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ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ СВЯТВЙШЕМЪ ПРАВИТЕІЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 28 .. иадшЕ съ лгившЕшани. № 28

Оіредіие tailaro Сѵща.

Отъ 9—29 марта 1889 года, за № 496,
о порядкѣ составдеиія Епархіальнымп
Училищными Совѣтамп годовыхъ отчетовъ

о церковпо-приходскихъ школахъ.

По указу Его Императорскаго
Величества , Святѣйшій Прави-
тельствующій Сѵнодъ слушали :

представленный Предсѣдателемъ

Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ Совѣта, отъ 21-го февраля
сего года № 125, журналъ сего

Совѣта за № 10, о порядкѣ состав-

ленія Епархіальными Училищными
Совѣтами годовыхъ отчетовъ о цер-

ковно-приходскихъ школахъ. Въ
руководство при составленіи Епар-
хіальными Училищными Совѣтами

годовыхъ отчетовъ о церковно *-

приходскихъ школахъ Училищный
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ

полагаетъ: 1 ) разослать во всѣ

Епархіальные Училищные Оовѣты

и уѣздныя отдѣленія оныхъ состав-

ленную въ Училищномъ при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтѣ, при семъ
прилагаемую, программу отчетныхъ

свѣдѣній, представляемыхъ еже-

годно Епархіальнымъ Училищнымъ
Совѣтамъ уѣздными ихъ отдѣле-

ніями, на основаніи § 6 п. 1-го
Высочайше утвержденныхъ 28
мая 1888 года правилъ о сихъ

отдѣленіяхъ; 2) разъяснить Епархі-
альнымъ Училищнымъ Совѣтамъ,

что при составленіи годоваго по

епархіи отчета о церковно-приход-

скихъ школахъ надлежитъ руковод-

ствоваться нижеслѣдующими ука-

заніями: а) въ годовыхъ епархіаль-
ныхъ отчетахъ представляется сводъ

всѣхъ свѣдѣній, въ предѣлахъ озна-

ченной программы, по уѣздамъ; б) циф-
ровыя статистическія данныя поме-
щаются въ текстѣ отчета въ видѣ

таблицъ по прилагаемымъ при семъ

тремъ образцамъ; в) по отчету каж-

даго уѣзднаго отдѣленія въ епар-

хіальномъ годовомъ отчетѣ пред-

ставляется общее заключеніе Епар-
хіальнаго Училищнаго Совѣта;

г) на основаніи отчетовъ уѣздныхъ

отдѣленій Епархіальный Совѣтъ въ

годовомъ своемъ отчетѣ Представ-

ляетъ общій очеркъ начальнаго

народнаго образованія въ епархіи
и излагаетъ свои соображенія о мѣ-

рахъ къ его развитію и управленію,
и д) епархіальный годовой отчетъ

представляется Святѣйшему Сино-
ду не позднѣе 1-го ноября кажда-

го года. Приказали: изложен-

ное въ настоящемъ журналѣ заклю-

ченіе Училищнаго при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ Совѣта утвердить.
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ПРОГРАММА

ОТЧЕТНЫХЪ СВѢДѢНІЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕ-

МЫХЪ ЕЖЕГОДНО ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ УЧИ-

ЛИЩНЫМЪ СОВѢТАМЪ УФЗДНЫМИ ОТДѢ-

ЛЕНІЯМИ оныхъ.

Пространство уѣзда (въ квадр. верст.)
и количество православнаго населенія
уѣзда (мужскаго и женскаго пола от-

дѣльно) за исключеніемъ иновѣрцевъ.

Число дѣтей школьнаго возраста (отъ
7 до 14 лѣтъ).

Общее число приходовъ. Число прихо-

довъ съ населеніемъ отъ 2000 душъ му-

жескаго пола и выше, отъ 700 до 2000,

и до 700.

Церковно-приходскія школы и особо
школы грамоты въ уѣздѣ. Начальныя на-

родныя училища другихъ вѣдомствъ.

Сколько приходовъ и какого именно

благочинія не имѣютъ вовсе школъ и по-

чему?

Число учащихся .мальчиковъ и особо
дѣвочекъ въ церковно-приходскнхъ шко-

лахъ, въ школах^ грамоты и въ началь-

ныхъ народныхъ училищахъ другихъ вѣ-

домствъ, съ указаніемъ вѣроисповѣданія

учащихся.

Сколько школъ смѣшанныхъ, для маль-

чиковъ и дѣвочекъ вмѣстѣ, сколько школъ

исключительно для мальчиковъ и для дѣ-

вочекъ въ отдѣльности?

Сколько дѣтей школьнаго возраста

остается внѣ школы, вовсе безъ обученія?

II.

Число раскольниковъ и особо иновѣр-

цевъ въ приходѣ.

По какимъ приходамъ и благочиніямъ
они распределяются?
Есть ли въ этихъ приходахъ церковно

приходскія школы и школьныя бйбліоте-
ки съ книгами противураскольнкческаго

и противусектантскаго содержанія?
Имѣется ли карта уѣзда съ указаніемъ

пунктовъ, гдѣ учреждены школы, и цент-

ровъ раскола?

III.

Личный составъ уѣзднаго отдѣленія

епархіальнаго училищпаго совѣта.

Законоучители церковно - приходскихъ

школъ и ихъ дѣятельность.

Учители церковно-приходскихъ школъ.

Ихъ образовательный цензъ, продолжи-

тельность учебной дѣятельности и отно-

шеніе къ школьному дѣлу.

Въ какихъ приходахъ учителями со-

стоять священники, діаконы и псалом-

щики и гдѣ они получили образованіе?
Кто исполняетъ ихъ обязанности во время

занятій въ школѣ?

IV.

Указаніе учебниковъ и учебныхъ по-

собій.
Достаточно ли снабжены ими всѣ шко-

лы? На какой счетъ пріобрѣтаіотся учеб-
ники дѣтьми достаточныхъ родителей? —
Письменныя принадлежности.

V.

Школьныя помѣіценія собственйыя,
наѳмныя и въ частныхъ квартирахъ.

Число удобныхъ и неудобныхъ.
Сколько въ отчетномъ году построено і

новыхъ школьныхъ домовъ и на какія
средства?
Не было ли на этотъ предметъ по-

жертвованы, отъ кого и сколько?

Застрахованы ли собственный поыѣ- ;

щенія?

VI.

Есть ли въ уѣздѣ двухклассныя цер-

ковно-приходскія школы?
Есть ли при нихъ учительскіе курсы,

ремесленныя отдѣленія и рукодѣльные

классы?
Имѣется ли при двухклассныхъ и одно-

классныхъ церковно - приходскихъ шко-

лахъ земля подъ садъ и огородъ, инѣтъ

ли возможности устроить при сихъ шко-

лахъ какія либо ремесленныя или земле-

дѣльческія занятія и ночлежные пріюты,
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или общежитія, и если есть уже, то какъ

они устроены?

УЛ.

Средства содержанія церковно-приход-

скихъ школъ.

Пособія отъ церквей, монастырей, епар-

хіальнаго училищнаго совѣта, земства,

церковно-приходскихъ попечитеіьствъ и

братствъ, сельскихъ, городскнхъ и част-

ныхъ обществъ, попечителей и благотво-

рителей.
Есть ли плата за обученіе, въ какихъ

школахъ и въ какомъ размѣрѣ *)?

VIII.

Успѣхи обученія и воспитанія въ одно-

классныхъ и двухклассныхъ церковно-при-

ходскихъ школахъ.

Было ли составлено росписаніе уроковъ

согласно съ требованіями программъ и

выполнялось ! ли оно?
Выли ли заведены въ школахъ какія

либо записи уроковъ?
Дисциплинарныя мѣры.

Число окончившихъ курсъ со льготою

по воинской повинности и безъ ЛЬГОТЫ-

При сколькихъ и какихъ именно шко-

лахъ существуютъ пѣвческіе хоры и сколь-

ко учениковъ, поющихъ въ церковныхъ

хорахъ?
Посѣщеніѳ учащимися храма Божія.
Приготовленіе въ школахъ къ исповѣ-

ди и св. Причащенію и всѣ ли учащіеся
сподобились принятія св. Таинъ?

Какъ исполняются утреннія и вечернія
молитвы въ пшолѣ?

Какъ относится къ школѣ мѣстное на,-

селеніе?

*) Объяснить: а) остатокъ отъ предыдущаго года,
б) прпходъ въ Ьтчетноцъ году, в) расходъ и г)
остатокъ къ елф дующему году.

Школы наиболѣе замѣчательныя въ вос-

питательномъ и учебномъ отношеніяхъ.

IX.

ІПкольныя библиотеки.
Имѣются ли въ нихъ книги для внѣ-

класснаго чтенія учащихся?
Воскресный и праздничныя чтенія въ

школѣ, и присутствуют ли при семъ воз-

растные.

Хоровое пѣніе во время сихъ празд-

ничныхъ собраній.
Какого содержания статьи читались при

этомъ учителемъ, съ вѣдома ли и разрѣ-

шенія законоучителя, и не существуете ли

программы таковыхъ чтеній?
Кто посѣщалъ школы для осмотра и

наблюденія?
Дѣятельность наблюдателей школъ.

X.

Школы грамоты.

Число ихъ по приходамъ.

Дѣятельность наблюдателей и приход-

скихъ священниковъ по наблюденію за

сими школами.
Лица, обучающія въ сихъ школахъ,

подготовка ихъ къ учительству и возна-

гражденіе.
Учебники.
ІІомѣщеніе.

Число учащихся мальчиковъ и дѣво-

чекъ.

Успѣхи обученія; церковное пѣніе и

чтеніе.
Число выдержавшихъ экзаменъ на льго-

ту по отбыванію воинской повинности.

XI.

Предположенія и соображенія къ раз-

витію дѣла народнаго образования въ

уѣздѣ. .
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Приложеніе къ годовому отчету за 188 годъ,

ѳпархіи,

Число учащихся съ указаніемъ
вѣроисповѣданія.

сколь-

кихъ

прихо-

дам

нѣтъ

церков-

но-прп-

ходск.

школъ.

Число школъ цер-

ковн'о-приходскихъ

и грамотности.

Количество

населенія

обоего пола.

Число право-

славпыхъ дѣтей

школьнаго воз-

раста.

Число приходовъ

Пространство

уѣзда въ де-

Въ школахъ

другихъ вѣ-

домствъ.

Въ училпщахъ

Мин. Нар.
Просвѣщенія.

съ населеніемъ,Въ школахъ

грамотности.

сятинахъ. Для
дѣво-

чекъ.

Для
маль-

чиковъ

Маль-

чи-

ке) въ.

Маль-
чи-

ко въ.

Маль-

чи-

ковъ.

Свышѳ

2000
душъ.

Право-
слав-

ныхъ.

Дѣво-

чекъ.

Дѣво-

чекъ.

Друглхъ

исповѣ-

ДиПІЙ.

Дѣво-

чекъ.
Маль-
чпковъ.

Мальчи-
ковъ.

ЛриМѣчапІе. Въ вѣдомостяхъ, прилагаемым къ годовымъ епархіальнымъ отчетамъ о церко] кодскихъ школахъ могутъ Сыть п другія графы, крокѣ указанным 4 для вй іюченія особых*
свѣдѣтй, по тѣстнымъ условіямъ, не лредусмотрѣнным въ сихъ образцахъ.



№ № по по-

рядку.



ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ.

'laiDDtHQO

гхимо'1 'odoj 4xq

j(HVH(IOII OIJ o\T<;V



274 ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ № 28

. Извлечете изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-
Прокуцора Святѣйшаго Отвода по ведомству

пвавославнаго исповѣдавія за 1886 г. *).

Заслуживаютъ упоминанія: изслѣдованіе

преподавателя С.-Петербургской семина-

ріи И. Рождественскагб „О кнтѣ Есфирь

въ текстахъ: еврейско-мазоретскомъ, іре-

ческомъ, древне-латинскомъ и славянскомъ" .

Сравнивъ тщательно различные списки

этой книги, авторъ доказалъ, что, несмотря

на неодинаковую въ разныхъ спискахъ

полноту, книга эта во всѣ времена была

признаваема за каноническую. — „Книга

пророка Іоиля и, изслѣдованіе Дорошкеви-

ча.— „Обозрѣніе посланій св. апостоловъ" ,
соч. Н. Розанова. — „Ветхозавѣтное вѣ-

роученіе во времена патріарховъ" , соч.

священника А. Лебедева. — „Учете св.

Гршорія, епископа Нисскаю, о природѣ

человѣка и , соч. доцента Московской ду-

ховной академіи Мартынова. — „Разборъ

свѣдѣній Евсевія Еесарійскаю и блажен-

наіо Іеронима о іреческихъ аполоіетахъ

христіанства II вѣка", соч. священника

С. Остроумова. — „Симеонъ Полоцкій "—

историческое изслѣдованіе доцента Мо-

сковской академіи Татарскаго, соста-

вленное по новымъ, еще не изданнымъ,

но хорошо обслѣдованнымъ и изучен-

нымъ авторомъ источникамъ. Близкое от-

ношеніе къ книгѣ Татарскаго имѣетъ

сочиненіе кандидата С.-Петербургской
академіи Мирковича , подъ заглавіѳмъ:

„О времепи пресуществленія св. даровъ".
Въ этомъ сочиненіи излагается исторія

бывшихъ въ Москвѣ въ ХУП столѣтіи

споровъ относительно времени пресущест-

вленія, поводъ къ которымъ подалъ Си-

меонъ Полоцкій, усвоившій римско-като-

лическое воззрѣніе на этотъ предметъ.

Ученикъ Полоцкаго Сильвестръ Медвѣ-

девъ началъ открыто проводить это.воз-

зрѣніе, но вызвалъ отпоръ со стороны

русскихъ ученыхъ, которымъ помогали въ

этомъ извѣстные братья Лихуды. Мирко-

вичъ обстоятельно изложилъ эти споры и

*) Продолженіе. См. № 27 „Церк. Вѣдомостей"

1889 года.

собралъ всѣ данныя, которыми пользова-

лись русскіе ученые въ защиту своего

православнаго воззрѣнія.

Въ духовныхъ журналахъ помѣщено не

мало весьма дѣльныхъ статей, посвящен-

ныхъ • разработкѣ и изслѣдованію науч-

ныхъ вопросовъ по разнымъ отраслямъ

богословія и разъясненію предметовъ, ко-

торыми общество занято въ настоящее

время, а также знакомящихъ съ состоя-

ніемъ церковно-общественной жизни на

православномъ востокѣ и въ славянскихъ

земляхъ.

Изъ напечатанныхъ въ журналахъ ста-

тей, по предмету изъясненія св. ІІисанія,

кромѣ святоотеческихъ твореній — толко-

ваній на книгу Бытія св. Кирилла Але-

ксандрійскаго (въ „Твор. св. отцевъ") и

на книгу пророка Іезекіиля блаженнаго
Іеронима (въ „Труд. Кіев. акад.") и про-

должающегося въ приложеніи къ „Хри-

стианскому Чтенію" толкованія на книгу

пророка Исаіи, покойнаго профессора

Якимова, —можно отмѣтить трудъ доцен-

та Казанской академіи Юнгерова: „О

подлинности книги пророка Исаіи" (въ

„Чтеніяхъ общ. люб. духовн. проев.") и

небольшую, но дѣльную статью въ „Хри-

стіанскомъ Чтеніи" Дорошкевича, подъ

заглавіемъ: „Хронологія книгъ — первой

Эздры и Нееміи".

Ректоръ Кіевской академіи, преосвя-

щенный Сильвестръ, продолжалъ печа-

тать въ академическомъ журналѣ „Чтенія

по догматическому богословію". Въ жѵр-

налѣ „Вѣра и Разумъ" напечатанъ рядъ

статей проживающаго въ Парижѣ на-

шего православнаго священника, доктора

богословія Владиміра Гетте, подъ загла-

віемъ:^ „Изложеніе ученія церкви каѳоли-

ческой православной, съ указаніемъ раз-

ностей, которыя усматриваются въ дру-

гихъ церквахъ христіанскихъ". Дѣлію

этого сочиненія служить содѣйствіе вели-

кому дѣлу единенія церквей. По убѣжде-

нію автора, это единеніе можетъ произойти

только на почвѣ православія. Показавъ

съ полною обстоятельностію, что только

въ восточной церкви сохранилось безъ

поврежденія ученіе, составляющее „вѣр-

ный отголосокъ писаній и проповѣди
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св. апостоловъ, учительства отцевъ и і

опредѣленій вселенскихъ соборовъ " ,авторъ і

излагаете, затѣмъ ученіе православной ]

церкви, отмѣчая всѣ уклоненія отъ (
онаго прочихъ неправославныхъ церк- '
вей. Выдающіяся достоинства этого сочи- і

ненія—связное и послѣдовательное изло- f
женіе, спокойный тонъ изслѣдованія, чуж- і

дый духа нетерпимости, наконецъ и самый і

предметъ, интересующій вѣрующихъ раз-

ныхъ надій,—были причиною, что это сочи-

неніе, написанноена французскомъ языкѣ,

широко распространилось и переведено

на греческій, румынскій, испанскій и даже

на арабскій языки. —При нзученіи догма-

тическаго богословія полезнымъ пособіемъ
можетъ служить обширная статья Вве-
денскаго въ „Чтеніяхъ", подъ заглавіемъ:
„Сравнительная оцѣнка догматпческихъ

системъ покойнаго митрополита Макарія
и епископа Сильвестра", въ которой ав-

торъ показалъ отличительныя особенности
и сравнительныя достоинства того и дру-

гаго труда.

По Нравственному боюсловію сдѣланъ

весьма цѣнный вкладъ въ науку статьями,

напечатанными въ „Православномъ Обо-
зрѣніи", подъ заглавіемъ: „Изъ лекційпо,
нравственному богословію", бывшаго рек-

тора и профессора С.-Петербургской ака-

деміи, нынѣ протопресвитера I. Л. Яны-
шева. Издатель этихъ лекцій, доцентъ

Казанской духовной академіи Гусевъ, въ

предисловіи къ нимъ замѣтилъ, что въ

нашей духовной литературѣ нѣтъ ни од-

ного сочиненія, въ которомъ хотя бы
только поставленъ былъ первый и основ-

ной вопросъ христіанекой иѳики: что та-

кое нравственность? Названный трудъ о.

Янышева состоитъ изъ двухъ частей: пер-
вая часть трактуетъ о нравственности

вообще, съ ея формальной и матеріальной
стороны, вторая —объ условіяхъ возникно-

венія и роста христіанской нравственной
жизни. Многосодержательность, строгая

система, ясность и точность рѣчи соста-

вляготъ отличительныя достоинства этого

труда. _

Церковная археолоіія обогатилась дѣль-

ными оригинальными изслѣдованіями рек-

тора Московской академіи, преосвящен-

наго Христофора, подъ заглавіями: „Дре-
вне-христіанская иконографія, какъ вы-

раженіе древне-церковнаго вѣросознанія''

(въ „Прав. Обозрѣніи") и „Образы Іисуса
Христа" (въ „Твор. св. отцовъ"). Въ пер-

вомъ изслѣдованіи, поставивъ вопросъ —•

были ли въ древне-христіанской церкви

въ первые вѣка въ ѵпотребленіи иконы,

авторъ перечисляетъ всѣ изображенія,
какія только извѣстны со II вѣка, сна-
чала исключительно символическія, потомъ

полусимволическія и полѵпсторическія, и

наконецъ историческія въ строгомъ смы-

слѣ, и приходитъ къ заключенію, что но-

вѣйшая иконографія представляетъ только

продолженіе и развитіе древняго христі-
анскаго искусства и что тамъ и здѣсь

раскрывается сущность Евангедія, только

въ первое время это раскрытіе было сим-

волическое, а позднѣе оно является исто-

рическимъ. —Во второй статьѣ авторъ за-

нимается изслѣдованіемъ всѣхъ извѣст-

ныхъ сказаній объ изображеніяхъ Іисуса
Христа—не символическихъ, а дѣйстви-

тельныхъ или историческихъ.

Общая исторія христіанской церкви

обогатилась обширными изслѣдованіями,

напечатанными въ „ Трудахъ Кіевской
духовной академіи " , подъ заглавіями:
„Судьба славянской церкви въ Моравіи
и Панноніи при ученикахъ св. Кирилла
и Меѳодія", профессора Малышевскаго и

„Очерки исторіи методизма" , доцента

Булгакова; въ „Православномъ Собесѣд-

■ никѣ": „Христіанство у Готовъ", Д. Вѣ-

: ликова, „Псторія христіанскаго просвѣ-

■ щенія въ его отношеніяхъ къ древней
■ греко - римской образованности" , іеро-
, монаха Бориса (Плотникова) и „Фаустъ Со-
■ цинъ и его предшественники антитрини-

[ таріи", Е. Будрина; въ журналѣ „Вѣра

[ и Разумъ" — „Западная средневѣковая

■ мистика и отношенія ея къ католиче-

[ ству", А. Вертеловскаго, и въ „Стран-
[ никѣ"— „Апостолъ Павелъ въ центрахъ

■ классическаго міра", А. Павловича.
і По Исторіи русской церкви заслужи-

ваем вниманія изслѣдованіе профессора
- С.-Петербургской академіи протоіерея
- Николаевскаго: „Жизнь патріарха Ни-
- кона въ ссылкѣ и заключеніи послѣ осуж-
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денія. его на Мосісовскомъ соборѣ 1666

. года , составленное по неизданнымъ еще

буагагамъ подлиннаго слѣдственнаго дѣла

о патріархѣ Никонѣ. —Для исторіи ду-

ховнаго лросвѣщешя имѣютъ значеніе

монографіи о двухъ нашихъ архипасты-

ряхъ, Могилевскихъ архіелископахъ: Ана-

толіѣ (Мартыновскомъ) и Евсевіѣ (Орлин-
скомъ) въ „Трудахъ Кіевской духовной
академіи".

