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(?бй увеличены содержанія прин-

тами нѣкоторихъ таможеннихъ

церквей. Государственный Совѣтъ,

въ Департаментѣ Государственной
Экономіи и въ Общемъ Собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе Мини-
стра Финансовъ объ увеличены

содержанія причтамъ нѣкоторыхъ

таможенныхъ церквей, мнѣніемъ
положи л ъ:

I.   Увеличить, съ 1-го января

1894 г., содержаніе священникамъ

и псаломщикамъ таможенныхъ церк-

вей въ гг. Ломжѣ, Млавѣ, Оан-
домирѣ, Велюнѣ и Слупцахъ и въ

урочищѣ Границѣ, первымъ до

1,200 р. и вторымъ до 300 р. въ

годъ каждому.

II. Вызываемый этою мѣрою до-

полнительный расходъ, въ количе-

ствѣ двухь тысят семгісотъ рублей
ежегодно, вносить, начиная съ 1894
года, въ подлежащія подраздѣленія
смѣты департамента таможенныхъ

сборовъ. Означенное мнѣніе Госу-
дарственнаго Совѣта 3-го января

1894 года Высочайше утверждено.

Государь ЕЬіператоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора, согла-

сно опредѣленію Святѣйшаго Сино-
да, Всвмилостивѣйшв соизволилъ,

въ 12-й день минувшаго февраля,
на сопричисленіе, за 50-лѣтнюго

безпорочную и отлично-усердную

службу, къ орденамъ: Св. Владимира
4-й степени: протоіереевъ церквей:
Предтеченской города Мурома Але-
ксандра Аменицкаго, Рождество-
Богородичной соборной города Ро-
стова па Дону Даніила Смирниц-
каго, Покровской села Высокаго.
Кромскаго уѣзда, Михаила Мали-
новскаго и Воскресенской мѣстечка
Седнева, Черниговскаго уѣзда, Сте-
фана Григоровича и священников:,

церквей: Успенской села Гродовки.
Бахмутскаго уѣзда, Хрисанфа Яро-
вицкаго, Петропавловской села Пе-
тровскаго, Рузскаго уѣзда, Григо-
рія Патакина, Одигитріевской села

Воронина, Клинскаго уѣзда, Пла-
тона Радугина, Богородицкой села

ІПихазанъ, Цивильскаго уѣзда.

Виктора Богатырева, Казанской
села Сараева, Нерехтскаго   уѣзда,



92              ____________      ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ_________________     № к>

Николая Кроткова, Болотской Свято-
Параскевіевской, Кобринскаго уѣз-
да, Гродненской губерніи, Іосифа
Станкевича и Преображенской села

Нечаяннаго, Одесскаго уѣзда, Іоанна
Дымова; Св. Анны 3-й степени —

діаконовъ церквей: Николаевской
села Голдаева, Болховскаго уѣзда,

Стефана Коноплянцева, Троицкой
бывшаго города Романова, Липец-
каго уѣзда, Аѳанасія Поспѣлова и

Петропавловской въ слободѣ Петро-
павловкѣ, Купянскаго уѣзда, Ни-
колая Любарскаго.

Государь Императоръ, со-

гласно съ заключеніемъ Комитета
для разсмотрѣнія представленій къ

Высочайпіимъ наградамъ, по

представленію Оберъ - Прокурора
Святѣйшаго Сгнода, Всемилости-
вѣйше соизволилъ, въ 12-й день

февраля 1894 г., на пожалованіе,
за заслуги по духовному вѣдомству,

кавалерами орденовъ: Св. Влади-
міра: третьей степени — учителя

Царскосельскаго женскаго учили-

ща духовнаго вѣдомства, отставно-

го коллежскаго ассесора Ивана
Михайлова; четвертой степени —

учителя того же училища, отстав-

ного коллежскаго совѣтника Ва-
силія Мухина; Св. Анны: второй
степени —потомственнаго почетнаго

гражданина, Московскаго 1-й гиль-

діи купца Владиміра Никитина;
третьей степени: учителя гимна-

стики Астраханской духовной се-

минаріи, отставного маіора Іосифа
Юзбашева, коллежскаго секретаря

Василія Оболонскаго и потомствен-

ныхъ почетныхъ гражданъ: Степана

Туликова, Михаила Тюфилина, Але-
ксандра Дружинина и Григорія Сит-
нова; Св. Станислава: второй сте-

пени: потомственнаго почетнаго

гражданина Егора Симонова и С.-Пе-
тербургскаго 2-й гильдіи купца

Сергѣя Ушина; третьей степени:

врача при Сапожковскомъ духов-

номъ училищѣ надворнаго совѣт-

ника Ѳедора Вишневскаго, врача

при Галичскомъ духовномъ учили-

щѣ, надворнаго совѣтника Ѳедора

Левашева и отставного капитана

Николая Васильева.

Государь Императоръ, со-

гласно съ заключеніемъ . Комитета
для разсмотрѣнія представленій къ

Высочайшимъ наградамъ, вслѣд-

ствіе ходатайства Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости-
вѣйше соизволилъ, въ 5-й день

минувшаго февраля, на награжденіе:
исполняющаго обязанности эконома

Харьковской духовной семинаріи,
цеховаго гор. Харькова Адріана
Енько— предоставленіемъ ему правь

государственной службы, съ причи-

сленіемъ къ III разряду канцеляр-

скихъ служителей, и курьера кан-

целяріи Святѣйшаго Сѵнода цехо-

ваго г. Москвы Сергѣя Полякова и

учителя пѣнія въ Сумской Пре-
ображенской церковно - приходской
школѣ, регента хора при тамош-

немъ Преображенскомъ соборѣ,.

крестьянина Ѳедора Коваленко—
званіемъ личнаго почетнаго граж-

данина, за заслуги ихъ по духов-

ному вѣдомству.



Снисокъ лицамъ, конмъ Всемплостивъй-
шб пожалованы, въ 5-й день Февраля
1894 года, за заслуги но духовному
вѣдомству, медали, съ наднисыо „за

уссрдіе":

для ношенія на шеѣ:   золоти я:

на Владимирской лентѣ: старостаыъ

церквей:    Богоявленской   с.   Крутца,
Владимірской епархіи, Покровскому 2-й
гильдіи   купцу   Павлу   Кузнецову   и

Богородицкой безприходной г. Влади-
міра, Владимірскому 2-й гильдіи купцу

Николаю Свѣшникову, потомственному

почетному гражданину Николаю Меще-
риву, старостамъ: Рязанскаго каѳедраль-
наго   собора,   Рязанскому 2-й гильдіи
купцу   Николаю   Кокину и соборной
церкви г. Борисоглѣбска,  Борисоглѣб-

скому 2-й гильдіи купцу  Александру
Зуеву; на  Аннинской   лентѣ:  старо-

стамъ церквей: Николаевской с. Щер-
бова, Владимірской епархіи, Шуйскому
2-й гильдіи купцу Григорію Васильеву,
Енисейской    Троицкой,   Енисейскому
2-й гильдіи купцу ІІрокопію Ларіонову
и Воскресенской г. Устюжны, мѣстному

2-й гильдіи  купцу  Григорію   Чурину,
С.-Петербургскому  2-й гнльдіи купцу

Аѳанасію Латонину, старостамъ  церк-

вей: Благовѣщенской г. Рязани, Рязан-
скому 2-й гильдіи купцу Петру Анань-
ину,   кладбищенской   г.    Моршанска,
Моршанскому 2-й гильдіи купцу Але-
ксѣю Коверину и погоста Коши, Осташ-
ковскаго   уѣзда,    2-й  гильдіи   купцу

Никифору I Голубеву,   потомственному

почетному гражданину Всеволоду Маль-
гину; на Станиславской лентѣ: старо-

стамъ   церквей:   Рождественской  гор.

Архангельска, 1-й гильдіи купцу Але-
ксандру Жильцову, Богородице-Рожде-
ственской   г.   Суздаля,   Суздальскому
2-й гильдіи  купцу  Михаилу Фирсову,
Введенской   г.  Вязниковъ,   Вязников-
скому   2-й   гильдіи   купцу  Евкарпію

Деминову,    соборной Петропавловской
г. Казани,  потомственному  почетному

гражданину Петру Унженину, Христо-
рождественской, что въ Дебрѣ, г. Ко-
стромы, Костромскому 2-й гильдіи купцу

Михаилу Флорову, Распятской г. Серпу-
хова, Серпуховскому 2-й гильдіи купцу

Никанору   Макарову   и Владимірской
с. Мытищъ, Московскаго уѣзда, потом-
ственному почетному гражданину, Мо-
сковскому 2-й гильдіи купцу Михаилу
Челнокову,   Московскому  2-й  гильдіи^
купцу Егору Житареву, потомственному

почетному гражданину Митрофану Чер-
нову, Московскому  2-й гильдіи купе-

ческому    брату    Ивану    Жемочкину,
С.-Петербургскому  2-й  гильдіи купцу

Георгію Жукову, 2-й гильдіи купцамъ:

Трубчевскому,    Орловской    губерніи,
Григорію Сорокину и Рязанскому Але-
ксандру  Купріянову,   старостѣ  собор-
ной   Троицкой   церкви   г.   Скопина,
Скопинскому  2-й гильдіи  купцу Ни-
колаю   Сычикову,   члену приходскаго

попечительства   при   Преображенской
церкви г.   Самары,   Самарскому   1-й
гильдіи купцу Василію  Яковлеву, ста-

ростамъ  церквей: при институтѣ инже-

неровъ путей сообщенія, въ С.-Петер-
бургѣ,   С.-Петербургскому 2-й гильдіи
купцу Василію ІОдакову, Мало-Охтен-
ской'Маршнской, Охтенскому 2-йгиль-
діи купцу Василію Рогову, Скамейской
Ильинской, Гдовскаго уѣзда, Гдовскому
2-й гильдіи купцу Ефиму Любомудрову,
с. Бондарей, Тамбовскаго уѣзда, сыну

2-й гиль діи купца, инженеръ-технологу

Ардаліону Ляпину и Знаменской г. Там-
бова,   Тамбовскому 2-й гильдіи   купцу

Сергѣю Патутину,  Казанскаго   собора
г. Вышняго Волочка, 2-й гильдіи купцу

Василію Китайцеву,   церквей: Покров-
ской  с.   Топорнина,  Бирскаго   уѣзда,
потомственному почетному гражданину

Иннокентію   Грибушину,   Троицкой  г.

Славянска, 2-й гильдіи купцу Поликарпу
Михайловскому и Воскресенской г. Сла-
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вянска, потомственному почетному

гражданину Авксентію Шнуркову, Харь-
ковскому 1-й гильдіи купцу Ивану Без-
четвертному, старостамъ церквей: Тро-
ицкой, что на рву, г. Любима, Лгобим-
скому 2-йгильдіи купцу Василію Голо-
ванову, Успенской посада Норскаго,
Ярославскаго уѣзда, Норскому 2-й гиль-

діи купцу Ивану Конатьеву и с. Ни-
кольскаго въ Слободищахъ, Углич-
скаго уѣзда, временному Московскому
2-й гильдіи купцу Василію Курдюкову;

серебряны я:

на Владимірской лентѣ: Владиыір-
скому мѣщанину Семену Козлову и

старостѣ Іоанно-Предтеченской церкви

посада Азова, Екатеринославской епар-

хіи, 2-й гильдін купцу Степану Роеву;
на Аннинской лентѣ: старостамъ церк-

вей: Николаевской с. Перещепины,
Ново-Московскаго уѣзда, крестьянину

Алексѣю Сочеву и Всѣхсвятской с. Ши-

рокова, Нерехтскаго уѣзда, Иваново-
Вознесенскому 1 -й гильдіи купцу Ивану
Генералову, 2-й гильдіи купцамъ Старо-
русскому Петру Антонову и Охтен-
скому Николаю Пантелееву, старостамъ

церквей: тюремной г. Тамбова, Там-

бовскому 2-й гильдіи купцу Степану Ря-
іпенцеву и Крестовоздвиженской клад-

бищенской г. Осташкова, 2-й гильдіи

купцу Нилу Суворову, Якутскому купцу

Николаю Эверстову, старостамъ церк-

вей: Благовѣщенской посада Норскаго,
Ярославской епархіи, Норскому 2-й

гильдіи купцу Василію Тоскину и с. Де-
ревень, Ростовскаго уѣзда, той же

епархіи, Ростовскому мѣщанину Васи-

лію Макарычеву; на Станиславской лен-

тѣ: Архангельскому 2-й гильдіи купцу

Николаю Казакову, попечителю Сах-
тышевской церковно -приходской школы,

Суздальскаго уѣзда, потомственному по-

четному гражданину, инженеръ-техно-

логу 1 разряда Константину Топоркову,
старостамъ     церквей:    Троицкой    с.

Егорья, что за Вазалыо, Владимирской
епархіи, крестьянину Абраму Селез-
неву, Покровской е. Малой Бремболы,
той же епархіи, крестьянину Моисею
Монакову, Успенской погоста Семино-
вой Горы, той же епархіи, крестья-

нину Павлу Груздеву, Вознесенской
с. Сновицъ, той же епархіи, крестьянину

Алексѣю Кружалову, Богословской
с. Стебачева, той же еиархіи, крестья-

нину Никитѣ Прохорову, Боголюб-
ской с. Макарова, той же епархіи,

крестьянину Ивану Молодкину, По-

кровской с. Карина, той же епархіи,

крестьянину Михаилу Ѳедорову; Кор-

бангской Николаевской, Кадниковскаго
уѣзда, крестьянину Ѳедору Лысанову,
Погостской Николаевской, Сольвыче-
годскаго уѣзда, крестьянину Давиду
Рушакову и Троицкой г.- Боброва, Бо-
бровскому 2-й гильдіи купцу Тимоѳею

Малышеву, Вознесенскаго собора г. Сло-
бодскаго, Слободскому 2-й гильдіи

купцу Ивану Сысоеву, Троицкой церк-

ви с. Бахтинскаго, Вятскаго уѣзда,

крестьянину Семену Загребину, почет-

ному блюстителю по хозяйственной ча-

сти при Тифлисскомъ духовномъ учи-

лищѣ, 2-й гильдіи купцу Сергѣю Ара-
келову, старостамъ церквей: Успенской
въ Аксайской станицѣ, Черкасскаго
округа, уряднику Николаю Гоголеву,
Преображенской Уфалейскаго завода,

въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, крестья-

нину Николаю Петрову, Николаевской
кладбищенской г. Камынглова, мѣща-

нину Ивану Выборову и Троицкой

с. Стараго Керменчика, Маріупольскаго
уѣзда, поселянину Григорію Маноилову,
попечителю Браженской церковно-при-

ходской школы, Енисейской епархіи,

Канскому 2-й гильдіи купцу Влади-
міру Мельникову, старостамъ церквей:

Казанско-Богородицкой с. Чурилина,
Казанскаго уѣзда, крестьянину Сте-
пану Безцѣннову и Михаило-Архан-
гельской с. Саконъ, Лаишевскаго уѣзда,
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крестьянину Григорію Маіорову, Спасо-
входскаго   собора г.  ІОрьевца, Юрье-
вецкому   1-й гильдіи  купцу Алексан-
дру   Веснину,   церквей:  Вознесенской
с. Дмитревскаго, Нерехтскаго уѣзда, Не-
рехтскому   2-й гильдіи купцу   Семену
Ѳедосѣеву,   Введенской   с.   Новинокъ,
того же уѣзда, Иваново-Вознесенскому
купеческому   внуку   Ѳедору   Фокину,
Преображенской соборной   г.  Галича,
Галичскому  2-й   гильдіи  купеческому

сыну Василію Дубову, Преображенской
г.  Солигалича,     Солигаличскому   2-й
гильдіи купцу Николаю   Собенникову,
Архангельской с.   Контѣева, Буйскаго
уѣзда,   Буйскому   2-й   гильдіи  купцу

Власу Зырину, Успенской г. Чухломы,
Чухломскому 2-й гильдіи   купцу  Сте-
пану   Мухину,    Дмитріевской  погоста

Дмитріевскаго, что на  рѣкѣ  Кистегѣ,
Кинешемскаго уѣзда, крестьянину Ми-
хаилу Давыдову,  Богословской   пого-

ста Богословскаго, Нерехтскаго уѣзда,

крестьянину Никитѣ Михайлову, Рож-
дество-Богородицкой с. Якунькина, Ма-
карьевскаго   уѣзда,   крестьянину  Сте-
пану Цвѣткову, Христорождественской
с.   Малой-Соли,   Костромскаго   уѣзда,
крестьянину   Ивану   Волкову,  Архан-
гельской с. Михаиловцы,   Ветлулсскаго
уѣзда,   крестьянину   Ивану   Волкову,
Рождественской с.   Рождествина,  Не-
рехтскаго уѣзда,   крестьянину Антону
Уранову, Воскресенской въ посадѣ Пу-
чежѣ, Юрьевецкаго уѣзда, Пучежскому
мѣщанину Константину Кунееву,  Вве-
денской с. Медвѣдихи,  Варнавинскаго
уѣзда,' крестьянину Зиновію Смирнову,
Благовѣщенской   с.   Благовѣщенскаго,

того  же   уѣзда,  крестьянину  Андрею
Ѳошину, соборной Николаевской г. Мсти-
славля,   мѣстному    мѣщанину   Ивану
Антіошко,  Предтеченской с.   Коломен-
скаго - Дьякова,    Московскаго   уѣзда,

крестьянину Михаилу Березину, Борисо-
глѣбской   с.   Куритникова,    Звениго-
родскаго   уѣзда,   крестьянину   Лук-в

Кренделеву, Николаевской с. Подмошья,
Дмитровскаго уѣзда, Московской епар-

хіи, крестьянину Петру Киселеву, Ус-
пенской с. Подсосенья, того же уѣзда,

крестьянину Василію Бѣлову, Никола-
евской   с.  Никольскаго-Колчева,   По-
дольского уѣзда, крестьянину Матвѣю

Сизову, Вознесенской с. Тархова, Клин-
скаго   уѣзда,   крестьянину   Николаю
Королеву и Казанской с. Рожнова, Се-
меновскаго уѣзда, крестьянину   Ивану
Папилову, Старорусскому 2-й  гильдіи
купцу Ивану Савину, старостѣ Святоду-
ховской церкви г. Устюжны, мѣстному
2-й гильдіи купцу Ивану Дьякову, Нов-
городскому 2-й гильдіи купцу Василію
Аѳанасьеву, старостамъ церквей: Космо-
даміанской   с.    Добринки,   Оренбург-
ская    уѣзда,    крестьянину    Михаилу
Постникову и Петропавловской с.   Бу-
тырскаго, Челябинскаго уѣзда, крестья-

нину   Сергѣю Вислогузову, Троицкому-
купцу Ивану  Абросимову,   старостамъ

церквей:   с.   Русскаго  Брода,   Ливен-
скаго  уѣзда,   крестьянину   Никанору
Сафонову и с. Слѣпухи, Елецкаго уѣз-
да, крестьянину Георгію Чемесову, по-

печителю Александровской   церковно-

приходской   школы,    Городищенскаго
уѣзда, 2-й гильдіи купцу Андрею Пе-
трову,   старостамъ:  Казанской  церкви

с. Степановки,  Городищенскаго уѣзда г

мѣщанину Алексѣю Балашову, Успен-
скаго собора г.   Невеля,  Невельскому
мѣщанину Ивану Болотникову, церквей:

Николаевской погоста  Крекшина, Ос-
тровскаго  уѣзда,   крестьянину  Петру
Изотову, Срѣтенской г. Скопина, Ско-
пинскому   мѣщанину   Ивану   Гулину г

Николаевской с. Шатура, Егорьевскаго
уѣзда, запасному унтеръ-офицеру Ивану
Гусеву, Спасской с.  Клинска, Михай-
ловскаго   уѣзда,   крестьянину  Ивану
Тюрину и Успенской с. Новикъ,Спас-
скаго уѣзда, Рязанской епархіи, крестья-

нину  Антону  Родюкову,   2-й  гильдіи
купцамъ: Гдовскому Василію  Любому-
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дрову   и   Рославльскому    Александру
Пригодину, старостамъ церквей: Нико-
лаевской   с.   Голосова,   Краснинскаго
уѣзда,  частному землемѣру - таксатору

Ивану Добровольскому,   Троицкой села

€уетова, Духовщинскаго уѣзда, крестья-

нину   Ивану   Пучкову,  Николаевской
с. Малой Джалги, Ставропольской епар-

хіи, крестьянину Ивану Слгосарвву, Ми-
хаило-Архангельской   с.  Ново-Михай-
ловскаго, той же епархіи, крестьянину

Ивану Литвинову, Николаевской отселка

Орловскаго,   Ставропольской   епархіи.
крестьянину Василію Ларскому и Рож-
дество-Богородицкой   с.   Петровскаго,
Ѳеодосійскаго уѣзда, Старо-Крымскому
мѣщанину Артемію Зяб лову, мѣщанину

г. Усмани, имѣющему отъ Усманскаго
училищнаго   совѣта   свидѣтельство на

право учителя, Михаилу Утѣеву,   ста-

ростѣ   церкви   с.   Болыпаго-Ломутца,
Лебедянскаго   уѣзда,   потомственному

почетному гражданину  Сергѣю  Хрвн-
никову, Козловскому 2-й гидьдіи купцу

Николаю    Стрѣльникову,    старостамъ

церквей:   с. Маковищъ,   Вышневолоц-
ваго   уѣзда,   крестьянину   Никанору
Кондратову, с. Васильевскаго, Стариц-
каго   уѣзда,   крестьянину   Никанору
Егорову, с. Шитовичъ, Вышневолоцкаго
уѣзда,  крестьянину Василію  Волгину,
■с. Леонтіева, того   же уѣзда, крестья-

нину Василію   Баренкѣ,   с.   Быстраго,
того же   уѣзда,   крестьянину  Андрею
Маркову,   погоста   Трестенскаго,   Бѣ-
жецкаго   уѣзда,   крестьянину   Ефиму
Иванову, погоста Повѣди, Новоторжсісаго
уѣзда, временному 2-й гильдіи  купцу

Владиміру Елисееву, Троицкой г. Внш-
няго Волочка, 2-й гильдіи купцу Ивану
Назову,   Благовѣщенской  единовѣрче-

ской г. Ржева, 2-й гильдіи купцу Пе-
тру Горскову и Владимірской г. Твери,
2-й гильдіи купеческому  сыну  Нико-
лаю   Гурьеву,  Воскресенскаго   собора
г. Кашина, потомственному почетному

гражданину, 2-й   гильдіи купцу Дми-

трію Манухину, Бирскому 2-й гильдіи

купцу Ивану Шилову, старостамъ церк-

вей:   Покровской   въ   слободѣ   Спѣва-
ковкѣ, Старобѣльскаго уѣзда, крестья-

нину Ивану  Боровскому и  Вознесен-
ской с. Лозина, того же уѣзда, крестья-

нину   Максиму   Хмѣленко,   Харысов-
скимъ купцамъ: 1-й гильдіи  Алексѣю

Хлѣбникову   и  2-й   гильдіи   Михаилу
Соколову, старостамъ: Покровскаго мо-

литвеннаго   дома   слободы  Балаклеи,
Зміевскаго   уѣзда,   временному  купцу

Михаилу Ольховому, церквей:   Митро-
фаніевской   въ   слободѣ   Демьяновкѣ,

Старобѣльскаго   уѣзда,    2-й    гильдіи
купцу Венедикту Кирѣеву,   Успенской
въ слободѣ Балаклеѣ, Зміевскаго уѣзда,
крестьянину Степану  Дукину,   Троиц-
кой въ слободѣ Бахмутовкѣ, Старобѣль-

скаго уѣзда, крестьянину Павлу Голу-
бову, Петропавловской с. Отрады, Зміев-
скаго уѣзда,   2-й гильдіи купцу  Ми-
трофану Шаневскому, Рождество-Бого-
родицкой с.   Душкина,  Стародубскаго
уѣзда, казаку Александру Пенязю, Кре-
стовоздвиженской  с.  Артюшкова, того

