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ШРПШЫіНШЖТИ
Выходятъ еженедельно; цена ’< За печатаніе объявленій взи- 
годовому изданію съ нересыл- мается плата, ІО н. за стро
кою и безъ пересылка •> руб. ку, считая въ строке 5 словъ.

8 Августа Я. 32, 1887 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.
О представленіи старыхъ антиминсовъ.

Въ исполненіе резолюціи Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Доната, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
отъ 7 ч. іюня, предписывается священникамъ euapxiu, чтобы всѣ 
хранящіеся безъ употребленія Св. Антиминсы нри церквахъ 
были представлены Его Преосвященству.

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.

Подольская Духовная Консисторія, въ видахъ болѣе 
скораго и правильнаго веденія дѣлъ о церковной землѣ, съ 
утвержденія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Доната, 
Еиископа Подольскаго и Брацлавскаго, признала нужнымъ, въ 
дополненіе циркуляра отъ 26 Октября 1885 г. за А: 8949, 
сдѣлать слѣдующее распоряженіе—предписать къ исполненію 
всѣмъ принтамъ и благочиннымъ, чрезъ пропечатаніе въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы они, въ случаѣ нарушенія
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кѣмъ либо правъ причта на владѣніе землею, тотчасъ пригла
шали, на церковныя или попечительскія средства, землемѣра 
и съ точностью опредѣляли, какая именно часть церковвой 
земли захвачена и въ какомъ участкѣ и о томъ представляли 
Консисторіи, для выдачи уполномочій на предъявленіе—въ те
ченіе шестимѣсячнаго срока со дня захвата земли- иска у 
Мироваго Судьи о возстановленіи нарушеннаго владѣнія.

МАРШРУТЪ

слѣдованія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Доиата, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, для обозрѣнія церквей 

епархіи.

22 Августа—выѣздъ изъ Каменца.
— — м. Шатава
— — „ Дунаевцы (ночлегъ)
23 - Служеніе въ Дунаенцахъ.
— — „ Минькокцы (почлегъ).
24 — г. Новая Ушица.
— — м. Мурованные Куриловцы (почлегъ).
25 — с. Высшій Ольчедаевъ.
— — м. Шаргородъ (ночлегъ).
26 — Обозрѣніе монастыря и д. училища (почлегъ).
27 — м. Джуринъ .
— — с. Голынчннцы.
— — „ Горышковка (ночлегъ).
28 — м. Тульчинъ.
29 — I Обозрѣніе училищъ мужскаго и женскаго. Слу
30 — ( женія.
— — м. Ладыжинъ (ночлегъ).
31 — Лукашовка.
— — Уляница.
— — Четвертиновка.
•— •— Скибинцы (ночлегъ).
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1 Сентября. Глубочекъ.
— — Бродовъ.
— — Метановка.
— — Хмаровка.
— — Тернавка (ночлегъ).
2 — Окнино.

— — Каменная Криница.
— — Трояны.
— — м. Голованевскъ (ночлегъ).
3 — Шепилова.

— — Емиловка.
— — Новоселка.
— — Роскошна.
— — Нунікова (ночлегъ).
4 — Линовенькое.
— — Каиитанка.
— — Долгая Пристань.
— — Витольдовъ Бродъ.
— — Курячіе Лозы (ночлегъ).
5 — Очеретна.

— — Глубочекъ.
— — Недѣ л кона.
— — Бакша.
— — Шляхова ^ночлегъ).
6 — Малая Саражинка.

— — Чернече.
— — Большая Саражинка.
— — Нерейма (ночлегъ).
7 — Стратіевка.

— — м. Чечельнпкъ (ночлегъ).
8 — Служеніе въ Чечельникѣ.
— — Попелюхи (ночлегъ).
9 — Песчанка.

— — Ольшанка Побер..
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9 Сентября Дзыговка (ночлегъ).
]О — Бабчинцы.
— — г. Могилевъ (ночлегъ).
11 —12 — Переѣздъ изъ г. Могилева въ г. Каменецъ.

При ревизіи Его Преосвященствомъ церквей каждый бла
гочинный долженъ представить рапортъ съ слѣдующими, точ
ными и обстоятельными, свѣдѣніями: а) о состояніи приходовъ 
благочинія ио отношенію къ знанію истинъ 'ѣѣры, нравствен
ной жизни и исполненію христіанскаго долга исповѣди и при
чащенія Св. Таинъ; б) не имѣется ли отпаденій; в) о числѣ 
смѣшанныхъ браковъ и вліяніи ихъ на семейства прихожанъ; 
г) о числѣ школъ и ихъ состояніи, относительно помѣщенія, 
содержанія учителей и числа учащихся и успѣховъ учениковъ. 
Благочинные должны распорядиться о сборѣ народа по воз
можности большаго числа къ пріѣзду Его Преосвященства, а 
также о сборѣ учениковъ сельскихъ училищъ для испытанія.

