ 80 общихъ палатахъ—835, всего 951 
паломникъ, а въ случаѣ крайности можно 
помѣстить еще до 225 паломниковъ въ ши
рокихъ корридорахъ подворья, такъ что 
всего можно помѣстить до 1,200 палом
никовъ. По [поводу противорѣчивыхъ 
отзывовъ путешественниковъ и печати 
объ удобствахъ помѣщеній Русскаго по
дворья, при чемъ одни жалуются на не
достатокъ въ комнатахъ мягкой мебели 
и находятъ обстановку скудною, а дру
гіе, напротивъ, упрекаютъ общество въ 
излишней роскоши, отчетъ заявляетъ, что 
если допущена на подворьѣ роскошь, то 
развѣ только для поклонниковъ изъ 
простаго народа, и роскошь эта заклю
чается въ томъ, что нары замѣнены кро
ватями, а палаты отапливаются, венти
лируются и содержатся въ чистотѣ, за 
что, конечно, можно быть только при
знательнымъ обществу. Взимаемая за 
помѣщеніе на подворьѣ плата съ по
клонниковъ несравненно дешевле то
го, что взимается въ Іерусалимѣ сосѣ
дями Русскаго подворья. Состоящая при 
подворьѣ больница приведена въ полный 
порядокъ и заключаетъ въ себѣ 44 кро
вати для общихъ больныхъ и 10 для 
заразныхъ.

Проведеніе желѣзной дороги отъ Яффы 
до Іерусалима дало Палестинскому общест
ву возможность принимать поклонниковъ 
при высадкѣ ихъ на берегъ въ Яффѣ, гдѣ 
по прибытіи ихъ встрѣчаетъ уполно
моченное отъ общества лице для пре
провожденія въ Іерусалимъ. По ходатай
ству общества правленіе желѣзной до
роги сбавило для нашихъ паломниковъ 
цѣпу на проѣздъ и изъявило готовность, 
въ случаѣ надобности, посылать экстрен
ные поѣзда съ паломниками въ Іеруса
лимъ.

Всѣ прибывающіе на Русское подворье 
простые паломники угощаются безплат
нымъ полнымъ обѣдомъ, затѣмъ разво
дятся по отдѣльнымъ помѣщеніямъ и по
слѣ дпевнаго отдыха начинается вожде
ніе ихъ по мѣстнымъ святынямъ, что ими 
легко можетъ быть окончено въ двѣ не
дѣли, въ теченіе которыхъ они ничего 
но платятъ за помѣщеніе. Такимъ обра-
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зонъ стоимость переѣзда въ оба конца, 
помѣщенія и продовольствія, для желаю
щаго изъ Петербурга поклониться Живо
носному гробу Господню, доведено до 
75 руб. Продовольствіемъ поклонники на 
подворьѣ вполнѣ обезпечены. Разсказы о 
привозимыхъ поклонниками на себѣ пу
дахъ сухарей чернаго хлѣба, столь не
обходимаго русскому человѣку, отошли въ 
область преданія. Теперь поклонникъ 
найдетъ на русскомъ подворьѣ и щи, и 
черный хлѣбъ, и гречневую кашу и квасъ. 
Всѣ эта припасы привозятся на подворье 
изъ Россіи, и количество нхъ доходило, 
даже въ прошломъ году, при незначи
тельномъ числѣ паломниковъ, до 1,200 
пудовъ. Не смотря на этотъ длинный 
перевозъ, на ввозную пошлину и на боль
шую дороговизну въ Іерусалимѣ топлива, 
полный обѣдъ изъ 2-хъ блюдъ дается за 
8 коп. На возрастаніе къ обществу довѣ
рія со стороны надомниковъ указываетъ 
между прочимъ то обстоятельство, что 
вклады на храненіе обществомъ денегъ, 
приносимыхъ съ собою паломниками, въ 
10 мѣсяцевъ 1892—93 года составляли 
сумму до 50,000 рублей.

Въ завѣдываніи общества находятся 
нынѣ въ Палестинѣ и Сиріи 15 учебныхъ 
заведеній, въ томъ числѣ 2 закрытыхъ: 
мужской и женскій пансіоны и 13—для 
приходящихъ дѣтей, изъ нихъ 7 для дѣ
вочекъ. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ къ 
1 января сего года училось 1,200 право
славныхъ дѣтей. Кромѣ того общество 
оказывало пособіе 3 школамъ съ 200 уче
никами и, наконецъ, имѣло 4 стипендіа
товъ въ Кіевской духовной семинаріи. 
Пзъ этихъ 1,400 учащихся приходится 
на Сирійскія школы—600 и на Палестин
скія—800. Принимая число православ
ныхъ въ Святой землѣ въ 25,000 человѣкъ 
и опредѣляя школьный возрастъ въ 10°/о 
общаго населенія, совѣтъ общества нахо
дитъ, что его учебныя заведенія воспи
тываютъ треть православныхъ учени
ковъ.

Въ прошломъ году Палестинское обще
ство уже начало пользоваться плодами 
воспитательныхъ трудовъ русскихъ учи
телей и учительницъ Сиріи н Пале

стинѣ. Одинъ изъ стипендіатовъ обще
ства, окончившій курсъ въ Кіевской ду
ховной академіи, Г. II. Халеби состо
итъ учителемъ въ русскомъ пансіонѣ, 
другой, окончившій курсъ въ Назарет
скомъ пансіонѣ,—Г. Абу Дарвишъ стар
шимъ учителемъ въ одной изъ большихъ 
сельскихъ школъ общества. По поводу 
дѣлаемаго обществу упрека, отчего въ 
Палестинскихъ и Сирійскихъ школахъ 
общества вмѣсто русскаго языка не пре
подается греческій, или отчего не препо
даются оба языка, ■ совѣтъ общества спра
ведливо заявляетъ, что и одинъ ино
странный языкъ для дѣтей сельскихъ 
школъ едва ли по силамъ, а выбирая изъ 
двухъ, общество не можетъ не отдать 
безусловно предпочтенія нашему родному. 
Въ минувшемъ году, пользуясь указа
ніями опыта и пребываніемъ въ Петер
бургѣ нѣкоторыхъ изъ Палестинскихъ 
педагогическихъ дѣятелей, совѣтъ обще
ства выработалъ, подъ руководствомъ сво
его сочлена Н. М. Аничкова, новыя 
инструкціи и программы для пансіоновъ и 
школъ общества, которыя и были введены 
въ дѣйствіе съ начала нынѣшняго учеб
наго года.

Бъ отчетномъ году издательская дѣятель
ность общества выразилась напечатаніемъ 
3-го тома Сообщеній Общества, 1 № Па
лестинскаго листка и 5-го изд. „Къ Жи
вотворящему Гробу"—разсказа стараго па
ломника. До сихъ поръ издано обществомъ 
64 названія книгъ, изъ нихъ 32 относят
ся къ ученымъ трудамъ, 14 къ популяр
нымъ и 18 для простаго народа. •

Денежныя средства общества вырази
лись въ слѣдующихъ цифрахъ: обыкно
венныхъ доходовъ 187,177 р., въ томъ 
числѣ членскихъ взносовъ 10,033 руб., 
пожертвованій 153,785 р., процентовъ съ 
капитала 12,732 р., отъ поклонниковъ 
7,169 р. и пр. Обыкновенныхъ расхо
довъ 168,509 р., въ томъ числѣ на под
держаніе православія 29,865 р., пособіе 
паломникамъ 48,711 р., на изданія об
щества 16,211 р., „общіе расходы11
61,527 р., чрезвычайные расходы, пре- 
имуществепно на новыя сооруженія 
53,690 р., въ остаткѣ имѣлось 235,139 р.,
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и инвентарь общества, представляющій 
цѣнность свыше милліона рублей. Какъ 
изъ прочитаннаго отчета, такъ и изъ 
другихъ сообщеній совѣта Палестинскаго 
общества видно, что главнымъ источни
комъ средствъ его служатъ всенародныя 
приношенія русскихъ людей на православ
ныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ, прі
уроченныя къ недѣлѣ Ваій, и посему въ 
высшей степени желательно, чтобы уста
новленный съ благословенія Святѣйшаго 
Сѵнода кружечный церковный сборъ на 
богослуженіяхъ Вербной недѣли не толь
ко не оскудѣвалъ, но и возрасталъ, въ 
виду возрастающихъ потребностей Пале
стинскаго общества, служащаго посред
никомъ между благотворителями и право
славнымъ населеніемъ Святой земли и 
русскими паломниками.

По выслушаніи отчета общее собраніе 
постановило: денежный отчетъ общества 
за 1891—92 г. утвердить, Высочайше 
утвержденную смѣту общества на 1892—93 
годъ принять къ точному исполненію, 
выразить отъ имени общества искреннюю 
благодарность членамъ общества съ осо
бенною пользою потрудившимся на бла/о 
общества. Въ заключеніе собранія избра
ны почетными членами: Антоній, архіепи
скопъ Финляндскій и Выборгскій, Влади
міръ, архіепископъ Карталинскій и Кахе
тинскій, Экзархъ Грузіи, Владиміръ, архі
епископъ Казанскій и Свіяжскій, Николай, 
епископъ Ревельскій, начальникъ Япон
ской духовной миссіи, и о. Іоаннъ Крон
штадтскій.

По окончаніи засѣданія Августѣйшему 
Предсѣдателю Его Императорскому Высо
честву Сергію Александровичу и Его 
Императорскому Высочеству Великому 
Князю Павлу Александровичу имѣлъ 
счастіе быть представленнымъ настоятель 
Исаакіевскаго каѳедральнаго собора про
тоіерей Смирновъ, при чемъ Ихъ Вы
сочества удостоили милостиво принять 
поднесенную Имъ о. протоіереемъ, не
давно изданную нмъ книжку: „О право
славіи вообще и въ частности по отно
шенію къ славянскимъ народамъ “.

Собесѣдованія съ аашковцаин въ 
С.-Петербургѣ.

Ближайшимъ поводомъ къ открытію въ 
С.-Петербургѣ въ 1881г. „Общества распро
страненія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ духѣ православной Церкви" 
была явная пропаганда пашковщины въ 
столицѣ. Такъ, первыя внѣбогослужебныя 
бесѣды, устроенныя въ 1880 г. въ Сергіев
скомъ соборѣ и положившія начало внѣ
богослужебной проповѣди, потомъ приня
той подъ покровительство общества, бы
ли вызваны бесѣдами Пашкова, которыя 
устроились открыто, такъ сказать, среди 
бѣла дня, съ оповѣщеніемъ и отчетами о 
нихъ въ газетахъ, и собирали многочи
сленныхъ слушателей. Съ церковной ка 
ѳедры прежде всего была обнаружена 
преступность этой пропаганды лжеуче
нія, направленнаго противъ православной 
Церкви. Съ тѣхъ поръ члены-проновѣдиики 
общества неоднократно устроялн и спе
ціально направленныя къ обличенію 
пашковщины бесѣды, и въ своихъ цер
ковныхъ поученіяхъ и внѣбогослужеб
ныхъ бесѣдахъ постоянно обращались 
къ обличенію пашковщины и предосте
реженію отъ нея православныхъ. Въ на
стоящее время совѣтъ общества объеди
няющаго столичное духовенство на защи
ту православія предъ иновѣріемъ и лже
вѣріемъ, съ благословенія покровителя 
общества высокопреосвященнаго митропо
лита Палладія, предположилъ въ теченіе 
марта и апрѣля мѣсяцевъ устроить рядъ 
собесѣдованій съ пашковцами но всѣмъ. 
существеннымъ вопросамъ христіанскаго 
православнаго ученія, въ рѣшеніи кото
рыхъ погрѣшаютъ эти сектанты. На бе
сѣдахъ предположено допускать обмѣнъ 
мнѣній, конечно, въ совершенно прилич
ной формѣ, если явятся вопрошающіе изъ 
сектантовъ. Совѣтъ предполагалъ устро
ить эти бесѣды въ залѣ Педагогическаго 
музея, но какъ только было объявлено о 
бесѣдахъ, явилось такое множество же
лающихъ слушать ихъ, что совѣтъ, съ 
благословенія его высокопреосвященства 
перенесъ ихъ въ Казанскій соборъ.

Вотъ программа собесѣдованій: 1). О
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скоро горячими приверженцами его сдѣ
лались ставшій во главѣ секты отставной 
гвардіи полковникъ Пашковъ, княгиня 
Гагарина, генеральша М. Черткова, графъ 
М. Корфъ и др.

Ученіе Редстока и Пашкова съ догма
тической стороны—крайне протестантское. 
Спасеніе разъ навсегда совершено Іису
сомъ Христомъ; увѣруй въ Него, и ты 
спасенъ; каждый увѣровавшій тотчасъ 
получаетъ прощеніе грѣховъ и вѣчной 
погибели не подлежитъ; принявшій вѣ
рою Христа можетъ уразумѣть все Свя
щенное Писаніе и истолковывать его дру
гимъ. Добрыя дѣла сами собою слѣдуютъ 
за вѣрою и въ дѣлѣ спасенія не имѣютъ 
никакого'значенія. Изъ этихъ основъ вы
текаетъ отрицаніе Церкви, богоучрежден
ной іерархіи, таинствъ, церковнаго бого
служенія и обрядовъ, почитанія святыхъ 
и иконъ и всего строя церковной жизни. 
Опасность секты въ томъ, что она, отры
вая русскаго православнаго человѣка отъ 
Церкви со всѣми вѣковыми ея воспита
тельными средствами, бросаетъ его на 
произволъ личной увѣренности въ своемъ 
спасеніи, личнаго авторитета въ дѣлѣ 
уразумѣнія и истолкованія Священнаго 
Писанія.

Побужденіемъ къ проповѣди новой вѣ
ры въ Россіи сектантами представляется 
якобы убѣжденіе въ томъ, что въ Россіи 
не знаютъ истиннаго Евангелія, что Цер
ковь православная—стѣна, отдѣляющая 
людей отъ Христа. При такомъ оскорби
тельномъ взглядѣ на православно-христі
анскую Россію и ея Церковь, вожаки 
секты замышляли обратить въ свою вѣру 
всѣ восемьдесятъ милліоновъ русскаго 
народа, чтобы, какъ писалъ Редстокъ въ 
письмѣ о Россіи, „они могли въ скоромъ 
времени пѣть новую пѣснь пѣсней во 
славу непорочнаго Агнца“.

Путь, которымъ шла секта, характерный 
для пашковщины: изъ аристократическа
го общества въ среду простонародья. Паш- 
ковцы пользовались для пропаганды слѣ
дующими средствами: 1) устраивали мо
литвенныя и проповѣдническія собранія, 
которыя въ Петербургѣ велись открыто, 
съ оповѣщеніемъ въ газетахъ; 2) распро-

происхожденіи секты пашковцевъ въ 
С.-Петербургѣ, путяхъ и средствахъ ея 
распространенія и современномъ состоя
ніи. Указаніе догматическихъ заблужде
ній сектантовъ. Оцѣнка секты съ точки 
зрѣнія церковной и общественно-полити
ческой (священникъ ф. Н. Орнатскій).— 
2) О средствахъ спасенія людей, совер
шеннаго Господомъ Іисусомъ Христомъ 
(тотъ-же священникъ).—3) Объ оправда
ніи вѣрою (священникъ П. Н. Лахост- 
скій).—4) О Священномъ Писаніи и Пре
даніи (священникъ С. А. Голубевъ).— 
5) О богоучрежденности церковной іерар
хіи и почитаніи ея (двѣ бесѣды—свя
щенникъ Г. С. Петровъ).—6) О необхо
димости церковныхъ таинствъ (двѣ бесѣ
ды-священникъ А. И. Маляревскій).— 
7) О почитаніи Божіей Матери (священ
никъ I. В. Арсеньевъ).—8) О почитаніи 
святыхъ и ихъ мощей и призываніи свя
тыхъ въ молитвахъ (двѣ бесѣды—свя
щенникъ Н. В. Тріодинъ).—9) О почита
ніи святыхъ иконъ (протоіерей К. И. 
Вѣтвѣницкій).—10) О почитаніи святаго 
креста, крестномъ знаменіи и благослове
ніи (четыре бесѣды—священникъ А. А. 
Алексѣевъ).—11) О постахъ церковныхъ 
(А. Н. Львовъ).—12) О поминовеніи усоп
шихъ (священникъ М. И. Соколовъ).— 
13) О храмѣ (И. П. Протопоповъ).

