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ЦЕРБѲВНЫЯ ВИДИМОСТИ,
издаваемыя

ПРИ СВЯПаШЕКЪ ПРАВИШІСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДІ.

№ 4 ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ВДШЕ СТ. ПРИБШЕШЯММ. № 4

Государь Императоръ,по

всеподданнѣйшему докладу Оберъ
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, въ

7-й день текущагоянваря, В ысо-
чайше соизволилъ на награжденіе
псаломщиковъцерквей: селаВели-
корѣцкаго, Орловскаго уѣзда, Вят-
ской епархіи, Александра Двиняни-
нова, заштатнаго— села Воболей,
Воровскаго уѣзда, Георгія Горохо-
ва, Георгіевской, за верхомъ, въ

городѣ Калугѣ, АлександраКедрова,
Успенскойвъ городѣ Малоярослав-
цу, Семена Соколова, села Упозева,
Ііозельскаго уѣзда, Іоанна Тихоми-
рова, села Никольскаго, Хлоповка
тожъ, Вѣлгородскаго уѣзда, Ми-
хаила Чехова, села Высокаго,Ще-
тиново тожъ, того же уѣзда, Петра
Насѣдкина, заштатнаго— Сергіев-
ской въ г. Москвѣ, въ Пушкаряхъ,
Матѳія Румянцева, села Комягина,
Богородскаго уѣзда, Меѳодія Вос-
кресенскаго, Вогородицерождествен-
ской, у рѣчки Рудни, того жеуѣз-

да, Ивана Руднева, села Ершова,
Звенигородскагоуѣзда, Московской
епархіи, Дмитрія Смирнова, села

Мѣткина, ІІодольскаго уѣзда, Па-
вла Смирнова, села Купли, того же
уѣзда, Петра Багрецова, села Кру-

той-Валки, Константиноградскаго
уѣзда, Симеона Снигуровскаго, села

Писаровки, того же уѣзда, Миха-
ила Погоды, погостаАполья, Ново-
ржевскаго уѣзда, Іоанна Ястремска-
го, погоста Владимірскаго, Остров-
скаго уѣзда, Иліи Бобковскаго,
Ильинской въ городѣ Смоленскѣ,

Григорія Некрасова, села Иванов-
скаго, Юхновскаго уѣзда, Алексѣя

Соколова, селаКраснаго,Вяземска-
го уѣзда, Ивана Соколова, селаКи-
принскаго, Варнаульскаго округа,

Александра Архарова, села Ирмен-
скаго, того же округа, Евдокима
Россова, мѣстечка Носовки, Нѣ-

жинскаго уѣзда, Александра Тури-
ка и селаШабалинова,Соснидкаго
уѣзда, Ѳеодора Якимовскаго золоты-

ми медалями съ надписью „за

усердіе", для ношенія на шеѣ, на

Аннинскойлентѣ, по случаю испол-

нившагося 50-ти лѣтія отлично-

усерднойихъ службы.

Государь Императоръ,по все-
подданнѣйшему докладу Сѵнодаль-

наго Оберъ - Прокурора, согласно

опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, въ

7-й день текущаго января, Все-

милостивѣйше соизволилъ нана-

гражденіе, за заслуги по духовно-

му вѣдомству, старостыцеркви села
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Власовскаго, Егорьевскаго уѣзда,

временнагоМосковскаго купца изъ

крестьянъ Ивана Любомилова золо-

тою медалью для ношенія на шеѣ

на Андреевской лентѣ.

По случаю чудеснаго спасенія
Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ и Августѣйшихъ Дѣтей

Ихъ отъ опасности, угрожавшей
при крушеніи желѣзнодоролшаго

поѣзда, 17-го октября минувшаго

года, къ Оберъ-Прокурору Святѣй-
шаго Сѵнода поступили:

I. Ходатайство Преосвященнаго
Кишиневскагоо поднесеніи Госу-
дарю Императору всеподданнѣй-

шаго адресаотъслужащихъи уча-

щихъвъ Кишиневскихъдуховныхъ
семинаріи и училищахъ—мужскомъ

и женскомъ епархіальномъ, вмѣстѣ

съ духовенствомъ города Кишине-
ва; при чемъ Архіепископъ Сергій
выразилъ и свое молитвенное же-

ланіе, да хранитьГосподь дивнымъ
промысломъ драгоцѣнную жизнь

Его Величества и Августѣйшей

Семьи на благо отечества.

II. Заявленія съ просьбами по-

вергнуть къ стопамъЕго Импера-
торскаго Величества выраженія
чувствъ безпредѣльной радости и

вѣрноподданнической преданности:

1) отъ служащихъ и учащихся

въ Волынской духовной семинаріи;
2) отъ священникаи прихожанъ

церкви села Никольскаго, Спасска-
го уѣзда, Казанской епархіи, ис-

прашивающихъразрѣшенія на по-

строеніе при церковной оградѣ

каменной часовни, съ тѣмъ, чтобы
ежегодно отправлять въ нейблаго-
дарственныймолебствія 17 октября
и 24 августа, въ день посѣщенія

Его Императорскимъ Величе-
ство мъ въ 1864 г. приходскаго

ихъ храма;

8) отъ священникаи прихожанъ

церкви села БогородицкихъГаевъ,
Ряжскаго уѣзда, положившихъ со-

вершать каждогодно, 17 октября,
Божественнуюлитургію; при чемъ

мѣстный землевладѣлецъ, купецъ

Петръ Никитинъпожертвовалъ въ
означенную церковь для древней
Корсунской иконы Божіей Матери
массивную вызолоченную кіоту и

подсвѣчникъ, а прихожанесъсвоей
стороны заказали точно такую же

кіоту, съ подсвѣчникомъ, для Ка-
занской иконы Божіей Матери;

и 4) отъпроживающихъпристан-
цт „Солнцево" Курско - Харьков-
ской желѣзной дороги и въ с. Нк-
кольскомъ, Тимскаго уѣзда, лицъ

купеческаго сословія, который, для

увѣковѣченія событія 17 октября,
положили:а) построить на площа-
ди, противъ названнойстанціи, ча-

совню, съ постановкою въ оной
иконъ: Святителя Николая Чудо-
творца, какъ покровителя на морѣ

и на сушѣ, и празднуемыхъ17 ок-
тября Святыхъ Пророка Осіи и

ВеликомученикаАндрея Критскаго
и б) ежегодно отправлять въ этой
часовнѣ наканунѣ воскресныхъдней,
двунадесятыхъ праздниковъ и дня

17 октября всенощныя бдѣнія, а

17 октября, при крестномъ ходѣ

изъ приходской церкви, служить

благодарственноемолебствіе за нис-

посланноечудо спасенія и панихи-
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ду по убіеннымъ прикрушеніи же-

лѣзно-дорожнаго поѣзда.

СверхъсегоСѵнодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ получены отъ Пре-
освященныхъОлонецкаго и Таври-
ческаго извѣщенія о томъ, что:

1) Петрозаводское уѣздное зем-

ское собраніе, по заявленію и при

особомъ участіи гласнаго, Камеръ-
Юнкера Двора Его Величества,

статскаго совѣтника Василія Са-
вельева, постановило украсить въ

ПетрозаводскомъСвято- Духовскомъ
каѳедральномъ соборѣ мѣстную ико-

ну Спасителя серебряною вызоло-

ченною ризою съ соотвѣтсгвующею

событію 17 октября надписью, на

каковой предметъ ассигнованоизъ

суммъ земства 1800 рублей;
2) Алешковское городское об-

щество, въ лицѣ мѣстной Думы,
пожертвовало 300 руб. на устрой-
ство, въ память событія 17 октя-

бря, третьяго придѣла во имя Св.
Благовѣрнаго Князя Александра
Невскаго въ Алешковскомъ соборѣ;

3) Алешковское мѣщанское об-
щество на тотъ же предметъ по-

жертвовало 500 рублей;
4) прихожанеНиколаевскагосо-

бора въ г. Бахчисараѣ пожертвова-

ли 200 руб. на устройствовъ этомъ
соборѣ иконыСвятаго Пророка Осіи,

и 5) общество крестьянъ села

Рубановки, Мелитопольскаго уѣзда,
изъявило желаніе поставитьвъ при-

ходскомъ храмѣ новую икону свя-

тыхъ, имена коихъ носятъ Лица
Августѣйшей Семьи, осѣняемыхъ

Покровомъ Богоматери, съ пред-

стоящими Свв. Пророкомъ Осіею
и Андреемъ Критскимъ, воспоми-
наемыми 17 октября.

На всеподданнѣйшемъ о семъ

докладѣ Дѣйствительнаго Тайнаго
Совѣтника Побѣдоносцева,при ко-

торомъ былъ представленъна Вы-

сочайшеевоззрѣніе и упомянутый

адресъ,Его ИмператорскомуВе-
личеству, въ 7-й день текущаго

января, благоугоднобыло Собствен-
норучноначертать:„Сердечно благо-
даришь всѣхъ".

Оіредѣленія СмтМиаго Сща.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵ-

нода, отъ 3— 12 января 1889 г.

за № 5 , Смоленскій губернскій
предводитель дворянства, коллеж-

скій ассесоръНиколай Хомяковъ.
утвержденъ почетнымъ попечите-

лемъ церковно-приходскихъшколъ

Сычевскаго уѣзда Смоленскойепар-
хіи.

—Опредѣленіемъ Святѣйшаго Си-
нода, отъ 3—12 января 1889 г.

за № б, Егорьевскій уѣздный пред-

водитель дворянства, капитанъАн-
дрей Пушешниковъ, утвержденъ по-

четнымъ попечителемъ церковно-

приходскихъ школъ Егорьевскаго
уѣзда Рязанской епархіи.

Список!) лицамъсвѣтскаго званія , коимъ, за

заслуги и пожертвоваиія по духовному вѣ-

домству, опредѣленіемъ отъ 7— 24 декабря
1888 года, за № 2721, преподано благо-
словеніе Святѣйшаго Сѵнода съ выдачею

установлеііііыхъ грамотъ.

По епархіямг: Енисейской— потомственной
почетной гражданкѣ Елігааветѣ Фунтоеовой;
Кіевской: шжечительнпцѣ Мошенской церко-
впо-прнходской школы, Черкасскаго уѣзда,

Екатерннѣ Балашевой; М о ги л ев ской— Го-
мельскому мѣщанину Александру Бодунову;
непремѣнному члену Оріпанскаго уѣзднаго но
крестьяпскпмъ дѣламъ прпсутствія Владиславу
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Богуславскому; Орловской— графу Сергію
Орлову- Давыдову; II е р м ск о й— крестьянам?.:
Ивану Бушуеву и Ивану Дорогину; Херсон-
ской— доктору медицины, статскому совѣтнику

Григорію Миткевичу; Черниговской— ста-

рость соборно - Николаевской церкви города
Нѣжина купцу Ивану Соколову

Списокъ лицамъ свѣтскаго звапія,коимъ, за

заслуги н пожертвовапія по духовному вѣ-

домству, опредѣленіемъ отъ 7— 24 декабря
1888 года за № 2721, преподано 'благо-
словепіе Святѣйшаго Сѵнода безъ грамотъ.

По епархіи Енисейской— прнхожанамъ

Рыбинской Спасской церкви, Енпсейскаго окру-
га; Енисейскому 2-й гиіьдіп купцу Павлу Машу-
кову; Енисейскому 2-й гпльдіи купцу Алексѣю

Башурову; Енисейскому 2-й гильдіи купцу

Михаилу Шарыпову; Минусинскому купцу

Степану Кочневу; старостѣ Красноярскаго
каѳедральнаго собора потомственному почетно-

му гражданину Александру Гадалову; Красно-
ярскому купцу Александру Смирнову; кресть-

янину села Бѣльскаго, Енпсейскаго округа,

Николаю Сергѣеву; крестьянину Вельской во-

лостп, того же округа, Михаилу Сергѣеву;

Канскому купцу Алексѣю Шарапову; Красно-
ярской мѣщанкѣ Евдокіп Страшинской;
крестьянину села Анашпнскаго, Мпнусинска-
го округа, Григорію Терскову.

Приказоиъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 5 января 1889 г. № 1,
назначается:помощникъ столона-

чальникаканцеляріи Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сунода коллежскій ассе-

соръ Талепоровскій —правителемъкан-

целярии Главнаго священника Арміи

и Флота (по опредѣленію Святѣйшаго

Сунода 31 декабря 1888 г.).

Опредѣляется въ службу
изъ отставныхъ: коллежскій ре-

гистраторъ Дриго — въ канцелярію

Оберъ-ПрокурораСвятѣйшаго Сунода
канцелярскимъчиновникомъ(съ31 де-
кабря 1888 г.).

Увольняются: въ отпускъ—

причисленныйкъ канцеляріи Оберъ-

Прокурора Святѣйшаго Сунода, сверхъ
штата, коллежскій секретарьЯновекій
въ Волынскую и Гродненскую губер-
ніи на два мѣсяца.

Отъ должности: секретарьКи-
шиневскойдуховной консисгоріи, кол-

лежскій совѣтникъ Ареѳьевъ, съ при-

численіемъ въ канцеляріи Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сунода сверхъ

штата (по опредѣленію Святѣйшаго

Сунода 24 декабря 1888 г.).
Отъ службы, согласнопро-

шенію: правитель канцеляріи Глав-

наго священникаАрміи и Флота, на-
дворный совѣтникъ Бобровскій (по
опредѣленію Святѣйшаго Синода 31 де-
кабря 1888 г.).

Приказоиъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 12 января 1889 г. № 2,
назначаютсяпреподаватели:Том-
скойдуховнойсеминаріи Городковъ, Мо-
гилевскагодуховнаго училищаНиколь-
скій и кандидатаС.-Петербургскойду-
ховной академіи Никольскій помощни-

ками смотрителейвъ духовныя учили-

ща, первый въ Тобольское, второй въ

Могилевское и послѣдній въ Калуж-
ское (по опредѣленію Святѣйшаго Су-
нода: кандидатъНикольскій отъ 21-го,

а прочіе отъ 24-го декабря 1888 г.).
Утверждаетсявъдолжности:Ис-

правляющей должность преподавателя

по матёматикѣ и физикѣ Архангель-
ской духовной семинаріи Соколовъ (съ
16 декабря 1888 г.).
Опредѣляются въ службу: канди-

даты духовныхъ академій: Препода-
вателямивъ духовныя семинаріи: Ка-
занской: Головкинъ въ Оренбургскую,
по психологіи и соединеннымъсънею

предметамъ,Московской: Крутиковъ въ

Воронежскую, по церковной исторіи,
Глаголевъ въ Пермскую, по гомилетикѣ,
литургикѣ и практическомуруковод-

ствудля пастырейи Кіевской— Курчин-
скій въ Гижскую, по словесностии

исторіи русской литературы (Голов-
кинъ и Крутиковъ съ 16, а прочіе съ

22 декабря 1888 г.); учителями въ

духовныя училища: Московской—Ар-
хангельски! въ Соликамское, и дѣй-

ствительный студентъКазанской ду-
ховной академіи Кумовъ въ Красно-

ярское, (въ 1-й классъ); оба по рус-

скому языку (первыйсъ 8, а послѣдній

съ 22 декабря 1888 г.).
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Перемѣщаются: преподаватели ду-

ховныхъ семинарій: Пермской Чепикъ
и Владимірской Орловъ, на должности

преподавателей же въ духовныя семи-

наріи, первый во Владимірскую, по

гомилетикѣ, литургикѣ и практическому

руководству для пастырей, и послѣдній

въ Тамбовскую, по основному, догма-

тическому и нравственному богословію;
смотритель Ишимскаго духовнаго учи-

лища Часовщиковъ и учитель Мсти-
славскаго духовнаго училища Соколовъ
на учительскія должности въ духовныя

училища, первый въ Ишимское же,

по греческому языку, а послѣдній въ

Касимовское, по ариѳметикѣ и геогра-

фіи, и помощникъ инспектора Твер-
ской духовной семинаріи Митрополь-
скій на таковую же должность въ

С.-Петербургскую духовную семинарію.
(Чепинъ, Орловъ, Соколовъ и Митро-
польскій съ 22, а Часовщиковъ, по

опредѣленію Святѣйшаго Сгнода отъ

24 декабря 1888 г.). Увольняется
отъ службы, согласно прошенію:
помощникъ смотрителя Калужскаго ду-

ховнаго училища, надворный совѣтникъ

Чистяковъ, (поопредѣленію Святѣйшаго

Сѵнода отъ 21-го декабря 1888 г.).

Извлечете изъ всеподданнѣйшаго отчета Обецъ-
Щокурора Святѣйшаго Сща по вѣдоюву

православная исповѣданія за 1886 г. *)
Воспрещеніе ношенія вѣнковъ при

погребальныхъ процессіяхъ. Обычай
обставлять въ храмахъ гробы усопшихъ

растеніями, приносить къ гробу вѣнки

съ эмблемами и посвятительными надпи-

сями и потомъ со всѣми сими вѣнками и

знаками провожать покойниковъ на клад-

бище совокупно съ церковною процессіею,
существовалъ у насъ нѣкоторое, сравни-

тельно не долгое, время, по подра-

жанію иновѣрцамъ. Обычай этотъ, чуж-

дый уставамъ нашей православной цер-

кви, нарушающій церковное благочиніе,
соблазнительный для религіознаго чув-

ства и народной нравственности, въ по-

*) Продолжеиіе. См. № 3 „Церк. Вѣд." 1889 г.

слѣднее время принялъ такіе размѣры,

что обнаружилась крайняя нужда, чтобы

власть церковная и государственная об-

ратили на него свое вниманіе. Такое втор-

женіе въчинъ погребенія усопшихъ граж-

данскаго чествованія покойниковъ цвѣта-

ми и вѣнками безъ всякаго законнаго

разрѣшенія, даже вопреки законной вла-

сти и правъ ближайшихъ блюстителей
церковнаго благочинія , не можетъ не

представляться иначе, какъ самочиніемъ.

Обычаемъ этимъ возмущалась благо-
лѣпная простота чина погребенія усоп-

шихъ, совершаемаго въ нашихъ цер-

квахъ. Церковь отдаетъ почесть тѣлу по-

чившаго, какъ освященному святыми

таинствами, поставляя его въ гробѣ на

возвышенномъ мѣстѣ, покрывая особымъ
покровомъ, окружая горящими свѣщами;

умилительными пѣснопѣніями она призы-

ваетъ предстоящихъ къ молитвѣ о душѣ

почившаго, грядущей на судъ Божій, и

раскрываетъ предъ ними страшное таин-

ство смерти, опасность вѣчнаго осуж-

денія, силу покаянія, наконецъ, надежду

воскресенія и вѣчнаго блаженства. Новый
обычай отвращалъ вниманіе вѣрующихъ

отъ мысли о смерти и вѣчности къ суетѣ

земной жизни, вмѣсто молитвеннаго уми-

ленія, утѣшенія, назиданія —питалъ тще-

славіе, и нерѣдко малоимущихъ вОзбу-

ждалъ къ разорительному соревнованію
съ богатыми. Въ погребальныхъ процес-

сіяхъ изъ храмовъ до кладбища странное

для русскаго православнаго народа зрѣ-

лище представляли чтители земной дѣ-

ятельности почившаго, шедшіе съ вѣнка-

ми нерѣдко нестройною толпою. Иногда
за длиннымъ рядомъ такой процессіи те-

рялись изъ виду самые священнослужите-

ли; шествіе принимало характеръ свѣт-

ской демонстраціи, и благочестивый на-

родъ, привыкшій встрѣчать погребальную
процессію съ уваженіемъ и молитвою о

почившемъ, соблазнялся.
Но всѣмъ этимъ еоображеніямъ, для

возстановленія должнаго порядка и благо-
чинія при церковномъ отпѣваніи и по-

гребеніи усопшихъ, Святѣйшій Сѵнодъ

постановилъ: воспретить при слѣдованіи

погребальныхъ шествій въ церковь для
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отпѣванія и на кладбища для погребенія
ношеніе вѣнковъ съ надписями или безъ
оныхъ, а равно и иныхъ знаковъ и эм-

блемъ, не имѣющихъ церковнаго или го-

сударственно - офидіальнаго значенія, и

строгое за симъ наблюденіе вмѣнить въ

обязанность полицейскимъ властямъ.

На приведеніе въ дѣйствіе таковаго

постановленія Святѣйшаго Стнода послѣ-

довало 3 февраля 1886 года Высочай-

шее соизволеніе.
При объявленіи о семь по духовному

вѣдомству, епархіальнымъ преосвящен-

нымъ поручено было предписать насто-

ятелемъ и настоятельницамъ монастырей,
а равно и настоятелямъ приходскихъ

церквей и кладбиіцъ, въ случаѣ желанія
родственниковъ умершаго обставить гробъ
его въ храмѣ деревьями и растеніями,
имѣть попеченіе, чтобы предназначаемые

для сего деревья и растенія отнюдь не

закрывали отъ молящихся иконостаса и

царскихъ вратъ и не мѣшалй священно-

служителямъ при совершеніи отпѣванія.

Состояніе православія въ Запад-
ныхъ и Холмско-Варшавской епархі-
яхъивъ ІІрибалтійскомъкраѣ. Право-

славное населеніеЗападныхъ епархій,поза-
свидѣтельствованію преосвященныхъ, глу-

боко предано православной вѣрѣ и церкви,

любитъ ея обряды, богослуженіе и храмы, и

старается неуклонно хранить и соблюдать
ея заповѣди и уставы, но полному процвѣта-

нію православія не перестаетъ препят-

ствовать римско-католическая пропаганда.

Въ Волынской епархіи крестьяне-като-

лики не чуждаются общенія съ право-

славными крестьянами, къ которымъ близ-
ко стоятъ и по образу своей жизни, по-

сѣщаютъ православныя церкви, принима-

ютъ благословеніе отъ священника и не

чуждаются браковъ съ лицами православ-

наго исповѣданія; но помѣщики-католики,

экзальтируемые ксендзами и традиціями

польскаго времени, держатъ себя изоли-

рованно, замкнуто и чуждаются сношеній
съ православными.

Въ Подольской епархіи латино-поль-

ская пропаганда продолжала дѣйство-

вать преимущественно тайными способа-

ми. Православному духовенству, особенно

въ пограничныхъ мѣстностяхъ, или гдѣ

проживаетъ значительное число католи-

ковъ, и гдѣ есть костелы, предстоитъ

упорная борьба съ опытными, фанатиче-

ски настроенными, пропагандистамиполь-

скаго латинства. Въ пограничномъ мѣ-

стечкѣ Городкѣ, какъ и въ прежніе годы,

замѣтно было особенное дѣйствіе пропа-

ганды; въ другихъ мѣстностяхъ оно за-

мѣчалось меньше. Попытки къ совраще-

нію были, но ьъ незначительномъ числѣ,

и вообще, не смотря на усилія и искус-

ство пропагандистовъ, мѣстное православ-

ное населеніе не даетъ повода упрекать

его въ склонности къ отступничеству отъ

вѣры своихъ отцевъ.— О такой же твер-

дости православнаго народа въ вѣрѣ и

неподатливости его инославной пропаган-

дѣ свидѣтельствуютъ преосвященные Ли-
товскій и Полоцкій.

Въ Холмско-Варшавской епархіи упро-

ченію дѣла православія препятствуютъ:

1) тайное совершеніе ксендзами религі-
озныхъ требъ для упорствующихъ въ уніи
и тайное крещеніе дѣтей упорствующихъ

родителей; 2) празднованіе католическихъ

ираздниковъ по новому стилю, на 12 дней
раньше православныхъ, умаляющее въ

глазахъ простаго народа значеніе право-

славныхъ нраздниковъ; на народъ оказы-

ваетъ вредное вліяніе далее и то обсто-
ятельство, что по распоряженію прави-

тельства, праздники по грегоріанскому ка-

лендарю считаются свободными отъ за-

нятій въ присутственныхъ мѣстахъ; 3) такъ
называемые „краковскіе браки", креще-

ніе дѣтей и погребеніе умершихъ безъ
участія священника, хотя впрочемъ по-

слѣднее сравнительно съ прежними года-

ми повторяется рѣже; 4) самовольное воз-

вращеніе на родину уніатовъ, высылаемыхъ
за упорство въ отдаленный мѣста имперіи
и 5) торги и ярмарки въ воскресные и

праздничные дни до окончанія богослуже-
нія въ церкви и открытіе питейныхъ домовъ

до 1 2-ти часовъ дня, не смотря на суще-

ствующее распоряженіе о закрытіи ихъ.