Его Преосвященствомъ, Иреосеящсннѣйшимъ Донатомъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ:

— Рукоположены во священника', гайс. у., с. Большой 
Мочулки, псал. Константинъ Демьяновичъ въ с. Волчокъ брац. 
у., 19 Іюля, и гайс. у., м. Райгорода, исалоыщикъ Михаилъ 
Левицкій въ ы. Озаринцы могил, у., въ Успенской церквп, 20 
Іюля.

—Рукоположенъ во діакона брац. у., с. Рачекъ псал. 
Стефанъ Теравскій на занимаемое мѣсто, 20 Іюля.

—Опредѣленъ на священническое мѣсто: уш. у., с. 11 и- 
липовъ Александровскихъ псал. Константинъ Исаевичъ въ с. 
Турчинцы, проск. у., 29 Іюля.

—Опредѣленъ на псаломщиикое мѣсто окончившій курсъ 
семинаріи Гавріилъ Яцковскій въ с. Остаиковцы, брацл. у., 
1 Іюля.

—Перемѣщены, одинъ на мѣсто другаго, согласио про
шенію, діаконы—брацл. у., м. Верховкн Петръ Карвасовскій и 
гайс. у., м. Ладыжииа Никита Крыжавовскій, 29 Іюля.
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—Разрѣшенъ отпускъ: балт. у., с. Орловой свящ. Алек
сѣю Савватимскому въ Тамбовскую губ. на 28 дней, для сви 
данія съ родными, 29 Іюля,—брац. у., с. Кинашева свящ. 
Ипполиту Мартпповскому въ окрестности г. Ялты на 30 дней, 
31 Іюля,—кам. у., с. Голоскова свящ. Емельяну Хмѣлевскому 
въ Литовскую губ., по дѣлу о наслѣдствѣ, на 14 дней,—балт. 
у., с. Юзефовки свящ. Гавріилу Подольскому въ г. Одессу, 
по семейнымъ обстоятельствамъ, на 10 дней,—лит. у., с. Спн- 
чинецъ Андрею Бѣлецкому въ г. Кишиневъ на 15 дней, по 
семейнымъ обстоятельствамъ, 3 Августа.

—Преподано благословеніе Божіе, за пожертвованія въ 
церковь м. Кривчика, уш. у., княгинѣ Поликсеніи Дадешкинъ, 
женЬ помѣщика Екатеринѣ Рафаловичъ, священнику Николаю 
Пашутѣ и отставному солдату с. Колодавинецъ Михаилу Куль- 
чаку, 3 августа.

По опредѣленіямъ Подольской Духовной Консисторіи, ут
вержденнымъ Его Преосвященствомъ:

а) отъ 29—31 Іюля уволенъ за штатъ, согласно проше
нію, вин. у., м. Новаго Пикова псал. Сергій Тутевичъ, а на 
его мѣсто опредіъленъ учитель церковно-приходской шк"лы с. 
Стодулецъ лит. у., Макарій Мончинскій.

б) отъ 24—25 Іюля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ крестьяне: проск. у., с. Иванковецъ Сатапов- 
скихъ Даніилъ Фай,—уш. у., с. Козодавинецъ Петръ Куль- 
чавъ,—брац. у., с. Кривовець Тихонъ Маркущъ,—гайс. у. м. 
Зятковецъ Дорооей Ищенко,—вип. у., м. Юзвина Вуколъ Ррп- 
липчукъ,—балт. у., с. Ольшанки Борисъ Игнатюкъ, е. Слюса- 
ревой Давидъ Кучанскій,—гайс. у., с. Скарженовви Навелъ 
Мошполя, с. Маркович Явимъ Любчпкъ,—могил, у., с. Изра- 
идовки Евмеиій Стаховъ, - Ольг, у., с. Стратіевки Михаилъ 
Загороднщкъ, с. Любомірви Георгій Рудой,—ямп. у., с. Ли
цовки Комаргородской Давидъ Чубатюкъ,—уш. у., с. Кривчи
ка Филимонъ Трончукъ,—лит. у., с. Цымбаловки, Михаилъ 
Ганчарукъ,—уш. у., с. Цивковецъ Василій Онукъ,—брац. у-
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с. Остапковецъ Никифоръ ПІершенюкъ; предсѣдателями и чле
нами иерковно-приходскихъ попечительства гайс. у., въ м- 
Зятковцахъ предс. кр. Семенъ Коваль и чл. кр. Павелъ Слю- 
саренко, Стефанъ Гнилица, Ѳеодосій Семенишеный, Иванъ Ба- 
линецъ, Иванъ Сорокопудъ и Лазарь Подгорный,—гайс. у., въ 
Скарженовкѣ предс. Порфирій Бевзъ, чл. кр. Стефанъ Шибин- 
скій, Михаилъ Король, Иванъ Ицюкъ, Лука Король, Никола 
Шваренька,—въ с. Марковкѣ предс. Гавріилъ Пастухъ, чл. 
кр. Игнатій Балынскій, Никифоръ Шмила, Андрей Балынскін, 
Трофимъ Савчукъ и Савва Куликъ,—въ с. Кивачевкѣ предс. 
Иванъ Смѣшокъ, чл. кр. Захарій Панчоха, Яковъ Дметрепко, 
Исидоръ Савчукъ, Ив. Цимбалъ и Прокопій Олѣйникъ,—ольг. 
у., въ с. Яланцѣ чл. кр. Алексѣй Гудзь, Андрей Палярушъ, 
Стефанъ Шевчукъ, Макарій Мураховскій, Лукашъ Шевчукъ 
и Ефремъ Рудь,—лит. у., въ с. Цымбаловкѣ предс. Филиппъ 
Семко и чл. кр. Стефанъ Пендюръ, Кондратъ Слискоухій, 
Мартинъ Антонюкъ, Игнатій Ганчарукъ и Гордій Олейникъ.