Первая бесѣда состоялась въ Казан
скомъ соборѣ въ четвергъ, 25 февраля. 
Видимо, пашковщина, какъ секта въ 
высшей степени навязчивая, сильно инте
ресуетъ всѣ классы столичныхъ жителей, 
потому что къ 8 часамъ вечера обшир
ный соборъ былъ до тѣсноты перепол
ненъ людьми всякихъ званій и положе
ній. Бесѣда посвящена была ознакомле
нію слушателей съ сектой.

Получившая свое названіе отъ имени 
Пашкова, секта поручила начало въ Пе
тербургѣ, съ пріѣздомъ сюда въ 1874 г. 
лорда Редстока. Англичанинъ изъ Лон
дона, онъ ни на родинѣ, ни въ Парижѣ 
и Швейцаріи, гдѣ былъ съ проповѣдью, 
не имѣлъ такого успѣха, какъ въ нашей 
столицѣ, куда былъ приглашенъ одной 
русской дамой. Здѣсь предъ Редстокомъ 
открылись гостиныя лучшихъ домовъ, и
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страняли, и лично и чрезъ книгоношъ, 
брошюры и листки съ сектантскими тен
денціями, Евангелія съ подчеркнутыми 
мѣстами, благопріятствующими сектант
скимъ мнѣніямъ, издавали журналъ „Рус
скій Рабочій"; для изданія и распростра
ненія брошюръ было учреждено „общество 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія"; 
3) благотворительностью, какъ подкупомъ 
за измѣну православію и присоединеніе 
къ сектѣ, въ видѣ выдачи пособій, корм
ленія въ дешевой столовой, доставленія 
заработка и, наконецъ, 4) что самое опас
ное—открытіемъ пріютовъ и мастерскихъ, 
съ цѣлію воспитанія дѣтей въ сектант
скомъ духѣ.

При помощи этихъ средствъ секта изъ 
Петербурга распространилась и въ про
винціи, сначала въ имѣніяхъ лицъ, при
надлежащихъ къ сектѣ, а потомъ и въ 
другихъ мѣстахъ нашей страны. Такъ, 
извѣстно, что пашковщина пропагандиро
валась въ с. Крекшинѣ, Звенигородскаго 
уѣзда, Московской губерніи, въ Вышнемъ 
Волочкѣ, с. Ладвинѣ, Старицкаго уѣзда, и 
Торжковскомъ уѣздѣ (гдѣ пашковцы 
извѣстны подъ именемъ сютаевцевъ), 
Тверской губерніи, въ Тульской, Новго
родской, Воронежской, Ярославской, Оло
нецкой губерніи и въ г. Варшавѣ. Всю 
преступность своихъ намѣреній вожаки 
секты обнаружили, когда задумали гран
діозный планъ сплоченія въ одну общину 
всѣхъ сектантовъ раціоналистическаго 
направленія, живущихъ въ Россіи: штун- 
дистовъ, молоканъ и баптистовъ, для 
дружной - борьбы съ православіемъ. Но 
когда съѣздъ представителей сектъ, по 
приглашенію Пашкова и графа Корфа, 
состоялся 1 апрѣля 1884 года въ Петер
бургѣ, тогда правительство рѣшило по
ложить конецъ открытой пропагандѣ 
пашковщины, закрыло „общество по
ощренія духовно-нравственнаго чтенія" 
и приняло строгія мѣры къ прекращенію 
дѣятельности Пашкова и его послѣдова
телей какъ въ Петербургѣ, такъ и вну
три Имперіи. Тѣмъ не менѣе пропаган
да пашковщипы не прекратилась и успѣш
но ведется, въ особенности среди рабо
чаго и фабричнаго населенія въ столицѣ

и крестьянства въ провинціи,' частію 
чрезъ выходцевъ изъ Петербурга. Духо
венство съ своею проповѣдью, изданіемъ 
и распространеніемъ книгъ и листковъ 
религіозно-нравственнаго содержанія, въ 
частности и противосектантскаго харак
тера, должно дружно встать на защиту 
православнаго народа отъ зараженія этой 
зловредной сектой. Но въ особенности 
проповѣдникъ высказывалъ пожеланіе, 
чтобы были закрыты для православныхъ 
дѣтей пашковскіе пріюты и мастерскія, 
въ которыхъ дѣти воспитываются въ 
сектантскомъ духѣ.

Бесѣда заключена была общимъ суж
деніемъ о сектѣ пашковцевъ. Съ церковной 
точки зрѣнія, это—безблагодатное цар
ство людей самообольщенныхъ въ своемъ 
спасеніи ради вѣры, которая мцжетъ быть 
фиктивною, ничѣмъ не провѣренною и 
не доказанною; но она вредна и съ об
щественно-народной точки зрѣнія, какъ 
отрывающая русскаго человѣка отъ Церк
ви православной, силы, крѣпости и опло
та нашей родины въ прошломъ и на
стоящемъ.

Бесѣда эта возбудила живой интересъ 
къ пашковщинѣ, почему и была повторена 
въ Казанскомъ же соборѣ въ воскресенье, 
28 февраля. Слушателей на этотъ разъ 
было еще больше, чѣмъ въ первый разъ.

Вторая по программѣ бесѣда, по болѣзни 
собесѣдника, не могла быть предложена 
въ четвергъ, 4 марта, почему въ этотъ 
день не въ очередь бесѣдовалъ „о поми
новеніи усопшихъ" священникъ М. И. 
Соколовъ. Проповѣдникъ въ своей бесѣдѣ 
опровергалъ, на основаніи слова Бо
жія, общепротестантскій отрицательный 
взглядъ по этому вопросу.

Означенная бесѣда состоялась 7-го мар
та . Пашковцы, несмотря на вызовъ 
обмѣняться мнѣніями, не выступаютъ съ 
своими возраженіями; однако, очевидно, 
посѣщаютъ бесѣды, потому что пишутъ 
проповѣдникамъ письма, въ которыхъ то 
бранятъ ихъ, простирая свои хуленія на 
святыхъ угодниковъ Божіихъ, то противо
поставляютъ православному ученію свои 
взгляды. Въ одномъ изъ такихъ писемъ 
на имя перваго собесѣдника написано:
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„Спросите себя самого, готовы ли вы 
предстать предъ лицо Бога въ ту минуту, 
когда вы предъ тысячною толпою опровер
гаете евангельскую истину, что спасеніе 
дается даромъ по вѣрѣ?* Затѣмъ, указавъ 
тексты, подтверждающіе истину, авторъ 
даетъ проповѣднику совѣты въ сектант
скомъ духѣ: „бросьтесь съ раскаяніемъ 
къ ногамъ Господа, Который отъ Себя 
никого не изгоняетъ; повѣрьте всѣмъ 
сердцемъ, что Онъ за васъ умеръ и вос
кресъ для вашего оправданія, и вы полу
чите отвѣть отъ Господа и будете знать, 
что и вы теперь прощены, что и вы будете 
въ ’Царствіи Божіемъ*. Познакомивъ слу
шателей съ содержаніемъ этого письма, 
проповѣдникъ доказалъ, что православіе, 
котораго онъ сынъ и служитель, не опро
вергаетъ истину о спасеніи даромъ по 
вѣрѣ (Еф. 2, 8 — 9), но разъясняетъ и 
дополняетъ въ духѣ всего ученія Священ
наго Писанія. Мы спасаемся вѣрою, но 
вѣрою во все дѣло Христово. А это дѣло 
слагается изъ ученія Христова, предва
ряемаго ветхозавѣтнымъ Писаніемъ, кото
рое, по Апостолу, все богодухновенно и 
полезно и которое все должно быть при
нимаемо нами для спасенія, изъ примѣра 
Его жизни, которому мы должны подра
жать, изъ крестныхъ страданій и смерти 
Богочеловѣка, въ которыхъ мы должны 
участвовать какъ сердечною вѣрою, такъ 
и посредствомъ спасительныхъ таинствъ, 
въ которыхъ подается намъ благодатная 
помощь Святаго Духа. Спасеніе должно 
быть усвоено человѣкомъ и оно не такъ 
легко дается человѣку, какъ думаютъ 
сектанты, почему Господь и учредилъ 
Церковь, непогрѣшимую въ истинѣ и не
одолимую въ силѣ, въ коей только и мо
жетъ быть спасеніе усвоено человѣкомъ. 
Церковь есть столпъ и утвержденіе истины 
ученія Христова, она и. въ богослуженіи, 
и въ своихъ уставахъ, и въ примѣрахъ 
святыхъ учитъ насъ жизни истинно хри
стіанской, наконецъ, она подаетъ намъ 
благодать Святаго Духа, совершающую 
наше спасеніе.—Въ заключеніе проповѣд
никъ горячо призывалъ сектантовъ читать 
все Священное Писаніе, а не подчеркну
тыя только мѣста изъ Новаго Завѣта,

а православныхъ — крѣпко держаться 
Церкви, внѣ которой нѣтъ спасенія.— 
Никто изъ сектантовъ и на этотъ разъ 
не выступилъ съ возраженіями.

Празднованіе братствомъ Святыя Софіи въ 
Новгородѣ седьмой годовщины своего суще

ствованія.

7-го марта, въ воскресенье, братство 
Святыя Софіи въ Новгородѣ праздновало 
свою 7-ю годовщину. Обычную въ этотъ 
день литургію и молебствіе послѣ оной 
въ Софійскомъ соборѣ совершали высоко
преосвященный Ѳеогностъ, архіепископъ 
Новгородскій Старорусскій, и преосвя
щенный Антоній, епископъ Кириллов
скій, въ сослуженіи съ ректоромъ ду
ховной семинаріи и многочисленнымъ 
городскимъ духовенствомъ. Множество 
народа наполнило соборъ еще до на
чала богослуженія, такъ что къ на
чалу литургіи мѣсто въ соборѣ можно 
было занять лишь съ большимъ трудомъ. 
Засѣданіе братства началось вслѣдъ за 
окончаніемъ богослуженія въ покояхъ 
архіепископовъ Новгородскихъ (бывшихъ 
митрополичьихъ); на немъ присутствовали, 
кромѣ многочисленнаго духовенства, Това
рищъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода т. с. В. К. Саблеръ, наканунѣ 
прибывшій въ Новгородъ, Новгородскій 
вице-губернаторъ, директоръ народныхъ 
училищъ, городской голова и множе
ство гражданъ Новгородскихъ. Послѣ 
тропаря Святой Софіи и духовнаго кон
церта, исполненнаго архіерейскимъ хо
ромъ пѣвчихъ, высокопреосвященный Ѳео
гностъ обратился, къ собранію съ за
душевною и трогательною рѣчью, въ 
которой выяснилъ подробно смыслъ и 
цѣль братства — взаимное вспомощество
ваніе и единодушное стремленіе обще
ства къ распространенію въ жизни на
чалъ вѣры и правды и призывалъ къ 
сочувственному отношенію и содѣйствію 
братству. Какъ и всегда, владыка гово
рилъ сердечно, съ глубокимъ чувствомъ. 
Затѣмъ былъ прочтенъ отчетъ о дѣятель
ности братства, изъ коего между прочимъ
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видно, что въ текущемъ году наиболѣе 
крупная сумма расхода— 8,050 руб. упо
треблена была на церковно - приходскія 
школы. — Послѣ чтенія отчета хоромъ 
пѣвчихъ духовной семинаріи былъ испол
ненъ другой концертъ, послѣ котораго 
высокопреосвященный Ѳеогностъ пред
ложилъ избрать г. Товарища Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода В. К. 
Саблера въ почетные члены братства; 
въ отвѣтъ на предложеніе владыки, 
принятое собраніемъ съ живѣйшимъ 
сочувствіемъ, его превосходительство 
обратился къ членамъ братства съ оду
шевленною рѣчью, въ которой, отмѣтивъ 
сначала характеръ братствъ православ 
пыхъ вообще, какъ учрежденій, основан
ныхъ на вѣчныхъ, столь сродныхъ рус- 
кому человѣку, началахъ любви и мира и 
отличающихся отъ западныхъ подобныхъ 
же учрежденій тѣмъ, что принципомъ 
послѣднихъ является „захватывать и 
присвоятъ “, указалъ на существеннѣй
шіе способы дѣятельности православныхъ 
братствъ: а) содѣйствіе открытію и под
держанію церковно-приходскихъ школъ, 
нужда въ которыхъ все еще велика, такъ 
какъ лишь 25°/° деревенскихъ мальчиковъ 
могутъ обучаться въ донынѣ существую
щихъ школахъ, а дѣвочекъ лишь только 
5—8°/о, б) устроеніе церковнаго нѣнія въ 
храмахъ чрезъ открытіе въ вакатное вре
мя курсовъ пѣнія для учителей и учи
тельницъ сельскихъ школъ, в) распро
страненіе полезныхъ книгъ и брошюръ 
назидательнаго содержанія (напр. Троиц
кихъ Листковъ) въ простомъ народѣ, 
и г) внѣбогослужебныя собесѣдованія 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. 
Въ заключеніе, указавъ на высокопре
освященнѣйшаго Ѳеогпоста, какъ на пер
ваго неопытнѣйшаго дѣятеля въ устроепіи 
братствъ, поставившаго Владимірское брат
ство столь благонадежно, высоко и образ
цово, что всѣ другія братства едва мо
гутъ подражать ему, В. К. Саблеръ 
благодарилъ всѣхъ членовъ братства за 
лестное вниманіе къ себѣ и отъ лица 
всѣхъ присутствующихъ произнесъ высо
кочтимому доблестному святителю Новго
родскому „многая лѣта*. Владыка еще

разъ сердечно и взволнованнымъ голо
сомъ горячо благодарилъ присутствую
щихъ за участіе къ братству и закрылъ 
собраніе.

Нынѣшнее годичное собраніе братства 
Святыя Софіи оставило глубокое и силь
ное впечатлѣніе на всѣхъ нрисутетовав- 
шихъ.И нѣтъ сомнѣнія, что главною виною 
тому является сердечность, задушевность, 
нѣжная и глубокочувствительная, отзыв
чивая на все доброе душа предсѣда
теля и покровителя братства, горячо 
любимаго всею епархіею высокопреосвя
щеннаго владыки Ѳеогноста, который, какъ 
всюду въ епархіи Новгородской и всегда, 
и въ данномъ случаѣ непосредствен
но своею собственною личностію вноситъ 
оживленіе и одушевленіе. И холодная ду
та подвигнется на добро, видя, сколь 
глубоко добраго владыку трогаетъ каж
дое доброе дѣло, сколь сердечно онъ до
рожитъ имъ, сколь всецѣло оиъ преданъ 
добру. Счастливымъ почитаетъ себя Нов
городъ, имѣя во главѣ своей такого свя
тителя.

Новгородец».

Годичное собраніе Тамбовскаго Казанско- 
Богородичнаго нвссіоперскаго братства.

24 января сего года, въ воскресенье, 
послѣ божественной литургіи и молеб
ствія въ Казанскомъ монастырѣ, въ поко
яхъ преосвященнаго Іеронима, епи
скопа Тамбовскаго и Шацкаго, состоялось 
общее собраніе членовъ Тамбовскаго Ка- 
занско-Богородичнаго миссіонерскаго брат
ства. Изъ отчета видно, что въ ми
нувшемъ году братство состояло изъ 
6 почетныхъ членовъ, 13 постоянныхъ, 
102 временныхъ дѣйствительныхъ и 112 
сотрудниковъ. Результатомъ миссіонер
ской дѣятельности братства за отчетный 
годъ было обращеніе въ православіе: моло
канъ - воскресниковъ — 20, молоканъ- 
субботниковъ— 3, раскольниковъ-австрій- 
цевъ—17, бѣглопоповцевъ—25, безпопов
цевъ—8, спасова согласія—1, середня
ковъ—-1, католиковъ—10, лютеранъ—5 и 
магометанъ—2. Выдающимися событіями
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въ жизни братства за минувшій годъ 
было созваніе въ январѣ мѣсяцѣ съѣзда 
миссіонеровъ епархіи и открытіе въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ при архіерейскомъ домѣ 
миссіонерско-псаломщической школы.

Движеніе суммъ братства за отчетный 
годъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: 
къ 1-му января 1892 года — состояло 
20236 р. 76 к.; въ теченіе 1892 г.посту- 
пило на приходъ 7386 руб. 84 коп.; из
расходовано 6681 руб. 6 коп. Къ 1-му 
января 1893 года оставалось 20942 руб. 
54 коп.