Несмотря, однако, на всѣ препятствія
къ утвержденію православія среди воз-

соединенныхъ уніатовъ, религіозно-нрав-
ственное состояніе уніатскаго населенія
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продолжаетъ постепенно улучшаться. Бо-
лѣе частое посѣщеніе прихожанами хра-

ыовъ, болѣе ревностное исполненіе ими

дерковныхъ обрядовъ, заботы о благолѣ-

піи храмовъ и многочисленныя пожертво-

ванія на нихъ служатъ видимыми знака-

ми увеличивающаяся добраго настроенія
и благочестія въ народѣ. Вопреки всѣмъ

усиліямъ латинской пропаганды, право-

славіе въ средѣ населенія постепенно

утверждается и распространяется, чему,

сверхъ общихъ и постоянныхъ заботъ
епархіальнаго начальства и духовенства,

въ значительной степени способствуютъ
церковно-приходскія братства, которыя не

только оказываютъ матеріальную под-

держку церквамъ, но имѣютъ и нравствен-

ное вліяніе на возсоединенное съ право-

славною церковью населеніе. Подавая въ

лицѣ своихъ членовъ добрый примѣръ при-

верженности къ церкви и искренняго

послушанія въ соблюденіи ея уставовъ,

они поднимаютъ въ народѣ религіозно-
лравославный духъ и привлекаютъ къ

церкви упорствующихъ. Весьма полезно

паломничество возсоединенныхъ уніатовъ
въ Кіевъ и Почаевъ, гдѣ они проникают-

ся особеннымъ благоговѣніемъ къ мѣст-

нымъ святынямъ и получаютъ глубокое
впечатлѣніе отъ величественнаго богослу-
женія и благолѣпія храмовъ. Стеченіе на-

рода на торжественныя храмовыя празд-

нества въ г. Холмѣ 8 сентября и въ по-

садѣ Лѣсно 1 іюня и 14 сентября уве-

личивается съ каждымъ годомъ: собира-
ются огромныя массы, многія тысячи, не

только изъ отдаленныхъ мѣстъ епархіи,
но и изъ-за Буга. Замѣчено, что многіе
изъ упорствующихъ, еще не бывшіе у

исповѣди и св. причастія по православному

обряду и даже не посѣщавшіе церкви,

увлекались общею волною благочести-
ваго воодушевленія и очищали свою со-

вѣсть въ дни такихъ празднествъ испо-

вѣдью и пріобщеніемъ св. Таинъ у право-

славныхъ священниковъ. Не мало спо-
собствуютъ привлеченію народа къ право-
славной церкви крестные ходы по слу-

чаю храмовыхъ праздниковъ, церковныя
проповѣди и религіозно-нравственныя со-

бесѣдованія духовенства съ народомъ,учре-

жденныя во многихъ сельскихъ приходахъ,

и правительственная поддержка со стороны

высшей гражданской власти въ краѣ.

Въ Рижспой епархіи до 1885 года

православныхъ приходовъ было 156; въ

настоящее время ихъ 168. Въ теченіи
1885 — 1886 годовъ открыто 12 новыхъ

приходовъ: Кергесарскій, Пюхалепскій,
Велисскій, Пюхтицкій, Мяэмызскій, Сас-
макенскій, Домесненскій, Тальсенскій,
Мерьямскій, Ристицкій, Пильтенскій и

Вормскій. Закрыть одинъ приходъ — Зам-
ковскій —въ городѣ Ригѣ и церковь при-

писана къ Алексѣевскому приходу, нахо-

дящемуся въ Ригѣ же. Жалованье, отпу-

скавшееся на Замковскій причтъ, переве-

дено на Петропавловскую церковь, — быв-
шій каѳедральный соборъ, —при которой,
съ назначеніемъ туда причта, открытъ но-

вый самостоятельный эстонскій приходъ.

Въ губерніяхъ Прибалтійскаго края при-

ходы распредѣлены такъ: въ Лифляндіи
125, въ Эстляндіи 22, въ Курляндіи 21.
Городскихъ приходовъ 38, сельскихъ 130;
чисто русскихъ приходовъ 23, латыш-

скихъ 42, эстонскихъ 69, смѣшанныхъ

(русско - латышскихъ или русско-эстон-

скихъ) 34. Присоединившихся изъ люте-

ранства въ православіе эстонцевъ, латы-

шей и шведовъ (на островѣ Вормсѣ) въ

1886 году во всѣхъ приходахъ епархіи
было 3.383 мужскаго и 2.362 женскаго

пола, всего 5.745 человѣкъ. Священни-
комъ открытаго въ 1884 году Вяйке-
Ляхтрскаго прихода, Гапсальскаго уѣзда,

Николаемъ Звѣревымъ въ первой полови-

нѣ 1886 года присоединено къ правосла-

вію эстонцевъ - лютеранъ въ районѣ Ри-
стинскаго лютеранскаго кирхшпиля 423
человѣка, въ деревнѣ Ныва 95, на остро-

вѣ Болыпой-Роге 64, въ деревняхъ Эхмья
70 и въ Вяйке-Ляхтрскомъ приходѣ 82,
всего 734 человѣка; священникомъ Велис-
ской церкви Николаемъ Покровскимъ
въ кирхшпиляхъ Мерьянскомъ, Фиккельн-
скомъ и Гольдбенскомъ, Викскаго округа,

и Раппельскомъ, Гарріенскаго округа,

присоединено до 457 человѣкъ; въ Кур-
ляндской губерніи, въ Виндавскомъ и

Пильтенскомъ уѣздахъ, Виндавскимъ свя-

щенникомъ Алякритскимъ присоединено
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латышей-лютеранъ 575 человѣкъ. На
островѣ Вормсѣ для присоединившейся

части шведскаго населенія открыть, по

указу Святѣйжаго Сѵнода отъ 19 декабря
1886 года, особый приходъ.

Съ возобновленіемъ въ 1883 году движе-

нія эстовъ и латышей къ православію, возоб-
новились и преслѣдованія противъ нихъ со

стороны нѣкоторыхъ представителейлюте-
ранства. Это вызвало ходатайство епархі-
альнаго начальства предъ высшею духов-

ною и гражданскою властію о защитѣ но-

выхъправославныхъчадъХристовойцеркви.

Одною изъ самыхъ благодѣтельныхъ и

рѣшительныхъ мѣръ правительства къ

огражденію православія было подтверж-

деніе въ 1885 году закона (ст. 67 т. X,
ч. I Св. Зак. изд. 1857 года), не переста-

вавшаго впрочемъ сохранять свою силу,

о предбрачныхъ подпискахъ при заклю-

ченіи смѣшанныхъ браковъ между лицами

православнаго исповѣданія и исповѣданія

лютеранскаго касательно крещенія и воспи-

танія дѣтей отъ сихъ браковъ въ православ-

ной вѣрѣ. Въ продолженіи почти 20 лѣтъ,

послѣ того какъ въ Прибалтійскихъ губер-
ніяхъ ослаблено было требованіе примѣне-

нія этого закона, населенію края постоянно

внушаемо было, что господствующею, если

даже не единственною вѣрою въ краѣ долж-

на быть лютеранская вѣр», и что всѣхъ дѣ-

тей отъ смѣшанныхъ браковъ обязательно
крестить въ лютеранство. Когда жепослѣдо-

вало отъ Святѣйшаго Сѵнода подтвержде-

ніе означеннаго выше закона о возстанов-

леніи предбрачныхъ подписокъ, то народъ

убѣдился, что Верховная Власть при-

знаетъ православную вѣру господствую-

щею и въ Прибалтійскомъ краѣ.

Другою важною мѣрою въ дѣлѣ ограж-

денія и защиты православной церкви въ

Прибалтійскомъ краѣ было уясненіе за-

конодательнымъ порядкомъ примѣчанія

къ ст. 608 (Св. Зак. т. XI ч. I изд.

1857 года) устава евангелическо-лютеран-

ской церкви въ Россіи. Въ продолженіи

многихъ лѣтъ православные Прибалтій-
скаго края подвергаемы были унизитель-

ной для православной церкви повинности

содержать на свои средства протестант-

скихъ пасторовъ и кирхи, и только со

времени начавшагося движенія эстовъ къ

православію священники стали заявлять

протесты противъ поименованной повин-

ности православныхъ. Вслѣдствіе чего

Высочайше утвержденнымъ 14-го мая

1886 года положеніемъ Комитета Мини-
стровъ воспрещено, на точномъ основаніи
изложеннаго въ примѣчаніи къ ст. 608

постановленія, взысканіе въ томъ краѣ

съ лицъ православнаго исповѣданія вся-

кихъ въ пользу протестантскихъ церквей,

духовенства и учрежденій, повинностей

или сборовъ, взимавшихся доселѣ вопреки

приведенному закону, согласно заключен-

нымъ частнымъ контрактнымъ условіямъ
или же по другимъ какимъ-либо основа-

ніямъ, съ пріостановленіемъ вмѣстѣ съ

тѣмъ всѣхъ исполнительныхъ дѣйствій по

постановленіямъ и расиоряженіямъ мѣст-

ныхъ установленій и властей о взысканіи
съ лицъ православнаго исповѣданія выше-

означенныхъ сборовъ. — При исполненіи
этого гакона возникалъ вопросъ: какъ

опредѣлить принадлежность того или дру-

гаго лица къ православной церкви, въ

виду того, что есть и уклонившіеся отъ

православія въ лютеранство. Въ отвѣтъ

на это разъяснено было, что вѣроиспо-

вѣдная принадлежность православныхъ

опредѣляется посредствомъ выписокъ изъ

православныхъ метрическихъ книгъ о

рожденіи, крещеніи или присоединеніи из-

вѣстнаго лица къ православной церкви, такъ

какъ законъ Россійскаго государства не

признаетъ отпаденій отъ православія.
Между тѣмъ, чтобы успокоить колеблю-

щееся умы крестьянъ, уклонившихся или

увлекаемыхъ къ отпаденію отъ правосла-

вія въ лютеранство, относительно того,

какой вѣры имъ держаться, Лифляндскій
губернаторъ прислалъ преосвященному

Рижскому письмо, въ которомъ наоснованіи
законовъ изъяснялось, какой отвѣтствен-

ности подвергаются совратители право-

славныхъ и совращенные, а также всту-

пившіе въ смѣшанные браки безъ вѣнчанія

въ православной церкви. Письмо это, со-

гласно желанію начальника губерніи, было
объявлено на трехъ языкахъ въ православ-

ныхъ церквахъ Лифляндской губерніи.
(Продолжение будешь).
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ПОХВАЛА

святаго Константина философа Вселенскому
учителю и святителю Григор Богослову.

СО Григоріе, т-іілоліх чблоБ'І;м£,

гке Лггл{, тм во тЁілолік челов-Ких б(й
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лій просветительй оучйтмь.

Пользуемся случаемъ, чтобы по по-

воду полуторатысячнойгодовщины Ве-

ликаго Святителя Церкви, 25 января

1889 г., напомнитьправославнымъсла-

вянскимъхристіанамъпроникнутоеглу-

бокимъ чувствомъ любви и благого-

вѣнія и внушенное ревностнымъизу-

ченіемъ высокихъ твореній Великаго

Святителя твореніе ихъ святаго Перво-

учителя—Философа.

Лишившись, по Божію смотрѣнію, во

время юношеской забавы охотою лю-

бимаго своего ястреба, мудрый юноша

увидѣлъ въ этомъ перстъБожій и рѣ-

шилъ оставить путь свѣтской жизни.

„И ученію себе предавъ, сѣдяше въ

дому своемъ учася книгамъ изъ устъ

святагоГригорія Богослова. И знаменіе

крестноесотвори на стѣнѣ и похвалу

написасвятому Григорію " *). Пусть

благочестивыйчитательвъ день полу-

торатысячелѣтія ВеликагоУчителяЦер-

кви вспомнитъэто прекрасноетворе-

ніе своего Первоучителя (помѣщенное

выше) и нетолько прочтетъ,пусть еже-

дневно обращаетсясъ нимъмолитвенно

къ Великому Наставникувѣрующихъ,

чествуя тѣмъ и память своего Перво-

учителя.

По сему же поводу предлагается

краткій очеркъ жизни и трудовъ

сего великаго Учителя истины, кото-

рому въ особенностипочитали себя

обязанными духовнымъ просвѣщеніемъ

наши наставникивъ благочестіи отъ

Первоучителя св. Кирилла и до со-

временнагонамъ святителя и учителя

Филарета,такжеблагоговѣйнаго чтителя

святой памятиВселенскагоУчителя.

*) Паннонское житіе св. Кирилла глава 3.
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Святый Григоцій Богословъ, авііепископъ
Кенстантинопольскій *).

Святый Григорій родился около

326 года, родители его были Григо-

рій, впослѣдствіи епискоиъНазіанскій,

и Нонна.Оба они были люди весьма

благочестивые. Въ особенностиотли-

чалась благочестіемъ св. Нонна: до-

брымъ вліяніемъ ея и отецъ Григо-

рія обращенъ къ Церкви такъ твердо

и искренно, что достигъепископства.

Мѣсто рожденія Григорія было Аріанзъ

въ Каппадокійской области близъ

Назіанза.

Григорій былъ любимый сынъматери,

сынъ ея пламенныхъмолитвъ, какъ нѣ-

когда Самуилъ. БлагочестиваяНонна

еще до рожденія видѣла его образъ и

слышала его имя. При самомъ рож-

деніи Нонна посвятила сына своего

Богу, даровавшему его ей, и съ са-

мыхъ раннихъ лѣтъ поучала его все

приноситьвъ жертву Господу. Григо-

рій и въ поздніе годы своей жизни

вспоминалъ, какъ мать его, разсказы-

вая ему исторію принесенія Исаака

въ жертву, старалась возбудить въ

сердцѣ его желаніе исполнять данный

ею обѣтъ, какъ въ то же время она

вручила ему драгоцѣнное сокровище—

книгу Св. Писанія, чтобы онъ по-

учался въ немъи исполнялсяего духа.

Юная душа Григорія уже всѣми помы-

слами своими стремиласькъ горнему

міру, даже во снѣ созерцалаона вы-

сокія христіанскія добродѣтели. „Одна-

жды предсталимнѣ, говорить онъ, двѣ

дѣвы въ бѣлыхъ одеждахъ. Обѣ были

равно прекрасны, обѣ одинакихълѣтъ;

ихъ украшала безъискуственность—

красотаженъ. Онѣ облобызали меня,

какъ сына. Я спросилъ: кто и откуда

*) Очеркъ сей составленъ по статьѣ „Жизнь
св. Григорія Богослова", напечатанной въ При-
бавленіяхъ къ Твореніямъ Святыхъ Отдевъ ч. I,
годъ 1843, при пособіи и другихъ жизнеописаній
святителя.

вы? Однасказала:я Чистота, а другая:

я Цѣломудріе; мы предстоимъХристу

Царю; наслаждаемсякрасотою небес-

ныхъ дѣвственниковъ. И ты, дитя, со-

едини свой умъ съ нашими умами,

свой свѣтильникъ съ нашимисвѣтиль-

никами;мы тебя просвѣтленнаго воз-

несемъна небо и поставимъпредъ

сіяніемъ безсмертнойТроицы. Сказали

и вознеслись на небо"... Чудный сонъ

этотъ всегда носился предъ взоромъ

Григорія и далъ направленіе его жиз-

ни: рѣшительно отказавшись отъ зем-

наго, онъ весь предалсявлеченію духа

и пребылъ дѣвственникомъ до конца

своей жизни.

Съ цѣлью обогатить себя языческою

ученостію, чтобы употребитьеевъ по-

собіе христіанскому просвѣщенію, Гри-

горій посѣщаетъ сначалаКесарію Кап-

падокійскую, которую называетъсвоею

„руководительницею и наставницеювъ

словѣ", потомъКесарію Палестинскую,

радипроцвѣтавшаго тамъучилищакра-

снорѣчія, и наконецъ,будучи двадцати-

четырехъ лѣтъ, прибылъ въ „обитель

наукъ" Аѳины. Вскорѣ послѣ неготу-

да же прибылъ Василій, впослѣдствіи

архіепископъ Кесаріи Каппадокійской,

и тѣсная дружба соединилаихъ. „Мы

были другъ для друга все, говорить

Григорій; у насъбыли одна комната,

одинъ образъ жизни, однѣ мысли,

однѣ надежды; наша взаимная любовь

съ каждымъ днемъ дѣлалась пламен-

нее и сильнѣе". Имъ знакомы были

только двѣ улицы въ городѣ: одна,

которая вела къ священнымъхрамамъ

и находящимся при нихъ наставни-

камъ въ словѣ Божіемъ; другая—къ

училищу. Улицъ, ведущихъ напраздни-

ки и зрѣлища, они не знали. Жизнь

одного служилаобразцомъдля другаго,

и самыя разностиума и характера

служили къ скрѣпленію ихъ дружбы:

Василій былъ болѣе философъ, Григо-

рій болѣе поэтъ; первый отличался



ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 77

болѣе твердостію воли, второй нѣжно-

стію чувства: они какъ бы восполняли

и подкрѣпляли другъ друга. Въ Аѳи-

нахъ же Григорій узналъ и будущаго

врагаЦеркви, Юліана, и оставилънамъ

замѣчательное изображеніе этого чело-

вѣка. Все, что видѣлъ онъвъЮліанѣ при

встрѣчахъ съ нимъ, заставляло его го-

ворить: „какое зло питаетъримская

имперія! " Григорій самъ ужасался

своихъ предсказаныи желалъ, чтобы

они не исполнились; но время ихъ

оправдало.

Послѣ пятиили шести-лѣтняго пре-

быванія въ Аѳинахъ, Григорій думалъ

оставить этотъ городъ вмѣстѣ съ Ва-

силіемъ. Но въ самый день отправ-

ленія окружила ихъ толпа товарищей

и нѣкоторые изъ учителей; всѣ въ

одинъ голосъ умоляли ихъ не остав-

лять Аѳинъ. Василій , при помощи

твердаго своего характера,устоялъ въ

намѣреніи; Григорій же, по своейосо-

беннойчувствительности,не могъпре-

одолѣть неотступныхъпросьбъ своихъ

товарищей и наставниковъ. Друзья

разстались; „наша разлука была то же,

что разсѣченіе одного тѣла на двѣ

части", говоритъ Григорій. Но Григо-

рій скоро почувствовалъ всю скуку

своего одиночестваи, тайно оставивъ

Аѳины, возвратился на родину. Къ

сему времени относятъ крещеніе св.

Григорія. Въ Назіанзѣ Григорій слу-

жилъ, чѣмъ и сколько могъ, сво-

ішъ престарѣлымъ родителямъ,но ско-

ро склонность къ жизни созерцатель-

ной побудила его удалиться въ Понтъ,

въ уединеніе Василія, въ которомъ

друзья, наслаждаясь лишь красотами

природы, занимались молитвою, чте-

ніемъ св. Писанія и твореній учителей

церкви, въ особенностиОригена.Вре-

мя, проведенное съ другомъ, было

такъ пріятно для Григорія, что и по-

слѣ съ величайшимъ удовольствіемъ

онъ воспоминалъо своемъ пребываніи

въ пустынѣ Василіевой. „Кто возвра-

титъмнѣ минувшіе дни, писалъ онъ

Василію, когда я радовался, раздѣляясъ

тобою скорби (произвольная скорбь

лучше принужденнойрадости)? Кто

возвратитъ мнѣ прежнія псалмопѣнія

и бдѣнія, молитвенныя возношенія къ

Богу и жизнь какъ-бы внѣ тѣла?Кто

возвратитъ мнѣ миръ и единодушіе

братій, которыхъ ты творилъ бого-

подобными, ихъ соревнованіе къ добро-

дѣтели и то во^бужденіе къ ней, ко-

торое мы утвердилинаписаннымипра-

вилами? Кто возвратитъ мнѣ занятія

Божественнымъ писаніемъ и тотъ

свѣтъ, который мы обрѣтали въ немъ

при руководствѣ Святаго Духа? Или

(скажу и о менѣе важномъ) кто воз-

вратитъ мнѣ тогдашнія ежедневныя

занятія и упражненія? Ношеніе дровъ

и ломаніе камней?Насажденіе и по-

ливаніе деревъ?" И Василій съ своей

стороны писалъо Григоріѣ друзьямъ

своимъ: „Я нашелъ сосудъ избранія и

глубокій кладезь, уста Христовы!"

Вообще для св. Грпгорія было вы-

ше всѣхъ наслажденій — углубляться

умомъ въ богооткровенныяистины,рас-

крывать и уяснять ихъ себѣ, сколько

было возможно. Сладость созерцанія,

наполнявшаго душу его восторгомъ,

дѣлала для него пустыню настоящимъ

раемъ, и много душевныхъ мукъ испы-

тывалъ онъ, когда неотступныяпрось-

бы тѣхъ, съ коими связанъ онъ былъ

неразрывными узами родства, дружбы

или вѣры, отрывали его отъ собесѣ-

дованія съ Богомъ и самимъсобою въ

совершенномъбезмолвіи. Пустыня была

для него тѣмъ дороже, что внѣ ея онъ

обыкновеннобылъ, по его собственному

выраженію, „битъ или камнями или

друзьями" (ч. 5 епитафіи самомусебѣ).

Въ первый разъ онъ былъ оторванъ

отъ пустынидля поставленія въ санъ

пресвитера. Это было въ 361 году.

Григорій принялъ сіе посвященіе про-
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тивъ своего желанія. Вмѣсто радости

о возвышеніи въ церкви, сердце его

исполняетсяскорбію, и онъ спѣшитъ

опять въ пустыню, чтобы раздѣлить

ее съ Василіемъ. Однако же скло-

няется на просьбы своего родителя и

жителей Назіанза и къ празднику

Пасхивозвращается къ мѣсту служе-

нія. Это событіе въ его жизниувѣко-

вѣчено вдохновеннымъсловомъ его „на

Пасху и о своемъ замедленіи". „Вос-

кресенія день, говорить онъ въ семъ

словѣ,—благопріятное начало. Про-

свѣтимся торжествомъ и объимемъ

другъ друга. Рцемъ: братія и ненави-

дящимъ насъ (Ис. 66, 5). Уступимъ

всеВоскресенію: простимъдругъ-друга".

По возвращеніи Григорія въ На-

зіанзъ, въ особенноститяготилиегозабо-

ты о домѣ родительскомъ. Управленіе

рабами, заботы о сохраненіи родитель-

скагоимущества, уплатагосударствен-

ныхъподатейкорыстолюбивымъ сборщи-

камъ вовлекали его въ такія занятія,

которыя всегдабыли чужды для егодуха;

онъ долженъ былъ проводить цѣлые

дни срединароднойтолпы, прибѣгать

къ помощи гордыхъ судей, выслуши-

вать рѣчи судебныхъ ораторовъ, съ

душевною скорбію видѣть, какъ люди

превращаютъ самые законы. И для

церкви время сіе было одно изъ са-

мыхъ трудныхъ. Напрестолъвступилъ

императоръЮліанъ. Дѣйствуя сначала

противъхристіанствахитростію, Юліанъ

старалсявозбудить въ церкви внутрен-

нія смуты и нестроенія. Эти смуты не

прошли мимо и Назіанза. ОтецъГри-

горія или желая соблюсти миръ съ

нѣкоторыми зараженнымиаріанствомъ

лицами, или бывъ вовлеченъ въ об-

манъ, подписалъне довольно ясное и

точное изложеніе вѣры, и многіе изъ

православныхъ,особенноиноки, отъ него

отдѣлились. Св. Григорій много труда

положилъ, чтобы соединить раздѣлен-

ныхъ и водворить миръ въ церкви. По

достиженіи мирарадостьегобыланеопи-

санная,и въ новомъвдохновенномъсловѣ

онъвыразилъблагодареніе Господу. „Кто

возглаголетъ силы Господни? говорилъ

онъ. Кто въ услышаніе всѣхъ возвѣ-

ститъ всю хвалу (Пс. 105, 2)? Те-

перь обоя едино, и средостѣніе огра-

ды разорено (Еф. 2, 14)". (Слово 6).