в) отъ 25—28 Іюля утверждены въ должностях!, по 4 
окр. ямп. у., членомъ благоч. Совѣта свящ. с. Русской Писа
ревки Григорій Маньковскій, сотрудникомъ окружнаго попечи
тельства свящ. с. Ксепдзовки Ману илъ Любинскій.

Ужерлм: летич. у., с. Стуфчинецъ псал. Іосифъ Полян
скій, 22 Іюля,—того же у., с. Терешовецъ просфирня Хіонія 
Доложкевичъ, 9 аарѣля.

ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ. •
Соболевка гайс. у., съ 1 Іюля. Прихожанъ мужскаго по

ла 2413, женскаго 2556; земли церковной 126 дес. 2241 саж.; 
домъ для псаломщика разрушающійся.

Савчина ямп. у., съ 23 Іюля. Прихожанъ мужскаго 
пола 732, женскаго 712; землицерковной 52 дес. 1380 с., для 
псаломщика домъ старый, полуразрушенный, безъ построек ъ.

Оггевка гайс. у., съ 27 Іюля. Прихожанъ мужскаго пола 
303, женскаго 311; земли церковной 53 дес.; домч. дія пса’ 
ломщика полуразрушенный безъ службъ.
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ІІилипы Александровскіе упт. у., съ 29 Іюля. Прихожанъ 
мужскаго пола 281, женскаго 312; земли церковной 45 дес.; 
домъ для псаломщика ветхій.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ДУХОВНО-УЧЕБНОМУ ВѢ

ДОМСТВУ.
Списокъ воспитанницъ Тульчинскаго женскаго Епархіальнаго 
училища, окончившихъ курсъ ученія въ семъ училищѣ въ 1887 г.

На основаніи § III Высочайше утвержденнаго Устава Епар
хіальныхъ женскихъ училищъ удостоисаются званія домашнихъ 
учительницъ по тѣмъ предметамъ, по которымъ имѣютъ удов

летворительные баллы:
Березовская Надежда, Боржкопсвая Евгенія, Боржковская 

Любовь, Бохнѣвичь Александра, Венгрженовская Елена, Гре- 
чулевичь Марія, Говорко Евгенія, Дедевичь Anna, Емчицкая 
Елена, Каричковская Екатерина, Кашубская Марія, Козицкая 
Анна, Клопотовская Елена, Крыжановская Марія, Крупская 
Зинаида, Лазаркевичъ Елена, Лазаркевичъ Ольга, Лапипская 
Ольга, Левандовская Александра, Левицкая Софія, Люцидар- 
ская Марія, Мисюра Неоніпя, Недѣльская Ольга, Нодгорец- 
кая Елена, Подруцкая Александра, Попель Едена, Ржепишев- 
ская Антонина, ('авнцкая Софія, Синицкая Ольга, Солуха 
Людмила, Степовская Елизавета, Струцивская Александра, 
Снѣгуровская Анисія, Тарногродская Евгепія, Тапашевичь 
Ольга, Тутевичь Лидія, Хилшинская Клавдія, Шероцкая Ма
рія, ІІІирахъ Айна. Якубовская Марія, Розворовичь Стефанида. 
Разрядный списокъ воспитанницъ средняго класса Тульчин

скаго епархіальнаго женскаго училища.
Удостоены перевода въ слѣдующій классъ:

Разрядъ I. ІІѢснячевская Ольга, Бѣлецкая Елена, Деде
вичь Евгенія, Тарногродская Лидія. Балицкая Марія, Стру- 
цинская Евгенія, Глопинская Любовь, Воравовичь Марія, Го
родецкая Евгенія, Адіасѣвичь Вѣра, Струцинекая Елисавета, 
Кариньковская Анна, Левицкая Клена, Омоляпская Екатерина, 
Прокоиовичь Вѣра, Синькевичъ Ѳекла, Бѣлецкая Марія, До
брогорская Марія, Глядковская Неонила, Горбачевская Вѣра. 
Добржанская Вѣра, Базилевичъ Евгенія, Дунаевская Евфроси- 
нія, Зубрицкая Александра, Левандовская Елизавета, Слотвин- 
ская Евгенія, Зубрицкая Мароа.