же уѣзда,   казаку   Ѳомѣ   Злотникову,
Флоро - Лаврской     мѣстечка   Почепа,
Мглинскаго  уѣзда,   казаку   Николаю
Соловьеву,    Рождество - Богородицкой
с.  Дубровнаго,   Городнянскаго   уѣзда,
казаку   Калиннику   Маклюку   и Пе-
тропавской     села     Максаковъ,    Со-
снинскаго   уѣзда.    крестьянину  Про-
хору   Сипченко,   Олекминскаго   Спас-
скаго собора, временному   2-й гильдіи
купцу  Семену  Савостьянову,  церквей:
с. Никонова, Ростовскаго уѣзда, Яро-
славской епархіи, крестьянину Василію
Паклянову,  с.  Лазорцева-Ѳомина, того

же уѣзда, крестьянину Сергѣю Ники-
тину, Никольской, с. Угодичъ, того же

уѣзда,   крестьянину    Николаю   ФаФу-
рину,   Богоявленской,   того   же   села,

крестьянину Василію Шошкову, с. Геор-
гіевскаго,   что   въ  Юхти,   Угличсваго
уѣзда,  крестьянину Николаю Шельни-
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кову, с. Рыбницъ, Даниловскаго уѣзда,
крестьянину Андрею Титову, с. Вепре-
вой Пустыни, Ростовскаго уѣзда, Яро-
славской епархіи, крестьянину Исидо-
ру Виноградову, Христорождественской

■г. Углича, Угличскому 2-й гильдіи купцу

Ильѣ Ожегову, Благовѣщенской, того

же города, Угличскому 2-й гильдіи
купцу Алевсѣю Яковлеву, Введенской
г. Ростова, Ярославской епархіи, Ро-
стовскому 2-й гильдіи купцу Ивану
Владимірову, с. Ильинскаго Урусовыхъ.
Ярославскаго уѣзда, крестьянину Ивану
Теплякову, с. Ильинскаго въ Березни-
кахъ, Романовъ-Борисоглѣбскаго уѣзда,

крестьянину Ивану Плохову и с. Шель-
шедомы, того же уѣзда, крестьянину

Василію Тимоѳееву, сторожу Учебнаго
Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

запасному унтеръ-офицеру Петру Ло-
гинову, вахтеру дома духовнаго вѣдом-

ства, занимаемаго Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сѵнода, запасному бом-
бардиру Тимоѳею Косову;

для ношенія на груди: золотыя:

на Аннинской дентѣ: старостѣ Троиц-
кой церкви с. Чекова, Владимірской
епархіи, временному Московскому 2-й
гильдіи купцу Ѳедору Воронову, испол-

няющему по найму обязанности зуб-
ного врача при Тифлисской духовной
семинаріи, вольнопрактикующему въ

г. Тифлисѣ дантисту Григорію Вольф-
зону; на Станиславской лентѣ: Пи-
нежскому мѣщанину Дмитрію ВІапкину,
временному Вязниковскому 2-й гиль-

діи купцу Ѳедору Шалинину, старостѣ

Покровской церкви с. Дунилова, Вла-
димірской епархіи, Шуйскому мѣща-

нину Петру Антонову, Московскимъ
мѣщанамъ: Іосифу Кулькову и Ев-
ѳимію Кулькову, предсѣдателю при-

ходскаго попечительства при церкви

с. Угловки, Валдайскаго уѣзда, и попечи-

телю мѣстной церковно - приходской
школы, Кронштадтскому мѣщанину Ива-

ну Ильичеву, казаку поселка Хомутин-
скаго, Троицкаго уѣзда, Оренбургской
губерніи, НикитѢ Согрину, старость

Мотовилихинской Троицкой церкви,

Пермскаго уѣзда, сельскому обывателю
Аѳанасію Русскихъ, прихожанину церк-

ви с. Неразлучпаго, Вяземскаго уѣзда,
крестьянину Прохору Васильеву, старо-

стамъ церквей: Успенской с. Вятска, Да-
ниловскаго уѣзда, крестьянину Андрею
Чадаеву и с. Петропавловскаго, на

Келноти, того же уѣзда, временному

Даниловскому 2-й гильдіи купцу Сергѣю

Прохорову и исполняющему по найму
обязанности фельдшера при Якутскихъ
духовныхъ семинаріи и училищѣ, испра-

вляющему должность старшаго ветери-

нарнаго лекарскаго ученика Якутскаго
казачьяго полка, пятидесятнику сего

полка Иннокентію Киренскому;

серебряный:

на Аннинской лентѣ: крестьянину

Койденскаго прихода, Мезенскаго уѣзда,
Василію Юрьеву; на Станиславской
лентѣ: старостамъ церквей: Успенской
с. Бежева, Житомірскаго уѣзда, кре-

стьянину Ѳедору Григорусю, Николаев-
ской с. Гнилуши, Павловскаго уѣзда,

крестьянину Спиридону Букрѣеву, Успен-
ской с. Старопорицка, Владимірволын-
скаго уѣзда, крестьянину Алексѣю Гилю,
Крестовоздвиженской с. Закусилъ, Ов-
ручскаго уѣзда, мѣщапину Ильѣ Стемп-
ковскому, Николаевской единовѣрче-

ской Верхнейвинскаго завода, Екате-
ринбургская уѣзда, крестьянину Ѳедулу

Порошину, Юксѣевской Покровской,
Красноярскаго округа, крестьянину Ми-
хаилу Стародубцеву, Николае-Георгіев-
ской с. Плодбищенскаго, Енисейска™
округа, крестьянину Евтихію Жарни-
кову и Троицкой г. Боровска, мѣща-

нину Василію Краморову, мѣщанамъ:

Чухломскому Николаю Никитину и Ко-
стромскому Виталію Пастухову, старо-

стамъ церквей: Казанской с. Кощеева,
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Нерехтскаго уѣзда, крестьянину Андрею
Калачеву,   Рождественской   с.   Рожде-
ствина Мятлевыхъ, того-же уѣзда, кре-

стьянину Ивану Синицыну, Щитовской,
Бѣльскаго  уѣзда,  Гродненской  губер-
ніи, крестьянину Якову Безюку, Троиц-
кой   с.  Степовъ,   Бобруйскаго   уѣзда,
крестьянину   Никифору   Пухальокому,
Брожской Покровской, того же уѣзда,

іфестьянину Игнатію Болбаеу и Геор-
гіевской г.  Чаусъ,  мѣщанину   Ѳедоту
Иванову, крестьянину деревни Косовой,
Клинскаго уѣзда,  Василію Васильеву,
старостамъ   церквей:   Рождественской
с. Лыскова, Макарьевскаго уѣзда, кре-

стьянину Андрею Фигину,   Николаев-
ской с. Горокъ, Петрозаводскаго уѣзда,
крестьянину  Павлу Мелехову, поселка

Ключевскаго, Троицкаго уѣзда, Орен-
бургской  епархіи,   отставному   казаку

Оренбургскаго казачьяго войска Петру
Борисенкову, Нижне-Чусовской, Перм-
скаго   уѣзда,    крестьянину   Алексѣю

Шардину,   Слудской  Петропавловской,
того   же   уѣзда,   крестьянину  Якову
Демидову и Городецкой Николаевской,
Велижскаго уѣзда, крестьянину Филип-
пу Васильеву, крестьянамъ селъ: Чин-
дясъ. Петровскаго уѣзда, Павлу Барыш-
никову  и  Белграда,   Мелитопольскаго
уѣзда,  Григорію  Демиденко,  старостѣ
церкви с. Панской-Слободы, Козловскаго
уѣзда, однодворцу Василію Жодтикову,
временному С.-Петербургскому   купцу

Павлу Скачкову,  старостамъ  церквей:

погоста Спасъ-Березы, Ржевскаго уѣзда,
крестьянину Дмитрію Семенову и села

Троицкаго. Старицкаго уѣзда, крестья-

нину Герману Яковлеву,  крестьянамъ

деревень: Митягина, Калязинскаго уѣзда,
Евстаѳію  Яковлеву  и Хотути, Бѣжец-
каго   уѣзда,   Семену   Петрову,   старо-

стамъ церквей: Воскресенской  г. Сос-
ницы,   казаку    Захарію   Шербаню   и

Троицкой   с.   Степановки,   Сосницкаго
уѣзда, казаку Степану Гоевому, отстав-

ному    рядовому   Василію    Шобанову,

старостамъ церквей: с. Леонтіевскаго,
Мологскаго уѣзда, крестьянину Влади-

міру Рѣпину и с. Михалева, Пошехонскаго
уѣзда, крестьянину Ивану Чугунову;

серебряная медаль, устано-'

вленная для лицъ благород-
наго звані я— старостѣ Вознесенской
церкви мѣстечка Бахмача, Конотопскаго
уѣзда, отставному коллежскому реги-

стратору Дмитрію Глушанинову-Радван-
скому.

По случаю чудеснаго событія
17-го октября 1888 года, къ Оберъ-
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода по-

ступили отъ преосвященныхъ: архі-
епископовъ Литовскаго и Херсон-
скаго и епископовъ Архангель-
ска™, Астраханскаго, Екатерин-
бургскаго, Енисейскаго, Камчат-
скаго, Олонецкаго, Орловскаго, По-
лоцкаго, Симбирскаго и Тульскаго
сообщенія о томъ, что въ память

и въ ознаменованіе означеннаго со-

бытія:
1)  причтъ и прихожане Миро-

нимской церкви, Слонимскаго уѣз-
да, Гродненской губерніи, на со-

бранныя пожертвованія, въколиче-

ствѣ 564 руб., устроили для озна-

ченной церкви каменную ограду, съ

помѣщеніемъ на аркѣ сей послѣд-
ней, надъ входными вратами, образа
Нерукотвореннаго Спаса и Свя-
тыхъ, празднуемыхъЦерковію 17-го
октября, съ соотвѣтствующею озна-

ченному событію надписью;

2)  причтъ и прихожане Предте-
ченской церкви села Янова, Але-
ксандрійскаго уѣзда, Херсонской
епархіи, пожертвовали 2500 руб. на
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устройство въ этой церкви новаго

иконостаса, жертвенника и горняго

мѣста;

3)     крестьянинъ Нюхченскаго
прихода, Кемскаго уѣзда, Архан-
гельской еиархіи, Максимъ Корель-
скій пожертвовалъ икону Святителя
и Чудотворца Николая, стоимо-

стію 50 руб., для церкви или ча-

совни, имѣющей быть устроенною

въ „Уккозерѣ", на мѣстѣ явленія
Чудотворной иконы Святителя Ни-
колая, въ 30 верстахъ отъ мѣстной

церкви;

4)  Наревское городское управле-

ніе, Астраханской губерніи, и по-

печительство при мѣстномъ Христо-
рождественскомъ соборѣ построили

на собственный средства, на мѣстѣ

разрушившейся отъ ветхости церк-

ви въ городѣ Царевѣ, каменную

часовню-церковь въ честь святыхъ

великаго князя Михаила Черни-
говскаго и  боярина его   Ѳеодора;

5) прихожане Богородицкой церк-

ви села Кабанскаго, Шадринскаго
уѣзда, Екатеринбургской епархіи, по-

становили пожертвовать на устрой-
ство новаго иконостаса въ придѣлѣ

названной церкви 1,000 руб. отъ

себя и 500 руб. отъ мѣстнаго

приходскаго попечительства, съ

помѣщеніемъ въ семъ иконостасѣ

27 художественной живописи иконъ,

съ тѣмъ, чтобы иконы съ ликами

пророка Осіи и Святыхъ, имена

коихъ носятъ Члены Августѣй-

шаго Семейства, поставлены были
на лицевой сторонѣ, съ соотвѣт-

ствуювдею событію 17 октября 1888
года надписью;

6)   прихожанинъ Богородицкой
церкви села Бѣляковскаго, Камы-

шловскаго уѣзда, той же епархіи,
крестьянинъ Дмитрій Затыкинъ
пожертвовалъ въ сію церковь Щт

таллическія хоругви, стоимостію
100 руб.;

7)  прихожане Уринской Троиц-
кой церкви, Канскаго округа, Еии-
сейской епархіи, пріобрѣли для

этой церкви металлическія хоругви,

стоимостію 175 руб.;
8)   прихожане Михаило-Архан-

гельской церкви села Черемхов-
скаго, Амурской области, крестьяне

Василій и Филиппъ Колесниковы,
по завѣщанію умершаго отца ихъ,

пріобрѣли для сей церкви съ Аѳон-

ской горы икону Иверской Вожіей
Матери, стоимостію 70 руб., при

чемъ мѣстными прихожанами по-

становлено соорудить, на добро-
вольныя пожертвованія, для озна-

ченной иконы особый иконостасъ,

стоимостію 100 руб.;
9)    крестьянинъ Космозерскаго

прихода, Петрозаводска™ уѣзда,

Олонецкой епархіи, Карпъ Изотовъ
построилъ при деревнѣ Новинкѣ,

названнаго уѣзда, часовню во имя

Святаго Духа, съ употребленіеыъ
на это 132 руб.;

10)  крестьянинъ деревни Падмо-
зера, Толвуйскаго прихода, той же

епархіи, Василій Бѣлоусовъ устро-

илъ на собственныя средства въ

урочищѣ Чургуба, на берегу Онеж-
скаго озера, новую деревянную

часовню во имя Святыхъ, празднуе-

мыхъ Церковію 17 октября, израс-

ходовавъ на это 500 руб.;
11)  прихожане церкви с. Волчья,

Ливеяскаго уѣзда, Орловской епар-

хіи, пріобрѣли для сей церкви съ

Аѳонской горы икону Божіей Ma-
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тери, именуемой „Милующею", на

кипарисной доскѣ, стоимостію 100
рублей, съ тѣмъ, чтобы ежегодно

17 октября, по окончаніи богослу-
женія, совершаемо было передъ

сею иконою благодарственное мо-

лебствіе;
12)  проживающій въ городѣКа-

рачевѣ, Орловской губерніи, по-

томственный почетный гражданинъ

Иванъ Кочергинъ возобновилъ на

собственныя средства Старо-Пре-
ображенскую церковь въ названномъ

городѣ и пріобрѣлъ для оной шесть

новыхъ колоколовъ и церковную

утварь, израсходовавъ на все это

18,000 руб.; церковь эта 31 октя-

бря 1893 г. освящена во имя свя-

таго пророка Осіи;
13) прихожане Пуповичской церк-

ви, Невельскаго уѣзда, Полоцкой
епархіи, крестьяне деревни Козловъ
Степанъ, Николай и Андрей Дани-
ловы пожертвовали въ означенную

церковь икону Скорбящей Вожіей
Матери, съ лампадою, цѣною въ

80 р., а крестьянинъ деревни Сонь-
кино Борисъ Колпакъ, съ братьями,
пожертвовалъ въ ту же церковь

икону святаго благовѣрнаго князя

Александра Невскаго, съ лампадою,

стоимостію 70 руб.;
14)  прихожане Веляшковичской

церкви, Витебскаго уѣзда, той же

епархіи, соорудили на собственныя
средства при означенной церкви

желѣзную ограду, на каменномъ

фундаментѣ, съ 42 кирпичными

шлифованными столбами, стоимо-

стію 1886 руб.;
15)  владельцы имѣнія Горюшино,

Себежскаго уѣзда, Витебской гу-

берніи,   крестьяне  Малахій   Кон-

дратьевъ, Борисъ Семеновъ, Теор-
ий и Дмитрій Исидоровы устроили

въ районѣ Томсинскаго прихода,

названнаго уѣзда, на источнике,

деревянную, въ видѣ креста, ча-

совню, на каменномъ фундаментѣ,

крытую тесомъ и украшенную вну-

три семью большими иконами:

Воскресенія Христова, Преображе-
нія Господня, Спасителя, Божіей
Матери, Покрова Пресвятой Бого-
родицы, Святой Троицы и Знаме-
нія Божіей Матери, стоимостію
700 р., а крестьяне, владѣльцы имѣ-

ній: Поддорожья— Михаилъ Кось-
минъ и Танцева —Титъ Мининъ,
деревни Кареллъ Трофимъ Кирил-
ловъ и сапожный мастеръ города

Опочки Петръ Якимовъ пожертво-

вали въ Томсинскую церковь,

125 руб., на каковыя деньги, по

ихъ желанію, пріобрѣтена для сей
церкви храмовая икона Покрова
Пресвятой Богородицы, въ аплико-

войризѣ,въболыпомъ кіотѣ, съ по-

золоченною рѣзьбою, и съ соот-

вѣтствующею событію 17 октября
1888 года надписью;

16) въ церковь села Шамкина,
Буинскаго уѣзда, Симбирской епар-

хіи, пожертвованы: земскимъ на-

чальникомъ 6 участка сего уѣзда,

дворяниномъ Вячеславомъ Ребров-
скимъ— Житія святыхъ или Четьи-
Минеи святителя Димитрія Ростов-
скаго, а крестьяниномъ названнаго

села Яковомъ Самилкинымъ —шел-

ковыя хоругви съ изображеніями
святыхъ благовѣрнаго князя Але-
ксандра Невскаго и равноапостоль-

ной Маріи Магдалины, съсоотвѣі*-

ствующею тому же событію над-

писью;



Л° 10 ЦЕРКОВНЫЙ вѣдомости 101

17)  прихожане церкви села Ба-
ранова, Тульскаго уѣзда, пожертво-

вали въ оную темномалиноваго бар-
хата плащаницу, шитую золотомъ,

и гробницу съ позолоченною рѣзь-

бою, стоимостію 800 руб.;
18)  прихожане церкви села Ржа-

вы, Крапивенскаго уѣзда, Тульской
епархіи, пожертвовали въ сію цер-

ковь иконы: Воскресенія Христо-
ва, Божіей Матери „Всѣхъ скор-

бящихъ Радости", святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Невска-
го и Божіей Матери „Казанскія"
и, кромѣ того, двѣ перемѣны воз-

духовъ малиноваго бархата, ши-

тыхъ золотомъ, все стоимостію 160
рублей;

19)  прихожане церкви села Смо-
родина, Епифанскаго уѣзда, той же

епархіи, пріобрѣли для сей церкви

плащаницу съ гробницею и люстру

и возобновили царскія врата, израс-

ходовавъ на все это 330 руб.;
20)    въ единовѣрческую Возне-

сенскую церковь города Бѣлева,

Тульской епархіи, пожертвованы

Бѣлевскимъ купцомъ Дмитріемъ
Ѳедосѣевымъ серебряная, вызоло-

ченная чрезъ огонь риза, вѣ-

сомъ 7 фун., на икону святаго

великомученика Пантелеймона, и

мѣдный вызолоченный, съ эмалевыми

украшеніями, кіотъ для той же

иконы, все стоимостію 1,237 руб.,
и отъ Бѣлевской купеческой жены

Александры Богдановой — полное

священническое облаченіе изъ зо-

лотой парчи, стоимостію 500 руб.,
ф и 21) прихожане церкви села

Спасскаго, Хомяково тожъ, Бого-
родицкаго уѣзда, той же епархіи,
пожертвовали   1,561 руб.   25 коп.

на пріобрѣтеніе для сей церкви ко-

локола.

Сверхъ того, преосвященный
Смоленскій сообщилъ, что въ па-

мять избавленія Его Император-
скаго Высочества Йаслѣдника Це-
саревича отъ грозившей 29 апрѣля
1891 года въ г. Отсу, въ Японіи,
опасности, прихожанинъ церкви

села Кулагина, Духовщинскаго
уѣзда, коллежскій секретарь Але-
ксандръ Муравьевъ пожертвовалъ

1,140 руб. на устройство въ оградѣ

означенной церкви каменныхъ во-

ротъ и на пріобрѣтеніе для хра-

ма разныхъ церковныхъ принад-

лежностей.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ

о семъ Сѵнодальнаго Оберъ-Кро-
курора, Его Императорскому Вели-
честву, въ 12 день февраля 1894 г.,

благоугодно было Собственноручно
начертать: „Благодарить".

Опредѣленія Святѣйшаго Спщз.
Отъ 9—25 Февраля 1894 года, за № 369,
о зачетѣ кандидатами дуіовныхъ акаде-
мий, перемѣщаемыхъ на службу въ ду-
ховный семинаріи и училища изъ епар-
хіальныхъ женскихъ училищъ времени
службы въ сихъ нослѣднихъ въ срокъ вы-

слуги на высшій окладъ жалованья.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-
ствующій Сѵнодъ слушали: предло-

женный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ, отъ 27 января сего

года за № 70, журналъ Учебнаго
Комитета, Ж 25, съ заключеніемъ
Комитета о зачетѣ кандидатамъ

духовныхъ академій, перемѣщае-

мымъ на службу въ духоввыя семи-

наріи  и  училища  изъ  епархіаль-
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ныхъ женскихъ училищъ, времени

службы въ сихъ послѣднихъ учили-

щахъ въ срокъ выслуги на высшій
окладъ жалованья, назначенный за

службу въ духовныхъ семинаріяхъ
и учили гцахъ уставами сихъ заве-

деній. Приказали: Разсмотрѣвъ

настоящій журналъ, Святѣйшій Сѵ-
нодъ, согласно заключенно Учебна-
го Комитета, опредѣляетъ: препо-

давателямъ епархіальныхъ жен-

скихъ училищъ изъ лицъ съ учены-

ми академическими степенями, или

имѣющихъ право на преподаваніе
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія, въ случаѣ перехода ихъ

на службу въ духовныя семинаріи
и училища, зачислять время службы
ихъ въ названныхъ женскихъ учи-

лищахъ въ срокъ выслуги лѣтъ на

увеличенный окладъ жалованья,

назначенный §§ 51 и 59 Устава
духовныхъ семинарій и § 63 Уста-
ва духовныхъ училищъ, и, для объ-
явленія о семъ по духовно-учеб-
ному вѣдомству, напечатать настоя-

щее опредѣленіе въ журналѣ,, Цер-
ковныя Вѣдомости".

ОпредѣленіямиСвятѣйшаго

Сѵнодапостановлено:

I. Отъ 4—17 февраля 1894 г.,

за № 316, настоятель Благовѣщен-

ской Никандровой пустыни Псков-
ской епархіи. архимандрита Меѳодій

перемѣщенъ на таковую же дол-

жность въ Псково-Печерскій мо-

настырь.

П. Отъ 16—23, февраля 1894 г.,

за № 444, ризничая   Москозскаго
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единовѣрческаго Всѣхсвятскаго об-
щежительнаго монастыря мона-

хиня Евфросинія назначена настоя-

тельницею той же обители, съ воз-

веденіемъ въ санъ игуменіи.

III.  Отъ 16-23 февраля 1894 г.,

за № 446, настоятель Московскаго
Покровскаго миссіонерскаго мона-

стыря архимандритъ Сергій неремѣ-
щенъ на таковую же должность

въ Полоцкій Богоявленскій второ-

классный монастырь.

IV.  Отъ 16-23 февраля 1894 г.,

за № 448, намѣстникъ Курскаго
Знаменскаго первокласснаго мона-

стыря игуменъ Маврикій назначенъ

настоятелемъ Путивльскаго Мол-
чанскаго Печерскаго третьеклас-

снаго монастыря.

V.  Отъ 16—23 февраля 1894 г.,

за № 447, начальница Псковскаго
епархіальнаго женскаго училища

игуменія Ювеналія назначена настоя-

тельницею Псковскаго Іоанно-Пред-
теченскаго женскаго монастыря и

начальницею причисленной къ сему

монастырю общины сестеръ милосер-

дія, съ оставленіемъ до конца теку-

щаго учебнаго года и въ должности

начальницы названнаго училища.

VI.  Отъ 16—23 февраля 1894 г.,

за № 445, вдова статскаго совѣт-

ника Анна Воскресенская назначена

начальницею 2-го Кіевскаго жен-

скаго училища духовнаго вѣдомства.

УП. Отъ 16—23 февраля 1894 г.?
за № 450, классная дама С.-Пе-
тербургскаго Маріинскаго институ-
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та дѣвица Елена Коробка назначе-

на начальницею Московскаго Фи-
ларетовскаго епархіальнаго жен-

скаго училища.

YIII. Отъ 16—23 февраля 1894
года, за № 451, протоіерей Васи-
лій Владимірскій уволенъ, согласно

прошенію, отъ должности штатнаго

члена Тверской духовной конси-

сторіи.

IX. Отъ 16—23 февраля 1894
года, за № 452, священникъ Бого-
родицкой, что въ Кузнецахъ, церкви

г. Костромы Александръ Троку.кій
назначенъ штатнымъ членомъ Ко-
стромской духовной консисторіи.