Между тѣмъ Василій, его другъ и

товарищъ по образованію, также оты-

мается отъ пустыни и поставляется

спервапомощникомъ и соправителемъ

архіепископаКесарійскаго, а потомъ

занимаетъи самую сію знаменитую

каѳедру (370 г.). Онъ желаетъи Гри-

горія почтить саномъ епископа или,

по крайнеймѣрѣ, первымъ мѣстомъ

между пресвитерами,по Григорій от-

казался отъ того и другаго. Вскорѣ

обстоятельствапотребовали,чтобы Ва-

силій употребилъ нѣкоторыя усилен-

ныя мѣры, чтобы склонитьсвоегодруга

къ принятію епископства. Григорій

сильно огорчился симъизбраніемъ. Его

устрашало и бремя епископскагослуже-

нія и самоемѣсто служенія —Сасимы,

стоящее на границѣ двухъ архіеписко-

пій. гдѣ требоваласьборьба, и неудобное

и безпокойноеотъ множества проѣз-

жавшихъ. Убѣжденный доводами стар-

ца - отца, Григорій принялъ, хотя и

неохотно, посвященіе въ епископа.

„Снова на мнѣ помазаніе и Духъ", го-

ворилъ онъ въ словѣ, произнесенномъ

по сему случаю, „и опять хожу плача

и сѣтуя (Пс. 34, 14)... Какъ солнце

обличаетъ слабость глаза, такъ Богъ

своимъпришествіемъ —немощь души"...

„Сего то убоявшись, исполнился я

горести, потупилъ взоры и испыталъ

нѣчто подобное тому, что бываетъпри

блескѣ молніи съ дѣтьми". Еще не

успѣлъ онъ, впрочемъ, водвориться въ

мѣстѣ своего служенія, какъ епископъ

Тіанскій, враждовавшій противъВаси-

лія, овладѣлъ этимъмѣстомъ и подчи-

нилъ его себѣ. Григорій непревозмогъ



ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 79

своего смущенія отъ стеченія всѣхъ

сихъ обстоятельствъ и затрудненій и

поспѣшилъ опять въ уединеніе. По

лросьбѣ отца, онъ возвратился въ На-

зіавзъ и принялъ участіе въ правле-

ніи Назіанзскою церковію. „Духу пре-

даю все свое и себя самого",говорилъ

онъ по сему случаю, „и дѣло, и слово,

й бездѣйствіе, и молчаніе, только да

обладаетъОнъ мною, да водитъ меня,

да направляетъ руку, умъ и языкъ,

къ чему должно и къ чемухочетъ... Я

органъ Божій, органъ словесный, ко-

торый настроилъи въ который уда-

ряетъ добрый художникъ Духъ... Мнѣ

сдѣлано принужденіе, друзья и братія,

сдѣлано старостію отца и благосклон-

ностію друга: помогитемнѣ и угнета-

емому и увлекаемомуто собственнымъ

желаніемъ, то Духоыъ. Одно предла-

гало мнѣ бѣгство, горы и пустыню... А

Духъ требуетъ, чтобы я выступилъна

среду, искалъ пользы себѣ въ пользѣ

другихъ, распространялъпросвѣщеніе,

прпводилъ къ Богу люди избранны

(Тит. 2, 14), царское свищете, языкъ

святъи (1 Петр. 2. 9). По кончинѣ ро-

дителя (374 г.), св. Григорій однако

отказался быть его преемникомъи

снова удалился въ уединеніе въ Се-
левкійскій монастырь св. Ѳеклы.

Проводя Здѣсь тихую и уединенную

жизнь, св. Григорій почиталъужесебя

совершенно отрѣшившимся отъ міра и

ждалъсмерти,какъпослѣдняго успокое-

нія отътреволненій жизни.НоПромыслъ

судилъиначе:теперьто именнои откры-

лось для него истинноепоприще дѣй-

ствія, къ которому приготовлялъ его

Господь, давъ ему столь отличныя да-

рованія, такое благословенноерожде-

ніе и воспитаніе, и проведшиего сквозь

горнило скорбей и испытаній. Горсть
истинныхъревнителейцеркви въ сто-

лицѣ имперіи искала, кто бы могъ

возстановить въ ней православіе, под-

вергшееся въ теченіе трехъ царство-

ваній Констанція, ІОліана и Валента,

столь жестокому преслѣдованію. Взоры

ихъ устремилисьна Григорія, и они

отыскали его въ уединеніи обители.

Соединенныя просьбы этихъ привер-

женцевъ истины, сохранившихся въ

Константинополѣ послѣ 40 - лѣтняго

господствованія тамъаріанства, и нѣ-

которыхъ епископовъ,умолявшихъ Гри-

горія принять насебяуправленіе Кон-

стантинопольскоюцерковію, —ясноука-

зали Григорію то званіе Духа, о ко-

торомъ говорилъ онъ въ своемъсловѣ.

По прибытіи въ Константинополь

(378 г.), Григорій поселился въ домѣ

благочестивыхъродственншсовъ,и здѣсь

первоначальновтайнѣ собиралиськон-

стантинопольскиеправославныехристи-

аневнимать исполненномусилы и духа

его слову. Послѣ онъобратилъсейдомъ

въ церковь и назвалъ ее Анастасіею,

то есть воскресеніемъ, въ ознаменова-

ніе того, что здѣсь какъ бы воскреше-

но православіе.

Св. Григорій въ Константинополѣ

преждевсего употребилъвсѣ мѣры къ

тому, чтобы устроить дѣла православ-

ныхъ, долгое время остававшихсябезъ

пастыря. Григорій нашелъ,чтои право-

славные были наклонны къ излиш-

нимъ толкамъ и спорамъо предметахъ

вѣры; посему старался внушить имъ,

сколь безполезны пренія о вѣрѣ, а

напротивъ сколь важно исполненіе

заповѣдей Божіихъ для желающаго

утвердиться въ высокихъ истинахъ

вѣры. Въ то же время св. Григорій
препирался и съ врагами правосла-

вія: здѣсь были и аріане, и евно-

міане, и македоніяне, и новатіане,
и аполлинаристы.Для всѣхъ партій

Григорій былъ предметомъненависти.

Какъ жители роскошной столицы,

прельщаясь только внѣшнимъ блескомъ

роскоши, они презрительно смотрѣли

на этого старца,согбеннагоподъ бре-

менемълѣтъ, на его простую и бѣд-
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ную одежду, на обнаженную его го-

лову, на лице его, изнуренноеслезами

покаянія; смѣялись надъ незначитель-

ностію церкви, имъуправляемой, надъ

самымъпроисхожденіемъ его изъ без-

вѣстнаго бѣднаго селенія; называли

его въ насмѣшкучуже-проповѣдникомъ.

Ненавистьвраговъ православія къ Гри-

горию простираласьдаже до посяга-

тельства на его жизнь. Нужно было

много силы духа, чтобъ не смутить-

ся предъ столь страшными и ожесто-

ченными врагамии выйдти съ побѣ-

дою изъ борьбы съ ними. Все, чѣмъ

враги думали оскорбить Григорія, онъ

обратилъ въ стыдъ имъ самимъ. Онъ

радовался о своемъ маломъ и бѣд-

номъ стадѣ, которое на своей сто-

рон'!; имѣло Бога, Ангеловъ, чистое

ученіе и неукоризненность нравовъ,

онъ не стыдился своихъ простыхъ

отечественныхънравовъ, представляя

оскорбителямъ, что всѣ добрые и

благородные люди имѣютъ одно об-

щее духовное и небесноеотечество;

самое посягательство на жизнь утѣ-

шало его тѣмъ, что онъ подвергал-

ся опасностямъ за истину и тер-

пѣлъ подобно Стефану, побитомукам-

нями, или другимъ мужественнымъ

защитникамъсвятаго дѣла Церкви. Въ

это время въ числѣ другихъбыли про-

изнесеныимъ тѣ пять словъ его о

Богословіи противъ евноміанъ, за ко-

торыя Церковь почтилаего наимено-

ваніемъ Богослова, наравнѣ съ вели-

кимътаинникомъХристовымъ,Апосто-

ломъ Іоанномъ Богословомъ. Слова

Григорія, произносимыя при многочи-

сленномъ собраніи народа, волновав-

шагося, какъ самъ онъ говоритъ, по-

добно бурному морю около его ка-

ѳедры, частосопровождалисьгромкими

знакамиодобренія и записывалисьмно-

гими писцами.Иные, конечно, прель-

щались внѣшнею прекрасною формою

проповѣдей Григоріевыхъ; но многихъ

привлекалокъ его каѳедрѣ самоеученіе,

имъ предлагаемое.Частнаяжизнь Гри-

горія въ Константинополѣ невольновну-

шала къ немуособенноеуваженіе даже

въ самыхъожесточенныхъврагахъ его;

неговоримъо маломъстадѣ его,котораго

любовію всегдаонъутѣшался, уподобляя

ее влеченію желѣза къ магниту.Живя

для одного невидимаго,онъ проводилъ

дни свои въ глубочайшемъуединеніи.

Ему незнакомы были ни публичныя

собранія, ни палаты вельможъ. Гри-

горій, питающійся скудною пищею,

облекаюіційся въ бѣдную одежду, не

занимающейся тонкостями свѣтскаго

обращенія, избѣгающій всякаго внѣш-

няго блеска, не измѣняющій простотѣ

своихъ нравовъ даже и послѣ необык-

новенныхъ успѣховъ, которыми увѣн-

чались труды его въ устроеніи святаго

дѣла Церкви, содѣлался предметомъ

особеннаго вниманія для всѣхъ, кто

только имѣлъ случай встрѣтиться съ

нимъ или услышать о немъ.

Къ утѣшенію Григорія и всѣхъ

православныхъ, самыя обстоятель-

ства имперіи начали склоняться въ

пользу Церкви. Престолъ императора

занялъ знаменитыйполководецъ Ѳеодо-

сій (379), ревнитель православія и по-

кровитель Церкви. Слышавъ о трудахъ

Григорія, императоръпригласилъего

къ себѣ, принялъ благосклонно, долго

бесѣдовалъ съ нимъи рѣшилъ передать

емуглавныйхрамъвъ Константинополѣ,

находившійся еще въ рукахъ аріанъ.

Въ назначенныйдля сего день храмъ

сейокруженъ былъ вооруженною стра-

жею. Григорій, ослабѣвшій отъ болѣзни,

едва переводилъдыханіе; впрочемъ со

взоромъ , просвѣтленнымъ радостною

надеждою, шелъ съ императоромъ.

Небо было покрыто мрачными обла-

ками. Аріане видѣли въ томънеблаго-

пріятное для православныхъ предзна-

менованіе. Но какъ скоро импера-

торъ и епископъ, окруженный духо-
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венствомъ,съхвалебнымъпѣніемъвсту-

пили во храмъи съ молитвою воздѣли

руки къ Богу, яркій лучъ солнца,прорѣ-

завъ облака, озарилъ весь храмърадо-

стнымъсвѣтомъ. Православныепришли

въ необыкновенныйвосторгъ, увидѣвъ,

что и Небоучаствуетъвъ ихъторжествѣ.

Для полнагоутвержденія Григоріева

на Константинопольскомъ епископ-

скомъ престолѣ недоставалоеще со-

гласія енископовъ прочихъ церквей.

Соборъ (381 г.) Константинопольскій,

на который приглашались императо-

ромъ епископыизъвсейимперіи, по по-

воду ересиМакедонія, открывъ засѣданія

свои подъ предсѣдательствомъ Мелетія,

архіепископаантіохійскаго, ещедо при-

битмакедонскихъи египетскихъепи-

скоповъ, утвердилъ Григорія на Кон-

стантинопольскомъархіепископскомъ

престолѣ, къ радостиправославныхъ.

Но радость сія была кратковременна.

Вскорѣ Мелетій скончался, и возникли

новые споры опрестолѣ Константино-

польскомъ. Какъ скоро узналъ о семь

Григорій, нималоне медля, явился въ

собраніе епископовъи, умоляя ихъзани-

матьсядѣлами Церквивъ мирѣ и любви,

объявилъ рѣшительное намѣреніе свое

сложить съ себя бремя правленія Кон-
стантинопольскоюцерковію, только бы

не быть поводомъ къ несогласіямъ.

„Я охотно слѣдую примѣру Іоны, и

для спасенія нашего корабля (церкви)
готовъ жертвовать собою. Возьмите

меня, обреченнагожребіемъ, и вверг-

нитевъ море. Противъ воли занялъ я

престолъ сей, и теперь охотно остав-

ляю его. Проститеи не забывайтетру-

довъ моихъ"! Послѣ сего Григорій от-

правилсяпрямо къимператоруиумолялъ

отпуститьего. Ѳеодосій съприскорбіемъ

согласилсянаего желаніе. Такъ окон-

чились двухлѣтніе труды еговъ столицѣ

Имперіи.
Послѣдніе годы жизни (около 8

лѣтъ) святый Григорій провелъ на

мѣстѣ своей родины въ Аріанзѣ. Изъ

всего наслѣдства отеческагово владѣ-

ніи Григорія оставался только одинъ

тѣнистый садъ съ источникомъчистой

и прохладной воды. Умерши всему,

Григорій жилъ средиутесовъ и между

звѣрями, ходилъ босыминогами,имѣлъ

только одну раздраннуюодежду, спалъ

или на голой землѣ, или на ложѣ изъ

древесныхъвѣтвей подъ прикрытіемъ

рубища, и никогдане возжигалъогня,

чтобы согрѣть свое тѣло. Пищу Грк-

горія составляли хлѣбъ съ солью и

огородныя овощи; питіе —вода,въ кото-

рую иногда примѣшивалъ немного

уксуса. Св. Григорій до того иногда

простиралъсвои лишенія, что отказы-

вался и отъ унотребленія слова. Та-

кой обѣтъ молчанія онъ хранилъ во

время одной изъ святыхъ четыредесят-

ницъ. Отъ сего времени жизни Гри-

горіевой осталосьне мало стихотворе-

ній нравственнагои догматическагосс-

держанія, написанныхъсъ тою цѣлію,

чтобы дать православнымъ доступное

для всѣхъ средствокъ утверждениесебя

въ истинахъвѣры и жизни христіан-

ской. Во многихъстихотвореніяхъ Гри-

горій описывалъ обстоятельствасвоей

жизни и состояніе души своей, всецѣло

проникнутойскорбію о многотрудномъ

пришельничествѣ своемъ на землѣ и

жаждою скорѣе насладитьсярадостями

небесными.Вотъ одно изъ предсмерт-

ныхъ его стихотвореній. „Послѣдній

подвигъ жизни близокъ; худое плава-

ніе кончено; уже вижу и казнь за

ненавистный грѣхъ, вижу мрачный

тартаръ, пламень огненный, глубокую

ночь и позоръ обличенныхъдѣлъ, ко-

торыя теперь сокрыты. Но умило-

сердись, Блаженный, и даруймнѣ хотя

вечеръ добрый, взирая милостивона

остатокъмоей жизни!Много страдалъ,

и мысль объемлетсястрахомъ,не на-

чали-лиуже преслѣдовать меня страш-

ные вѣсы правосудія Твоего, Царь?
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Пусть самъ я понесу свой жребій

переселившисьотсюда и охотно усту-

пивъ снѣдающимъ сердце напастямъ;

но вамъ, которые будете жить послѣ

меня, даю заповѣдь: нѣтъ пользы въ

настоящейжизни; потому что жизнь

эта имѣетъ конецъ".

Такъ приближалось къ своему за-

паду, великоесвѣтило Церкви Божіей.

Душѣ св. Григорія, утружденнагоскор-

бями земнаго пришельничества, дано

было предчувствовать отшествіекъ бла-

женнойжизни. „ СвѣтозарныеАнгелы,не-

измѣримымъ кругомъ обстоящіе равно-

честныйсвѣтъ Трисіяннаго Божества,

пріимите недостойнагоГригорія свя-

щенника". Такова была предсмертная

пѣснь Григорія! Онъпреселилсякъ Богу

въ В89 г.Св. мощи его въ 950 году были

перенесеныизъ Назіанза въ Констан-

тинополь и поставленывмѣстѣ съ свя-

щенными останкамисв. Іоанна Злато-

устаго.

Собесѣдовапія профессора Н. И. Ивапов-

скаго со старообрядцами.

Читателямъ Церковныхъ Вѣдомо-

стейизвѣстно, что профессоръКазан-
ской Духовной Академіи Н. И. Ива-

новскій, по приглашенію Общества
распространенія религіозно-нравствен-
наго просвѣщенія въ духѣ православ-

ной церкви, велъ въ концѣ 1887 и

январѣ и маѣ 1888 года въ Петер-

бург собесѣдованія со старообрядцами.
Въ виду несомнѣнной пользы, при-

носимойэтими собесѣдованіями какъ

для православныхъсыновъ церкви, такъ

и для старообрядцевъ,Общество, поль-
зуясь наступившимирождественскими

праздниками,вновь пригласилопроф.

Ивановскаго прибыть въ Петербургъ
для продолженія собесѣдованій. Почтен-

ный НиколайИвановичъ съполнойго-
товностію принялъ это приглашеніе и

имъ предложено было старообрядцамъ

пять собесѣдованій, происходившихъ

при огромномъ стеченіи народа,въ за-

лѣ городской думы. Первое собесѣдо-

ваніе было вечеромъ 28-го декабря.

Большинство присутствовавшихъбыли

православные, но не мало было также

и раскольниковъ. При входѣ въ залу

Николая Ивановича,собравшіеся, какъ

одинъ человѣкъ, поднялись со своихъ

мѣстъ и привѣтствовалиего глубокимъ
поклономъ. Этотъ простой,задушевный

и полный глубокаго уваженія привѣтъ

весьма тронулъпочтеннагопрофессора.
Послѣ молитвы „Царю Небесный",про-
пѣтой хоромъ Общества вмѣстѣ съ

присутствовавшими, Николай Ивано-
вичъ открылъ бесѣду. Первоначально,
въ видѣ вступленія, онъ объяснилъ,

какой точки зрѣнія въ собесѣдованіяхъ

держатся старообрядцы, и какой долж-

ны держатьсяправославные. Для право-
славнаго,при обсужденіи явленія рас-

кола, возникаетъпрежде всего слѣдую-

щій вопросъ: съ принятіемъ произве-

денныхъ патріархомъ Никономъ ис-

правленій, русская церковь утратила-

ли чистотувѣры и благочестія, пере-

сталали быть церковію Христовою и

не обратиласьли въ еретическую ни-

коніанскую или, какъ говорятъ старо-

обрядцы, антихристову?Еслиэтотакъ,

то не заняло ли ея мѣсто старообряд-
ство, и въ какомъ изъ согласій его

обрѣтаетсяцерковь истинная?Въ этомъ

вопросѣ совмѣщаются два вопроса—

вопросъ объ исповѣданіи вѣры и во-

просъ о церковномъ устроеніи. Важ-
ность правильнаго, безпристрастнаго

рѣшенія поставленнаговопроса несо-

мнѣнна. Съ разрѣшеніемъ этоговопро-

са всѣ споры должны прекратиться.

Но старообрядцы избѣгаютъ этого ка-

тегорическагорѣшенія. Они стоятъна
другой точкѣ зрѣнія и поднимаютъво-

просы отрицательнагохарактера,пред-

лагая на обсужденіе причины своего

отдѣленія отъ церкви. При этомъ они

прежде всего ссылаются на допущен-

ныя патріархомъ Никономъ измѣненія
въ обрядахъ и книгахъ и съ этимъ

связываютъ догматическій вопросъ. Ни-
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конъ измѣнилъ, говорятъ они, вѣру,

почему и церковь пересталабыть Хри-
стовою. Когда имъ доказываютъ, что

обрядъ не догматъ, они поднимаютъ

вопросъ о клятвѣ: вотъ де обряды ста-

рые прокляты соборами. Или старо-

обрядцы ошибки одного лица начи-

наютъ навязывать всей церкви и изъ

этого выводятъ обвиненіе въ ея по-

грѣшимости. Всѣ эти пріемы говорятъ

не въ пользу старообрядцевъ, не вы-

казываютъ ихъ искренняго желанія

выяснить вопросъ, а скорѣе обратное.
Послѣ этого вступленія профессоръ

перешелъ къ предмету собесѣдованій.

Россійскую церковь обвиняютъ въ томъ,

что она измѣнила обряды и чрезъ это

утратилачистотувѣры. Посемуи при-
ходится, конечно, прежде всего имѣть

дѣло съ этими обвиненіями и разо-

брать, насколько они правильны. Въ
связи съ чтеніями, предложенными

въ прошедшую зимуи весною, Николай
Ивановичъ началъ съ обсужденія дѣ-

лаемаго старообрядцами упрека рус-
ской церкви въ измѣненіи УШ члена

сѵмвола вѣры чрезъ опуіценіе въ немъ

слова „ истиннаго" . Этимъизмѣненіемъ,
по мнѣнію старообрядцевъ, русская
церковь ногрѣшила догматически,пере-

ставъисповѣдывать Духа Святаго пстин-
нымъ Богомъ, а сдѣлавъ измѣненіе

самовольно, погрѣшпла и канонически.