Разрядъ II. Петринская Неонила, Танашевичъ Варвара. 
Бачинская Ѳеодосія, Савицкая Юлія, Тутевичь Елена, Бахта-
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ловская Марія, Спннцкая Ирина. Татоміръ Анна, Колтопов- 
ская Надежда. Любинская Ольга, Лотоцкая Любовь, Бачин
ская Анастасія, Молдавская Марія, Погорецкая Софія, Не- 
дѣльская Людмила, Марчевская Марія, Пашковская Евгенія,

Назначаются переэкзаменовки:
Бессарабовой Юліи—по русскому языку, Медынской Мар

ѳѣ—по географіи.
• Не причислена къ разрядамъ

Марія Жулева—какъ не державшей экзамена по болѣз
ни, предоставляется право держать таковой послѣ каникулъ.
Разрядный списокъ воспитанницъ младшаго класса Тулъчин- 

Скаго епархіальнаго женскаго училища.
і ' і Удостаиваются перевода въ слѣдующій классъ:

Разрядъ I. Ярошевичь Екатерина, Кохановская Апна, 
ІІетрусѣвичь Анна, Добья Лидія, Лозинская Пелагія, Чемери- 
нова Анна, Машкевичъ Людмила, Дедевичь Зинаида, Борж- 
ковекая Елизавета, Синицкая Анна, Гергйлевичь Вѣра, Жолт- 
кевичь Марія, Шероцкая Елизавета, С-трѣльбицкая Стефанпда, 
Синькевичь Іуліанія, Акаловская Антонина, Киселевичь Анна, 
Любинская Лидія, Розворовичь Евгепія, Бернасовская Іуліанія, 
Людкевичь Людмила, Рогозинская Любовь, Шероцкая Анна, 
Галевичъ Марія, Кудрппкая Александра, Левицкая Евгенія, 
Тарногродская Валентина, Таневская Евгенія, Прокоповичъ 
Людмила.^

: Разрядъ И. Кошутская Елизавета, Подгурская Евгенія, 
Якубовская Александра, Губарясевская Раиса, Романюкъ Ли
дія, Тарногродская Ольга, Петринская Софія, Снѣгурская Ека
терина, Горбачевская Елена, Тапашевнчь Юлія, Нестеровская 
Марія, Снѣгурская Марія, Вещеревнчь Вѣра, Стопкевичъ Ма
рія, Маниловская Іулитта, Бахталовская Антонина, Гречуле- 
вичь Евгенія.

Разрядъ Ш. Городысская Аптонина--назначается пере
экзаменовка по ариѳметикѣ и географіи.

Не причислены къ разрядамъ:
Косякъ Людмила—какъ педержавшей экзамена по болѣз-

пи, предоставляется держать таковой послѣ капикулъ, Борж- 
ковская Елена—оставляется въ томъ же классѣ на повтори
тельный курсъ.
... . I I I I . ■ I ■ .... ■ .............. ..........................  ..  .

Содержаніе: J., ІЯпархіалъныя распоряженія и извѣстія: О представ
леніи старыхъ антиминсовъ.—о своевременномъ заявленіи причтамн о захва
тахъ цСрк. земли;1-маршрутъ слѣдованія Его Преосвященства для обозрѣ
нія Епархіи. Перемѣны ио епархіальпой службѣ. Вапаисін. II. Распоряже
нія по духовно-учебному вѣдомству: Разрядной списокъ восицташшцъ Туль
чинскаго Епархіальнаго женскаго Училища.; ._________________________________________

Редакторъ Николай Яворовскій.



Прибавленіе и Подольемъ Бпархіальныиъ Вѣдомостямъ, 
лг 33 1887 года.

Поученіе, сказанное Преосвященнѣйшимъ До
патомъ, Енпскопомъ Подольскимъ и Брацлав - 
скимъ, въ соборѣ въ 9-ю педѣлю по пятиде

сятницѣ.
О значеніи вѣры въ I. Христа среди колебаній нашего време

ни въ вѣрѣ и жизни.
Дерзайте! Лзі семь! Не бойтеся!... (Матѳ. 14, 2 7). 
Послѣ насыщенія 5-тью хлѣбами и 2-мя рыбами око.іе 5-ти