Изъ книжнаго склада братства въ те
ченіе 1892 года продано книгъ, брошюръ, 
иконъ и пр. на 8054 руб. 92 коп., при 
чемъ чистой прибыли получено 1731 руб. 
83 коп.

По прочтеніи отчета, общимъ собра
ніемъ братства, между прочимъ, было по
становлено просить принять на себя зва
ніе почетныхъ членовъ братства—пре
освященнаго епископа Тамбовскаго Іеро
нима, высокопреосвященнаго митрополита 
Кіевскаго Іоанникія, высокопреосвящен
наго митрополита Московскаго Леонтія, 
Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
К. П. Побѣдоносцева, Г. Товарища Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора В. К. Саблера, 
преосвященнаго епископа Подольскаго 
Димитрія, въ продолженіе 9 лѣтъ тру
дившагося на пользу братства въ званіи 
предсѣдателя совѣта онаго, преосвящен
наго епископа Нарвскаго Никандра, 5 
дѣтъ состоявшаго предсѣдателемъ совѣта 
и руководителемъ всѣхъ его дѣлъ и о. 
настоятеля Московскаго Никольскаго еди
новѣрческаго монастыря архимандрита 
Павла Прусскаго, какъ самаго выдающа
гося дѣятеля на поприщѣ борьбы съ 
расколомъ („Тамб. Еп. Вѣд.“).

Великій постъ.

Изъ Сѣдлецкой губерніи.

Великій постъ составляетъ для нашего 
народа время, противоположное разгуль
ной масляницѣ. Во многихъ мѣстахъ Рос
сіи не только мясо, яйца, молоко, масло 
и сыръ считаются скоромною пищею, по и

рыба, особенно въ Страстную недѣлю; 
нѣкоторые изъ православныхъ въ Вели
кій постъ не позволяютъ себѣ пить чай 
съ сахаромъ, а пьютъ его съ медомъ, 
предполагая, что въ производство сахара 
входитъ кость. Въ Сѣдлецкой губерніи 
многіе даютъ обѣтъ не пить водки въ 
теченіе поста. Нерѣдко можно встрѣтить 
тамъ пожилыхъ людей, которые не толь
ко по средамъ и пятницамъ, но и по по
недѣльникамъ Великаго поста ограничи
ваются однимъ сухоядѣніемъ; о такихъ 
народъ говорятъ: „они понедилкуютъ“. 
Хотя въ Сѣдлецкой губерніи и суще
ствуютъ пословицы: „постъ не мостъ, 
можно и объѣхать" или „мостъ не постъ, 
не объѣдешь", но вообще православный 
народъ соблюдаетъ постъ очень строго,— 
не то, что у поляковъ, которые слишкомъ 
злоупотребляютъ „диспенсами", разрѣше
ніями отъ поста; замѣчательно, что по
ляки, живущіе въ деревняхъ, не вѣрятъ 
въ эти диспенсы, говоря, что только 
одинъ Богъ можетъ разрѣшить отъ по
ста, но не ксендзъ. Народъ сознаетъ, что 
однимъ тѣлеснымъ постомъ нельзя уго
дить Богу, и эту мысль выражаетъ слѣ
дующими пословицами: „на рыбѣ до раю 
не доѣдешь", „вси посты постимось, да 
никуда не годимось" (всѣ посты постим
ся, да никуда не годимся), „постное имо 
(ѣдимъ), а скоромное одрыгаемъ" (одры- 
гаемъ—говоримъ сквернословія, прокля
тія и разныя глупости).

Какъ мы уже сказали, православное 
населеніе Сѣдлецкой губерніи. значитель
но строже соблюдаетъ постъ, чѣмъ насе
леніе католическое. Впрочемъ, это можно 
сказать вообще о постѣ въ православномъ 
мірѣ сравнительно съ постомъ въ мірѣ 
католическомъ. Съ самыхъ древнихъ вре
менъ христіанства постъ на Востокѣ былъ 
строже, чѣмъ на Западѣ. Въ западной 
церкви постъ сталъ ослабѣвать, сравни
тельно съ постомъ на Востокѣ, въ виду 
того, что въ западномъ монашествѣ съ 
теченіемъ времени явилось орденское 
устройство, по которому монахи стали 
принимать на себя разныя практическія 
цѣли и задачи—въ родѣ миссіонерства, 
служенія больнымъ и бѣднымъ, преслѣдо
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ванія еретиковъ и т. и. Вслѣдствіе этого, 
дѣло христіанскаго постничества отодви
галось тамъ на второй планъ; постниче
ство сдѣлалось не главнымъ дѣломъ мо
нашескаго призванія, а личнымъ настрое
ніемъ монаха. Католическій монахъ 
остается вѣрнымъ своему обѣту и пеза- 
зррнымъ въ своей совѣсти, если онъ 
усердно выполняетъ обязанности своего 
ордена, хоть и не постится строго. Ослаб
ленію постничества или вообще аскети
ческой жизни на Западѣ содѣйствовало 
богатство монастырей въ средніе вѣка. 
Монастыри , на Западѣ были тогда бога
тыми вооруженными замками, а монастыр
скіе аббаты—роскошными феодальными 
баронами. „Епископы западные въ сред
ніе вѣка, скажемъ словами одного ■ исто
рика, были герцогами, графами, маркиза
ми, судьями, владѣтелями, предписывали 
народамъ законы, сами вели войны съ 
непріятелями, предводительствовали вой
сками, набраннымп на свой счетъ. А 
иноки, подъ предводительствомъ аббатовъ 
и епископовъ, часто должны были съ 
оружіемъ въ рукахъ защищать свои бо
гатыя имущества отъ хищныхъ, непокор
ныхъ вассаловъ". При такомъ положеніи 
дѣла до постовъ ли было ' латинскимъ 
монахамъ? А глядя’ на монаховъ, и 
народъ ненаходилъ побужденій къ 
строгому соблюденію поста. Въ исто
ріи православной Церкви мы не ви
димъ періода, когда бы представители 
постнической жизни?— монахи — поголов
но увлекались немонашескими’ цѣлями. 
Правда, православная Церковь никогда 
не проповѣдывала ригоризма и для боль
ныхъ всегда оказывала снисхожденіе и 
послабленіе относительно поста; но за
повѣдуя инокамъ заботиться исключи
тельно объ аскетической, постнической 
жизни, православная Церковь показы
ваетъ, въ примѣрѣ иноковъ, образцы 
строгаго поста.

Въ теченіе святой Четыредесятницы 
священникъ въ Сѣдлецкой губерніи по
сѣщаетъ дома всѣхъ своихъ прихожанъ. 
Цѣль посѣщенія—помолиться въ домѣ о 
томъ, чтобы Господь сподобилъ благоче
стиво провести святой постъ и радостно

встрѣтить Пасху. Въ какой именно день, 
какую именно деревню или какую улицу 
своего прихода посѣтитъ священникъ— 
объ этомъ объявляется заблаговременно 
въ церкви, по окончаніи литургіи. При
хожане приготовляются къ встрѣчѣ свя
щенника; въ избѣ тогда чистенько, дѣти 
одѣваются въ болѣе чистое платье, до
рожка къ избѣ усыпается пескомъ, въ 
избѣ столъ накрытъ бѣлою, чистою ска
тертью, и на столѣ лежитъ большой ка
равай чернаго хлѣба. По прибытіи свя
щенника въ деревню, находящуюся не 
при самой церкви, раздается по улицамъ 
звонокъ, извѣщающій о прибытіи ожидае
маго духовнаго лица. Священникъ въ епи
трахили и съ крестомъ въ рукѣ начи
наетъ обходить дома съ молитвой. Замѣча
тельно, что прихожане ни за что не 
дозволятъ священнику начать это хож
деніе не съ того конца улицы, какъ по
велось изстари,—иначе деревнѣ пришлось 
бы въ теченіе года ожидать неурожая 
или другой какой-нибудь бѣды. Хозяинъ 
и хозяйка встрѣчаютъ священника у 
порога. Упіатскій требникъ, гдѣ находят
ся на этотъ случай особо составленныя 
молитвы, велитъ священнику при входѣ 
въ домъ произнести евангельское при
вѣтствіе: „Миръ дому сему", засимъ: 
„Благословенъ Богъ нашъ"... и особая 
молитва. Православные священники, пе 
желающіе читать молитву по уніатскому 
требнику, читаютъ въ этомъ случаѣ по 
православному служебнику заамвонную 
молитву, положенную па Преждеосвящен- 
ной литургіи: „Владыко вседержителю... 
введый насъ въ пречестныя дни сія ко 
очищенію душамъ и тѣломъ, къ воздер
жанію страстей и надеждѣ воскресенія... 
подаждь памъ, Блаже, подвигомъ доб
рымъ подвизатися, теченіе поста совер- 
шити, вѣру нераздѣльпу соблюсти... побѣ
дителемъ грѣха явитися и неосужденно 
достигнути поклонитися и святому вос
кресенію"... По прочтеніи молитвы свя
щенникъ творитъ обычный отпустъ и за
симъ окропляетъ святою водой хлѣбъ- 
соль, лежащую на столѣ, стѣны избы и 
подходящихъ ко кресту. При этомъ свя
щенникъ высказываетъ семьѣ благо-
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телямъ ѣсть хлѣбъ, какъ благословивъ 
его (Матѳ. 14, 19; Мр. 6, 41), и что 
Господь, насытивъ 5,000 и 7,000 чело
вѣкъ, каждый разъ велѣлъ собирать остав
шіеся куски (Іоан. 6, 12).

Когда, во время обхожденія съ молит
вой, хозяинъ илн хозяйка замѣтятъ уста
лость священника, то приглашаютъ его 
присѣсть, отдохнуть въ ихъ хатѣ и отку
шать хлѣба и соли. Поблагодаривъ за 
хлѣбъ-соль, священникъ обращается съ 
просьбою къ дѣтямъ, которыя въ эту пору 
не спускаютъ съ него глазъ, посѣтить 
его, что дѣти и исполняютъ на второй 
день Пасхи; они являются въ квартиру 
священника съ краснымъ яичкомъ въ 
рукахъ и съ привѣтствіемъ: „ Христосъ 
воскресе" („Варшавскій Дневникъ11).

желаніе: „Дай, Господи, въ добромъ здо
ровьѣ и благополучно провести святые 
дни поста и радостно встрѣтить и про
вести наступающій праздникъ Христова 
Воскресенія11. Потомъ онъ обращается 
къ дѣтямъ, испытываетъ ихъ въ зна
ніи молитвъ и раздаетъ имъ крести
ки, обращаетъ вниманіе на здоровье какъ 
дѣтей, такъ и другихъ домашнихъ, даетъ 
больнымъ практическіе совѣты или от
сылаетъ ихъ къ врачу.

По окончаніи бесѣды съ дѣтьми и во
обще съ домашними, священникъ, благо/ 
словляя домъ, уходитъ. Хозяйка счи
таетъ священною обязанностью поднес
ти ему лучшую булку и, кромѣ того, 
два или три яйца. Булка хлѣба на мѣст
номъ нарѣчіи называется „бохинецъ" или 
„богинецъ11, или просто „бохолка11 хлѣба. 
Это названіе насущнаго хлѣба имѣетъ 
историческое значеніе. По изслѣдованіямъ 
археологовъ, наши предки — языческіе 
славяне—приносили жертвы жрецамъ и 
богамъ. Первымъ прииосили испеченное 
тѣсто, какъ видоизмѣненныя зерна „отъ 
бога“, ботинки или болонки; отсюда и 
названіе цѣлыхъ булокъ хлѣба ботин
ками или богинцами. Богамъ же наши 
предки приносили въ жертву преимуще
ственно животныхъ. Теперь народъ, ко
нечно, не знаетъ, какъ смотрѣли наши 
предки-язычники на испеченный хлѣбъ; 
онъ ^теперь имѣетъ въ виду только то, 
что хлѣбъ — есть даръ Божій. Воздавая 
Богу даръ Его же даромъ, народъ при
носитъ хлѣбъ въ самый храмъ для помино
венія усопшихъ; съ хлѣбомъ въ рукахъ 
народъ встрѣчаетъ высокихъ дорогихъ 
гостей; съ хлѣбомъ въ рукахъ отецъ и 
мать встрѣчаютъ своихъ дѣтей, возвра
щающихся изъ церкви послѣ браковѣнча
нія; этимъ же даромъ Божіимъ народъ 
встрѣчаетъ и провожаетъ служителя ал
таря Господня. Когда упадетъ со стола 
кусокъ хлѣба, крестьянинъ поднимаетъ 
его и, осѣнивъ себя крестнымъ знаме
ніемъ, цѣлуетъ. Мы считаемъ такой 
взглядъ на хлѣбъ вліяніемъ на народную 
жизнь слова Божія, которое свидѣтель
ствуетъ, что самъ Господь и Спаситель 
нашъ не. иначе давалъ своимъ послѣдова-

Замѣтка не случаи открытаго нарушенія 
устава Церкви касательно поста.

Недавно пришлось намъ быть очевид
цами того, какъ безстрашно и безстыдно 
нарушаются православными христіанами 
установленія святой матери Церкви отно
сительно соблюденія поста. Дѣло бы
ло въ вокзалѣ О. В. желѣзной дороги 
во вторникъ на третьей недѣлѣ нынѣ
шняго великаго поста. Въ ожиданіи 
прибытія вечерняго поѣзда изъ Б. 
въ О., собравшаяся въ значительномъ 
количествѣ довольно интеллигентная пу
блика, русскіе и значитъ православные, 
усѣлась около столовъ и начала потреб
лять мясную пищу въ разныхъ видахъ. 
Не говоримъ уже о томъ, что ни одинъ 
изъ этихъ возлежащихъ на вечери не 
вздумалъ осѣнить себя крестнымъ знаме
ніемъ ни предъ вкушеніемъ пищи, пи 
послѣ пресыщенія оною и даже не счелъ 
нужнымъ снять фуражки съ головы во 
время трапезованія своего.

Прежде всего, намъ подумалось, какъ 
жалки и слѣпы эти люди, „глаголющій 
мудри себе быти“ и не замѣчающіе между 
тѣмъ того гибельнаго состоянія, въ кото
рое чрезъ это влекутся сами и вовле
каютъ другихъ своимъ дурнымъ примѣ
ромъ. Они не замѣчаютъ, что являются
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ослушниками святой матери Церкви и 
чрезъ то поставляютъ себя въ разрядъ 
язычниковъ, ибо въ Евангеліи сказано: 
„аще (кто) преслушаетъ Церковь, буди 
тебѣ яко язычникъ". Они не замѣчаютъ 
и того, что являются развратителями и 
соблазнителями для меньшей братіи сво
ей, о коихъ въ Божественномъ Писаніи 
сказано: иже аще соблазнитъ единаго 
отъ малыхъ сихъ, уне есть ему да обѣ- 
сится жерновъ оселъскій на выи его и 
потонетъ въ пучинѣ морстѣй. Наконецъ, 
они не замѣчаютъ еще и того, что яв
ляются виновниками тѣхъ народныхъ 
бѣдствій, коими посѣщаетъ насъ Господь 
нѣсколько лѣтъ сряду, въ видѣ голода, 
холеры и другцхъ болѣзней.

Правительство и общество всемѣрно 
заботится о спасеніи погибающихъ на 
морѣ и страждущихъ на сушѣ и для 
этого въ нашемъ отечествѣ открыто не 
мало разныхъ учрежденій. Есть у насъ 
даже общество, имѣющее своею задачею 
покровительствовать животнымъ. Въ не
давнее время начали учреждаться у насъ 
повсемѣстно общества трезвости, постав
ляющія своею задачею удерживать сла
быхъ людей отъ излишняго употребленія 
спиртныхъ напитковъ, или отъ пьянства.— 
Почему бы, при этомъ, не учредить и 
общества воздержанія. Намъ кажется, что 
учрежденіе этого общества могло бы при
нести большую пользу православнымъ 
христіанамъ въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи. Да и въ гигіеническомъ от
ношеніи это учрежденіе лучше и вѣрнѣе 
всѣхъ другихъ учрежденій могло бы пре
дохранить немощное человѣчество отъ 
излишнихъ заболѣваній и отъ излишней 
смертности, такъ какъ извѣстно, что 
радикальная причина того и другаго 
бѣдствія заключается не внѣ, а внутри 
насъ—въ нашихъ грѣхопаденіяхъ и, въ 
частности, въ нашемъ невоздержаніи и 
въ нашихъ нарушеніяхъ .устава Церкви 
касательно поста, какъ можно заклю
чить на основаніи словъ, сказанныхъ 
Богомъ первымъ людямъ въ раю: въ 
онъ же аще день снѣсте отъ него (древа 
познанія добра и зла), смертію умрете. 
Вѣдь все запрещенное намъ Церковію

составляетъ собою своего рода древо 
познанія добра и зла, и вкушеніе этихъ 
запрещенныхъ снѣдей составляетъ по
втореніе перваго грѣхопаденія, за ко
торымъ неминуемо слѣдуетъ смерть ду
ховная, состоящая въ разлученіи души 
съ Богомъ—источникомъ жизни и без
смертія. Слѣдствіемъ сего являются раз
ные роды или формы заболѣваній и раз
ные виды смертностей, умножающихся 
у насъ въ чрезвычайномъ количествѣ.— 
Не говоримъ уже о той пользѣ, которая 
могла бы проистекать отъ этого учрежде
нія въ экономическомъ отношеніи, ибо 
для каждаго очевидно, что слѣдствіемъ 
воздержанія являются сбереженія въ раз
ныхъ видахъ и затѣмъ слѣдуетъ доволь
ство или счастіе въ домашнемъ быту на
шемъ.