Что догматическицерковь наша не

погрѣшила, это видно изъ того, что

во всѣхъ молитвахъ и пѣснопѣніяхъ

она Духа Святаго исповѣдуетъ Богомъ,
равночестнымъБогу Отцу и Богу Сы-
ну (напр. стихиры на вечернѣ въ

праздникъ сошествія Святаго Ду-
ха) . Остается слѣдовательно во-

просъ, поступилъли патріархъ Ни-
конъ самовольно, опустивъ слово „ис-

тиннаго". Разрѣшается онъ отрица-

тельно тѣмъ, что и до него встрѣ-

чается чтеніе стмвола вѣры безъука-
заннагослова. Въ подтвержденіе про-

фессоръ предъявилъ двѣ привезенныя

имъ книги изъ библіотекн Соловец-
каго монастыря:одна—сборникъ руко-
писный современника преподобнаго

Зосимы, инока Германа,писанныйоко-
ло 1460 года, гдѣ въ стмволѣ вѣры

слова „истиннаго"нѣтъ; другая—корм-

чая, писаннаявъ 1519 году, гдѣ въ

одномъ разсужденіи приведены слова

УШ члена сѵмвола вѣры также безъ

слова „истиннаго". Для желающихъ

узнать большее количество свидѣ-

тельствъ изъ древнихъ рукописейпро-

фессоръ указалъ на изданнуювъ Мос-

квѣ брошюру „Свидѣтельства о разно-

стяхъ въ чтеніи стмвола вѣры". Въ

дальнѣйшее же доказательство пра-

вильностизащиіцаемагоположенія Н. И.
сослался на Стоглавъ, гдѣ сказано:

„нѣцыи глаголютъ: и въ Духа Святаго
Господа истиннаго,ино то не гораздо;

едино глаголати или Господа, или

истиннаго".Въ защиту прибавки „ис-
тиннаго"выступили два старообрядца.
Они приведенныяН. И. свидѣтельства

не признализа правильныя, при чемъ

одинъ отсутствіе въ соловецкихъ кніі-

гах-ъ слова „истиннаго" призналъза
ошибку писца, и въ свою очередь со-

слались на такъ называемую Кирил-
лову книгу, въ которой, какъ из-

вѣстно, въ посланіи Фотія патріар-
ха, въ сгмволѣ вѣры стоитъ слово

„истиннаго".Въ отвѣтъ на это Н. И.
въ той же Кирилловой книгѣ указалъ

мѣсто, гдѣ УШ членъ стмвола вѣры

читается безъ „истиннаго", затѣмъ
онъ сослался на Большой и Малый
Катихпзисы. На замѣчаніе одного изъ

состязавшихся старообрядцевъ, что въ

Болыпомъ Катихизисѣ есть слово „ис-

тиннаго",а также и во всѣхъ древ-

нихъ служебникахъ, Николай Ивано-
вичъ отвѣтилъ, что онъ не отвергаетъ

нахожденія въ древнихъ книгахъ въ

УШ членѣ слова „истиннаго", но
утверждаетъ,что наряду съ этимъвъ

тѣхъ же древнихъ книгахъ естьчтенія
стмволавѣры безъ этого слова, а этодо-

казывает^ что русская церковь, начавъ

употреблять чтеніе безъ слова „истин-

наго", не поступиласамовольно п не

сдѣлала никакого отступленія отъ

правой вѣры. Остается,слѣдовательно,

рѣшить, откуда произошли эти разно-
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чтенія, и какъ правильнѣе читать. Для
этого надо обратиться къ греческимъ

памятниками. Такого рода памятни-

ковъ достаточноуказать два: 1) сгм-

волъ вѣры, вышитый насаккосѣ митро-

политаФотія и 2) находящійся въ гра-

мотѣ объ учрежденіи въ Россіи патріар-

шества, подписаннойІереміею, па-

тріархомъ константинопольскимъ.Тамъ
читается:«хаІе[?то irveujia, то аусоѵ, то

zuptov, то Сшотгосбѵ...» Слово «то хиріоѵ»

и переводилосьодними„Господа", дру-
гими„Господня", иными „истиннаго".

При перепискѣ рукописейписцыразно-

чтенія ставилина поляхъ, откуда они

могли войти затѣмъ въ текстъ. Вотъ

чѣмъ и объясняетсянахожденіе рядомъ

и „Господа", и „истиннаго". Этимъ

закончиласьпервая бесѣда.

Вторая бесѣда происходиланадругой
день. Содержаніемъ ея былъ разборъоб-

виненія старообрядцаминашейцеркви
въ неправильномъ употребленіи ею

„трегубой" вмѣсто „сугубой" аллилуіи,
причемъстарообрядцывидятъ въ этомъ
ересь. Профессоръ изложилъ исторію

возникновенія вопроса объ „аллилуіи"

въ Псковѣ и происходившихъ споровъ

до Стоглаваго собора, затѣмъ оста-

новился на разборѣ опредѣленія Сто-

глава, какъизвѣстно, узаконившего„ су-

губую аллилуію". Опредѣленіе этоосно-

вано на томъ, во 1-хъ, что „трегубая

аллилуія" —ересь латинская, ибо она

четверитъСвятую Троицу, во 2-хъ—что

пожитію св. Евфросина, БогородицаСа-
ма заповѣдала „двоить" аллилуію, а въ

третій разъ прибавлять „слава Тебѣ,

Боже". НиколайИвановичъразъяснилъ,
что ересивъ „трегубой аллилуіи" не'
заключается, такъ какъ „ аллилуіа " зна-

читъ не „слава Тебѣ Боже", какъ пе-

реводилъ Стоглавый соборъ, а „хвала

Богу", а во 2-хъ—житіе препод. Евфро-
синавмѣсто разсказа объ истинномъ

видѣніи Пресвятыя Богородицы препо-

добнымъсодержитъвъ себѣ грубый вы-

мыселъ, ибо здѣсь Божіей. Матери

приписываютъеретическія разсужденія,

и кромѣ того „аллилуіа" переводится

словомъ „воскресе". Поэтому соборъ

1667 г. и имѣлъ право отмѣнить по-

становленіе Стоглава, какъ основанное
на неправильныхъ данныхъ. А что

„аллилуіа" должно переводить „хвала

Богу", Н. И. доказалъпосланіемъмит-

рополитаФотія псковитянамъ, въ ко-

торомъ употребленъэтотъ переводъ, и
кромѣ того тѣмъ, что это слово, при-

бавленное къ кондакамъ акаѳиста

Богородичнаго, стояло бы тамъ внѣ

логической связи, если бы значило

„слава Тебѣ, Боже". Рѣчь . Николая
Ивановича перебиваемабыла и въ

этотъ разъ старообрядцами, тщивши-
мися доказать обязательность„сугубой
аллилуіи". Бозраженія ихъ, не имѣя

прочной подъ собою почвы, падали

самисобою. Они должны были' при-

знать разсказъ о видѣніи преподоб-

наго Евфросина басней,и то, что пе-

реводъ „аллилуіа" словами „хвала

Богу" правиленъ. Такимъ образомъ.

заключилъ бесѣду Н. И.,изъ-за„трегубой
аллилуіи" отъ церкви старообрядцамъ

бѣгать не слѣдуетъ.

Третья бесѣда, 30 декабря, началась
обсужденіемъ вопросао томъ, дѣйстви-

тельно лицерковь русскаяпогрѣшаетъ,

употребляя напроскомидіи 5 просфоръ,

а не 7,' какъ надо по мнѣнію старо-

обрядцевъ. И въ этомъ случаѣ, обря-

довому вопросу старообрядцыпридаютъ
характеръ догматаческій, утверждая,

что 7 просфоръ знаменуютъ семь та-

инственесли необходимо7 таинствъ,

то необходимои 7 просфоръ. Непра-

вильность этого суясденія очевидна.

Таинство св. Евхаристіи совершается

не на 7, и не на 5 просфорахъ, а на

одной. „Вси отъ едина'гохлѣба при-

чащаемся" ,по словуАпостола( 1 Корине.
10, 17). Семипросфоріе старообрядцевъ

появилось помимо веякаго догматиче-

скаго основанія. У нихъ первыя три

просфоры напроскомидіи такъже, какъ

п у насъ, приносятсядля Агнца, въ

честь Пресвятой Богородицы и въ

честь святыхъ. Съ четвертой идетъ

различіе. Православныечетвертоюпрос-
форою поминаютъ священный чинъ,

Царствующій Домъ и всѣхъ православ-
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ныхъ христіанъ; старообрядцыже чет-
вертою просфорою поминаютъ только

священный чинъ, затѣмъ пятою Царя

и Царствующій Домъ и шестою всѣхъ

православныхъ христіанъ. Седьмая у

старообрядцевъи пятая у православ-

ныхъ имѣютъ одинаковое назначеніе —

приносятсявъ памятьусопшихъ. Слѣдо-

вательно, разница—въ поминовеніи жи-

выхъ, гдѣ у старообрядцевъупотреб-
ляютъ три просфоры, вмѣсто одной.

Но можно брать не три просфоры, а

для каждаго имениотдѣльную, тогда

будетъ не 7 просфоръ, а много. Ясно,
что здѣсь догматическагоничегонѣтъ.

Если обратиться къ древнимъ кни-

гамъ, то увидимъопять мало однообра-

зія. Такъ въ служебникѣ рукописномъ

митрополитаФилиппаположено шесть
просфоръ: четвертая за епископовъ

и пятая за царя и православныхъ

христіанъ. Въ патріаршпхъ служебни-

кахъ Іоасафа и Іосифа нѣтъ семи-

просфорія. Говорятъ, что обычай упо-
треблять семь просфоръ для проско-

мидіи ведетъ начало съ Аѳона, при-

чемъ ссылаются на номоканонъ, пе-

чатанныйвъ Москвѣ при патріархѣ

Іосифѣ. Дѣйствительно,рукопись этого

номоканонадля печатисписанасъсо-

ставленнаяаѳонскимистарцаминомо-

канона,—она нынѣ хранится въ бп-
бліотекѣ московской сѵнодальпой ти-

пографіи (№ 445); но въ рукописиэтой

стояло не семь просфоръ, а пять, сло-

во же семь уже составляетъ позднѣй-

шую поправку, сдѣланную московскими

«правщиками. Такимъ образомъ семи-

просфоріе не есть древность, тѣмъ ме-

нѣе заключаетевъ себѣ что либо догма-
тическое, а слѣдовательно русская

церковь, употребляяпять просфоръ, ни-
чѣмъ не погрѣшаетъ, п удаляться отъ

нея за это не слѣдуетъ. Со стороны

старообрядцевъзащищать семппросфо-
ріе никто не пожелалъ. Такимъобра-
зомъ, заключилъ профессоръ, мы раз-

смотрѣли всѣ обвиненія, дѣлаемыя

■старообрядцаминашей церкви, и на-

шли, что всѣ они неосновательны,что

русская церковь, послѣ сдѣлапныхъ

патріархомъ Никономъисправленій, въ

ересь не впала, благодатине лиши-

лась, а продолжаетъ быть истинною

православною Христовою церковію, а

посемуотдѣляться отъ нея самовольно

грѣшно, ибо, по св. Златоусту, ничто
такъ не раздражаетъБога, какъ отдѣ-

леніе отъ церкви. Свв. Василій Вели-

кій и Григорій Богословъ строгоосуж-

дали тѣхъ, которые оставляли цер-

ковь по причинѣ несходствавъ обы-

чаяхъ. Теперь, какъ сказалъН. И., намъ
остаетсяразсмотрѣть, не погрѣшаютъ

ли самистарообрядцы и составляютъ

ли они церковь Христову.

Начнемъсъ старообрядцевъ,непрі-
емлющихъ священства. Здѣсь профес-
соръ сдѣлалъ историческій очеркъ обра-

зованія этого старообрядческагообще-
ства*), и въ заключеніе этогоочеркаска-

залъ: „мывидимъ, что этообщество ве-
детъначало свое неотъ Христа,неотъ
Апостоловъинеотъ вселенскихъсобо-
ровъ, а появилось само собою; а такъ

какъцерковь Христовадолжнабыть вѣч-
ною, неодолѣнною вратами адовыми,

должнаимѣть полнотублагодати,имѣть

семьтаинствъи тричинасвященнонача-

лія, чего у старообрядцевънѣтъ, такъ

какъ, по церковнымъ правиламъ, всѣ

„ самовольнодѣющіе" священная восхи-

щаютъ недарованноеи подлежатьосуж-

дение,то ясно, что обществостарообряд-
цевъ, непріемлющихъ священства, цер-

кви Христовойне составляетъ,не мо-

жетъ получить спасенія, а поБольшому

Катихизисуподлежитъосужденію и бу-
детъввержено въ езероогненное.Этимъ
закончилась третья бесѣда.

Четвертая бесѣда (2 января) прошла
въ словопреніи съ старообрядцами.Въ
началѣ бесѣды выступилъодинъстаро-

обрядецъ, пожелавшій вестигпоръ объ
„аллилуіи", но Е. И. заявилъ ему, что

вопросъ объ этомъ разъясненъ, и что

теперь рѣчь ндетъо другомъ:— состав-

*) Этотъ очеркъ мы опускаемъ, такъ какъ же-

лающее ознакомиться съ исторіей старообрядства
могутъ сдѣлать это по кннгѣ Н. И. Ивановскаго
„Руководство къ псторіи и обличенію старообряд-
ческаго раскола".
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ляютъ-ли старообрядцы Христовуцер-
ковь. Тогда выступилъ одинъ изъ без-
поповцевъ и началъчитатьвесьмадлин-

ную выдержку изъ книги. Смыслъ про-
читаннагобылъ тотъ, что до Никона
натріарха россійская церковь была
благодатною церковію, въ ней былъ
соямъ святыхъ, угодившихъ Богу, ко-

торые всѣ спаслись по книгамъ не

исправленнымъ,а потому и нѣтъ осно-

ванія отвергать этикнигии принимать

новыя. НиколайИвановичъиредложилъ
ему отвѣтить на поставленныйимъ

вопросъ:— составляютъ-лиони, старо-

обрядцы, церковь Христову, частнѣе—

имѣютъ-ли они трехчинную іерархію
и есть ли у нихъ семь таинствъ?
На поставленный такимъ образомъ

вопросъ старообрядецъотвѣчать прямо

не сталъ,а началъпереходитьсъ пред-

метанапредметъ,постоянноуклоняясь

отъ прямыхъ отвѣтовъ. Къ нему на-

помощь присоединилсяеще старообря-

децъ, но и оба они, постоянно по-

нуждаемые Николаемъ Ивановичемъ

отвѣчать напоставляемыеимъ вопросы

прямо, безъувертокъ,ничегонемоглиска-
зать въ защиту своегоученія, а скорѣе

съ каждымъ отвѣтомъ разоблачалиего
несостоятельность. Такъ они выска-

зали такія ноложенія, что священникъ

есть каждый, что исповѣдаться должно

другъ другу, что разрѣшеніе грѣховъ

получаетсяоднимъ отбываніемъ нало-

женныхъ за грѣхи церковнымъ уста-

вомъ епитимій, чтоХристосъискупилъ
насъотъ грѣха своимъ ученіемъ, что

въ словахъ Христа „аще не снѣсте

плоти Сына человѣческаго..." и „прі-
имите,ядите: сіе естьтѣло мое..." плоть

и тѣло не одно и тоже, что благодать

искупительной жертвы преподается

намъ не чрезъ видимое причащеніе

тѣла и крови Христа,а невидимочрезъ
пріятіе слова Божія и т. п. Неизвѣстно,

до чего бы договорились еще старо-

обрядцы въ своемъ закоснѣломъ упор-

ствѣ. Чтобы дать имъ одуматься,

былъ сдѣланъ небольшой перерывъ,

послѣ котораго они уже не выступали

съ возраженіями. Подведя итогъ пре-

ніямъ, профессоръзаключилъ, что обще-
ство, неимѣющее священства, неимѣю-

щее семитаинствъ,не можетъсостав-

лять церкви Христовой. Покончивъ съ

безпоповцами,НиколайИвановичъпере-
шелъ къ старообрядцамъ, пріемлю-
щимъ священство, чтобы доказать, что

и они не могутъ составлять церкви

Христовой. Это было содержаніемъ пя-

той бесѣды 3-го января. Здѣсь про-

фессоръ также сдѣлалъ прежде всего-

историческій очеркъ появленія попов-

цевъ, начиная съ бѣглопоповцевъ и

кончая старообрядцами австрійскаго
священства. Выводъ изъ сдѣланнаго

имъ сообщеиія былъ тотъ, что появ-

леніе поповцевъ объясняется созна-

ніемъ старообрядцевъвъ невозможности
существовать безъ іерархіи, что при-

нимавшіяся ими къ осуществлениесей

потребности мѣры изобличаютъ ихъ

упорство и нежеланіе обратиться къ
Христовой церкви, такъ какъ мѣры

эти вполнѣ незаконная: ни бѣглые

священники, ни изысканный старо-

обрядцами боснійскій митрополитъ

Амвросій, по церковнымъ канонамъне

могли составить изъ нихъ церкви. И

съ ними старообрядцы оставались

самочиннымъсборищемъ внѣ церкви.

Слѣдовательно и поповцы, не состав-

ляя истиннойХристовойцеркви, спа-
сены быть не могутъ. Въ защиту по-

повцевъ никто изъ старообрядцевъ

не выступалъ. Этимъ закончились

собесѣдованія . Почтенный профес-

соръ простился со своими слуша-

телями, пожелавъ тѣмъ изъ нихъ,

которые не принадлежатъ еще къ

Христовой церкви, скорѣйшаго къ

ней возвращенія. Присутствовавшіе
въ громкихъ благодарственныхъвыра-
женіяхъ изъявили Николаю Ивановичу

свою сердечнуюпризнательностьза его

труды. Председательобщества распро-
страненіярелигіозно-нравственнаго про-
свѣщенія, ректоръсеминаріи о. протоіе-

рей Н. И. Розановъ въ краткой рѣчи

благодарилъНиколаяИвановичаотъли-
цасовѣта и членовъОбществаза то, что

онъ не отказался отъ приглашенія
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Общества и прибыль въ Петербурга,
чтобы побесѣдовать съ старообряд-
цами. Всѣ —и Николай Ивановичу и

присутствовавшіе были весьма растро-

ганы этимъзадушевнымъ прощаніемъ.

Даже, казалось, и присутствовавшиевъ

залѣ старообрядцы, не смотря на свое

упорство при спорахъ, не могли те-

перь не отдатьдолжную справедливость

добротѣ, терпѣнію, теплотѣ чувства,

желанію убѣдить, наставить, чѣмъ

отличается Николай Ивановичъ въ

своихъ бесѣдахъ съ ними. И на ихъ

вообще угрюмыхъ лицахъотражалось

общее одушевленіе.
Во время бесѣдъ Обществомъпред-

лагалось слушателямъ пріобрѣтать

продаваемыя по весьма дешевой цѣнѣ

изданія Св. Сѵнода, разъясняющія тѣ

вопросы, которые служатътемою спо-

ровъ старообрядцевъ съ православны-

ми: о четвероконечномъкрестѣ, о „сугу-

бой аллилуіи " , о сѵмволѣ вѣры и т. п.

Дсмидовскій Домъ прпзрѣнія трудящихся.

3-го января сего года, Демидов-
ой Домъ призрѣнія трудящихся

праздновалъ пятидесятилѣтній юбилеи.

Празднованіе началось божественною
литургіею, которую совершалъ Членъ
Святѣйшаго Сгнода, Высокопреосвя-
щенный Леонтій, Лрхіепископъ Холм-
ско-Варшавскій. По окончаніи литургіи
совершенобыло благодарственноемолеб-
■ствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія

Ихъ Императорскимъ Величе-
ствамъ и всему ЦарствующемуДому.
Пѣли два хора воспитанницъДемидов-

скагоДома. Священникомъ церкви Де-
мидовскагоДома Никаноромъ Темно-
мѣровымъ была произнесенаслѣдую-

щая рѣчь, въ которой изложенаисто-

рія сего благотворительная учрежде-

ния, и указано значеніе его.

„Иже сотворить и научит , сей
белы наречется въ ѵ, арствіи небес-
нѣмъ." (Мѳ. б, 19).

Сегодня собрались мы въ этотъ св.
храмъ для того, чтобы воспомянуть дни

древніе и поучиться, обозрѣть исторію
50-ти лѣтняго су ществованія нашего благо-
творительнаго учрежденія и принести

благодареніе Господу Богу, припомнить

дѣла любви и милосердія благочестивыхъ
и приснопамятныхъ учредителей онаго,

напечатлѣть ихъ въ своей памяти и пере-

дать въ назиданіе потомству.
Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ наше

отечество переживало самую тяжелую и
печальную годину. Только что окончив-
шаяся турецкая война, польское возстаніе,
эпидемическая болѣзнь...., все это не мо-

гло не отразиться —и очень печально —на
народномъ благосостояніи. Бѣдность была
вопіющая, особенно въ Петербургѣ, какъ
это вообще бываетъ въ городахъ съ много-
численнымъ населеніемъ. И вотъ въ это-то
тяжелое время, когда тысячи несчастныхъ
стонали и умирали подъ ударами множе-
ства бѣдствій, когда средства государствен-
ныя были истощены, а частная благотво-
рительность почти изсякла, въ это тяже-
лое время, какъ ангелъутѣшитель, являет-
ся среди бѣдствующаго населенія нашей
столицы Анатолій Николаевичъ Демидовъ,
сколько богатый матеріальнымисредствами,
столько же, или еще болѣе, исполненный
вѣры въ милость Божію и любви къ страж-
дущему человѣчеству. Его свѣтлая лич-
ность тотчасъ же была замѣчена мудрою
Государынею, въ Бозѣ почившею Импе-
ратрицею Александрою Ѳеодоровною, ко-
торая оцѣнила ее по достоинству, позабо-
тилась принять подъ свое державное ру-
ководительство и направить на пользу
страждущихъ. Руководимый мудрою Импе-
ратрицею, Анатолій Николаевичъ явилъ се-
бя вполнѣ достойнымъ любви и вниманія къ
нему своей Державной Покровительницы.
Не жалѣя никакихъ средствъ, онъ устро-
яетъ одно за другимъ три совершенно
неизвѣстныхъ до того времени въ Россіи
благотворительныхъ учрежденія. Прежде
всего имъ былъ основанъ 19 марта 1833
года „Домъ трудолюбія." Цѣлыо этого
учреждения было доставить временный
пріютъ и работу хотя нѣсколькимъ бѣднымъ

женщинамъ средняго и нисшаго классовъ.
Кромѣ того, множество бѣдняковъ обоего
пола каждодневно являлись сюда же на
работу, которую всѣмъ доставлялъ „Домъ
трѵдолюбія''. Онъ же снабжалъ ихъ и
готовою пищею за самую незначительную
плату. Затѣмъ, 22-го февраля 1836 года, при
томъ же Демидовскомъ Домѣ, онъ открылъ
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„Убѣжище для дѣтей, оставляемыхъ ма-

терями, идущими на заработки". Въ дан-

номъ случаѣ руководящею причиною было
желаніе помочь бѣднымъ труженицамъ,

которыя, отправляясь на работу, нерѣдко

бывали вынуждены брать съ собою мало-

лѣтнихъ и даже грудныхъ дѣтей. А
между тѣмъ, отъ постоянной переноски

дѣти часто простуживались и умирали.

Вскорѣ послѣ этого, когда мастерскія
для приходящихъ трудящихся женщинъ

по нѣкоторымъ причинамъ были закрыты,

и множество бѣдняковъ вмѣстѣ съ этимъ

лишилось возможности имѣть дешевый и

сытный столъ, Анатолій Николаевичъ от-

крылъ 1-го января 1839 года 3-е благо-
творительное учрежденіе: „Отдѣленіе для

снабженія бѣдныхъ готовою пищею".
Итакъ, христолюбивое собраніе, въ дѣ-

лахъ минувшихъ 50-ти лѣтъ есть чему

поучиться! Вѣчная память Благочестивѣй-

шей Госуддрынѣ Императриц® Але-

ксандр® Ѳеодоровнѣ , которая вызвала

и побудила богатаго благотворителя на

помощь несчастнымъ и страждущимъ!
Вѣчная память и незабвенному благодѣ-

телю и учредителю сего заведенія, кото-

рый съ такимъ самоотверженіемъ отклик-

нулся на призывъ своей Августѣйшей По-
кровительницы!