. Для исторіи русскаго раскола значи-

тельное пріобрѣтеніе составляетъ обшир-

ная статья въ „Христіанскомъ Чтеніи",

подъ заглавіемъ: „Двадцать лѣтъ < законо-

дательныхъ реформъ по расколу 1863—

1883 г. Въ спеціальныхъ журналахъ —

„Братское Слово" и „Истина"—напеча-

тано нѣсколько статей и замѣтокъ, каса-

ющихся современнаго состоянія раскола

и деятельности противураскольническихъ
миссіонеровъ. Изъ нихъ особенно замѣча-

тельны статьи въ „Братскомъ Словѣ" ре-

дактора этого журнала, профессора Москов-

ской академіи Субботина: „Исторія Бѣло-

криницкой іерархіи" и „Объ источникахъ

для исторіи Бѣлокриницкой іерархіи". —

Изъ изслѣдованій о другихъ сектахъ

можно отмѣтить статью Шугаевскаго въ

журналѣ „Вѣра и Разумъ", подъ загла-

віемъ: „Изъ наблюденій надъ штундиз-

момъ въ Кіевской губерніи".

По Философы и Основному боюсловііо

напечатаны весьма цѣнныя статьи про-

фессора Московской академіи Кудрявцева

въ журналѣ „Вѣра и Разумъ", подъ за-

главіями: „Безсмертіе души" и „Мета-

физический анализъ эмпирическаго зна-

нія". Сдѣланные автороыъ разборъ и

оцѣнка всѣхъ извѣстныхъ доказательств!

оезсмертія человѣческой души приводятъ

читателя къ убѣжденію не въ продолжи-

тельности только бытія человѣческой души

послѣ смерти тѣла, но _ въ ея вѣчномъ |
существоваиіи, къ убѣжденію въ безсмер-

тіи въ точномъ смыслѣ этого слова. Онъ

же продолжалъ печатать въ „Православ-

номъ Обозрѣніи" весьма обстоятельныя

статьи по философіи религіи.—Въ „Чте-

ніяхъ" продолжалось печатаніе „Леісцій
по философіи" покойнаго профессора Мо-

сковской академіи протоіерея Ѳ. Голубин-

скаго.—Можно отмѣтить также статьи,

напечатанныя въ журналѣ „Вѣра и Ра-

зумъ", подъ заглавіями: „Исторія фило-

софіи въ отношеніи къ откровенно", Остро-

умова, „Идеализмъ и реализмъ", профес-

сора Кіевской академіи Линицкаго и ста-

тьи о спиритизмѣ: А. Баклановскаго „Къ j
вопросу о борьбѣ противъ спиритизма"—въ

„Православномъ Обозрѣніи" — и священни-

ка Буткевича — „Спиритизмъ" —въ жур-

налѣ „Вѣра и Разумъ".

■ ■' ' < г- : уі I .•■■■ 'и 3
1

(Продолжение будехъ).
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ели ОЙЕЯІЯ № ВКОШЙ ЩШЮЙДН.

Кто давалъ себѣ трудъ вдумываться въ

положеніе пастырей—проповѣдниковъ, въ

ихъ отношенія къ христіанскому обще-
ству, въ ихъ заботы и нужды, тотъ едва-

ли находилъ что либо въ ихъ жизни и

дѣятельиости тягостнѣе вопроса о томъ,

должно ли имъ обличать съ церковной

каѳедры.

Тягость эта ощущается съ разныхъ

сторонъ: то въ недовольствѣ обличаемыхъ,
то въ безплодности обличены, то въ не-

возможности коснуться въ обличеніи са-

маго источника обличаемаго зла. Ортенъ ,
напримѣръ, оправдывается, какъ будто ви-

новный, въ томъ, что слова его кажутся

непріятными для слушателей, и какъ

дѣтей старается убѣдить слушателей, что

горькія средства леченія , каковымъ

подобно бываетъ слово обличительное,
часто бываютъ средства полезнѣйшія.

Св. Гриюрій Нисскій свидѣтельствуетъ,

что въ его время иной, „если увидитъ

священника, строгимъ видомъ и голосомъ

обличающаго согрѣшенія, открыто про-

тиворѣчитъ, ворчитъ сквозь зубы, и об-
ходя площадь и улицы —ругается" (Твор.
ч. YII, стр. 479). И взглядывая назадъ,

въ исторію церкви ветхозавѣтной и но-

возавѣтпой, св. Грпгорій приходить къ

тому выводу, что „всегда друзья истины

и учители кажутся врагами для учени-

ковъ, ими обличаемыхъ". Утѣшается же

этотъ проповѣдникъ тѣыъ только, что онъ

„за истину еще не терпѣлъ заушеній, еще
не было опасности для его тѣла": утѣ-

шеніе, которое для своего возд^ йствія

ГОС. ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Ленинград

требуетъ мужественной души. Говорятъ

нѣкоторые, что печальная судьба пропо-

вѣдниковъ - обличителей была дѣломъ

жестокосердія людей временъ отдаленныхъ,

но что этой судьбы будто бы не можетъ

уже имѣть проповѣдникъ современный.

Отмѣчая эту мысль, проповѣдники но-

выхъ временъ однако же не находятъ въ

этомъ для себя успокоенія. „Если бы,

говорить митрополитъ Платонъ, и ны-

нѣ возсталъ великій Іоаннъ (Крести-
тель), не нашелъ ли бы подобнаго за-

конопреступства , въ каков омъ обли-
чалъ онъ Ирода? Извѣстно, что Іоаннъ

не умолчалъ бы. Но какъ бы мы его та-

ковое обличеніе приняли, и лучшую ли

бы онъ у насъ имѣлъ участь, Богъ одинъ

вѣдаетъ"! (Поучит, слова XII, 325). „Для
насъ можетъ казаться страннымъ, —гово-

рить другой проповѣдникъ, недавно скон-

чавшій свою христіанскую жизнь, —какъ

можно было не только не оцѣнить по

достоинству, но и предавать поруганію и

истязаніямъ такихъ людей, каковы были
Петръ и Павелъ и прочіе св. апостолы,

каковы были ихъ св. преемники—Игна-
тіи и Поликарпы, Аѳанасіи и Василіи,
Григоріи и Златоусты. Намъ кажется, мы

никогда не дерзнули бы не только под-

нять руку, но и возвысить свой голосъ

противъ подобныхъ людей. Но, братіе
мои, такъ . только кажется, когда смо-

тримъ на дѣло издали, разеуждаемъ о

немъ, какъ о предметѣ, не касающемся

насъ самихъ. Мірь и нынѣ, какъ и всег-

да—тотъ же... Ненависть міра ко всему

святому, небесному, божественному —одна

и та же. Быть можетъ, она выражается
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теперь иначе, нежели прежде. Но от-

вращеніе отъ слова истины и правды,

ненависть къ слову обличенія, изводяще-

му на свѣтъ тайны помышленій и мыслей

сердечныхъ, осуждающему беззаконный
привязанности и страсти, требующему

истиннаго покаянія и исправления жизни

всегда тѣ же". „Справедливо, что мы съ

охотою читаемъ иногда или слушаемъ

обличительныя рѣчи проповѣдниковъ сло-

ва Божія, хвалимъ говорящихъ истину и

правду, прославляемъ вступающихся за

невинность и справедливость, хвалимъ

неустрашимость обличающихъ пороки и

развращеніе, но это только дотолѣ, пока

слово истины и правды, слово обличенія

и укоризны относится къ другимъ, а не

къ намъ, не касается нашего самолюбія,

не трогаетъ нашихъ любимыхъ привязан-

ностей, наклонностей и привычекъ, не

отрываетъ отъ сердца нашего сросшихся

съ нимъ страстей и пороковъ" (Димитрія,
архіеп. Херсонскаго, Слова, т. 1-й, 1885,

стр. 185 —7). Проповѣдникъ, въ долгую

свою жизнь слишкомъ много видѣвшій

міръ, приходить къ той мысли, что, быть
ыожетъ, то есть даръ особаго снисхожде

нія Божія, что современному міру не дано

непосредственно слышать грознаго облн
чительнаго слова св. мужей. „Если глубже

вникнуть, говорить онъ, въ наши чув-

ствованія, возбуждающія въ насъ иногда

желаніе слышать слово мужей, оставившихъ

о себѣ память, какъ объ обличителяхъ,
то откроется, что пламенная ревность

посланниковъ Божіихъ пріятна для насъ

только издали, въ глубинѣ временъ, когда

она не касается насъ самихъ. Что же,

если бы эти великіе ревнители славы Бо-

жіей и чистоты нравовъ явились между

нами, если бы мы сами были нредметомъ

ихъ грознаго обличенія: не стали ли бы

мы злословить и преслѣдовать ихъ? По

крайней мѣрѣ не убѣжали ли бы отъ

нихъ, какъ убѣгали отъ нихъ многіе со-

временники? Не возненавидѣли ли бы

ихъ, какъ ненавидѣли ихъ обличаемые
ими:1 Итакъ, не есть ли это дѣло любви,

милосердія и снисхожденія Божія къ на-

шей немощи, что живое и дѣйственное

слово провозвѣстниковъ правды и суда

Божія не падаетъ на главу нашу, какъ

близкая молнія, —что мы можемъ прила-

гать грозное слово ихъ къ язвамъ своей

совѣсти не какъ раскаленное желѣзо все-

народнаго обличенія, а какъ умягчающій

пластырь тайнаго вразумленія" (тамъ же,

стр. 177 8). И здѣсь проповѣднику опять

какъ бы невольно припоминается, что

вѣдь люди, невидимому, не худшіе насъ

„изгоняли Григоріевъ и Златоустовъ, ко-

торые были украшеніемъ церкви Божіей".

Вотъ на какія мысли таводитъ проповѣд-

ника вопросъ о словѣ обличительному

Не отъ одного неосновательнаго подо-

зрѣнія, а конечно отъ опыта, и другіе

проповѣдники утверждали и продолжаютъ

утверждать, что „обличеніе поврежденія

человѣческаго, худыхъ нравовъ" возбуж-

даете часто одно лодозрѣніе— даже въ

чистотѣ самыхъ намѣреній обличающаго;

люди „думаютъ, что все подобное гово-

рится изъ нечистаго источника, или по

гордости, или по злобѣ, и потому слово

обличенія принимаютъ за насМѣшку и

брань" (Михаила, митроп. Новгородскаго,
Бесѣды. М. 1856 т. YIII, 244).— Но уже

какъ бы въ противоположность тѣмъ, кои

представляются готовыми слушать слово

обличенія, — ибо жалѣютъ, что теперь

нѣтъ Григоріевъ и Златоустовъ, —иные

обличеніе въ проновѣди христіанской при-

знаютъ притязаніемъ устарѣвшимъ и по-

тому безполезнымъ, притязаніемъ „несо-

временнымъ" и т. п. Эти простодушные

христіане, по выраженію современнаго

проповѣдника, „требуютъ отъ нашей про-

повѣди мягкости, снисходительности, усту-

покъ, примиренія съ современностію".

„Въ положеніи, подобномъ тому, въ ка-

комъ находимся мы (проповѣдники) ны-

нѣ, бывали пророки ветхаго завѣта. Со-

временники ихъ нерѣдко обвиняли ихъ

въ томъ, что они все обличаютъ, все

плачутъ, все грозятъ гнѣвомъ Божіимъ,

что они слишкомъ строги и суровы". Со-

временность желаетъ, чтобы въ противо-

положность этимъ обличителямъ „явля-

лись бы учители, которые были мягче и

снисходительнѣе, говорили бы по сердцу

современниковъ" (Амвросій, Нѣсколько

проповѣдей. М. 1875 стр. 94. 100). И
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почти нельзя исчерпать всего того, что

проповѣдники свидѣтельствуютъ о небла-
гопріятномъ отношеніи христіанскаго
общества къ обличительному проповѣдни-

ческому слову. Движеніе нетерпѣнія, до-

сады, гнѣва, мщенія часто, по этимъ сви-

дѣтельствамъ, бываютъ результатомъ при-

косновенія къ человѣческимъ недугамъ

(Дупіепол. чтеніе. 1868, III. стр. 48, слово
прот. Руднева). Слышатся совѣты людей
уыудренныхъ сѣдинами— ограничивать

обличенія, „чтобы раздражительность не

закладывала ухо сердца", и подается

утѣшеніе, что проповѣдникъ будетъ имѣть

оправданіе по крайней мѣрѣ отъ Господа,
когда уже „не всѣ люди оправдываютъ"
его; является сомнѣніе —отъ проповѣди

вразумятся-ли, или только прогнѣвают-

ся, ибо — „проповѣдникъ утверждается

(въ своеыъ словѣ) на началѣ вѣры; но

слушатели недовольно ему, этому началу,

подчиняются" (Филаретъ въ нисьм. къ

Алексію, 210, 253). Эта обидчивость, это

особенное отношеніе къ слову обличи-
тельному, наконецъ, простирается до того,

что общество христіанское ежедневно впа-

даетъ въ вопіющее противорѣчіе съ са-

мимъ собою: „мы требуемъ обличенія отъ

проповѣдниковъ религіи и отъ служите-

лей истины, какъ живаго, полезнаго сло-

ва". „Но лишь обличеніе дѣйствительно

попадаетъ въ цѣль, самые горячіе про-

повѣдники свободы слова съ страстнымъ

увлеченіемъ начинаютъ порицать право

свободной открытой рѣчи", видятъ въ

обличеніи „дерзкое оскорбленіе чужихъ

священныхъ правъ, предполагаютъ въ

обличителѣ особые злые умыслы' 1 противъ
отдѣльныхъ лицъ и т. п. (Воскреси. Чтен.
ч. XXIII, 486-7).
Итакъ, вглядываемся-ли мы въ про-

шедшее, или—въ настоящее, мы видимъ

одно: жалобы самихъ проповѣдниковъ на

тягость обличенія, тягость, поводимому,

могущую иногда превысить силы души и

не скудной терпѣливостью, не оставляю-

щее проповѣдниковъ сознаніе того, что

такъ было и прежде, такъ вѣроятно бу-
детъ и послѣ, и недовольство тѣхъ, кого

обличенія касаются. Посему первый во-

просъ. возникающій при мысли о словѣ

обличительному есть вопросъ о томъ: не

пора-ли проповѣдникамъ освободить себя
отъ этого прикосновенія къ больнилъ
мѣстамъ нравственной жизни человѣче-

ства, —не пора-ли слово церковное устра-

нить отъ сужденія о томъ, что есть въ

дѣйствительности, предоставивъ пропо -

вѣднику разсуждать, сколько угодно, на-

примѣръ, о жестокосердіи вообще, о не-

справедливости вообще, но не о нашемъ

жестокосердіи, не о нашей несправед-

ливости? А затѣмъ не лучше-ли думать и

такъ, что пламенные проповѣдники древ-

ности—не примѣръ для смиренія совре-

менныхъ пастырей (ибо были случаи, что

въ обличительномъ словѣ проповѣдника

слушатели видѣли недостатокъ именно

смиренія, обязательнаго для пастыря)? Да
и не была-ли судьба проповѣдниковъ, обли-
чителей, накоторую исторія взирала и взи-

раетъ не безъ нѣкотораго смущенія, какъ

на пятно въ исторіи христіанскихъ об-
ществъ, создана проповѣдниками —самими

себѣ, чрезъ превышеніе своихъ проповѣд-

ническихъ правъ и привнесете въ дѣло

проповѣди начала, долженствующаго быть
ей чуждымъ?
Прежде всего —что такое „обличеніе 1"

въ проповѣди? Когда Златоустъ, не до-

вольствуясь изложеніемъ ученія о необхо-
димости и пользѣ неопустительнаго хож-

денія въ храмъ, хочетъ въ проповѣди

выразить свое неодобрение тѣмъ, которые

оставили посѣщать храмъ, но воздержи-

вается отъ этого потому, что именно

тѣхъ, которымъ нужно сдѣлать „внуше-

ніе и увѣщаніе", предъ нимъ и нѣтъ; то

это внушеніе и увѣщаніе не дѣлающимъ

того, что должно дѣлать, или наоборотъ,
дѣлающимъ то, что дѣлать не должно,

онъ и называетъ обличеніемъ. Цѣлыо та-

кого увѣщанія и внушенія Златоустъ
имѣетъ: „заставить ихъ краснѣть и сты-

диться" (Бесѣды къАнтіох. народу 11, 65),
и не скрываетъ того, что онъ негодуешь
противъ неблагодарныхъ, обнаруживаю-
щихъ такое небреженіе (тамъже). Или еще

примѣры, могущіе объяснять дѣло: митро-

политъ Филаретъ разсуждаетъ о любви
къ міру. Онъ говорить, что а) есть такая

любовь къ міру, которую осуждаетъ и
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самый ыіръ. Посему, „будучи обличаема

сама собою, она не требуетъ посторон-

нихъ обличены t. Но есть б) и иная лю-

бовь къ міру, которая соглашается при-

носить жертвы Богу, только чтобы ей не

возоранялось принимать жертвы отъ міра,

даже—любить ходить въ храмы богослу-

жения, только чтобы міръ за нею слѣдо-

валъ. Съ сей-то лукавой и притворной

люови должно снять личину, ее укра-

шающую, и повергнуть оную подъ строгій

судъ, произносимый Евангеліемъ" (Слова и

рѣчи, изд. 1848 г., I, 18). Это „сшшаніе

личины" и поставленіе предъ судомъ

Евангелія, очевидно, по разсужденію ми-

трополита Филарета, есть обличеніе. Онъ

же говорить „противъ излишнихъ попе-

ченій объ одеждѣ" (тамъ же 93 и далѣе).

Слово его не излагаетъ только учете о

вредѣ излишнихъ попеченій объ одеждѣ

и должномъ отношеніикъ потребности въ

одеждѣ подобно тому, какъ школа и

Школьный учитель излагаетъ всякое уче-

ніе, но соизмѣряетъ поведеніе слушателя,

его дѣло съ требованіями ученія. При-

тбмъ, говоря противъ излишнихъ попече-

ній, проповѣдникъ разсматриваетъ таковыя

не какъ одну возможность, но какъ на-

стоящую, предъ глазами всѣхъ существую-

щую дѣйствительность: такое слово про-

повѣдникъ и называетъ словомъ обличенія.

Итакъ, сопоставляя между собою отдѣль-

ныя черты слова обличительная, какъ

это слово является у двухъ проповѣдни-

ковъ, столь много раздѣленныхъ време-

немъ, но не столь много пониманіемъ

проповѣдническаго служенія, можно сдѣ-

лать опредѣленіе слова обличительнаго,
какъ слова —не учащаго только, но и

указывающаго уклоненіе отъ ученія, если

таковое обнаруживается,— слова судящаго

уклоненія судомъ слова Божія и дающаго

свой приговоръ, слова, имѣющаго уже

дѣло съ дѣйствительною жизнью христіанъ

иявленія этой жизни соразмѣряющаго съ

требованіями ученія христіанскаго. Обя-

зательно ли же для проповѣдника выходить

изъ положенія простаго учителя христіан-

скаго закона и не долженъ-ли онъ пред-

оставить своимъ слушателямъ самимъ

соизмѣрять себя съ требованіями хри-
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стіанскаго закона и заботиться о соотвѣт-

ствіи этому закону?

Должно сказать, что проповѣдникъ не

есть только учитель, конечную задачу

котораго составляетъ достигнуть просвѣ-

щенія ума своихъ слушателей, но для ко-

тораго безразлично то, обнаруживается-ли
чѣмъ-нибѵдь христіанское просвѣщеніе

въ жизни христіанъ и жизнь отвѣчаетъ-

ли просвѣщенію. „Ученіе христіанское

имѣетъ своимъ предметомъ и цѣлію не

просвѣщеніе только ума нравильнѣйшими

понятіями о Божествѣ, но наипачеиспра-

вленіе сердца и воли " (А. В. Горскій,

Истор. церкви апостольск., стр. 400).

я Быть христіаниномъ и не знать хри-

стіанства, по выраженію одного пропо-

вѣдника (Иннокентія), все равно, что

и не быть имъ" . Одно „увѣрованіе

и обращеніе ко Христу" не есть еще ко-

нечная цѣль наученія въ христіанствѣ,

„а только приготовленіе къ плодоноше-

нію, законъ и предобрученіе истинныхъ

плодовъ божественнаго ученія" (Горскій,
тамъ же), потому что вѣра теоретическая,

основывающаяся на извѣстномъ познаніи,

сама по себѣ еще не спасительна: и бѣсы

вѣруютъ и тренещутъ. Поэтому, пастырь

не есть только учитель, но и руководи-

тель въ жизни при посредствѣ между

прочимъ и провѣдническаго слова. И это

руководствованіе предполагаетъ возмож-

ность столкновенія съ явленіями въ обще-

христіанской жизни противными христіан-

ству, съ которыхъ должно „снять личи-

ну" и представить на судъ Евангелія,—

„дабы представивъ истину во всей наго-

тѣ ея, подать людямъ случай— безъ вся-

кой личины видѣть себя во всей дурнотѣ

своей, а чрезъ то возбудить въ нихъ тща-

тельнѣйшее попеченіе и сильнѣйшее стрем-

леніе къ поправленію поврежденія своего"

(Михаилъ, тамъже). Скоро-ли минуетъ на-

добность въ этомъ, предвидѣть это чело-

вѣческой предусмотрительности рѣшитель-

но отказано, сколько бы много проповѣд-

ники ни трудились въ служеніи словомъ.