йзвлечвніе изъ всеподдашѣйшаго отчета Обещ>-
Щокуша Святѣйшаго Стнода за 1880 1 1891

годы *).

Внолнѣ естественно, что при томъ

крайне ограниченное участіи православ-

наго духовенства въ общинномъ устрой-
ся приходовъ, какое предоставлено ему

узакоиеніемъ 1883 года, въ теченіе почти

десяти лѣтъ не нашлось возможности

сколько-нибудь улучшить внѣшнее поло-

женіе православія въ краѣ,— даже зданія
церквей и имущество церковное продолжа-

ютъ оставаться не обезпеченными отъ

ветхости и разрушенія. Такъ, въ Або
причтоваго дома нѣтъ, церковная ограда

совсѣмъ разваливается, колокола привеше-
ны подъ деревяннымъ полусгнившнмъ

навѣсомъ. Древняя крѣпостная церковь,

упраздненная въ 1836 году, совсѣмъ не

охраняется, даже чрезъ Царскія врата

свободно проходятъ міряне.
На основаніи узаконенія отъ 9-го августа

1888 года, Духовной Экспедиціи Финлянд-
скаго Сената  подведомственны  вопросы,

*) Продолжение. См. № 9 „Церк. Вѣдои.".
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касающіеся „внѣшнихъ дѣлъ православ-

ныхъ приходовъ", а именно (§ 12): цер-

ковпаго вѣдомства, содержания священно-

церковно-служителей, управления церков-

ными имуществами, а также того, что

въ прочемъ относится къ попеченію о

приходахъ; училищнаю вѣдомства;... сбо-
ра подаяній въ церквахъ и по книгѣ и

измѣненія въ распрсдѣленіи края въ духов-

ноыъ отношеніи. Таковъ широкій кругъ

вѣдомства высшей лютеранской правитель-

ственной ннстанціи, отправляющей свои

обязанности по отношенію къ православ-

ной Церкви при помощи уполномоченнаго

большими правами губернатора, низшихъ

административныхъ лицъ, а также мѣст-

наго суда.

Непормальность положенія православія
въ Финляндіи усугублялась совершенно

исключительными условіями, въ который

поставлена была здѣсь православная епар-

хіальная власть, равно и неонредѣлен-

ностію ноложенія Выборгскаго Духовнаго
Цравленія. Учрежденное въ 1741 — 43 гг.,

Выборгское Духовное ІІравленіе инструк-

ции для своей деятельности не имѣетъ

никакой и руководствуется „прежде быв-
шими примѣрами". До 1811 года дѣятель-

ность Правленія ограничивалась исключи-

тельно характеромъ исполнительнымъ; съ

этого же года прежнее Выборгское Пра-
вленіе получаетъ уже зиаченіе Финлянд-
скаго и соотвѣтственно этому его права

и обязанности 'расширяются, но не полу-

чаютъ точнаго со стороны закона оиредѣ-

ленія. Этимъ и объясняется тотъ своз-

образный характеръ дѣятельности, кото-

рый въ настоящее время . поставилъ

Выборгское Духовное Правленіе въ поло-

женіе, несвойственное подобнаго рода

духовнымъ русскимъ учрежденіямъ. Пра-
вленіе это оказывается посредствующимъ

органомъ между епархіей, православными

церквами края и Финляндскимъ граждан-

скимъ начальствомъ. Предсѣдатель Пра-
вленія мало но малу обратился, съ одной
стороны, въ делегата или эксперта предъ

Финляндскимъ Сенатомъ и другими пра-

вительственными учрежденіямн, съ дру-

гой— въ начальника прочихъ свяіценни-

ковъ.   Цослѣдствіемъ   такого   доложенія
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дѣлъ явилось нѣкоторое склоненіе самаго

Правленія въ сторону гражданскаго упра-

вленія края.

Епископъ, именуемый Выборгскимъ,
занятый по званію викарія митрополита

С.-Петербургскаго множествомъ другихъ

дѣлъ, являлся въ Финляндской епископіи
очень рѣдкимъ носѣтителемъ, а по при-

нятому въ С.-Петербургской духовиой
консисторіи порядку распредѣленія фин-

ляндскихъ дѣлъ въ обѣихъ экспедиціяхъ —

былъ поставленъ въ невозможность руко-

водить всѣми дѣлами, касающимися этой

области, которая такимъ образомъ на

дѣлѣ оказалась подчиненной двумъ ви-

карньшъ епископамъ.

Для улучшепія столь ненормальнаго

ноложенія православія въ Фпнляндіи,
комиссіей при Финляндскомъ сенатѣ со-

ставлено, по образцу лютеранскаго „Цер-
ковпаго Уложенія" 1869 года, своего

рода церковное уложеніе для правосла-

вныхъ жителей Финляндіи. Но для чле-

новъ православной Церкви не можетъ

быть пригодно лютеранское церковное

уложеніе. Поэтому 'желательно составить

для православпыхъ жителей Финляндіи
православный уставъ при участіи самой

канонической власти православной Церк-
ви, на основаніи дѣйствующаго во всей

Имперіи церковнаго права, соображаясь
съ мѣстными условіями церковной жизни

православной общины въ Финляндіи.
Нѣтъ сомнѣкія, что для послѣдова-

тельнаго проведенія въ Финляндіи дѣй-

ствующаго въ Имперін церковнаго права

представляется не мало затрудленій,
въ виду исключительныхъ особенно-
стей мѣстной Церкви. Небольшое число

православпыхъ нриходовъ —всего 23 —

съ 50,000 православныхъ, —чтосоставитъ

Нла часть всего иаселенія Финляндіи, —

по условіямъ своего существованія рас-

падается на двѣ части: приходы город-

ские и сельскіе, причемъ есть промежу-

точная форма—се льско- городской (нанри-
ыѣръ Сердобольскій) приходъ. По пле-

менному составу прихожанъ правосла-

вные приходы надо различать— русскіе,
корельскіе, собственно финскіе и смешан-
ные. То же различіе замѣтно въ языкѣ

и обычаяхъ. По числу прихожанъ право-

ставные приходы также весьма различны,

начиная    отъ    нѣсколькихъ   десятковъ !
(ІІродолженіе въ

душъ и до 5,000; равно и по территоріи—
отъ предѣловъ одного города до сотенъ

квадратиыхъ верстъ. Въ матеріальномъ
обезпеченіи православнаго духовенства

наблюдается также большое разнообразіе.
Здѣсь на первомъ мѣстѣ стоитъ денеж-

ное жалованье городскому духовенству

изъ финляндскихъ статныхъ суммъ; одна-

ко есть приходы и сельскіе, гдѣ также

получается денежное жалованье то изъ ,

тѣхъ же статныхъ суммъ, то изъ Глав-

наго Казначейства, то отъ Артиллерій-
скаго Управленія и т. д. Что касается

размѣрбвъ земельнаго обезпеченія право-

славныхъ причтовъ, качества почвы пре-

доставленныхъ имъ участковъ, натураль-

ной повинности, отбываемой прихожаиамя,

а равно и денежной таксы за требоиспра-
вленія, то разнообразіе здѣсь поразитель-

нѣйшее.

Такое же разнообразіе наблюдается и

въ школьномъ дѣлѣ, въ его постановкѣ,

составѣ и числѣ учащихся,   способахъ и

предметахъ преподаванія,' а' также ивъ

результатахъ,  достигаемыхъ   школьнымъ

обученіемъ.— Ненормальность   положенія
православной Церкви въ Финляндіи оче-

видна. Такъ, состоя въ вѣдѣніи Святѣй-

шаго Стнода и епархіи, она подчиняется

и лютеранскому   сенату;   сознавая   кап'о-

ническія   запрещенія   относительно уча-

спя   духовенства  въ   мірскцхъ   дѣлахъ,
она   вынуждена   допускать,  а иногда и

поощрять   такое участіе. Но, по милости

Божіей, вышеобъясненному неопределен-

ному,   ненормальному,   затруднительному

полоасенію православной Церкви въ Фин-
ляндіи    впдится    конецъ.    24   октября
1S92 г.   послѣдовало   учрежденіе   само-

стоятельной   Финляндской   архіерейской
каѳедры.   Финляндскій  архипастырь,   по

своему   сану  и  праву,    явится   отнынѣ

властнымъ     охранителемъ     интерэсовъ

мѣстной православной Церкви, истолкова-

телемъ ея нуждъ, представителемъ обще-
русскаго церковнаго права, выразителемъ

взглядовъ    высшей    церковной    власти,

связуюнщмъ   звеномъ   между Церковію—
матерію  и Церковію— дочерью, а вмѣстѣ

и объединяющимъ   началомъ  для всѣхъ

разбросанныхъ, разноплеменныхъ и разно-

язычныхъ   и   часто   не    понимающихъ

другъ    друга    православныхъ   жителей
Финляндіи.
сіѣдующемъ 'XJ.
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ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СБЯШШЕІЪ ШБЙТЕЛЬСТВЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№10 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДІНІЕ. о

ПРИГЛАШЕНІЕ КЪ ПОЖЕРТВОВАШЯМЪ.

Православные жители Киргизской Слободки, что возлѣ г. Семипалатинска,
ходатайствуйте о сборѣ доброхотныхъ пожертвовапій на построеніе въ названной
слободкѣ церкви.

Киргизская Слободка составляетъ часть г. Семипалатинска, но отдѣляется

отъ него р. Иртышомъ, который въ этомъ мѣстѣ отличается особенной быстротой
теченія. Въ началѣ зимы, вслѣдствіе ледохода, продолжающаяся мѣсяцъ и больше,
между обѣими сторонами Иртыша прекращается всякое сообщеніе, даже почтовое;

столько же времени не бываетъ сообщенія во время весенняго ледохода и затѣмъ

половодья. Лѣтомъ переправа производится посредствомъ парома. Но, съ одной
стороны, господствующее здѣсь сѣверо-западные вѣтры, отличающіеся такой силой,
что рвутся желѣзныя цѣпи у парома, очень затрудняютъ это сообщеніе; съ другой—
значительное замедленіе производите почти не прекращающаяся переправа товарныхъ

обозовъ. Послѣднихъ бываете такое множество, что иные ждутъ своей очереди по

двѣ недѣли. Поэтому случается иногда, въ какой нибудь праздникъ, слобожане
встаготъ съ разсвѣтомъ, чтобы успѣть переправиться и явиться въ церковь къ началу

литургіи (въ 9 час. утра}; но, простоявши нѣсколько часовъ у парома въ безуснѣшномъ

ожиданіи очереди, принуждены бываютъ возвращаться домой. Вътакомъ же положенія
оказываются нерѣдко переселенцы, пріѣзясающіе изъ, вновь образованныхъ деревень

въ городъ для исправлепія требъ.— Безпрепятственное сообщеніе устанавливается

лишь зимою по. льду. Но и въ это время не всегда бываетъ возможно для слобоясанъ
воспользоваться близостью городскихъ священниковъ для исправленія неотложныхъ

требъ, такъ какъ на 15-тысячное православное населеніе Семипалатинска, которое

при. этомъ необычайно увеличивается вслѣдствіе усиленнаго приселенія, всего пять

священниковъ. Кромѣ того, къ городскимъ церквамъ приписаны восемь поселковъ

и деревень, отстоящихъ отъ города на 50— GO верста. Поэтому случается иногда,

что въ самомъ городѣ остается двое священниковъ за выѣздомъ остальныхъ съ требами
въ разныя деревни. Все это печально отраясается на русскихъ жителяхъ Киргизской
Слободки; старики умираютъ безъ покаянія, а дѣти не крещенными.
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Такимъ образомъ является самая настоятельная нужда въ построеніи храма

и назначеніи здѣсь мѣстопребыванія для священника. Слобожане, при всемъ добромъ

желаніи, не въ состояыш своими силами построить храмъ. Впрочемъ, они собрали

для этой цѣли значительную, по ихъ средствамъ, сумму— около 200 руб., и сочувствіе

къ этому дѣлу такъ велико, что жертвовали даже раскольники. Чисто постоянныхъ

русскихъ жителей слободки очень ограничено, всего около ста человѣкъ обоего

пола, и состоитъ изъ мелкихъ торговцевъ, мѣщанъ, служащихъ въ пароходныхъ

обществахъ и рабочихъ; лѣтомъ, благодаря наплыву рабочихъ, число русскихъ

въ слободкѣ доходнтъ до 400 человѣкъ. Но постоянно сказывающаяся невозможность

удовлетворять релягіознымъ потребностямъ, затруднеиіе посѣщать храмъ Божій

даже въ праздникъ Пасхи, опасность умереть безъ покаянія —все это производить

то, что одни изъ русскихъ выселились отсюда, другіе желаютъ послѣдовать ихъ

примѣру. Между тѣмъ, Киргизская Слободка, носящая еще названіе Зарѣчной, по

своему внѣшнему типу, по преобладающему говору и костюмамъ, по характеру

построекъ представляетъ изъ себя уголокъ татарско-магометанскаго царства.

Съ построеніемъ же церкви, по словамъ лицъ свѣдущихъ, число постоянныхъ

русскихъ жителей въ ней въ какія-нибудь пять лѣтъ должно утроиться; тогда

русскіе станутъ здѣсь преобладающимъ элементомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ усилится

русское вліяніе на киргизовъ. До сихъ поръ господствующимъ было и есть вліяніе

татарское; впрочемъ, въ послѣднее время стало появляться въ киргизской степи

много магометанъ всевозможныхъ національностей: бухарцы, сарты, черкесы, персы

и далее арабы, зачѣмъ-то пріѣзжающіе сюда изъ самой Мекки. Въ заключеніе

слѣдуетъ прибавить, что на пространствѣ около 600 верстъ, по линіи между

городомъ Павлодаромъ и Батинской станицей, Слободка будетъ первымъ селеніемъ

въ Киргизской степи, въ которомъ возсіяетъ святой крестъ.

Въ виду столь настоятельной, нужды, приглашаются благочестивые ревнители

вѣры и церковнаго просвѣщенія присылать свои іюжертвованія въ Хозяйственное

Управленіе при Свлтѣйпшмъ Сѵнодѣ.

ГОЛОСЪ АРХИПАСТЫРЯ

во поводу предубѣЕсденій вротивь учебниковъ  по  Закону Вожію

и законоучителей *).

Законъ Божій въ свѣтскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ преподается па ряду

съ другими предметами. Знаніе Закона
Волѵія, т.-о. катпхпзиса, священной и

церковпой исторіи и ученія о богослу-

жепіп, для учащихся въ этнхъ заве-

дсніяхъ такъ же обязательно, какъ зпа-

*) И:гь шірвт. издатіоВ кипги преосвященпаго

Виесаріопа, епископа Костромскаго и Галицкаго,
подъ заглавіезгь <Годосъ пастыря >. 1-я статья,

стр. 1 —20, въ еокращеніи.

віе прочихъ учебныхъ предметовъ. Ра-
венство Закона Божія въ этомъ отно-

шеніи съ свѣтскими пауками, прохо-

димыми въ свѣтскихъ у чилищахъ, оправ-

дывается тѣмъ, что Закопъ Божійесть
предметъ паучнаго знапія, который мо-

лсетъ быть изучаемъ и преподаваемъ

согласно съ такими же учебными тре-

бовапіями, какимъ должны удовлетво-

рять учебники по свѣтскимъ наукамъ.

Къ сожалѣнію, эта безспорная истина



встрѣчаетъ возраженія. — Въ одиомъ

изъ московскихъ періодическихъ изда-

ній была помѣщена статейка, напра-

вленная противъ учебнпковъ по Закону
Божію. По мнѣнію автора статейки,
употребленіе ихъ въ школахъ и также

при домапшемъ воспитаніи кромѣ вреда

ничего не приносить. Все зло, гово-

ритъ оиъ, лежптъ въ разсудочпости,

сухихъ одиостороннихъ умствованіяхъ
въ живомъ дѣлѣ вѣры и жнзпп. «Въ
домапшемъ воспитаніи, въ гимпазіяхъ
и семапаріяхъ Бога хотятъ дать уче-

никамъ не въ живомъ чувствѣ Его
проявленій, не въ божествеппой кра-

сотѣ Его (?), а въ сухой, отвлеченной
формѣ катихизисовъ, схоластическихъ

священныхъ исторійи объясненія бого-
слулсенія, перѣдко иаписаппихъ людь-

ми, пеодареннымп полнотою душевпыхъ,

следовательно и худолгествеппыхъ силъ,

ни мало не вдохповопиьши. Не пора

ли русскимъ дѣтямъ дать живое слово

вмѣсто мертвой схоластики»? —

Есть  кое-что въ этихъ обвипеніяхъ,
противъ   чего   пе   слѣдуетъ    спорить.

Есть действительно законоучители изъ

духовенства, которые недостаточно за-

ботятся о   нравствениомъ   вліяніи на

дѣтей, забывая, что  они  должны быть
не только учителями, но вмѣстѣ воспи-

тателями дѣтей. Все это бываетъ одпа-

колсъ въ рѣдкихъ  случаяхъ.  Въ боль-
шей части школъ средппхъ и низшихъ

законоучители пользуются любовію уче-

никовъ, благодаря именно своему умѣпыо

преподавать   Закопъ  Боягій,   кротости

въ  обращеніи  съ учениками, усердію
въ занятіяхъ съ ними  и христіапской
любви  къ   шімъ.   Во время педавпяго

шатанія  умовъ, когда злокачсствеішыя

вѣяпія  проникали даже въ школу, за-

коноучители были главными дѣателямп

въ   борьбѣ   съ   этимъ   зломъ,   и если

молодое наше поколѣніе  не все пого-

ловно  увлекалось   опасными  мудрова-

ніямн,  за  это надло:китъ  благодарить

преимущественно законоучителей, имѣв-

шихъ  и  нмѣющихъ доброе вліяніе на

учащихся.  Недавно  померъ   одииъ за-

коноучитель гимиазіи, и намъ пришлось

быть свидѣтелями трогательной  любви
къ нему учениковъ  его: гробъ его въ

ненастную    погоду    сопроволсдали   до

кладбища и несли на рукахъ не только

ученики гимназіи, но и студенты уни-

верситета,   бывшіо   его   учениками, —

коиечпо, не   по  паряду   начальства, а

единственно по личному расположенію
къ  бывшему  наставнику.  Но порица-

тель закопоучительства ндетъ еще даль-

ше.   Онъ   педоЕолеиъ  не одними пре-

подавателями Закона Божія, а вмѣстѣ,

и   еще   болѣе, самыми  учебниками по

Закону Божіюі Онъ возстаетъ противъ

этихъ учебниковъ подъ предлогомъ ихъ

сухости   н   отвлеченности,   схоластич-

ности. Особенно  ему непріятны кати-

хизисы.  Но какъ  же   иначе учащійся
можетъ познакомиться съ ученіемъ вѣры,

какъ не по руководству православнаго

катихизиса, хотя, положимъ, въ отвле-

ченной   и   сухой   формѣ   его?   Ученіе
вѣры сообщается въ Священномъ Писа-
ніи, въ Сѵмволахъ вѣры, въ молитвахъ и

пѣснопѣніяхъ, но сообщается  въ каж-

домъ изъ этихъ источшікобъ по частямъ,

въ разбивку,  безъ надлежащей  полно-

ты. Но всякому вѣрующему подъ  силу

получить цѣльное  представленіе о со-

ставѣ православнаго вѣроучбпія па осно-

ваны частпыхъ дапннхъ, разсѣянныхъ

въ этпхъ разнообразпыхъ источникахъ,

но указанно ихъ падлежащішь   обра-
зомъ уразумѣть   смыслъ православнаго

вѣроученія въ его связи и частпостяхъ.

Нужно   частныя   черты   хрпстіапскаго
Еѣроучопія собрать въ одно цѣлое, при-

вести въ стройпый   порядокъ. улепить

и растолковать. Эта иеотлолшая пул;да

удовлетворяется [ посредствомъ   право-

славнаго катихизиса, въ которомъ крат-

ко, по съ достаточною полнотою изла-

гается   учоиіе    вІ.рьі   въ   руководство
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всѣмъ православпымъ христіапамъ. Зна-

тен употреблепіе этого руководства обя-
зательно для всякаго, лсслающаго быть

пстппнымъ  и  православпымъ  христіа-

пипомъ. Зпапіе его необходимо каждо-

му .православному не только для того,

чтобы онъ самъ былъ твердъ въ вѣрѣ,

но чтобы также могъ дать отвѣтъ вся-

кому, вопрошающему его о вѣрѣ.  Не-

знание или крайне поверхпостпое  зпа-

піс вѣроучепія, разъясняомаго въ право-

славномъ катпхизпсѣ,   сопроволедается

перѣдко пагубными послѣдствіямн. От-
чего въ   паше время въ простомъ на-

ррдѣ п далее   вь образованномъ обще-

ствѣ съ такпмъ успѣхомъ распростра-

няются  разныя  ллееученія?   Главиымъ

образомъ отъ пезнанія и  неразумѣпія

своей   вѣры.   Ллсеучители   пользуются

этимъ певѣжсствомъ и въ мутной водѣ

его легко уловляютъ души. Всесторон-

нее и обстоятельное знаніе ученія вѣры

сообщается  въ   богословіи.   Но бого-

словіе нзучаютъ собственно снеціалисты

въ ■духовпыхъ   академіяхъ   и  семипа-

ріяхъ, для большинства лее право.слав-

ныхъ  достаточно знать   православный

катихизисъ— въ прострапномъ видѣ или

въ' начаткахъ.  Въ   катихизисѣ   содер-

жится  все   существенное, что   нужно

знать - христіапамъ для   благоугожденія
Богу   и спасенія  души.  Не нравится

нашимъ повымъ педагогамъ характеръ

разсудочности и отвлеченности въ из-

ложены   катпхизлческаго   ученія.   Но
какъ лее быть иначе? Если религія пе

есть предмстъ одного чувства, а вмѣстѣ

знанія, зиапіе лее усвояется при помо

щи разеудка, логпческихъ пріемовъ

мышлепія, то какъ лее безъ этого мо-

жетъ обойтись катихизисъ? Религіозная
истина есть свѣтъ, источникъ духов-

паго просвѣщенія, а свѣтъ ыогутъ вп-

дѣть только зрячіе, оргапъ же духов-

паго зрѣнія въ дѣлахъ религіозныхъ

есть, главиымъ образомъ, вѣра,— она

воспрппимаеіь  п  проводить  въ душу

свѣтъ   откровенной истины.  Но  какая

требуется   отъ   пасъ   вѣра— разумная

или слѣпая?— Безъ сомпѣпія разумная:

не дѣти  бывайте умомъ.  Стало быть

разеудочпые   пріемы въ   преподаванід

истішъ вѣры такъ же необходимы, какъ

при передачѣ всякихъ другпхъ истинъ,

и пѣтъ сомпѣпія, что вѣра просвѣщеп-
пая, уяснеппая при помощи разеудка,

тверже вѣры слѣпой. Недобролеелателей
катпхпзиса пугастъ  свойственная ему

сухая, отвлеченная форма въ раскрытіц

нстииъ. Говорятъ, будто сухость учеб-

ника   отталкпвастъ учащихся. Это не-

правда. Математика и грамматика отли-

чаются немалою   сухостію въ раскры-

ты своихъ пололеепій, и однакоже ни-

кто по возстаетъ противъ преподавапія

математики  и грамматики подъ  пред-

логомъ  ихъ сухости и отвлеченности.

Дѣтп далее увлекаются рѣшеніемъ матс-

матическихъ задачъ. Все завнеитъ отъ

преподаванія.   Отъ преподавателя за-

висишь   олеивить сухія  и  отвлеченныя

пололеснія  катнхизическія   разъяснеиі-

емъ, сблилссніемъ   умозрителыіыхъ ис-

тинъ съ  жизпію, указапіемъ  па жиз-

ненное   значепіе   нхъ,  па   благотвор-
ность   пхъ въ   дѣлѣ   спасепія.   Сухое

катпхизическое положение тогда перс-

стаетъ быть сухимъ   и усвояется уча-

щимися съ живымъ иптересомъ.