Но деятельность приснопамятнаго Ана-
толія Николаевича была бы не полна и

не закончена, если бы она ограничилась

его личными щедротами. Господь нашъ

Іисусъ Христосъ особенно ублажалъ тѣхъ,

которые не только сами творятъ дѣла

милосердія, но и другихъ поучаютъ тому:

иже сотворить и научить, сей велій на-

речется въ Царствіи Небесшъмъ. А о

достославномъ и приснопамятномъ учре-

дителѣ нашего заведенія мы можемъ съ

полнымъ убѣжденіемъ сказать, что онъ не

только сотворилъ, но и научилъ. Его че-

ловѣколюбіе и благотворительность нашли

благодѣтельный откликъ не только въ

сердцахъ ближайшихъ доблестныхъ на-

слѣдниковъ его имени и состоянія, кото-

рые доселѣ съ такою же заботливостью
нродолжаютъ дѣло его любви, но и въ

сердцахъ многихъ стороннихъ ему благо-
честивыхъ ревнителей. Основанныя имъ

благотворительный учрежденія послужили

примѣромъ для многихъ нынѣ существую-

щихъ и вновь открываемыхъ пріютовъ,
рукодѣленъ, безплатныхъ народныхъ

столовыхъ и другихъ подобныхъ учреж-

деній, которыя цѣлью своею ставятъ по-

мощь страждущимъ и нуждающимся мень-

шимъ братіямъ.
Какой нерукотворенный памятникъ воз-

двигъ себѣ приснопамятный Анатолій Ни-
колаевичъ въ сердцахъ всѣхъ, когда-либо
облагодѣтельствованныхъ имъ! А этихъ

облагодѣтельствованныхъ милліоны! Поду-
майте: одна столовая, основанная имъ, за

50 лѣтъ своего существованія напитала

до 8 Чг милліоновъ бѣдняковъ и изъ нихъ

около 5 милліоновъ безплатно. Если чаша

студеной воды, поданная прохозкему, и та,

по словамъ Спасителя, будетъ зачтена

намъ какъ одно изъ добрыхъ дѣлъ, то

какое же доброе дѣ.то составляете напи-

тать такое множество бѣдняковъ! А цѣ-

лыя тысячи бѣдныхъ женщинъ, нашед-

шихъ здѣсь для себя пріютъ и честный

кусокъ хлѣба ьъ наиболѣе трудныя ми-

нуты своей жизни! А множество дѣтей,

получившихъ здѣсь воспитаніе и образо-
ваніе!... Много ли мы найдемъ людей, ко-

торые имѣли бы возможность и, главное,,

любовь къ ближнимъ, желаніе устроить

подобное благотворительное учрежденіе?..
Посему то Всемилостивѣйшій, Богомъ спа-

сенный Монархъ нашъ и соизволилъ на

совершеніе настоящаго торжества въ на-

зиданіе всѣмъ намъ и на память потом-

ству.

Итакъ благодареніе Господу, являющему

намъ столь доблестные примѣры христиан-

ской любви и милосердія! Слава любве-
обильному Монарху и всему Августѣйшему

Дому Его, взыскующему Всемилостивѣй-

шимъ вниманіемъ своимъ благочестивых ъ

ревнителей христіанской любви и чело-

вѣколюбія! Благословеніе Божіе на васт,

доблестные наслѣдники имени и состоя-

нія приснопамятнаго учредителя дома

сего! Милость Божія вамъ, досточтимые

споспѣшники, усердные труженики и ис-

полнители завѣщанной намъ воли въ Бозѣ

почившаго основателя!
Многая лѣта и вамъ всѣмъ, призрѣ-

вавшіяся и призрѣваемыя здѣсь, дондеже

устроитъ Господь пути ваши!

Изъ отчета, прочтеннагодиректо-

мъ Демидовскагодома, г. Судылков-
скимъ, видно, что „трудовое отдѣле-

ніе" за все время своего существова-

нія дало щііютъ 3,118 способнымъ

къ труду женщинамъ,которыя зарабо-

тали въ общей суммѣ 452,366 руб.
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20 коп.; „отдѣленіе воспитанницъ"

призрѣвало и призрѣваетъ ежегодно

въ среднемъпо 155 дѣвицъ и выпу-

стило съ аттестатамии по достиженіи
18-лѣтняго возраста 1,122 воспитан-

ницы, и „отдѣленіе снабженія бѣд-

ныхъ пищею" выдало 8.449,266 обѣ-

довъ и получило пожертвованій за 50

лѣтъ 606,954 руб. 10 коп. Главными
благотворителямии попечителямиДе-
мидовскагоДома за полувѣковой пе-

ріодъ его существованія, кромѣ учре-

дителя Анатолія Николаевича Деми-
дова, были: Иванъ Дмитріевичъ Черт-
ковъ, основатель первыхъ въ Россіи
пріютовъ, графъ А. X. Бенкендорфа
составительуставадома 1843 года и

основатель школы при домѣ, графъ
Г. А. Строгановъ, поддерживавшій заве-

детевъ теченіе 18-ти-лѣтняго своего

попечительствапо день смерти, П. П.
Демидовъ, князь Санъ-Донато, соста-
витель уставадома 1882 года и осно-

ватель профессіональной школы при

домѣ.

Празднованіе полувѣковаго юбилея
ДемидовскагоДома отличалось вообще
искреннейзадушевностью и болыиимъ
оживленіемъ. Въ отдѣльномъ помѣще-

ніи былъ сдѣланъ улучшенный обѣдъ

на 600 человѣкъ бѣдныхъ, а вечеромъ

для трудящихся женщинъи воспитан-

ницъ устроена елка съ туманными

картинами.

Извѣстія и замѣтки.

Раздача Ихъ ИмператорскимиВеличествами
образковъ лицамъ, бывшимъ на Импера-
торскомъ поѣздѣ 17-го октября 1888 г.

Въ воскресенье, 8-го сего января, Ихъ
Величества Государь Императоръ и Госу-
дарыня Императрица раздавали золотые
образки Спасителя всѣмъ лицамъ, быв-
шимъ на Императорскомъ поѣздѣ, потер-
пѣвшемъ крушеніе 17-го октября 1888 г.
па Курско-Харьково-Азовской желѣзной

дорогѣ. Образки —овальной формы, съ ко-
лечкомъ для шнурка. На оборотной сто-
ронѣ —вензеля Ихъ Величествъ и подъ

ними надпись: „Въ память спасенія 17-го
октября 1888 года". Самый ликъ Спаси-
теля есть копія съ образа Спаса Неруко-
твореннаго, находившагося въ разбитой
столовой потерпѣвшаго крушеніе Импера-
торскаго поѣзда и оставшагося невреди-

мымъ. Кругомъ лика и на оборотной сто-

ронѣ проходить, въ видѣ украшенія, ли-

нія изъ зеленой эмали. Образки были въ

изящныхъ футлярахъ. При раздачѣ обра:>
ковъ находились Его Императорское Вы-
сочество Наслѣдникъ Цесаревичъ и про-

чія Августѣйшія Дѣти Ихъ Величествъ,
министръ Императорскаго Двора и бли-
жайшія лица Свиты. Каждый получавшій
образокъ осѣнялъ себя крестнымъ знаме-

ніемъ и цѣловалъ руку Государыни Импе-
ратрицы , причемъ Ея Величество каждаго

удостоила милостивыхъ разспросовъ.

Всѣхъ образковъ назначено выдать 120.
Лицамъ, не находящимся въ Петербургѣ

или еще не выздоровѣвшимъ, образки
были разосланы 9-го января.

Въ числѣ лицъ, получившихъ образки,
находились: инспекторъ технической ча-

сти въ Императорскихъ поѣздахъ, дѣн-

ствительный статскій совѣтникъ баронъ
Таубе, комендантъ Императорскаго по-

ѣзда полковникъ Ширинкинъ, секретарь

министра Императорскаго двора В. Г. По-
жарскій и другіе служащіе, придворная,

прислуга обоего пола, служба Император-
скаго поѣзда, нижніе чины Собственнаго
Его Величества конвоя и желѣзнодорож-

наго батальона и прислуга лицъ свиты,

находившихся въ поѣздѣ. („Прав. Вѣстн."

№ 11).

Поднесепіе иконы и адреса Государынъ
Императрица.

12-го января супруга помощника Коман-
дующаго войсками Варшавскаго округа

графиня Мусина-Пушкина, супруга камер-

гера княгиня Ра дзивил лъ и супруга Варшав-
скаго губернатора баронесса Медемъ имѣли

счастіеподнестиЕя Императорскому Ве-
личеству Государынѣ Императрице
сооруженную обитательницами города Вар-
шавы въ память чудеснаго избавленія Ихъ
Императорскихъ Величествъ 17-го
октября минувшаго года икону Покрова
Пресвятыя Богородицы и адресъ съ вы-
раженіемъ вѣрноподданническихъ чуветвъ.
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Ея Императорскому Величеству

по принятіи иконы благоугодно было по-

ручить имѣвшимъ счастіе поднести ее

передать сердечную Ея Императорска-

го Величества благодарность супругѣ

г. Главнаго Начальника края и всѣмъ

участвовавшимъ въ сооруженіи иконы.

Вѣрноподданническія чувства соорудив-

шихъ икону были принесены Ея Импе-

раторскому Величеству въ слѣдую-

щихъ выраженіяхъ:

Ваше Императорское Величество,

Всемилостивейшая Государыня.

Въ знаменательный и отнынѣ священ-

ный день семнадцатаго октября, когда

надъ всею землею нашею тяготѣла страш-

ная гроза, отвращенная Всеблагою Дес-
ницею Господа, спасшею намъ драгоцѣн-

ную жизнь Вашихъ Императорскихъ Ве-

личествъ , Вы, Государыня, явили все ве-

личіе сокровшцъ души Вашей ,—въ нихъ

же источникъ счастія дѣлыхъ поколѣній.

Не взирая на страшное потрясеніе и

оставивъ заботу о Ceus, Вы іседѣло отда-

лись утѣшенію и облегченно стражду-

щихъ и тѣмъ преподали намъ, женщи-

намъ, высшій примѣръ самоотверженія и

любви: да будетъ онъ намъ святымъ за-

вѣтомъ.

Нераздѣльно со всею Россіей, объятыя
ужасомъ при страшной вѣсти и безконеч-
но обрадованныя чудеснымъ спасеніемъ
Вашихъ Императорскихъ Величествъ, мы,

обитательницы города Варшавы, благо-
говѣйно соорудили икону сію Иресвятыя
Богородицы, непрестанной Заступницы и

Молитвенницы за всѣхъ, въ радости и

горѣ „въ Державный Ея Покровъ прибѣ-

гающихъ". ■

Соблаговолите, Всемилостивѣйшая Го-
сударыня, принять это вѣрноподданниче-

ское приношеніе встревоженныхъ и обра-
дованныхъ женскихъ сердецъ. Да хра-

нить Васъ, Государя и Августѣйшую

Семью Вашу Матерь Божія во всѣхъ пу-

тяхъ Вашихъ , да освятитъ всѣ движенія

Вашего любвеобильнаго сердца и да благо-
словитъ всѣ дѣла Ваши на славу Пре-
стола, на благо и счастіе всѣхъ Вашихъ

вѣрноподданныхъ.

Подъ адресомъ значится 423 подписи.

Икона сооружена на подобіе древняго

складня. Въ верхней части его изображено
явленіе Покрова Пресвятыя Богородицы,
а непосредственно подъ нимъ, въ сред-

ней части складня, соборне изображены
святые, имена ісоихъ носятъ члены Цар-
ской Семьи; па боковыхъ створахъ номѣ-

щены: справа—преподобный Андрей Крит-
скій, слѣва — пророкъ Осія, святая па-

мять коихъ празднуется въ приснопамят-

ный отнынѣ день 17-го октября; надъ

ними же, въ верхней части створъ, — два

колѣнопреклоненные ангела.

По всему верхнему краю иконы тянет-

ся надпись: „Радуйся, Покрове, заступ-

леніе и спасеніе, радуйся, Радосте наша,

покрывшая насъ отъ страшнаго зла че-

стнымъ Твоимъ омофоромъ".
На каймахъ средней части складня

находятся стихи и:;ъ псалмовъ: на верх-

ней:— „Велій еси, Господи, и чудна дѣла

Івоя , на нижней:— „Велія слава Его спа-

сеніемъ Твоимъ".
Въ закрытомъ видѣ складень изобра-

жаете церковныя двери , на створахъ

коихъ помѣщенъ стихъ изъ псалма 90-го:

„Ангеломъ Своимъ заповѣсть о Тебѣ со-

хранити Тя во всѣхъ путехъ твоихъ".

На оборотной сторонѣ иконы начерта-

но; „ П р і и м и, Б о г о м ъ хранимая

Царица, благоговѣйное прино-

шеніе молящихся о Тебѣ. Оби-
тательницы гор. Варшавы. 1888 года".

Складень исполненъ въ мастерскихъ

придворнаго фабриканта Хлѣбникова въ

Москвѣ; величина его въ открытомъ ви-

дѣ 8 вершковъ ширины и 7 вышины.

Онъ весь сдѣланъ изъ золота съ чекан-

ными украшеніями, а надписи изъ брил-

ліантовъ. Особенно же художественно

исполнена живопись иконъ фряжскаго
письма. („Варш. Дневн." Ж№ 10, 11).

Всчсрнія духошіо-пазидательпыя чтенія

въ Ночасвской Лаврѣ.

По желанію и благословенно Священ-
но - Архимандрита Почаевскія Лавры,

Высоконреосвященнѣйшаго Палладія, Архі-
епископа Волынскаго и Житомирска-
го, въ этой Лаврѣ заведены вечернія

духовно - назидательныя чтенія. Чтенія
эти, начатыя еще въ 1887 году, ведутся

только въ осенніе и зимніе мѣсяцы, ко-

гда у братіи и особенно у послушниковъ

остается много свободнаго времени отъ

церковно - служебный, трудовъ и обя-

занностей. Въ весенніе и лѣтніе мѣсяцы,

отъ Пасхи до праздника Покрова
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Пресвятая Богородицы, въ Лаврѣ еже-

дневно бываетъ большое стеченіе бого-
ыольцевъ. Въ это время братія несетъ

болыпіе и тяжелые труды, какъ по от-

правление Богослуженія —соверпіенію ли-

тургій и молебновъ въ праздничные дни

въ четырехъ-пяти церквахъ Лавры, а въ

будніе —въ двухъ и трехъ, такъ особенно
въ совершеніи исповѣди и преподаніи
святаго ІІричастія сотнямъ народа. А въ

нѣкоторые праздники, напр., на Вознесе-
те Господне, на Троицынъ день, на Рож-
дество Пресвятыя Богородицы, на Воз-
движеніе Честнаго Креста Господня, на

Покровъ Пресвятыя Богородицы, въ дни

памяти Преподобнаго Іова, поклонниковъ

въ Лаврѣ изъ разныхъ мѣстъ Россіи бы-
ваетъ по нѣскольку тысячъ. Почти каж-

дый богомолецъ, посѣщающій Лавру, по-

молившись предъ иконою Царицы Небес-
ной, считаетъ своимъ непремѣннымъ дол-

гомъ исповѣдаться и причаститься свя-

тыхъ Таинъ. Послушники заняты бы-
ваготъ въ это время то отправленіемъ
клиросной службы за разными литургія-
мп, то другими трудами въ монастырѣ,

очисткой и уборкой сада, нѣкоторые —

въ иконописной мастерской, въ типогра-
фін, свѣчномъ заводѣ и даже иногда ра-
ботой на сѣнокосѣ. Осенью и зимою бого-
ыольцевъ въ Лаврѣ бываетъ уже не
много, и потому занятія и труды мона-
стырскіе значительно сокращаются: все
время отъ вечерни до утрени бываетъ
совершенно свободно. Чтобы поддержать
въ многолюдномъ монастырѣ порядокъ

въ теченіи сего свободнаго времени и
удалить праздность, какъ мать многихъ
пороковъ, Высокопреосвященнѣйшій Пал-
ладій изыскалъ самое благотворное и до-
стойное монашествующихъ и готовящих-
ся къ монашеству лицъ — духовное заня-

тіе, предложивъ о. намѣстнику Лавры
завести въ Лаврѣ вечернія духовно-нази-
дательныя чтенія. Таковыя чтенія и ве-
дутся ежедневно, кромѣ дней предпразд-
ничных^ въ которые съ вечера всегда
служится всенощное бдѣніе. Въ прошед-
шемъ году эти чтенія производились въ
Троицкой церкви, а въ настоящее время,
по устроеніи трапезной церкви, ведутся
въ этомъ новомъ храмѣ, весьма помѣстп-

телъномъ и прекрасно отдѣланномъ.

Начинаются чтенія обыкновенно не
позже семи часовъ вечера и продолжают-
ся часа полтора. Чтеніями руководить

о. намѣстникъ Лавры , архимандритъ

Модестъ, который назначаетъ на каждый
день къ прочтенію ту или другую статью.

Собравшись еъ Трапезную церковь къ 7
часамъ, братія прежде всего поютъ об-
щимъ хоромъ молитву „Царю Небесный",
затѣмъ чередной изъ назначенныхъ для ве-

денія чтенія іеромонаховъ читаетъ указан-

ный о. намѣстникомъ статьи. Нерѣдко о.

намѣстникъ и самъ исполняетъ это. Боль-
ше всего читаются толкованія на псалмы,

чаще всего употребляющіеся въ церков-

номъ Богослуженіи. Читаются также тол-

кованія на нареміи, положенный въ дни

праздничные и великопостные, —на апо-

стольскія и евангельскія чтенія, читаются

изъ Лавсаика повѣствованія о жизни

святыхъ и блаженныхъ отцевъ первыхъ вѣ-

ковъ христіанской церкви, житіе дневна-

го святаго по Четиминеѣ, сказанія о

праздникахъ церковныхъ. Предлагается
также изъясненіе церковнаго устава, важ-

нѣйшихъ молитвъ и церковныхъ пѣсно-

пѣній, заповѣдей Господнихъ и сѵмвола

вѣры. Вообще чтенія имѣютъ цѣлію

и задачею уяснить съ одной сторо-

ны смыслъ и значеніе христіанскаго
православнаго Богослуженія, а съ другой
нреподать назиданіе въ нравственно-ре-
лигіозной жизни посредствомъ примѣровъ

святыхъ подвижниковъ, прославившихся
добродѣтельною жизнію. По окончаніи
той или другой духовно-назидательной
статьи прочитываются поперемѣнно слѣ-

дующіе каноны: Іисѵсу Сладчайшему ,

Божіей Матери, Ангелу Хранителю, а
вслѣдъ за канономъ вычитываются мо-
литвы на сонъ гряду щимъ, начинаемыя
общимъ пѣніемъ положенныхъ на нихъ
тропарей и заканчиваемый молитвой къ
Пресвятой Богородицѣ „Подъ Твою ми-
лость прибѣгаемъ"... или „Взбранной Вое-
лодѣ"... а иногда тропаремъ Преподобно-
му Іову, Игумену и Чудотворцу Почаев-
скому съ припѣвамн: „Пресвятая Богоро-
дице, спаси насъ!" и „Преподобие Отче
Іове, моли Бога о насъ!" Въ празднич-
ные дни поется тропарь праздника.

Отрадное и утѣшительное явленіе въ
монашеской жизни представляютъ заве-
денныя въ ІІочаевской Лаврѣ вечернія
духовно-назидательный чтенія. Отъ всей
души можно привѣтствовать такое разум-
ное и цѣлесообразное мѣропріятіе. По-
требность въ таковыхъ общихъ чтеніяхъ
давно чувствовалась и сознавалась. По-
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добныя занятія, . разумно организованный,

вѣрно направленный и съ любовію совер-

шаемый, могутъ дать истинную потребную
пищу уму и сердцу и поддержать, волю

на пути нравственнаго совершенствова-

нія, — могутъ оживить и возродить наши

монастыри, поднять и воскресить духъ

истиннаго монашества, дать монаше-

ствующимъ надлежащее настроеніе и

направленіе, сообразное съ ихъ высокимъ

званіемъ, дабы они своею жизнію иблаго-
яастроенностію служили въ глазахъ

мірянъ примѣромъ и образдомъ христіан-
ской жизни.

Монаху нельзя ограничиваться однимъ

только церковнымъ Богослуженіемъ, одной
молитвой; для полной духовной жизни

инока еще необходимы размышленія, хра-

неніе своего сердца, углубленіе въ себя
и созерцанія. А къ этому именно и мо-

гутъ вести духовно-назидательныя чтенія,
- подобный заведеннымъ въ обители По-
чаевской. Монаху нельзя жить безъ по-

стояннаго руководства въ духовной жиз-

ни. Думавшіе о себѣ, что они не имѣютъ

нужды въ такомъ руководствѣ и ученіи,
недугуютъ невѣжествомъ, которое есть

мать гордости. Душа, которая подвизает-

ся о Христѣ, должна и сама вѣрно изу-

чить то, чего не знаетъ, и другихъ ясно

учить тому, что сама узнала *). Къ чести

иноковъ Почаевской Лавры нужно ска-

зать, что они охотно и съ удовольствіемъ,
йезъ всякаго отягощенія, собираются на

заведенныя чтенія для своего назиданія
и духовнаго утѣшенія, особенно меньшая

братія и пѣвчіе. Предпріимчивый и дѣя-

тельный о. намѣстникъ Лавры ведетъ да-

же особый журналъ для записи содержа-

нія чтеній, чтобы, по окончаніи чтеній,
удобнѣе было составить отчетъ о нихъ и

на будущее время на основаніи опытовъ

выработать болѣе опредѣленую програм-

му для оныхъ.

Мы знаемъ, что Высокопреосвященнѣй-

шій архіепископъ Палладій предлолшлъ

также занимать вниманіе и богомольцевъ
въ лѣтнее время, когда ихъ особенно
много собирается на св. гору, назида-

*) Конечно нѣкоторые изъ мопашествующихъ

лыѣютъ достаточно собственныхъ кніггъ для чтенія,

но зто не даетъ им ъ права уклоняться отъ об-

щихъ чтеній: они, какъ болѣе развитые п образо-

ванные, должны дѣлитьсл своими познаніями съ

другими, менѣе ихъ свѣдущимп.

Авторъ.

тельнымъ чтеніемъ и устными религіоз-
ными бесѣдами. ІІочаевская Лавра сво-

имъ особымъ устройствомъ и мѣстополо-

женіемъ даетъ богомольцамъ возможность,
особенно въ хорошую погоду, собираться
и располагаться на Лаврской площади,

какъ это всегда можно видѣть, большими
группами на травѣ, между деревьями. Въ
облегченіе, при исполненіи этого высо-

каго и спасителыіаго труда духовнаго

просвѣщенія народа, удобно и практич-

но было бы, по нашему мнѣнію, завести

на лѣтніе мѣсяцы во дворѣ Лавры, такъ

называемыя, передвижныя народный чи-

тальни, .которыя въ данномъ случаѣ мог-

ли бы служить важнымъ нособіемъ для

религіозно-нравственнаго образованія на-
рода.

ІІодобныя передвижныя читальни су-

ществуютъ уже въ Петербургѣ около

зданія Св. Сгнода и у св. воротъ Александ-
ро - Невскаго монастыря, въ Москвѣ у

Иверскихъ воротъ; въ Кіевѣ передвиж-

ная читальня существуетъ при Михай-
ловскомъ монастырѣ. Идея подобныхъ
читаленъ, по своему важному практиче-

скому значенію, достойна того, чтобы воз-

будить къ себѣ общественное вниманіе,
особенно въ виду широкаго распростра-

ненія грамотности въ простомъ народѣ,

благодаря повсемѣстному открытію цер-

ковно-приходскихъ школъ, и несомнѣнно

существующей въ народѣ потребности въ

религіозно - нравственномъ чтеніи. Этой
потребности могли бы въ значительной
степени удовлетворять передвижныя чи-

тальни, устроенныя въ такихъ мѣстахъ,

гдѣ бываетъ большое сгеченіе про-

столюдиновъ (въ монастыряхъ, боль-
шихъ городахъ, фабричныхъ центрахъ

и т. п.) Въ особенности привлекают!,

народъ листки, украшенные рисун-

ками , еще болѣе цѣльныя картины ,

раскрашенныя цвѣтными красками; въ

приходскихъ церквахъ и монастыряхъ

народъ особенно внимателенъ къ изобра-
женіямъ страшнаго суда, испытаніямъ
души по исходѣ изъ тѣла и другимъ

картиннымъ йзображеніямъ, выставлен-

нымъ при входахъ, въ корридорахъ и

на стѣнахъ. Посѣщая Почаевскую Лавру,
гдѣ всѣ храмы росписаны различными

библейскими и историческими картинами,

мы неоднократно наблюдали, съ какимъ

живымъ вниманіемъ и участіемъ простой
народъ останавливается передъ этими
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картинами и разсматривая ихъ, самъ со-

бою поучается. Грамотные или бывалые
богомольцы разъясняютъ нанисанное на

картинахъ несвѣдущимъ. Въ виду выше-

изложеннаго было бы полезно устроить

передвижныя народныя читальни съ пе-

редвижными выставками картинъ религі-
озно-нравственнаго и историческаго со-

держанія, подобранныхъ въ извѣстной сис-

темѣ. При каждой картинѣ можно было
бы помѣщать и народное чтеніе, соотвѣт-
ствующее содержанію написаннаго на

картинѣ, —и тогда всякій зритель, конеч-

но, поинтересовался бы прочесть и объ-
ясненіе, относящееся къ картинѣ. Конеч-
но, для объясненія согласно съ текстомъ

картинъ, выставлениыхъ для народа, дол-

жно быть назначаемо особое лицо, кото-

рое должно руководить народъ къ пра-

вильному, толковому пониманію написан-

наго на той или на другой картинѣ. Кар-
тины можно вывѣшивать не только на

стѣнахъ, но всего лучше —на особо устро-

енныхъ витринахъ, удобныхъ къ передви-

жение и перенесенію на то или другое

мѣсто, смотря по надобности. Починъ въ

этомъ благомъ дѣлѣ должно взять на се-

бя правильно организованное общество,
владѣющее достаточными средствами для

устройства необходимой серіи картинъ и

для изданія печатнаго текста къ нимъ.