Посему обличать, указывать на факты

отступленія отъ нравственнаго закона

христіанства, составляетъ не только пра-

во пастыря, но и его обязанность, или
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иначе, обличеніе необходимо. Мы приве-

дем^ нѣсколько разсужденій объ этомъ

предметѣ, принадлежащихъ дѣятелямъ на

поприщѣ церковнаго ученія, чрезвычайно
далеко по времени отстоящимъ одинъ отъ

другаго и всетаки чрезвычайно соглас-

нымъ во взглядѣ на это дѣло.

Такъ уже Оригенъ разсуждалъ объ
этомъ вопросѣ. По исключительному скла-

ду своихъ воззрѣній и отчасти поисішо-

чительнымъ обстоятельствамъ своего про-

повѣдничестЕа, Оригенъ не очень при-

стально вглядывался въ практическую

жизнь своего вѣка. Но и по Оригену,
или по его теоріи, совершенная пропо-

вѣдь въ своихъ свойствахъ должна быть
подобна огню въ мірѣ физическомъ.
Огонь имѣетъ двоякое свойство: свѣтить

и жечь. Такъ и проповѣдь: не только

должна свѣтить, какъ свѣтитъ огонь, то

есть— доставлять извѣстное вѣдѣніе, по-

знаніе, но въ извѣстномъ родѣ и обжи-
гать духовно, то есть—причинять боль,
чтобы человѣкъ, чувствуя эту духовную

боль отъ словъ проповѣдника, обращалъ
вниманіе на свои духовныя болѣзни. Про-
повѣдь же, въ указанныхъ отношеніяхъ
односторонняя, по Оригену —не есть про-

повѣдь совершенная. Оригенъ буквально
говоритъ такъ: „если ты, уча и назидая

церковь Божію, только гремишь преще-

ніями, обличаешь, угрожаешь наісазанія-
ми, укоряешь народъ за грѣхи, но не

предлагаешь никакого утѣшенія отъ свя-

щеннаго писанія, не изъясняешь того,

что темно: огонь твой только жжетъ, но

не освѣщаетъ!" И обратно: „если ты, уча,

открываешь тайны закона, разъясняешь

недоступное (для пониманія), но не обли-
чаешь согрѣшающаго, нерадиваго не ис-

правляешь, не поддерживаешь строгость

дисциплины: огонь твой только свѣтитъ,

но не жжетъ". Тотъ же, кто совершаетъ

проповѣдническое служеніе правильно ,

тотъ „съ свѣтомъ зиапія приносить и огнь
строгости" (Гомилія на Исходъ, XIII. 4).
„Посмотри на рѣчи самого Господа: не
всѣ изъ нихъ содержать ублаженія, не
всѣ возвѣщаютъ благость и снисхожденіе,
но между ними есть жесткія и печальныя.

Ибо, подобно тому, какъ (иногда) Го-

сподь говоритъ: блаженны тѣ, которые

дѣлаютъ то и то; такъ иногда говоритъ

и: горе тѣмъ, которые сдѣлали то и то 1'.
„И между пророками есть различіе, и

различіе великое: иные вѣщаютъ горе,

иные—радость". „И самъ апостолъ Па-
велъ, подражатель Христовъ, говоритъ,

что онъ имѣетъ жезлъ на тѣхъ, кои не

тверды въ благочиніи, и хотя говоритъ,

что онъ приходить въ духѣ кротости, но

къ тѣмъ конечно, жизнь 'коихъ не имѣетъ

въ себѣ вины. И потому, въ одномъ и

томъ же посланіи его находится рѣчь и

строгая, и мягкая". Оригенъ указываетъ

въ примѣръ этого на 1-ое поел, къ Корине.,
главу первую, и по сравненію съ этой
главой —на главу пятую. Въ послѣдней

изъ указанныхъ главъ, по Оригену, „Апо-
столъ писалъ такъ потому, что не всѣ,

къ коимъ обращена была его рѣчь, до-

стойны были похвалы и посему апостолъ

къ сдовамъ (похвалы —въ первой главѣ)

примѣшиваетъ горечь (укоризны —въ пя-

той главѣ), относя похвалу — къ луч-

шимъ, а укоризну къ худшимъ". Чрезъ
одно столѣтіе послѣ Оригена, св. Григо-
рій Нисскіч разсуждалъ такимъ обра-
зомъ: „если мы не будемъ этого дѣлать,

(т. е. обличать), какъ тебя научимъ? Не
легко передается слово ученія и руковод-

ство къ добродѣтели! Оно требуетъ раз-

личпыхъ способовъ наставничества, при-

наровливаемыхъ къ существующимъ нра-

вамъ. Послушенъ ли кто и удоболрекло-
ненъ къ назиданію? Для него прилично

простое и кроткое слово. Упоренъ ли и

необузданъ? Для него нужны розги. Но
что же намъ дѣлать, когда мы розогъ не

употребляемъ? Неужели оставить такова-

го безъ вразумленія? Нѣтъ! Мы при по-

мощи слова дадимъ (вразумленію) иной
видъ, соотвѣтственный тому, какой будетъ
нуженъ. И какъ кушанье чрезъ малую

прибавку приправъ получаетъ противо-

положный вкусъ —изъ горькаго дѣлаясь

(напримѣръ) сладкимъ, и изъ сладкаго

перемѣняясь въ горькое: такъ и наше

слово приспособляется къ различнымъ

нуждамъ , дабы соотвѣтствовать вос~

питанію каждаго. Итакъ, не порицай
меня по угламъ, называя мой способъ
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ученія грубымъ" (Творен, ч. УП. 482).

Св. Грторій Боюсловъ одну изъ трудно-

стей пастырскаго служенія словомъ ви-

дитъ именно въ томъ, что здѣсь необхо-

димы различные способы дѣйствованія.

Такъ, „однихъ назидаетъ слово, другіе

исправляются примѣромъ. Для иныхъ ну-

женъ бичъ, а для другихъ — узда.

Для однихъ полезна похвала, для дру-

гихъ укоризна. Однихъ исправляетъ увѣ-

щаніе, другихъ —выговоръ, и послѣдній —

ми по всенародномъ обличеніи, или—

по тайномъ вразумленіи. Въ иныхъ — луч-

ше иного не замѣчать, чтобы, подавивъ

ихъ ревностію обличеній, не возбудить

къ упорству". И все это потому, что „об-

щее тѣло церкви слагается изъ многихъ

и различныхъ нравовъ и умовъ" (Творен.

I. 33—43 и друг.). Бесѣдовать же толь-

ко „въ угожденіе всякому", и слѣдова-

тельно избѣгать всякаго непріятнаго сло-

ва, св. Григорій называетъ корчемствомъ,

мѣшаніемъвина съ водою (тамъже, стр. 44).
Этотъ же взглядъ, какъ на корчемство,

на проповѣданіе, заботливо направляемое

лишь на угожденіе всякому, видѣнъ у

Василія Великаіо, и потому у него мы на-

ходимъ требованіе отъ " проповѣдника

такъ называемаго дерзновенія въ словѣ,

или иначе— мужества, смѣлости, которыя

побѣждали бы естественную въ иныхъ

случаяхъ робость принимать на себя

обязанность обличителя. „Нритворяюіціе-

ся кроткими по страсти человѣкоугодія и

не обличаюіціе согрѣшившихъ все пор-

тятъ и покушаются на самую жизнь

истинную . „Тѣмъ, кому ввѣрена пропо-

вѣдь Евангелія, не должно величаться

или торговать словомъ ученія, изъ ласка-

тельства слушателей, но надобно быть

такими, какими слѣдуетъ быть говоря-

щимъ предъ Богомъ и во славу Божію,

а тѣ, которые въ угожденіе слушате-

лямъ не съ дерзновеніемъ возвѣщаютъ

волю Божію, раболѣпствуя предъ тѣми,

кому хотятъ угодить, не подчиняются

уже владычеству Господню" (Творен, ч.

Ш. 468, 473, 480 и друг.). „Разсуждаемъ,

говорить тотъ же отецъ церкви, что

(чрезъ обличительное слово) непременно

достигнемъ одной изъ трехъ добрыхъ цѣ-

леіі. или своимъ обличеніемъ подадимъ

зараженнымъ уже врачевство отъ зла, или

здравымъ доставимъ предохраненіе, или

безъ сомнѣнія сами сподобимся наградъ

за то, что братіямъ своимъ желаемъ луч-

шаго". Златоустъ обличительное слово

прямо называетъ подвшомъ, но этотъ под-

вига, не такой, который, какъ подвигъ,

можно предпринимать добровольно: это

подвигъ обязательный. Въ числѣ обстоя-

тельству неблагопріятно вліяюгцихъ на

успѣшность пастырскаго служенія, Злато-

устъ прямо поставляете: "„недостатокъ
дерзновенія, величайшая робость на под-

вигъ обличеній, несмѣлость", которая,

по замѣчанію Златоуста, „инымъ не поз-

воляетъ и слова вымолвить" тамъ, гдѣ

его непремѣнно нужно вымолвить.

(Продолжепіе слѣдуетъ).

Изъ воспоминапіи объ Аѳопѣ *).

I.

Св. гора Аѳонъ издревле привлекала къ

себѣ вииманіе благочестивыхъ русскихъ

людей, и путешествіе на Аѳонъ всегда счи-

талось однимъ изъ важнѣйшихъ и пріятнѣй-

шихъ подвиговъ истиннаго благочестія.
Было время, и притомъ не столь отда-

ленное, когда это путешествіе, при отсут-

ствін удобныхъ средствъ передвиженія,

сопряжено было съ громадными лишенія-

ми и даже съ опасностію жизни, когда

приходилось пробираться на Аѳонъ то

на убогомъ парусномъ суднѣ, готовомъ

опрокинуться при первомъ штормѣ, то

по горнымъ, едва проходимымъ, тропин-

камъ, среди рѣдкаго, не всегда друже-

любнаго къ паломникамъ, населенія. Кто

читалъ описаніе путешествія нашего со-

отечественника В. Г. Барскаго, совершен-

наго въ 1-й половинѣ прошлаго столѣтія

(1725 г.), тотъ знаетъ, сколько мытарствъ

довелось пройти знаменитому путеше-

ственнику на пути сравнительно неболь-

шому отъ Смирны до св. горы: и голодъ,

*) Читано въ общемъ собравіп С.-Петербѵог-

скаго Братства Прэсвятой Богородицы 16 апрѣля.
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и утомленіе, и болѣзнъ, и блужданіе сре-

ди горныхъ лѣсовъ ночью, при зловѣ-

іцемъ воѣ шакаловъ, и встрѣчи съ турец-

кими разбойниками, все это довелось ис-

пытать Барскому, и—безъ сомнѣнія —не

одному ему; но любовь побѣждаетъ все!..
Теперь времена измѣнились : путеше-

ственникъ не испытываетъ такихъ лише-

ній и опасностей, а при достаточныхъ

средствахъ можетъ совершить весь путь

до Аѳона. съ нолнымъ удобствомъ, и да-

же, если угодно, съ комфортомъ. Весь
путь отъ Петербурга до Аѳона можно со-

вершить въ шесть дней: по дорогѣ путе-

шественникъ увидитъ Москву — сердце

Россіи, хранительницу древне-русскихъ

преданій, Кіевъ—матерь городовъ рус-

скихъ, Одессу — блестящую красавицу

Чернаго моря и, наконецъ, знаменитый,
но злосчастный Царьградъ. Тутъ изъ-

подъ толстыхъ слоевъ турецкой грязи

еще и до сихъ поръ блестятъ, какъ яр-

кія звѣздочки, славные памятники визан-

тійскаго просвѣщенія и искусства, столь

близкаго намъ по историческимъ воспо-

минаніямъ: вотъ св. Софія, на которой,
несмотря на фанатизмъ мусульманства,

превратившаго ее въ мечеть, до сихъ

поръ видны еще слѣды древняго право-

славія въ видѣ, крестовъ на наружныхъ

стѣнахъ храма и священныхъ изображе-
ны внутри; вотъ живоносный источникъ,

загородный монастырь Хора съ бывпшмъ
храмомъ Спасителя и уцѣлѣвшими въ

немъ византійскими мозаическими изо-

браженіями (странный диссонансъ пред-

ставляютъ эти мозаики, эти величествен-

ные лики Спасителя, Богоматери и Свя-
тыхъ въ мусульманской мечети!); вотъ на

живописномъ берегу Босфора, покрытомъ

фруктовыми деревьями, раскинутъ студій-
скій монастырь,— созданіе сенатора Сту-
дія, — знаменитый по своей дѣятельности,

особенно въ эпоху иконоборства, когда

его насельники не стыдились говорить

правду передъ царями и шли въ заточе-

ніе, не менѣе знаменитый также въ ис-

торіи церковнаго устава, бывшаго долгое
время господствующимъ на православномъ

востокѣ, въ томъ числѣ и въ Россіи.
Есть въ Константинополѣ не мало идру-

гихъ святынь и историческихъ памятни-

ковъ, но не о нихъ рѣчь въ настоящій
разъ... Мы должны отправиться на Аѳонъ.

Отъ Константинополя 36 часовъ пути

до Аѳона: тутъ мы проходимъ мимо Санъ-
Стефано, чрезъ Дарданеллы, среди ту-

рецкихъ укрѣплеяій и пушекъ и чрезъ

20 часовъ открывается предъ нами въ

туманной дали высокій пикъ Аѳона. Пра-
славные поклонники осѣняютъ себя зна-

меніемъ креста при видѣ вожделѣннаго

святаго мѣста, и съ того момента св. го-

ра не уходитъ уже изъ глазъ наблюда-
теля. Мы подвигаемся все ближе и бли-
же, очертанія горы становятся яснѣе,

опредѣленнѣе, и чувство благоговѣйнаго

восторга сильнѣе и сильнѣе овладѣваетъ

путникомъ. Быстро наступаетъ южная

ночь, и въ темнотѣ какъ-то совершенно

неожиданно выростаетъ предъ нами этотъ

великанъ: мы начинаемъ отличать на за-

падномъ склонѣ горы огоньки мирныхъ

отшельниковъ Аѳона и темныя массы

двухъ-трехъ аѳонскихъ монастырей. На
разсвѣтѣ пароходъ бросаетъ якорь близъ
Аѳонской пристани; еще часъ—два, и мы,

двигаясь по роскошной аллеѣ цвѣтущихъ

олеандровъ, вступаемъ подъ гостепріимный
кровъ русскаго монастыря св. велико-

мученика Пантелеймона: здѣсь мы дома,

среди истинно русскихъ людей, въ род-

ной обстановкѣ, среди русскаго радушія...
Что такое Аѳонъ въ его настоящемъ

состояніи ? Каковъ внѣшній видъ его,

природа, обитатели? Аѳонская гора пред-

ставляетъ собою видъ горнаго хребта,
съ трехъ сторонъ окруженнаго моремъ.

На южной оконечности его, вдающейся въ

Архипелагъ, находится высочайшій пикъ,

необитаемый , но увѣнчанный церковію
Преображенія Господня; съ сѣверной сто-

роны Аѳонская гора или полуостровъ
примыкаетъ къ европейскому материку,

къ Македоніи, гдѣ проложены тропинки,

соеднняющія Аѳонъ сухимъ пѵтемъ съ

остальнымъ міромъ, и гдѣ шелъ нашъ

Барскій, направляясь въ первый разъ на

Аѳонъ изъ Солуня. Длина всего полу-

острова отъ сѣвера къ югу (точнѣе къ

юго-востоку) около 35 —40 верстъ, ши-

рина отъ запада къ востоку чрезъ гор-
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ный хребетъ около 10 верстъ. Вся св

гора, за исключеніемъ южнаго голаго пи-

ка и прилегающих^ къ нему скалъ, по-

крыта обильно роскошною растительно-

стію, отчасти вѣчно зеленѣющею. Здѣсь

произрастаютъ прекрасныя деревья, отча-

сти фруктовыя, есть даже и корабельный

лѣсъ, подъ роскошнымъ южнымъ солн-

цемъ зрѣютъ лимоны, апельсины, груши,

цѣлыя поля усажены многоразличными

породами превосходнаго винограда, до-

ставляющего Аѳонской братіи удовлетво-

рительный запасъ прекраснаго вина; орѣ-

хи и каштаны обильно разсыпаны по всей

горѣ. Особенно хорошо воздѣланъ восточ-

ный склонъ Аѳона: центральная часть его

съ этой стороны представляетъ огромный

сплошной садъ, среди котораго тамъ и

сямъ въ свѣжей зелени утопаютъ отдѣль-

ныя монашескія келійки. Горные ручей-

ки, разсѣянные по всему Аѳону, снабжа-

ютъ обитателей свѣжею, прозрачною,

какъ кристаллъ, водою. Справедливо за-

мѣчаніе Барскаго: „гора сія есть великая

и высокая и преславна издревле, и плодо-

носна въ различніи древеса и богатая

зѣло во источники водніи". Елиматъ

Аѳона благорастворенный; морской вѣ-

терокъ даетъ прохладу даже и вълѣтніе

знойные мѣсяцы; зимы почти не бываетъ,

снѣгъ появляется рѣдко и притомъ на

весьма короткое время. Вѣчная, невозму-

тимая тишина царитъ надъ св. горою;

она нарушается только звономъ колоко-

ловъ и чаще деревянныхъ билъ, призы-

вающихъ на молитву, да шумомъ мор-

скихъ волнъ, разбивающихся о скалистые

берега Аѳона. Крики и пѣпіе птицъ на

Аѳонѣ —явленіе довольно рѣдкое. Звѣрей

почти нѣтъ: исключеніе составляютъ по-

являющееся изрѣдка неболыпіе шакалы

и лисички, которыхъ привлекаетъ сочный

Аѳонскій виноградъ. Постоянно свѣтлое

голубое небо, роскошная зелень и море,

на горизонтѣ вершины исполинскихъ горъ

съ знаменитынъ Олимпомъ во главѣ— вотъ

на чемъ неизбѣжно должны останавли-

ваться взоры обитателей Аѳона.

Кстати замѣтить, что православные

иноки всегда были прекрасными цѣните-

лями природы и ея красотъ; они же
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являлись и являются часто доселѣ пер-

выми воздѣлывателями дѣвственной почвы.

Какъ древніе, такъ и новые русскіе мо-

настыри по большей части расположены

въ прекрасной мѣстности, въ нѣдрахъ

богатой природы; исключенія рѣдки, и

вызывались они нарочитыми лобужденіями.

Всѣмъ извѣстенъ вновь выросшій, благо-

даря энергіи русскихъ Аѳонскихъ ино-

ковъ, чрезвычайно красивый культурный

уголокъ наКавказѣ, разумѣемъ ІІово-Аѳон-

скій Симоно-Каношітскій монастырь. Да

и на самомъ Аѳонѣ, въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ 15 — 20 лѣтъ тому назадъ шумѣли

только платаны и сосны и лежалъ рас-

каленный камень, теперь, благодаря

тѣмъ же пантелеймоновскимъ инокамъ, съ

ихъ двумя всѣмъ извѣстными представи-

телями (покойный о. Іеронимъ, о. ар-

химандритъ Макарій), раскинулись боль-

шіе монастырскіе скиты (Крѵмница, Ви-

ѳаида), а на мѣстѣ раскаленныхъ кам-

ней, на обширной площади, величиною

около 80 десятинъ, зрѣетъ виноградъ.

Пути сообщенія на Аѳонѣ не вездѣ

удобны: широкихъ дорогъ нѣтъ, нѣтъ на

Аѳонѣ и экипажей; но почти всюду про-

ложены многочисленныя тропинки, кото-

рый вьются, какъ змѣйки, среди скалъ,

садовъ и лѣсовъ; путешественники совер-

шаютъ передвиженіе верхомъ на мулахъ,

гіривычныхъ къ горнымъ тропинкамъ.

ри нѣкоторомъ навыкѣ и терпѣніи та-

кое передвиженіе можно признать не

только безопаснымъ, но и довольно удоб-

нымъ. Несмотря на малочисленность ту-

рецкой стражи, лихихъ людей на Аоонѣ

нѣтъ; рѣдкою неожиданностію было по-

явленіе весною прошлаго года шайки сор-

ванцовъ, которые начали грабить безза-

щитныхъ монаховъ, и хсоторые, по волѣ

ПромысЛа, отчасти погибли скоро отъ ру-

ки своихъ сотоварищей, отчасти были

разсѣяны отрядомъ турецкаго войска. Та-
коьъ внѣшій обликъ Аѳона.

П.