тысячъ людей, кромѣ женщинъ и дѣтей, I. Христосъ повелѣлъ 
Апостоламъ войти въ лодку и отправиться на другой берегъ 
озера галилейскаго, а Самъ Онъ удалился одинъ на гору. 
Апостолы, бывшіе рыбаки, находились въ знакомой стихіи и 
съ обычнымъ искусствомъ управляли лодкою; но наступаетъ 
ночь, поднимается сильный противный вѣтеръ; пловцы достиг
ли только середины озера, лодку заливаютъ полны; пловцы въ 
опасности. Среди своей ночпой, уединенной молитвы къ Не
бесному Отцу своему, Господь видитъ опасность и страхъ сво
ихъ учениковъ и въ четвертую стражу ночи Онъ идетъ по 
вздымавшимся высоко волнамъ спасти и ободрить своихъ уче
никовъ. Можетъ быть, лунный свѣтъ, прорѣзавшій тучи, по
крывавшія небо, освѣтилъ волны, окружающія лодку, и Апос
толы, увидавъ вдали человѣческій образъ, движущійся по 
верху волнъ, приняли его за призракъ, пришли въ ужасъ и 
отъ страха закричали. I. Христосъ заговорилъ съ учениками: 
мужайтеся! Азъ есмь! не бойтеся. Съ обычною Апостолу Петру
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рѣшимостью, онъ сказалъ Господу въ отвѣтъ: Господи, если 
это Ты, повели мнѣ придти къ Тебѣ по водѣ. Господь сказалъ: 
иди. И вышедшп изъ лодки, Негръ пошелъ по водѣ. Но видя 
сильный вѣтеръ, Петръ испугался и, начавъ тонуть, закричалъ: 
Господи, спаси меня! Господь тотъ-часъ простеръ къ нему 
руку и говоритъ ему: маловѣрный, зачѣмъ ты уеумнился? И 
когда вошли въ лодку, вѣтеръ утихъ. Находившіеся въ лодкѣ 
подошли къ I. Христу, поклонились Ему и сказали: истинно 
Ты Сынъ Божій! (Матѳ 14, 22—23).

Сегоднешнее Евангеліе это представляетъ довольно вѣр
ное подобіе современнаго намъ умственнаго и нравственнаго 
состоянія общества и отдѣльныхъ лицъ и ихъ отношеній къ 
христіанской вѣрѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ хорошо волнующееся море напо
минаетъ намъ море житейское, а буря на морѣ галилейскомъ 
напоминаетъ намъ бурю напастей жизни; примѣръ Апосто
ловъ на морѣ внушаетъ намъ искать помощи огь погибели у 
Того-же Господа въ тихой пристани Его церкви. „Взирая на 
житейское море, воздвизаемое бурею напастей, поется и въ цер
ковной пѣсни, къ тихому пристанищу Твоему притекъ, вопію 
ти: отъ тли-погибели, Боже, возведи мя“! Въ тѣхъ волнахъ, 
которыя заливали Аи. Петра на морѣ и угрожали ему поги
белью въ морской безднѣ, какъ легко усматривать образъ без
дны грѣховной, погружаясь въ которую, исчезаетъ иногда въ 
душѣ грѣшника надежда на спасеніе и помилованіе отъ Бога. 
И потому-то церковь, какъ, утопающій Ап. Петръ и паучаетъ 
насъ взывать ко Спасителю: „Бездна грѣховная обыде мя и 
исчезаетъ духъ мой; но простри, Владыко, высокую Твою мышцу, 
яко Петра мя, управителю, спаси“!

Бываетъ съ людьми пашего времени жестокая буря ду
ховная—буря сомнѣній въ истинѣ свопхъ убѣжденій, въ пра
вотѣ своихъ правилъ жизни. Подобно Апостоламъ, бодро вошед
шимъ въ лодку и овладѣвшимъ знакомыми имъ веслами, паруса
ми и рулемъ, иной смѣло плаваетъ въ знакомой ему области мы-
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ели, воображенія и письменности; смѣлостью мысли, изящест
вомъ изображенія жизни увлекается самъ этотъ пловецъ и 
увлекаетъ за собой другихъ чъ подражанію созданныхъ имъ 
образцовъ жизни. Но вдругъ возникаетъ въ руководителѣ жи
зни другихъ сомнѣніе на счетъ достоинства, пользы и истин
ности своихъ убѣжденій, правилъ жизни и письменныхъ сво
ихъ произведеній, тогда начинается неумолимое разоблаченіе 
основныхъ побужденій для личной своей жизни и художест. 
венныхъ своихъ литературныхъ произведеній. Совершается 
безпощадное, мастерское и тонкое осужденіе всего этого, и 
оно представляется какъ постыдное злоупотребленіе да
рами своей природы, временемъ и общественнымъ, выдаю
щимся положеніемъ. Проходитъ человѣкъ всѣ извѣстные 
по наслышкѣ, но дотолѣ презираемые пути для отысканія 
твердой истины, потеряй наго покоя души, мучимой адскими 
муками отчаянія и порывами на самоуничтоженіе. О какъ 
такому страдальцу не обратиться съ воплемъ, утопающаго 
Петра ко Христу Спасителю: Господи, спаси мепя, погибаю'! 
Любвеобильный Господь, приходившій спасать грѣшниковъ, 
не отказываетъ кающемуся въ помощи и подаетъ ему руку 
надежды, успокоенія и примиренія съ своей совѣстью, а глав
ное съ Нимъ, Спасителемъ своимъ. И мученикъ сомнѣній 
услышитъ въ сердцѣ Своемъ: „Я съ тобою! пе бойся"! И въ 
взволнованной душѣ человѣка настала бы тишина, какъ на 
морѣ, когда вошелъ Спаситель въ лодку. И умиротворенная 
душа воскликнула бы, преклоняясь предъ Нимъ, по примѣру 
бывшихъ съ Христомъ на лодкѣ: воистину Ты Божій Сынъ!