Лучше всего было бы, если бы такой по-

чинъ взяли на себя наши Лавры, при ко-

торыхъ существуютъ типографіи, лито-

графіи, олеографіи, школы живописи и

достаточное число рабочихъ рукъ, въ зим-

Hie мѣсяцы не находящихъ себѣ работы
и занятія. Въ долгіе скучные вечера и

дни безмолвствующія Лавры могли бы за-

готовить къ лѣту достаточное количество

картинъ для народныхъ выставокъ, илѣ-

томъ безъ особеннаго затрудненія для

себя давали бы самую лучшую пищу уму

и сердцу многочисленныхъ богомольцевъ,
собирающихся въ нихъ для поклоненія
святынѣ.

Позволяемъ себѣ еще пожелать нашимъ

монастырямъ, чтобы введено было въ

нихъ побольше физическаго труда. Какъ
прекрасно поставлены въ этомъ отноше-

ніи наши женскія обители! Монахини все

время, свободное отъ церковныхъ службъ
и молитвъ, проводятъ въ физическихъ
трудахъ: однѣ, болѣеспособныя, занимают-

ся въ швейныхъ или шьютъ и вяжутъ

въ своихъ кельяхъ; другія работаютъ то

въ саду или огородѣ, то въ полѣ и на

сѣнокосѣ, гдѣ имѣются благоустроенные
хутора, то заготовляютъ себѣ воду, мо-

ютъ и чистятъ бѣлье и свое и для дру-

гихъ. Вотъ истинные дома трудолюбія.

Въ нашихъ женскихъ монастыряхъ, на-

сколько мы ихъ знаемъ, нѳ доставтъ для

полнаго благоустройства развѣ только

общихъ духовно - назидательныхъ чтеній
для воспитанія въ душѣ благочестивыхъ
чувствованій и размышленій, для ноддер-

жанія и развитія монашескаго духа. Въ
мужскихъ же монастыряхъ братія и даже

послушники вообще мало несутъ физиче-
скаго труда. Между тѣмъ никто не мо-

жетъ оспаривать благотворнаго нравствен-

наго вліянія физическаго труда и на ду-

ховную жизнь инока. „Когда желаешь

приблизиться сердцемъ своимъ къ Богу",
пишетъ св. Исаакъ Сиринъ, „докажи ему

прежде любовь свою тѣлесными трудами".
Трудолюбіе, скромность и простота жизни

должны быть непремѣнными внѣшними

качествами истиннаго монаха. Садовод-
ство, огородничество, пчеловодство, уборка
сѣна, занятія столярныя, токарныя, ажур-

ныя по дереву и т. п. были бы истинно

полезнымъ и приличнымъ физически мъ

упражненіемъ для инока. Эти и подобный
физическія занятія, кромѣ прямой прак-

тической пользы, которая въ этомъ слу-

чаѣ должна стоять на второмъ планѣ,

должны быть признаны въ высшей сте-

пени полезными, целесообразными и впол-

нѣ согласными съ истиннымъ призваніемъ
инока—подчинять тѣло духу, дѣлать сбою

плоть послушнымъ орудіемъ духа. Мы не

говорииъ уже о томъ, что трудъ вообще,,
а физическій въ частности есть заповѣдь-

Божія, данная человѣку еще въ состояніи
его невинности; тѣмъ болѣе онъ необхо-
димъ и обязателенъ для человѣка въ его

грѣховномъ состояніи. Если присоединить

сюда еще и то, что свободное отъ молит-

венныхъ трудовъ время не должно быть
празднымъ, если лѣность и праздность по

справедливости признаются источниками

нороковъ, то слѣдуетъ признать, что фи-
зическій трудъ долженъ получить широ-

кое развитіе именно въ монастыряхъ. Вотъ
какимъ представляется намъ идеалъ мона-

шеской жизни: молитва, какъ трудъ ду-

ховный, работа, какъ трудъ физическій,
размышленіе и внутреннее созерцаніе,
какъ средства самонаблюденія и самоис-

пытанія предъ свѣтомъ совѣсти и закона
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Божія и по примѣрамъ высокихъ по-

.движниковъ вѣры и благочестія, какъ это

мы видимъ въ древнихъ монастыряхъ.

Преподаватель Волынской духовной

сеыинаріп Іеромонахъ Владиміръ.

Богоявлспское братство при Кіевской^ Ду-
ховной Академіи.

Истекшій 1888 годъ былъ шестымъ го-

домъ существованія Богоявленскаго Брат-
ства при Іііевской Духовной Академіи,
иыѣющаго цѣлыо вспомоществованіе нуж-

дающимся студентамъ Академіи. Изъ от-

чета Братства за этотъ годъ видно, что

оно имѣло въ своемъ составѣ покровителя

высокопреосвященнаго Платона, митропо-

лита Кіевскаго, Почетную Попечительни-
цу, Ея Императорское Высочество Великую

Княгиню Александру Петровну , 1 5 почет-

ныхъ членовъ, 1 6 пожизненныхъ, 48 дѣй-

ствительныхъ членовъ и 1 члена-соревно-
вателя. Управленіемъ дѣлами Братства
'завѣдываетъ совѣтъ, въ которомъ предсѣ-

дательствуетъ третій викарій Кіевской
митрополіи, преосвященный Іеронимъ. Въ
теченіи минувшаго года совѣтъ имѣлъ 6
засѣданій для разрѣшенія текущихъ дѣлъ.

Средства Братства выражаются въ слѣдую-

щихъ цифрахъ. Отъ 1887 года къ январю

1888 года оставалось суммъ: въ государ-

ственныхъ продентныхъ бумагахъ 1 1.200 р.

и наличными деньгами 938 р. 60 кон.,

всего 12.138 р. 60 коп. Въ приходѣ въ

1888 году значилось 5.211 руб., а съ остат-
комъ отъ предъидущаго года весь бюджетъ
Братства равняется 17.349 р. Изъ этой
суммы въ теченіи года произведенъ расходъ

на сумму въ 2.237 р., и такимъ образомъ
къ январю 1889 года, числится въ кассѣ

Братства 15.112 р.; изъ нихъ въ продент-

ныхъ бумагахъ 13.100 р. и наличными

деньгами 2.012 р. („Прав. Вѣстн." № 12).

Обновлеаіс Одесскаго каѳсдральнаго собора.

Наканунѣ праздника Рождества Хри-
стова, предъ всенощнымъ богослуженіемъ,
освящена обновленная архипастырскими

заботами высокопреосвященнаго архіепис-
копа Никанора передняя главная часть

одесскаго каѳедральнаго собора съ тремя

иконостасами. Средній иконостасъ, совер-

шенно новый, сдѣланъ изъ бѣлаго мрамора

одесскимъ мраморщикомъ Менціоне, по

рисунку епархіальнаго архитектора г. То-
дорова. Имѣя почти одинаковую форму съ

прежнимъ деревяннымъ иконостасомъ, онъ

поражаетъ своею величественною и стро-

гою простотою. Золото сіяетъ только на

фонахъ иконъ строго византійскаго стиля,

писанныхъ въ московской Сергіевой Лав-
рѣ, и на иконостасныхъ украшеніяхъ.
Боковые два иконостаса отдѣланы так-

же подъ мраморъ. Одинъ изъ нихъ (въ
правомъ придѣлѣ) обновилъ на свои

средства г. Самойловичъ, употребившій
на этотъ предмета около 1.500 р. Онъ
же сдѣлалъ собору и другія весьма зна-

чительным пожертвованія. Въ главномъ

алтарѣ поставлены двѣ громадныхъ (б 1 !»
арш.) иконы: Преображенія и Воскресенія
Господня, писанныхъ академикомъ ПІвай-
кевичемъ, на средства соборнаго старосты

г. Осинскаго, пожертвовавшаго 1.000 р.

На горнее мѣсго оясидается къ веснѣ

новая икона Сврыя Троицы, заказанная

въ Парижѣ одною благотворительницею.
Потемнѣвшая отъ времени позолота во

всѣхъ мѣстахъ обновлена, стѣны заново

окрашены масляною краскою, а надъ вход-

ными боковыми дверями написаны г. По-
номаренкомъ двѣ прекрасный картины,

изображающія: а) насыщеніе Іисусомъ
Христомъ пяти тыс. чел. пятью хлѣбами

и б) сошествіе Могсея съ горы Синая съ

скрижалями завѣта. На всѣ означенныя

работы израсходовано около 25 тыс. руб.
Къ Пасхѣ предполагается обновить и

остальную часть собора, на что потре-

буется еще отъ 8 до 10 тыс. („Херсон.
Епарх. Вѣдом". № 1).

Устройство и освященіс церкви въ гор.

Грубешовѣ.

Въ 18 столѣтіи въ г. Грубешовѣ было
двѣ церкви: Честно -Крестная и Свято-
Николаевская, съ отдѣльными приходами.

Честно-Крестная —или по нынѣпінему

наименованію —Крестовоздвиженская цер-

ковь, деревянная объ одномъ куполѣ, съ

позолоченнымъ на немъ крестомъ, нахо-

дилась не въ дальнемъ разстояніи на

западъ отъ Свято-Николаевской церкви —

тамъ, гдѣ нынѣ городское училище. На
мѣстѣ бывшаго престола и донынѣ стоить

деревянный крестъ, указывающій благо-
честивымъ людямъ на существовавшую
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тамъ церковь. Изъ сохранившегося въ

Свято-Николаевской церкви документа

(визиты (посѣщенія) Грубешовскихъ цер-

квей въ 1785 году благочинныиъ Симео-
номъ Боневскимъ) видно, что церковь

Честнаго Креста была довольно богата;
въ ней были серебряные сосуды —чаша,

дискосъ, лжица, дарохранительница, былъ
серебряный крестъ, было большое еван-

геліе съ обложенными серебромъ досками,

была икона Божіей Матери въ богатой
серебряной ризѣ, украшенной драгоцѣп-

ными камнями со множествомъ драгоцѣн-

ныхъ „вотовъ" —приношеній отъбогомоль-
цевъ, —золотыхъ и серебряныхъ крести-
ковъ, медальоновъ и разныхъ привѣсокъ.

Всѣ эти драгоцѣнности забраны австрий-
скими властями въ 1786 году и отосланы
въ Замостскую кассу на военные расходы.
Оставлена въ церкви только икона Божіей
Матери, называемая Честно-Крестною,
но уже не въ серебряной, а въ мѣдной

ризѣ. Вслѣдствіе регуляціи приходовъ въ
1789 году церковь Честнаго Креста при-
писана была къ Николаевской церкви, съ

подчиненіемъ священника первой настоя-
телю второй, въ качествѣ его помощника.
Около 1830 года церковь Честнаго Креста
была по ветхости разобрана. Всѣ бывшія
въ ней священныя вещи, въ томъ числѣ

и Честно-Крестная икона Божіей Матери,
перенесены въ Свято-Николаевскую цер-
ковь. Около 60 лѣтъ прошло съ тѣхъ

поръ, какъ прекратилось существованіе
Честно-Крестной церкви въ Грубешовѣ,

но тамъ и въ окрестномъ населеніи со-
хранилась память о ней, и ежегодно 14 сен-
тября, въ праздникъ Воздвнженія Креста
Господня, Грубешовскіе и окрестные при-
хожане въ болыпемъ количествѣ собира-
лись въ Свято-Николаевскую церковь на
поклоненіе древней Честно-Крестной ико-
нѣ Божіей Матери. По вниманію къ та-
кому религіозному настроенію прихожанъ
устроенъ былъ въ Николаевской церкви
особый придѣлъ съ престоЛомъ во имя
Воздвиженія Животворящаго Креста Го-
сподня, гдѣ и помѣщена особочтимая
народомъ икона. Въ православныхъ цер-
квахъ придѣлы, какъ извѣстно, устроя-
ются по направленію къ востоку, рядомъ
съ главнымъ престоломъ, и примыкаютъ
къ юговосточнымъ и сѣверовосточнымъ

угламъ церкви или къ одному изъ этихъ
угловъ; а въ Грубешовской Николаевской
церкви, на подобіе латинскихъ алтарей,

примыкающихъ къ правымъ и лѣвымъ

стѣнамъ костела , придѣлъ устроенъ былъ въ

сѣверозападномъ углу церкви, съ иконоста-

сомъ, обращеннымъ къ югу. Такой выда-

ющейся недостатокъ, нарушавшій при

томъ симметрію церкви, могъ быть ис-

правленъ только при капитальномъ ре-

монтѣ Николаевскаго храма. Въ такомъ

ремонтѣ въ послѣднее время открылась

неотложная потребность. Николаевской
церкви въ Грубешовѣ угрожала опасность

разрушенія. Въ виду сего варшавскій
генералъ-губернаторъ, согласно состав-
ленной смѣтѣ, въ 1888 году прика-

залъ отпустить изъ церковно-строитель-

наго кредита 3669 руб. 57 коп. на ре-
монтъ названной церкви, въ которой не-

обходимо было снять оба престола и

прекратить совершеніе богослуженія на

время производства церковно-строитель-
ныхъ работъ. При этомъ, по мысли настоя-
теля Николаевской церкви священника Сте-
фана Семеновича, было положено устро-
ить особую малую церковь для со-
вершенія въ ней богослуженія не только
на время производства работъ по ремон-
ту главной церкви, но и на будущее вре-
мя, ьъ память бывшей въ Грубешовѣ

Честно-Крестной церкви. Еще въ 1883
году преосвященный Модестъ, б. епи-
скопъ Люблинскій, при посѣщеніи Грубе-
шовской Николаевской церкви, обратилъ
вниманіе на примыкающее къ восточной
сторонѣ ея каменное прочное строеніе и
услышавъ, что это —упраздненная ко-
локольня, далъ настоятелю совѣтъ не раз-
рушать ее,' а позаботиться о перестройкѣ

сего зданія въ теплую церковь, на зим-
нее время. О. Семеновичъ при настоя-
щемъ случаѣ воспользовался архипастыр-
скимъ совѣтомъ и возбудилъ ходатайство
предъ Епархіальньшъ Начальствомъ о
разрѣшеніи на перестройку означенной
упраздненной колокольни въ теплую цер-
ковь во имя Воздвиженія Честнаго и
Животворящаго Креста Господня , съ
присовокупленіемъ, что на предположен-
ную перестройку имѣются въ виду мѣст-

ныя средства, и что прихожане уже при-
готовили нужные для сего матеріалы.
Испрашиваемое разрѣшеніе было дано въ
іюлѣ 1888 года, и упраздненная ко-
локольня при Николаевской церкви пере-
строена въ малую по размѣрамъ, на
30 — 40 богомольцевъ, но благолѣпную и
теплую церковь съ ново -пристроенною въ
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видѣ полукружія алтарною частью. Ико-
ностасъ бывпіаго придѣла Николаевской
церкви по обновленіи перенесенъвъ ново-

устроенную церковь. Честно-Крестная
икона Божіей Матери помѣіцена на гор-

немъ мѣстѣ. Церковь покрыта желѣзными

листами; на крышѣ воздвигнуть куполъ,

покрытый бѣлою жестью, съ крестомъ.

Вверху церкви, съ фронтовой стороны, изо-

бражено Воздвиженіе Креста Господня.
ІІадъ дверями начертаны двѣ надписи—

первая: „Крестъ хранитель всея вселен-

ный, крестъ красота церкви, крестъ ца-

рей держава и вѣрныхъ утвержденіе";
гторая ниже: „Въ память 900-лѣтія кре-

щенія Руси". Такимъ образомъ ново-

устроенная церковь служить для народа

памятникомъ юбилейнаго торжества 15-го
і;оля 1888 года и замѣняетъ для прихо-

жанъ древнюю Честно-Крестную церковь.

ІГо порученію преосвященнаго Флавіана,
епископа Люблинскаго, новопостроенная

въ Грубешовѣ при Николаевскомъ храмѣ

Крестовоздвиженская церковь освящена

• 8 октября 1888 года бывшимъ благо-
чиннымъ I Грубешовскаго округа —нынѣ

соборнымъ въ Холмѣ священникомъ Ни-
колаемъ Глинскимъ, въ сослуженіи мѣст-

ііыхъсвяіценно-служителей и въ присутствіи
многочисленныхъ богомольцевъ. Крестный
ходъ вокругъ церкви совершенъ по древ-

не-православному обычаю. („Холмско-Вар-
шав. Епарх. Вѣстн." № 24).

Сохрапепіе святыгь моіцей въ сгорѣвшем

церкви.

2/ -го декабря въ г. Яссахъ случилось

нроисшествіе, потрясшее все благочестивое
православное населеніе древне-молдавской
столицы: произошелъ пожаръ въ церкви

Грехъ Святителей. Рано утромъ сторожъ

церкви, придя отворить ее, къ у жасу своему

увидѣлъ въ окнахъ яркое пламя, охва-

тившее внутренность храма. Онъ тот-

часъ далъ пожарный сигналь и при по-

мощи сбѣжавшихся людей отворилъ

дверь. Вся церковь была уже въ огнѣ,

и нельзя было думать о спасеніи цер-

ковной утвари, такъ какъ дымъ и огонь

не позволяли проникнуть внутрь. Нако-
нецъ, послѣ большихъ усилій, пожарной

ісомандѣ удалось погасить огонь. Пожарь

произвелъ большое онустошеніе: сгорѣ-

ло все, что только можетъ горѣть, да-

же люстра упала и расплавилась отъ

жара. Только мощи св. Параскевы (Па-
раскицы) въ серебряной ракѣ остались

нетронутыми, хотя рака нѣсколько со-

гнулась отъ дѣйствія огня. Сгорѣло

множество драгоцѣнностей и церковной

утвари, перенесенной сюда изъ мѣстнаго

собора на время производящихся въ немъ

перестроекъ. Благодаря крѣпкимъ сво-

дамъ, пожаръ не распространился на-

ружу церкви. Причина пожара та, что

послѣ вечерней службы забыли по-

гасить нѣкоторыя свѣчи, которыя упали

и подожгли полъ. Населеніе Яссъ, да и

всей Румыніи, глубоко скорбя объ ис-

требленіи церковнаго, весьма цѣннаго

имущества, ликуетъ по поводу чудесна-

го спасёнія благовѣйно чтимыхъ имъ не-

тлѣнныхъ мощей св. Параскевы.

Предложеніе высокопреосвящеппаго Ника-
нора, архіепископа Херсонскаго и Одсс-

скаго, о прннятін мѣръ къ твердому усво-

енію церковнаго устава.

Высокопреосвященный Никаноръ, архі-
епископъ Херсонскій и Одесскій, обратился
въ правленіе Одесской духовной семинаріи
съ слѣдующимъ предложеніемъ. „При обо-
зрѣніи Херсонской епархіи въ прошломъ

(1888) году, такъ же, какъ и въ прежніе,

усматривалось и усматривается порази-

тельно слабое знаніе церковнаго устава

даже въ такихъ лицахъ, которыя "знать
его обязаны. Посему долгомъ считаю предло-

жить Правленію семинаріи распорядиться,

чтобы предъ каждою воскресного ипразднич-

ною всенощною, какъ ипредъ другими служ-

бами великаго поста, страстной и свѣтлой

седмицы, а также праздниковъ Рождества
Христова, Богоявленія и Святыя Троицы,
уставъ предстоящихъ службъ былъ разъ-

ясняемъ ученикамъпо чинонослѣдованіямъ,

которыя указываются въ богослужебныхъ
книгахъ, октоихахъ и минеяхъ, тріодяхъ,
постной и цвѣтной, а также и въ типи-

конѣ. Предлагаю Правленію семинаріи
сообщить это требованіе къ исполнение

правленіямъ духовныхъ училищъ: одес-

скаго, херсонскаго и елисаветградскаго,

совѣту женскаго епархіальнаго училища,

какъ и епархіально-училищному совѣту

для руководства и исполненія по возмож-

ности во всѣхъ церковно-приходскихт

школахъ". Херсонскій епархіальный учи-
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лищный совѣтъ, получивъ сообщеніе о та-

ковомъ предложеніи отъ правленія духов-

ной семинаріи, въ свою очередь сообіцилъ
объ этомъ лицамъ, завѣдующи ,.ъ школами,
къ свѣдѣнію и точному исполненію.
{„Херсон. Епарх. Вѣдом." Л» 1.)

Бесѣды съ раскольниками.
9

Въ сѣверной части Вольскаго уѣзда

есть очень чистенькое, бойкое и торговое

село Черкасское, отстоящее отъ города

въ 40 верстахъ. Крестьяне этого села

были крѣпостными графа Уварова. Въ
этомъ селѣ имѣются: двухъ-классное ми-

нистерское училище, ночтовое отдѣленіе

и волостное правлепіе. Графомъ Уваро-
вымъ построена обширная, каменная,

трехъ-престольная церковь. При церкви

имѣется два штата, которые пользуются

66 дес. земли. По исповѣднымъ роспи-
■сямъ въ приходѣ числится 3178 душъ и

11 отписныхъ раскольниковъ, а не от-

шісныхъ болѣе, чѣмъ половина прихода.
Раскольники въ приходѣ разныхъ сектъ:

австрійцы. бѣгло-поповцы и нѣтовцы; всѣ

нмѣютъ свои молитвенные дома и своихъ

иаставниковъ. Австрійскій священникъ

Филиппъ Степановъ, нанимаясь хлѣбной

торговлей, составилъ огромный капиталъ,

нмѣетъ свой домъ и въ немъ раскольни-

чій храмъ. Миссіонеръ Братства Св. Кре-
ста, священникъ Павелъ ІПалкинскій, при-
былъ въ с. Черкасское 12-го ноября, въ
субботу и о пріѣздѣ его быстро разнесся
олухъ по всему селу; мѣстный священ-
никъ о. Красновъ далъ знать раскольни-
камъ, что бесѣда будетъ въ церкви, въ

воскресенье, въ 2 часа, и просилъ пхъ
пожаловать; но австрійскій начетчикъ
В. Кузнецовъ, не дождавшись пред-
стоящей бесѣды, въ субботу вечеромъ
•явился съ домъ священника съ тѣмъ,

чтобы побесѣдовать съ миссіонеромъ
частно. Миссіонеръ . очень радъ былъ его
желанію и продолжалъ съ нимъ бесѣду

болѣе двѵхъ часовъ, послѣ которой Куз-
нецовъ благодарилъ миссіонера и ушелъ
въ разстроенномъ видѣ. Въ воскресенье.
13-го числа, послѣ оповѣщенія въ цер-
ковный колоколъ, народъ сталъ собираться
массами въ церковь, и черезъ четверть
часа храмъ наполнился слушателями.
Предметъ бесѣды былъ назначенъ слѣ-

дующій: „могутъ ли старообрядцы имѣть

надежду спасенія, не имѣя Богомъ уста-

новленнаго таинства священства и про-

чихъ св. таинствъ?" Весѣда продолжалась

до 7 часовъ вечера. По окончаніи бесѣды,

австрійскій начетчикъ Кузнецовъ изъ-

явилъ желаніе присоединиться къ право-

славной церкви, что и было исполнено

14-го ноября. Миссіонеромъ была отслужена

литургія, предъ которой онъ присоеди-

нилъ*Кузнецова со всѣмъ семействомъ, а

малолѣтнихъ его дѣтей за литургіею прі-
общилъ святыхъ Таинъ. Вторая бесѣда,

14-го числа, была еще оживленнѣе пер-

вой, оппонентами которой были уже не

австрійцы, но безпоповцы и бѣгло-поповцы.