На неболыпомъ Аѳонскомъ полуостровѣ

расположены 20 большихъ монастырей,

нѣсколько скитовъ и множество отдѣль-

ныхъ келлій и каливъ, числомъ, по ело-
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вамъ Барскаго, до 700. Это—цѣлое ино-

ческое государство; свѣтскій элемента

здѣсь отсутствуете; нѣтъ ни городовъ, ни

деревень; не допускаются на Аѳонъ ни

женщины, ни даже лсивотныя жекскаго

иола. Только въ самомъ центрѣ Аѳоиа, въ

Кареѣ, находится подобіе маленькаго го-

родка, гдѣ нѣсколько пріѣзжихъ купцовъ-

грековъ торгуютъ предметами первой не-

обходимости, и гдѣ проживаетъ предста-

витель турецкой власти, на обязанности
котораго лежитъ предупреждать и пре-

сѣкать проступки, не подлежащіе духов-

ному суду; но и эти представители свѣт-

скаго элемента, равно какъ и случайные
гости Аѳона, совершенно теряются въ

огромной массѣ монашества. Монахи слу-

жатъ въ церкви; монахи работаютъ въ

садахъ, огородахъ, на мельницахъ, въ

кузницахъ, въ столярныхъ и иконопис-

ныхъ мастерскихъ; монахи служатъ на

монастырскомъ пароходѣ и являются не-

устрашимыми мореплавателями, совершая

на легкихъ парусныхъ судахъ длинные

рейсы, напримѣръ, между Аѳономъ и рус-

скими портами Чернаго моря. Всюду одни

и тѣ жѣ монахи, и въэтомъ обстоятель-
ствѣ, по сознанію ихъ самихъ, заклю-

чается одно изъ важнѣйшихъ нреиму-

ществъ Аѳонскнх-ъ монастырей предъ дру-

гими. „Когда закрадывается въ сердце

грусть, разсказывалъ мнѣ одинъ йчъ Аѳон-

скихъ иноковъ, когда скучное однообразіе
монастырской жизни и ея трудныхъ под-

виговъ начинаетъ томить душу (всѣ мы

грѣшныо люди, не ангелы!), мы съ благо-
словенія нашего батюшки —игумена от-

правляемся по Аѳонскимъ монастырямъ:

побываешь въ лаврѣ св. Аѳанасія, у его

св. источника, въ Иверѣ; пооѣтишь мо-

настыри славянскіе; поклоненіе святынѣ,

общеніе съ природою и монашествующею

братіею облегчитъ тяготу скорбящей ду-

ши; но отсутствіе мірскихъ соблазновъ и

искушеній производитъ то, что мы воз-
вращаемся въ монастырь таковыми же
монахами. Совсѣмъ не то въ монастыряхъ,

близко стоящихъ къ міру: уже давно ус-
тами богопросвѣщеннаго инока изречена

глубокая истина, что монахъ, отлучив-

шійся въ міръ, хотя бы на самое корот-

кое время, возвращается въ монастырь

другимъ человѣкомъ".

Центръ Аѳонской администраціи нахо-

дится въ Ііареѣ; каждый изъ монастырей
имѣетъ здѣсь свое подворье и своего пред-

ставителя; представители составляготъ

Аѳонскій синодъ, завѣдывающій дѣлами,

касающимися взаимныхъ отношеній мона-

стырей; затѣмъ каждый отдѣльный мона-

стырь имѣетъ свое особое внутреннее

управленіе: въ монастыряхъ общежитель-
ныхъ управленіе это сосредоточено въ

лицѣ одного игумена съ очень крупными

полномочиями; въ монастыряхъ штатныхъ—

въ лицѣ нѣсколькихъ выборныхъ епитро-

повъ. Это различіе въ характерѣ адми-

нистраціи служить вмѣстѣ съ тѣмъ внѣш-

нимъ показателемъ различія и въ самомъ

складѣ жизни Аѳонскихъ монастырей. Мо-
нахи монастырей штатныхъ пользуются

сравнительно большею свободою, чѣмъ

общежительныхъ. Церковныя службы въ

этихъ монастыряхъ не особенно продол-

жительны, и посѣщеніе ихъ для братіи
не столь строго обязательно, какъ въ

монастыряхъ общежительныхъ; обще-мо-
настырскій трудъ можетъ быть замѣненъ

наймомъ. Уставы о келеиномъ правилѣ и
о пищѣ также не отличаются строгостію:
каждый монахъ приготовляетъ пищусамъ

для себя по своему усмотрѣнію; разрѣ-

шается даже употребленіѳ мяса. При нѣ-

которомъ личномъ послабленіи и человѣ-

ческой немощи, да еще при нѣкоторыхъ

матеріальныхъ средствахъ, инокъ штат-

наго монастыря можетъ обставить свою

жизнь такъ же удобно и комфортабельно,
какъ богатый келліотъ. Жизнь можетъ быть
поставлена, примѣрно, въ такія рамки,
инокъ имѣетъ хорошее помѣщеніе; не-
сколько учениковъ исполняютъ его волю;

церковное правило не трудно; послуша-

ніе не обременительно и воля не стѣсне-

на подчиненіемъ чужой волѣ; около кельи

уютный фруктовый садикъ, съ виноград-

никомъ; изъ оконъ кельи открывается

живописный видъ на море; достаточный
отдыхъ и всегда возможная прогулка по

морскому берегу,—все это такія удобства,
отъ которыхъ не отказался бы и мірянинъ
и которыя могутъ поставить Аѳонскаго
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подвижника въ по.тоженіе любителя при-

роды дачника. Говоря это, впрочемъ, мы

имѣемъ въ виду не столько область дѣй-

ствительнаго, наличныхъ фактовъ, сколь-

ко возможнаго. Личная отвѣтственность

и строгое вниманіе къ своимъ нравствен-

нымъ обязанностями, воспитанное суро-

вою школою, безъ сомнѣнія недопускаютъ

крупныхъ злоупотребленій этою относи-

тельно широкою долею личнаго произвола

и устанавливаютъ жизнь монаховъ въ над-

лежащихъ границахъ.

Совершенно иной характеръ имѣетъ

складъ иноческой жизни въ монастыряхъ

общежительныхъ. Основная черта обще-

житія состоитъ въ отреченіи отъ всякой

личной собственности и личнаго произ-

воленія: общій монастырскій трудъ, въ

которомъ впереди всѣхъ принимаетеуча-

стіе самъ игуменъ, общая трапеза, оди-

наковое платье и проч. Подчиненіе лич-

ной воли волѣ игумена составляетъ одинъ

изъ труднѣйшихъ подвиговъ общежитія:
монахъ не имѣетъ права не исполнить

послушанія, возлагаемаго на него игуме-

номъ, хотя бы оно и казалось чрезвычай-

но труднымъ и несоотвѣтствующимъ

личнымъ склонностямъ послушника; въ

то же время онъ не имѣетъ права пред-

принять что либо самъ, безъ игуменскаго

благословенія; даже такія невинныя въ

сущности вещи, какъ выходъ за мона-

стырскія ворота, прогулка по морскому

берегу, морскія купанья, возможны лишь

по особому разрѣшенію, которое дается

довольно рѣдко. Молитва и трудъ —вотъ

достойное монашескаго званія времяпре-

провожденіе. И дѣйствительно, познакомив-

шись довольно близко съ такимъ времяпре-

нровожденіемъ иноковъ въ Руссикѣ, нель-

зя не удивляться трудности ихъ подви-

говъ: день и ночь движеніе въ монасты-

рѣ не прекращается, часто раздаются

звуки деревяннаго била, призывающаго

на молитву, и иноки длинными верени-

цами спѣшатъ въ церковь: идутъ по дво-

ру монастырскому, идутъ по корридорамъ..>

Кончилась служба — спѣшатъ на работу.

Посѣщая греческіе монастыри Аѳона, мы

неоднократно слышали откровенный за-

мѣчанія греческихъ монаховъ, что въ

Руссикѣ три предмета заслуживаютъ осо-

оеннаго вниманія: 1) старецъ (игуменъ);

2) праздничныя всенощныя бдѣнія и 3) об-

разцовое хозяйство. Было бы слишкомъ

смѣло съ нашей стороны категорически

рѣшать эти вопросы, превышающіе по

многимъ сторонамъ нашу компетенцію;

мы можемъ выразить лишь то, что наши

личныя впечатлѣнія вполнѣ согласуются

съ этими отзывами. Но замѣчательнѣѳ

всего то, что прекрасное веденіе необхо-

димаго хозяйства нисколько не ослаб-

ляетъ здѣсь строгости подвиговъ поста и

молитвы. Всѣ требованія церковнаго уста-

ва относительно пищи, одежды и молит-

вы соблюдаются строго. Стоить посѣтить

монастырскую трапезу разъ-два, особли-

во въ дни поста, чтобы убѣдиться, какъ

неприхотлива, даже скудна пиіца ино-

ковъ: Аѳонскія тыквы, стручковый перецъ,

помидоры и хлѣбъ; а между тѣмъ силы

необходимы и для труда, и для молитвы.

Намъ, не привыкшимъ къ уставной точ-

ности, трудно даже и представить, до

какой степени продолжительно и утоми-

тельно Аѳонское богослуженіе; трудно

представить, чтобы, напр., всенощное бдѣ-

ніе, которое у насъ продолжается два-три

часа, могло продолжаться цѣлую ночь;

между тѣмъ это фактъ. Праздничныя

бдѣнія начинаются наканунѣ въ 7 часовъ

вечера и продолжаются до 3 — 4 часовъ

утра,— такъ что извѣстный возгласъ„ сла-

ва Теоѣ, показавшему намъ свѣтъ", про-

износимый на разсвѣтѣ , удерживаетъ

здѣсь полное значеніе. За бдѣніемъ непо-

средственно слѣдуетъ ранняя литургія,

затѣмъ поздняя литургія, оканчиваю-

щаяся около 10 — 11 часовъ утра. Слѣ-

довательно, иноки проводятъ въ цер-

кви, съ неболыпимъ перерывомъ предъ

позднею литургіею, около 15 часовъ. За-

тѣмъ, часа черезъ 4 послѣ поздней ли-

тургіи слѣдуетъ вечерня, далѣе повече-

ріе, полунощница и опять утреня слѣдую-

щаго дня и т. д. Не нужно забывать

при этомъ, что кромѣ общаго богослу-

женія существуетъ еще особое „ке-

лейное правило". Такихъ праздничныхъ

бдѣній насчитывается въ годъ до 60.

Люди опытные легко выносить ихъ,
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крайне трудны для нович-но они

ковъ.
Быть можетъ, для нѣкоторыхъ пока-

жется неяснымъ, какимъ образомъ наше
всенощное бдѣніе возможно растянуть ча-

совъ на 8—9. Въ объясненіе этого нуж-
но указать на слѣудюіцее. Отступленій отъ

устава, сокращеній, здѣсь вовсе не допу-
скается; во время бдѣнія полагаются два-
три назидательныя чтенія, изъ которыхъ
каждое продолжается цѣлый часъ и даже

болѣе,— это удобное время для отдыха, ког-
да монахи садятся или въ стасидіяхъ, или

просто на полу; затѣмъ кажденія и про-
тяжное пѣніе. Такъ, напр., между возгла-
сомъ „востаните" —до „Господи благосло-
ви" проходить по крайней мѣрѣ четверть

часа: въ это время служащіе іеромонахъ
и іеродіаконъ кадятъ церковь, причемъ
послѣдній наливаетъ въ руки иноковъ ро-

зовую воду для освѣженія. Пѣніе псалма
„Благослови, душе моя, Господа' 1 продол-
жается не менѣе полутора часовъ и т. д.

Какое же это пѣніе? Нерѣдко при-

ходится слышать, что пѣніе Аѳонское

совершенно иное, чѣмъ наше; но если
это вѣрно по отношенію къ пѣнію

грековъ, то относительно пѣнія въ рус-
скихъ монастыряхъ Аѳона этого ска-

зать нельзя: правда, оно имѣетъ свои от-
личія; въ цѣломъ же оно близко подхо-
дить къ общепринятому придворному на-

пѣву. Хорошо это пѣніе или нѣтъ? Намъ
доводилось слышать какъ восторжепные

отзывы о немъ, такъ и неодобрительные,
чаще первые. Нужно быть безпристраст-
нымъ и правдивымъ: пѣніе это четырех-

голосное, сильное, голоса мужественные,

но по большей части совершенно невй-
держанные, необработанные; отсюда про-

исходить недостатокъ стройности, гармо-

ніи; нѣтъ и достаточной спѣвки, которая
могла бы уничтожить шероховатости сти-
ля и укротить чрезмѣрныя обнаруженія
силы отдѣльныхъ голосовъ; однимъ сло-
вомъ —много силы, но не много искусства.
Коль скоро вы упорно будете стоять на
этой точкѣ зрѣнія въ одѣнкѣ пѣнія Аѳон-

скаго, то неминуемо придете, слѣдуя по
наклонной плоскости, къ крайности. Тех-
ническіе недостатки будутъ выростать

предъ вами все болѣе и болѣе, и въ ре-
зультат недовольство. Для оезпристраст-

ной оцѣнки нужно обратить вниманіе еще

на другую сторону этого пѣнія. Поста-
раемся выйти изъ положенія критиковъ,

оставимъ въ сторонѣ этотъ строгій ана-

лизъ, который даже и въ лучшихъ слу-
чаяхъ можетъ вредить цѣльности худо-

жественныхъ впечатлѣній, станемъ въ по- .

ложеніе обыкновенныхъ богомольцевъ, и

въ массивномъ, мощномъ пѣніи мы услы-

шимъ сильный голосъ внутренняго, рели-

гіозно-настроеннаго чувства. Какъ искрен-

нее убѣжденіе учителя вызываетъ вѣру въ

ученикахъ, такъ глубокое чувство пѣвца

воспламеняетъ чувство слушателей. Вы
слушаете здѣсь не офидіальныхъ пѣвцовъ,

отправляющихъ свои обязанности въ силу

необходимости, но людей, всею полнотою

души преданныхъ своему дѣлу, людей,
глубоко убѣжденкыхъ въ святости этого
дѣла, людей, для которыхъ пѣніе въ церк-

ви составляетъ высшую усладу жизни.

Присоедините сюда то, что при протяж-

номъ пѣніи и самый текста пѣснопѣнш,

ускользающій нерѣдко изъ нашего созна-
нія при пѣніи быстромъ и механическомъ,
получаетъ особенную ясность и вырази-
тельность. Присутствуя на всенощномъ

бдѣніи въ одной изъ церквей мірскихъ,
мы, обыкновенно, равнодушно выслуши-
ваемъ цѣніе, хотя бы и очень мелодичное,
напр. псалма „Благослови, душе моя, Го-
спода", но когда слушаешь задушевное и
протяжное пѣніе этого псалма Аѳонскими

монахами, то онъ получаетъ особенную
выразительность: величіе и благость Творца
и Промыслителя вселенной, явленныя въ

дивныхъ дѣлахъ Его, становятся осяза-
тельнѣе, чувство безпредѣльной благодар-
ности и любви охватываетъ все существо
молящагося христіанина. И неудивитель-

но, что это нѣніе, какъ намъ приходилось
наблюдать неоднократно, вызываетъ столь-

ко слезъ умиленія на глазахъ благочести-
выхъ иноковъ. Очевидно, что Аѳонское

пѣніе, даже и при техническихъ несовер-

шенствахъ, достигаетъ своей цѣли.

Не будемъ говорить о другихъ подроб-
ностяхъ Аѳонскаго богослуженія; замѣтимъ

дить словами Барскаго, что „тамо (на
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Аѳонѣ) уставъ церковной въ нѣніи же и чте-

ніи, и всякое благочиніе, общаго же иуеди-

неннаго иноческаго житія, совершеннѣе

паче всѣхъ иныхъ странъ блюдется, и доль-

шее всѣхъ правило творится и большее, не-

жели повсюду страннопріятіе былаетъ".

Это сказано вообще о всѣхъ Аѳонскихъ

монастыряхъ; особенно же приложило это

. замѣчаніе к ърусскимъ монастырямъ Аѳона.

Много на Аѳонѣ и другихъ предметовъ

достойныхъ вниманія, какъ благочестиваго
поклонника, такъ и любителя старины:

каждый монастырь имѣетъ свои важныя

историческія преданія, соединенным съ

памятью объ Аѳонскихъ подвижникахъ; въ

каждомъ хранятся вещественные остатки

православныхъ преданій и святыни въ

видѣ св. мощей, иконъ, цѣнной утвари,

старинныхъ рукописей; не мало здѣсь па-

мятниковъ славянскихъ и русскихъ, ко-

торые служатъ нѣмыми свидѣтелями на-

шихъ исконныхъ сношеній съ Аѳономъ.

Не имѣя возможности говорить въ насто-

ящій разъ объ этихъ предметахъ, заклю-

чимъ нашу рѣчь словами Барскаго, кото-

рый въ чувствѣ безпредѣльнаго восторга

предъ св. горою воспѣлъ еесловами псалмо-

пѣвца: „яже убо мысленно речеся Ду-

хомъ Святымъ чрезъ Давида о Пресвятой

Дѣвѣ Богородицѣ, сія вся приличеству-

ютъ словесно и объ Аѳонѣ: гора тучная,

гора усыренная, гора, юже благоволи Богъ

жити въ ней" (Пс. LXVII, 16— 17).

Н. Покровскіы.

№ 28

Нѣсколько словъ па прощаиіс съ хоромъ

пцеосвящепізаго Ннканора.

Въ великій праздникъ Пятидесятницы
прихожане и постоянные носѣтители

церкви Сѵнодальнаго Митрофаніевскаго
подворья прощались съ окончившимъ чреду

своего служенія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ

высокопреосвященнѣйгаимъ Никаноромъ,
архіепископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ.

Прощаніе было искреннее, задушевное,

трогательное. Благочестивые чтители

службы церковной за истекшіе два года

привыкли здѣсь почасту слушать нелѣ-

ностно и неспѣшно совершаемое, благо-

лѣпное служеніе, и нетолько всенощнаго

бдѣнія и литургіи, но и другихъ бого-

служеоныхъ чинопослѣдованій, и притомъ

въ такомъ видѣ, что при отправленіи ихъ

соблюдаемы были со всею строгостію тре-

бованія и указанія церковнаго устава.

Но осооенно скорбѣли о разлукѣ съ досто-

чтимымъ архипастыремъ любители истин-

наго православнаго церковнаго пѣнія: съ

отъѣздомъ его клира они теряли слиш-

комъ много дорогаго и любезнаго ихъ

сердцу. То, что можно слышать на Ва-

лаамѣ у Соловецкихъ чудотворцевъ, въ

Еіево-Печерской лаврѣ, для этихъ благо-

честивыхъ слушателей перенесено было

на клиросъ здѣшняго храма. Собираясь

въ великомъ множествѣ, по слову Псалмо-

пѣвца, „во учащающихъ до рогъ олтаре-

выхъ , они находили здѣсь утѣшеніе

услаждать свой молитвенно настроенный

слухъ высокимъ, истинно -церковнымъ

ликбсловіемъ. Древнѣйшіе напѣвы сѣвер-

но-русскіе: новгородскіе, московскіе, усоль-

скіе, съ ихъ величіемъ и строгостію, рав-

но какъ и напѣвы южно-русскіе, кіев-

сше, съ ихъ мягкостію и сладкогласіемъ

въ изобиліи раздавались здѣсь въ благо-

лѣпномъ разнообразіи сочетаній. Право-

славное сердце съ отрадою находило въ

этомъ пѣніи пищу для своего молитвен-

ного чувства. Но и независимо отъ рос-

пѣвовъ и напѣвовъ, собственно со сто-

роны пѣвческаго чина въ здѣшнемъ пѣ-

ніи было много поучительнаго и достой-

наго подражанія.

Считая главнымъ и несомнѣннымъ ис-

точникомъ церковнаго пѣнія наши бого-

служебным пѣвческія книги и признавая

источникъ этотъ заключающимъ въ себѣ

богатѣішій пѣвческій матеріалъ, владыка

Миканоръ старается, насколько то до-

пускаютъ современный условія церковной

практики, сблизить съ этимъ, такъ ска-

зать, первообразомъ настоящее богослу-

жебное пѣніе. Въ этихъ соображеніяхъ

весьма многія пѣспопѣнія онъ воспроиз-

водив въ ихъ иодлинномъ видѣ по бого-

служебнымъ книгамъ, и въ торжественные

дни великихъ праздниковъ по возможно-

сти вводить большой столповой роспѣвъ.

іакъ, на воскресной утрени у него по-
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ются по Октоиху степенны - антифоны
всѣхъ гласовъ. Нельзя безъ умиленія
слушать глубокія, могучія мелодіи этихъ

возвышенныхъ пѣснопѣній. Прокимны не

только литургійные, но и вечерніе и утрен-

ніе непремѣнно поются большимъ рос-

нѣвомъ. Особенно важны и величествен-

ны въ этомъ видѣ являются такъ назы-

ваемые „великіе прокимны", полагаемые

на великой вечернѣ въ Четыредесятницу,
въ Пасху и на нѣкоторыхъ другихъ чино-

послѣдованіяхъ. Литургія въ отношеніи
гласовомъ является у насъ совсѣмъ обез-
примѣченною; развѣ только прокименъ и

не вездѣ воскресный тропарь напомнятъ

о томъ, къ какому гласу относится служба
недѣли. Тѣмъ дороже и характернее
оказывается употребленіе на всѣ восемь

гласовъ „аллилуіи" по Апостолѣ, т. е.

предъ Евангеліемъ, при чемъ непремѣнно

прочитываются и стихи положеннаго ал-

лилуіарія. Правда, что самымъ характер-

нымъ признакомъ гласа на литургіи были
бы „Блаженны",— но мы надѣемся, что

неутомимый владыка не укоснитъ побудить
своихъ пѣвповъ восполнить и этотъ про-

бѣлъ.

Изъ отдѣльпыхъ пѣснопѣній весьма

многіе поются большими роспѣвами. Та-
ковы напримѣръ: „Благослови, душе моя,

Господа", Блаженъ мужъ, Херувимскія, До-
етойно есть—Іііевскаго роспѣва; Херувим-
скія, Милость мира, разныя ектеніи, ве-

ликій канонъ — столповаго роспѣва.

Относительно великаго канона, слѣ-

дуетъ имѣть въ виду , что извѣст-

ное „Помощникъ и покровитель " Борт-
нянскаго , изложеніе безспорно изящ-

ное и умилительное, но представляющее

едва отдаленный памекъ на свой ориги-

налъ, вытѣснило этотъ послѣдній всюду,

даже съ самыхъ устойчивыхъ и консерва-

тивныхъ клиросовъ. Владыка съ обычною
ему энергіею и рѣшимостію отказался отъ
установившейся традиціи и возстановилъ

первообразъ во всей его церковной по-

длинности, во всемъ его величіи, просто-

тѣ и благолѣпіи, доказавъ тѣмъ, что

„древнюю доброту" онъ любить паче но-
вѣйшихъ музыкальныхъ сладкогласова-

ній,—и надобно было видѣть, какъ про-

стой православный народъ усердно и

тепло молился, внимая этому истинно

церковному напѣву. Впрочемъ, среди этого

чисто церковнаго по мелодіямъ круга

пѣснопѣній владыка не чуждается до-

пустить иногда и что либо изъ произве-

деній новѣйшей церковно-пѣвческой ли-

тературы такъ называемаго итальянскаго

направленія, —но какъ рѣзко выдѣлялись

всегда эти композиціи между остальными

пѣснопѣніями и даже какъ то странно

звучали въ храмѣ, оглашаемомъ корен-

ными и исконными православными напѣ-

вами.