Но долгое поклоненіе единственному своему идолу—само
обольщенію своимъ умомъ и похвалами другихъ, уноситъ че
ловѣка въ область отрицаній всего выше-чувственнаго и нре- 
мірнаго, всей дѣйствительности христіанства съ его догматами 
личнаго Бога, Его воплощенія, искупленія Имъ человѣка, лич
наго безсмертія человѣка. Тогда привычная тонкость и наход
чивость въ сближеніяхъ явленій природы и жизни дѣлаютъ
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усилія найти единственный смыслъ новозавѣтнаго откровенія 
въ внѣшнемъ исполненіи христіанскихъ правилъ, нравоученія 
безъ христіанской мысли и высшей цѣли Богоугожденія и тѣмъ 
успокоить тревогу духа. Но напрасно. Привычка къ самооболь- 
щевію своимъ умомъ дѣлаетъ послѣднюю попытку: обманываетъ 
себя мнимо неизбѣжною необходимостью всего теченія жизни 
человѣческой на землѣ, отрицаетъ и жизнь человѣка по смер
ти, искажаетъ цѣлость откровенія чрезъ употребленіе словъ 
библейскихъ безъ библейскаго пхъ значенія. Пусть бы явились 
такому самооболыценному внушенія отъ Бога въ поразитель
ныхъ образахъ положенія человѣка надъ пропастью ада и зі
яющею пастью его властителя. Одну за другой сталъ бы та
кой человѣкъ отбрасывать опоры, удерживающія его отъ по
груженія въ пропасть адскую. Онъ готовъ остаться на одной 
слабой опорѣ (*). Это обравъ послѣдней надежды па обраще
ніе человѣка къ Богу отъ вѣчной погибели. И находясь падъ 
бездной погибели, человѣкъ получилъ бы ободреніе Спасителя: 
Азъ есмь! Не бойся!—и руку помощи, какъ Ап. Петръ, только 
бы человѣкъ обратился къ Господу съ словами Апостола: Го
споди, спаси меня! погибаю!

Возлюбленныя чада церкви Христовой! Какая бы буря 
напастей ни постигла васъ; хотя бы бездна грѣховъ готова 
была потопить васъ или волны сомнѣній обуревали васъ, не 
оставайтесь одни со своими силами, какъ бы онѣ пи были ве
лики у васъ и привычны къ работѣ въ жизни. Были опытпые 
пловцы Апостолы, но утонули бы, если бы не пришелъ къ 
пимъ по волнамъ I. Христосъ и не спасъ ихъ. Обращайтесь къ 
помощи Господа I. Христа въ вашихъ несчастіяхъ, въ вашихъ грѣ
хахъ, въ вашихъ сомнѣніяхъ, какъ Ап. Петръ. Господь утвердитъ 
ваше мужество въ перенесеніи несчастій; Онъ успокоитъ вашу 
совѣсть, примиритъ съ Собой при искреннемъ раскаяніи вашемъ 
въ своихъ неправдахъ предъ Нимъ. Опъ разрѣшитъ вашп со-

(*) См. исповѣдь графа Л. Толстаго.
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мнѣнія. Онъ всѣмъ вѣрующимъ говоритъ: Азъ есмь! Не бой
тесь. (Матѳ. 11—27). Я Тотъ, кому все передано Отцемъ Мо
имъ. И пикто пе прилетъ къ Отцу, только чрезъ Меня. И 
иикто не. придетъ ио Мнѣ, если Отецъ, пославшій Меня, не 
приведетъ его ко Миѣ (Іоан. 6, 44). Я завѣіцеваю вамъ, какъ 
завѣщалъ Мнѣ Отецъ мой, царство (Лук. 22, 23). При слабо
сти вѣры нашей будемъ просить Госиода: приложи намъ вѣру. 
Будемъ вѣрить и помнить, что нѣтъ другаго имени, даннаго 
для людей подъ небесами, чрезъ которое мы могли бы спас
тись, кромѣ имени или лица Іисуса Христа. Аминь. Дѣян. 
(4, 12). _____

1'ѣчъ, сказанная Преосвященнѣйшимъ Донатомъ предъ пан- 
нихндой о почившемъ Михаилѣ Никифоровичѣ Катковѣ 

26 Іюля въ Каменецкомъ соборѣ.
На насъ, братіе христіане, сегодня лежитъ долгъ мо

литвы о унокоеиіи души почившаго Михаила Никифоровича 
Каткова. 20 Іюля не стало одного изъ преданнѣйшихъ Слугъ 
Государя, неустаннаго ратоборца за честь, славу и цѣлость 
Россіи въ ея предѣлахъ, въ ея управленіи и духѣ. 3# лѣтъ 
Михаилъ Никифоровичъ дальновиднымъ своимъ умомъ, му
дростью государственнаго человѣка и самоотверженнаго лю
бовью истиннаго сына Россіи—стоялъ на стражѣ ея благо
денствія и славы. Всегда первый, всегда сильный и автори
тетный голосъ его раздавался въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", 
чрезъ него ставшихъ извѣстными всему образованному міру. 
Его голосу внимало правительство, вся Россія и Европа. Опъ 
во время предостерегалъ огъ опасностей, грозившихъ намъ внѣ 
и внутри Россіи. Онъ давалъ мудрые совѣты въ направленіи 
общественной мысли, жизни и школы, нрн постигавшихъ Россію 
внѣшнихъ и внутреннихъ испытаніяхъ. Михаилъ Никифоро
вичъ жилъ и умеръ истиннымъ сыпомъ православной церкви. 