Не па одну сухость катихизическаго

ученія жалуются наши новые педагоги, —

они считаютъ пепрнгоднымъ для дѣтсй

самое знапіе догматовъ вѣры, составля-

ющихъ главное содерлеаніе христіан-

скаго вѣроучепія. «Истинный смыслъ

христіанства всегда будетъ понятенъ

дѣтямъ, говорятъ опи,.н они чутко от-

зываются на строки, согрѣтыя великою

любовію; по, сколько памъ ни прихо-

дилось замѣчать, къ догматической сто-

роне вѣроученія они относятся только

какъ къ уроку, сдать который они обя-

заны ради балловъ. Не испытуй, по

'вѣруй,  трсбуотъ   вѣра; по если взро-
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слые  вѣрующіе могутъ дисциплиниро-

вать въ пзвѣстномъ смыслѣ свой умъ,

чтобы принять непопятное не испытуя,

то такой же  дисциплины певозмолсно

требовать отъ дѣтей.   Дѣтская пытли-

вость извѣстна, и каждый воспитатель

много   разъ былъ   поставленъ   ею въ

очень и очень затруднительное пололее-

віе. Если выдвигать впередъ догматиче-

скую сторону религіи, то придется по-

стоянно попадать въ такое полояееніе...»
Изъ словъ автора приведенныхъ строкъ

виходитъ прямое заключеніе, что  дол-

ліію   удеряѵпваться отъ   ознакомленія
дѣтей съ догматами вѣры. Почему? По-
тому что догматъ тробуетъ вѣры, а вѣра

не   допускаетъ испытанія,  пе удовле-

творяем   пытливости,   особенно   дѣт-
ской. —Откуда берутъ, будто   вѣра не

допускаетъ испытанія?   Напротпвъ ве-
ра требуетъ испытаиія въ самомъ на-

чале своемъ.   Она есть плодъ нспыта-

пія.  Прежде  чемъ  принять   па  веру
предлагаемое то или другое религіоз-
поо ученіе, надо напередъ разеледовать,
дЬйствителыю-ли    оно   есть истинное;

ибо мало-лн  есть лоленыхъ   религіоз-
пыхъ ученій. «Возлюбленніп, пе всяко-

му духу веруйте,   но искушайте духи,

аще отъ  Бога  суть,  яко  мнози ллее-

пророцы впидоша  въ міръ»   (1 loan.
4, 1). Равно пспытаніо потребно   для

утверждения   себя   въ принятой   вере.
Слово Болеіе возстаетъ противъ вольно-

мыслія,  противъ  злоупотребления раз-

умомъ въ обсулсдепіи истинъ веры; такъ

Апостолы   предостерегали  верующихъ
отъ последователей ллееимспнаго разума

(гностиково);   по   нигде въ слове  Бо-
л;ісмъ пе воспрещается  благонамерен-
ное изучепіе пстипъ веры, стараніе при-

близить ихъ къ  сознапію путемъ раз-

умпаго изследовапія. Напротпвъ, Апо-
столы заповедуютъ христіапамъ возра-

стать въ позпапіи Бога (2 Петр. 3, 18),
• преуспевать во всякой мудрости и раз-

ум'ппы    духовпомъ    (1   Колос.   1 .   ПѴ

Апостолъ Павелъ молитъ Бога, чтобы
Онъ далъ верующимъ во Христа Духа
мудрости и откровенія къ познанію
Его, и просветнлъ очи сердца ихъ,

дабы они познали, въ чемъ состоитъ

надежда призванія Его (Ефес. X, 17.
18). Онъ же благодарить Бога, благо-
датно Котораго верующіе обогатились
въ всякомъ словѣ и всякомъ разуме
(1 Корине. 1, 4. 5). Говорятъ: все это

удобопріемлемо для взрослаго человека,
одни будто взрослые могутъ дисципли-

нировать свой умъ такъ, чтобы при-

нять непонятное не испытуя, а дет-
ская пытливость этимъ не молсетъ удовле-

твориться и ставить въ тупикъ воспи-

тателей. Но это напраслина па детей.
Напротпвъ, дети гораздо доверчивее къ

тому, что нмъ внугпаютъ, чемъ зрелые
мужи, и пытливость первыхъ гораздо

легче можетъ быть успокоена, чемъ
последпихъ. Пытливые дѣтскіе' вопро-

сы ставятъ въ тупикъ только такихъ

воспитателей, которые сами недалеко

ушли отъ детей въ разуменіи веры.

Мало ли притомъ воспитателей совсѣмъ

неверующихъ' или равнодушныхъ къ

вере. Такіе воспитатели способны не

успокоить, а только разстроить пытли-

выхъ детей. Въ каждомъ пепостижи-

момъ догмате есть светлыя стороны,

указаніе на которьгя молеетъ удовле-

творить любознательность всякаго не-

предубежденная искателя истины.

Особенно нащи новые педагоги не

жалуютъ догмата о /вечныхъ мукахъ.

По ихъ мнепію, совсемъ не слёдуетъ
знакомить детей съ этимъ ученіемъ, и

въ доказательство разумности своего

мпенія одинъ изъ нихъ ссылается на

какого-то старичка духовника. Его
духовную дочь, «девочку 121— 13 лѣтсь,
сильно смущала мысль объ адѣ: какъ

примирить идею вечности мукъ съ

справедливостію? Старикъ священникъ

сказалъ ей: Богъ —милосердый Отецъ;
почгто   думать  объ  аде, • падо   думать
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только о томъ, какъ бы жить па

полізу людямъ, а тамъ пололеиться

на милость Болеію». Надо полагать,

что такой свящеппикъ выдумаеъ; но

если пе выдуманъ, то нспохвально

поступилъ онъ. Нехорошо при всякомъ

случае стращать ребенка мучепіямп

ада, но не хорошо также скрывать отъ

него эту угрозу. Она необходима для

удержанія насъ отъ греховпыхъпопол-
зновеній въ случае, если но дЬйствуютъ

на насъ другія, высшія побуждснія.
Нехорошо внушать дѣтямъ, что Богъ

только правосудепъ и строгъ; но нехо-

рошо также убаюкивать детей надеж-

дою, что Богъ по безконечной благости

Своей не взыщетъ съ пихъ за грехи.
Это значило бы то же, что уверять ихъ,

будто пе слѣдуетъ бояться нарушеній
заповедей Божіихъ, — Богъ все простить,

ведь Онъ бесконечная любовь,— Наши
новые педагоги вообще пе долюбли-

ваютъ догматовъ веры, все твердятъ о

любви. «Истинный смыслъ хрнстіанства,

говорятъ они, всегда понятенъ будетъ дѣ-
тямъ, и они чутко отзываются на стро-

ки, согрѣтыя великою любовію». О ка-

кой любви они говорятъ? О любви- ли

Бога къ людямъ, или о любви людей

къ Богу и ближпимъ?— Но какую бы

любовь ни разумели, во всякомъ слу-

чае истинпымъ смысломъ хрпстіанства
она молеетъ быть только въ связи съ

догматомъ искупленія. Любовь Богакъ
людямъ въ томъ состоитъ, что Онъ

Сына Своего Едипороднаго предалъ за

пасъ, «да всякъ вёруяй въ Онь не

погибнетъ, но имать животъ вечный»
(loan. 3, 16), —любовь людей къ Богу
должна быть ответомъ на Его любовь,

проявленную въ искуплены. Любовь
къ ближнему можетъ быть истинна

только тогда, когда проистекаетъ изъ

размышленія объ искупительной любви

Божіей: «Если Онъ такъ возлюбилъ
насъ, что послалъ Сына своего въ уми-

лостивленіе за грехи паши,  то и мы
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должны любить другъ друга» (1 Іоан.

4, 10 11).. Итакъ, только во свѣтѣ

догмата искуилонія молеетъ быть по-

нятъ истинный смыслъ христіанства и

возвещаемой имъ любви. Это легко

могутъ усвоить умомъ и сердцемъ пе

только взрослые, но и дети.

Наши новые педагоги, когда воз-

стаютъ противъ пололеительнаго изло-

жснія истинъ веры въ форме катихи-

зиса, собственно возстаютъ противъ

Церкви, какъ нашей учительницы и

руководительницы въ деле' веры. Они

надеются помимо Церкви достигнуть

иозпапія истины и детей научить ей.

Иного смысла не имѣють слѣдующія

слова одпого изъ этихъ педагоговъ:

«Духа истины, Утешителя Богъ по-

шлеть памъ, если мы будемъ твердо

верить въ Пего (Бош), всею душою

любить Его и любить ближнихъ, какъ

самихъ себя». О ниспосланы намъ

Духа истины, Утешителя, Церковь на-

учила пасъ молиться въ известной
молитве Святому Духу. Но не надо

забывать, что Церковь и сама есть

органъ и вместилище просвещающей
благодати Святаго Духа, что она, какъ

нсполиеппая сей благодати, есть столпъ

и утвержденіе истины, которую пре-

подаетъ памъ чрезъ слово Болеіе, по-

нимаемое по духу Церкви, чрезъ таин-

ства, чрезъ богопоставленныхъ пасты-

рей и учителей. Преподается также

Духъ Святый и по молитве калсдаго

верующаго. Но эта молитва о дарова-

ны Святаго Духа должна быть возсы-

лаема къ Отцу небесному непременно
въ общепіп съ Церковію. Катихизисъ

есть символическая книга Церкви. Не
нужна памъ, думаютъ новые педагоги,

эта впита, мы помимо ея можемъ полу-

чить Духа истины. А когда найдетъ на

насъ Духъ Святый, «тогда, говорятъ они,

подъ живымъ религіознымъ наитіемъ па

первомъ месте станетъупасъ изученіе

природы и искусства, этихъ   могучпхъ
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пособій въ дѣлѣ вѣры». Вотъ къ чему

все сводится! Каіихизиса но надо, —

это все резонерство, схоластика. При-
рода и искусство замѣняютъ для нихъ

катихизисъ. Конечно, природа есть учи-

тельница богопозпаиія: небеса повѣдаютъ

славу Боэюію...\ но природа ничего не

■ дастъ для научееія вѣрѣ во Христа н

утверждепія въ ней. А искусство— ка-

кое разумеется? Всякаго ли рода про-

пзведенія поэзіи, агивоппси, ваянія.

музыки, зодчества, или собственно за-

печатлѣпныя хрпстіанскимъ духомъ?

Предпололсимъ послѣдпее (лучше пред-

полагать лучшее, чѣмъ худшее); но

если все христіаиство сводится къ вѣрѣ

въ бытіо Божіе, да къ любви, то ни-

чего добраго искусство не дастъ для

хрнстіанава. Впрочемъ, пашъ педагога,

приписывающей изучепію природы и

искусства огромное зпаченіе въ дѣлѣ

ролпгіошаго образовапія, не совсѣмъ

отстраплстъ отъ участія въ этомъ дѣлѣ

церковное богослулсепіе. Подъ влія-
ніемъ релпгіозпаго паптія, говоритъ

опъ, «мы не допустамъ въ области
живого релпгіозпаго воздѣйствія, каково

богослужепіе христіапскаго храма, не-

брежнаго и боздушпаго машппальнаго

чтенія па клиросѣ или пестройпаго пѣ-

нія церковпаго хора». • Прекрасно; но

раздѣ дѣло только въ хорошемъ нспол-

пеніи церковпыхъ пѣспопѣиій и въ хо-

рошемъ чтепіи? Дѣло въ поучительно-

сти того, что поютъ и читаютъ въ церк-

ви. А въ чемъ заключается эта поучи-

тельность? Въ содсржапіи: и чтепія, п

пѣснопѣнія церковпыя преисполнены

догматическаго содер:канія, котораго

не жалуютъ наши новые педагоги.

Имъ не но душѣ ствлечснпыя догма-

тичеекія нстппы, а онѣ-то чаще всего

встречаются въ цериовпыхъ чтепіяхъ,

папрпмѣръ въ апостольскпхъ посла-

ніяхъ, п въ богослулсебныхъ пѣсно-

пѣпіяхъ— стнхирахъ, капонахъ, тропа-

ряхъ  Нѣкоторыя  изъ  стпхпръ такъ и

называются догматиками, по преобла-
дающему въ нихъ догматическому со-

дерлсанію, именно по глубокому ученію
о лицѣ Богочеловѣка, о соединеніи въ

Немъ двухъ естествъ неслитномъ и не-

раздѣльномъ, о лицѣ Богоматери, по-

служившей тайнѣ воплощепія. Такое
содержаніе пѣспопѣній располагаешь

присутствующихъ при церковпомъ бого-
служеніи къ богословскому созерцанію,

а не къ эстетическому только наслаж-

депію. Потому порицатели катихизиса

или должны отказаться отъ своихъ

предубеждены противъ пего, въ виду

сродства, по богословскому характеру,

катнхизпческаго учепія съ богослуя;еб-
иыми пѣснопѣніями, или доллсны под-

вергнуться обвипеиію въ непоследова-

тельности, сознавая достоинство пѣсно-

пѣній и уничижая катихизисъ. Ска-
жутъ-ли, что въ церковпыхъ нѣсно-

пѣпіяхъ догматы облечены въ худолсе-

ственпую форму — лирическую, н потому

болѣе удобопріемлемы, чѣмъ въ сухомъ

катихизпческомъ пзлолсеніи. — Худол;е-
ствеппая форма пѣспопѣпій действи-

тельно облегчаетъ усвоеніе догматиче-

екпхъ истинъ, но благодаря этой формѣ

они усвояются больше памятью, чѣмъ ра-

зумѣніемъ. Для достиженія надлежащаго

разумѣнія догматовъ потребно предвари-

тельное учебное разъясненіо ихъ, кото-

рое и предлагается въ православномъ

катихизпсѣ. «Для борьбы съ укоре-

нившимся зломъ, говорятъ порицатели

катихизиса (кромѣ пзучснія приро-

ды и искусства) мы устроимъ духов-

пыя общества, нравственно-обществен-
ные союзы, хрнстіапскія братства.
Тогда мы не оставнмъ дѣтей наінихъ

безъ духовной пищи п будемъ въ со-

стояв! и пздать, па общія средства,

рядъ киигъ — дѣйствптсльпыхъ руко-

водствъ по Ветхому п Новому Завѣту,
рядъ лсптій святыхъ, наппсапиыхь

простымъ, понятнымъ для д'Ьтей, худо-

' жествеппымъ языкомъ людьми, всецѣло
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предашшми Богу и святому дѣлу вос-

питанія, одаренпыми худоліествеипымъ,

поэтическимъ талантомъ, богатствомъ
красоты, и мы спабдпмъ эти книги

прекрасными картинами, коими снаб-
жаются теперь только сказки (напри-
меръ, сказки Перро)». На первомъ

плане выставляется художественный

интересъ, подъ маскою рслпгіознаго.

Конечно, разсказы нзъ библейской
исторіи могутъ настроить душу на

религіозное чувство; по нѳ всякое

религіозное настроеніе можстъ быть
истинно христіанскимъ. Возьмемъ, на-

примѣръ, Евангельскіе разсказы о стра-

дапіяхъ и смерти Христовой. Чита-
тель или слушатель этпхъ разсказовъ

видитъ предъ собою невинно стражду-

щаго, съ необыкиовенпымъ мулсе-

ствомъ и предапностію Отцу небе-
сному терпящаго поношенія п муки.

Трогательно и вмѣстѣ поучительно!
Но' что, если внечатлѣпіе отъ разска-

зовъ о страдапіяхъ Хрпстовыхъ будетъ

иметь только то последствіе, что въ

душе возбудится сочувствіе Страдальцу
п желаніе подражать примеру Его
терпѣнія? Конечно, п такое впечатле-
ние благотворно, по достаточно ли

этого для христіашша? Сочувствіе
страдальцу и желапіе подражать его

примеру можетъ возбудить всякій не-

винный страдалецъ. Въ страданіяхъ
же Христа Спасителя должно пора-

жать насъ главнымъ образомъ искупи-

тельное значеніе ихъ. А для того, что-

бы проникнуться верою въ искупитель-

ный заслуги стралсдущаго Христа,
надобно напередъ знать: кто этотъ

Страдалецъ, Богъ Опъ, или только

простой человекъ, —для чего надлежа-

ло именно Богу пострадать и для сего

сделаться человѣкомъ, —какъ велика

випа , человека предъ Богомъ и дѣй-

ствительно-ли столь велика, что для

заглаждепія ея потребна была такая

безмерная  лсертва, — какъ  въ страда-

піяхъ Христовыхъ проявилась и не-

умытная правда Божія, и вмесгЬ без-

предѣльная любовь Божія къ человеку.

Только подъ условіемъ созпапія догма-

тического зпачеиія страданій и смерти

Христовой могутъ производить пстппно

христіапское действіе разсказы о пихъ.

Въ противиомъ случае трогательное

действіе этихъ разсказовъ пичемъ не

будетъ отличаться отъ плача ісруса-
лимекпхъ жопвдиііъ, впдевшихъ, какъ

Хрпстосъ несъ па своихъ рамсиахъ

па Голгоѳу крестъ. Религіознаго зна-

чепія плачъ ихъ не иііѣетъ. Но если

нулшо иметь въ виду догматъ иску-

пленія для того, чтобы разсказы о

страдапіяхъ Христовыхъ производили

въ душе истинно христіанское чувство,

то, безъ сомненія, надобно папередъ

знать этотъ догматъ. Потому возстаю-

щіе противъ ознакомленія детей съ

догматами, подъ предлогомъ ихъ отвле-

ченности, напрасно думаютъ замЬпить
ихъ одними разсказами. Разсказы безъ
связи съ объясняющими содержапіе
ихъ догматами не могутъ быть полезны

въ истинно ролпгіозпомъ отношепіп.—
Возьмемъ еще разсказы о мученпкахъ,

пострадавшихъ за веру отъ еретиковъ.

Нужно ли знать сущность религіозпыхъ
убелсдепій или догматы веры, за ко-

торые они подвергались гоненію? Безъ
сомнепія, нужно, иначе разсказы о

мученикахъ, какъ бы пи были худо-

жественны, лишены будутъ истинно

религіознаго ;зпачеція. —Итакъ, ученіо
о догматахъ веры непременно должно

входить въ составь релпгіозпаго обуче-
нія. А для того, чтобы это ученіе
твердо и навсегда напечатлелось въ

уме и въ памяти, надобно требовать
отъ учащихся, чтобы опп заучивали

катпхизическое ., пзложепіе догматовъ.

буквально. ;Но противъ этого требо-
ванія возстаютъ паши новые педагоги.

«Зубреніе Закона Божія, говорятъ

они,  становится  безеозпательною про-
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повѣдію неверія». Мненіе крайпе не-

лепое! Зубрепіе т. е. заучиваніе
пстішъ веры на память, тогда вело-бы
къ безвѣрію, когда сказали-бы ученику,

что отъ него ничего больше не тре-

буется, какъ только зубрить и зубрить,

что разумѣпіо выученпаго на память-

дело излишнее, что для того, чтобы
быть хрпстіаниномъ, достаточно меха-

нически, подобно попугаю, вытвердить

слова катихизиса. Но ведь ничего по

добнаго не впушаютъ ученикамъ зако-

ноучители: они или предварительно

протолковываютъ задаваемый имъ урокъ,

пли сначала зададутъ урокъ, а потомъ,

при трсбовапіп отчета въ уроке, разъ-

ясняютъ текстъ его. Первое моліетъ

быть раціопальпее, по и последнее не

безполезно. Заучпвающій на память

заданный урокъ, который предвари-

тельно ему не былъ объясионъ, въ са-

момъ непонимапіи его находнтъ поводъ

размыслить о томъ, чего по попимаетъ,

своимъ умомъ дойти до разуменія, и

этотъ трудъ ученика не пропадаетъ

даромъ: чѣмъ усерднее опъ старается

разъяснить себе чего хорошенько пли

совсемъ не понпмаетъ, тЬмъ пріятнее
ему выслушать разъясненіе отъ настав-

ника, совпадаетъ-ли оно съ собствен-
ными его догадкамп, пли не совпадаетъ.

Но во всякомъ случаЬ буквальное за-

учиваніе уроковъ по Закону Боягію,
по крайней мере цо катихизису, — по

другимъ частямъ Закона Божія оно не

обязательно, — безусловно необходимо.
Необходимо, вопервыхъ, буквально по-

мнить приводимые въ катихизисе тексты

СЕящсшіаго Писанія,— передача ихъ

вольною речью повела бы только къ

искажснію ихъ, была бы знакомъ но-

уважепія къ авторитету слова Боліія. Не-
обходимо   загЬмъ   буквальное заучива-

ніе догматическихъ пололсепій катихи-

зиса. Нельзя полол;пться на ученика,

что онъ своими словами точно воспро-

изведем смыслъ догмата. Догматы веры
обсуждаемы были на вселенскихъ собо-

рахъ, каждое слово догмата было пред-

метомъ продоллсительпыхъ соборныхъ
совещапій и преппрательствъ съ ере-

тиками. Потому каждое слово, приня-

тое для выраженія догмата, доджпо

быть свящепно, —подменить его дру-

гимъ какимъ, отъ себя придумапнымъ

словомъ далее небезопасно, того- и

гляди выразишься неточно и погрѣши-

тельно. Катнхизическое изложеніе дог-

матовъ вЬры предохраняетъ отъ этой

опасности, потому непременно должно

быть заучиваемо буквально. И когда же

заучивать удобиЬе, какъ не въ юномъ

возрасте, когда память бываетъ воснрійм-

чивѣе и живее? И что хорошо запом-

нится въ детстве, то на всю. жизнь

останется въ голове; напротивъ мысли,

вверенныя въ детскомъ возрасте, не

памяти, а одному уму, улетучиваются

и забываются, — это каждый зпаетъ по

собственному опыту. И страпное дело:
глумящіеся надъ зубрепіемъ Закона
Божія не возстаютъ противъ зубрепія

въ светскомъ обученін: въ школахъ

принято обременять учениковъ ' зубре-
ніемъ отрывковъ изъ произведены свет-
ской литературы, заставляютъ заучи-

вать на память множество стпховъ

первоклассныхъ п пепервоклассныхъ

поэтовъ, — только катихизисъ заучивать

не надо! Вреда не будетъ, если уче-

ники не- будутъ помнить стиховъ Пуш-
кина, Лермонтова н другихъ, но бу-
детъ большой вредъ отъ забвенія истннъ

веры, красугольныхъ предметовъ зна-

пія.
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О  прсосвященномъ  спископѣ   Оео«і>апѣ  I
восиоминанія Внйісискаго инока.

После двухъ. каѳедръ святительскнхъ,

Тамбовской и Владимірской, избравъ
добровольно для безмолвного пребыванія
своего „излюбленную смиренную пустынь

Вышенскую, которой, какъ выражался

самъ покойный святитель, нЪтъ ничего на

светЬ лучше",— такъ онъ лгобллъ ее—

27 летъ слишкомъ, какъ свеча или

неугасимая лампада, нредъ ликами Хри-
ста, Богоматери Заступницы и святыхъ

Божіихъ, молитвенно горелъ подвиж-

никъ святитель. Около 6 летъ гореніе
это было явное, ибо святитель ходилъ

ко всемъ службамъ Божіимъ, наравнЬ съ

иноками, и къ ранней литургіи; слушая

Божіи службы, стоялъ онъ благоговейно,
тихо, нэ озираясь никуда, бодренно, какъ

воинъ предъ царемъ, такъ и онъ предъ

Хриетомъ Царемъ Небеснымъ; очи свои

закрывалъ, ради собранности ума и

сердца въ молитве; случалось, после ли-

тургіи, нодносшгаіій владыке антидоръ

стоялъ предъ нимъ минуту —двіі, и по-

груженный въ молитву богомолецъ откры-

валъ очи и бралъ поднесенное.

Въ великіе праздники и воскресные

дни нашъ святитель служилъ соборне,
съ о. архимандрптомъ ' и братіею, боже-
ст венную литургію. Своимъ благоговЬй-
нымъ священно - служеніемъ святитель

Ѳеофанъ и въ сослу;каіцихъ съ нимъ

вселялъ благоговѣніе и страхъ Божій.
Едва ли кто изъ насъ, иноковъ Вышен-
скихъ, когда-либо слышалъ во святомъ

алтаре какое стороппез слово изъ устъ

святителя Ѳеофана, кроме поел Ьдоваиія
богослужебного. И поученій оиъ не гово-

рнлъ, но самое служекіе его предъ пре-

столомъ Божіимъ было живымъпоученіемъ
для всѣхъ. Бывало, среди вѣрующаго

простого народа только и слышны сер-

дечные вздохи умилеиія и возгласы:

„Господи помилуй" .