Намъ могутъ замѣтить, что наблюдать 
за религіозно-нравственнымъ состояніемъ 
народнымъ вообще и за соблюденіемъ 
церковныхъ постановленій относительно 
поста лежитъ на обязанности архипасты
рей и пастырей духовныхъ. Не отрицаемъ 
того, что въ кругъ пастырскихъ обязан
ностей входитъ наблюденіе за соблюде
ніемъ мірянами устава церковнаго каса
тельно поста. Но, съ другой стороны, 
полагаемъ, что вмѣстѣ съ симъ и отъ 
всѣхъ православныхъ христіанъ, во имя 
любви къ ближнему, требуется заботить
ся или наблюдать другъ за другомъ въ 
этомъ отношеніи, ибо въ Писаніи сказа
но: кіиждо въ васъ не о своихъ си, но и 
ближняго да смотряетъ.—Притомъ нуж
но имѣть въ виду и то, что всѣ право
славные христіане имѣютъ единую Главу— 
Христа и составляютъ собою единое тѣло 
или одинъ организмъ, такъ что если 
страдаетъ одинъ членъ или человѣкъ, 
то съ нимъ вмѣстѣ страдаютъ и прочіе 
члены тѣла, по изреченію Апостола.

Въ частности родители, начальники и 
наставники учебныхъ заведеній должны 
въ тѣхъ, кто ввѣренъ ихъ попеченію, 
ограничивать „плоти нашея мудрованія" 
и заботиться о воспитаніи юношества 
и. общества въ духѣ православной Церк
ви и согласно ея уставамъ; врачи при 
леченіи больныхъ не должны прида-



ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

обряда говѣнія ихъ собираютъ изъ нѣ
сколькихъ кордоновъ по сто и болѣе 
человѣкъ въ одно мѣсто на двѣ смѣны, 
такъ какъ одна половина ихъ всегда 
занята охраной границы.

И вотъ наступаетъ пріѣздъ священ
ника въ бѣдный обстановкой солдатскій 
кордонъ, стоящій уединенно въ полѣ или 
лѣсу. На поставленномъ предъ иконой 
столикѣ, прикрытомъ церковнымъ покро
вомъ, полагается святой крестъ и Еван
геліе и начинается служба; положенная 
предъ иконой чистая дощечка не вмѣ
щаетъ множества маленькихъ свѣчей, съ 
усердіемъ и глубокой вѣрою поставляе 
мыхъ молящимися. Они съ глубокимъ 
вниманіемъ слушаютъ, а нѣкоторые съ 
псаломщикомъ поютъ великопостную служ
бу и выслушиваютъ поученіе священника. 
Затѣмъ, по окончаніи, позднимъ вечеромъ 
расходятся по ближайшимъ кордонамъ, 
чтобы въ наступившее утро прибыть на 
служеніе, выслушать слово о важности и 
святости таинствъ покаянія и святаго 
причащенія, а затѣмъ приступить къ 
исповѣди и во время обѣдницы къ свя
тому причастію. Молящіеся привыкли въ 
тотъ день причащенія непремѣнно да
вать на „частицы", поминая родныхъ—жи
выхъ и умершихъ. И вотъ они берутъ 
у псаломщика просфоры, пишутъ полу
грамотно записки съ именами, чтобы 
по окончаніи обѣдницы отслужить общій 
молебенъ за здравіе и общую панихиду 
объ умершихъ. Чтеніе священникомъ именъ 
продолжается долго еще и потому, что 
многія имена едва можно прочесть. И 
тутъ то на многихъ карточкахъ встрѣ
чаются такія записи: „за здравіе роди
телей: Петра и Агаѳіи, Государя Импе
ратора Александра III, тетки Екатерины 
съ чадами, братьевъ Ивана, Николая и 
проч.“ и на другой запискѣ „за умер
шихъ": „помяни Господи души рабъ Сво
ихъ: Императора Александра II, бабушку 
Ѳеклу и пр. и пр.“. И вся эта молитва, 
произносимая въ солдатской хижинѣ, 
льется изъ глубины глубоко вѣрующей 
души русскаго простолюдина безъ всякаго 
посторонняго понужденія, въ отсутствіи 
даже начальства. Не видавъ ничего по

бить слишкомъ большаго значенія мяс
ной пищѣ и безъ настоятельной на
добности давать своимъ паціентамъ из
лишнихъ совѣтовъ касательно употре
бленія мясной пищи во время поста, 
имѣя въ виду при этомъ то, что елико 
внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, толико 
внутренній обновляется и чрезъ то привле
кается „божественная благодать, немощ
ная врачующая и оскудѣвающая воспол
няющая". Можно было бы, по нашему 
мнѣнію, нѣсколько ограничить и продажу 
мясныхъ продуктовъ во дни поста, но 
это дѣло уже высшей власти. Вотъ что, 
по нашему мнѣнію, слѣдовало бы сдѣлать 
для того, чтобъ удержать православныхъ 
христіанъ отъ явнаго нарушенія устава 
святой Церкви касательно поста и чрезъ 
то предотвратить гнѣвъ Божій, „праведно 
движимый на ны грѣхъ ради нашихъ".

Протоіерей Алексѣй Щукинъ.

Изъ Лоижі.

Замѣтка о таможенныхъ церк
вахъ на западной границѣ.

Со времени учрежденія постоянной 
пограничной стражи на западной грани
цѣ въ 50 годахъ, устроены въ пригранич
ныхъ городахъ и мѣстечкахъ таможенныя 
церкви. Духовенство этихъ церквей под
чиняется мѣстнымъ епархіальнымъ архіе
реямъ Виленской и Холмско-Варшавской 
епархій. Кромѣ обыкновенной службы, 
исполненія духовныхъ требъ чинамъ штаба 
бригады, преподаванія уроковъ Закона 
Божія чинамъ учебной команды, таможен
ные священники три раза въ годъ обя
зательно дѣлаютъ разъѣзды по всей линіи 
одной или двухъ бригадъ для исполненія 
духовныхъ требъ чинамъ пограничной 
стражи и служащимъ въ таможняхъ. Не
смотря на обязательную троекратную 
поѣздку священника, большинство служа
щихъ въ пограничной стражѣ нижнихъ чи
новъ можетъ присутствовать при совершае
момъ богослуженіи и видѣть священника, 
собственно говоря, разъ только въ годъ, 
въ Великомъ посту, когда для исполненія
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добнаго за границей и не зная близко 
всѣхъ обычаевъ коренной Россіи, я съ 
умиленіемъ разсказывалъ объ этомъ зна
комому мнѣ полковому священнику ве
ликороссу, но тотъ не менѣе удивилъ 
меня своимъ отвѣтомъ, что „это у насъ 
въ порядкѣ вещей “! О, какъ же, поду
малъ я, глубока вѣра русскаго народа и 
какъ задушевна и неразрушима эта связь 
его со своимъ Государемъ! Близко знаю
щіе и, цѣнящіе это качество русскаго сол
дата начальствующіе поддерживаютъ въ 
немъ эти дорогіе обычаи. Многіе изъ нихъ 
на границѣ собираютъ по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ свободныхъ отъ 
службы солдатъ для общей молитвы, во 
время которой они набожно поютъ ве
чернія и утреннія молитвы, а въ четыре- 
десятпицу—и воскресный канонъ. Къ со
жалѣнію, безучастно относится къ рели
гіозному чувству русскаго солдата боль
шинство командировъ „нѣмецкой націо- 
нальности“, коихъ въ пограничной стра
жѣ довольно много. И если въ полкахъ 
арміи, стоящихъ на окраинѣ, закономъ 
установленъ процентъ иновѣрныхъ офи
церовъ, въ число коихъ входятъ и право
славные, женатые на католичкахъ, и если 
на желѣзныхъ дорогахъ служащими на
значаются русскіе, то смущаетъ вопросъ, 
почему на таможняхъ и въ пограничной 
стражѣ не соблюдается этотъ порядокъ, 
когда здѣсь во всякое, а особенно въ 
настоящее время приходится беречь такъ 
много государственныхъ интересовъ.

Протоіерей Николай Лнвчакъ.

f

Преосвященный епископъ Геннадіи.

. 10-го минувшаго февраля, въ Козлов
скомъ Троицкомъ монастырѣ скончался, на 
75 году жизни, преосвященный епископъ 
Геннадій, съ 1891 года бывшій настояте
лемъ сего монастыря. Почившій (въ мірѣ 
Іоаннъ Львовичъ Левицкій) сынъ священ
ника Херсонской епархіи—родился 25 мая 
1818 года. Родители его (отецъ болга

ринъ, мать молдаванка) были люди много
семейные. Однако всѣмъ дѣтямъ своимъ, 
въ томъ числѣ и почившему, дали хоро
шее образованіе. Но окончаніи семинар
скаго курса студентъ Левицкій былъ ру
коположенъ во священника къ Влади
мірской церкви города Елисаветграда. Въ
1841 году о. Іоаннъ Левицкій, лишив
шись жены, отправился на поклоненіе 
святымъ мощамъ въ Кіевъ. Здѣсь онъ 
представился митрополиту Филарету (Ам
фитеатрову), который посовѣтовалъ ему 
поступить для продолженія образованія въ 
академію. О. Іоаннъ внялъ этому совѣту 
и вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ по се
минаріи, тоже вдовымъ священникомъ 
Григоріемъ Карюковымъ (умершимъ епи
скопомъ въ Орлѣ), съ начала учебнаго
1842 г. сталъ ходить въ академію въ ка
чествѣ вольнослушателя. На экзаменахъ 
присутствовалъ митрополитъ, спрашивалъ 
обоихъ іереевъ-вольнослушателей на ря
ду съ студентами и послѣ экзамена за
числилъ ихъ обоихъ въ студенты акаде
міи. 12 февраля 1844 г. онъ постригся 
въ монахи съ именемъ Геннадія. Окон
чивъ курсъ наукъ въ академіи въ 1845 
году, іеромонахъ Геннадіи опредѣленъ 
былъ наставникомъ, а черезъ годъ инспек
торомъ въ родную Херсонскую (въ Одес
сѣ) семинарію. Съ 1858 по 1868 г. оиъ 
проходилъ должность ректора Самарской 
и Тамбовской семинарій, 21 августа 1868 
года назначенъ, а 22 сентября того же 
года хиротонисанъ во епископа Сарапуль
скаго, викарія Вятской епархіи. . Въ 
1872 году переведенъ былъ на каѳедру 
епископа Кинешемскаго, викарія Костром
ской епархіи. Въ 1883 году перемѣщенъ 
на каѳедру епископа Сумскаго, викарія 
Харьковской епархіи, и въ 1886 г., по пре
клонности лѣтъ и по слабости здоровья, 
уволенъ на покой и назначенъ управляю
щимъ Тверскимъ Успенскимъ второклас
снымъ Желтиковымъ монастыремъ, а въ 
1891 году перемѣщенъ въ Козловскій Тро
ицкій монастырь. Здѣсь въ качествѣ на
стоятеля, почившій святитель, уже ветхій 
денми, больной и слабый старецъ, за все 
время пребыванія своего въ монастырѣ, 
жилъ замкнуто, ни съ кѣмъ не видѣлся
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и не имѣлъ совершенно никакого обще; 
нія съ внѣшнимъ міромъ. Болѣзнь свою 
(параличъ) онъ переносилъ замѣчательно 
терпѣлнво и гнѣвался, Когда ему о. каз
начей или келейникъ предлагали поле
читься у какого либо доктора. Впрочемъ, 
дпя за 3—4 до смерти оиъ, наконецъ, 
уступилъ совѣтамъ и согласился допу
стить къ себѣ врача, которому пришлось 
только удостовѣрить безнадежность боль
ного. Часа, за четыре до смерти усопшій 
совершенно ясно произнесъ: „а когда я 
умру, то за меня, навѣрное, помолятся 
мои ученики,—вѣдь ихъ у меня въ Там
бовской семинаріи было очень много®... 
Это были послѣднія слова преосвящен
наго Геннадія. Въ четыре часа утра онъ 
тихо отошелъ въ вѣчность при чтеніи 
духовникомъ отходной.

Отпѣваніе почившаго архипастыря со
вершено преосвященнымъ Іеронимомъ 
12-го февраля соборне Покойный похо
роненъ въ холодномъ Троицкомъ храмѣ 
около стѣны, на лѣвой сторонѣ, рядомъ 
съ своимъ ученикомъ по Тамбовской се
минаріи, преосвященнымъ Серафимомъ 
(Жемчужниковымъ) („Тамб. Еп. Вѣдом.®).

Сообщенія о новые мать,
Духовные журналы.

Богословскій Вѣстникъ. Февраль. 1893 г.

Февральская книжка „Богословскаго 
Вѣстника® въ первомъ своемъ отдѣлѣ 
содержитъ продолженіе толкованія свя
таго Кирилла Александрійскаго на кни
гу пророка Амоса. Во второмъ от
дѣлѣ, посвященномъ изслѣдованіямъ и 
статьямъ по наукамъ богословскимъ, фи
лософскимъ и историческимъ, напечатаны 
статьи профессоровъ: Е. Е. Голубин
скаго—„Митрополитъ всея Россіи Ѳео- 
гиостъ®, А. Д. Бѣляева—„Склоненіе со
временнаго безбожія къ упадку®, М. Д. 
Муретова—„Эрнестъ Ренанъ и его Жизнь 
Іисуса® и А. В. Мартынова—„Разборъ и 
опроверженіе догматическихъ заблужденій 
пашковцевъ®. Послѣднія статьи не окон

чены. Далѣе напечатаны письма. святи
теля Филарета, митрополита Москов
скаго, къ бывшему Оберъ - Прокурору 
Святѣйшаго Сѵнода С. Д. Нечаеву. 
Письма эти нашелъ въ своемъ архивѣ 
Д. С. Нечаевъ, сынъ С. Д. Нечаева, и 
привелъ ихъ въ порядокъ; всего имъ 
найдено до 200 писемъ. Часть ихъ 
онъ передалъ, издателю „Русскаго Ар
хива®, въ которомъ уже и напечата
но нѣсколько писемъ. Въ „Богословскомъ 
же Вѣстникѣ® печатаются письма, ко
торыя опущены издателемъ „Русскаго 
Архива®, а равнымъ образомъ и тѣ, 
которыя ему не были извѣстны. Въ 
этихъ письмахъ святитель Филаретъ 
касается весьма многихъ событіи .цер
ковной жизни 1831 и 1832 годовъ и 
высказываетъ свои сужденія ио многимъ 
возникавшимъ въ то время въ высшемъ 
церковномъ управленіи дѣламъ.—Затѣмъ 
напечатана посвященная памяти покойнаго 
профессора В. Д. Кудрявцева весьма 
тепло и сердечно паписаниая рѣчь, про
изнесенная преемникомъ его по акаде
мической каѳедрѣ А. И, Введенскимъ 
вечеромъ въ день годичнаго поминовенія 
почившаго (3-го декабря), въ присутствіи 
профессоровъ и студентовъ академіи, а 
также и особо приглашенныхъ посто
роннихъ посѣтителей. Въ этой рѣчи 
г. Введенскій рисуетъ идеальный образъ 
почившаго философа-христіапина, въ ко
торомъ отличительными качествами души 
выступали трепетное сознаніе святости 
долга и закона, при постоянномъ любов
номъ участіи и снисхожденіи къ немо
щамъ рабовъ закона, истинно философ
ская вдумчивость и глубокомысліе, при 
обаятельной простотѣ и доступности по
ниманію всѣхъ, необыкновенная выдер
жанность и благородная настроенность.— 
Въ хроникѣ „Изъ академической жиз
ни® профессоръ В. А. Соколовъ описы
ваетъ важнѣйшія событія изъ жизни 
Московской духовной академіи, проис
шедшія въ промежутокъ времени съ ок
тября по декабрь прошедшаго года. 
Въ библіографическомъ отдѣлѣ помѣщена 
небольшая замѣтка профессора А. П. 
Лебедева о вышедшей недавно на нѣмец-
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комъ языкѣ книгѣ доктора Флаша: „Кон
стантинъ Великій, какъ первый хри
стіанскій императоръ®. По словамъ А. Н. 
Лебедева, это единственная церковно- 
историческая нѣмецкая монографія о 
Константинѣ Великомъ, имѣющая, однако, 
не мало недостатковъ.