Въ отношеніи къ чину церковнаго пѣ-

нія нельзя не вспомнить съ чувствомъ

благодарности о царскихъ часахъ, о па-

реміяхъ въ великую субботу, о паракли-

сисѣ, о пассіяхъ, объ акаѳистахъ, о па-

нихидѣ. На царскихъ часахъ пѣвцы вы-

ходятъ на средину храма и здѣсь поютъ

всѣ положенные тропари на указанные

гласы. Согласно старинному пѣвческому

обычаю начинать пѣснопѣніе головщику,

владыка самъ исполняетъ эту обязанность,
и переходы изъ одного гласа въ другой
идутъ твердо, увѣренно и безъ обычныхъ
при этомъ остановокъ. Прокимны, какъ

всегда, поются большимъ роспѣвомъ. Чте-
ніе паремій въ великую субботу совершает-

ся съ особою торжественностію; читаютъ

діаконы, смѣняясь, во избѣжаніе утомленія,
чрезъ каждыя три или четыре пареміи.
Слова пѣсни Могсеевой: „Славно бо про-

славися" и пѣсни трехъ отроковъ: „Го-
спода пойте", согласно чину, поются
„велегласно" большимъ роспѣвомъ 5-го
гласа (примѣрно въ тонѣ В —dur), поют-
ся „многажды", по числу читаемыхъ сти-

ховъ, при чемъ окончательный запѣвъ,

какъ той, такъ и другой пѣсни, поетъ на

срединѣ чтецъ. Нѣчто ликующее, побѣд-

ное слышится въ этихъ высоко несущих-
ся, торжественныхъ звукахъ,— чувство не-

удержимой радости христіанина въ пред-

дверіи побѣды надъ древнимъ зміемъ воз-

стающаго изъ гроба Христа Жизнодавца.
Умилительнѣйшее послѣдованіе молебнаго
пѣнія ко Пресвятой Богородицѣ, иначе

называемое „параклисисомъ", отправляет-

ся здѣсь во всей его полнотѣ и благо-
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лѣпіи; оно почти все поется, поются даже

тропари пѣсней канона. Надобно сказать,

что въ богослужебныхъ пѣвческихъ кни-

гахъ (печатныхъ) имѣются только тро-

пари канона Пасхи и параклисиса, такъ

что даже преосвященный Филаретъ въ

своемъ изслѣдованіи „О пѣснопѣніи и

пѣснопѣвцахъ православной церкви", го-

воря о пѣніи тропарей нѣкоторыхъ ка-

ноновъ въ одномъ изъ Аѳонскихъ мона-

стырей, указываетъ на это, какъ на ис-

ключеніе; а между тѣмъ, въ нашихъ зна-

менныхъ книгахъ встрѣчаются съ распѣ-

тыми тропарями: канонъ св. равноапо-

стольной княгинѣ Ольгѣ, трипѣснецъ ве-

ликаго пятка и даже (въ Кирилловскихъ

книгахъ) каноны воскресные. Значитъ,

обычай этотъ былъ очень распространенъ,

и въ молебныхъ пѣніяхъ, гдѣ канонъ за-

нимаете главное мѣсто, возстановленіе

этого обычая было бы весьма назидатель-

но и благолѣпно. Нельзя также не при-

помнить, съ какимъ особеннымъ внима-

ніемъ выслушиваются молящимися на

панихидѣ тропари: „Покой, Спасе" и

„Отъ Дѣвы возсіявый", а также и икосъ

„Самъ Единъ". Въ первыхъ мы обыкновен-
но слышимъ только послѣднія слова, по-

слѣдняго же часто и совсѣмъ не слышимъ.

Подводя этотъ, конечно, далеко непол-

ный итогъ пѣвческимъ особенностямъ и

характеристическимъ чертамъ пѣвшаго

за истекшіе два года въ церкви Митро-

фаніевскаго подворья Херсонскаго хора,

мы не можемъ не выразить нашего ис-

кренняго желанія, чтобы преосвященный

владыка и впредь съ тою же любовью и

энергіею продолжалъ трудиться напользу

святаго дѣла церковнаго пѣнія, и чтобы

Богъ привелъ насъ снова имѣть утѣше-

ніе молитвенно внимать этому пѣнію подъ

его просвѣщеннымъ руководствомъ и по

его искуснымъ указаніямъ.
Д. с.

Профессоцъ С. С. Гогоцкій,
( НЕКРОЛОГЪ).

29-го іюня скончался внезапно отстав-

ной заслуженый профессоръ университета

св. Владиміра, докторъ философіи и древ-

ней филологіи Сильвестръ Сильвестро-

вичъ Гогоцкій, извѣстный авторъ „Фило-

софскаго Лексикона". Покойный Силь-

вестръ Сильвестровичъ былъ сынъ ка-

ѳедральнаго протоіерея г. Каменецъ-

Подольска и родился въ 1813 г. Съ

1827 по 1833 г., онъ воспитывался

въ Подольской духовной семинаріи, а

высшее образованіе получилъ въ Кіевской

духовной академіи (1833— 1837 г.); по

окончаніи курса, онъ былъ оставленъ при

академіи преподавателемъпольскаго языка.

Въ 1837 г. С. С. Гогоцкій былъ утвер-

жденъ въ степенимагистра богословія съ

переименованіемъ въ баккалавры академіи,
и въ 1842 г. съ этимъ званіемъ онъ за-

нялъ каѳедру философскихъ наукъ въ

той же академіи. Выдержавъ дополни-

тельное испытаніе въ 1845 г., онъ былъ

признанъ кандидатомъ 1-го отдѣленія фи-

лософскаго факультета университета св.

Владиміра, гдѣ и защитилъ въ 1848 г.

магистерскую диссертацію „О характерѣ

философіи среднихъ вѣковъ", которая

была напечатана затѣмъ въ „Современ-

никѣ . Въ февралѣ 1848 г. С. С. утвер-

жденъ доцентомъ по каѳедрѣ исторіи но-

вой философіи и нравоучительной фило-

соф' 11 въ университетѣ, а въ мартѣ избранъ

экстраординарнымъ профессоромъ акаде-

міи. Въ 1850 г. удостоенъ степенидоктора

философіи и древней филологіи и тогда же

утвержденъ ординарнымъ профессоромъ

академіи по классу философскихъ наукъ,

а въ слѣдуюіцемъ году избранъ ординар-

нымъ профессоромъ педагогіи въ универ-

ситетѣ св. Владиміра. По выслугѣ 30 лѣтъ

и послѣ вторичнаго оставленія на службѣ

въ 1867 г., С. С. въ 1869 г. министромъ

народнаго просвѣщенія былъ вновь наз-

наченъ ординарнымъ профессоромъ того жѳ

университета по каѳедрѣ философіи и оста-

вался въ университет! вплоть до 1884 г.,

когда вышелъ въ отставку. Этимъ не

ограничивалась педагогическая дѣятель-

ность Сильвестра Сильвестровича. Онъ

преподавалъ педагогію въ училищѣ гр.

Левашевой, исторію —въ Кіевскомъ кадет-

скомъ корпусѣ, читалъ частный курсъ

психологіи для воспитателей Кіевской
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военной гимназіи, наконецъ, читал. пе-

дагогію и психологію на высшихъ жен-

скихъ курсахъ въ Кіевѣ, устройством,
которыхъ онъ занимался по смерти проф.
А. И. Селина и съ 1&78— 1880 гг. былъ
предсѣдателемъ совѣта курсовъ. Кромѣ

того, недолгое время онъ состоялъ цензо-

ромъ Кіевскаго цензурнаго комитета. Ли-
тературой онъ особенно дѣятельно зани-

мался въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ

годахъ, помѣщая статьи въ „Журналѣ

министерства народн. просвѣщенія", „Рус-
скомъ Словѣ", „Соврем. Лѣтописи", „Кіев-
скомъ Телеграфѣ", „Кіевлянинѣ", „Москов.
Вѣдом.", „Русск. Вѣстникѣ" и др. Изъ
сочиненій его, кромѣ единственнаго у

насъ „Философскаго Лексикона", поль-

зуются извѣстностью: „Критическое оооз-

рѣніе ученія римской церкви", „Крити-
ческий взглядъ на философію Канта ,

„Діалектическая система Г егеля " , „Вве-
дете въ исторію философіи,,, „Философія
ХУІІ и XYIII в., въ сравненіи съ фило-
софіею XIX вѣка", „Карамзин., какъ мо-

ра листъ и историкъ", „Обозрѣніе системы

философіи Гегеля", „Критическое обозрѣ-

ніе сочин. М. Троицкаго: Нѣмецкая пси-

хологія" и др.

Извѣстія и замѣтки.

Прощаніе преосвященпаго Симеопа съ

Орловскою паствою.

Въ самыхъ первыхъ числахъ іюня мѣ-

сяца, у насъ въ Орлѣ окончательно узна-
ли, что преосвященный Симеонъ, по волѣ

высшаго начальства, перемѣщается па
архіерейскую каѳедру въ Минскъ. Вѣсть

о скоромъ отъѣздѣ Преосвяіценнаго вы-
звала въ средѣ духовенства г. Орла
желаніе —выразить архипастырю чувства
признательности и благодарности за его
шестилѣтнее управленіе Орловскою паст-
вою — поднесеніемъ ему иконы Спасите-
ля, Господа Іисуса Христа. И вся Орлов-
ская паства искренно полюбила своего
архипастыря, за его истовое, неутомимое

и глубоко-учительное совершеніе богослу-
зкеній, вездѣ одинаково исполняемых,
имъ—и еъ городахъ, и селеніяхъ, и
въ богатыхъ градскихъ храмахъ, и въ
сельскихъ бѣдныхъ церквахъ. Воскре-
сенье, 18 іюня, было послѣднимъ про-
щальнымъ днемъ преосвященпаго Симеона
съ духовенствомъ и жителями г. Орла,
собравшимися въ этотъ день въ помѣсти-

тельный соборъ въ такомъ количествѣ,

что въ немъ, какъ говорится, яблоку не-
гдѣ было упасть. Много народа, пожелав-
шаго проститься съ архипастыремъ,

было внѣ храма, на открытомъ воздухѣ,

несмотря на дождливую погоду. Въ ска-
занный день, преосвященный Симеонъ,
въ сослуженіи о. ректора Орловской се-
минаріи архимандрита Варсонофія, ин-

спектора семинаріи іеромонаха. Михаила,
каѳедральнаго и других, протоіереев. и
іереевъ, совершил, божественную литур-
гію и благодарственный ко Господу мо-
лебенъ, по случаю бракосочетанія Их.
Импер атогскихъ Высочествъ Вели-
каго Князя Павла Алексадровича
и Великой Княгини Александры
Георгіевньі. По окончаніи благодар-
ственнагомолебствія,всѣ священники церк-

вей г. Орла и множество жителей его
безмолвно и въ благоговѣйной тишинѣ

окружили священный амвонъ, на кото-
ромъ стоялъ нашъ глубокочтимый вла-
дыка. Высоко-поучительно было прощаль-
ное слово Преосвященнаго; глубокою вѣ-

рою въ промыслительную десницу Божію,
благопокорностію къ высшей власти, ис-
тинною и нелицемѣрною христіанскою
любовію к. пасомым, оно было проник-
нуто. Видя окружающую его любовь и
усердіе и слыша плачъ многихъ изъ на-
ходящихся в. храмѣ, Преосвященный
прерывалъ на нѣсколько мгновеній свое
сердечное пастырское слово. „Немного
времени, между прочим, говорил. Пре-
освященный, Промыслъ Божій судилъ
мнѣ служить въ Орловской епархіи; но
свидѣтельствуюсь Господомъ нашимъ Іи-
сусомъ Христомъ, я любидъ, крѣнко лю-
бил. богохранимую паству сію, а потому
не без. глубокой скорби разлучаюсь с.

нею. Я навсегда сохраню в. памяти моей
самыя свѣтлыя, святыя и отрадныя вос-

поминанія о всѣх. вас, пастыри и отцы

духовные, и о вас., чада святыя право-

славныя церкви... Гдѣ бы я ни былъ, гдѣ

бы ни находился, пока буду жив., не
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перестанумолить Отца небеснагоо нис-
посланіи на васъ милостейЕго,—не пре-

станурадоваться и утѣшаться добрыми

вѣстями о преспѣяніи вашемъ въ благо-

честщ, въ вѣрѣ православной, въ любви

ко Господу и другъ къ другу, въ пре-

данностиГосударю, въ повиновеніи вла-

стямъ предержащимъ... Мы разлучаемся...

Теперь же еще одно мое къ вамъ, отцы

и братіе, смиренное проженіе... Прости-

те меня" (при семъПреосвященныйне-
сколько разъ приклонилсядо земли) „про-
ститеменя, если я огорчилъ кого изъ

васъ слоеомъ, дѣломъ, раздраженіемъ, не-

удовлетвореніемъ желаній и просьбъ, или
инымъ чѣмъ!... Душа моя взволнована

теперь разлукою съ вами, проститеменя

и незабудьте въ вашихъ молитвахъ...

Проститеи помолитесьо мяѣ"... Народъ,
находившейся въ храмѣ, до глубиныдуши
былъ растроганъ. Вслѣдъ за прощаль-

нымъ словомъ Преосвященнаго, протоіе-
рей о. В. Васильевъ отъ лица духовен-

ства обратился съ рѣчыо къ архипа-

стырю. Умѣлымъ словомъ о. Васильевъ
очертилъ епископскую многополезную

дѣятельность преосвященнаго Симеона.
Въ концѣ своего слова о. Васильевъ
поручилъ всѣхъ предстоящихъего свя-

тительскимъмолитвамъ, а въ залогъ и

свидѣтельство чувствъ Орловскаго град-

скаго духовенства къ его преосвящен-

ству, проешь владыку принять отълица

всей освященной братіи икону Спасителя
и Господа Іисуса Христа,которую и под-

несли Преосвященному два протоіерея.
Приклонившись до земли и принявъ съ

глубокимъ благоговѣніемъ поднесенную

икону, Преосвященныйсамъвозложилъ ее
на ііріуготовленный для молебствія ана-

логи, и обратившиськъ духовенству, вы-

сказалъ ему вновь свою архипастырскую

благодарность.Послѣ словъ Преосвящен-
наго, какъ бы въ отвѣтъ на нихъ, была

произнесенавторая рѣчь протоіереемъ
Вознесенскимъ.Послѣ этого три малень-

кая дѣвочки—ученицыТроицко-Васильев-
скаго двухкласснаго церковно-приходска-

го училища поднесли Преосвященному
икону Иверской Божіей Материотъ лица
учащихся въ школѣ, при чемъ законо-

учитель названнойшколы, протоіерей А.

Павловскій, произнесърѣчь.

Преосвященный, приклонившись до

земли предъ иконою Богоматерии взявъ

ее изъ рукъ подносившихъ икону дѣво-

чекъ-ученицъ,возложилъ и ее на анало-

гій. Затѣмъ владыка поблагодарилъи
законоучителя, и ученицъшколы и здѣсь

же высказалъ свою архипастырскуюра-

дость за то, что учащіяся дѣти пом-

нятъ и его, и его совѣты и наставленія

и стараютсяприложить ихъ къ дѣлу...

„Дорожите дѣти", продолжалъ Преосвя-

щенный, „дорожите настоящимъ време-

немъ, какъ временемъ вашего пригото-

вленія къ доброй христіанской жизнедѣя-
тельности; дорожите временемъ— это

драгоцѣнный даръ Божій, мсоторымъ зло-

употреблять и грѣшно, и стыдно. Прі-

умножайте,дѣти, свои познанія человѣче-

скія настолько, насколько это доступно

вамъ и по возрасту, и развитію вашему, и

по условіямъ и средствамъжитейскимъ.

Учитесь всю жизнь вашу нужному и по-

лезному для безбѣдной жизни, но паче

преумножайте познанія божественныйи
небесныя и уготовите сердце ваше въ

благодатныйсоюзъ Духа Божія. Будьте,

дѣти, примѣромъ для другихъ такихъ

же какъ и вы дѣтей, и въ любви къ Богу,

къ Государю, церкви и къ родителямъ

вашимъ, чтобы всѣ видѣли и знали, что

вы не напрасноучились подъ сѣнію свя-

той церкви Божіеп, этой хранительницы

и раздаятельницыблагодатныхъ даровъ

Божіихъ... Благословеніе Божіе да будетъ

надъ вами и вашими соученицамии со-

ученикамиодной съ вами школы". Послѣ

сего преосвященный Симеонъ благоизво-

лилъ предначатьмолебноепѣніе Господу

Іисусу, Божіей Материи св. апостоламъ

Петру и Павлу, въ честь и во имя ко-

торыхъ посвященъ Орловскій каоедраль-

ный соборъ. По совершеніи молебствія,

законоучителемъОрловскаго епархіальна-
го женскагоучилища, священникомъ Ва-

виловымъ, была произнесенановая рѣчь,

въ которой онъ, отъ лица всегоучилища,

высказалъ въ тенлыхъ выраженіяхъ ис-

креннюю признательностьза мудрую по-

печительностьПреосвященнагоо пользахъ

скромнагоразсадникапросвѣщенія и глу-

бокую благодарность за лично-оказывае-

мую помощь по содержанію бѣдныхъ и

сиротствующихъдѣтей.

Совершенно утомленныйи до глубины

души растроганныйпрощаніемъ плакав»

шаго по немъ народа, владыка оставилъ

соборъ уже въ 5 часу пополудни, благо-

словивъ до послѣдняго человѣка всѣхъ

бывшихъ въ немъи простившисьсъ мно-
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гими священниками въ другой разъ въ

алтарѣ у престола Божія.

Протоіерей Александра Павловскій.

26-го іюня, въ 9 часовъ вечера, прео-

священный Симеонъ прибылъ въ Мннскъ.
Владыка иовѣстилъ о времени своего

пріѣзда телеграммою на имя каѳедраль-

наго протоіерея, выразивъ въ ней жела-

ніе, чтобы духовенство встрѣтило его въ

каѳедральномъ соборѣ. Въ лонедѣльникъ

утромъ на встрѣчу архипастырю отпра-

вились до станціи г. Борисова каѳедраль-

ный иротоіерей Г. И. Галинъ и ключарь

каоедральиаго собора о. А. ІОрашкевичъ,
пожелавшіе встрѣтить своего новаго вла-

дыку въ первомъ даъ попутныхъ горо-

довъ его епархіи; здѣсь же встрѣтилъ

архипастыря г. Минскій директоръ на-

родныхъ училищъ Е. Е. Тимоѳеевъ вмѣ-

стѣ съ учащими и учащимися учебныхъ
заведеній г. Борисова, которымъ Преосвя-
щенный, по просьбѣ г. директора, препо-

далъ свое архипастырское благословеніе.
Въ 9 часовъ вечера звонъ колоколовъ

во всѣхъ дерквахъ города Минска возвѣ-

стилъ прибытіе поѣзда, съ которымъ при-

былъ къ мѣсту поваго служенія преосвя-

щенный Симеонъ. На вокзалѣ онъ былъ
встрѣченъ г. начальшшшъ губерпіи и

нѣкоторыми другими представителями

мѣстной администрации, а также членами

консисторіи, ректоромъ семинаріи и смо-

трителемъ духовнаго училища, причемъ

деиутація отъ города поднесла новому

архипастырю, по русскому обычаю, хлѣбъ-

соль. Остальныя духовныя лица, а также

массы парода, желавшаго увидѣть поваго

владыку и получить отъ него благосло-
вепіе, ожидали его прибытія въ каѳед-

ральномъ соборѣ. При входѣ въ соборъ,
преосвященный Симеонъ былъ встрѣченъ

рѣчью каѳедральнаго протоіерея Г. И.
Галина, выразившаго искреннюю ра-

дость о прибытіи владыки православной
Минской паствы, остававшейся нѣкото-

рое время безъ архипастыря. Затѣмъ

было совершено краткое молебствіе,^ по
окончаніи котораго Преосвященный обра-
тился ко всѣмъ присутствовавшимъ съ
глубоко прочувствованною, задз'шевною
рѣчью, въ которой высказалъ свою ра-

дость по случаю сочувственнаго пріема

его со стороны жителей города, благода-
рилъ ихъ за этотъ сочувственный пріемъ,
преподалъ имъ нѣкоторыя архипастыр-

скія наставленія и призвалъ на всѣхъ

благословеніе Божіе. Затѣмъ протодіаконъ
провозгласить многолѣтіе Государю Им-
ператору и .всему Царствующему Дому,
Святѣйшему Сѵноду и преосвященнѣй-

шему Симеону, епископу Минскому и Ту-
ровскому. Благословивъ всѣхъ, желав-

шихъ получить отъ него благословеніе,
Преосвященный, при звонѣ всѣхъ колоко-

ловъ, отбылъ изъ каоедральиаго собора
въ архіерейскій домъ, гдѣ въ Крестовой
церкви былъ встрѣченъ монашествующи-

ми архіерейскаго дома и совершилъ зау-

покойную литію объ упокоеніи души по-

чившаго Минскаго архипастыря, преосвя-

щеннаго Варлаама.