Недолго свЬтилъ и горе.іъ свЪтиль-
никъ Божій, нашъ богомолецъ! По любви

своей къ неиоказности, смиренно и без-
молвно, отчасти   и къ ученымъ трудамъ,
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святитель оставнлъ и каѳедру епископ-

скую, но въ пустыни не могъ онъ со-

вместить иостояннаго, хотя и временнаго

общенія съ людьми, не но нерасноложеніго
и нелюбви къ нимъ, а потому, что,

какъ святый Арсеній Великій, не могъ

пребывать вместе съ Богомъ и людьми.

На небе святые ангелы и Божіи угодни-

ки исполняютъ одну волю Божію, а на

земле люди съ ; различными волями, и

угодить имъ и Богу невозможно, говорилъ

святый Арсеній, такъ и нашъ святитель

богомолецъ, желая безпрепятственно тво-

рить волю Божію, удалился отъ людей

въ безмелвіе келейное.

Устроивъ въ келліяхъ своихъ малую

церквицу, во имя Богоявленія Господня,
бывъ и самъ богоявленъ (ибо имя Ѳео-

фанъ, греческое, значить но русски бого-
явленъ), святитель съ 1872 года заклю-

чился въ келліи своей, прекративъ всѣ

сношенія личныя съ людьми, кроме ду-

ховпика своего и о. архимандрита пусты-

ни; сношеніе его съ жаждавшими наста-

влеиій и почитателями его оставалось

письменное и чрезъ книги, которыя пи-

салъ и составлялъ въ уединеніи бого-
мудрый учитель нашъ святитель.

Какъ проходила, цѣлыхъ 21 годъ,

уединенная затворническая жизнь нашего

богомольца святителя? Жизнь эта была
сокровенна со Хриетомъ въ-Возѣ (Кол. 3, 3),
дѣла смиреннаго явленна предъ Вогомъ
(Прит. 16,1). Кроме Всевидящаго Сердце-
ведца Господа, никто не зналъ и не

впде.гъ, какъ текла эта богомольческая и

многоплодная самоотверженная жизнь свя-

тителя затворника. Отчасти только мо-

жемъ мы судить о ней, и то по малымъ

ея проявленіямъ.
Извѣстно намъ, что въ теченіе 21 года

богомолецъ нашъ уединеиникъ совершалъ

въ своей малой церквицв келейной, въ

первыя десять лЬтъ каждый воскресный
и праздничный день, а въ постЬднія
одиннадцать лѣтъ ежедневно, божествен-
ную ллтургію, а также и другія поло-

женный святою Церковію богомоленія и

свои личныя. Келейный служитель при-

готовлялъ богомольцу святителю въ опре-

деленное время только самое необходимое
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для литургіи: облаченіе, вино церковное

и просфоры. Совершалъ свои богомоленія
уединенникъ одинъ предъ Господомъ, въ

сослуженіи святыхъ ангеловъ. На вопросъ

ближайшаго своего почитателя ученика,

какъ опъ слулштъ литургію, покойный
святитель говорилъ: „служу по служебнику
молча, а иногда и запою"... Другой инокъ,

больной и немогущій бывать въ храмв

Божіемъ, спрашивалъ святителя, какъ

ему исправлять въ келліи правило свое

молитвенное и за службы церковный что

исполнять, и нолучилъ ответъ: „заменяй
читаемое и поемое за . службами церко-

вными молитвою умною Іисусовою, по

четкамъ, какъ положено въ конце псалти-

ри и служебника, за каждую службу... И
я такъ делаю... когда не могу вычиты-

вать по книгамъ церковнымъ все службы,
выполняю положенное въ уставе цер-

ковномъ известное число молитвъ Іисусо-
выхъ"... Никто изъ насъ, иноковъ Вышен-
скихъ, не удостоился видеть и помолиться

за службою святителя... Да и нужно-ли

было нарушать его уединенную молитву?
Вѣдь цѣлые сонмы святыхъ отшельниковъ

нашей православной Церкви, богопро-
славленныхъ, такъ же ■ подвизались въ

безмолвіи и уединеніи предъ лицемъ

одного Господа  и спаслись.

Что еще творилъ во славу Божію и

во спасеніе свое и ближнихъ нашъ по-

движннкъ богомолецъ? Писалъ онъ, какъ

богомудрый, высоко образованный и много-

ученый, владевшій дарованіемъ знанія
многихъ языковъ, и написалъ въ теченіе
27 летъ уединенія много-много душе-

спасительныхъ книгъ. Написалъ евангель-

скую исторію о Боге Слове. На 13 посла-

ній святого апостола Павла богомудрый
ученикъ его, нашъ святитель, составилъ

богомудрыя толкованія, словами и уче-

ніями святыхъ отцевъ и учителей нашей
святой Церкви и своими собственными,
какъ наследникъ ихъ по святительству,

имѣвшій умъ Хрнстовъ (1 Кор. 2, 16). На-
чертаніе его христіанскаго нравоученія —

это целая система нравственнаго богосло-
вія. Пять большихъ томовъ сборника
свято-отечсскихъ твореній, подъ назвапі-
емъ   г ДоС>ротолюбія" ,   это   неиссякаемый

источникъ святаго духовно-нравственнаго

назиданія для всехъ православныхъ хри-

стіанъ, всехъ чиновъ и званій, духовныхъ

и мірянъ. Инокн всехъ русскихъ обите-
лей да молятся о святителе Ѳеофанв за

святыя книги его „Добротолюбія", особен-
но для нихъ полезныя, но еще более за

собранный преимущественно для нихъ

г Древніе иночеекіе уставы" въ одну

большую книгу. Письма святителя о ду-

ховной жизни раскрываютъ для ино-

ковъ сокровенную науку умнаго иноче-

ского дѣланія\ „Письма о христіанской
жизни", „Путь ко спасенію", „Невидимая
брань", и для мірянъ полезны такъ

же, какъ для иноковъ. Мужи науки и

богословы, поднося святителю дипломъ

на высшую ученую степень доктора бого-
словія, конечно, принимали ео вниманіе
все означенныя его творенія. А какое

множество малыхъ книжицъ и брошюръ
написалъ святитель для общаго назиданія
православныхъ христіанъ? И неречесть

трудно... Словомъ, рѣки богомудрыхъ
ученій и потоки воды живой Христова
ученія истекли изъ сердца и ума святи-

теля Ѳеофана. Это нетленное сокровище,

драгоценное наследіе оставлено имъ сы-

намъ и дщерямъ нашей святой Церкви
православной. И многихъ-многихъ рев-

нующихъ о спасеніи святитель Ѳеофанъ

наградилъ своими твореніями, разсылая

ихъ повсюду и раздавая инокамъ Вышен-
скимъ и другимъ. Кто въ состояніи
исчесть дела милости духовной, которыя

являлъ святитель нашъ благосердый, изъ

своего уединенія, многиыъ труждающимся

и обремененнымъ въ мірѣ? Не одна, а

цвлыя тысячи, разослано имъ во все
концы Руси православной богомудрыхъ
писемъ, советовъ и вразумлены просив-

шимъ таковыхъ. И архіереи Божіи, со-

братія его, священники, иноки, труже-

ники науки, вельможи и простые, бога-
тые и сильные міра и убогіе,— всякаго

возраста и званія люди Божін обраща-
лись къ приснопамятному нашему святи-

телю молитвеннику, прося советовъ, вразу-

мленій, рѣшепія недоумѣнныхъ вопросовъ,

подкреиленій въ бедахъ и напастяхъ и

всякихъ   трудахъ   ч   горестнхъ  жизнен-
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ныхъ. И всѣмъ онъ всегда, при пер-

вой возможности, милостиво отвѣчалъ,

утѣшая каждаго отъ Духа премудрости

и разума Божія. Въ письмахъ этихъ про-

явился великій духъ святителя, богому-
. драго учителя, милостивое, любящее всѣхъ
сердце отца духовнаго.

Какъ изобразить кротость и смиренно-

мудріе, украшавшія нашего святителя?
.Это былъ поистинѣ кроткій муоісъ, сми-

ренномудрый ученикъ Христовъ. При
всѣхъ своихъ истинныхъ добродѣтеляхъ

и высокихъ достоинствахъ, святитель

нашъ почиталъ себя, кажется, ниже всѣхъ.

Одинъ священникъ просилъ, чрезъ инока

Вышенскаго, наставленія себѣ у святи-

теля, какъ ему поучать своихъ прихо-

жанъ. „Ну кто я такой, чтобъ давать

другимъ наставленія, отвѣчалъ смирен-

ный учитель, пусть беретъ св. Тихона
творенія и читаетъ въ церкви, и довольно

сънего." Получая лично святыя книжки

отъ святителя, тотъ же инокъ говорить

ему: „Владыко святый? Какъ и читать ваши

святыя творенія и святоотеческія; ничего

пе вижу я въ себѣ похожаго на то, что

творили Божіи угодники... Ничего у меня

нѣтъ добраго". — „Что же дѣлать? я вотъ

и книги составляю и пишу, отвѣчалъ

владыка, а и у меня ничего нѣтъ!... Все

отъ милости Божіей! Надо смиряться".
Удостоенный особенной милости отъ

святителя— входить къ нему лично, инокъ

Вышенскій, изрѣдка входившій, свидѣ-

тельствуетъ предъ Богомъ: „Кротость и

незлобіе святитель Ѳеофанъ проявлялъ

истинно ангельскія, чисто-младенческія...
Чистая его душа и тѣло отъ юности по-

священное Богу, кажется, вовсе никогда

не знали сильныхъ страстей и грѣховъ

грубыхъ... „Отъ слова до дѣла далеко

еще; прогони худую мысль и дѣла грѣ-
ховнаго не будетъ... Съ такими грѣхами

(разумѣя грѣхи немощи, всѣмъ сродной),

говорилъ святитель, еще можно жить".
Господь всѣмъ терпитъ, и грѣхи всѣхъ

носитъ по Своей милости, и нашъ свя-

титель никого никогда не осуждалъ, не

любилъ разбирать дѣлъ человѣческихъ

и говорить о чемъ либо мірскомъ, сует-

иомъ, тлѣнномъ. Однажды этотъ же ішокъ,

по духовной нуждѣ своей, придя къ нему,

увидавъ его ласковость и веселость, осме-

лился сообщить ему одну новость невин-

ную изъ жизни монашеской... Святитель
вдругъ закрылъ свои глаза, сидѣлъ какъ

бы погруженный въ молитву, и ни слова

не промолвилъ на эту новость. Прошло

несколько мйнутъ, опомнился принесшій

новость, что погрѣшилъ, и святой вла-

дыка, открывъ очи, началъ разговоръ,

но по обычаю о единомъ на потреби, спа-

сеніи души, о немощахъ и неисправле-

ніяхъ, о томъ, какъ жить и благоугождать
Господу... Когда надо было прекратить

бесѣду, то святитель давалъ о семъ знакъ,

погруженіемъ внутрь себя молитвеннымъ:

„ вздохну въ изъ глубины души скажетъ:

Господи помилуй! Боже нашъ, помилуй

пасъ! и уйдетъ, какъ бы весь, внутрь

себя, предъ лице Сердцевѣдца Господа,
съ Которымъ привыкъ въ уединеніи бе-

сѣдовать, отдавая Ему все сердце; за-

кроете и очи и сидитъ молча. Тогда по-

сѣтитель вставалъ, просилъ прощенія и

благословенія и уходилъ. Молитвенное
непрерывное устремленіе ума и сердца

къ Богу усвоялось святителемъ съ юности

и усвоено было вполнѣ. „Въ Кіевской
академіи постригли насъ ;четверыхъ въ

монахи, говорилъ святитель тому иноку. ;,

Послѣ цостриженія мы отправились въ

лавру къ благочестивому старцу іеросхи-
монаху Царѳенію, духовнику митрополита

и лавры, умному молитвеннику. Пріѣхали,

входиыъ, взяли благословеніе у старца.

Вотъ вы, ученые монахи, говорилъ ста-

рецъ; набравши себѣ правилъ и подви-

говъ, помните, что одно нужнѣе всего:

молиться и молиться непрестанно умомъ

въ сердцѣ Богу, вотъ чего добивайтесь, и

я съ молодыхъ дней этого искалъ и про-

силъ, чтобъ никто не мЬшалъ мнѣ пре-

бывать непрестанно съ Богомъ." И нашъ

святитель въ 27 лѣтъ уединеція конечно

жилъ и дышалъ молитвою къ Богу- Иначе
не вынести такого уедпненія безъ молитвы

непрестанной. „Нудь себя на молитву,

говаривалъ покойный богомолецъ, и Го-
сподь, видя твое усердіе, съ какимъ до-

биваешься, просишь молитву, дастъ тебѣ

молитву въ сердце, она какъ бы вростеть
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и будетъ, какъ ручеекъ, журчать въ

сердцѣ".

Постничество, умерщвленіе плоти было
у святителя нашего совершеннее. Онъ
былъ какъ бы проникнуть . весь духовно-

стію, и тѣло свое питалъ для того только,

чтобы оно помогало лишь духу его жить

свободно-легко. Онъ оправдывалъ на себѣ

слово святаго апостола: имамъ— ношу со-

кровище духа премудрости и умаХристова
въ скудѣльномъ сосудѣ легкой плоти (2 Кор.
4, 6, 7). Имѣя крѣпкую рѣшимость

жить въ духѣ для Госиода, святитель

нашъ, какъ истинно духовный человѣкъ,
всякую только премудрость духовную Бо-
жію востязывалъ, а самъ ни отъ чего

плотского земного не востязывался{\ Кор.
2; 15, 16). Иначе, подчиняясь хоть

въ малой мѣрѣ плоти и крови, онъ пе

могъ бы вмѣстить въ своемъ духѣ такой
высокой премудрости Божіей, какая оби-
тала въ немъ и выразилась въ столь

многочисленныхъ богомудрыхъ его тво-

реніяхъ,
Милостивъ почившій святитель ко всѣмъ

бѣднымъ былъ, кажется, безъ границъ-

„Рѣдкая почта проходитъ, говорилъ сердо-

больный святитель одному иноку, чтобъ
бѣдные не писали и не просили. Радъ
помогать и, по возможности, помогаю"-
Бывало предъ праздниками Рождества Хри-
стова и Пасхи получитъ милостивый свя-

титель свою пенсію и разошлетъ ее всю,

себѣ оставивъ только на выписку люби-
мыхъ имъ книжекъ... Конвертрвъ по 10-ти
и болѣе денежныхъ приходилось сдавать

на почтѣ тому же иноку, по порученію
святителя владыки, и съ суммою нема-

лою, вдовамъ и сиротамъ и разнымъ горе-

мыкамъ въ мірѣ. И такъ проходило изъ

года въ годъ во всю его уединенную

жизнь на Вышѣ, не говоря о разныхъ

другихъ его дѣлахъ милости іі помощи,

въ другія времена. И книжки свои онъ

всегда дарнлъ и разсылалъ безмездно.
„У меня нѣтъ продажныхъ... скажетъ

бывало святитель, вотъ вамъ книжка".
„Священникъ, бѣдный, можетъ изъ моихъ

книжекъ позаимствоваться, пусть' скажетъ

какія ему нужны для учительства... Я
могу удѣлить". Однажды тотъ же  ипокъ

просилъ у почившаго владыки двѣ книжки

его творепій для двухъ дѣвочекъ жен-

скаго епархіальнаго училища. Владыка
прислалъ двѣ просимыя книжки и еще

58 мелкихъ брошюръ и при этомъ напи-

салъ: „юнымъ въ епархіальное училище

вотъ нѣсколько мелочи... Пусть тамъ по-

делятся между собою". А сколько нашъ

милостивецъ передалъ въ свое Вышенскоо
училище юнымъ дѣткамъ учащимся сво-

ихъ богомудрыхъ книжекъ? Много, лишь

бы читали и учились какъ жить по Божью,
какъ училъ святитель Ѳеофанъ.

За нѣсколько дней до кончины, святи-

тель, какъ бы уже предвидя и предчув-

ствуя ее, эюеланіе имый разрѣшитися и

со Христомъ быти, мною паче лучшимь

(Филип. 1, 23) сіе почитая, въ разговорѣ

со своимъ ближайшимъ почитателемъ —

у ченикомъ, жалуясь объ упадкѣ духа право-

славнаго и религіознаго, объ оскудѣніи

добрыхъ п священныхъ отеческихъ нра-

вовъ и преданій среди общества русскаго

высказался: „я бы теперь уже и всѣ окна

и двери заложилъ и заколотилъ, лишь бы.
ничего не слышать и не видѣть, что

творится тамъ внѣ"... Такъ духъ его от-

рѣшился уже отъ всего земного...

(Изъ „Тамб. Епарх. Вѣд.").

Въ журналѣ „Душеполезное Чтеніе".
святителю Ѳеофану посвящаются слѣдую-

щія глубоко-сочувственныя строки.

Тихая скорбь витаетъ въ русскомъ право-

славномъ мірѣ... Всѣ, кто только зналъ о

почившемъ святителѣ, для кого онъ былъ
незамѣнимымъ руководителемъ, кто обя-
занъ былъ ему сокровищами ума и сердца,

кто находилъ у него утѣшеніе въ скорбяхъ.
ободреніе и помощь въ подвигѣ жизни—

а таковыхъ много, много на святой Руси,—
всѣ они глубоко чувствуютъ свое сиротство,

свою незамѣнимую потерю. Но это —не.

обычная скорбь, которая бываетъ у людей
при утрат Ь дорогого человѣка, котораго

всегда видѣли и не увидятъ болѣе, къ

которому такъ привыкли. Огромное боль-
шинство тѣхъ, кто зналъ и глубоко чтнлъ <

почившаго святителя, никогда не видали
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его при жизнн. Поэтому я скорбь ихъ

особаго рода. Она не выражается воплями

о разлукѣ, а глубоко ложится на душѣ,

затрогивая самыя сокровенныя движенія
сердца, проникая до тайниковъ духовной

жизни, до той области духа, для которой

почившій именно и былъ необходимъ,

какъ великій наставникъ, какъ яркій

свѣточъ, торѣвшій яркнмъ, всеозаряю-

щимъ свѣтомъ среди врзникавпшхъ вну-

тренннхъ смутъ, среди мглы колебапій и

сомнѣній, какъ мощный помощникъ въ

борьбѣ съ впѣшними, а главное— внутрен-

ними невзгодами. Да, угасъ велнкій свѣ-

тнльникъ, ярко озарившій своими бого-

мудрыми писаніями ту область вѣдѣ-

нія, которая составляетъ единое на

потребу, въ которомъ „воистину вопло-

тился весь духъ православія и еще разъ

дивно сказалась его вѣчно-юная жизнен-

ная сила".

И не для православнаго міра жизнь

почившаго святителя составляетъ глубоко
знамепательное и поучительное явленіе.
Давно мы слышнмъ толки объ упадкѣ

христианства въ современномъ мірѣ, объ

оскудѣиіи идеаловъ, объ нзмельчаніп

лсизни. Слышатся уже и другія гордоли-

выя рѣчи: время-де вѣры прошло, на-

стало время науки, настало время воору-

женной зпаніемъ работы на благо чело-

вѣчества, на устроеніе его матеріальной

жизнл, безъ всякой мысли о будущей. Уже

видпѣются намъ и горькіе плоды такого

нренебреженія высшими, духовными стре-

мленіями: погрузившись въ матерію, за-

блудшіе въ этой пресловутой борьбѣ за

существование, за матеріальныя блага,

объявляютъ войну всему современному

строю общества, не стѣсняясь никакими

нравственными требованіями, руководясь

исключительно матеріаіьными, звѣрскими
инстинктами... И вотъ среди насъ, въ

коицѣ пресловутаго девятнадцатаго вѣка,

является „богатырь духа", ополченный

высшими нравственными силами, который

и своимъ сильнымъ словомъ, и порази-

телышмъ подвигомъ цѣлой жизни свидѣ-

тельствуетъ о пепобѣдимой силѣ христиан-

ства, абсолютномъ достоннствѣ его требо-

ваній, ярко  раскрывающій   передъ нами

дивную красоту и неистощимый богатства
этого единственно цѣннаго сокровища—

истинно-христіанской жизни. Благодаре-
ніе Всевышнему, воздвигающему великихъ

наставниковъ во время благопотребное!..
И невольно тЬснится въ голову сравненіе

настоящаго съ давно минувшимъ: такъ

же, какъ теперь, въ концѣ прошедшаго

вѣка, когда нроповѣдь матеріализма, за-

разивъ лучшія головы въ Европѣ, про-

никла и въ наше отечество,— отрекшись

отъ міра, въ тиши уединенія, велпкій

святитель Христовъ святой Тихонъ пи-

салъ свои вдохиовенныл сочиненія „о ду-

ховной мудрости", о „слѣпотѣ человѣчё-
ской", о „суетиомъ и прелестпомъ укра-

шеніи", о „презрѣніи и отрицаніи міра",

„о любви Вожіей"!. Счастлива, благосло-
венна Богомъ страна, произращаіощая

столь дивные плоды, воистипу божественно
духовное сѣмя, такъ мощно раскрываю-

щее въ нихъ свои силы!!..

Однако, въ настоящее время, когда

едва минуло только 40 дней со времени

кончины почившаго святителя, было бы
преждевременно распространяться о зна-

чепіи жизни и трудовъ его. Всестороннее
изученіе ихъ и возможно-полная оцѣнка—

впереди. Зато тѣмъ сильнѣе сказывается

сердечная потребность поближе познако-

миться съ нимъ самимъ, начертать на-

сколько возможно полнѣе его лучезарный

образъ. Къ величайшему прискорбію, у

насъ имѣется пока слпшкомъ мало, дап-

ныхъ для выполненія этой задачи. Въ
высшей степени желательно было бы
увидать въ печати веЬ воспоминанія
лйцъ, зпавшихъ въ Бозѣ почившаго свя-

тителя-затворника, которыя пролили бы
побольше свѣта на его ранпіе годы, на

домашнюю обстановку, среди которой онъ

росъ, на его семейныя отношенія и

особенно на внутреннюю его жизнь въ

„затворѣ". Въ настоящее же время, не-

смотря уже на имѣющіяся нѣкоторыя

„сказанія" о почившемъ и доставляемый

иамъ письма и замѣтки, почти едипствен-

нымъ источникомъ нагаихъ свѣдѣній о

святителѣ служатъ его сочнненія; кото-

рыя, конечно, останутся и навсегда

главнымъ   нособіемъ при составленіи его
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лолной біографіи: настолько ярко и жиз-

ненно отразился въ нихъ его образъ!
Все, что ни писадъ онъ, носитъ на себѣ

неизгладимый слѣдъ его личности, все

въ высокой степени оригинально, само-

бытно, наконецъ, все извлечено изъ глу-

боко пережитаго внутренняго опыта.

Покойный — въ ыірѣ Георгій Василье-
вичъ Говоровъ —былъ сынъ священника

Владимірской церкви села Чернавска,

Елецкаго уѣзда, Орловской губерніи, ро-

дился 8 января 1815 г. Первоначальное
обученіе дано ему было въ родительскомъ

домѣ.

За неимѣніемъ свѣдѣній о домашней
обстановкѣ дѣтства почившаго, обратимся
къ его сочиненіямъ и, полагаю, не сдѣ-

лаемъ ошибки, если скажемъ, что роди-

тели его старались дать сну воспитаніе
въ духѣ Церкви. „Самое дѣйствительное
средство къ воспитанію истиннаго вкуса

въ сердцѣ, писалъ впослѣдствіи владыка,

есть церковность, въ которой неисходно

должны быть содержимы восиитываемыя

дѣти. Сочувствіе ко всему священному,

сладость пребыванія среди его, ради ти-

шины и теплоты, отрѣваніе отъ блестя-
щаго и привлекательная въ мірской
суетѣ, не могутъ лучше напечатлѣться

въ сердцѣ. Церковь, духовное пѣніе,

иконы—первые изящнѣйшіе предметы по

содержанію и по силѣ"...