По окончаніи бесѣды еще изъявили жела-

ніе 4 человѣка присоединиться изъ бѣгло-

ноповской секты къ православію, кото-

рыхъ миссіонеръ и присоединилъ 15-го
ноября. („Саратов. Днев." № 279).

Распространена Тронцкихъ листковъ въ
Николо-молокшинскомъ приходѣ, Углич-

скато уѣзда.

Временный Московскій купецъ Павелъ
Петровичъ Кузнецовъ, ревнуя о религіозно-
нравственномъ просвѣщеніи прихожанъ
церкви села Никольскаго на Молокшѣ,

Угличскаго уѣзда, изъявилъ желаніе въ
теченіи всей своей жизни высылать, для
раздачи означеннымъ прихожанамъ,Троиц-
кіе листки, и въ короткое время выслалъ
къ приходскому священнику до 10.000
означенныхъ листковъ, а также 400 а к::,
разныхъ книжекъ, издаваемыхъ москов-
скимъ Обществомъ любителей духовнаго
просвѣіценія. Священникъ раздавалъ лист-
ки и книжки въ воскресные и празднич-
ные дни, послѣ Божественной литургін,
и народъ принималъ ихъ съ такою охо-
тою, что на одинъ разъ недоставало и
200 листковъ. Раздачу эту свяще никъ
производплъ и по деревнямъ, преимуще-
ственно удаленнымъ отъ приходскаго хра-

ма, гдѣ также и старый и малый напере-
рывъ старались получить листокъ или
книжку и тутъ же —наглазахъ священни-
ка —принимались за чтеніе ихъ. Впослѣд-

ствіи священнику приходилось замѣчать,

что полученные листки ешиішотся въ те-
традь, хранятся въ приличномъ мѣстѣ и
въ свободное время перечитываются гра-
мотными въ кругу неграмотныхъ, боль-
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шею же частію обязанность чтенія испол-

няютъ ученики приходской шкоды. Благо-
даря такому изобильному распространенно

листковъ и книжекъ, въ приходѣ теперь не

найдется ни одного человѣка, который не

нолучалъ бы отъ нихъ духовной нищи и

назиданія, особенную же пользу прино-

сить они прихожанамъ дальнихъ селеній,
не имѣющимъ возможности часто посѣ-

щать храмъ Божій. При этомъ необходи-
мо замѣтить, что существующее въ г. Яро-
славлѣ, въ видахъ противодѣйствія рас-

колу въ епархіи, Братство св. Димитрія
Ростовскаго имѣетъ между прочимъ также

своею задачею распространеніе 'Гроиц-
кихъ листковъ и другихъ книгъ и бро-
гаюръ религіозно-нравственнаго содержа-

ния, и такимъ образомъ вышеупомянутый
ревнитель духовнаго просвѣщенія, П. П.
Кузнецовъ, является ему въ семъ дѣлѣ

дѣятельнымъ нособникомъ.
А. В.

Ярославль.

Развалины Мстііславова храма во Влади-
мірѣ-Волынскомъ.

Легенда о таинственномъ свѣтѣ, оза-

ряющемъ по ночамъ развалины древняго

соборнаго храма Богоматери въ г. Влади-
мірѣ-Волынскомъ, народные толки о чу-

десномъ пѣніи, которое будто-бы слышится

въ этихъ развалинахъ, служатъ выражені-
емъ благоговѣйныхъ чувствъ, питаемыхъ

населеніемъ къ полуразрушенному вели-

чавому памятнику священной старины,

безмолвному свидѣтелю древней славы

города св. Владиміра, пережившему вмѣстѣ

съ нимъ и тяжелыя эпохи раззоренія и

униженія.
Ни одна изъ русскихъ областей не при-

несла столько кровавыхъ жертвъ за нраво-

славіе, какъ Волынь; вся ея исторія —
борьба за народную, православную вѣру,

и свидѣтель этой борьбы— храмъ Богома-
тери, не разъ переполнявіпійся трупами

своихъ защитниковъ. Кромѣ внутреннихъ

смутъ, татарскіе набѣги не разъ опусто-

шали Владиміро-Волынскую святыню; не

разъ храмъ подвергался страшнымъ по-

жарамъ; но всѣ эти бѣдствія не могли со-

крушить древнее зданіе: разрушеніе, при-

ведшее его въ состояніе развалинъ, про-

изошло улсе въ концѣ XVIII вѣка, вслѣд-
ствіе нередѣлокъ, предпринятыхъ уніат-
скими епископами, желавшими придать |

этому православному собору видъ костела.

Тогда рухнулъ главный его куполъ и

зданіе опустѣло. Высокія каменныя стѣны

покрылись зеленѣющимъ мхомъ; на вер-

хушкѣ одной изъ стѣнъ выросло большое
дерево, а надъ входомъ аистъ свилъ себѣ

гнѣздо. Въ нослѣдніе годы въ развали-

нахъ собора помѣщенъ былъ скотный
хлѣвъ...

Въ 1886 году, по почину мѣстнаго гу-

бернатора фонъ-Валя, съ благословенія
архіепископа волынскаго Палладія, об-
разована была комиссія изъ мѣстныхъ

обывателей для изслѣдованія развалинъ.

Въ составь этой комиссіи вошли: пред-

водитель дворянства г. Боровиков- кій,
архимандритъ мѣстнаго монастыря о.

Александръ, исправникъ Владиміро-Во-
лынскаго уѣзда г. Вощинииъ, мировой
судья Дверницкій и мѣстный священ-

никъ о. Даніилъ Левитскій; оба по-

слѣдніе —болыпіе знатоки мѣстныхъ древ-

ностей. Въ іюнѣ того-же года во Влади-
міръ прибыли изъ Кіева: профессоръ В.
Б. Антоновичъ, профессоръ А. В. Праховъ
и О. И. Левицкій, съ цѣлью системати-

ческаго изслѣдованія развалинъ и глав-

нымъ образомъ иодземелій храма. Работы
тянулись около мѣсяца и дали результаты

весьма интересные.

По длинѣ храмъ весьма близко подхо-

дить къ Кіево-Софійскому, но значительно

уже его. Древнія стѣны сложены изъ ха-

рактерныхъ тонкихъ, широкихъ кирпичей
великокняжеской эпохи, на толстомъ слоѣ

темно-розоваго цемента. Видно, что древ-

ни! храмъ былъ построенъ въ византій-
скомъ стилѣ. Кое-гдѣ на стѣнахъ сохра-

нились остатки фресковой живописи.

Въ подземельи, подъ толстымъ слоемъ

мусора, обнарѵженъ былъ помостъ изъ

широкихъ квадратныхъ плитъ зеленаго

и розовато мрамора, —настилкаXVIIIвѣка.
Ниже аіраморнаго помоста лежитъ слой
мусора, толщиною въ 12 вершковъ, пере-

полненный разбросанными въ безпорядкѣ

частями человѣческихъ скелетовъ. Пройдя
этотъ слой, изслѣдователи наткнулись на

древній Мстиславовъ полъ. Онъ состоялъ

изъ квадратныхъ и треугольныхъ кириичи-

ковъ на розовой цемянкѣ; но этотъ полъ

сохранился лишь въ немногихъ частяхъ

собора: въ теченіе шести вѣковъ его ло-

мали, то іъ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ,

для опусканія гробовъ въ церковный под-

земелья.
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Подъ всею площадью зданія устроены

склепы, наполненное гробницами. Въ за-

падной части храма пространство склепа

сплошь до верху заполнено гробницами,
поставленными рядами другъ на другѣ въ

несколько этажей. Гробницы самыя раз-

нообразный: каменныя, цинковыя, въ видѣ

дубовыхъ долбленыхъ колодъ, въ которыя

вложенъ досчатый, осмоленный гробъ, а въ

зтотъ послѣдній —также деревянный, оби-
тый шелковой матеріей. Во всѣхъ тѣхъ

случаяхъ, гдѣ скелеты доступны были из-

слѣдованію, всѣ они оказались одѣтыми

въ дорогія ткани —парчу, бархатъ, шелкъ:

видно что тутъ погребена вся почти древ-

няя, державная, знатная и богатая Волын-
ская Русь. ІІо обѣимъ сторонамъ отъ глав-

наго входа во храмъ, въ сѣвернойи юж-

ной стѣнахъ выдолблены полукруглыя ни-

ши: это —мѣста гробницъ князей владиміро-
волынскихъ. Но княжескихъ гробницъ въ

пишахъ уже не было. Въ одной изъ нихъ

открыто вырубленное въ стѣнкѣ и заму-

рованное сверху помѣщеніе, въ которомъ

оказалось четыре скелета: два мужскихъ,

одинъ женскій и одинъ дѣтскій. Одинъ
изъ мужскихъ скелетовъ выдается очень

крупнымъ размѣромъ костей и имѣетъ

только лѣвую половину нижней челюсти,

лочернѣвшіе края которой указывают!,

на какое-то патологическое прижизнен-

ное разрушеніе кости. Нельзя сомнѣваться,

что это скелетъ князя Владиміра Василь-
евича (f 1288 г.), погребеннаго, по ска-

занію лѣтописи, именно въ этомъ храмѣ.

Лѣтописецъ подробно описываетъ его на-

ружность: это былъ человѣкъ „плечами

великъ" и умеръ отъ рака на нижней челю-

сти („нача ему гнити исподняя устна...

и опаде ему все мясо съ бороды, и зубы
исподніи выгниша вси, и челюсть бородняя
перегни"). Женскій скелетъ, по всей вѣ-

роятности, жены его Елены (f 1265 г.);
остальные два также, надо полагать, кня-
жескіе. Подъ нишей, въ которой заклю-
чены эти скелеты, найденъ въ мусорѣ де-
ревянный осмоленный гробъ съ развалив-
шейся деревянной крышкою. Въ немъ ле-
жалъ женскій скелетъ, на черепѣ котораго
сохранились клочки русыхъ волосъ; въ
этомъ же гробѣ валялись остатки туфель,
разбитое зеркало въ шелковой рамѣ, куски
плотной шелковой матеріи, большой во-
ротникъ изъ тонкаго крулсева и куски
чернаго бархата, нштаго золотомъ, шел-
ками и крупнымъ бисеромъ. Узоръ шитья

изображалъ бѣгущихъ оленей. Въ мусо-

рѣ, выброшенномъ изъ этого гроба, най-
дено два золотыхъ кольца: одно массив-

ное, съ небольшою овальною печатью изъ

горнаго хрусталя, положенной на .крас-

ной эмали; на печати изображенъ скачу-

щій всадникъ съ поднятымъ мечемъ (гербъ
Гедиминовичей) и буквы A. S. К.; но

сторонамъ всадника „1570"; на внутрен-

ней же сторонѣ кольца изображено серд-

це и буквы А —Z. Второе кольцо изъ

тонкой проволоки, меньше перваго; на

немъ посажено искусной работы изображе-
ніе собаки, и къ ней на цѣпочкѣ привѣ-

шена крошечная гирька; на внутренней
сторонѣ кольца надпись: „sic fidus". На
срединѣ церкви найдена разбитая нанѣ-

сколько кусковъ огромная плита изъ чер-

наго мрамора, на которой высѣченъ гербъ
Гедиминовичей и надпись , гласившая,

что въ гробницѣ лежало тѣло княгини

Анны Сангушковны Коширской: это была
супруга князя Сапѣги, воеводы витебска-
го, скончавшаяся во второй половинѣ

XVI вѣка.

Не останавливаясь на описаніи множе-

ства другихъ гробницъ, найденныхъ въ

подземельяхъ собора, скажемъ нѣсколь-

ко словъ о склепѣ Ипатія Поцѣя. Этотъ
первый уніатскій епископъ Владиміра-Во-
лынскаго, пріобрѣвшій печальную извѣст-

ность своими подвигами, въ завѣщаніи

своемъ (1609 г.) приказалъ похоронить

тѣло свое между царскими вратами и

амвономъ. Когда стали копать землю

именно въ этомъ мѣстѣ, обнаруженъ пре-

красно устроенный склепъ. На дно его

ведутъ нѣсколько кирпичныхъ ступеней.
Склепъ былъ сверху до низу набитъ рас-

писными кафлйми разнообразнаго проис-

хожденія, мусоромъ и землею. Когда все

это было, наконецъ, вынесено изъ скле-
па , на днѣ его оказались слѣдующіе

предметы: остатки чешуи отъ киверовъ,

нѣсколько пикъ, . куски полуистлѣвша-

го войлока , нѣсколько глиняныхъ тру-

бокъ для куренія табаку и огромное
количество бутылокъ, — очевидно, остат-

ки какой - то военной попойки . Въ
углу склепа валялось нѣсколько серебря-
ныхъ монетъ, екатерининскихъ гривенни-

ковъ; это служитъ указаніемъ эпохи, ко-
гда происходило дѣло. Пировавшая здѣсь

компанія, ища полнаго уединенія, удали-
ла отсюда и единственнаго безмолвнагс
свидѣтеля; не смотря на всѣ поиски, mi
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гроба, ни скелета епископа въ склепѣ не

нашли. Надо полагать, что склепъ этотъ

служило, жильемъ довольно долго, такъ

какъ изъ него пробито отверстіе въ со-

сѣдній склепъ, и такимъ образомъ квар-

тира оказалась о двухъ комнатахъ. Въ со-

сѣднемъ склепѣ, судя по духовному завѣ-

щанію, помѣщался гробъ преемника По-
цѣя, епископа Іоакима Мораховскаго; но

при изслѣдованіи и въ немъ не оказалось

ни гроба, ни скелета.

(„Еіевлян." Л» 246).

Раскопка старо-рязанскаго городища .

Въ минувшемъ году, рязанская ученая

архивная комиссія произвела раскопки

внутри древняго старо-рязанскаго горо-

дища, бывшаго нѣкогда столицею рязан-

скаго княжества. Это городище находит-

ся отъ г. Рязани въ 50 верстахъ. Оно
имѣетъ въ длину 400, а въ ширину 360

саж.; его окружность около 2 3 /< верстъ.

Съ запада городище ограждено крутымъ

берегомъ рѣки, а съ другихъ сторонъ—

землянымъ валомъ, до 2-хъ верстъ въ

длину и неболѣе 5 саженъ въ ширину

рвомъ и оврагами. Форма городища —не-

правильный многоугольникъ. Внутри го-

родища находились прежде два холма,

на мѣстѣ которыхъ предполагали суще-

ствованіе въ прежнее время княжескаго

дворца и соборнаго храма. Одинъ изъ

этихъ холмовъ и былъ изслѣдованъ пра-

вителемъ дѣлъ рязанской архивной ко-

миссіи А. В. Селивановымъ, который от-

крылъ здѣсь остатки древняго храма весь-

ма интереснаго типа. По своей формѣ

храмъ представляетъ видъ четырехконеч-

наго креста; форма храма напоминаетъ

собою, по виду, плетеный изъ кожа-

ныхъ ремешковъ крестъ, найденный г.

Селивановымъ на островѣ въ находящей-
ся здѣсь могилѣ. Открытый храмъ имѣетъ

въ длину 39 4 /з арш., а въ ширину 36 Чі
арш. Бутъ состоитъ изъ крупнаго бѣлаго

камня,- съ ясными слѣдами заливки; уцѣ-

лѣвшая кладка стѣнъ—изъ плитъ боль-
шаго формата, крѣпко связанныхъ изве-

стью. Такія же четыреугольныя плиты

устилали и полъ храма. Историческія дан-

ный о храмахъ древней Рязани въ связи

съ данными, добытыми раскопками г. Се-
ливанова, заставляютъ предполагать, что

открытый храмъ есть церковь Бориса и

Глѣба, существовавшая въ XII в. и раз-

рушенная въ 1237 году, во время наше-

ствия Батыя. („Прав. Вѣстн." № 5).

Церковно-приходскія школы.

Освященіе Застодольской церков-

но-приходской школы. 20-го ноября
нрошлагб года совершено было освященіе
Застодольской церковно-приходской школы,

Цыринскаго прихода, Новогр. уѣзда.

Крестьяне послѣ Божественной литургіи
отправились домой съ крестнымъ хо-

домъ и иконою Божіей Матери, пожер-

твованною Г. Оберъ-Прокуроромъ Свя-
тѣйшаго Сгнода, которая на время по-

стройки училища находилась въ церкви.

За четверть версты отъ деревни крестный
ходъ былъ встрѣченъ массою народа и

всѣми учащимися той деревни, во главѣ

со своимъ учителемъ, съ хлѣбомъ и солью,

при чемъ былъ отслуженъ краткій моле-

бе ііъ . Затѣмъ крестный ходъ направил я

въ деревню, гдѣ, по желанію крестьянъ,

предъ всякимъ домомъ совершаемо бы-
ло краткое молебствіе. „Мы, говорили

они, ввѣрили себя и свою деревню осо-

бенному покровительству Матери Божіей
и желаемъ, чтобы Она посѣтила наши

убогія жилища". Умилительное зрѣлиіце

въ эту минуту представляла собою д. За-
стодолье: около всякаго дома заясжены

были свѣчи, народъ падалъ ницъ предъ

образомъ Божіей Матери и лобызалъ свя-

той ликъ Ея!
Къ школѣ крестный ходъ прибыль,

когда уже стало совершенно темно. Домъ
училищный по этому случаю былъ иллю-

минованъ разноцвѣтными огнями. Сюда
собрались всѣ, старые и малые, не только

этой деревни, но не мало народа по этому

случаю явилось и изъ другихъ деревень.

При входѣ въ школу, евангеліе, живо-

творящій крестъ и св. икона Матери Бо-
жіей были положены на приготовленный
въ училищѣ столъ, покрытый бѣлою ска-

тертью, съ зажженными на ономъ свѣча-

ми, и украшенный зеленью, и немедленно

затѣмъ было приступлено къ освященію
учили щнаго дома. По окончаніи чина

освященія, былъ отслуженъ молебенъ ъ

провозглашеніемъ многолѣтія Госудагю
Императору и всему Царствующему Дому,
Святѣйшему Сѵноду, Г. Обзръ-ІІрокурору
Святѣйшаго Сѵнода, пожертвовавшему
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икону въ это училище, Преосвященному
Епископу Минскому Варлаамѵ, Епархіаль-
ному Училищному Совѣту, начальствую-
щимъ, учащимъ и учащимся и всѣмъ потру-

дившимся при постройкѣ училища; нако-

нецъ, на колѣняхъбыло пропѣто: „ подъ Твою
милость"..., послѣ чего женщины и дѣ-

вушки приступили къ иконѣ и стали при-

вѣшивать къ оной заблаговременно при-
готовленныя ими завѣсы, предвари-
тельно съ благоговѣніемъ сдѣлавши нѣ-

сколько земныхъ поклоновъ и приложив-
шись къ.иконѣ. Послѣ этого икона была
поставлена на приготовленное для нея мѣ-

сто. По окончаніи молебна и краткой рѣчи

священника, было постановлено, чтобы
4-е ноября, въ память внесенія въ
школу иконы Божіей Матери, пожертво-
ванной Г. Оберъ-ІІрокуроромъ Святѣй-

шаго Сѵнода, былъ въ деревнѣ празд-
никъ на вѣчныя времена, чтобы совер-
шалась въ этотъ день Божественная ли-

тургія, и дабы съ крестнымъ ходомъ и помя-
нутою иконою былипосѣщаемы дома кресть-
яне Кромѣ того они изъявили желаніе
утромъ и вечеромъ ежедневно собираться,
въ свободное отъ полевыхъ работъ время,
въ школу на молитвы, а вечеромъ, кромѣ

того, на религіозно-нравственныя чтенія.
Послѣ этого слѣдовало скромное угощеніе,
какъ для взрослыхъ, такъ особенно для
дѣтей. Все училище по этому случаю было
украшено зеленью; въ правомъ углу по-
мѣщена икона Божіей Матери, а въ лѣ-

вомъ —св. Равноапостольна го Владиміра;
прямо противъ входиыхъ дверей нахо-
дился портрета Государя Императора,
а по стѣнамъ —20 картинъ изъ св. исторіи.

Примѣръ крестьянъ д. Застодолья
подѣйствовалъ благодѣтельно и на другія
окрестныя деревни. Крестьяне д. До-
рогова 23-го ноября просили священ-
ника прибыть въ ихъ деревню и со-
ставить приговоръ, чтобы ученіе у нихъ
было обязательными что и было испол-
нено; они ждутъ только болѣе удобнаго
времени, чтобы построить и у себя учи-
лище. Жаль, очень жаль', пишетъ въ
концѣ сообщенія священникъ Н. Сцепур-
жинскій, что наши крестьяне такъ бѣдны,

что не въ состояніи безъ пособія извнѣ

устроить даже школы для своихъ дѣтей;

а эти школы, если только желательно,
чтобы всѣ дѣти учились, должны быть во
всякой деревнѣ. Да поможетъ имъ Богъ
въ добромъ дѣлѣ! (Минск. Еп. Вѣд. Л? 24).

Монастырская школа.

Въ засѣданіи Казанскаго Епархіальнаго
Училищнаго.Совѣта 29 сентября 1888 года

между прочимъ состоялось иостановленіе,
утвержденное высокопреосвященнымъ Пав-
ломъ, архіепископомъ Казанскимъ и

Свіяжскимъ, „открыть дерковно-приход-

скую школу въ Кизическомъ монасты-

рѣ, въ келліяхъ управляющего мона-

стыремъ преосвященнаго Сергія, викарія
Казанскаго, съ содержаніемъ пока 8 си-

рота, съ токарнымъ классомъ. Законоучи-
телемъ и учителемъ назначенъ кандидата

московской духовной академіи Ершовъ,
помощникомъ ему окончившій курсъ въ

сельскомъ двухклассномъ училищѣ Ду-
нинъ, учителемъ пѣнія монастырскій ре-
гента Михайловъ. („Изв. по Каз. епарх.

№ 21 1888 г.).

Кутаисская Свято-Троицкая церковно-при-

ходская школа.

Въ г. Кутаисѣ, на Балахванской улицѣ.

есть церковь, бывшая Струйскихъ, съ до-
момъ и садомъ, завѣщанными Святѣйшемѵ

Сѵноду въ пользу Имеретинской епархіи.
При этой церкви, съ благословенія епи-
скопа Имеретіи Гавріила, священникъ
о. Іоаннъ Шавладзе, открылъ цер-
ковно-приходскую школу. Торжественное
открытіе школы послѣдовало 12-го сен-
тября 1888 г. При служеніи молебна въ
присутствіи преосвященнаго Гавріила,
епископа Имеретіи, присутствовали: пред-
сѣдатель Епархіальнаго Училищнаго Со-
вѣта Н. Г. Татіевъ, каѳедральный прото-
іерей о. Г. Цагарейшвили, членъ того же
совѣта свящ. о. I. Чейшвили, директоръ
народныхъ училищъ Кутаисской дирекціи
г. Левицкій, кутаисскій полиціймейстеръ
князь Чавчавадзе, ученики, ученицы от-
крываемой школы съ ихъ родителями и
немалое число публики преимущественно
жителей Балахвани. Учредитель школы,
о. I. Шавладзе не щадилъ ни трудовъ
своихъ, ни средствъ, чтобы какъ можно
лучше поставить свою школу, и на клас-
сную мебель и прочія принадлежности
затратилъ изъ своихъ скудныхъ средствъ
до семисотъ рублей, принялъ на себя пре-
подаваніе Закона Божія, пріискалъ спо-
собную учительницу прочихъ предметовъ,
а для обученія пѣнію и гимнастикѣ при-
гласилъ особаго учителя Я. Т —ва, кото-
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рый вмѣстѣ съ тѣмъ состоять и надзи-

рателемъ школы.