Братское Слово. J6J6 2, 3 и 4. 1893 г.

Во 2 и 3 книжкахъ „Братскаго Слова® 
за текущій годъ на первомъ мѣстѣ помѣ
щена статья о. архимандрита Павла, въ 
которой содержится разговоръ православ
наго со старообрядцемъ о томъ: „Была 
ли нужда въ исправленіи богослужеб
ныхъ книгъ®. Разговоръ этотъ состав
ляетъ дополненіе къ ранѣе печатавше
муся въ „Братскомъ Словѣ® (1891 г., 
т. I) и изданному отдѣльною книжкою 
„Краткому руководству къ познанію 
правоты святой Церкви и неправоты 
раскола, изложенному въ разговорахъ®. 
Въ настоящей бесѣдѣ о. архимандритъ 
Павелъ, представляя отъ лица право
славнаго собесѣдника цѣлый рядъ не
исправностей и несходствъ, обрѣтаю
щихся въ богослужебныхъ книгахъ, на
печатанныхъ при первыхъ пяти Москов
скихъ патріархахъ, особенно въ чинѣ 
совершенія таинствъ, постепенно приво
дитъ другаго собесѣдника-старообрядца 
къ рѣшительному признанію необходимо
сти исправленія богослужебныхъ книгъ, 
предпринятаго при патріархѣ Пиконѣ. 
Въ другой небольшой статьѣ: „Вос
поминаніе моихъ размышленій въ без- 
поновствѣ о 136 псалмѣ: „На рѣцѣ Вавн- 
лонстѣй, тамо сѣдохомъ и плакахомъ® 
достопочтенный о. архимандритъ Павелъ, 
бывшій самъ нѣкогда безпоповцемъ, обра
щается съ отеческимъ призывомъ къ блуж
дающимъ въ расколѣ безпоповцамъ вспомя
нуть о Церкви Христовой и о совершеніи 
въ ней таинства Тѣла и Крови Хри
стовыхъ, подобно тому, какъ плѣненные въ 
Вавилонѣ іудеи вспоминали объ Іеруса
лимѣ и совершавшихся въ немъ жертво
приношеніяхъ.

Вь 4 книжкѣ редакція „Братскаго

Слова®, по поводу исполнившагося 25-го 
минувшаго февраля двадцатипятилѣтія со 
дня присоединенія къ православной Церк
ви изъ безпоповщинскаго раскола о. ар
химандрита Павла, предлагаетъ внима
нію читателей двѣ статьи: 1) воспомина
нія самого о. архимандрита и 2) состав
ленную достопочтеннымъ редакторомъ 
журнала Н. И. Субботинымъ краткую 
біографію о. архимандрита. Въ своихъ 
воспоминаніяхъ, относящихся ко времени 
пребыванія въ безноповствѣ, о. архиман
дритъ разсказываетъ о нѣкоторыхъ быв
шихъ въ его жизни случаяхъ, свидѣтель
ствующихъ о томъ, какъ постепенно еще 
съ ранней молодости западали въ его ду
шу мысли о неправотѣ раскола, которыя 
съ теченіемъ времени привели его въ 
соединенію съ православною Церковію.— 
Біографія о. архимандрита, до присоеди
ненія его къ православной Церкви, со
ставлена была Н. И. Субботинымъ еще 
25 лѣтъ тому назадъ и была напечатана 
имъ въ „Современной лѣтописи®, изда
вавшейся тогда въ видѣ воскреснаго 
приложенія къ Московскимъ Вѣдомостямъ 
(1868 г. Ж6 7 и 8). Дополненная и ис
правленная, на основаній личныхъ ука
заній самого о. архимандрита Павла, а 
также и появившихся въ печати его вос
поминаній, біографія эта съ присоедине
ніемъ очерка послѣдующей жизни о. ар
химандрита, по присоединеніи его къ 
православію, и печатается въ „Братскомъ 
Словѣ®. Въ 4 книжкѣ пока описаны дѣт
скіе годы жизни о. архимандрита, удале
ніе его съ родины въ Москву и затѣмъ 
переселеніе на жительство въ Пруссію.

Въ статьѣ „Двѣ новыя бесѣды между 
старообрядцами въ селѣ Бековѣ®, за
писанныя И. С. Храмовымъ (2 кн.), съ 
рѣдкою ясностію и простотою раскры
ваются тѣ противорѣчія, въ какія глаго
лемые старообрядцы впадаютъ, прини
мая отъ греко - россійской Церкви та
кіе обычаи, за которые они прежде сами 
обвиняли ее, напр., противосолнечноѳ 
хожденіе при отправленіи нѣкоторыхъ 
службъ, моленіе на колѣняхъ безъ прекло
ненія главъ до земли и проч,—Во второй 
книжкѣ начато печатаніемъ, а въ третьей
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и четвертой продолжается обстоятельное 
изслѣдованіе А. Зыкова о дѣятельности 
митрополита Филарета въ борьбѣ съ 
расколомъ. Въ названныхъ книжкахъ 
пока представленъ общій взглядъ при
снопамятнаго святителя Московскаго на 
расколъ и на мѣры противъ него со 
стороны духовной и свѣтской власти. 
Во второй и третьей книжкахъ „Брат
скаго Слова" заканчивается печатаніемъ 
составленное В. А. Родіонцевымъ инте
ресное описаніе результатовъ второй 
поѣздки на Востокъ, предпринятой рас
кольниками въ прошедшемъ году для из
слѣдованія о митрополитѣ Амвросіи. По 
поводу этой поѣздки между послѣдовате
лями австрійской лжеіерархіи и бѣглопо- 
повцами, на бывшей 20 іюля прошлаго 
года сходкѣ въ п. Лужкахъ, происходили 
продолжительныя пренія о митрополитѣ 
Амвросіи, которыя кончились тѣмъ, что 
бѣглопоповцы удалились изъ собранія, не 
пожелавъ соединиться съ послѣдовате
лями Бѣлокриницкой лжеіерархіи. Эти 
пренія и изложены подробно В. А. Родіон
цевымъ въ упомянутомъ описаніи. Нако
нецъ, во 2, 3 и 4 книжкахъ „ Братскаго 
Слова" содержатся еще четыре небольшія 
замѣтки: 1) П. Уставщикова—„О расколѣ 
въ селѣ Лысковѣ" (2 кн.), 2) священника 
Н. Клитина—„Обличеніе наглостей Чер
нышевской газеты" (3 кн.), 3) священни
ка Д. Александрова—„О расколѣ въ 
селѣ Широкій-Буеракъ, и 4) А. Кузне
цова—„Изъ Баланды" (объ отношеніи 
православныхъ и единовѣрцевъ другъ 
къ другу—4 кн.). Въ своей замѣткѣ 
о. К литинъ изобличаетъ издающуюся 
въ Коломнѣ (въ Австріи), подъ редак
ціей нѣкоего Чернышева, раскольниче 
скую газету „Древнюю Русь" въ совер
шенномъ извращеніи истины при опи
саніи одного хорошо ему извѣстнаго 
случая, имѣвшаго мѣсто въ селѣ Се
меновскомъ, Гжатскаго уѣзда. Въ этомъ 
случаѣ обнаружилось лишь своеволіе 
раскольниковъ, отказавшихся выполнить 
постановленіе Семеновскаго волостнаго 
схода объ уплатѣ въ продолженіе пя
ти лѣтъ съ каждой ревизской души 50 
кой. сбора на устройство новаго камен

наго храма; между тѣмъ въ Чернышев
ской газетѣ онъ представляется какъ при
мѣръ будто бы вопіющаго гоненія на 
бѣдныхъ старообрядцевъ. Это и изобли
чаетъ въ своей замѣткѣ о. Клитинъ.

Вѣра и Разумъ. 1893 г. Январь—книжка 
вторая (№ 2), февраль—книжка первая и 

вторая (№№ 3 и 4).

Въ указанныхъ трехъ книжкахъ 
журнала помѣщены статьи: профессора 
И. Н. Корсунскаго—„Московскій періодъ 
(1821—1867) проповѣднической дѣятель
ности митрополита Филарета" (въ № 3, 
описывается участіе святителя Филарета 
въ установленіи празднованія въ 1862 г. 
тысячелѣтія Россіи въ Новгородѣ и въ 
священномъ коронованіи Государя Импе
ратора Александра ІІ-го, 26-го августа 
1856 г.), профессора П. Буцинскаго— 
„Крещеніе остяковъ и вогуловъ при 
Петрѣ Великомъ" (въ № № 2 и 3), 
К. Истомина—„О славянскомъ богослу
женіи на Западѣ" (№ 3), А. Введен
скаго—„О религіозной философіи Виктора 
Дмитріевича Кудрявцева" (№№ 2 и 3), 
А. Вечтомова—„Ученіе Гартмана о бѣд
ственности человѣческой жизни и кри
тика этого ученія" (окончаніе), „Новый 
опытъ о человѣческомъ разумѣ" (о врож
денныхъ понятіяхъ) Лейбница, въ пере
водѣ К. И—на (начало), М. Савкевичъ— 
„Ученіе Стефана Яворскаго и Ѳеофана 
Прокоповича о Священномъ Преданіи" 
А. Вертеловскаго — „Западная средне
вѣковая мистика и отношеніе ея къ ка
толичеству" (продолженіе,— сообщаются 
свѣдѣнія о двухъ выдающихся организа
торахъ средневѣковой мистической секты 
„друзей Божіихъ"—Николаѣ Базельскомъ 
и Рульманѣ Мерсвинѣ), проф. П. Линицка- 
го—„Изящная литература и философія" 
(продолженіе) и М. Вержболовича—„Об
зоръ главнѣйшихъ направленій психологіи 
текущаго столѣтія" (въ № 4); въ приложеніи 
къ № 4 данъ 35-й листъ изслѣдованія про
фессора М. А. Остроумова— „Обзоръ 
православнаго церковнаго права".

Съ большимъ интересомъ читается

I
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статья А. Введенскаго о религіозной фи
лософіи покойнаго знаменитаго профес
сора Московской духовной академіи В. Д. 
Кудрявцева, кратко и въ общедоступной 
формѣ излагающая основныя черты его 
религіозно - философскаго міровоззрѣнія. 
Міровоззрѣніе это замѣчательно и по 
своей самобытной оригинальности, не 
встрѣчающей ничего подобнаго себѣ въ 
обширной иностранной (преимущественно 
нѣмецкой) философской литературѣ, и 
по глубинѣ и основательности мысли, 
такъ что только благодаря нашей обособ
ленности отъ запада могло произойти то, 
что имя В. Д. Кудрявцева осталось 
извѣстнымъ лишь въ ограниченномъ кру
гѣ нашихъ отечественныхъ любителей 
философіи. Основной пунктъ религіозно
философскихъ воззрѣній В. Д. заклю
чается въ настойчивомъ указаніи на 
фактъ, что у насъ есть нѣкоторое перво
начальное , непосредственное сознаніе, 
ощущеніе, какъ бы видѣніе Божества. 
„Первоначальное существенное основаніе 
нашей увѣренности въ истинѣ бытія 
Божія заключается въ непосредственномъ 
ощущеніи нами божественнаго воздѣйствія 
на насъ, которое такъ же и съ тою же 
силою убѣдительности удостовѣряетъ для 
насъ бытіе Божіе, какъ дѣйствіе пред
метовъ внѣшнихъ на наши чувства— 
ихъ реальное существованіе. Богъ непо
средственно даетъ ощущать Себя и бли
зокъ къ намъ въ нашемъ собственномъ 
духѣ, точно такъ же, какъ природа даетъ 
ощущать себя и близка къ намъ въ на
шемъ собственномъ тѣлѣ. Поэтому мы 
можемъ дерзнуть на смѣлыя слова, что 
въ Бога мы вѣримъ, потому что видимъ 
Его, хотя, конечно, не тѣлесными очами“. 
Сообразно съ этимъ, и задачею для себя 
В. Д. поставлялъ лишь проясненіе и 
обоснованіе этого непосредственнаго и 
во многомъ неотчетливаго знанія; послѣд
нее (обоснованіе истины бытія Божія) 
было сдѣлано покойнымъ профессоромъ 
въ разборѣ и построеніи доказательствъ 
бытія Божія, а первое (выясненіе приро
ды и свойствъ Божества) въ изслѣдова
ніи формъ религіознаго сознанія (философія 
религіи). Исторію религіознаго сознанія

В. Д. сводитъ къ тремъ главнымъ формамъ: 
а) первобытная религія, б) политеизмъ и 
в) философскій монотеизмъ. Первобытная 
религія должна была быть „монотеистиче
скою по содержанію,конкретною и антропо
морфическою по формѣ “, ибо непосред
ственное воздѣйствіе Божества на духъ 
человѣка должно было восприниматься 
послѣднимъ непремѣнно въ формѣ кон
кретнаго представленія, которымъ живетъ 
дѣтство, и именно въ чувственно-человѣ
ческомъ образѣ, въ формѣ боговидѣнія 
(подтвержденіе чего и видимъ въ Библіи). 
Съ грѣхопаденіемъ, когда воспріемле- 
мость человѣка къ непосредственнымъ 
воздѣйствіямъ на него Божества значи
тельно ослабѣла въ немъ, религія стано
вится по преимуществу дѣломъ самого 
человѣка, его естественныхъ силъ, почему 
ее и называютъ (не совсѣмъ точно) ре
лигіею естественною. Потемнѣніе рели
гіознаго сознанія сказалось и въ его со
держаніи (признаніе многихъ боговъ), и 
въ его формѣ (представленіе Божества 
въ несвойственныхъ Ему чувственныхъ 
формахъ). Смутное религіозное чувство 
будило познавательныя и нравственныя 
силы человѣка, и вотъ онъ въ созданіи 
разнообразныхъ религіозныхъ представ
леній стремится уяснить и опредѣлить 
неясную идею Божества, приблизиться къ 
Нему и загладить свою вину, при этомъ 
его прежнія представленія Божества пер
воначально блекнутъ до какихъ-то тус
клыхъ, полуживыхъ сверхчувственныхъ 
существъ — призраковъ, возбуждающихъ 
одинъ ужасъ (пневматизмъ, религія не
культурныхъ народовъ), потомъ пере
ходятъ въ натурализмъ, проходя и здѣсь 
послѣдовательно ступени — фетишизма, 
зоолатріи и шаманства (почитаніе не
обыкновенныхъ психическихъ явленій); 
натурализмъ позднѣе переходитъ въ по
литеизмъ въ собственномъ и точномъ 
смыслѣ слова (религія культурныхъ на
родовъ) и послѣдній—въ философскій 
монотеизмъ (дуалистическій деизмъ и 
пантеизмъ). Причины возникновенія и 
усиленія невѣрія, по мнѣнію В. Д., ко
ренятся въ нравственности человѣка, 
съ которою сообразуется и нашъ разсу
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докъ. Посему мы не можемъ надѣяться 
на силы одного только разума и одной 
только философія для ослабленія и иско
рененія этого зла. „Единственное вѣрное 
средство къ тому есть возвышеніе нрав
ственнаго уровня человѣка, очищеніе и 
вслѣдствіе этого, просвѣтлѣніе той силы 
нашего духа, которая служитъ органомъ 
къ воспріятію и познанію сверхчув
ственнаго. Какъ скоро это будетъ достиг
нуто, то и міръ предметовъ и истинъ 
сверхчувственныхъ явится предъ нами во 
всей своей живости и непререкаемой, не
доступной сомнѣнію реальности0.