(„Минскій Листокъ", № 49).

Присоедпненіе къ Правосяавію.

30 іюня въ церкви С.-Петербургской
духовной академіи, предъ торжественнымъ

богослуженіемъ по случаю храмоваго празд-

ника (соборъ 12 апостоловъ), было со-
вершено присоединеніе къ православной
церкви трехъ малолѣтнихъ дѣтей изъ

лютеранскаго семейства— мальчика Вла-
диміра и дѣвочекъ Ольги и Евгеніи. Послѣ
молебна съ водоосвященіемъ доцентъ ака-
деміи іеромонахъ Антоній (Храповицкій)
совершилъ надъ присоединяемыми таин-

ство мтропомазанія. Воспріемникомъ ново-
нрисоединяемыхъ былъ управляющій кан-

целяріею Святѣйшаго Сгнода В. К. Саб-
леръ.

Божественную литургію, совершалъ

присутствующей въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ

преосвященный Германъ, въ сослуженіи
съ архимандритами: Николаем®, ректо-

ромъ С.-Петербургской семинаріи, Псаіею,
Арсеніемъ и Паисіемъ. На молебенъ вы-
шли преосвященные Гермогенъ, епи-

скопъ Псковскій и Порховскій, Германъ
и Митрофанъ, епископъ Ладожскій ,

съ многочисленнымъ духовенствомъ . По
окончаиіи богослуженія, преосвященный
Германъ, въ сопровожденіи и. д. рек-

тора академіи, заслуженнаго ординарнаго

профессора Е. И. Ловягина, носѣтилъ
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студенческую столовую и привѣтствовалъ

студентовъ съ праздникомъ.

Новоучреждеппый въ г. Кіевѣ жепскій
Покровскій мопастырь.

Ея Императорское Высочество Великая
Княгиня Александра Петровна обратилась
къ высокопреосвященному митрополиту

Кіевскому Платону съ рескриптомъ, въ

которомъ благоволила высказать свое же-

ланіе устроить на принадлежащей Ея
Высочеству въ г . Кіевѣ усадьбѣ женскій

общежительный монастырь, съ тою цѣлыо,

чтобы въ этомъ монастырѣ дать пріютъ
бѣднымъ лидамъ женскаго пола право-

славнаго вѣроисповѣданія, желающимъ

посвятить себя служенію церкви и ближ-
нимъ и проводить жизнь богоугодную, и

при участіи ихъ помогать неимущему

классу въ его нуждахъ, въ особенности
въ болѣзняхъ, и въ противодѣйствіе зло-

вредному ученію штундистовъ содѣйство-

вать усиленію женскаго народнаго обра-
зованія въ духѣ православной церкви.

О приведеніи этого благочестиваго жела-

нія своего въ исполненіе Ея Высочество
просила высокопреосвященнаго Платона
ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Cyho-

домъ. Для устройства монастыря Великая

Княгиня изъявила намѣреніе пожертво-

вать купленную Ею въ Лукояновскомъ
участкѣ города Кіева усадьбу, заключаю-

щую въ себѣ шесть десятинъ земли, съ

построеннымъ на ней болыпимъ корпусомъ

для келій монахинь и примыкающимъ

къ сему зданію трехпрестольнымъ храмомъ,

съ 12 другими домами, въ которыхъ имѣютъ

помѣщаться: больница съ домовою церковію,
церковно-приходская школа для дѣво-

чекъ, рукодѣльныя мастерскія, безплатная
амбулаторная лечебница, аптека, странно-
пріимная, квартиры для вдовъ и дѣвицъ,

которыя пожелаютъ жить въ монастырѣ,

безъ принятія до времени монашества,

со взносомъ платы, просфорная съ пекар-

нею, кухня, прачешная и т. п. Кромѣ

того на означенной усадьбѣ разведенъ

пчелглшкъ, а внѣ монастырской ограды

на арендуемой землѣ устроены скотный

дворъ и конюшни и домъ для мірскихъ
служителей. Внѣ же ограды будетъ го-

стинница для пріѣзжающихъ богомоль-
цевъ. Содержаніе монастыря, всѣхъ мона-

стырскихъ заведеній, обезпеченіе причта

и устройство для него помѣщенія Ея
Высочество приняла на свой счетъ. Изъ

пожертвованій доброхотныхъ дателей и

изъ доходовъ отъ продажи монастырскихъ

издѣлій и отъ другихъ статейдохода будетъ
составляться неприкосновенный капиталъ

для обезпеченія монастыря по смерти Ея
Высочества. Во внутренней своей жизни

монастырь имѣетъ руководствоваться пра-

вилами древняго монастырскаго обще-
жития, изложенными въ уставѣ св. Ѳеодора

Студійскаго. Донося объ изложенномъ Свя-
тѣйшему Сѵноду, высокопреосвященный

митронолитъ Платонъ ходатайствовалъ о

разрѣшеніи учредить монастырь на про-

нисанныхъ основаніяхъ и объ испрошеніи
Высочайшаго Государя Императора
соизволенія на укрѣпленіе за монастыремъ

жертвуемой Великою Княгинею Але-

ксандрою Петровною усадьбы. Высочайшее
соизволеніе на укрѣпленіе земли за учреж-

даемымъ монастыремъ воспослѣдовало въ

17 день истекшаго іюня, а 21—23 іюня

состоялось опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода

объ учрежденіи въ Лукояновскомъ участкѣ

города Кіева, въ пожертвованной Ея

Императорскимъ Высочествомъ Великою

Княгинею Александрою Петровною усадьбѣ,

женскаго общежительнаго монастыря, съ

наименованіемъ онаго „Покровскимъ".

Мѣры къ поднятію вародпаго образовапія
въ Херсонской епархіи.

Высокопреосвященный Никаноръ, архі-
епискоиі Херсонскій и Одесскій, принимая,
близко къ сердцу дѣло народнаго рели-

гіознаго образованія въ ввѣренной ему

епархіи,^ обратился въ Херсонскій епар-

хіальный училищный совѣтъ съ предло-

женіемъ слѣдующаго содержанія. „Имѣя,

въ виду что Херсонская епархія по части

народнаго религіознаго образованія отста-

ла почти отъ всѣхъ епархій, особенно-же
юго-западныхъ и великороссійскихъ, дол-

гомъ считаю предложить настоятельнѣй-

шимъ образомъ предписать, чтобы: 1) цер-
ковные причты вездѣ, есть ли земскія

школы или нѣтъ, открывали церковно-

приходскія училища и школы грамоты;

2) чтобы неотложно открыли школы гра-

моты спеціально для дѣвочекъ по самой

ограниченной програкмѣ, съ обученіемъ
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церковной и отчасти гражданской грамо-
тѣ, рукодѣліямъ и непремѣнно церковно-

му нѣнію; 3) чтобы священники для пре-
подаванія въ этихъ школахъ пользова-

лись всякими полезными силами въ пре-
дѣлахъ законоположеній, по преимуще-

ству же пособіемъ своихъ домашнихъ,

какъ-то: женъ, дочерей и другихъ чле-
новъ собственнаго семейства. При этомъ
предварить причты, особенно священни-

ковъ, что нетрудящіеся не будутъ награ-

ждаемы, небрежные же будутъ лишаемы
мѣстъ. Передать объ этомъ и церковно-
училищному совѣту, съ тѣмъ, чтобы онъ
съ своей стороны употребилъ всѣ зави-

сящія отъ него мѣры къ осуществленію
этого благотребованія высшей власти. Къ
сему присовокупить, что въ слѣдующее

лѣто, аще Богъ восхощетъ, я самолично

обозрю епархію, сколько успѣю, и приму
рѣшительныя мѣры къ возбуждённо отъ

апатіи,—пускай не засыпаютъ или лучше
пускай проснутся, кому вѣдать и испол-
нить сіе надлежитъ". Эти сильныя сло-
ва архипастыря не остались гласомъ во-
піющаго въ пустынѣ. Большинство нзъ
священниковъ, имѣвшихъ въ распоря-
жении хотя какія нибудь матеріальныя
средства и необходимыя условія, яви-
лись добрыми исполнителями воли архи-
пастыря. Имѣющій самъ въ себѣ жиз-
ненность и силу вопросъ о церковно
приходскихъ школахъ, равно также и
назрѣвшій еще ранѣе въ Херсонской
епархіи вопросъ о школахъ грамоты и

рукодѣлія для дѣвочекъ, для своего осу-
ществленія въ практической жизни тре-
бовалъ лишь напоминанія и возбужденія
къ дѣятельности нодлежащихъ лицъ.

Это напоминаніе , эта общесознаваемая
жизненность и сила вопроса о церковно-
приходскихъ школахъ, при наличности

болѣе благопріятныхъ условій , имѣли

своимъ результатомъ то, что въ этомъ
году число церковно -приходскихъ школъ

и школъ грамоты увеличилось сравнительно
съпрошлымъ годомъ на 161 школу и въ
въ числѣ этихъ школъ открыто двадцать
школъ для дѣвочекъ. Средствами содер
жанія школъ являются: денежныя на
значенія отъ общества, такія же посо-
бія отъ церквей и церковно -приходскихъ

попечительствъ и наконецъ денежныя
пожертвованія и пожертвованія разными
предметами отъ частйЫхъ лицъ исторон-
нихъ учрежденій, каковыми въ числѣ по-

слѣднихъ, главнымъ образомъ, нужно счи-

тать земства и городскія управы.

Херсонскій епархіальный училищный
совѣтъ отъ нѣкоторыхъ наблюдателей
церковно-приходскихъ школъ получалъ

донесенія о томъ, что во многихъ шко-
лахъ епархіи обученіе церковному цѣнію

составляете пробѣлъ: въ нѣкоторыхъ

школахъ оно совсѣмъ не преподается,

„такъ какъ", по выраженію одного на-
блюдателя, „часто ни священникъ, ни
псаломщикъ, ни учителя, не зная пѣнія,

не могутъ научить" , а въ нѣкото-

рыхъ школахъ пѣнію обучаются только
тѣ ученики, которые составляютъ хоръ

мѣстной приходской церкви. На докла-
дахъ объ этомъ послѣдовали такія резо-

люціи высокопреосвященнаго Никанора:
„Предписать священникамъ и вообще
причтамъ учить дѣтей пѣнію съ голоса:
Господи помилуй и проч.". „Пусть учатъ
съ голоса: Господи помилуй и проч.". —
„Должны въ церкви пѣть всѣ, а не от-

дѣльный хоръ".
Основываясь на таковыхъ резолюціяхъ

архипастыря , епархіальный училищный
совѣтъ предписалъ священникамъ и при-
чтамъ епархіи: 1) „учить дѣтей въ шкрлахъ
пѣть самымъ простымъ способомъ, по слу-
ху, съ голоса, если священникъ или учи-
тель не могутъ преподавать пѣнія согласно
требованію программы этого предмета для
церковно-приходскихъ школъ, имѣя однако
въ виду принятіе мѣръ современемъ и
къ выполненію требованій программы;
2) учить и заставлять пѣть въ церкви
всѣхъ дѣтей, обучающихся въ школахъ,
а не избранныхъ только, составляющихъ
отдѣльный хоръ". („Херсонск. Епарх.
Вѣд.").

Постановленія Пензенскаго учнлищваго

совѣта.

Пензенскій епархіальный училищный
совѣтъ вошелъ къ преосвященному Ан-
тонію, епископу Пензенскому, съ пред-

ставленіемъ о слѣдующихъ мѣрахъ къ воз-

можно лучшей постановкѣ церковно-при-

[ Мдскихъ школъ.
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1) Желательно, чтобы предварительно

неподготовленный къ преподаванію въ цер-

ковно-нриходской школѣ лица не были
опредѣляемы ни въ псаломщики, ни тѣыъ

болѣе въ діаконы, хотя бы и не было
пока школы въ томъ приходѣ, куда же-

лаютъ они поступить; ибо въ случаѣ от-

крытая- школы въ этомъ приходѣ некому

будетъ обучать, а перемѣщать неспособ-
наго къ обученію члена причта въ дру-

гой приходъ можетъ быть сопряжено съ

большими неудобствами и стѣсненіями для

него. Поэтому Училищный Совѣтъ пола-

галъ бы сдѣлать общимъ иравиломъ, что-

бы желающіе поступить въ псаломщики

или діаконы изъ неокоичившихъ семи?

нарскаго курса заранѣе ознакомлялись

съ пріемами и методами начальнаго обу-
чения, а равно и съ руководствами и по-

собіяыи по сему обученію, и запасались

надлежащими свидѣтельствами о своей

правоспособности къ учительству. Мѣстомъ

для такой подготовки можетъ быть образ-
цовая при семинаріи школа, куда и мо

гутъ поступать кандидаты на псаломщи-

чество или діаконство всякій разъ съ раз-

рѣшенія Преосвященпаго. Равнымъ обра-
зомъ, въ этой школѣ могутъ знакомиться

съ пріемами начальнаго обученія и тѣ

низшіе члены причта, которые занимаются

обученіемъ въ своихъ приходскихъ шко-

лахъ," но не имѣли возможности прежде

ознакомиться съ ними. Временемъ для

этого самымъ удобпымъ можетъ быть
срокъ отъ 1 до 15 сентября, когда уче-

те въ церковныхъ школахъ, за рѣдкими

исключеніями, еще не начинается.

2) Желательно, чтобы выбывшіе члены

причта, занимавшіеся обученіемъ въ школѣ,

замѣщаемы были таковыми же способны-
ми лицами въ возможной скорости, дабы
заведенный ходъ обученія не прерывался

и даже совершенно не разстроивался. По-
этому, въ видахъ пользы для школы, же-

лательно даже, чтобы перемѣіценіе зани-

мавшагося въ школѣ члена причта въ

другой приходъ совершалось не прежде,

какъ когда найдется достойный замѣ

ститель.

3) Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ числѣ

низшихъ членовъ причта не находится

ни одного способнаго къ школьному обу-
ченію, средствъ же мѣстныхъ для найма

способнаго къ тому лица діе обрѣтается,

и когда въ виду сихъ обстоятельству
мѣстнып наблюдатель и училищный со-

вѣтъ признаютъ необходимымъ для под-

держанія школы переместить того или

другаго члена причта и замѣнить новымъ,

способнымъ, желательно, чтобы таковое

перемѣщеніе и замѣщеніе зависѣло отъ

непосредственнаго распоряженія Преосвя-
щеннаго, на основапіи однѣхъ справокъ

отъ консисторіи. Училищный Совѣтъ во

всѣхъ такихъ случаяхъ представляетъ

Преосвященному списокъ селъ, гдѣ устрое-

ны школы, и нѣтъ снособныхъ къ школь-

ному обученію лицъ въ составѣ низшаго

причта.

4) Желательно, чтобы въ~ приходы, гдѣ

есть церковно-нриходскія школы и въ нихъ

занимаются обученіемъ наличные члены

причта, не были опредѣляемы новые чле-

ны сверхъ штата, а гдѣ таковые есть —

по возможности перемѣіцаемы были въ дру-

гіе приходы. Выдѣленіе части братскихъ
доходовъ сверхштатнымъ членамъ можетъ

вредно подѣйствовать на усердіе зани-

мающихся въ школѣ членовъ, которые

тогда не будутъ видѣть поощренія за свои

труды со стороны начальства.

б) Случается, что въ школѣ особый учи-

тель успѣшно обучаетъ по всѣмъ другимъ

предметамъ, кромѣ церковнаго пѣнія,

къ преподаванію котораго онъ оказывается

неспособнымъ по тѣмъ или другимъ при-

чинамъ. Желательно въ этихъ случаяхъ

привлечь къ нреподаванію церковнаго пѣ-

нія низшихъ членовъ причта, вмѣнить имъ

это въ неотклоняемую обязанность; въ про-

тивномъ случаѣ они покажутъ себя недо-

стойными званія пѣвцовъ церковныхъ. Во-

обще, было бы полезно привлечь къ школь-

ной дѣятельности всѣхъ члеповъ причта:

кто съ чѣмъ болѣе знакомъ и къ чему

оказывается способнымъ, тому и обучалъ
бы въ школѣ.

Преосвященнѣйшій Антоній, утвердивъ

это предложеніе училищнаго совѣта, сдѣ-

лалъ распоряженіе: „объявить діаконамъ
и псаломіцикамъ, желающимъ занять учи-

тельскія мѣста въ церковно-приходскихъ

школахъ, чтобы они ознакомились съ про-

граммами сихъ школъ и объяснительны-
ми къ нимъ записками, напечатанными

въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ учеб-

ными руководствами, одобренными джя-

употребленія въ тѣхъ школахъ, а также

съ методами и пріемами первоначаль-

наго преподаванія, тоже напечатанными

въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; для прак-

тическаго же ознакомленія съ ходомъ
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преподаванія являлись бы въ образцовую
при духовной семинаріи школу преиму-

щественно въ началѣ сентября; сверхъ то-

го, позаботились бы научиться пѣнію по

нотамъ и правописанію. Если же кто изъ
нихъ чувствуетъ себя не способнымъ
къ исполненію сихъ необходимыхъ требо-
ваній епархіальнаго начальства, то діа-
коны никогда не получатъ званія штат-

ныхъ, а псаломщики пусть добровольно
ищуіъ себѣ занятій въ другихъ вѣдом-

ствахъ, иначе будутъ уволены изъ духов-

нагозваніяи противъ воли". („Пензен. Еп.
Вѣд.").

О пародномъ образовапіи въ Вятской
епархіи.

Въ Вятской епархіи, съ утвержденія
преосвящепнаго Сергія, епископа Вятска-
го и Слободскаго, открыты во всѣхъ 1 1 го-

родахъ уѣздныя отдѣленія епархіальнаго
училищнаго совѣта, ьъ слѣдующемъ чи-

слѣ членовъ, сверхъ предсѣдателей: въ

Вяткѣ—9, Сарапулѣ 22, Яранскѣ 21,
Глазовѣ 12, Малмыжѣ 14, Орловѣ . 13,
Нолинскѣ 11, Елабугѣ 12, Слободскомъ
8, Котельничѣ 10 и Уржумѣ 5, всего въ

11 отдѣленіяхъ 137 членовъ. Но это чи-

сло во всѣхъ городахъ, кромѣ Вятки, по-

полняется еще мѣстными: инспекторами

начальныхъ училищъ, нопремѣпными чле-

нами уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ

присутствій и священниками - наблюда-
телями надъ церковно-приходскими шко-

лами, согласно съ пп. 4 и 5 правилъ объ
уѣздныхъ отдѣленіяхъ. Такимъ образомъ
общее число членовъ во всѣхъ отдѣле-

ніяхъ достигаетъ до 200. Въ числѣ чле-

новъ состоять, кромѣ лидъ духовнаго вѣ-

домства, и лица, служащія по йем-

скимъ и городскимъ учрежденіямъ, по

военному, учебному, медицинскому и су-

дебному вѣдомствамъ и лица купе ческа го

сословія. Если каждый изъ этихъ чле-

новъ приметъ участіе въ дѣлѣ народнаго

образованія по уѣздамъ въ епархіи, то
онъ несомнѣнно послужитъ развитію этого
дѣла. Нѣкоторые члены Сарапульскаго и
Яранскаго уѣздныхъ отдѣленій уже выра-

зили свое сочувствіе новому учрежденію
пожертвованіями отъ 10 до 50 рублей.

Губернское и уѣздпыя земства Вятской
губерніи оказываютъ значительную денеж-
ную помощь церковной школѣ въ епархіи,

простирающуюся до 11,000 руб. Еромѣ

того 6-ю уѣздными земствами: Вятскимъ,
Слободскимъ, Нолинскимъ, Орловскимъ,
Яранскимъ и Котельническимъ предоста-

влены были въ 1888 г. епархіальному
училищному совѣту безплатные билеты на

случай разъѣздовъ членовъ совѣта по обо-
зрѣнію церковно-приходскихъ школъ въ

означенныхъ уѣздахъ. Въ текущемъ де-

сятилѣтіи народное образованіе въ Вят-
ской епархіи, въ границахъ церковной
школы, представляется въ слѣдующемъ

видѣ: а) за 1881—82 учебный годъ общее
число школъ было 138, съ 3552 учащи-

мися обоего пола, съ израсходованіемъ на

всѣ школы 7968 р.; б) къ 1 января

1886 г. считалось школъ церковно-при-

ходскихъ и грамоты 233 съ 7051 уча-

щимся об. п. и съ расходомъ на школы

19,638 р.; в) въ 1886 — 8 7 году состояло тѣхъ

и другихъ школъ 282 съ 7583 учащимися
об. п., изъ коихъ 728 мальчиковъ полу-

чили льготный свидѣтельства по отбыва-
нію воинской повинности; средства же
содержанія школъ увеличились до 28,474 р.