Пройдя курсъ духовнаго училища въ

г. Ливнахъ, онъ поступилъ въ Орловскую
духовную семинарію, гдѣ и обучался
б" лѣтъ, отъ 1831—1837 годы. Намъ
слншкомъ хорошо извѣстны условія учи-

лшцнаго и семинарскаго образованія
тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ— такъ

много было писано о темныхъ сторонахъ

его, но нельзя отказать старой духовной
школѣ въ одномъ великомъ преиму-

ществѣ: въ цѣльности направления и въ

серьезномъ закалѣ мысли, которые дава-

лись ею, разу мѣется, лучшимъ ея питомцамъ.

Свое образованіе закончилъ покойный
въ Кіевской духовной академіи въ соста-

вѣ десятаго'курса (въ 1837—1841 годахъ).
Товарищемъ его по академіи былъ по-

койный Московскій митрополит ьМакарій.
За это время мы не можемъ его предста-

вить себѣ иначе, какъ свѣтлымъ, скром-

нымъ и благовѣйнымъ юношей. „Будьте
со всѣми привѣтливы, благодушны и ве-

селы, какъ и всегда. Только отъ смѣха,

смѣхотворства и всякаго пусторѣчія воз-

держивайтесь. И безъ этого можно быть
и привѣтливою, и веселою, и нріятною.
Никогда и ни подъ какимъ видомъ не

угрюмничайте", писалъ святитель одной
юной своей корреспондентка. „Рѣка жиз-

ни нашей пресѣкается волнистою поло-

сою юности. Зто время воскипѣнія тѣ-

лесно-духовной жизни. Тихо живетъ дитя

и отрокъ, мало быстрыхъ порывовъ у

мужа, почтенныя сѣдины склоняются къ

покою; одна юность кипитъ жизнію. На-
добно имѣть очень твердую опору, чтобы
устоять въ это время отъ напора волнъ...

Что сказать о томъ, кто не только не

любилъ христіанской жизни и истины, но

даже никогда и не слыхалъ о нихъ?...
Онъ—домъ безъ ограды, преданный раз-

трабленію, или сухой хворостъ, преданный
горѣнію въ огпѣ... Юноша живетъ самъ

по себѣ, и кто изслѣдуетъ всѣ движенія
и уклоненія его сердца? Это то же, что

изслѣдовать путь птицы въ воздухѣ или

бѣгъ корабля въ морѣ!! Что броженіе
вскисающей жидкости, что движеніе сти-

хій при разнородной ихъ смѣси, то сердце

юности. Всѣ потребности такъ называемой
природы въ живомъ возбужденіи, каждая

подаетъ голосъ, ищетъ удовлетворенія.
Какъ въ природѣ нашей качествуетъ раз-

стройство, такъ и совокупность этихъ

голосовъ то же, что безпорядочные крики

шумной толиы. Чтожъ будетъ съ юношею,

если онъ напередъ пе пріученъ влагать

въ нѣкоторый строй свои движенія и не

наложилъ на себя обязательства хранить

ихъ въ строгомъ подчиненіи нѣкоторымъ

высшимъ требованіямъ? Если сіи начала

глубоко занечатлѣны въ сердцѣ въ перво-

начальномъ воспитаніи и потомъ созна-

тельно приняты въ правило, то всѣ вол-

ненія будутъ происходить какъ бы на

поверхности, переходно, не сдвигая осно-

ванія, не колебля души". Съ полнымъ

основаніемъ мы можемъ приложить эти

слова къ пережитому опыту самого пи-

савшаго ихъ...
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Кіевскія пещеры и памятники священ-

ной старины, безмолвные, но краснорѣ-

чивые свидѣтели великихъ подвиговъ рус-

скаго иночества, безъ сомнѣнія, не разъ

были посѣщаемы молодымъ студентомъ,

и, можетъ быть, въ тиши молитвеннаго

уединенія среди нихъ созрѣла мысль объ
отреченіи отъ міра.

За нѣеколько мѣсяцевъ до окончанія
курса, Георгій Васильевичъ Говоровъ дей-
ствительно былъ постриженъ въ мона-

шество ректоромъ акадеиіи Іереміею (Со-
ловьевымъ), впослѣдствіи епископомъ Ни-
лсегородскимъ. Рано, какъ видно, почув-

ствовалъ покойный свое истинное при-

званіе: его душевныя качества—именно

безконечная доброта сердца, голубиная
кротость, снисходительность къ людямъ,

довѣрчивость и нѣкоторая застѣнчивость

въ обращении, сказывавшіяся уже и тогда,

указывали ему не на поприще житейской
борьбы и суеты... 7 апрѣля того же года

юный инокъ былъ рукоположенъ во іеро-
діакона, а 7 іюня—въ іеромонаха.

По окончаніи курса іеромонахъ Ѳео-

фанъ, магистръ богословія, назначенъ

былъ исправляющимъ должность ректора

Кіево-Софійскихъ духовныхъ училищъ и

преподавателемъ латинскаго языка. Около
пяти лѣтъ Ѳеофанъ безъ перерыва под-

визался на духовно-учебномъ поприщѣ—

до 21 августа 1847 года. „ Воспитатель, пи-

салъ впослѣдствіи преосвященный, дол-

женъ пройти всѣ степени христіанскаго
созершенства, чтобы впослѣдствіи въ дѣя-

тельности умѣть держать себя, быть спо-

собнымъ замѣчать направления воспиты-

ваемыхъ, и потомъ дѣйствовать на нихъ

съ терпѣніемъ, успѣшно, сильно, плодо-

творно. Это должно быть сословіе лицъ

чистѣйшихъ, богоизбранныхъ и святыхъ.

Восцитаніе изъ всѣхъ святыхъ дѣлъ са-

мое святое... Надобно такъ расположить

духъ учевиковъ, чтобы у нихъ не погасло

убѣжденіе, что главное у насъ дѣло есть

богоугожденіе, а научность есть прида-

точное качество, случайность, годная

только на время настоящей жизни. У насъ

самое опасное заблужденіе то, что ире-

нодаютъ науки безъ всякаго вниманія

къ истинной  вѣрѣ,  позволяя себѣ  воль-

ность или ложь въ томъ предпбложеніи,

что вѣра и наука—двѣ области, рѣпщ-

тельно разъединенныя. Духъ у насъ одинъ.

Онъ же принимаете науки и напиты-

вается ихъ началами, какъ принимаете

вѣру и проникается ею. Какъ же молено,

чтобы онѣ не приходили въ бдагопріят-
ное или неблагопріятное соприкосновеніе

здѣсь?.. Если въ такомъ порядігЬ будётъ
ведено обученіе, чтобы вѣра и жизнь въ

духѣ вѣры высились надъ всѣмъ во вни-

маніи обучяемыхъ, и по образу" занятія и

по духу преподавания, то нѣть сомнѣнія,
что положенныя въ дѣтствѣ начала не

только будутъ сохранены, но и возвы-

сятся, укрѣпятся и придутъ въ соразмѣр-

ную зрѣлость. А какъ это благодѣтельно!*

Безъ сомнѣнія, столь же возвышенными

взглядами руководился молодой настав-

никъ при прохожденіи педагогическаго по-

прища. Но душа его стремилась въ болѣе

сродную ей область строго-ино'ческаго слу-

•ліенія... Скоро Промыслъ Божій указалъ

ему иное призваніе: іеромонахъ Ѳеофанъ

былъ назначенъ членомъ нашей миссііі бъ

Іерусалимъ, откуда возвратился въ 1853 г.

Видъ Палестины, ея холмовъ и долипъ,

свѣтлыхъ озеръ и источниковъ удивительно

ярко воскрешаютъ въ нашемъ вообра-
ліеніи библейскія событія. Можно себѣ

представить, какъ богато питалась ; душа

Ѳеофана священными воспоминаиіязш.
Его влекло въдревнія обители Палестины,
въ знаменитую лавру святого Саввы Осия-
щеннаго .. Тамъ онъмогъ н слышать раз-

сказы и самъ наблюдать уединенную

жизнь подвижниковъ. Такъ, хорошо по-

знакомившись въ юности со святынями рус-

скаго Іерусалима— Кіева, Ѳеофанъ имѣлъ
возможность изучить на мѣстѣ и • древніѳ

разсадники восточнаго подвижничества.

Писанія великихъ аскетовъ восточной
Церкви, духомъ которыхъ онъ такъ глу-

боко проникся, получали для него осо-

бенную жизненность при созерцаніи свя-

щенныхъ намятниковъ древности, Въ
1856 году ему пришлось отправиться въ

Константинополь на должность настоя-

теля посольской церкви. Итакъ, опять Во-
стокъ. /j За это время онъ могъ хорошо

узнать объ Аѳонѣ и тамошнихъ подішж.
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никахъ. По возвращеніи изъ Константи-
нополя, архимандрита Ѳеофанъ 13 іюня
1857 года былъ назначенъ ректоромъ

С.-Петербургской духовной академіи. Бъ
1859 году 9 мая архимандрита Ѳеофанъ

былъ посвященъ во епископа, съ назначе-

ніемъ управлять Тамбовской епархіей. Пре-
бывай!^ епископа Ѳеофана на Тамбовской
каѳедрѣ было ознаменовано устройствомъ
женскаго духовнаго училища. Въ 1863 году

онъ переведенъ былъ на епископскую каѳе-

дру въ городъ Владиміръ, какъ епископъ,

„настоящими своимъ служеніемъ снискав-

шій потребную опытность для унравле-

нія столь обширною епархіей" (слова
указа Святѣйшаго Сгнода). Въ бытность
свою на Тамбовской каоедрѣ святитель

замѣтилъ „и излюбленную смиренную пу-

стынь Вышенскую, которой нѣтъ ничего

на свѣтѣ лучше..." Три года преосвя-

щенный управлялъ Владимірскойепархіей.
Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ подъ руками

болѣе полныхъ свѣдѣній о дѣятельности

преосвященнаго за періодъ его управле-

нія Тамбовскою и Владимірскою паствой.
Но судя по внутреннему строю души его,

мы можемъ полагать, какъ тяготила его

административная дѣятельность и самая

власть епископская. • По свидѣтельству

лицъ его знавшихъ, его кротость и. сни-

сходительность къ людямъ, его довѣріе

къ нимъ были безграничны.. > А когда

ему приходилось сдѣлать кому-либо вы-

говоръ или порицаніе, онъ поручалъ своему

ключарю исполнить за него ату тяжелую

для его любвеобильнаго сердца обязан-
ность-

Святитель обратился въ Святѣйшій

Сѵнодъ.съ просьбою уволить его. на по-

кой. Просьба была исполнена, и 17 іюня
1866 года епископъ Ѳеофанъ былъ уво-

ленъ „отъ управленія Владимірскою епар-

хіею и опредѣленъ настоятелемъ въ Шац-
кую общежительную Вышенскую пустынь,

съ порученіемъ ему управленія оною и

предоставленіемъ ему права пользоваться

всѣмъ по звапію настоятеля пустыни".
Но его душа жаждала уже возможно пол-

наго уединенія, и настоятельство, сопря-

женное съ хозяйствомъ и со всѣми его

мелочами, было бременемъ для Ѳеофана.
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Въ сентябрѣ 1866 года преосвященный
просилъ Святѣйшій Сѵнодъ уволить его

отъ управленія обителью.
Съ тѣхъ поръ началась его подвиж-

ническая жизнь, продолжавшаяся 27 лѣтъ,
съ тѣхъ поръ въ теченіе долгихъ лѣтъ

„горѣлъ онъ, какъ свѣча или неугасимая

лампада предъ ликами Христа, Богома-
тери Заступницы и святыхъ Божіихъ".

Что склонило святителя къ такому

полному отрѣшенію отъ общества, отъ

міра. наконецъ даже отъ общенія съ бра-
тіею? Кто можетъ вполнѣ разъяснить намъ

это? „Есть, напримѣръ, посвящающіе себя
наукѣ, искусству... отъ чего? Такой та-

ланта, писалъ святитель, —почему же не

благоволить къ тѣмъ, кои посвящаютъ

себя Богу? Ибо и это даръ Божій, —
настроете духа таково..." Настроеніе
духа, конечно, даръ Божій, но оно окрѣ-

пло, безспоряо, благодаря сознательному

подвигу. И, думается намъ, на святителя

Ѳеофана имѣлъ могущественное воздѣй-

ствіе примѣръ другого святителя, подобно
ему удалившагося на покой и проведшаго

всю остальную жизнь въ молитвѣ, бого-
мысліи и великихъ подвигахъ, именно

св. Тихона Задонскаго. Недаромъ такъ

часто упомипаетъ онъ его въ своихъ сочи-

неніяхъ, настойчиво совѣтуетъ читать

его сочиненія. Недаромъ въ своемъ за-

творѣ, самъ, своей святительской рукой,
онъ писалъ его образъ во весь роста —и

оставнлъ его еще не вполнѣ оконченнымъ...

Недаромъ еще юношей ходилъ онъ за

100 верстъ на ноклоненіе гробницѣ свято-

чтимаго имъ угодника Божія; недаромъ

Промыслъ Божій привелъ его быть и

свидѣтелемъ великаго торжества право-

славной Церкви— открытія мощей святи-

теля Тихона...
„Даруй вамъ, Господи, увидѣть мона-

шескую жизнь въ мопастырѣ, писалъ

владыка. Извольте знать, что во всякомъ

монастырѣ текутъ двѣ жизни: одна обыч-
ная, житейская, — ходятъ, говорятъ, ѣдятъ,

пыотъ, спятъ и проч.; а другая — соб-
ственно монашеская, въ молитвѣ, постѣ,

богомысліи и борьбѣ со страстями про-

ходящая. На виду только первая, а

вторая невидна и памѣренно скрьіваѳтся,
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даже отъ своихъ, а не только отъ при-

шлыхъ..."
„Хотѣлось бы въ затворъ... Страшно одна-

коже; какъ . же быть, оставя міръ? Это
страшно только снаружи, внутри лее остав-

леніе міра есть вступленіе въ рай. Совнѣ —

тотчасъ озлобленіе, скорби, потери: что-

же?— Скрѣписебя терпѣніемъ.Что дороже:

міръ или душа, время или вѣчность?

Отдай малое —и возі.ми неизмѣримое по

всѣмъ измѣреніямъ. Бываетъ, впрочемъ,

и такъ, что сильный натискъ отъ міра

бываетъ только въ началѣ, потомъ сти-

хаетъ, стихаетъ, и оставивши міръ оста-

вляется въ покоѣ, ибо въ мірѣ рѣдко

кѣмъ дорожатъ, —поговорятъ, поговорятъ,

а тамъ и забудутъ. Съ оставляющими

міръ —то же, что и съ мертвыми. Потому
можно и не такъ страшиться непріязни
міра, ради его суетливости и гордости,—

ради того, что онъ любитъ наличное, а

другое забываетъ. Онъ— зрѣлище: занята

только или держитъ въ себѣ тѣхъ, кои

въ немъ, до другихъ же ему мало

дѣла."

Какъ проходила жизнь святителя въ

глубинѣ его затвора? Кто можетъ повѣ-

дать намъ тайны его глубокаго уедине-

нія? Кто можетъ знать о насъ, кромѣ

всевидящаго Сердцевѣдца Бога? Даже
иноки Вышенской обители мало знали о

немъ, даже слуга покойнаго, ближайшій
къ нему человѣкъ, и тотъ не былъ по-

священъ въ эту таинственную жизнь,

являясь въ келліи только по зову и на

короткое время... Впрочемъ, о внутрен-

немъ распорядкѣ затворнической жизни

святителя мы можемъ кое-что узнать и

по его сочинепіямъ. Утромъ онъ служилъ

литургію въ своей домашней церкви, нахо-

дившейся рядомъ съ его рабочимъ кабине-
томъ. „Въ свою комнату прямо изъ церкви

спѣшите, и прпвѣтъ ей дѣлайте несколь-

кими поклонами, прося Господа благо-
говѣйно, съ пользою душевпою провести

предлежащее время уединеннаго дома

пребыванія, писалъ святитель одной юной

особѣ, жаждавшей духовной жизни. Мы-

слямъ же все-таки блуждать не давайте,

а говорите въ себѣ, ни о чемъ не ду-

мавши, одно: Господи, помилуй! Господи.

помилуй!— Отдохнувши, какое-либо дѣдо

надо дѣлать: или молиться, или рукодѣль-

ннчать." (Святитель былъ самъ нре-

восходнымъ : рѣзчикомъ, слесаремъ и хо-

рошимъ художникомъ. Пишущему эти

строки довелось увидать у племянника

святителя А. Г. Говорова три превосход-

иыхъ иконы его работы: Спасителя, не-

сущаго крестъ, Казанской Божіей Матери

и святой великомученицы Варвары, ан-

гела супруги А. Г. Говорова. Дивно пе-

земное выражение въ святыхъ ликахъ).

„Нельзя все духовнымъ заниматься: надо

какое-либо нехлопотливое рукодѣліенмѣть.

Только браться за него надо, когда душа

утомлена и ни читать, ни думать, на

Богу молиться неспособна. А если тѣ

духовный занятія идутъ хорошо, то руко-

дѣлія можно не касаться. Оно назна-

чается для наполненія времени, которое

безъ него придется проводить въ празд-

ности...

„Молитва — говоритъ святитель — для

самонаблюденія барометръ духовный. Ба-

рометръ онредѣляетъ, какъ тяжелъ или

легокъ воздухъ, и молитва показываетъ,

насколько высоко-ходенъ или низко Ходенъ

духъ нашъ въ его обращеніи къ^-Богу...
Почаще становитесь предъ святыми ико-

нами въ продолженіе дня и кладите вся-

кій разъ но нѣскольку поклоновъ, по-

ясныхъ и земныхъ. Пасть на колѣна и

класть поклоны еще лучше. Никто вѣдь

не видитъ, кромѣ Господа. Молитва

утромъ и вечеромъ — своимъ чередомъ...

а въ эти частыя припаданія къ Господу—
понемногу; не такъ однакожъ, какъ

обычно знакомымъ при встрѣчѣ,— кив-

нутъ головою, и довольно. Усердіе впро-

чемъ всему научить." Во время, свобод-

ное отъ молитвы, святитель предавался

богомыслію, и плодомъ его вдохновен-

ныхъ созерцаній явились его многочи-

сленные труды неизмеримо важной цѣн-

ностя. Главной чертой его твореній, какъ

и твореній святителя Тихона, слѣдуетъ

признать ихъ самобытную свѣжесть, глу-

бокую жизненность. Все, что писалъ пре-

освященный, извлечено было изъ глубоко
пережитаго духовнаго подвига. Святитель
обладалъ громадными познаніями не толь-
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ко въ области богословской науки, но и

въ други хъ отрасляхъ знанія. Онъ вла-

дѣлъ, кромѣ классическихъ, и новѣйшими

языками, невидимому, зналъ и еврейскій-
Но основой для его богомудрыхъ созер-

цаній служили почти исключительно тво-

ренія восточныхъ великихъ учителей и

аскетовъ. На этой родной намъ ночвѣ

воспитался нашъ православный учитель,

привнеся все разнообразіе своихъ духов-

ныхъ дарованій, а главное —всю искрен-

ность и сердечность русскаго человѣка.

Не мало времени у почившаго отни-

мала и его громадная переписка. Со
всѣхъ концовъ Россіи летѣли письма въ

Вышенскую пустынь — съ выраженіемъ
духовныхъ и тѣлесныхъ скорбей, съ горь-

кими сѣтованіями на неправды, на суету

мірскую, на душевное томленіе. Ежедневно
получалось отъ 20 до 40 писемъ, и на

каждое письмо святитель спѣшплъ отвѣ-

тить. И его отвѣты были истиннымъ цѣ-

лительнымъ бальзамомъ для скорбныхь
душъ. Онъ чутко старался угадать духо-

вную потребность писавшаго и не жалѣлъ

своихъ силъ, обстоятельно и сердечно

разъясняя всѣ вопросы и недоумѣнія.

Письма преосвященнаго Ѳеофана — это

истинное сокровище. Начаввіи читать его

переписку, нескоро оторвешься отъ вдох-

новенныхъ страницъ. Какая свѣжесть и

изящество слога, какое изумительное бо-
гатство всевозможныхъ сравненій, какая

простота и сердечность сказывается всюду,

въ каждомъ письмѣ!

Онъ скрылся въ своемь затворѣ отъ

очей людскихъ, но любовь его обнимала
всѣхъ. Затворъ, кромѣ удовлетворенія его

духовныхъ стремленій, давалъ ему досугъ:

этимъ досугомъ пользовались многія, мпо-

гія тысячи... Не мудрено въ.перепискѣ

его встрѣтить слѣдующія знаменатель-

ный строки: „я знаю одного человѣка,

который всегда одинъ —самъ никуда не

выходитъ, и другихъ къ себѣ не припи-

маетъ. Спрапійваютъ его: какъ тебѣ не

скучно? Онъ отвѣчаетъ: мнѣ некогда, такъ

много дѣла, что, какъ открою глаза,

дѣлаю—дѣлаю, и никакъ не успѣваю

перёдѣлать, пока закрою ихъ..."

Извѣстія и замѣтки.

Годичный актъ  въ  С.-Петербургской ду-

ховной академіи.

17-го   февраля,    въ   85-ю   годовщину

С.-Петербурской духовной академіи, про-

исходилъ   въ  ней  торжественный   актъ,

который  почтили  своимъ \ присутствіемъ
высокопреосвященные —Палладій,  митро-

полита   С.-Петербургскій   и  Ладожскій,
Іоанникій, митрополитъ   Кіевскій   и  Га-
лицкій,   Антоній, архіепископъ Финлянд-
скій, духовникъ Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ протопресвитеръ I. Л. Янышевъ,
предсѣдатель Учебнаго Комитета при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ протоіерей А.   И. Иар-
вовъ, протопресвитеръ военнаго и морскаго

духовенства А. А.   Желобовскій, настоя-

тель Исаакіевскаго собора протоіерей П. А.
Смпрновъ,   товарищъ    оберъ- прокурора

Святѣйшаго Сѵнода В. К, Саблеръ, и мно-

гіе изъ представителей столичнаго духо-

венства и свѣтскаго общества. Предъна-
чаломъ акта академическій  хоръ   испол-

иилъ концертъ „Возведохъ очи мои". За-
тѣмъ инспекторъ  академін,   ординарный
профессоръ Н. В. Покровскій   нрочиталъ

отчета о состояніи академіи за минувшій
годъ. Въ  почетные   члены   академіи- из-

браны: высокопреосвященный Сергій, ми-

трополитъ Московски, высокопреосвящен-

ный Макарій, архіепископъ Донской, пре-

освященный Арсеній, еиископъКириллов-
скій, преосвященный Никодимъ Милошъ,
епископъ Далматинско-Истрійскій, и това-

рищъ оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода
В. К. Саблеръ. Въ академіи находится: 8
ординарныхъ ирофессоровъ, 9 экстраорди-

нарныхъ, 5 доцентовъ, 2 исправляющихъ

должность   доцента,  3  лектора   новыхъ

языковъ и 2 нештатныхъ пренодавателя.

Всѣхъ студентовъ въ академіи 251 и 13
постороннихъ  слушателей.  Степени   ма-

гистра богословія удостоены'двое: доцента

академіи Никольскій и преподаватель Са-
ратовской  духовной семинаріи Соколовъ.
Въ заклгоченіи отчета   представлена   ха-

рактеристика скончавшихся въ отчетномъ

і году почетныхъ членовь академіи: высоко-
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преосвященнаго митрополита Леонтія, пре-

освященнаго Гермогена, епископа Псков-
скаго, преосвященнаго Амфилохія, епи-

скопа Угличскаго, протоіерея П. А. Прео-
браженскаго, покойааго профессора ака-

деміи А. И. Предтеченскаго и историка

академіи   И.  А. Чистовича.
Какъ бы въ отвѣтъ на представленную

въ отчетѣ характеристику почившихъ по-

четныхъчленовъ,академическій хоръ, под-

крѣпленный нѣсколькими искусными пѣв-

цами изъ прежнихъ воспитанниковъ ака-

деміи, превосходно исиолнилъ стихотво-

реніе преосвященнаго Гермогена „Житей-
ское море", переложенное на ноты Дуби-
нинымъ. Какъ трогательное содержаніе

самаго стихотворения, такъ и прекрас-

ная музыка, всецѣло проникнутая идеею

стихотворенія, и наконецъ превосходное

исполненіѳ хора, вполнѣ усвоившаго себѣ

основной характеръ пьесы, произвели на

присутствующихъ чрезвычайно пріятное
впечатлѣніе. Затѣмъ экстраординарный
профессоръ нравственнаго богословія Ѳ. А.
Тихомировъ прочелъ составленную имъ

рѣчь о благодати и свободѣ въ ихъ

взаимоотношение Академическій хоръ ис-

иолнилъ народный гимнъ и „Достойно",
высокопреосвященный митрополита Пал-
ладій благословилъ присутствовавшихъ, и

торжество закончилось („Цѳрк. Вѣстн.").