Статья профессораП.Лнницкаго посвяще
на разсмотрѣнію религіозно-философскихъ 
воззрѣній Ѳ. М. Достоевскаго, развитыхъ 
имъ въ его романахъ „Преступленіе и на
казаніе0 и „Братья Карамазовы0. Основ
ную мысль писателя, которая проводится 
въ этихъ двухъ романахъ и главнымъ обра
зомъ въ послѣднемъ, проф. Линицкій фор
мулируетъ такъ: „когда разсудочная ре
флексія, или анализъ—эта сила дѣйствую
щая въ наукѣ—свое разрушительное дѣло 
въ отношеніи къ религіознымъ вѣрова
ніямъ доводитъ до конца, и отрицаніе 
вѣры воплощается наконецъ въ дѣяніи, 
низвергающемъ коренной нравственный 
законъ (законъ любви въ человѣку), тог
да человѣкъ, дерзнувшій на такое дѣя
ніе, становится лицомъ въ лицу съ не
умолимымъ и уничтожающимъ его судомъ 
собственной его совѣсти, отъ которой 
уйти ему некуда, и вотъ тогда-то такой 
человѣкъ уже не можетъ не видѣть, что 
нравственный законъ, составляющій глав
ное содержаніе и основу религіозной вѣ
ры, не есть произвольное чье-либо из
мышленіе или искусственно привитый на
выкъ, а есть вѣчный непререкаемый за
конъ человѣческаго духа, и что поэтому 
самый этотъ духъ, въ каждой отдѣльной 
человѣческой личности, долженъ быть при
знаваемъ столь-же неприкосновеннымъ и 
безсмертнымъ, какъ безсмертенъ самый 
законъ нравственный0. Такова именно пе
чальная, но въ высокой степени поучитель
ная исторія „преступленія и наказанія0 
Раскольникова. Несравненно шире и глуб
же ставится и разрѣшается этотъ вопросъ

въ „Братьяхъ Карамазовыхъ0, гдѣ въ 
лицѣ Ивана Карамазова сильный сомнѣ
вающійся умъ связанъ съ „сердцемъ выс
шимъ, способнымъ горняя мудрстовати 
и горнихъ искатм“ и отсюда терзаться 
мукою такого душевнаго раздвоенія, въ 
лицѣ же младшаго брата Алексѣя нари
сованъ высокій образъ человѣка, самоот
верженно взявшаго въ руки знамя все
общаго братства и на себѣ показываю
щаго примѣръ братолюбиваго общенія 
со всѣми, „хотя бы даже въ качествѣ 
юродиваго0. Жизненный смыслъ этихъ 
двухъ типовъ авторъ статьи указываетъ 
въ слѣдующихъ словахъ писателя: „Что
бы передѣлать міръ по-новому, надо, что
бы люди сами психически повернулись 
на другую дорогу. Раньше чѣмъ не сдѣ
лаешься въ самомъ дѣлѣ всякому братомъ, 
не наступитъ братства. Сбудется это, но 
сначала долженъ заключиться періодъ че
ловѣческаго уединенія, какое теперь вез
дѣ царствуетъ. Ибо всякій-то теперь стре
мится отдѣлить свое лицо наиболѣе, хо
четъ испытать въ себѣ самомъ полноту 
жизни, а между тѣмъ выходитъ лишь 
самоубійство. Всѣ-то въ нашъ вѣкъ раздѣ
лились на единицы, всякій уединяется въ 
свою нору, всякій отъ другаго отдѣляет
ся. Повсемѣстно нашъ умъ человѣческій 
начинаетъ насмѣшливо не понимать, что 
истинное обезпеченіе лица состоитъ не 
въ личномъ, уединенномъ его- усиліи, а 
въ людской общей цѣлостности. Но не
премѣнно будетъ такъ, что поймутъ всѣ 
разомъ, какъ неестественно отдѣлились 
одинъ отъ другаго... Тогда и явится зна
меніе Сына Человѣческаго на небеси0... 
Изложеніе воззрѣній Ѳ. М. Достоевскаго 
на нравственное устроеніе человѣческой 
жизни авторъ сопровождаетъ указаніемъ и 
ихъ слабой стороны, по которой сущ
ность религіозной вѣры полагается въ люб
ви, всепрощеніи и милосердіи.

Наставдепія и утѣшепія святей вѣры хри
стіанской. 1893 г. 1—4 *)•

Названный журналъ представляетъ обще
доступное изданіе съ назидательною цѣлію,

*) Журналъ издается Свято-Андреевскииъ рус-
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въ которомъ, примѣнительно къ воспоми
наемымъ Церковію событіямъ, помѣщаются 
выписки, въ два столбца (на славянскомъ и 
русскомъ языкахъ), изъ Священнаго Пи
санія, богослужебныхъ молитвъ и пѣсно
пѣній церковныхъ, а также извлеченія 
изъ твореній святыхъ отцевъ и учителей 
Церкви и произведеній русскихъ бого
словскихъ писателей (преимущественно 
новѣйшаго времени), назидательныя сказа
нія изъ житій святыхъ, краткія размышле
нія и поученія, описаніе путешествій къ 
святымъ мѣстамъ и проч. Такъ, наприм., 
въ вышедшихъ за январь и февраль четы
рехъ номерахъ журнала помѣщены: вос
кресный канонъ 8-го гласа (на славян
скомъ и русскомъ языкахъ), „степенны" 
преподобнаго Іоанна Дамаскина на восемь 
гласовъ (тоже на двухъ языкахъ), „Свя
таго Ефрема Сирина ученіе о покаяніи" 
(изъ его твореній), „О необходимости по
ста" (изъ бесѣдъ святаго Василія Вели
каго), „Аввы Дороѳея слово о постѣ свя
тыя Четыредесятницы", „Ученіе святыхъ 
отцевъ и учителей Церкви о значеніи 
обрядовъ, коими сопровождается соверше
ніе въ православной Церкви таинства 
Святаго Крещенія", „Наставленія и увѣ
щанія христіанской душѣ, содержащіяся 
въ великомъ канонѣ Андрея Критскаго" 
и др. Статьи, не представляющія букваль
ныхъ извлеченій и заимствованій, изла
гаются просто и вразумительно, вполнѣ 
по силамъ и для читателей изъ простого 
народа. — Для нарождающихся и, съ Бо
жіею помощью, все болѣе и болѣе распро
страняющихся церковныхъ библіотекъ 
журналъ „Наставленія и утѣшенія святой 
вѣры христіанской" весьма пригоденъ и 
принесетъ несомнѣнную пользу.

спимъ общежительнымъ снятомъ на Аѳонѣ; выхо
дитъ въ Одессѣ, подъ редакціею инспектора Одес
ской духовной семинаріи В. Анисимова, два раза 
въ мѣсяцъ, книжками по 2 — 3 печатныхъ листа. 
Цѣна за годовое изданіе 3 руб. съ пересылкой; 
подписка на журналъ адресуется исключительно 
въ г. Одессу, па подворье русскаго на Аѳонѣ 
Свято-Андреевскаго общежительнаго екита (Рыб
ная ул., д. As 5S), довѣренному скита.

Православный Влаговѣстпикъ. Январь— 
Февраль. 1893. №№ 1—4.

Состоящее подъ Августѣйшимъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Величе
ства Государыни Императрицы Православ
ное Миссіонерское общество съ начала 
сего года издаетъ собственный двухне
дѣльный миссіонерскій журналъ, подъ на
званіемъ „Православный Благовѣстникъ". 
Программа и условія изданія сего журнала 
уже были сообщены въ № 46 „Церковныхъ 
Вѣдомостей" 1892 года. Вышедшія въ 
январѣ и февралѣ книжки сего журнала 
содержатъ статьи и замѣтки по всѣмъ 
отдѣламъ программы. Побужденіе къ изда
нію „Православнаго Благо вѣстника" за
ключается въ томъ значеніи, какое имѣетъ 
для православной Церкви и для право
славнаго русскаго народа распространеніе 
русскими православными людьми вѣры 
Христовой среди инородцевъ, обитающихъ 
въ предѣлахъ нашего отечества. Вы
ясненію этого значенія русскаго вѣро- 
проповѣдничества для Церкви и Отечества 
и посвящена вступительная статья ре
дактора журнала священника Н. А. 
Елеонскаго. Такъ какъ журналъ этотъ 
является органомъ православнаго мис
сіонерскаго общества, то въ первой же 
и въ послѣдующихъ книжкахъ помѣ
щенъ рядъ статей о семъ обществѣ, 
его возникновеніи и дѣятельности, при 
чемъ напечатанъ и уставъ общества. Въ 
программу журнала входятъ этнографиче
скіе очерки, изображающіе религіозно- 
нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ 
бытъ, а также семейныя и общественныя 
отношенія въ связи съ религіозными вѣро
ваніями. Знаніе быта инородцевъ состав
ляетъ одно изъ необходимыхъ условій 
успѣха христіанской проповѣди. Въ соот
вѣтствіе съ симъ отдѣломъ программы 
въ вышедшихъ книжкахъ журнала помѣ
щены статьи: „Очерки вѣрованій инород
цевъ, среди которыхъ дѣйствуютъ на
ши миссіи" (шаманство), „Калмыцкій 
хурулъ" (кумирня)—изъ путевыхъ запи
сокъ, „Образованіе при хурулахъ" и „Чере- 
мпсы“—этнографическій очеркъ, священ
ника Т. Семенова (въ № 3). Современное
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положеніе отечественныхъ миссій выяс
няется въ статьяхъ: „Новая миссія среди 
киргизовъ Тобольской епархіи* (№ 2), 
„Казанское братство святаго Гурія* (№ 3), 
„Переводческая коммиссія при братствѣ 
святаго Гурія въ Казани и ея дѣятель
ность* (М 4) и въ отчетахъ миссій Алтай
ской, Киргизской и Иркутской за 1891 г., 
печатаемыхъ въ видѣ приложеній къ 
журналу. По отдѣлу очерковъ и разска
зовъ изъ исторіи нашихъ миссій въ № 4 
начата печатаніемъ статья И. Износова— 
„Матеріалы для исторіи христіанскаго про
свѣщенія инородцевъ Казанскаго края*. 
О распространеніи христіанства инослав
ными миссіонерами сообщаются интерес
ныя свѣдѣнія въ статьяхъ: „Изъ исторіи 
протестантскихъ миссій*—очеркъ жизни 
и дѣятельности Вильяма Карея, основа
теля Баптистскаго миссіонерскаго обще
ства, по поводу исполнившагося въ прош
ломъ году столѣтія существованія сего 
общества, и „Самуилъ Аджай Кроутеръ*, 
Ct 31 декабря 1891 г.). Епископъ-негръ 
англиканской церкви, Кроутеръ всю жизнь 
свою посвятилъ дѣлу христіанскаго про
свѣщенія негровъ Африки. Въ отдѣлѣ 
„извѣстій и замѣтокъ* сообщаются свѣ
дѣнія о миссіонерствѣ не только въ Россіи, 
ио и во всѣхъ частяхъ свѣта. Въ отдѣлѣ 
библіографіи помѣщено нѣсколько замѣ
токъ о книгахъ, имѣющихъ отношеніе къ 
миссіонерству, хотя эти замѣтки болѣе 
или менѣе случайныя и не даютъ полнаго 
обзора или хотя бы перечня всѣхъ изда
ній, до миссіонерства относящихся. Совре
менемъ, вѣроятно, отдѣлъ этотъ будетъ 
полнѣе, что было бы желательно въ спе
ціальномъ миссіонерскомъ изданіи. Вообще 
нельзя не привѣтствовать съ живѣйшимъ 
сочувствіемъ это столь полезное изданіе 
и пе пожелать ему возможно болѣе широ
каго распространенія. Съ внѣшней сто
роны книжки „Благовѣстника* издаются 
весьма хорошо, четкой печати и на хоро
шей бумагѣ. Цѣна изданія 5 руб. въ годъ 
съ пересылкою за 24 книжки въ объемѣ 
не менѣе 21/3 печатныхъ листовъ. Адресъ 
редакціи: Москва, Срѣтенка, д. Спасской 
церкви.

Странникъ. № 2. Февраль. 1893 г.

Священникъ В. X. Преображенскій, 
продолжая свою статью о „Святомъ Та- 
расіи, патріархѣ Константинопольскомъ, и 
седьмомъ вселенскомъ соборѣ*, въ настоя
щей книжкѣ журнала излагаетъ глав
нымъ образомъ доказательства отцевъ со
бора въ пользу иконопочитанія на осно
ваніи догматическаго ученія Церкви о 
лицѣ Господа Іисуса Христа и совершен
номъ Имъ искупленіи рода человѣческаго. 
Для защитниковъ иконопочитанія суще
ственную важность представляло лишь 
доказать противникамъ возможность, за
конность и рѣшительную необходи
мость священныхъ изображеній Господа 
Іисуса. Что же касается изображеній 
Божіей Матери и святыхъ, то сами иконо
борцы не ставили даже и вопроса о 
нихъ: „по отрицаніи первой (т. е. иконы 
Христа) нѣтъ надобности и въ послѣд
нихъ*, кратко отвѣчали они на всѣ воз
раженія. Для иконоборцевъ изображеніе 
на иконахъ Іисуса Христа было камнемъ 
преткновенія: имъ то казалось, что этимъ 
возобновляется ересь Несторія, раздѣ
лявшаго „одного Сына и Бога Слово, 
воплотившагося ради наСъ, на двоицу 
сыновъ*, то видѣлась имъ здѣсь совер
шенно противоположная ересь моно- 
физитская: „вотъ сдѣлалъ живописецъ 
икону, разсуждали они, и назвалъ ее 
Христомъ; а имя „Христосъ* есть имя и 
Бога, и человѣка*, и такимъ образомъ отно
сительно Божества сразу допущены будто 
бы два богохульства: изображеніемъ соз
данной плоти описано неописуемое Боже
ство и во единомъ образѣ слиты несліян- 
ныя природы божеская и человѣческая... 
Къ опроверженію этихъ мудрованій и на
правлены главнымъ образомъ доводы от
цевъ собора; они настаивали на описуе- 
мости человѣческой природы Іисуса Хри
ста, хотя и обожествившейся, и утвер
ждали, что отрицающіе это отвергаютъ 
домостроительство воплощенія Христа Бо
га нашего, ибо, „изображая икону человѣ
ческаго Его образа л человѣческаго вида 
Его плоти (а не божества Его, которое 
непостижимо и невидимо), стараемся на
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глядно представить предметы вѣры и по
казать, что Онъ не фантастично и не 
призрачно соединился съ напгимъ есте
ствомъ, какъ ошибочно учили нѣкоторые 
древніе еретики, но что на самомъ дѣлѣ 
и поистинѣ сдѣлался человѣкомъ, исклю
чая одного посѣяннаго въ насъ діаволомъ 
грѣха". Необходимость иконъ отцы со
бора- усматривали и изъ ихъ религіозно
воспитательнаго значенія для вѣрующихъ. 
Въ заключеніе авторъ излагаетъ взглядъ 
отцевъ собора на живопись, какъ на „заня
тіе священное (если ею не пользуются для 
изображенія чего либо позорнаго) и со
всѣмъ не таковое, чтобы осмѣивать его", 
какъ дѣлали это иконоборцы.

Далѣе въ той же книжкѣ журнала чи
таемъ продолженіе уже ранѣе помѣщен
ныхъ статей: И. Невзорова—„Вѣра и 
невѣріе въ отношеніи къ просвѣщенію 
и жизни" (по церковно-учительнымъ про
изведеніямъ Никанора, архіепископа Хер
сонскаго), священника И. Малиновскаго— 
„Къ вопросу о религіозномъ образованіи 
въ нашихъ свѣтскихъ учебныхъ заведе
ніяхъ", Н. Кутепова—„Я. К. Амфитеа
тровъ и его „Чтенія о церковной словес
ности", Л. Соколова — „Типы духовен
ства въ произведеніяхъ нашихъ свѣтскихъ 
писателей" (окончаніе), и двѣ законченныя 
статьи: священника Г. П. Вышеславцева — 
„Митрополитъ Филаретъ о гражданскомъ 
судѣ и наказаніи по правосудію" и раз
сказъ Н. Сахарова—„Въ скиту". Вторую 
(меньшую) половину книжки составляютъ 
хроника епархіальной жизни, обозрѣніе 
выдающихся явленій иностранной цеков- 
ной жизни, обзоръ журналовъ и новыхъ 
книгъ и отдѣлъ извѣстій и замѣтокъ.