и г) въ 1887 —88 учебномъ году было 309
школъ, съ 11,149 учащимися об. п., изъ
коихъ 977 мальчиковъ получили льготу

на случай отбыванія воинской повинности,

а средства на содержаніе школъ возрасли

до 37003 р.
Нельзя не порадоваться успѣхамъ,

достигнутымъ въ теченіи 8 лѣтъ, въ

развитіи образованія въ Вятской епархіи
посредствомъ церковной школы, имѣющей

цѣлію утверждать въ народѣ православ-
ное ученіе віъры и нравственности хри-
стианской. Но если принять въ сообра-
женіе, что въ этой отдаленной епархіи,
раскинутой на 134,537 квадратныхъ вер-
стахъ, превышающей, по пространству,

большинство внутреннихъ губерній въ

нѣсколысо разъ и неимѣющей желѣзныхъ

дорогъ, считается населенія обоего пола
православнаго до 2.506, 758 ч., да иновѣр-

ныхъ инородцевъ — вотяковъ, черемисъ,

и татаръ — около 360 т., то слѣдуетъ

пожелать еще многаго для Вятской
епархіи въ такомъ важномъ дѣлѣ,

какъ народное образованіе. Это пожела-

ніе не ослабляется и тѣмъ, что въ Вят-
ской губерніи находятся еще 24 народ-

ныхъ училища Министерства Народнаго
Просвѣщенія и 480 земскихъ училищъ,

изъ коихъ на первыя расходуется болѣе

24 т. р.; а на послѣднія болѣе 300 т. р.;
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все это нѳ уравновѣшиваетъ потребности
народнаго образованія съ числомъ учреж-

денныхъ школъ . Дѣятельное Вятское
земство сознаетъ это и поспѣшило съ ма-

теріальной помощію церковной школѣ,

конечно въ тѣхъ видахъ, чтобы соединен-

ными силами и притомъ съ меньшими

затратами достигать болыпаго успѣха въ

дѣлѣ народнаго образованія. Въ томъ же

сознаніи потребности въ развитіи образо-
ванія въ народѣ и епархіальная власть

назначила въ уѣздныя отдѣленія епар-

хіальнаго училищнаго совѣта членовъ

въ усиленномъ составѣ. Слѣдуетъ чле-

намъ уѣздныхъ отдѣленій обратить бо-
лѣе вниманія на учрежденіе женскихъ

крестьянскихъ школъ грамоты по дерев-

нямъ и поселкамъ, входящимъ въ со-

ставь каждаго прихода. Эти школы ско-

ро дадутъ крестьянскому населенно ты-

сячи и десятки тысячъ грамотныхъ ма-

терей, которыя благотворно повліяютъ на

домашнее воспитаніе своихъ дѣтей, съ

измѣненіемъ жизни крестьянскаго населе-

нія къ лучшему.

Выше сказано, чтосъменыпими затратами
для земства Вятской губерніи, путемъ

церковныхъ школъ, можно достигать

успѣховъ въ народномъ образованіи. Осно-
ваніемъ для этого послужило засви-

дѣтельствованіе Вятекаго епархіальнаго
училищнаго совѣта о томъ, что 214 свя-

вденниковъ преподавали въ 1888 г. За-
конъ Вожій въ церковно - приходскихъ

школахъ безъ вознагражденія, 110 священ-

но-церковнослужителей обучали въ тѣхъ

же школахъ безплатно. Если этотъ трудъ

324 лицъ оцѣнить, то оцѣночная сумма

составить не одинъ десятокъ тысячъ руб.

Нѣкоторыя изъ лицъ духовнаго вѣдомства

содержали свои школы сполна на свои

средства, давая и жалованье учителямъ

и учительницамъ школъ отъ себя. Такихъ
пожертвованій въ 1887 —88 году было сдѣ-

лано на сумму 2244 р. Другія изъ лицъ

духовенства даютъ школамъ помѣщеніе,

отопленіе, книги и проч. Наблюдатели,
въ числѣ 39, безплатно исполняли свои

инспекторскія обязанности. Все это цѣнно.
Утвердительно можно сказать, что уѣзд-

ныя отдѣленія и уѣздныя земства соеди-

ненными, дружными усиліями, могутъ до-

стигнуть дѣйствительныхъ успѣховъ въ

образованіи народа въ Вятской елархіи.

н. К.

Церковно - приходскія школы Рязанской
епархіи.

По поводу отчета о церковно-приход-

скихъ школахъ за 1887 —88 учебный годъ

въ „Рязан. Епарх. Вѣдомостяхъ" напеча-

тана слѣдующая любопытная замѣтка о

развитіи и упроченіи сихъ школъ. „Приво-
димыя въ отчетѣ свѣдѣнія прежде всего

утверждаютъ отрадный фактъ несла-

бѣющей энергіи епархіальнаго духовен-

ства, не останавливающагося ни предъ

какими трудами и жертвами для распро-

страненія въ народѣ грамотности въ духѣ

началъ вѣры и благочестія. Прошло толь-

ко четыре года со времени изданія по-

ложенія о церковно-приходскихъ школахъ

13 іюня 1884 г. и за это время духо-

венство Рязанской епархіи дружнымъ и

энергичнымъ трудомъ своимъ успѣло уве-

личить число школъ своихъ до 164, не

считая находящихся подъ его же над-

зоромъ, а не рѣдко и руководствомъ,

школъ грамоты. Но чтобы получить

ясное понятіе о значеніи этой цифры,
необходимо сопоставить ее съ числомъ

начальныхъ народныхъ училищъ инаго

вѣдомства, находящихся въ предѣлахъ

епархіи, а также принять во вниманіе

число обучавшихся въ тѣхъ и другихъ

школахъ дѣтей. Изъ доклада члена гу-

бернскаго училищнаго совѣта, г. Буй-

мистрова, ХХНІ очередному губернскому
земскому собранію видно, что къ 1 ян-

варя 1887 г. состояло въ губерніи 499

земскихъ школъ; слѣдовательно, церковно-

приходскія школы въ отношеніи къ числу

земскихъ школъ составляютъ слишкомъ

32°/°, а въ отношеніи къ общему числу

начальныхъ училищъ губерніи почти 25%.
Если присоединимъ сюда находящіяся въ

вѣдѣпіи духовенства школы грамоты

(95 школъ), то получится 259 школъ, ко-

торыя къ общему числу школъ будутъ
составлять 34%.

Въ церковно-приходскихъ школахъ въ

отчетномъ году обучалось 6702 чел.; при-

числяя сюда учащихся въ подвѣдомыхъ

духовенству школахъ грамоты , полу-

чимъ цифру 8621 чел. Какъ видно изъ

доклада г. Буймистрова, число учениковъ

къ 1 января 1887 г. въ земскихъ шко-

лахъ достигало цифры 35443 чел. От-

сюда слѣдуетъ, что численность учащихся

въ духовныхъ школахъ относительно чис-

ла земскихъ учениковъ составляетъ
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'24 1 /» 0/», а относительно общаго числа обу-
чающихся въ начальн. школах! губерніи
слишком! 19°/°. Не слѣдуетъ удивляться

тому, что число учащихся въ земскихъ

школахъ, при сопоставлении его съ чис-

лоыъ земскихъ щколъ, иредставляетъ

большій процентъ, чѣыъ число учениковъ

духовнаго вѣдомства относительно числа

духовныхъ школъ, или—другими словами,

что на каждую земскую школу приходится

учениковъ больше, чѣмъ на каждую шко-

лу духовную. Значительная часть цер-

ковно-приходскихъ школъ (слишкомъ 23°/°)
занимаютъ помѣщеиія тѣсныя, а школы

грамоты часто имѣютъ по 5 и 6 уче-

никовъ, что въ общемъ и даетъ сравни-

тельно меньшую численность учащихся въ

духовныхъ школахъ.

Попытаемся теперь уяснить, на осно-

ваніи приведепныхъ данныхъ, общую кар-

тину Народнаго образованія въ Рязанской
епархіи, т. е. опредѣ.іить, насколько

существующія въ ной школы въ состояніи
удовлетворить дѣйствительную потребность
населенія і но народному образованію.
Всѣхъ жителей въ губерніи считается

болѣе 1.600,000 чел. обоего пола. Если
мы попытаемся, на основаніи этой цифры,
вывести число дѣтей учебнаго возраста

въ губ. (Мин. Нар. Пр. опредѣляетъ это

число, какъ 15°/° но отношенію къ общей
цифрѣ населенія), тополучимъ 253,000 дѣ-

тей учебнаго возраста. Если бы всѣ эти

дѣти действительно обучались въ налич-

ных! начальныхъ школахъ губерніи, то

въ каждой изъ 758 школъ пришлось бы
помѣстить по 333 чел.—количество въ

четыре раза превышающее вмѣстимость

самаго болыпаго и больше чѣмъ въ шесть-

десят разъ—самаго маленькаго изъ имѣ-

ющнхся школьныхъ помѣщеній. Если
размѣстить всю массу учебнаго возраста

въ 50 учениковъ каждая, то потребова-
лось бы 5060 школъ. Принявъ действи-
тельную наличность каждой изъ суще-

ству ющихъ школъ въ 50 учениковъ, что-

бы дать начальное образованіе каждому

подростающему ребенку , мы должны

имѣть еще 4302 школы, т. е. почти въ

7 разъ болѣе, чѣмъ есть у насъ въ дѣй-

ствительности. Сейчасъ въ губерніи обу--
чаются только 14 чел. изъ каждой сотни

дѣтей учебнаго возраста, а 86 чел. оста-

ются безграмотными!
Приведенныя вычисленія достаточно

ясно показываютъ, какъ велики размѣры

предстоящей обществу задачи по расши-

ренно средствъ народнаго образованія въ

гѵберніи и какъ еще мало сдѣлано для

полнаго ея осуществления, несмотря на

всѣ нравственный усилія и матеріальныя
затраты на это дѣло! При такой скудо-

сти нашихъ народнообразовательныхъ
средствъ, каждая вновь открывающаяся

школа должна быть привѣтствуема са-

мымъ горячимъ сочувствіемъ общества,
независимо отъ того, учреждается ли эта

школа земствомъ или духовенствомъ. Вотъ
почему и заслуживаете высокой оцѣнки

и поддержки дѣятельность духовенства,

успѣвшаго въ 4 года увеличить число

начальных! школъ в! губерніи болѣе,

чѣмъ на 25°/°, а число учащихся на 1 9°/®
и сдѣлавшаго это почти безъ всякой
поддержки со стороны свѣтскихъ учреж-

деній, сцеціально завѣдующихъ народ-

нымъ образованіемъ въ Россіи. Заслуга
епархіальнаго духовенства по народному

образованію такъ очевидна, что всѣ лица

и еословія общественныя, которым! дѣй-

ствительио дороги Интересы народнаго
просвѣщенія в! духѣ православной вѣры,

не откажут! ему в! своей нравственной
и матеріальной помощи.

по школам! с! нормальным! составом!

Там! же приведена слѣдуюіцая таблица, показывающая сравнительную чи-

сленность учащихся за послѣднее четырехлѣтіе:

До 13-го
ІЮХІЯ
1884 г.

м. ѵк.

Церковно- при-

ходскія школы. 1094 41
Школы грамоты. — —

Всего 1094 41

Въ 188Ms В! 188 5 | 6 В! 188 6 ], В! 188' 1.
учеб Н Ы X ! год а х !.

м. ж. м. Ж. м. Л. м. ж.

2293 376 3518 6S7 4642 859 5678 1024
544 об. п. 934 200 1125 241 1713 206

3213 об. п. 4452 887 5768 1100 7391 122S
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* *
*

Высокопреосвященный Павелъ, архі-
ециСкопъ Казанскій, донесъСвятѣйцгему

Сѵноду, что во время происшедшая въ

прошедшемъ году 1 въ селѣ Сотниковѣ,

Чебоксарскагоуѣзда, пожара означенна-

го села,священныкъ АлександръИкринъ,
діаконъ Іоаннъ Введеискій и псаломщики

Іоаннъ Введенскій и НиколайСелоустовъ,
оставивъ свои горящіе дома, всѣ усилія

употребили къ охраненію отъ пожара

храма и его утвари. Благодаря ихъ ста-
раніямъ, церковь села Сотникова была

сохраненаотъ огня, но имущество чле-

нобъ Сотниковскаго причта, вмѣстѣ съ

домамиихъ, сгорѣло почти безъ остат-

ковъ. Святѣйшій Сѵнодъ, въ воздаяніе

за такое самоотверженноеусердіе поиме-

нованныхъ лицъ къ храму Божію препо-

далъ имъ свое благословеніе, съ выда-

чею установленныхъграмотъ. Кромѣ то-

го, поручилъХозяйственномуУправление
назначитьимъ изъ суммъ Святѣйшаго

Сѵнода единовременноепособіе, въ допол-

неніе къ пособію, которымъ они имѣютъ

право воспользоваться изъ суммъмѣстна-

го епархіальнаго попечительствао бѣд-

ныхъ духовнаго званія.
* *
*

По сообщеннымъгреческимъпосланни-
комъ княземъ Маврокордато свѣдѣніямъ,

извѣстный ему своею благонадежностію
торговый домъ Родоконаки въ непродол-

зсительномъвремениоткроетъ въ Одессѣ

скдадъ чистаго греческаго олнвковаго
масла, въ виду потребностивъ семь ма-

слѣ для церквей и монастырейвъ Рос-
сіи. Вмѣстѣ съ симъпосольствозаявляетъ,

что, при выпускѣ масла изъ греческихъ

портовъ, мѣстнымъ портовымъ началь-

ствомъ будетъ выдаваемо удостовѣреніе

въ происхожденіи его изъ Греціи, а равно

и въ томъ, что оно есть оливковое.

О времениоткрытія складаи объ усло-
віяхъ продажи изъ негооливковаго масла

будетъ объявлено особо.

Сообщенія о новыхъ книгахъ.
Православный ІІалестинскій Сборппкъ,т. V,
выпускъ 1-й, «Встхозавѣтвый храмъ въ Іе-
русалпмѣ>. Изслѣдовапіс профессора Кіев-
ской духовной академіи А. А. Олеспицкаго.

Дѣятельность ученагоотдѣленія право-

славнагоПалестинскагоОбществавъ те-

кущемъ году ознаменовалась изданіемъ

обширнаго капитальнаготруда, заглавіе

котораго приведено выше, профессора

Олесницкаго.Научное значеніе и польза

этого сочиненія несомнѣнны. Вопросъ о

ветхозавѣтномъ храмѣ имѣетъ бодьшую

важность. „Каждый разъ, говорить авторъ,

когда мы переносимсямыслію въ область

священнаго прошедшаго, такая или иная

картина этого храма выростаетъвъ на-

шемъ представленіи. Чѣмъ вѣрнѣе эта

картина, тѣмъ мы ближе къ священной

исторіи, а чѣмъ произвольнѣе, тѣмъ мы

дальше отъ нея... Неоднократно отъ

законоучителейруескихъ гимназій и пре-

подавателейбиблейскойисторіи въ семи-

наріяхъ намъприходилось слышать раз-

ные вопросы и недоумѣнія касательно

ветхозавѣтнаго храма. Одни изъ пихъ

просили прямо указать такой атласъ

ветхозавѣтнаго храма, которымъ можно бы

пользоваться при преподаваніи священной

исторіи. Другіе, имѣвшіе у себя подъ

руками нѣсколько иностранныхъсочине-

ній о храмѣ, съ несходнымиего изобра-

женіями, просили разъясненія такихъ

несогласій и совѣта въ выборѣ между

ними. Третьи, сокрушаясь о томъ, что на

русскомъ языкѣ нѣтъ спеціальнаго сочи-

ненія о ветхозавѣтномъ храмѣ, выражали

желаніе взяться за переводъна русскій

языкъ какого-либо вполнѣ пригоднаго

сочиненія и просилирекомендоватьтако-

вое. Всѣ вообще упрекали русскихъ спе-
ціалистовъ въ наукѣ библейскихъдревно-

стей за то, что они не озаботилисьдо-

селѣ издать изслѣдованія о ветхозавѣт-

номъ храмѣ съ надлежащиматласомъ,

меледу тѣмъ какъ, по ихъ мнѣнію, суще-

ствованіе такого атласамогло бы удвоить

интересъкъ изученію священной исторіи

въ глазахъ ихъ слушателей... Правда,

что на русскомъ языкѣ нѣтъ спеціаль-

наго сочиненія о ветхозавѣтномъ храмѣ,

не только оригинальнаго, но и перевод-

наго, между тѣмъ какъ въ западныхъ

литературахъ такихъ сочиненій очень

много. Но здѣсь нужно поставить еще

такой вопросъ; имѣютъ-ли на Западѣ, гдѣ
существуетъмного спеціальныхъ сочине-

ній о ветхозавѣтномъ храмѣ, правильное
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пред&тайленіе о немъ? Насколько мы

знаемъ, и тамъ преподаватели библей-
ской йсторіи йспытываютъ тѣ же затруд-

ненія, о йоторыхъ говорятъ и наши

законоучйТелй, и при изложейіи науки

йзбѣгаютъ обращаться къ атласамъ хра-

ма, потому что и тамъ, среди многихъ

сочиненій , нѣтъ сочиненія , которому

Можно было бы вполнѣ довѣриться... ПреД-
лагаемымъ сочиненіемъ мы имѣемъ въ

виду подробно отвѣтить на тѣ разнообраз-
ные вопросы о храмѣ ветхаго завѣта,

какіе намъ разновременно приходилось

слышать, и хотя отчасти восполнить не-

достаток въ русской литературѣ спе-

ціальныхъ сочиненій по данному предме-

ту. Изъ него читатель узнаетъ, какіе
взгляды существовали и существуютъ по

археологій ветхозавѣтнаго святилища, ка-

кое они имѣютъ относительное значеніе
й что можно утверждать о немъ съ пол-

ною увѣренностію. Здѣсь читатель най-
детъ свѣдѣнія о всѣхъ открытіяхъ на

площади х.рама съ совершенно новыми

объясненіями ихъ значенія". Въ тавихъ

словахъ авторъ изъясняетъ задачу и цѣль

своего труда.

Сочиненіе г. Олесницкаго состоитъ изъ

введенія, гдѣ авторъ разбираетъ литера-

туру о Іерусалимскомъ храмѣ, и слѣдую-

щихъ четырехъ главъ: 1) о скиніи Моѵсея,

какъ основномъ ветхозавѣтномъ святили-

щу, послужив шемъ моделью Іерусалим-
скаго храма; 2) о первомъ Іерусалимскомъ
храмѣ, построенномъ Соломономъ; 3) о

второмъ Іерусалимскомъ храмѣ и въ осо-

бенности объ Иродовой реставраціи вто-

раго храМа, и 4) о сохранившихся до-

нынѣ остаткахъ ветхозавѣтнаго храма и

новѣйшихъ открытіяхъ да его площади.

Сочиненіе снабжено 75 рисунками и пла-

нами, приложенными къ тексту, и ста ри-

еушсамй въ текстѣ; кромѣ того, къ нему

приложены весьма обстоятельно соста-

вленные указатели личныхъ именъ и

предметовъ, что значительно облегчаетъ
пользованіе книгою для справокъ при

преподаваніи. Книга профессора Олесниц-
каго есть результатъ свыше десятилѣт-

няго труда, Прйчемъ почтенный авторъ

дважды предпринимав путешествіе во

Сбятый Градъ/ чтобы имѣть возможность

на мѣстѣ разъяснить ыногіе вопросы по

топографій древняго храма й истинное

значеніе производимыхъ въ новѣйшсе

время раскопокъ.

Такой добросовѣстный трудъ награж-

денъ тѣмъ, что Государь Ймпёраторъ,
по всеподданнѣйшему докладу г. Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, всемило-

стивѣйше соизволилъ на носвященіе про-

фессоромъ Олесницкимъ своего сочиненія

Его Августейшему Имени.
Ив. П— въ.

Э. Рейапъ предъ судомъ пауки, или
опроверженіе извѣстиаго сочинеиія Э. Ге-
наиа „Жизнь Іпсуса", основанное на вы-

водахъ изъ Библіи и разсматриваемое

съ точекъ зрѣнія исторической критики

и философіи. Сочиненіе аббата Геттэ>
Переводъ съ французскаго 2-го изданія
Л. А. Фейгина. Москва, 1889 г. Ц. ,2 р,

(426 стр.).

Сочиненіе бывшаго католическаго абба-
та, а нынѣ православнаго священника

при русской посольской церкви въ Пари-
жѣ о. Владиміра Геттэ уже давно йз-
вѣстно въ русской богословской литера-

турѣ въ переводѣ К. Тимковскаго (С.-Пе-
тербургъ, 1864 г.). Настоящій новый пе-

реводъ и новое изданіе этого сочинёнія,
по заявленію издателя (И. А. Морозова),
вызваны желаніемъ дать возможность рус-

ской Читающей публикѣ прочитать его'

цѣликомъ и получить цѣльное впечатлѣ-

ніе отъ прочитаннаго, такъ какъ въ гіе-
реводѣ г. Тимковскаго эта книга выпу-

скалась пёріодически, отдѣльныыи Частя-

ми, и потому не всѣ могли ознакомиться

съ него въ цѣломъ видѣ.—Желаніе, без-
спорно, благое и надлежащее выполненіе
его заслуживаете всякаго одобренія. Еще
не такъ давно (да и относительно на-

стояіцаго времени Нельзя совершенно от-

рицать этого) имя Эрнеста Ренана, члена
французской „Академіи Надписей и Сло-
весныхъ Наукъ", у многихъ было на

устахъ: его „Жизнь Іисуса" многіе чи-

тали, нѣкотОрые даже зачитывались, а
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большинство шумѣли о ней по наслышкѣ.