Магистерски коллоквіумъ.

Въ воскресенье, 20-го февраля, въ акто-

вомъ залѣ С.-Петербургской духовной ака-

деміи состоялся коллоквіумъ, на которомъ

кандидатъ С.Г.Рункевичъ защищалъ пред-

ставленное имъ на соисканіе степени ма-

гистра сочипеніе, подъ заглавіѳмъ: „Исто-
рія Минской архіепископіи 1793 — 1S32

годовъ". Магистранта сынъ священника

Минской губерніи, 27 лѣтъ отъ роду. Но
окончаніи академическаго курса въ 1891 г.

причисленъ къ канцеляріи оберъ-проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода сверхъ штата

съ норученіемъ разобрать и описать хра-

нящейся въ архивѣ Святѣйшаго Сѵнода

архивъ западно-русскихъ уніатскихъ ми-

трополитовъ. Въ декабрѣ   1893 года  из-

бранъ членомъ ІВысочайше учрежденной

коммиссіи для описанія архива Свя-

тѣйшаго Сѵнода. Въ бытность студен-

томъ академіи участвовалъ въ. веденіп

внѣбогослужебныхъ религіозно-нравствец-
ныхъ чтеній въ столичныхъ церквахъ, за-

лахъ и ночлеягаыхъ домахъ, а по окон-

чаніи академическаго курса, въ званіи

члепа „Общества распространенія реда-

гіозно-нравствениаго просвѣщенія въ ду-

хѣ православной Церкви", велъ въ хра-

мѣ Общества по субботамъ вѳликаго

поста систематическія чтенія изъ исто-

ріи первенствующей христіанскоп церк-

ви— „О святыхъ женахъ" и „О с'вятыхъ

мученикахъ." Кромѣ того имъ напеча-

таны: 1) „Краткій историческій очеркъ

столѣтія Минской епархіи," Минскъ, 1893;

2) рядъ статей въ „Церковномъ Вѣст-

никѣ",подъ заглавіемъ: „Студёнтьйропо-
вѣдники;" 3) рядъ матерщловъ съ ііримѣ-

чаніями и объясненіями въ „Минскйхъ
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ," въ томъ

числѣ: 150 ппсемъ нреосвящейнаго Вик-

тора Садковскаго, дѣло объ арестованіи
его поляками 18 апрѣля 1789 г., къисто-

ріи Минскаго каѳедральнаго собора и къ

псторін монастырей Ми некой епархіи; 4)нѣ-
сколько статей, преимущественно истори-

ческаго содержанія, въ газетахъ и Жур-

налахъ. Затѣмъ онъ нриготовплъ къ пе-

чатанію „Описаніе архива западно-рус-

скихъ уніатскихъ митрополитовъ съ 1 470—
1740 годъ" и нѣсколько біографій лицъ

духовнаго званія для печатаемаго Импе-
раторскимъ Русскимъ ИсторичеекимъОбще-
ствомъ словаря русскихъ замѣчательныхъ

дѣятелей.

Въ копцѣ 1892 года г. Рункевичъ пред-

ставплъ на соисканіе степени магистра

богословія ( сочииеніе, подъ заглавіёмъ:
„Исторія Минской архіепископіи (1793—
1832 годовъ), съ подробнымъ опіісаніемъ
хода возсоединенія западно - русскихъ

уиіатовъ съ православною Церковью. "
Оппонентами назначены были профессоръ
протоіерей П. Ѳ. Николаевскій и доцентъ

П. Н. Жуковичъ. Предъ началомъ за-

щиты магистранта произнесъ рѣчь, въ

которой выяснилъ интересъ и основную

идею   своего  труда. При  защитѣ  маги-
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страптъ давалъ удовлетворительные от-

вѣты и разъясненія на дѣлавшіеся ему

вопросы и возражэнія. По окончаніи за-

щиты, преосвященный ректоръ академіи,
епископъ Никандръ, собравъ голоса чле-

новъ академическаго совѣта, сдѣлалъ за-

явленіе, что . совѣтъ признаетъ защиту

диссертаціи удовлетворительною и будетъ
просить ходатайства его высокопреосвя-

щенства предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ объ
утверждении магистранта въ степени ма-

гистра богословія („Церк. Вѣст.").

Релнгіозно-правствепныя   чтенія   въ

Тобольскѣ.

Въ Тобол ьскѣ уже около семи лѣтъ,

по воскреснымъ днямъ, велись градскимъ

духовенствомъ религіозно - нравственный

чтенія въ двухъ церквахъ, находящихся

въ удаленныхъ одна отъ другой частяхъ

города. Преосвященный Агаѳангелъ, вско-

рѣ по прнбытіи сюда, выразилъ желаніе
привлечь къ дѣлу религіозно-просвѣти-

тельныхъ чтеній, кромЬ градскаго духо-

венства , преподавателей мѣстныхъ ду-

ховно -у чебныхъ заведеній и организо-

вать- самыя чтенія на новыхъ, болѣе цѣле-
сообразныхъ началахъ. Большинство пре-

подавателей откликнулось на этотъ благой
призывъ,; и" 29 октября минувшаго года

всѣ изъявившіе желаніе принять участіе
въ чтеніяхъ собрались, по приглашенію
архипастыря, въ его покояхъ, чтобы
установить правила для чтеній. Здѣсь

преосвященный поблагодарилъ собрав-
шихся за сочувственное отношеніе къ

задуманному имъ дѣлу и выразилъ же-

ланіе, чтобы предлагаемыя чтенія были,
при назидательности и интересѣ для

всякаго, вполнѣ доступны пониманію даже

мало развитыхъ слушателей, и затѣмъ

прѳдложилъ на общее обсуждение проектъ

организаціи чтеиій, который и былъ
цризнанъ всѣми вполнѣ цѣлесообразнымъ.
Послѣ этого былъ составленъ списокъ лек-

торовъ, установлена очередь чтеній, и двое

изъ ирисутетвовавшихъ выбраны распо-

рядителями: одинъ для завѣдыванія пу-

бликациям:! о чтеніяхъ и извѣщенія оче-

редныхъ лекторовъ, а другой —для под-

держанія доляшаго порядка во время са-

мыхъ чтеній. 14-го ноября было первое

чтеніе, предваренное рѣчыо преосвящен-

наго, въ которой онъ ясно и вразуми-

тельно выяснилъ цѣль и задачу чтеній.
Чтеяія ведутся каждый воскресный день,

съ 2 до 4 часовъ. Мѣстомъ для нихъ

была выбрана находящаяся въ верхнемъ

этажѣ архіерейскаго дома церковь Всѣхъ

Святыхъ, откуда, по окончаніи чтепія,
слушатели переходятъ въ домовую цер-

ковь, находящуюся въ среднемъ этажѣ,

гдѣ каждый воскресный день, въ 4 часа,

преосвященнымъ читается, при пѣніи

хора пѣвчихъ, акаѳистъ. Въ виду того,

что многіе изъ посѣтителей чтеній уже

отстояли въ этотъ день литургію и послѣ

чтенія ндутъ слушать акаѳистъ, — чтобы
не обременять ихъ продолжительнымъ

стояніемъ, въ церкви во время чтеній
разставляется мебель, значительная часть

которой для этой цѣли заведена пре-

освященнымъ на свои средства. Каждое
чтеніе состоитъ изъ трехъ отдѣлешй,

разнаго содержанія и читаемыхъ разны-

ми лицами. Соотвѣтственно этому, всѣ

лекторы раздѣлены на очереди, по три

человѣка въ каждой. Въ началѣ, когда

вниманіе слушателей не утомлено, пред-

лагается болѣе серьезное чтеніе, догма-

ти.ческаго или нравоучительнаго харак-

тера, тема котораго заимствуется изъ

нрочтеннаго въ тотъ день на литургіи
Евангелія, или же— объясненіе самаго.

евішгельскаго чтенія; второе отдѣленіе

составляешь чтеніе церковно-историческа-

го или агіологическаго характера, какъ

требующее уже меиьшаго напряженія
вниманія со стороны слушателей; нако-

нецъ, въ третьемъ отдѣленіи, когда вни-

маніе слушающихъ уже нѣсколько уто-

млено, прочитывается какой-нибудь на-

зидательный разсказъ. Предъ началомъ

чтеній хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ

поется „Царю небесный", въ концѣ—

„Достойно есть", а въ промежуткахъ —

поются или духовные концерты , или

пѣснопѣнія, имѣющія какое-либо отпоше-

ніе къ прочитанному. Послѣ чтенія всѣмъ
присутствующимъ раздаются листки   или-
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брошюрки религіозно-нравственнаго со-

держанія. 12 и 19 декабря, когда читано

было о жизни и дѣятельности о. Іоанна
Кронштадтскаго, присутствующим'!, роз-

даны были портреты этого знаменитаго рус-

скаго пастыря. Выборъ матеріала для

чтеній предоставляется усмотрѣнію лекто-

ровъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы чте-

нія не были ни слишкомъ продолжитель-

ны, ни слишкомъ кратки, чтобы каждыя

три чтенія, читаемый въ одинъ день,

имѣли между собой нѣкоторую внутрен-

нюю связь и чтобы, въ случаѣ, если на

недѣлѣ есть праздникъ какого-либо особо

чтимаго святаго, ^второе чтеніе было но-

сляідено его житію. Такъ, 28-го ноября
было прочитано житіе святаго Иннокен-
тия, Иркутскаго чудотворца, 5 декабря —

житіе святителя Николая, Мѵръ-Ликійскаго

чудотворца, и 19-го декабря— житіе особо
чтимаго въ Тобольской епархіи святаго

Симеона Верхотурскаго. По понедѣльни-

камъ въ покояхъ преосвященнаго бы-
ваютъ собранія, на которыхъ очередные

лекторы прочйтываютъ избранныя ими

чтенія и каждый изъ присутствующихъ

ыожетъ представлять свои замѣчанія, какъ

отпосительпо прочитаннаго, такъ и вообще

относительно какихъ-либо необходимыхъ
улучшеній или изыѣиеній въ организаціи

чтевій. Здѣсь же, съ общаго согласія,

выбираются соотвѣтствующія пѣснонѣнія,
которыя имѣютъ быть исполнены въ

промежутках^ между чтеніями. Кромѣ

своей прямой цѣли— способствовать луч-

шей постановкЬ дѣла религіозно-просвѣ-
тятельныхъ чтеній,этиеженедѣльныя со-

бранія у архипастыря, на которыхъ при-

сутствуютъ и члены консисторіи, и- град-

скіе священники, и начальники и препо-

даватели духовно - учебныхъ заведеній,
имѣютъ другое, можетъ быть, еще болѣе

важное значеніе: они способствуют озпа-

комленію, сближенію и установлен ію са-

мыхъ желательныхъ отиошеній между

архипастыремъ и его ближайшими помощ-

никами по всѣмъ частямъ епархіальнаго
уцравленія. Здѣсь, послѣ обсужденія оче-

редяыхъ чтеній, въ непринужденной бе-

сѣдѣ, чуждой всякой офиціальной натя-

нутости, происходитъ дѣятельный и ожи-

вленный обмѣнъ мыслей по разнымъ во-

просамъ епархіальной жпзни. Каждый,
по сшіѣ разумѣнія, откровенно высказы-

ваетъ свой взглядъ, каждый благосклонно
выслушивается, въ отечески благосклон-
номъ вниманіи архипастыря каждый по-

лучаетъ поощреніе, а въ мудрыхъ совѣ-

тахъ и указаніяхъ— руководство и на-

правленіе своей дѣятельности.
Чтенія имѣютъ большой успѣхъ. Кронѣ

простого народа, на нихъ собираются многіе

изъ мѣстяойинтеллигенціи. Преосвященный
самъ лично присутствуетъ на всѣхъ чте-

ніяхъ. Многіе посетители, желая занять

болѣе удобное мѣсто, приходятъ задолго

до начала чтенія. Помѣщеніе въ церкви

Всѣхъ Святыхъ скоро сдѣлалось недоста-

точнымъ: множество желающихъ слушать

должны были стоять на ногахъ въ тѣсно-

тѣ, а мпогіе и соесѢмъ не могли про-

никнуть въ церковь. Тогда преосвящен-

ный распорядился перенести чтенія въ

зимній каѳедральный соборъ, гдѣ они и

ведутся по настоящее время.

Даръ архіепнскоиа Саввы.

Высокопреосвященный Савва, архіепи-
скопъ Тверской, магистръ выпуска 1850 г.

Московской духовной академіи и ректоръ

ея въ 1861—1862 годахъ, возымѣлъ бла-

гую мысль—пожертвовать свою богатую
библіотеку въ воспитавшую его академію,

а то, что изъ этой библіотеки оказалось

бы излишнимъ или ненужнымъ для ака-

демической библіотеки (напримѣръ: ду-

блеты, книги популярпаго характера и

т. п.) —оставить въ даръ Тверской духов-

ной семинаріи. Эту мысль владыка за-

явилъ уже давно, а въ иослѣдней поло-

вин'Ь минувшаго 1893 года приступлено

было и къ ея осуществленію.
Выборъ книгъ изъ библіотеки Твер-

скаго архипастыря для библіотеки акаде-

мической, по порученію академическаго

начальства, производилъ профессоръ ака-

деміи И. Н. Корсунскій, состоявшій нѣ-

когда библіотекаремъ академіи, для чего

нарочно ѣздилъ въ Тверь. Отобравъ по

каталогу библиотеки архіепископа   Саввы
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свыше 6 тысячъ названій книгъ и руко-

писей, которыя признаны были болѣе

или менѣе важными, нужными и полез-

ными для академіи, *г. Корсунскій донесъ

о томъ совѣту академіи, который, въ за-

сѣданіи 14 декабря 1893 года, опре-

дѣлилъ:

„Имѣя въ виду очень высокую цен-

ность дара (свыше 50,000 руб.) высоко-

преосвященнѣйгааго Саввы, архіепископа
Тверскаго, академической библіотекѣ, бла-
годарить его высокопреосвященство осо-

бымъ адресомъ отъ совѣта академіи и,

по полученіи книгъ, иомѣстить ихъ, съ

портретомъ архипастыря, въ особомъ залѣ
библіотеки".

Это опредѣленіе совѣта утверждено

владыкой митрополитомъ Московскимъ
29 декабря; а затѣмъ, по полученіи отъ

высокопреосвященнаго Саввы нотаріаль-
наго акта о такомъ щедромъ книжномъ

пожертвованіи, совѣтъ назначилъ особую
депутацію для прочтенія и поднесенія
адреса и вообще для выраженія благо-
дарности жертвователю отъ академіи.
Въ составъ.этой депутаціи вошли профес-
соры: П. И. Горскій-Платоновъ, Г. А.
Воскресенскій и И. Н. Корсунскій.

Депутація исполнила порученіе со-

вѣта, отправившись для сего въ Тверь,
съ наступленіемъ свободныхъ отъ лек-

цій дней Сырной недѣли. Высокопре-
освященный Савва весьма милостиво и

радушно црннялъ денутацію, бывъ зара-

нЬе преду вѣдомленъ о времени нрибытія
ея въ Тверь, и обставилъ пребываніе ея

тамъ всѣми возможными удобствами.
23-го февраля въ покояхъ Тверска-

го архіерейскаго дома собрались — вика-

рій Тверской епархіи, преосвященный
Гавріилъ, епискоиъ Старицкій, каѳедраль-
ный протоіерей Г. П. Первухипъ, редак-

торъ Тверскихъ Епархіалуныхъ Вѣдомо-

cmcii протоіерей В. Ѳ. Владиславлевъ,
протоіерей И. С. Васильевскій (всѣ три

протоіерея — магистры Московской же

духовной   академіи),   ректоръ   Тверской

духовной семинаріи протоіерей П. А.
Соколовъ, инспекторъ той же семинаріи
М. П. Пашкевичъ и другія лица. Въ 2 часа

пополудни, въ присутствіи всѣхъ этихъ

лицъ, владыка вышелъ въ гостиную, и

здѣсь П. И. Горскій-Платоновъ прочиталъ

адресъ, профессоръ Г. А. Воскресенскій
прочиталъ копію съ опредѣленія совѣта

академіи отъ 14 декабря, а профессоръ
И. Н. Корсунскій поднесъ владыкѣ отъ

денутаціи просфору и отъ себя— созине-

ніе свое о митрополитѣ Московскомъ
Филаретѣ. недавно вышедшее изъ печати

отдѣльною книгой, сопроводивъ это под-

несете приличною рѣчью. Послѣ акаде-

мической децутаціи выражалъ благодар-
ность владыкѣ и отецъ ректоръ Тверской
семинаріи. Владыка каждому изъ гово-

рившихъ отвѣчалъ краткими, но весьма

милостивыми словами и затѣмъ пригла-

силъ всѣхъ присутствовавшихъ раздѣлить

съ нимъ трапезу.

За трапезой первый тостъ высокопре-

освященный Савва произнесъ за своего

наставника и предшественника по рек-

торству въ академіи, нынѣшняго владыку

митрополита Московскаго высокопреосвя-

щеннаго Сергія. Затѣмъ слѣдовали дру-

гіе тосты и рѣчи, имѣвшія главныыъ

предметомъ своимъ жертвователя, высоко-

преосвященнаго Савву, академію и по-

жертвованіе ей библіотеки Тверскаго архи-

пастыря, весьма богатой рѣдкими, цен-

ными и въ научномъ отношеніи важными

изданіями, которыя пріобрѣтаемы были
владыкою въ теченіе 40 лѣтъ слишкомъ,

причемъ онъ, изъ любви къ наукѣ, не

щадилъ денегъ на ихъ пріобрѣтеніе.

Имя высокопреосвященнаго Саввы и

прежде воспоминалось, какъ щедраго

жертвователя, а отнынѣ еще болѣе воспо-

минаться будетъ въ Московской духовной
академіи, какъ имя „одного изъ лучшихъ

и славяыхъ, —по выраженію адреса, —

питомцевъ, начальниковъ и благодѣтелей

ея" (Москов. Вѣдом).
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Сообщешя изъ заграницы.

Рѣчь, сказанная протоісреемъ Мальце-
вымъ, на пѣмецкомъ языкѣ, новопостав-

лсшіому ісрею Василію Гекеиу при пер-

вомъ его служснін въ Потсдамской церкви

15 (27) Февраля 1894 года *).

„Возлюбленный сослуживецъ мой и братъ
о Христѣ и дорогая моя паства!

Прошло болѣе трехъ лѣтъ съ тѣхъ

поръ, какъ я, въ этомъ святомъ храмѣ,

имѣлъ счастіе, по порученію нынѣ въ

Бозѣ почивающаго первоіерарха русской
Церкви, высокопреосвященнѣйшаго митро-

полита Исидора, передать тебѣ, возлюблен-
ный собратъ мой, вмѣстѣ съ архипастыр-

скимъ его благословеніемъ стихарь, какъ

зпакъ твоего вступленія въ составъ на-

шего церковнаго клира.

Уже почившій первосвятитель при

моемъ послѣднемъ посѣщеніи его въ

августѣ 1891 года выражалъ свое жела-

ніе видѣть тебя и на дальнѣйшей іерар-
хической ступени служенія сему святому

храму. Желаніе и намѣреніе почившаго

владыки пынѣ исполнено его нреемникомъ

и сыномъ по духу, высокопреосвященнѣй-

іпимъ митрополитомъ Ііалладіемъ. Мяло-
стивѣйшимъ опредѣлепіемъ его высокопре-

освященства, отъ 10 (22) минувшаго мѣ-

сяца, высокопреосвященнымъ Флавіаномъ,
архіепископомъ Холмскимъ и Варшав-
скимъ, чрезъ преемственно и непрерывно

отъ времепъ апостольскихъ передаваемое

рукоположеніе, 22 января (3 февраля) ты

посвященъ въ г. Варшавѣ во діакона,
а на слѣдующій день (23 января— 4 фев-
раля) и въ санъ іерея.

Всевышнему угодно было, въ ненре-

станномъ отеческомъ промышленіи о благо-
стояніи Своей святой Церкви, купленной
цѣною крови Единороднаго Сына Его,
исполнить твое завѣтное стремленіе и

твои искреннія молитвы къ небесному
Отцу   и   Пречистой Дѣвѣ Маріи, и . вотъ

*) См. № 6 „Церков. Вѣдом". стр. 191.

нынѣ ти содѣлался слугою Христовымъ,
соверіиителсмъ таииъ Христовыхъ, наро-

читымъ молитвепникомъ за стадо .Хри-
стово и въ особенности за это малое

стадо (Лук. 12, 32), отнынѣ ввѣренное

твоей особенной любви, попеченію и

молитвамъ!

Было время и прежде, а именно въ

1827 — 1831 гг., когда предки настоящей

паствы имѣли своего особаго пастыря, въ ли-

це священника о. Захаріи Петрова, усерд-

ная деятельность коего, къ сожалѣнію,6ыла

прекращена преждевременною его кончи-

ною. Послѣ него обязанности свяіценно-

служенія исполнялись здѣсь моими пред-

шественниками по должности настоятеля

цоркви Императорскаго Россійскаго по-

сольства въ Берлипѣ. Съ сердечною благо-
дарностію вспоминаю я здѣсь о незабвен-
ныхъ трудахъ почнвшпхъ прбтоіереевъ
Іоанна Чудовскаго (съ основанін церкви

1826 г. и до дня его кончины, въ

1834 г.), который у алтаря сего святаго

нашелъ себѣ и вѣчный покой, Дориме-
донта Соколова (1S34 — 1853), Василія
Полисадова (1853—1858), равно какъ и

трудящихся доселѣ — протопресвитера

Іоанпа Янышева (1858 — 1859) и прото-

іерея Тарасія Серединскаго (1859-Т-1886).
Нывѣ 8 лѣтъ, какъ дѣло ихъ, по изволенію
Божію, перешло къ моему недостоинству.

За этотъ періодъ времени церковь сія
стала для меня любимою и дорогою нѳ

менѣе, чѣмъ и церковь Берлинская,
главное мѣсто моего служенія- И если

я тѣмъ не менѣе старался содѣйствовать

твоему настоящему призванію здѣсь, то

это происходило отнюдь не потому, что-

бы я когда либо служилъ здѣсь пеохотно

или не находилъ для сего достаточно

времени, но это желаніе вытекало все-

цѣло и исключительно изъ того же чув-

ства любви къ сему святому, храму и къ

тебѣ, моя любезная и дорогая паства!
Неоднократно съ сердечною скорбію ви-

дѣлъ я, что богослуженіе совершается

здѣсь весьма рѣдко (всего разъ въ мѣ-

сяцъ) и притомъ почти исключительно

лишь въ дни будничные, когда вы заня-

ты работою, а ваигі дѣти должны посе-
щать  школу.   Съ  сердечною скорбію за-
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иѣчалъ я, что въ то время, когда ваши

сосѣдй пли даже нѣкоторые изъ ваш ихъ

семейныхъ, спѣшпли въ воскресные и

праздничные дни въ свои храмы и воз-

вращались домой съ радостію, вы выну;к-

дены были оставаться дома, будучи ли-

шены возможности молиться въ семъ до-

рог'омъ для васъ домѣ молитвы, гдѣ мо-

лились ваши отцы и дѣды! Правда, число

васъ теперь невелико уже, но предъ

дицомъ Божіимъ каждая отдѣльная душа

иыѣетъ пеизмѣримую цѣнность, равно

какъ и право на попеченіе о ней и спа-

сеніе. И вотъ теперь вы всѣ имѣете воз-

можность болѣе правильно и своевремен-

но посещать уже въ воскресные и празд-

ничные дни церковный службы, совер-

шаемыя па понятномъ вамъ языкѣ. Вамъ
не нужно уже будетъ покидать въ рабо-

те дня пашихъ обычныхъ трудовъ, равно

и ваши дѣти не будутъ лишаться соот-

іібтствѵющихъ ихъ возрасту занятій.