Въ школѣ три отдѣлѳнія. Учебное дѣло

поставлено въ ней настолько хорошо,

что дѣти, по окончаніи въ ней курса уче-

нія, по своей нодготовкѣ могутъ быть
приняты или въ первые классы духов-

ныхъ училищъ, гимназіи и прогимназій,
или въ III отд, городскихъ училищъ.

Земство Ярославской губериіи по вопросу

о церковно-приходскпхъ школахъ.

По вопросу о народномъ образова-
ніи, Рыбинское земство отнеслось къ своей
задачѣ съ полнымъ безпристрастіемъ и

умѣлостію, всегда его отличавшими, бла-
годаря руководству предводителя дво-

рянства и председателя земской упра-

вы князя А. Н. Ухтомскаго. Такъ, въ со-

браніи, происходившемъ съ 3 по 10 октя-

бря, на содержаніе 33 начальныхъ учи-

лищъ и двухъ-класснаго Александровскаго
училища въ Рыбинскѣ ассигновано 23,131 р.

37 к.; а по вопросу о содѣйствіи со сто-

роны земства развитію дерковно-приход-

скихъ школъ въ уѣздѣ постановлено: вы-

давать 4-мъ церковно-приходскимъ шко-

ламъ иособіе по 100 рублей на каждую

и, кромѣ того, наблюдателямъ зацерков-

но-приходскими школами пользоваться

земскими лошадьми при объѣздѣ уѣзда

для осмотра училищъ. Что же касается

возбужденнаго на собраніи нѣкоторыми

гласными вопроса о передачѣ въ вѣдѣніе

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта суще-

ству юіцихъ въ ѵѣздѣземскихъ школъ, то онъ

рѣшенъ собраніемъ отрицательно, съ по-

становленіемъ, въ случаѣ, если общества,
содержащія училища, захотѣли бы пере-

дать послѣднія духовному вѣдомству, вы-

давать каждый годъ по 100 р. на каждое

изъ таковыхъ училищъ. Для лучшаго ре-
шения вопроса о развитіи профессіональ-
ныхъ или промышленныхъ школъ въ уѣздѣ,

возбужденнаго губернской земской упра-

вой, поручено земской управѣ собрать сна-

чала свѣдѣнія, въ какихъ именно реме-

сленныхъ знаніяхъ наиболѣе нуждается

мѣстное населеніе, затѣмъ выбрать мѣст-

ность, составить программу и смѣту для

подобнаго ремесленнаго училища.

— Въ вѣдѣніи Мышкинскаю уѣзднаго

Училищнаго Совѣта въ 1887 —88 учебномъ
году находилось 35 начальныхъ училищъ.

въ которыхъ обучалось 2.187 ч. дѣтей

обоего пола, изъ коихъ окончило курсъ

256 м. и 75 д., а изъ сихъ 15G м. и

52 дѣтей получили похвальные листы.

На содержа ніе училищнаго персонала

Мышкинскимъ земскимъ собраніемъ было
ассигновано 9070 руб.; пріобрѣтеніе учеб-
ныхъ пособій, ремонта училищныхъ зда-

ній, отопленіе, освѣщеніе и проч. лежали

на обязанности обществъ. Кромѣ означен-

ныхъ 35-ти училищъ въ уѣздѣ въ томъ

же году находилось 10 школъ церковно-

приходскихъ и 7 школъ грамотности. Де-
вять школъ изъ церковно-приходскихъ

пользовались пособіемъ отъ земства, въ

размѣрѣ 155 руб., но по скудости матері-
альныхъ средствъ на сіи школы нынѣш-

нее собраніе прибавило еще 100 руб.,
такимъ образомъ на всѣ школы церковно-

приходскія земство ѵдѣлило 255 руб.

Священникъ Д. Красотинъ.

Село Сѣра, Мышкинск. уѣзда.

Открытіе образцовой цсрковно-прнходской
школы при С.-ІІетербургскомъ Испдоров-

скомъ епархіальномъ женскомъ училшцѣ.

Въ воскресенье 15-го января происхо-

дило открытіе образцовой церковно-при-

ходской школы при С.-ІІетербургскомъ
епархіальномъ женскомъ училищѣ имени

Высокопреосвященнаго Митрополита Иси-
дора. Торжество началось литургіею, ко-

торая была совершена Преосвященнымъ
Владиміромъ Епископомъ Нарвскимъ. Вмѣ-

сто причастнаго стиха было произнесено

слово инспекторомъ классовъ о. протоіе-
реемъ I. Г. Покровскимъ.

Послѣ литургіи въ церкви училища

начатъ былъ молебенъ, и Преосвященный
Владиміръ съ крестнымъ ходомъ, при боль-
шомъ стеченіи народа, изъ зданія занимае-

маго епархіальнымъ училиіцемъ, прослѣдо-

валъ въ помѣщеніе образцовой начальной
школы. Здѣсь молебенъ былъ продолженъ,

совершено было водоосвященіе и Преосвя-
щенный окропилъшколу,воспитанницъ, де-
тей и весь собравшійся народъ св. водою.

Предъ ировозглашеніемъ многолѣтія Пре-
освященный обратился къ воспитанницамъ

училища и къ будѵщимъ ихъ ученицамъ

съ рѣчью, въ которой выяснилъ имъ, что

всѣмъ, чѣмъ они пользуются отъ еиархі-
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альнаго училища, они обязаны благо-
творительности и отеческимъ заботамъ
Высокопреосвященнаго Митрополита Иси-
дора, поэтому онѣ ежедневно и утромъ,

и вечеромъ на молитвахъ своихъ должны

возносить моленіе къ Господу Богу о

благоденствіи и здравіи своего благодѣ-

теля —Владыки Исидора. Затѣмъ, принявъ

въ руки икону Христа Спасителя (неруко-
творенный образъ) и объяснивъ, что этою
иконою Высокопреосвященный Митропо-
лита благословляетъ школу и учениковъ
ея, Преосвященный троекратно осѣнилъ

ею предстоявшихъ, при пѣніи стиха: „Іи-
сусе, Сыне Божій, помилуй мя!" Икона
эта будетъ находиться въ школьной
комнатѣ. По провозглашеніи многолѣтія

Государю Императору и всему Царствую-
щему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Высоко-
преосвященному Митрополиту Исидору,
учащимъ и учащимся и всѣмъ благотво-
рителямъ училища, Управляющій канце-
ляріею Святѣйшаго Сѵнода В. К. Саблеръ
передадъ Преосвященному Владишруикону
Богоматери, сказавъ, что" Оберъ-Проку-
роръ Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдо-

носцевъ, весьма близко принимающій къ
сердцу дѣло преуспѣянія церковно-при-
ходскихъ школъ и съ радостью привет-
ствующей открытіе въ Петербургѣ образ-
цовой школы, приносить эту икону въ
даръ новооткрытой школѣ и проситъ Пре-
освященнаго благословить ею учениковъ
и ученицъ школы. Преосвященный при
пѣніи стиха: „Пресвятая Богородице, спаси
насъ!" троекратно осѣнилъ иконою пред-
стоявпіихъ.

Затѣмъ В. К. Саблеръ сказалъ нѣсколько

словъ воспитавиицамъ старшихъ классовъ
о значеніи для нихъ новоучреждаемой
школы, которая дастъ имъ возможность
практически ознакомиться съ дѣломъ на-
чальнаго обученія дѣтей и получить нѣ-

которую опытность въ учительствѣ, кото-
рая будетъ весьма полезна для нихъ при
самостоятельномъ веденіи дѣла обученія
въ церковно-приходскихъ школахъ, а вмѣ-

стѣ съ знаніемъ пріемовъ обученія прак-
тическія занятія въ начальной школѣ

сблизятъ ихъ съ дѣтьми и разовыотъ въ
і нихъ любовь къ дѣтямъ. Знаніе же дѣла

и любовь къ нему —необходимы для успѣха

j каждаго дѣла, а тѣмъ болѣе великаго и
' святаго дѣла ученія дѣтей въ духѣ Церкви
Православной; ученикамъ школы Влади-
міръ Карловичъ внушалъ прилежнѣе

внимать преподаваемому ученію, чтобы
быть внослѣдсткіи добрыми людьми, ис-

тинными христіанами и вѣрными сы-

нами церкви православной и православ-

ная Царя. Послѣ этого дѣти приложи-

лись къ св. Кресту и были окропляемы

св. водою. По отбытіи крестнаго хода и

Преосвяіценнаго Владиміра, инспекторъ

классовъ о. протоіерей Покровскій пре-

подалъ дѣтямъ нѣсколько наставленій
о томъ, какъ они должны себя вести въ

классѣ, затѣмъ о. протоіерей роздалъ каж-

дому изъ учениковъ по экземпляру Нова-
го Завѣта, присланному въ благословеніе
Высокопреосвященнымъ Исидоромъ, и по

экземпляру псалтири, переданному В. К.
Саблеромъ въ даръ ученикамъ отъ неиз-

вѣстнаго благотворителя.

Сойщвніе изъ загрищ.

Присоединен^ къ правослашні въ Висба-
деиѣ.

20-го ноября минувшаго года въ право-

славной церкви въ Висбаденѣ настоя-
телемъ ея , протоіереемъ С. Протопо-
повымъ, было совершено присоединеніе
къ православію одной протестантки, гер-

манской подданной Елизаветы Баргесъ,
21 года. Эта благочестивая дѣвушка ро-
дилась и воспитывалась въ небольшомъ
мѣстечкѣ Люховъ (Luchow), въ Ганно-
верѣ. Первымъ религіозно-нравственнымъ
руководителемъ ея былъ тамошній па-
сторъ, глубошй восьмидесятилѣтній ста-
рецъ, нынѣ уже умершій. По всему вид-
но, что религіозное вліяніе его на юную
Баргесъ было велико. Но съ возрастомъ
живая и умная дѣвушка не могла удо-
влетвориться современнымъ протестант-
скимъ раціонализмомъ и сухою, бездуш-
ною проповѣдыо протестантскихъ насто-
ровъ, и стала посѣщать сначала грече-
скую церковь въ Лондонѣ (гдѣ она дол-
го проживала), а потомъ, по пріѣздѣ въ
1887 году въ Висбаденъ,— нашу русскую
православную церковь. Здѣсь она всѣмъ

восторгалась: и пѣніемъ, и благоговѣй-

нымъ стояніемъ, и колѣнопреклоненіями.

Но особенно сильно воздѣйствовалъ на
нее обрядъ присоединеніл къ правосла-
вно католички, видѣнный ею въ Великій
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Четвергъ. Вскорѣ она обратилась къ прото-

іерею С. Протопопову съ просьбою на-

ставить ее въ истинахъ православія. По-
слѣдній съ радостью изъявилъ свою го-

товность, дѣло катихизаціи пошло бы-
стро, съ мая мѣсяца Баргесъ усвоила

во всѣхъ подробностяхъ пространный
Катихизисъ (въ переводѣ протоіерея Ба-
зарова), выучила необходимый молитвы

(по переводу о. Раевскаго) и стала на-

стойчиво просить о присоединеніи ея къ

православно. Просьба ея была исполнена,

и 20-го ноября, наканунѣ праздника

Введенія во храмъ ІІресвятыя Богороди-

цы, протоіереемъ С. Протопоповымъ былъ
торжественно совершено, на нѣмецкомъ

языкѣ , присоединеніе къ правосла-

вно, причемъ она была помазана св. мѵ-

ромъ. Въ то время, когда она читала

вслухъ по нѣмедки молитву предъ св. При-
чащеніемъ: Вѣрую, Господи, и исповѣ-

дую . . . присутствующее въ церкви не

могли удержаться отъ слезъ. По оконча-

ніи богослуженія, протоіерей С. Протопо-
повъ въ краткой рѣчи, обращенной къ ново-

присоединенной, преподалъ ей пастырское

наставленіе для жизни въ духѣ право-

славія.

Въ Сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ

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

въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типо-

графіи, по Кабинетской улицѣ)

Продаются сочипенія покоинаго Преосвященнаго Пор<і>іірін (Успенскаго):

Ж. Петорін Леона. (Три части, въ трехъ кшігахъ).

Въ первой части сего сочиненія излагается исторія Аѳоиа языческаго, за время съ 2500 г.

до Р. Хр. по четвертый вѣкъ христіанскій; во второй— устныя и письменныя предаиія аѳо-

нистовъ (жителей Аѳона) о началѣ у нихъ христіанства и. монастырей— исторія Аѳона Хри-

стіанскаго мірскаго, до разоренія его магометанами, т. е. съ 309 но G76 г. но Р. Хр.; въ

третьей обширнѣйшей части излагается исторія Аѳона монашескаго съ 676 по 1860 г.' Къ

первой изъ сихъ кнпгъ приложена карта Аѳона. Цѣна 3 рубли.

If. Первое путеіпествіе вь авонскіс монастыри н скиты.

Означенное сочинеиіе представляетъ весьма обширный сборникъ нутевыхъ замѣтокъ и уче-

ныхъ изслѣдованій Преосвященнаго Порфирія о церковныхъ и историческихъ памятникахъ въ

аоонскихъ монастыряхъ и скитахъ, за время перваго путешествія его по Аѳону въ 1845 и

1846 г. г. Трудъ этотъ раздѣляется на двѣ части и каждая часть, въ свою очередь, на два

отдѣла, такъ что все сочинеиіе состоитъ изъ 4 отдѣльныхъ книгъ значительная объема. Въ

текстѣ книгъ помѣщеио много сиимковъ съ разныхъ историческихъ достопримечательностей

Аѳоиа. Къ отдѣлу первому второй части приложена карта Аоона (на 4 листахъ), составленная

на мѣстѣ самммъ Преосвященнымъ Порфиріемъ, нѣсколько снимковъ съ иаиболѣе замѣчатель-

ныхъ древнихъ рукописей и особый томъ приложепій, относящихся ко 2-й части сей книги.

HI. Второе нутсінествіе но Св. горі> Аоонскоіі н описаніс скнтовъ

аѳонсвііѵь (отдѣльная книга).

Второе путешествіе Преосвященнаго Порфирія на Аѳонъ и вообще къ святымъ мѣстамъ

Востока относится къ 1857 — 1861 г.

Въ текстѣ книги, какъ и въ „первомъ путешествіи", находится много снимковъ съ церковныхъ

достопримечательностей, найденпыхъ авторомъ въ разныхъ аеонскихъ скитахъ и монастыряхъ.

Цѣна за всѣ сіи шесть книгъ 6 руб.

IV. Четыре бссЪды «І»отія. святііншаго Аржісннскона Коистантн-

нонольскато, и разсужденіе о нихъ Архимандрита Порфирія Успеискаго. Ціна 1 руб.

Означешііля бесѣды, нриведенныя въ книгѣ въ греческомъ ихъ подлиншікѣ, съ русскимъ I

переводомъ, нрннаялежатъ Архіепископу Константинопольскому Фотію, ученѣйшемѵ мужу 1 j
своего времени и исповѣднику православія. Предыетомъ первыхъ двухъ бесѣдъ послужили ,

наществія русскихъ на Дарьградъ въ IX вѣкѣ. Третья же и четвертая бесѣды произнесены 1
были въ церкви Св. Софіи въ Константинонолѣ, по случаю окопчателыіаго торжества право- '
славія надъ иконоборствомъ и другими ересями. Вслѣдъ за текстомъ бесѣдъ излагается /

историческая и ученая ихъ оцѣнка, сдѣланная Архимандритомъ (впослѣдстиін Епископомъ) I
Порфиріемъ.
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СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ ЕЪ НОВОМУ ЗАВЪТУ.
(Удостоенъ полной премпі Митрополита Макарія).

(Отзивъ редакціи „Русской Старины" см. октябрьскую книгу 1887 г., стр. 243 — 244).

Ихъ Императорскія Величества всемилостивѣйше повелѣли включить свои Августѣй-

шія Имена въ число поднисчиковъ на „Словарь". Государь Великій Князь Наслѣдникъ Це-
саревичъ и другіе члены Императорской фамиліи также изволили подписаться на это изданіе.

Св. Сѵнодъ и г. Оберъ-Прокуроръ рекомендовали „Словарь" вниманію епархіальныхъ архі-
ереевъ. —Императорское общество любителей древней письменности признало этотъ „Словарь"—
необходимымъ пособіемъ для ближайшаго изучізніл церковио-славянскаго текста Новаго Завѣта,

могущимъ служить настольного книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго образованнаго право-
сдавнаго христіанина, для справокъ при чтеніи и изученіи Новозавѣтной части Бпбліи".

Шесть книгъ (всего 2,520 печатныхъ странидъ). Иаданіе окончено.
Цѣна: на обыкновенной бумагѣ пятнадцать (15) руб.; на веленевой— двадцать (20) руб.

на слоновой бумагѣ (осталось 5 экземпл., въ листахъ) 55 руб. за экземпляра Хребованія на
„Словарь" вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ „Словарь" не высылается ни лицамъ. нп учрежденіямъ),
должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу Гильтебрандту, Петербургу
Кабинетская, 13.

NB. Осталось 2 экз. въ сафьяновыхъ золотообрѣзныхъ переплетахъ) для роскош-
ныхъ подарковъ), на слоновой бумагѣ, но 100 руб. за экз.; на упаковку и пересылку 10 руб.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

да СВЯЩЕННО- СЛ У Ж ЙТЕЛЕЙ
съ особымъ дополненіемъ постановленій по духов-
ному вѣдомству, опубликованныхъ по 1-е апрѣля

1888 года. Соч. II. Нечаева. Цѣна 2 руб.
30 коп. съ перес.; а при выпискѣ 3-хъ экземпл.,
2 руб. съ перес. Адресъ: Литейный просп. домъ
?£ 34, кв. 6. П. И. Нечаеву. 1—1

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

ПРАВОСЛАВНОЕ НРАВСТВЕННОЕ БОШОВІЕ,
Цѣна 8 p. SO к. и „Литургика, или объясненіе
Православнаго Богослуженія", цѣна 8 р. Тверь,
Отрочь монастырь, у Преосвященнаго Гавріила,
епископа Старицкаго, въ Москвѣ —у Глазунова,
въ С.-Петербургѣ — у Тузова. 3 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедѣльную противораскольническую и

нротивосектантскую газету

„ДРУГЪ истины"
на 4889 годъ.

Программа газеты: 1) Объясненіе Св.
Писанія; 2) раскрытіе христіанскаго вѣроученія;

3) разборъ лжеученій раскола и сектъ; 4) собы-
тия изъ жизни раскола и сектъ; б) библіографиче-
скія свѣдѣнія о сочиненіяхъ противъ и за рас-

колъ и секты. Адрет редакціи: Москва, Таганка,
д. Воскресенской церкви.

НОВАЯ КНИГА:

РУКОВОДСТВО ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ
ЦЕРКВИ.

Курсъ V класса, П. Малицкаго. Ц. 1 р. 85 к.
Обращаться исключительно въ Москву къ домо-

владѣльду А. П. Никитскому, Б. Полянка, или въ

книжный магазинъ Карцева, близъ Мясницкой.
1—1

Во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы
и С.-Петербурга продаются слѣдующія сочинешя

II. Корсуиекаго:

1) Новозавѣтное толкованіе Ветхаго Завѣта.

Москва, 1885 г. Ц. 1 p. SO к.
2) Филаретъ, м. Московскій, въ его отношеніяхъ

и дѣятельности по вопросу о переводѣ Библіи на

русскій языкъ. М. 1886. Ц. й р.
3) Дѣятельпость Филарета, м. Московскаго, въ

холеру 1830 — 1831 гг. М. 1887 г. Ц. SO к.
4) Изреченія древпѣйніихъ греческихъ мысли-

телей, выбрапныя изъ сочиненій Діогена Лаэрція.
Плутарха, Стобея и др. Харьковъ, 1887. Ц. 1 р.

Вышла въ свѣтъ брошюра „О почитаніи Св.
Иконъ" Н. Кутепова. Цѣна за экземпляръ 10 к.
Съ требованіямп обращаться въ Новочеркасскъ въ

книжный складъ Аксійско-Богородичнаго братства
или къ автору, преподавателю Духовной Семинаріи
Николаю Кутепову. Отзывъ о брошюрѣ въ Церковн.
Вѣстн. за 1888 г. № 43.
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Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у вдовы Протоіерея Е. Н. Булгаковой
0 j 1U. XX. х>улгакоіюи ±

..Загородный просп., д. о8, кв. 23) продается сочиненіе покойнаго Преосвященнаго Макашя Т
Митрополита Московскаго: ' j

•

ИСТОРІЯ РУССКАГО РАСКОЛА,
извѣстнаго нодъ именемъ старообрядства.

Изданіе третье. Спб. 1889 г. Цѣна 8 р. 50 к. На пересылку прилагается за 2 фунта. I
Таыъ же продаются и нрочіл сочиненія того же автора. * •

а - - . - '-L *

иізд^іэііѵЯ:

ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ КОНСТАНТИНОВОКАГО МЕЖЕВАГО ИНСТИТУТА

священника магистра Полотебнова.
1) Соборныя послаиія Апостола Любви, св. Іоаниа Богослова— I, II, III,— на славянскомъ и

русскомъ нарѣчіи, съ предисловіями и подробными объяснительными примѣчаніями, общедоступное

издаиіе съ отдѣльнымъ приложешемъ научиыхъ указаній. Ц. 1 р. 25 к съ перес 1 р 50 к '

теш.ов'^&^н^ГтГ^^ ІІіеШИП НаРѢ,І "' ° бщедОСТуПНОе ™ ова "
Баура. 3 Д С Гр Е, В сГ перес ТѴр к "г " 1,авославіюе критико-экзегетическое изслѣдованіе противъ Ф. X.

4) Мессіанское значеніе типологическихъ псалмовъ, по Генгстенбергу. Ц. 50 к., съ перес 75 к

перес 35 к Ііризывавш святых 'ь въ молитвахъ нашихъ (изъ писемъ истиинаго друга). Ц. 25 к., съ

Моско^"Г ] |Г^к, К сГне^ Х 75 0 к ЗЛ,!1:Та! " ЗЪ академитескихъ чтеній митрополита

перес 15 'г ЧТв1 " И л ' и ' ист °рическія свидѣтельства въ хронологическомъ порядкѣ. Ц. 10 к., съ

то. Кл? ° " раЕѣ собств ® нности > 110 христіанскому ученію. Слово на праздноваиіе столѣтняго юби-
лея Константиновскаго Межеваго института. Д. 15 к., съ перес. 20 к

г™.п II О внѣшн . емъ Богопочтеніи, противъ новыхъ христіанъ, проповѣдующихъ релнгію сердца.

Олово на освященіе храма. Ц. 15 к., съ перес. 20 к.

10) Искушеніе совремеииаго общества. Ц. 15 к., съ перес. 20 к.

Продаются въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы и въ С .-Петербѵргѣ ѵ Тѵзова V иіля-

теля уступка 30 прод. J і •'

2—1

Содержаще: В ысочайшія награды.— В ысочайшая благодарность,— Отп-
летя Святѣишаго Сѵнода,— Приказы Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Ирокурора —Извлечете

изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода за 1886 годъ.—

Ярииавленія: Похвала св. Константина Философа Вселенскому Учителю и Святителю

Іригорію Богослову.— Святый Григорій Вогословъ, архіепископъ Константиноноль-
скш. Ьобесѣдованія проф. Ивановскаго со старообрядцами. —Демидовскій домъ

нризрѣшя трудящихся. — Извѣстія и замѣтки. — Сообіценіе изъ заграницы —

Объявлены.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 20 Января 1889 г. Каѳедральный ІІротоіерей Петръ Смирнов ъ.

Сѵподальная Типографія.