Въ статьяхъ, излагающихъ мысли двухъ 
приснопамятныхъ святилей русской Церк
ви—митрополита Филарета и архіепископа 
Никанора, читатель найдетъ не мало для 
себя назидательнаго. Въ настоящемъ от
рывкѣ статьи г. Невзорова выдержками 
изъ сочиненій преосвященнаго Никанора 
дается отвѣтъ на вопросъ: правда ли, 
будто наибольшее богатство, наибольшая 
сумма экономическихъ благъ есть источ
никъ всего лучшаго въ жизни: и доброй 
нравственности, и всѣхъ высшихъ идей,

самой религіи, возможности образовать 
себя, облагородить свои чувства, возвы
сить свою природу?.. Всѣмъ хорошо из
вѣстна глубина мысли и необыкновенная 
сила слова почившаго Херсонскаго архи
пастыря, трудно поддающаяся передачѣ, 
и'потому мы ограничимся лишь указаніемъ 
той послѣдовательности, въ которой рас
положены его мысли: увеличеніе благо
состоянія не ведетъ къ улучшенію нрав
ственному, ибо съ богатствомъ вмѣстѣ 
растутъ и страсти и созидаются новыя 
потребности; богатство нерѣдко вноситъ 
нестроенія въ общую жизнь, ибо пораж- 
даетъ въ обладателяхъ холодность и 
жестокосердіе къ несчастію и нищетѣ 
другихъ; почти всегда, почти неизбѣжно 
богатствомъ вносится нестроеніе и въ 
души самихъ богачей; и всемірная исто
рія удостовѣряетъ насъ, что поворотнымъ 
пунктомъ въ развитіи народной жизни 
бываетъ именно наибольшее накопленіе 
суммы экономическихъ благъ.—По мысли 
святителя Филарета, заповѣди о любви 
къ врагамъ, о воздаяніи за зло добромъ, 
о неосужденіи ближнихъ, не уничтожаютъ 
гражданскаго суда и наказанія по право
судію. „Если власть судебная говоритъ 
онъ, внутри государства сражается зломъ 
наказанія противу зла преступленія: сіе 
такъ разнится отъ частнаго мщенія, 
какъ разсудокъ отъ страсти, какъ созида
ніе отъ разрушенія. Судъ сражается про
тивъ зла не за себя, но за невинно страж
дущаго, слѣдственно водится не зломъ мще
нія, по благомъ состраданія, человѣколюбія, 
справедливости". Законность съ христіан
ской точки зрѣнія суда, по мысли Фи
ларета, доказывается его необходимостью 
для блага частной и общественной жизни 
и божественнымъ происхожденіемъ (пер
вый судъ былъ изреченъ Господомъ надъ 
первыми людьми).—Въ статьѣ о. Мали
новскаго подробно разсматриваются про
граммы преподаванія Закона Божія въ 
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, ука
зывается ихъ скудость и недостаточность 
времени, отведеннаго на этотъ самый 
важный предметъ въ общемъ образова
ніи.—Съ интересомъ читаются и статья 
г. Соколова о „Тинахъ духовенства" и

: !- I
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разсказъ г. Сахарова „Въ скиту": въ 
первой читатель найдетъ, между прочимъ, 
правдивую оцѣнку новоизмышленныхъ 
пастырскихъ идеаловъ Кирилла Обнов
ленскаго въ повѣсти Потапенки: «На дѣй
ствительной службѣ», а во второй—авторъ 
даетъ живое изображеніе тѣхъ впеча
тлѣній и думъ какія вызвалъ въ стран
никѣ - архимандритѣ Козельскій Оптинъ 
скитъ (первоначальная рукопись разсказа 
относится къ началу 70-хъ годовъ).

Труды Кіевской духовной академіи. № 2.
Февраль—1893 г.

Въ февральской книжкѣ „Трудовъ", 
послѣ „Слова" въ годовщину поминове
нія учившихъ и учившихся въ Кіевской 
духовной академіи—профессора Малинина, 
помѣщено окончаніе переводной съ ан
глійскаго весьма назидательной статьи: 
„Свѣтъ Азіи и свѣтъ міра", въ коей, на 
основаніи всесторонняго разсмотрѣнія си
стемы буддійскаго вѣроученія сравнитель
но съ христіанскимъ ученіемъ, убѣдитель
но доказано, что буддизмъ есть но „свѣтъ", 
а мракъ и тьма, что буддизмъ и хри
стіанство глубоко-противоположныя си
стемы вѣроученія, что послѣдователи 
Будды, не знавшаго и не признававшаго 
никакого Верховнаго Существа, не мо
гутъ найти спасенія для себя, которое 
только въ Богѣ и отъ Бога, и посему 
столь восхваляемый нынѣ нѣкоторыми 
„свѣтъ" Азіи—буддизмъ ведетъ людей не 
къ спасенію, не къ обители свѣта и жиз
ни Отца небеснаго, а къ погибели, къ 
мраку безнадежнаго грѣха и неизбѣж
наго отчужденія отъ Бога. Бъ той же 
книжкѣ—кромѣ полемической статьи по 
вопросу „о христіанской церкви и рим
скомъ законѣ въ теченіе двухъ первыхъ 
вѣковъ" (въ отвѣтъ г. Кулаковскому)—двѣ 
интересныя статьи: „Католичество въ 
Англіи®, въ которой разсматриваются его 
успѣхи въ настоящемъ столѣтіи, со вре
мени такъ называемой эманципаціи, или 
полноправности, католиковъ въ Англіи, 
пріобрѣтенной ими въ 1823 году при 
Георгѣ III. и статья: яСтарокатоличество“,

перепечатанная въ № 9 „Церковныхъ 
Вѣдомостей".—Въ приложеніи объявленъ 
отъ совѣта академіи на трехлѣтній срокъ 
конкурсъ на Макарьевскую премію въ 
1,000 р. при Кіевской академіи на слѣ
дующія три темы: 1) Кіевская митропо
лія и Кіевскіе митрополиты до конца XVII 
вѣка—историко - біографическій очеркъ,
2) О богодухновенности Священнаго- Пи
санія (по ученію Откровенія и Церкви) и
3) Идея Мессіи и мессіанскаго царства у 
іудеевъ въ послѣдніе два вѣка предъ 
Рождествомъ Христовымъ и въ первый 
по Рождествѣ Христовѣ.

«-^■■■s^azvvVVVWVVVVv?»»......

Христіанскій взглядъ на бѣдствія и ие- 
счастія жизни. Публичное чтеніе въ чи
тальнѣ святаго Владиміра. 1891 года 
20 октября. Ц. 10 коп. Лепта въ пользу 
голодающихъ Казанской губерніи. Свя

щенника А. Молчанова.

Въ мірѣ семъ много бѣдъ и скорбей 
постигаетъ человѣка. Въ чемъ же кроет
ся причина золъ? Различно отвѣчали и 
отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. „Только 
христіанство даетъ намъ вполнѣ правиль
ный и, притомъ, возвышенный и успокои
тельный взглядъ на бѣдствія и несчастія 
жизни, указываетъ истинную причину 
ихъ, цѣль и значеніе, и подаетъ мудрый 
совѣтъ, какъ намъ вести себя въ отно
шеніи къ нимъ". Вѣра христіанская ука
зываетъ причину бѣдствій въ Божіемъ 
проклятіи. Они суть плодъ преслушаніи 
воли Божіей, грѣха. „Находясь въ изгна
ніи, подъ карою гнѣва небеснаго, можемъ 
ли ожидать здѣсь утѣхъ и радостей, а 
не печалей и горестей! Пребывая внѣ 
дома отеческаго, въ странѣ чуждой, мо
жемъ ли мы наслаждаться всегда покоемъ 
и пріятностями жизни, не подвергаясь 
скорбямъ и напастямъ? Находясь въ тем
ницѣ и узахъ, можемъ ли не страдать и 
не терпѣть горькой доли узниковъ? За
сѣявъ сами всю землю терніями, можемъ 
ли не уязвляться ими? Призвавъ сами 
всѣ бѣдствія на міръ Божій, можемъ ли 
избѣжать ихъ? Подѣлавъ себѣ крестъ 
изъ древа преслушанія, можемъ ли не
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нести его?11 (8 стр.). Къ наслѣдственному 
грѣху мы прилагаемъ свои, и мѣра без
законій возрастаетъ. За грѣхи людей и 
тварь подверглась суетѣ и тлѣнію и земля 
поражена проклятіемъ. Но могутъ спро
сить: проклятіе есть ли дѣйствіе, достой
ное Бога? Согласно-ли съ благостію 
Творца дѣлауь Свое твореніе источникомъ 
золъ? Рѣшивъ эти вопросы въ томъ смыс
лѣ, что Высочайшій и Премудрый Богъ 
не можетъ быть Богомъ безпорядка и не
строенія, авторъ находитъ, что всѣ бѣд
ствія и страданія человѣка имѣютъ вос
питательное значеніе. Поэтому онъ раз
сматриваетъ ихъ а) какъ отеческія на
казанія, б) какъ средства испытанія или 
провѣрки нашей святости и в) какъ мѣры 
предохранительныя. „Нашъ вѣкъ слиш
комъ много уповаетъ на свой „здравый 
смыслъ". Разумъ, и только разумъ, почи
тается главнымъ двигателемъ цивилизаціи. 
Установивъ ту точку зрѣнія, что бѣд
ствія, постигающія насъ, имѣютъ благо
дѣтельное значеніе, авторъ даетъ совѣтъ 
вести себя „сообразно свойству, значенію 
и цѣли самыхъ страданій". Первыми 
добродѣтелями, которыя требуются въ го
дину бѣдствій, особенно поставляются: 
покаяніе я смиреніе, взаимное сочувствіе 
и состраданіе къ ближнимъ. „Нашъ 
святый долгъ поднять упавшій духъ 
страждущихъ, помочь имъ и матеріаль
ными жертвами и духовными, помочь, не 
взирая на разность ихъ племени и вѣро
ванія". „Сколько горячихъ слезъ радости 
и благодарности глубокой прольется надъ 
нашими жертвами! Сколько теплыхъ, 
сердечныхъ молитвъ о насъ понесется къ 
небу! А съ неба-то Самъ Господь мило
стиво призритъ на наши жертвы, ангелы 
и всѣ святые порадуются за насъ, глядя 
на наше доброе дѣло".

Книжка не велика (40 стр.), но по
ставленный вопросъ въ пей разсмотрѣнъ 
обстоятельно, а посему и въ виду высо
кой цѣли ея изданія желательно широ
кое ея распространеніе.

С. в. п.

Православный Палестинскій Сборпикъ. 31-й 
выпускъ І892 г. ц. 5 р. 34 вып. 1892 г. 

50 коп.

Изданія Императорскаго Православ
наго Палестинскаго общества продол
жаютъ обогащать палестиновѣдѣніе но
выми трудами высокой научной цѣнно
сти. Новые доставленные намъ два вы
пуска извѣстнаго уже нашимъ читате
лямъ Палестинскаго Сборника содержатъ 
изданія извѣстнымъ греческимъ ученымъ 
А. И. Пападопуло - Керамевсомъ памят
никовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ 
изученію Святой Земли. Выпускъ 31-й со
держитъ „Фотія, святѣйшаго архіепископа 
Константинопольскаго, о гробѣ Господа 
нашего Іисуса Христа и другія малыя 
его творенія на греческомъ и армянскомъ 
языкахъ, изданныя съ предисловіемъ 
А. И. Пападонуло-Керамевеомъ и переве
денныя Г. С. Дестунисомъ и Н. Мар
ромъ." По поводу чествованія 6-го 
февраля 1891 года тысячелѣтія со дня 
блаженной кончины великаго поборни
ка православія, святѣйшаго патріарха 
Константинопольскаго Фотія, Император
ское Православное Палестинское общество 
предположило издать въ память его 
нѣкоторыя изъ малоизвѣстныхъ его тво
реній. Первое мѣсто среди нихъ, по 
важности для цѣлей и задачъ Палестин
скаго общества, занимаетъ разсказъ 
патріарха Фотія о Гробѣ Господнемъ, 
доселѣ ускользавшій отъ вниманія изслѣ
дователей и неупоминаемый даже въ 
самыхъ извѣстныхъ библіографиче
скихъ трудахъ о Палестинѣ. Малая из
вѣстность сего разсказа объясняется тѣмъ, 
что онъ не составляетъ отдѣльнаго, само
стоятельнаго сочиненія, а входитъ въ 
составъ другаго труда патріарха Фотія, 
извѣстнаго подъ именемъ „Амфилохій", 
въ которомъ этотъ разсказъ представ
ляетъ особую главу. Принадлежность 
этого разсказа патріарху Фотію доказы
вается не только нахожденіемъ его въ 
рукописи, заключающей одни „Амфило- 
хіи" Фотія, но и сходствомъ изложенія 
съ другими его твореніями. Разсказъ 
этотъ составляетъ, по мнѣнію ученаго
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издателя, отвѣтъ патріарха Фотія на 
выраженное Кизикскимъ митрополитомъ 
Амфилохіемъ желаніе имѣть точное опи
саніе Гроба Господня. Хотя самъ пат
ріархъ Фотій и не былъ въ Іерусалимѣ, 
но по занимаемому имъ положенію могъ 
имѣть самыя точныя о семъ свѣдѣнія 
отъ людей, бывавшихъ во Святомъ Градѣ, 
и даже, можетъ быть, отъ Іерусалим
скаго патріарха, такъ что разсказъ 
его о Святомъ Гробѣ имѣетъ несомнѣн
ную цѣнность, и притомъ тѣмъ боль
шую, что въ немъ встрѣчаются свѣ
дѣнія, неизвѣстныя изъ другихъ источ
никовъ. Такъ, онъ одинъ отождествляетъ 
Акру съ Сіономъ, упоминаетъ о гинекеяхъ 
(женскихъ отдѣленіяхъ) въ храмѣ Вос
кресенія, у него же находится важное ука
заніе о томъ, что святая Елена, обрѣтши 
святый Гробъ Господень, бывшій внѣ стѣнъ 
градскихъ, повелѣла разрушить ихъ съ 
этой, т. е. восточной стороны, о чемъ 
нѣтъ упоминанія у Евсевія и другихъ 
біографовъ святаго равноапостольнаго 
Константина и его матери. Небольшой 
разсказъ этотъ написанъ, по опредѣленію 
издателя, между 867—878 гг.—Въ томъ 
же изданіи въ видѣ приложеній помѣ
щены: 1) Канонъ Святой Единосущной 
Троицѣ и Пресвятой Богородицѣ, напеча
танный въ первый разъ въ подлинникѣ, 
по рукописи XII—XIII в. Іерусалимской 
патріаршей библіотеки; имя составителя 
канона Фотія обозначено въ рукопи
си на поляхъ въ видѣ монограммы; 
2) письма патріарха Фотія по нѣко
торымъ вопросамъ каноническаго права, 
напечатанныя новооткрытымъ г. Па- 
падопуло - Керамевсомъ тремъ рукопи - 
сямъ, которыми значительно исправ
ляются и дополняются прежнія изданія 
сихъ писемъ; 3) 11 схолій или толкова
ній патріарха Фотія на творенія Іоанна 
Лѣствичника—въ новомъ критическомъ 
ихъ изданіи; 4) Слово, произнесенное 
Фотіемъ съ амвона Великой церкви (Святой 
Софіи), по всей вѣроятности въ недѣлю 
Православія, въ которомъ излагается тор
жество православія надъ аріанствомъ и 
разсказывается о смерти Арія и о пре
слѣдованіи святаго Аѳанасія врагами

православія. Слово сіе издано по руко
писи X вѣка Іерусалимской патріаршей 
библіотеки; о) Слово, произнесенное въ 
Рождество Пресвятыя Богородицы—по 
рукописи XIV вѣка съ о-ва Халки, 
исправляющей прежнія изданія этого 
слова; 6) Схоліи патріарха Фотія на 
Евангеліе отъ Матѳея—самое обширное 
изъ приложеній—издаваемыя въ первый 
разъ по новооткрытой г. Пападопуло- 
Керамевсомъ рукописи X или XI вѣка 
Іерусалимской патріаршей библіотеки; 
7) Сочиненіе неизвѣстнаго „О Святомъ 
и Вселенском^ (VIII) соборѣ, возстановив
шемъ Фотія на Константинопольскомъ 
патріаршемъ престолѣ", по рукописи 
„инока Кнріака изъ Малой Россіи, въ мо
настырѣ святаго Діонисія на Маломъ 
Аѳонѣ" и 8) на армянскомъ языкѣ 
съ русскимъ переводомъ — два письма 
патріарха Фотія—одно къ Захаріи, като
ликосу Великой Арменіи, а другое къ кня
зю Великой Арменіи Ашоту, съ отвѣтомъ 
на первое Ширакаванскаго собора и на 
второе—армянскаго  ̂ученаго Саака, по по
рученію Ашота. Изъ сего перечня видно, 
какой глубокій научный интересъ и зна
ченіе имѣютъ изданные Палестинскимъ 
обществомъ тексты по новымъ рукопи
сямъ, критически провѣреннымъ и объ
ясненнымъ въ предисловіи ученаго визан
тиниста.