Ты же, мой возлюбленный сослуживецъ,

ныпѣ призванный   къ   священнослужепію
въ семъ храмѣ, давно знаешь сію паству,

равно ,какъ и она тебя, вслѣдствіе твоего

мног.олѣтняго законоучительства въ устро-

енной нами здѣсь братской школѣ, равно

какъ и потому, что твои проповѣди свы-

ше '3 лѣтъ уже раздавались подъ сводами

сего  храма! Теперь же   это   твое   слово

полупаетъ особую,   дарованпую   благода-

тно Божіею, силу   и значеніе!  Отъ всего

сердца  желаю   и   молю   Господа,   дабы

сѣемое -тобою  сѣмя слова Божія   падало

всегда на добрую почву,   чтобы  терніо и

плевелы не заглушали ею (Матѳ. 13, 1—7)

и чтобы плодъ сей былъ угоденъ Господу

и   наполнялъ    радоетію    сердца   трудя-

щихся! Хода убо достойно званія, въ нем-

же.щнь ecu, со всякою хротостію и сми-

ренісмъ   (Ефес. 4, 1 — 2), чтобы въ день

іітораго и страшнаго прпшествія Христо-
ва -ты не обинуясь могъ дать верховному

Настыреначальнику и Спасителю нашему

добрый отвѣтъ: ее азь и дѣпш,   яже  ми

далъ есть Богъ (Евр. 2, 13). Аминь".

• Поелѣ этой рѣчи о. Василій приблизился
кь о. протоіерею Мальцеву   и прошнесъ

ему. » слѣдующій   отвѣтъ   на   нѣмецкомъ

лзыкѣ:

„Высокопреподобный протоіерей, братъ
мой о Христѣ возлюбленный!

Мое сердце преисполнено глубочайшей
и невыразимой благодарности къ Все-
вышнему, призвавшему меня къ слу-

женію предъ Его святымь престоломъ,

къ предстоятелямъ Его святой Церквп
здѣсь на землѣ — высокопреосвященнѣй-

піимъ митрополиту Палладію и архі-

енископу Ф.тавіану, изволеніемъ коихъ я

удостоился воспріять благодать священ-

ства, преисполненъ благодарностію и къ

тебѣ, мой старѣйшій собрать и сослужи-

вецъ, къ тебѣ, который для меня былъ

всегдашнимъ руководителемъ по пути мо-

его шествія къ сей великой и священ-

ной цѣли! Мнѣ хорошо извѣстно, что

съ врученнымъ мнѣ настоящимъ служе-

ніемъ связаны великія важныя обязанно-
сти, исполнепіе коихъ возможно лишь

при содѣйствіи божественной благодати,

силою коей немощное врачуется (2 Кор.

2, 9) и оскудѣвающее восполняется.

По заповѣди Апостола любви, рекшаго:

не любимь словомъ, ниже языкомъ, но

дѣломь и истиною (1 Іоан. 3, 18), я

потщусь оказанное мнѣ довѣріе оправ-

дать на самомъ дѣлѣ и явить себя до-

стойнымъ милости моихъ благостнѣйшихъ

архипастырей.       ,

Въ сознаніи трудности моего служенія

для меня служитъ здѣсь болынимъ утѣ-

шеніемъ то, что я въ своей пастырской

дѣятельности не остаюсь покинутымъ и

одинокимъ, такъ какъ я знаю, что, не-

смотря на твою много и разностороннюю

дѣятельность, ты не престанешь сопро-

вождать меня и содѣйствовать мнѣ въ

пасеніи сей общины и служеніи въ семъ

святомъ храмѣ, связанномъ дорогою па-

мятію для тебя,—я знаю, что твой духъ

и въ будущемъ выну, пребудетъ здѣсь!
А васъ, братіе мои дорогіе, прошу, по

заповѣди апостольской: молитесь другъ за

друга (Іаков. 5, 16),—вы о мнѣ, равно какъ

и я никогда не престану, при каждой жерт-

вѣ, приносимой мною, возносить мои моль-

бы и моленія къ небесному Отцу о васъ

и вашихъ дорогпхъ отшедшихъ! Отнынѣ

ваши радости и скорби будутъ  моими, и
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я буду готовъ во всякое время и во всѣхъ

обстоятельствахъ жизни вашей выслу

шать, утѣшить и по мѣрѣ моихъ силъ

быть полезнымъ вамъ и словомъ, и дѣ-

ломъ! Благословеніе Господне на васъ.

Того благодатію и человѣколюбіемъ всегда

нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ"!

О т в ѣ т ы Редакцін.
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сдужеиія Церкви Вожіей). Партитура и голоса 45 коп.

СКЛАДЪ  ИЗДАНІЯ:   С.-Петербургъ,  Стремяиная,   домъ

А рханге ль скаго

у Александра Андреевича
;                   •1.-1"
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Новый шги А. И. ВВЕДЕВСКАГО:
1) Современное соетояніе фидоеофіи

въ Герыаніи и Франціи (зимігій семесіръ

1891—92 учеб. года въ Берлипѣ и лѣтній— въ

Сорбоннѣ и a u College de France; въ па-

чалѣ— статья о заіачахъ современпой философіи и

о возможности философіи самобытно-русской).
Ц'Ьна 3 руб.

3)  Западная дѣйствительноств и русскіѳ

идеалы (Письма изъ-за границы). Цѣна 1 руб.
Задача п'исемъ характеризовать соціально-бытовую)

Т-ОГО-ЗКѲ
4)  Вѣра въ Бога, ея происхожденіе и основа-

нія (дпссертація). Цѣна 3 руб. 5) Рѣчь предъ за-

щитой днссертаціи. Д. 30 к. 6) П. С. Астафьевъ
е. о   философскіе   и   публицистические    взгляды

умственную и релипозно-краветвснную жизнь со-

врсмеішаго Запада съ точки зрѣнія русскихъ

идеалов!.; въ нриложеніи дана характеристика

папы Льва XIII— преимущественно со стороны его

отношенія кь соціальному и республиканскому
вопросамъ.

3) О характѳрѣ, составѣ (сжатое изложеніе)
и значеніи философіи В. Д. Кудрявцева,
съ приложеніемъ ігЬчп о жпзненно-практическихъ

принципахъ философа. Цѣна 60 коп.

автор а:

Цѣна 25 коп. 7) Демоніонъ Сократа. Цѣна 40 к.

8) О религіозной философіи В. Д. Кудрявцева.
Дѣна 40 коп. 9) Русское православное братство
въ Берлинѣ. Цѣна 25 коп.

КНИГИ ПРОДАЮТСЯ (за исключеніемъ диссертаціп, которая имѣется только въ складѣ:

Москва, Мясницкая, Фуркасовскій пер., у А. А. Карцева) во всѣхъ пзвѣстныхъ магазинахь Москвы;
г,ъ Петербурге— у И. Л. Тузова и Стасюлевича; въ Харьковѣ— у Джѵпковскаго. Выписывающіе
отъ автора {Ссрпевъ посадъ, Моск. губ., доценту академіи Д. И. Введенскому)  за  перес. не платятъ.

1—1

Въ нестоящее время находятся въ продажѣ ДВ'Б части (Египетъ, Нндія) и продолжается

подписка   на ТРИ   оста.ѣныя   части   (Бспарссі,   Калькутта,   Мадрасі,   Цейлот,   Ява
Сіамъ, Сайгонъ, Гоппотъ, Китай, Японія, Сибирь, Уральскі)

ПУТЕШЕСТВІЯ

I. И. В. ГОСУДАРЯ НАШДІШ ЦЕСАРЕВИЧА.
Роскошная внѣшноеть изданія, предпринятаго съ цѣлью увѣковѣчить одно изъ досто-

памятпѣйшихъ событій новѣйшей русской жизни, уже оцішена нашей, по особенно загранич-

ной печатью, помѣстпвшей объ этомъ сочпненіи вообще огромное число сочувственпыхъ рецепзіи.

Большой форматъ книги (in-folio) съ 1,200 страницами и свыше чѣмъ 500 гравюрами,

исполненными лучшими рѣзчиками у Брокгауза въ Лейпцпгѣ, обусловливаетъ ея неизбѣжную

дороговизну за границей. Русское пзданіе, при даровой перееылкѣ по всей Имперіи,
сдѣлано гораздо доступнѣе и дешевле, будучи совершено тождественпымъ по красотѣ съ

дорогими иностранными (нѣмец., франц., англійск.), которая, однако, составляютъ лишь

конію съ него. Стоимость 5-тп брошюрованныхъ частей книги теперь 28 руб.

Дабы облегчить ея пріобрѣпкніе духовенству и черезъ его посредство дать ей возмож-

ность проникнуть даже въ самыя глухія мѣстноети Роесіи, предлагается слѣдующее:

1) получить изданіе за 8© руб. {вмѣсто 28 руб.) и притомъ но частямъ, внося за каждую

■постепенно по 4 руб.; 2) въ виду множества требованій и относительно малаго числа

нераспроданн'ыхъ экземнляровъ 1-й и 2-й части, издатель просилъ бы сдѣлать первый взносъ

или по крайней мѣрѣ прислать увѣдомленіе но возможности заблаговременно; 3) книги

пересылаются тщательно упакованными, въ деревянныхъ ящикахъ.

Въ сочнпепіи олицетворенъ и освѣщепъ весь Востокъ съ культурно-историческихъ точекъ

зрѣнія. Главное випманіе обращено на редигіозныя стороны жизни въ далекихъ краяхъ.

ОБРАЩАТЬСЯ: Спб., Шпалерная, 26. Кн. Эеперу Эеперовичу Ухтомскому.

уроповѣди протоіерея J. Ц. II0.7.IJW-
САДОІЗА можно получать но слѣд.

Ц'внамъ: I кн. £0 к. съ пер., II кн. 05 к. съ пер.,

ПІ кн. 65 к. съ пер. Выішсьівающіе всѣ три книги

благоволятт. присылать только 2 руб.
Аг.руі: Оно., Крюков?, каналь, д. .Ѵз 15, квартира

евлщ. Н. А. Горсдецкаго, Ивану ІІолисадову,
а также можно получать и у Тузова, Спб., Гости-
ный дворъ.    .                                              1—1

ДЛЯ ДУХОВНЫХЪ лицъ
по самымъ умѣрепнымъ цѣнамъ принимаю заказы

на рясы, подрясники, мѣховыя и ватныя вещи,

мантіи, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтуши

для ji -Ьичпхъ. Заказы исполняются аккуратно при

своей мастерской; пногородиымъ высылаются по

первому требований. (Невскій пр., д. J£ 139).
іМагазннъ Ііавла Золвпва.            10—1
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Отъ Государственнаго Банка.

2-й внутренній   съ выигр. заѳмъ 1866 г. 56-й тиражъ 1-го марта 1894 Т, ;

На основані» Высочайше утвсржденпаго 14 февраля 1866 г. Положепія о внутреппеях5°/о съ

выптр. займѣ н согласно утвержденпымъ Г. Мппистромъ Фігаансовъ правиламъ для тиража вы-

игрышей н тиража иогашенія билетовъ займа, 1-го марта 1894 г. Правленіеыъ Банка, въ при-
сутствіи чденовъ Совѣта Государственныхъ Крсднтныхъ Установленій, депутатов?, отъвсѣхъ
сословій по пазначенію С.-Петербургской городской думы, депутатовъ отъ С.-Петербургской
биржи и нублики, произведены тиражъ. выигрышей и тиражъ погашснія бил. 2-го займа 1866 г.

ВЫИГРЫШЕЙ ПАЛИ НА СЛѢДУЮЩІЕ БИЛЕТЫ:

5S Е-'
c3

c3 3 £3 сЗ Э S— сз а о

сі
сЗ'Э Dt^ EH

ф сЗ 3   :.'5 .

,і!  OS

«а
'ft g я "ft 3 Я р.

"Е. 11 <s> 2 ■ g я Рч
а

ч 2 Я
^ Р,

О ѵ^. !s-> £* «p о >»b- О ѵ5 >-, Н <у о >-> — о \с Р»н о о ..  >-,£-

Й >: °S <ц Щ °S ; Ц ^ °я Щ  . щ °| щ $Р °а f% '■?. щ
g ^і И 'iH. Щ

и 'Ц '<. и £ "<<, м £*; '•Н р

*• Щ '»

0022 20 500 31Ы) 7 500 6914 38 500:10041 15 500113180 32 500 16621 49 500
'0055 6 5000 3155 18 . 500 6923 4 50010064 34 50013195 44 500 16766 36

. 500
0095 21 500 31S6 25 500 6997 18 50010150 32 500013413 27 500 16803 41 ѵ   500
'0117 37 500 3188 9 500 7019 50 50010173 20 50013422 49 8000 16984 22 500
І0210 37 500 3246 6 500 7056 10 50010177 30 50013457 13 500 17021 3 . 500І
0217 29 500 3250 10 500 7111 50 50010348 ■15 100013556 26 500 17033 40 500

!0298 26 500 3328 37 8000 7247 1 50010103 34 50013576 23 500 17269 45
.. 500

0317 25 lOOO 3502 16 500 7261 2 50010446 9 1000 131і'->3 38 500 17362 42 500

0350 40 500 3529 36 500 7270 9 50010185 39 500U38654O 500 17456 24 500

0350 50 500 3564 4 500 7292 45 50010197 33 50013379,40 500 17623 25 75000

0439 12 500 3834 16 500 7301 18 500*10522 10 500'l3885 45 1000 17824 и 1000

10652 33 25000 3913 5 500 7348 31 500' 10623 17 50013930 -43 500Н.7891 и 500

,0659 27 500 3971 48 500 7385 15 50010S07 20 50013947 47 50018032 26 500

0680 40 500 4028 31 500 7512 27 50010814 2 50014035 8 50018069 19 500;

0730 14 5004065 43 8000 7552 17 50010900 32 50014065 46 10000 1S112 20 юоо!

0868 35 500 4149 14 500 7600 26 50010975 25 50014339 33 40000 18187 11 500|

0916 15 500 4172 24 500 7753 37 50010991 48 500 14453 39 500 1S190 14 ' 500

1290 24 500 4479 3 500 7765 35 50011051 9 500 14457 29 500 18226 50 500

1323 31 lOOO 4481 13 500 7767 10 50011143 36 500 14541 7 1000 18377' 25 • 500

1397 33 500 4486 33 500 7857 42 50011256 41 500 14">87 41 500 18391 43 500|
1402 6 500 4500 5 500 7905 10 50011281 16 500 14657 15 500 18412 32 500j

1411 40 lOOO 4506 3 500 8113 35 500 11311 33 500 14731 8 500 18447 50 ' . 500:

1448 46 500 4603 21 500 8161 9 500 11750 31 500 14775 29 500 18544 9 500;

1549 5 lOOO 4790 13 500 S284 28 5000 11825 31 500 14854 41 500 18573 28 500

1589 14 500 4827 24 500 8348 27 500 11843 19 500 14919 6 500 185Т9 :43 500

1720 6 500 4840 19 500 8499 39 500 11922 21 500 15129 13 500 18620 50 1000

1734 43 lOOO 4882 37 500 8595 18 500 11942 2 500 15151 20 500 18707 43 10000

1847 30 500 4S91 46 500 8635 49 500 12031 17 500 15191 30 5000 18781 те '"' 500

1874 32 500 4981 12 lOOOO 8S05 5 500 12031 8 500 15260 50 5000 18816 12 500

1S76 3 500 5075 5 500 8947 36 500 12125 12 lOOO 15308 5 1000 18868 4 500

1876 7 500 5175 11 500 9010 11 500 12203 12 500 15325 8 500 18888 49 500

1895 12 5001 5258 31 500 9Э22 3 500 12254 24 lOOO 15345 13 1000 18900 6 . 500

1988 48 500 5518 3 lOOO 9045 21 500 12257 19 lOOO 15364 33 500 1S999 7 500

2016 50 5000 5612 17 500 9064 27 500 12305 25 "500 15415 0 500 19070 10 500!

2165 21 500 5682 29 500 9203 36 500 12327 40 500 15450 9 500 1913S 34 :  500

2180 47 500 5723 31 500 9214 18 500 12337 31 500 15532 27 500 19175 16 500

2231 18 500 5911 45 500 9243 21 500 123S9 26 500 15610 32 500 19276 4 500
: 500І2246 43 500 5948 11 500 9287 20 500 12414 5 500 15624 4 .500 19349 3

2338 24 500 6037 18 5000 9367 27 500 1243S 26 500 15849 10 5000 193S9 14 500

2431 29 500 6041 2 500 93S0 17 500 12555 16 500 15662 34 500 194S1 19 500!
2635 2 500 6255 12 500 9394 3 500 12625 1 lOOO 15844 31 500 195S3 13 8000!

2636 41 500 6332 23 500 9413 42 500 12823 9 500 15885 7 500 №584 33 --- 500!
2911 48 500 6370 8 500 9515 12 500 12837 11 500 16006 13 500 19595 49 500

291С 49 200000 6398 48 500 9593 14 500 12981 48 8000 16104 50 500 19628 12 500

294 с 41 500 6507 26 500 9660 30 500 13010 27 500 1622S 25 500 ІвТШ? 20 • 500

3001 24 50Г 652C 24 500 9758 48 500 1302S 4 500 16332 36 500 19S2S 25 500

3005 Е 50E 6697 19 500 9763 31 500 13056 17 500 16340 6 500 19839 21 500

3044 At 50C 6757 16 500 9882 33 500 13096 31 500 16445 19 500 19S92 15 500

Ізш 3( »   500І6855 7 500 9883 1 500 13141 40 500 16479 25 500 19916 46 . - 500!

hm Ш I   50C І6906 122 500 9969 20 500 13154 42 500 165S7 38 500 19995 23 lOOOj

Всего 300 выигрышей па сумму 600,000 р. Уплата выигрышей будетъ производиться псг.л«эіпт<иьво въ

Банке, въС.-Петербургѣ, съ 1-го іюпп 1S9* года.
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ТАБЛИЦА
сѳріі билетовъ 2-го внутренняго 5°/о съ выигрышами займа 1866 года, вышедшихъ въ
тираясі пдгашенія, произведенный въ   Правлѳніи    Государственнаго    Банка   1-го

марта 1894 года.

НУМЕРА   СЕРІЙ:
тая изъ ниже злѣдуюі цихъ серій заключаете въ себѣ 50 билетовъ, съ № 1 ПО № 50-й

включительно.

00126 01592 03094 05159 07457 09433 12315 14157 15095 16182 18095 19650
00269 01621 03852 05433 07643 08607 12632 14158 15204 16500 18435 19761
00290 01630 03915 05943 08074 09718 12923 14362 15583 16784 18590 19991
00439 01720 04227 06070 08133 10381 12936 14535 15610 16795 18679
00534 01722 04461 06150 08241 10470 13306 14637 15664 16964 18799
01351 01864 04493 06247 08304 10578 13394 14746 15873 17090 18865
01372 01956 04811 06387 08317 1С665 13547 14796 15962 17272 19142
01587, 02605 04969 06791 08792 11052 13563 14912 16062 17315 19441
01588 02968 05115 06886 09365 11142 13916 14956 16074 17777 19489

Всего 102 серіи составляющая 5,100 билетовъ, на сумму 663,000 рублей.
Уплата капитала по вышедшнмъ въ тиражъ билетамъ, но 130 рублей за бнлетъ, будетъ

производиться съ 1-го іюня 1894 г. въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ н отдѣленіяхъ.

Щцмѣчаніс: поВысочайше утвержденнымъ положеніямъобплетахъвнутреннихъ съ выигрышами
заішовъ, выигрыши, павшіе на билеты, выдаются владѣльцамъ билетовъ черезъ три мѣсяда отъ

днд тиража. Для полученія выигрышей въ установленные сроки, владѣльцы билетовъ, на

которые пали выигрыши, приглашаются предъявлять въ Государственный Банкъ билеты, по

крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до пастунленія установленныхъ трехмѣсячныхъ сроковъ, чтобы
дать Государственному Банку время исполнить необходиыыя формальности, обусловливающая
віфі.ачу выигрышей.

СХ>СХЮОС>0ССООСХ>О<ОЭо}>СХХ>ООЭ0О0<

СЕРГІЯ, архіеп. Влади
Нзбранйыя житія святыхъ (или доселѣ

неизвѣстныя въ Россіи, пли восполнениыя по

непзвѣстншгь доселѣ источникамъ, или замѣ-

чательцыя по несомнѣнности знамепін и чу-

десь святыхъ). 287 стр. Цѣна 75 коп., съ

; перес. 1 руб.
Бесѣды объ основныхъ иетинахъ свя-

й той православной вѣры (протпвъ невѣрія,
ивовѣрія   и   раскола,   съ   присовокупленіемъ

: статьи: Библія и современный науки). Изд. 2.

Цѣна 1 р. 25 к., перес. за 2 ф. по разстоянію.
Полный мѣсяцеоловъ Востока. Томъ

1-й и 11-й. 1,600 стр. Цѣна 6 руб. 35 коп.,

съ перес. 7 руб.
Слова. Цѣна 1 руб., съ перес. 1 р. 25 к.'
Святый и животвор. Крестъ Госпо-

день. Цѣна 6 коп.

Иверская св. икона Божіей Матери.
Историческое изслѣдованіе. Цѣна 60 коп.,

съ перес. 75 коп.

Выписывающіе книги чрезъ канцелярію архіепископа Владимірскаго (въ г. Владимірѣ

губернскомъ) за пересылку не платятъ. Книги можно получать въ Петербургѣ у Тузова,
вь Москвѣ у Думнова.                                                                                           2 — 1

5і39^х>зоооосхх:оососос«соссооо«хэсс<^^

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ!

[КЪ"и ( ДРМШЮЕЧТЕНІЕ"
на 1894 годъ.

Въ первыхъ №№ „Церковнаго Вѣстника" напечатаны между прочимъ слѣдую-

гдія статьи: „Отечеств. Церковь п правосл. Востокъ въ минувшемъ году"; „Памяти преосвященнаго

ениск. Ѳеофана" (нѣсколько статей); „Церковно-приходскія братства въ Америкѣ"; „Мытарь и

фарисей^'; „Начало правильной борьбы съ опасной сектой"; „Толстовское ученіе о непротивленіи злу

иредъ • судомъ англійскихъ богослововъ", и многія другія статьи церковно-обществ. характ. и содержанія.
Въ „Христіанскомъ "Чтеніи" кромѣ паучно-популлрпыхъ статей но разнымъ предметамъ бого-
с.товско-лсторпческаго зпанін печатаются Толкованія на Ветхій Завѣтъ. Въ „Церков. Вѣотн."
даются лопулярныя объясненія воскресным Евапгельскихъ чтеній, прнгодныя въ качествѣ пособія
для пастырей при составлепіи поученій я для мірянъ въ качествѣ воскреснаго чтенія. Полная лѣтопись
тскуигихъ событііі церковной и общественной жизни въ Россіи и заграницей. Разрѣшеніе недоуыѣн-

нахъ вопросбвъ церковно-приходской практики, и проч.

Услрвія подписки. —Годовая цѣна въ Россіи: за оба журнала Ч р. съ перес. отдѣльно за „Церк-
Вѣстнакъ іс 5> р. и за „Христ. Чт." съ „Толкованіями" 5 р. (Допускается и разсрочка). Jdpees.-esPe-
дащію і,Церк. £жт. и и „Христ. Чт." въ С.-Петербургѣ.   Ред. проф. Д. П. Лопухинъ.   1 __ 1
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНЙЖНЫХЪ ЯАВШЪ   \
(въ Москвѣ— въ гдапіи Сѵяодалвной типографіп, въ О. -Петербурге —въ здапіп Святѣйшаго   *

Сгпода и въ здапіи Сѵподальной тшюграфіи, по Кабинетской улнцѣ)                   |

продаются слѣдующш книги:

Литургія  святаго  Іоанна  Златоустаго,  церк.  печ.,   съ  кинов.,  въ  4 д. л.,  §
М. 1892 г., въ цвѣтн. кол. 1 р., въ темп. кол. 80 к., въ бум. 50 к., въ 32 д, л., М. 1892 г.,

въ колени. 30 к., въ кор. 25 к., въ бтм. 15 коп.

Литургія святаго Василія Великаго, церк. печ., съ кинов., въ4д. л., М. ISQOr.,
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