Въ настоящее время слава Ренана зна-

чительно померкла уже и у насъ въ Рос-

сии, а, на Западѣ, особенно среди ученыхъ

спеціалистовъ по евангельской критикѣ,

не исключая и представителей отрица-

тельна го направленія, участь его „Жизни

Іисуса" поистинѣ печальна: о ней отзы-

ваются съ явнымъ пренебреженіемъ. Уже

въ началѣ 1864 года Кеймъ (одинъ нзъ

выдающихся критиковъ и евангель-

скихъ историковъ нослѣдней категории)

въ своихъ чтеніяхъ объ „историческомъ

достоинствѣ Іисуса" (Die geschichtliche

Wtate Iesu) называетъ Ренанову „Жизнь

Іисуса" каррикатурой на исторію и

громко вздваетъ къ серьезному изученію

евангельской исторіи и построенію жизни

Іисуса на дѣйствительно научныхъ исто-

рическихъ началахъ. А съ тѣхъ поръ

уже многое и очень многое измѣнилось

въ научныхъ изысканіяхъ по такъ назы-

ваемой „евангельской критикѣ". Но такъ

какъ для русской „читающей публи-

ки", невидимому, остаются неизвѣстными

даіена и результаты изслѣдованія по-

слѣдующихъ, болѣе серьезныхъ, болѣе до-

бросовѣстныхъ и ученыхъ критиковъ и

историковъ (напримѣръ Шенкеля, Кейма,

Гаусрата и др.), а имена Штраусса и его

ученика Ренана еще не совсѣмъ забы-

лись, то новое изданіе сочиненія о. Вла-

диміра Геттэ вообще нельзя не при-

знать полезнымъ. Правда, означенное

сочиненіе имѣетъ свои недостатки, и со-

временный критикъ Ренана избралъ бы

иной методъ изслѣдованія и онроверже-

нія; онъ не сталъ бы съ такою горяч-

ностью, переходящею иногда въ запаль-

чивость, гаагъ за шагомъ, строка за

строкой слѣдить за голословными утверж-

деніями Ренана и опровергать ихъ каж-

дое въ отдѣльности, ибо такой пріемъ

критики разбрасываетъ мысль читателя и

препятствуете составленію цѣльнаго и от-

четливаго представленія дѣла, какъ это

отчасти и видимъ у Геттэ, писавшаго

свое опроверженіе вскорѣ по появленіи

сочиненія Ренана, въ минуты почти

всеобщаго увлеченія имъ на Западѣ.

Но дѣло въ томъ, что въ настоящее

время едва-ли кто рѣшится на такой

запоздалый трудъ, какъ систематическое

опроверженіе исключительно Ренана; дру-

гихъ же переводовъ въ этомъ родѣ

мы не имѣемъ . Итакъ пока прихо-

дится довольствоваться и пользоваться

тѣмъ, что уже есть.

Весь вопросъ теперь въ томъ, на-

сколько тщательно сдѣланы новый пе-

реводъ и новое издапіе указаннаго со-

чиненія Геттэ. Къ сожалѣпію, ни пе-

реводчикъ, ни издатель., книги не мо-

гутъ похвалиться этимъ д6с,тоинствомъ.

1. Фейгинъ, приступая къ своему пере-

воду, не озаботился запастись такими

книгами, въ которыхъ онъ мргъ бы най-

ти подлинный текстъ приводимыхъ, какъ

Ренаномъ, такъ и его противникомъ

Геттэ, древнихъ историческихъ свидѣ-

тельствъ о происхожденіи нашихъ еван-

гелій. А это было совсѣмъ легко: доста-

точно было имѣть подъ руками „Церков-

ную исторію" Евсевія въ греческомъ под-

линникѣ. Между тѣмъ, не имѣя въ ру-

кахъ ничего другаго, кромѣ французской

книжки Геттэ, онъ долженъ былъ поль-

зоваться этими весьма важными истори-

ческими свидѣтельствами изъ вторыхъ

рукъ, переводить съ перевода, и потому

нѣтъ ничего удивительного, если эти

свидѣтельства переданы имъ далеко не

точно. Такъ, напримѣръ, извѣстное сви-

дѣтельство Папія Іерапольскаго о еван-

геліи отъ Марка онъ передаётъ такъ:

и Святитель Іоапнъ увѣдомилъ меня, что

ііаркъ, переводчикъ Петра, вѣрилъ своей

памяти и излагалъ, не придерживаясь

порядка въ своемъ повѣствовапіи, слова

и дѣянія 1 осподни; онъ лично никогда не

слышалъ и не вндѣль Спасителя, но онъ

жилъ съ Петрозіъ, который проповѣды-

валъ евангеліе не съ дѣлію писать исто-

рію рѣчей Господа (.?), но для блага

слушавгаихъ его" (стр. 21)... Между тѣмъ

это мѣсто буквально читается такъ: „и

это говорилъ пресвитеръ (Іоанйъ): Маркъ

же, будучи истолкователемъ (ёру^ѵготт];)

Петра, насколько нрипоминалъ, точно за-

писалъ—хотя и не въ порядкѣ— то, что

говорилъ и дѣлалъ Христосъ, ибо онъ ни

слушалъ Господа, ни сопутетвовалъ Ему,
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но бпосл Ѣ дствіи , какъ я сказалъ, сопут-

ствовалъ Петру, который предлагалъ на-

ставленія для пользы слушателей, а не

для того, чтобы передать порядокъ рѣчей

Господнихъ" (Euseb. Hist. eccl. Ill, 15).
Немного выше (на той же стр.) приведе-

на другая выдержка изъ Папія (Euseb.
Hist. eccl. Ill, 39), которая точно также

пе отличается точностью перевода и не

передаетъ всѣхъ оттѣпковъ рѣчи подлин-

ника, а эти оттѣнки при случаѣ весьма

немаловажны. Далее самое сочинеиіе Па-
пія — „Толкованіе изреченій Господнихъ"
(лоуішѵ хоріахсвѵ e^Tjon;) приводится подъ

названіемъ „Толкованія поучвній Бо-
жіихъ ".—Но мы должны сказать даже бо-
лѣе: переводчикъ приступила къ своему

труду, не обладая необходимыми для

этого, а иногда и самыми элементарными

богословскими познаніями, не исключая

и обычной, вполнѣ установившейся въ

наукѣ терминологии Такъ, упоминаемаго

■ Папіемъ пресвитера Іоанна, онъ на-

зываетъ то „святителемъ", то „священ-

пикомъ", то даже „свящепнослузкнтелемъ"
Іоанномъ и въ своемъ примѣчаніи ста-

вить какъ бы въ упрекъ Ренану, что

тотъ оставляетъ безъ перевода греческое

слово „преевнтеръ" и не надѣляетъ исто-

рически нзвѣстнаго пресвитера Іоанна
такими разнообразными эпитетами. Въ
то лее время г. Фейгинъ припйсываетъ Па-
пію убѣжденіе, что „Іисусъ Христосъ
послѣ распятія царствовалъ (!) на земмъ

еще тысячу лѣтъ", каковое забйужденіб
онъ называетъ „милленаризмомъ"; тому же

Папію онъ приписываетъ отъ имениРенана
какія-то „двѣ переписи,, очень схоЖія по

своей физіогноміи съ двумя книгами, из-

вѣстными у насъ подъ названиями еван-

гелій отъ Матѳея и Марка", тогда какъ

Ренанъ въ процитованномъ имъ мѣстѣ

говорить вовсе не о „переписяхъ Папія 11 ,
а объ извѣстныхъ указаніяхъ (описа-
ніяхъ) послѣдпяго на евангелія <?тъ Мат-
вея и Марка; Папіевы Коріоо обо-
значаются то „поученіями", то „повѣство-

ваніями", то ,, словами Болгіими", тог-

да какъ установившаяся н единственно

вѣрная передача этого выралсенія— „из-

речения" Господни; замѣчаніе Евсевія о

простотѣ Папія передается какъ „смуще-

ніе его откровенностью" (стр. 23) и проч.

Далѣе, собственный имена св. отдевъ и

вообще историческихъ лидъ постоянно

искажаются; напримѣръ, Таціанъ и Та-
ціенъ вм. Татіанъ, Ѳевдъ вм. Ѳевда,

Гилелъ вм. Гиллель, Марціонъ вм. Мар-
кіонъ, а Ѳеофилъ Антіохійскій превра-

щается уже въ двухъ лицъ: „Ѳеоѳила" и

„Антіоха" и проч. Много можно было, бы
указать еще и другихъ искаженій текста

и именъ, а также мѣстъ темныхъ, неудобо-
понятныхъ, обнаруживающихъ въ пере-

водчик отсутствіе всякой богословской
подготовки къ подобнымъ работамъ. Но
это излишне. Встрѣчать всѣ эти ошибки
и недосмотры тѣмъ болѣе удивительно,

что въ переводѣ г. Тимковскаго они или

совсѣмъ отсутствуютъ, или встрѣчаются

не въ такомъ рѣзкомъ видѣ *). Такимъ
образомъ, приходится сознаться, что но-

вый нереводъ съ новаго изданія стоить

гораздо ниже стараго перевода со ста-

раго изданія. И самое изданіе перевода

г. Тимковскаго сдѣлано гораздо тща-

тельнѣе изданія г. Морозова, перепол-

неннаго корректурными ошибками, осо-

бенно въ примѣчаніяхъ съ иностраннымъ

текстомъ.

К. Тихомировъ.

*) И переводъ г. Тимковскаго по временами

не свободенъ отъ нѣкоторыхъ неточностей при

передачѣ древнпхъ исторпческихъ свидѣтельствъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Новая книга Н. С. Соколова:

„РАСКОЛЪ ВЪ САРАТОВСК. КРАГ
Опытъ пзслѣдовапія по неизданнымъ матеріалаыъ

Т. I. ХХІѴ-)-480 стр. Цѣна 3 р., съ пересылкою

3 p. 50 к. Складъ издапія у автора: Саратовъ,
Царицынская ул. д. 23. 2—2 •
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Отъ ГосударственнагоБанка.
49-й тиражъ выигрышей 1-го внутрѳнняго 5°/о займа 1804 года.

На осйованіи В ысочайше утвержденпаго 13-го ноября 1864 года Положенія о внутреннемъ
5 h съ выигрышами займѣ п согласно утвержденнымъ Г. Министромъ Финансовъ правнламъ
для тиража выигрышей и тиража яогашенія билетовъ займа, 1-го іюля 1889 года

Правленіемъ Банка, въ нрисутствіи членовъ Совѣта Госуд'арствепныхъ Креднтныхъ Установ-
ивши, депутатовъ отъ всѣхъ сословій по назначенію С.-Петербургской городской думы, депу-

татовъ отъ С.-Петербургской биржи и публики, произведены тиражъ выигрышей и тиражъ

иогашенія билетовъ 1-го займа 1864 года.
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11054
11073
11363
11394
11480
11627
11641
11769
11919
11924
11948
11948
11969
11996
12141
12147
12210
12212
12392
12414
12465
12476
12536
12557
12560
12657
12752
12813
12822
12890
12923
12949
12991
13017
13039
13043

27
24
15
22
44
28
40
37
11
9

35
12
46
45
30
23
27
13
23
32
34
15
50
17
24
10
4

29
27
38
27
41
9

11
23
21
6

16
33
22
30
9

40
10
6

50
49
9

39
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500
500
500

200000
500
50о
500
500

1000
75000

500
500
500
500

• 500
8000

500
500
500
500
500

• 500
500
500
500
500
500
500
500

1000
500
500

■ 500
1000

500
500

5000
500
500

' 500
500

. 500
500

5000
500
500
500
500
500
500

О

%

сЗ
сЗ 3
g а
Я Си

и

13179
13268
13275
13350
13367
13372
13404
13420
13461
13653
13680
13752
13818
13827
13906
13910
13916
14034
14059
14118
14146
14166
14180
14321
14721
14759
14822
15100
15105
15148
15167
15197
15381
15389
15457
15490
15526
15622
15630
15639
15747
15758
15765
15810
15865
15879
15987
16071
16223

29
30
16
10
8

46
44
9

47
8

36
32
28
12
50
1

40
19
6
17
21
10
19
37
38
9

24
1
23
3
7

40
50
18
46
34
29
47
9

11
14
23
14
14
14
20
44
10
39

16232 26

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

10000
1000

500
500
500
500
500
500
500

5000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

оЗ
* а
я я
и S,
>■> н

°5
я

16257
16311
16347
16364
16553
16583
16604
16647
16940
17095
17148
17208
17299
17388
17418
17422
17500
17522
17871
17890
17970
18173
18174
18310
18329
18467
18486
18505
18519
18521
18562
18597
18674
18689
18812
19048
19132
19266
19285
19447
19491
19548
19564
19587
19638
19776
19807
19821
19864
19943

22

47
49
33
19
47
36
38
14
25
33
50
24
4
17
29
11
50
40
5

19
21
1

14
16
32
7

39
39
3

16
9

29
33
48
11
35
45

8
25
12
46
31
26

500
500,
500,
500
500
500
500
500
500
500.
500

юооо;
500

10000
8000

500'
500
5оо;
5оо;
500

1000'
500'
500
500
500!
500
500
500,
500
500,
500.
500

5000
500
500

' 500,
500
500!
500.
500,
500,
500,
500,
500
500
500,
500,
500
500
500

Всего 300 выигрышей йа сумму 600.000 рублей.
• Ушата выигрышей йудетъ производиться исключительно въ Банкѣ, въ С.-Пёіербургѣ

съ 1-го октября 1889 года.
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00030
00210
00580
01333
02097
02316
02326
02334

ТАБЛИЦА
сѳрій билетовъ 1-го внутреннего 5 °?о съ выигрышами займа 1864 года, вышѳдшихъ въ
тиразкъ погашенія, произведенный въ Правденіи Государственнаго Банка 1-го іюдя

1889 года.

НУМЕРАСЕРІЙ:
каждая пзъ нпжеслѣдующихъ серій заключаете въ себѣ 50 бгаетовъ, съ №1 по № 50-й

включительно.
02444 03914 06151 07217 08281 09409 09945 12117 13999 15916 18735
02659 04488 06221 07614 08315 09512 10066 12152 14235 16437 19061
02632 04652* 06227 07987 08377 09530 10241 12190 14566 17599 19312
02734 04907 06493 07988 08619 09605 10326 12715 15009 17732 19833 .

03379 05051 06640 08022 08772 09640 10833 12857 15124 17791
03458 05538 06651 08104 09044 09714 10841 13058 15261 17899
03703 05835 06653 08160 09329 09852 11188 13222 15465 18554

,*оэ-± 03871 05965 06719 08233 09337 09868 11638 13906 15719 18667
Всего 92 серіи, составляются 4.4Ю0 билетозъ, на сумму 57э.000 рублей.
Уплата капитала по вышедшігаъ въ тпражъ бнлетамъ, по 125 рублей за билетъ, будетъ

производиться съ 1-го октября 1889 года въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ в
отіѣлсніяхъ

По Высочайше утвержденныыъ положеиіяыъ о билетахъ внутреннпхъ съ выигрышами
оаймовъ, выигрыши, павіиіе на билеты, выдаются владѣльцамъ билетовъ черезъ три мѣсяца огь
дня 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 наступленія установленныхъ трехмѣсячныхъ сроковъ, чтобы
дать Государственному Банку время исполнить необходимый формальности, обусловливающія
выдачу выигр ышей. а. ' ; ■' ' л ^ i'', и м.-, ,1 .-.мм 4

~ ТОЛЬКО-ЧТО ОТПЕЧАТАНЫ КНИГИ:
1) Добрьяй путь. Сборнцкъ иазидательныхъ статей и разсказовъ, составленный прпмЬни-

тельно къ современным! релнгіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни. 464 стр. д 1 р.
5© к., съ пер. 1 р. 95 к. „

2) Воекресиыві деввь. Сборникъ общедоступныхъ _ статей п разсказовъ релнпозно-нрав-
ственнаго содержания; Третье, значительно дополненное, изданіе. Ц. 4 p. 50 к., съ перес. 4 р. 96 к.

Оба эти сборника могутъ служпть практическим! пособіемъ при веденш пастырснихъ
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. .

3) ПоучсввВя селіскаго священника, сказанныя своимъ прихожанамъ при чтенш изоранныхъ
лштій святыхъ. Свящ. В. Ншсольскаго. 16S стр. д. вО к., съ пер. 9л коп.

Требовапія 'адресовать: въ г. Москву, редактору-издателю еженедѣльнаго духовнаго журнала
-ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИІСЪ" Василію Абрамовичу Маврицкому.
" По тому-же адресу могутъ быть выписываемы и сдѣдующія изданія редакцш:

1) СІЬятслъ. Сборнпкъ проіювѣдей, приспособленныхъ къ жизни и пониманда простаго на'
рода. Изд. 11-е. 1889 г. Цѣпа fi р. -8-5 к., съ перес. 4 р. 50 к.

2) ІИзбраввньЕЯ ввоучетая ва дщвв воевіреспые и праздничные, изд. а-е.

Цѣна 4 р. 3® к., съ пер. 4 р. 5© к.
3) Избраввввъвя вимучскія вал ртшыс случаи. Изд. 3-е. 1886 г. Цѣна fl p. к.

съ перес. 4 р. в© к. „ , р„„ т иг
4) БссЬды для проста го народа о Вожсствсиввовж л"') ргіи. ивящ. J».

Якимова. Изд, 2-е. Д. й© к., съ пер. ©5 К.
5) Виѣбогос.ауЖіебпя.Ш соЗсс&доваиія приходскаго священника съ простымъ

пародомъ по священной исторіи ветхаго завѣта. Свящ. М. Зелемева. Изд. 2-е, 1889 г. Дѣна 4 р.,
съ пер. Ъ. p. SO к. .

G) ВееЬды об?» осзвоввйьіхъ истівиажъ христіанекаго вФроучен*я и
ввравв>учева8я. (Пособіе при веденіп внѣбогослужебныхъ собесѣдованій). Свящ. Влаоиміра данк
аичц. 1889 г. Ц. 4 р., съ перес. 4 p. 3© к. ; „ ...

7 )Поучевя5я сшяаіц. Мввхаввла Соколова. 1887 г. Ц. 4 р. 30 к., съ пер. 4 р. 96 .

8) Ироетоввародвавыя ввоучеввЗя свявщ. I. Явгввмова. 1887 г. Д. 4 p. ои к.,
съ перес. 4 р. 96 к. ..

9) Оводъ yisasanlsk м заявІЬтоівть во вопрвсамъ иаетырсвои- црактовн.
Изд. 5-е, 1887 г. Д. 4 р. 86 к., съ пер. 4 р. 5© к.

10) „Инетрукцііі вдсрковзввьвмъ етаростівмъ" (1808 г.), дополненная лослѣдую-

щиыи указами Св. Сѵнода п разъяснительными распоряженіямн епархіальнаго начальства. Изд. -е,
1887 г. Цѣна 4 р. 95 к., съ перес. 4 р. 6© к. . -

11) Слива, бсе-йдьв ев ввоучеівія. Прпложеніе къ журналу „Пастырскш Ообесѣдникъ

за первые четыре года издапія. Цѣна за годъ (два выпуска) одинъ рубль, за всѣ четыре года (восемь
выпусковъ) три рубля. „фг,п

При требованін четырехъ и болѣе экземпляровъ, а также для подписчиковъ на „иАЬівіг-
СКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ" пересылка даромъ. 1—1
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Огь Хозйжшаго Упршнія up СвятМшеіь Сшді
Въ Сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ

(въ Москвѣ въ зданіи Сѵнодальной типогріафіи, въ С.-Петербургѣ

въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ новомъ зданіи Сѵнодальной

типографіи, по Кабинетскойулицѣ)

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮІЦГЯ КНИГИ:

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

дальнои типографш, съ изображеніями св. апостола п евангелиста Луки п св. апостола

Павла, напечатанными по новому образцу, сообразно съ церковными подлинниками изъ сбор-
ника XIII в. Цѣна въ обыкновенномъ кож. перепл. 3 р. вО к., въ шагренев. сафьянѣ съ

золот. обрѣз. и тисвеніемъ и съ золоченными застежками 7 p. SO к., въ гладкомъ цвѣтномъ

сафьянѣ, съ простымъ обрѣзомъ, золотымъ тисненіемъ и золоченными застежками а p. SO к.

въ гладкомъ цвѣтномъ сафьянѣ, съ простымъ обрѣзомъ, серебрянымъ тиснепіемъ и посере-

бренными застежками 4 p. 1& к.

•Китіг, чудеса н с.зтіііоц нрсподобнаго із богоноснаго отца

нашего Александра, Свнрскаго чудотворца, съ присовокупленіемъ краткаго

описанія Свято-Іроицкаго Александро-Свирскаго монастыря и показаніемъ бывшпхъ въ пемъ

настоятелен (память 30 августа), ц. п., безъ кинов.; новое улучшенное (третье) изд. Моск.

сѵнод. типографш 1888 г. Цѣна въ бум. перепл. ЗО к.; въ "кор. АО к., и въ кожѣ 4а к.

Частныя издапія:

Акаеистъ Св. Анастасін уяоріішите.іыіидѣ, цѣна въ бум. ЗО к.

При требованіи сей книги въ большемъ количеств-!; экземпл., цѣна SO к.

выходитъ ежедневно.

Условія подписки съ пересылкой: на

годъ (съ января) 4 руб., па 9 мѣс. (съ ян-

варя и апрѣля) 3 руб., на 6 мѣс. (съ января

агірѣля и іюля) S руб., на 3 мѣс. (съ января,

апрѣля, іюля и октября) 1 руб. За границу

на годъ —6 руб.
Объявлѳнія по 10 к. за строку петита

(35 буквъ)..
Адрѳсъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ,

Преображенская 4.
Редакторъ И. В. Скоорцооъ.
Издатель А. А. Греве.

Продолжается подписка на полити-

ческую, общественную и литера-
турную газету:

4
9

*

\

2—2.

Содержаніс. Оіірѳдѣлвніе Святѣйшаго Сѵнода. —Программа отчетныхъ свѣдѣ-

ній о состояніи церковно-приходскихъ школъ. —Образцы отчетныхъ таблиЦъ —Из-

влечем!? изь всенодданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода

Прибавления: Слово обличенія въ церковной проповѣди —Изъ воспоміінаній объ

Аѳонѣ. Нѣсколько словъ на прощаніе съ хоромъ преосвященнаго Никанора. —Не-

крологъ проф. С. С. Гогоцкаго. — Извѣстія и замѣтки. Сообщенія о новыхъ кни-

гахъ.—Объявленія.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 6 Іюля 1889 г. Каѳедральный Протоіерей Пѳтръ Смирновъ.

Сѵнодальная Типографія.