Въ 34-мъ выпускѣ Сборника напечата
но „Мученичество шестидесяти новыхъ 
святыхъ мучениковъ, пострадавшихъ во 
святомъ градѣ Христа Бога нашего подъ 
владычествомъ Арабовъ", по греческой 
рукописи X вѣка Парижской національ
ной библіотеки, издаваемой въ первый 
разъ г. Пападопуло-Керамевсомъ съ рус
скимъ переводомъ профессора Г. С. Де- 
стуниса. Несохранившійся подлинникъ 
сего мученичества написанъ первона
чально на сирійскомъ языкѣ, съ кото
раго греческій переводъ сдѣланъ по по
рученію нѣкоего монаха Іоанна. Латин
скій переводъ съ греческаго сдѣланъ въ 
прошломъ столѣтіи и изданъ въ Acta 
Sanctorum (октябрь), греческій же пере
водъ издается въ первый разъ. Время 
мученичества, по опредѣленію издателя,
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относится къ концу 724 или началу 725 г. 
Память сихъ святыхъ шестидесяти му
чениковъ, отъ арабовъ пострадавшихъ, че
ствовалась въ VIII вѣкѣ мѣстно въ Іеру
салимской патріархіи 21 октября, по въ 
послѣдующихъ синаксаряхъ не встрѣчает
ся.—Оба выпуска Сборника, по прекрас
ному обычаю всѣхъ изданій Палестинска
го общества, снабжены именными и пред
метными указателями *).

Саратовскихъ 
и продается 
съ пересыл-

скаго издана редакціею 
Епархіальныхъ Вѣдомостей 
по 3 р. 50 к. за 100 экз. 
кою.

Отъ Совѣта Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества.

По благословенію Святѣйшаго Сѵнода 
Императорскому Православному Палестин
скому Обществу разрѣшенъ сборъ на 
службахъ Вербнаго Воскресенья для по
мощи православнымъ въ Іерусалимѣ и въ 
Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Император
скаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства покорнѣйше проситъ всѣхъ право
славныхъ оказать посильную помощь 
этому дѣлу, такъ какъ Общество исклю
чительно существуетъ лишь этимъ еже
годнымъ сборомъ. ~

Уставное письмо. Брошюра священника 
I. Кипрскаго. Саратовъ. 8 стр.

Въ № 9 „Церковныхъ Вѣдомостей" 
1891 г. была перепечатана изъ Саратов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей замѣт
ка священника I. Кипрскаго, подъ загла
віемъ: „Уставное письмо", содержащая 
техническія и методическія свѣдѣнія, 
касающіяся этого письма. Замѣтка эта 
напечатана и отдѣльною брошюрою, подъ 
тѣмъ же заглавіемъ, по резолюціи пре
освященнаго Саратовскаго, „съ цѣлію озна
комленія учителей церковныхъ школъ съ 
характеромъ и методикою уставнаго пись
ма, на которое имѣютъ обратить серьез
ное вниманіе преподаватели въ сихъ 
школахъ". Обращаемъ вниманіе на эту 
брошюру въ виду того, что обученіе сла
вянскому полууставному письму требует
ся программою церковно - приходскихъ 
школъ и что методическаго руководства 
по этому предмету пока не имѣется. Не
излишнимъ считаемъ присовокупить, что 
пособіемъ' при обученіи славянскому пись
му можетъ служить книжка преподава
теля Казанской крещено-татарской школы 
А. Воскресенскаго, подъ заглавіемъ: „О на
чертаніи церковно - славянскихъ буквъ" 
(Казань, 1889 г. цѣна 15 к., съ пере
сылкою 20 коп.), допущенная Училищ
нымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
къ употребленію въ церковно-приходскихъ 
школахъ для внѣклассныхъ Занятій учени
ковъ по чистописанію.—Брошюра о. Кипр-

*) Складъ всѣхъ изданій Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго общества въ С.-Петер
бургѣ, на Набережной Мойки, близъ Синяго моста, 
№ 91, ы. 16. '

Слѣдующія статьи, замѣтки и кор
респонденціи не будутъ напечата
ны въ „Церковныхъ В ѣ д о м о с т я х ъ“:

Десятилѣтіе дѣятельности В—скаго братства 
святителя и чудотворца Николая.

Гедеонъ, судія Израильскаго народа (въ сти
хахъ) А. Г.

Изъ твореніи преподобнаго Ефрема Сирина.
Новые памятники древней христіанской письмен

ности.
Саратовскій Спасо-Преображепскій монастырь.
Корреспонденція изъ села Любытины, Ворович- 

скаго уѣзда.

Д. Е. Позднѣйшія свѣдѣнія о церковно-приход- 
скпхъ попечительствахъ въ Спб. можно заимство
вать пзъ печатаемыхъ ежегодно всѣми попечитель- 
ствами отчетовъ, которые имѣются въ Император
ской Публичной библіотекѣ, общаго же обзора 
дѣятельности сихъ попечительствъ за указанное 
время въ печати не имѣется.

Селіи. Л. Высоцкому ц крестьянину Якову Ѳе
дорову. Требуемыхъ Вами книгъ въ продажѣ нѣтъ.

служив, болѣе 10 л. въ учеб, заведеніяхъ, желаетъ 
получить занятія. Переговоры письменно:' Кіевъ, 
почт, конт., I. А. Грищинскому, до востребованія.
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НОВАЯ БРОШЮРА:
вообще и въ част
ности по отноше
нію къ славян -

скиздъ народамъ.—Рѣчь, произнесенная прото- 
іеремъ П. Смириовниъ въ собраніи Славянскаго 
общества. Цѣна 10 коп. Выписывать можно съ 
уплатою почтовыми марками (Сдб., Конногвардей
скій бульваръ, д. № 5, кв. 3). 3—1

ОТПЕЧАТАНА И ПРОДАЕТСЯ КНИГА-.

2-е изд., исправленпоѳ и значительно дополненное. 
Бывшаго архимандрита Гавріила, нынѣ епископа 
Старицкаго, Цѣна 2 руб. 75 коп. безъ пересылки.

/КНИГОПРОДАВЦА- я я ПТѴПІвЦА Москва, Никольск, ул., ряд. съ Рен. уир.,
И 3 Д АТ Е Л Я А. Д. Ы J і ш И А пост у ПЕЛИ в ъ пр о л зжу с л ѣд у ющ. книги:

ЖОЖ ЖІВВЬ
во ХРИСТЪ,

шт минуты духовнаго трезвенія и созерцанія, благоговѣйнаго 
чувства, душевнаго исправленія и покоя вѣ Богѣ. И'зшіе- 
чоігіо изъ дневника протоіерея КАННА СЕРГП-ВХ (І?0Н- 
ЩТЗДТСК1Г0). Изд. 3-ѳ съ прнбавд. Систсматич. укав. 
(КЪ факсимиле и лортр. автора. Въ 2-хъ том. Ы. 92 г. 
Цѣна за 2 т. 2 р. 50 в., въ корешв. пѳр,—S руб.,»® 

колете. пер.—3‘ р. 50 в.
Его-зае. Слово о зернѣ пшеничномъ, 

съ ЕФрт. до. Изд. 2. ЗГ. 92 г. На 1 р. вме. 40 »хз.. ма 
2 р.—160 экз.

ЖИТІЯ святыхъ,
кратко лзложсшйТя по руководству Четьихъ-Мниѳк, сост.- 
А. Н. Бахкстева, съ лрибав. объясненій главныхъ празд
никовъ Прав, церкви к съ изобр. св. (около? 300 рис.). 
Отпечатаны па лучшей бумагѣ, большого формата, болѣе 
1500 стр. Ы. 86 г. Цѣна за весь г. 6 руб.,-въ папкѣ ст 

колеях кор.—6 р., въ Шт. пор. въ. 4 кн.—7 р’. 
ТОЖЕ (съ 13 рис.) мал. форм., на обыкнов. бум. Одоб. 
Уч. К. Ій- Н. Пр. и Уч. К. Св. Син. 12 кн 12-ѳ изд., 
И, 91 г. Цѣпа 1 р. 80 к., къ пер. въ 3книги 3—р- въ

ко.тонк. переплетѣ- 4 рубля.
Эта книга напечатана съ той- цѣлью. чтобы дать 
всякому христіанину богоугодное чтеніе въ лрпзд. 
дни. Читатель увидитъ въ ней высокіе примѣры вѣры. • 
любви къ Богу и ближнимъ, терпѣнія среди скорбей 
п страданіи и полной покорности н предан, волѣ Божіей.

ЖРІТШ святыхъ
(полнѣйшія ЧЕТЫІ-МИНЕИ на гражданскомъ языкѣ), 

чтимыхъ Прав. Греко-Рос. церв., южио-слазянсв., грузинок. п мѣстно-чтимыхъ въ Россіи. Со ст. Д. И. Протопоповъ 
12 том. (мѣсяцевъ). 538*1 стр. убористаго и четкаго шрифта. М. 85 г. Цѣпа 15 р,, въ пер.—18 р. Въ красивыхъ, 
прочныхъ кожаныхъ и. шагреневыхъ переплетахъ, въ футлярахъ, цѣна 23 р. Трудъ этотъ,, прекрасно состав, jra 

^основаніи пзвѣст. Четьихъ-Ійхией св. Димитрія РостоВск. м др. авторитет.• йсточіиі’кбвЪ, по полнотѣ свѣдѣній О 
святыхъ Прав, церкви (2720 пленъ) и обилію подробныхъ описаній всевозм. праздн., св. мощей и чудотв. ик,, 
а также множ, статей научно-религ. содержанія, значительно превосходитъ многія подобныя ему изданія, 
служитъ прекраснымъ украшеніемъ церковно-приходскихъ библіотекъ и необходимъ, какъ настольная книга,

для всякаго православнаго христіанина. Вѣсу въ книгахъ 20 фун.
АКАФИСТЫ МАЛАГО ФОРМАТА: АКАФИСТЫ БОЛЬШОГО ФОРМАТА:

Авраакію Ростовскому. 
Александру Невскому. 
Алексію человѣку Божію* 
Ангелу хранителю.
Антипѣ священному». 
Антонію и Ѳеодосію Пот, 
Артемію Верко.іьсЕ. чуд. 
Благовѣщенію Пр. Бог. 
Боголюбской ик.Б;ѢГ. 
Владимірской их. Б.М. 
Варварѣ великомуч. 
Воскресенію Христову. 
Георгію Побѣдоносцу. 
Димитрію Ростовскому. 
Екатеринѣ великом. 
Живоносному гробу. 
Знаменію Пр. Б.
Иліи пророку.
Иннокентію Ирку»,
Іисусу Христу.
Іоанну Воину.
Іоанну Богослову.
Іоанну Крестителю. 
Іосифу Обручи.
Казанской ив. Б.М. 
Кириллу Бѣлозерскому. 
Митрофану Воронеж., 

Цѣна за каждый ак

Михаилу Архангелу. 
Милостивой и Достоин® 

есть ию Б.М.
Николаю Чудотворцу. 
Неопалимой куп. ик» Б.М. 
Пантелеймону вѳлаком. 
Покрову Ир. Богор. 
Параскевѣ вели «мри 
Сергію Радонеж.
Симеону Богопріимцу* 
Симеону ІІѳч. чуд,
Скорб. всѣхъ рад.ик. Б.М 
Скоропослупганцѣ мк. Б.М 
Спиридону Трим и фух. 
Стефану Мдхрнщ. 
Страстямъ Хряст.
Саввѣ Сербскому.
Святому, причастію. 
Тихвин, пк. Б.М.
Тихону Зйдрнскему. 
Троеручицѣ Б.М.
Тихону Калужскому. 
Троицѣ Пр.
Успенію ик. Б.М.
Утоли моя печали. 
Ѳѳодоровсв. нк. Б.М. 
Ѳеодору, Давиду и Коне», 

въ коленк. пѳр. по 50 к., съ пѳр.

Алексѣю чел. Божію. 
Антонію л Ѳеодосію Пѳч. 
Антонію, Іоанну и Евста-

оію Вклопсігамъ чуд. 
Александру Сііирско'му. 
Александру Невскому. 
Алексію митр.
Анастасія узорѣпгет. 
Варлааму Хутынекому. 
Варварѣ волидомуч. 
Владиміру кн-.- 
Георгію’ великомуч. 
Димитрію Прилуцкому. 
Димитрію Ростов.
Даніилу Передел.
Евѳимію Суздальскому. 
Евфроснніи Суздальской. 
Живоносйому гробу и Вос

кресенію Христову. 
Иверской пк. Б.М. 
Казанской пк. Б.М,
Ко причащ. Боас, тайнъ.

Козьмѣ ft Даміану. 
Леонтію Ростовскому. 
Макарію Калязинскому. 
Михаилу Архангелу. 
Митрофану еп. вор. 
Меѳодію Пѣснопь кому, 
Меѳодію и Кириллу, 
Неопал, куп, ик. Б-.М. 
Покровѵ Ир, Г'огород, 
Прокопію Устюжскому, 
ПочаеВской- кк. Б.М. 
Стефану мяхрищекому. 
Стефану еп, пермскому. 
Страстямъ Христовымъ. 
Саввѣ Сторожевскомуѵ 
Толгслой ик. Б.М,
Троицѣ Пресвятой. 
Тихону Калужскому. 
Тихону еп. Воронеж. 
Утоли моя печали ик,Б.М. 
Успенію Пр,- Богородицѣ, 
Ѳеодору и Іоанну Суздах.

ио SO к., вып. 10 ак. разомъ за яеросых. не платятъ:
ЗЕМНАЯ ЗЯНЗНЬ. УЧЕШЕ а ЧУДЕСА ІИСУСА ХРИСТА. 

Бесѣды священника еъ нрихожапами: Состав, прог: 
2і ТьхвгжсНй. Изд, 2-е, въ 2-хъ част, М, 88 гі Ці 1 Р* 

50 в., въ кол: пер. 2 руб
Книга эта представляетъ собою , просто изложенную въ 
формѣ назидательныхъ бесѣдъ евангельскую исторію 
со времени явленія Іисуса Христа міру до. преданія 
Его Іудою и можетъ служить какъ пособіемъ для 
проповѣдниковъ, такъ и прѳкрасн. ѵатеріал. для рели

гіозно-нравственнаго чтенія въ семьѣ и школѣ.

Ц. каждому ак. въ лереп. по 85 в, съ пер. по 1 р. 10 к. 
РАЗСЕАЗЫ для ДѢТЕЙ о ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 1ИС7СА ЕРУСГЯ 
я о подвигахъ и чудесахъ св. апостоловъ, Сост, А. Е. 
Бахнетезд. 9-е пзд, Одобр. Уч*. К. при Св. Син. и Мин 
Нар. Ііросв. Изд, 16-е, съ 15 карт. М; 90 г., Ц. 35 к., 
въ пзящ. папкѣ—75 к:, ТОЖЕ, на луч. бум., бол. фор. 
съ 54 р, (для нагр.) 31, 90 г* Ц. 75 к, къ пап,—1 руб 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для священно-слуікителей при совершеніи св. тайп - 
и др. священнодѣйствій к моянтвосдовій. Соч.. магистра 
богословія протоіерея А.Ѳ. Хс-няацкаго, Бол. т. Въ 4 д 
листа. Цѣпа 3 р. въ перопл,—4 р. Сеет, па основаніе 
церковно-каноническихъ пост, духовн. п гражданских-, 
законовъ, новѣйшихъ правит, постанов: и практ: опыта 
трудъ с. до&яацкаго является необходимою я полезло» 

настольною книгою для каждаго свящѳпно-служителя

Современный календарь Ступина, на 93 г. Ц. 15 к.
Па почтовую пересылку прошу прилагать 20 ка па рубль»