Помолимся! Да подастъ І'оснодь міръ душѣ почившаго
раба своего Михаила въ своемъ небесномъ царствіи
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Памяти Михаила Никифоровича Каткова.
Въ послѣдніе два—три года Россія лишилась и оплакала 

лучшихъ и доровитѣйшихъ свопхъ сыновъ: безвременно и со
вершенно неожиданно скончался пламенно любимый народомъ 
славный вождь русскаго воинства М. Д. Скобелевъ; также без
временно и внезапно угасъ въ пору своей зрѣлости и муже
ства великій русскій публицистъ и истый народолюбецъ И. С. 
Аксаковъ; теперь Россія оплакиваетъ безвременную кончпну 
одного изъ искреннѣйшихъ своихъ патріотовъ, доблестнѣйшаго 
изъ русскихъ публицистовъ, съ честью и славою болѣе 30 лѣтъ 
неустанно работавшаго своимъ пламеннымъ перомъ на благо Рос
сіи: 20 Іюля въ 4 часа 20 минутъ по полудни скончался, отъ ра
ка въ желудкѣ, въ своемъ имѣніи Знаменскомъ, извѣстный не 
только Россіи, но и всему цивилизованному міру, редакторъ 
„Московскихъ Вѣдомостей" и издатель „Русскаго Вѣстника" 
Михаилъ Никифоровичъ Катковъ. Подъ свѣжимъ впечатлѣ
ніемъ скорби, которую испытываютъ въ настоящее время всѣ 
истинно-русскіе люди, немыслимо дать полную характеристику 
литературно-патріотической дѣятельности почившаго, его борьбы 
за торжество національно-русскаго дѣла. Считаемъ умѣстнымъ, 
однако, напомнить нашимъ читателямъ, кого лишилась Россія, 
какой силы голосъ замолкъ въ русской печати.

Жизнь покойнаго Михаила Никифоровича не богата внѣш
ними фактами. По показанію „Біографическаго словаря про
фессоровъ Московскаго университета", онъ родился 1 Ноября 
1818 года, въ Москвѣ, въ дворянскомъ семействѣ. Отецъ его 
былъ мелкій чиновникъ, оставившій своихъ двухъ сыновей си
ротами въ самомъ раннемъ возрастѣ. Послѣ смерти отца дѣло 
образованія и воспитанія Михаила Никифоровича и его брата 
приняла на себя мать, урожденная Тулаева, женщина весьма 
энергическая и хорошо образованная, которая и преподавала 
своимъ дѣтямъ первые уроки. Впослѣдствіи Михаилъ Никифо
ровичъ былъ отданъ въ Преображенское сиротское училище, а
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затѣмъ около года учился въ 1-ой Московской гимназіи. Изъ 
гимназіи Михаилъ Никифоровичъ переведенъ былъ въ пан
сіонъ профессора М. Г. Павлова, который въ то время счи
тался однимъ изъ образцовыхъ заведеній Москвы, гдѣ молодые 
люди получали среднее образованіе. Въ пансіонѣ профессора 
Павлова молодой Катковъ былъ подготовленъ къ поступленію 
въ Московскій университетъ, куда онъ былъ принятъ въ 1834 
году по словесному отдѣленію (нынѣ историко-филологическій 
факультетъ). Въ 1838 году Катковъ окончилъ курсъ универ
ситетскихъ паукъ и удостоенъ степени кандидата съ отличіемъ. 
По окончаніи университета Михаилъ Никифоровичъ вступилъ 
на литературное поприще. Первый его трудъ появился въ 
1839 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ": это была переводная 
статья съ нѣмецкаго „О русскомъ народномъ поэтѣ Пушкинѣ", 
написанная Варпгагеномъ фонъ-Энзе. Черезъ годъ онъ выдер
жалъ экзаменъ на степень магистра, а въ 1841 году на свои 
средства, собранныя частными уроками, и но своему собствен
ному желанію, отправился для довершенія образованія за гра
ницу' н побывалъ въ Германіи, Франціи и Бельгіи. Большую 
часть времени изъ своей поѣздки съ ученою цѣлью Катковъ 
провелъ въ Берлинѣ, гдѣ въ теченіи полутора года былъ усерд
нымъ ученикомъ и почитателемъ знаменитаго философа Шел
линга, который преподавалъ тогда свою „Положительную фи
лософію". Нѣкоторое время Михаилъ Никифоровичъ слушалъ 
также лекціи философіи въ Кенигсбергѣ. Это изученіе филосо
фіи положило рѣзкій отпечатокъ на всю дальнѣйшую дѣятель
ность Михаила Никифоровича. Правда, какъ истинно-русскій 
человѣкъ, онъ не создавалъ отвлеченныхъ философскихъ сис
темъ, ио за то выработалъ стройную систему русской народ
ной политики внутри и внѣ страны п эту систему твердо про
водилъ и отстаивалъ всею силою своего убѣжденія и могучаго 
слова.

Вернувшись въ Петербургъ въ началѣ 1843 года, Миха
илъ Никифоровичъ намѣревался поступить, иа гражданскую
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Памятп Михаила Никифоровича Каткова.
Въ послѣдніе два—три года Россія лишилась и оплакала 

лучшихъ и доровитѣйшихъ свопхъ сыновъ: безвременно и со
вершенно неожиданно скончался пламенно любимый народомъ 
славный вождь русскаго воинства М. Д. Скобелевъ; также без
временно и внезапно угасъ въ пору своей зрѣлости и муже
ства великій русскій публицистъ и истый народолюбецъ И. С. 
Аксаковъ; теперь Россія оплакиваетъ безвременную кончину 
одного изъ искреннѣйшихъ своихъ патріотовъ, доблестнѣйшаго 
изъ русскихъ публицистовъ, съ честью и славою болѣе 30 лѣтъ 
неустанно работавшаго своимъ пламеннымъ перомъ на благо Рос

сіи: 20 Іюля въ 4 часа 20 минутъ ио полудни скончался, отъ ра
ка въ желудкѣ, въ своемъ имѣніи Знаменскомъ, извѣстный не 
только Россіи, но и всему цивилизованному міру, редакторъ 
„Московскихъ Вѣдомостей“ и издатель „Русскаго Вѣстника* 
Михаилъ Никифоровичъ Катковъ. Подъ свѣжимъ впечатлѣ
ніемъ скорби, которую испытываютъ въ настоящее время всѣ 
истинно-русскіе люди, немыслимо дать полную характеристику 
литературно-патріотической дѣятельности почившаго, его борьбы 
за торжество національно-русскаго дѣла. Считаемъ умѣстнымъ, 
однако, напомнить нашимъ читателямъ, кого лишилась Россія, 
какой силы голосъ замолкъ въ русской печати.

Жизнь покойнаго Михаила Никифоровича не богата внѣш
ними фактами. По показанію „Біографическаго словаря про
фессоровъ Московскаго университета*, онъ родился 1 Ноября 
1818 года, въ Москвѣ, въ дворянскомъ семействѣ. Отецъ его 
былъ мелкій чиновникъ, оставившій своихъ двухъ сыновей си
ротами въ самомъ раннемъ возрастѣ. Послѣ смерти отца дѣло 
образованія и воспитанія Михаила Никифоровича и его брата 
приняла на себя мать, урожденная Тулаева, женщина весьма 
энергическая и хорошо образованная, которая и преподавала 
своимъ дѣтямъ первые уроки. Впослѣдствіи Михаилъ Никифо
ровичъ былъ отданъ въ Преображенское сиротское училище, а
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затѣмъ около года учился въ 1-ой Московской гимназіи. Изъ 
гимназіи Михаилъ Никифоровичъ переведенъ былъ въ пан
сіонъ профессора М. Г. Павлова, который въ то время счи
тался однимъ изъ образцовыхъ заведеній Москвы, гдѣ молодые 
люди получали среднее образованіе. Въ пансіонѣ профессора 
Павлова молодой Катковъ былъ подготовленъ къ поступленію 
въ Московскій университетъ, куда онъ былъ принятъ въ 1834 
году по словесному отдѣленію (нынѣ историко-филологическій 
факультетъ). Въ 1838 году Катковъ окончилъ курсъ универ
ситетскихъ наукъ и удостоенъ степени кандидата съ отличіемъ. 
По окончаніи университета Михаилъ Никифоровичъ вступилъ 
на литературное поприще. Первый его трудъ появился въ 
1839 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ": это была переводная 
статья съ нѣмецкаго „О русскомъ народномъ поэтѣ Пушкинѣ", 
написанная Варнгагеномъ фонъ-Энзе. Черезъ годъ онъ выдер
жалъ экзаменъ на степень магистра, а въ 1841 году на свои 
средства, собранныя частными уроками, и ио своему собствен
ному желанію, отправился для довершенія образованія за гра
ницу' и побывалъ въ Германіи, Франціи и Бельгіи. Большую 
часть времени изъ своей поѣздки съ ученою цѣлью Катковъ 
провелъ въ Берлинѣ, гдѣ въ теченіи полутора года былъ усерд
нымъ ученикомъ и почитателемъ знаменитаго философа Шел
линга, который преподавалъ тогда свою „Положительную фи
лософію". Нѣкоторое время Михаилъ Никифоровичъ слуніалъ 
также лекціи философіи въ Кенигсбергѣ. Это изученіе филосо
фіи положило рѣзкій отпечатокъ на всю дальнѣйшую дѣятель
ность Михаила Никифоровича. Правда, какъ истинно-русскій 
человѣкъ, онъ пе создавалъ отвлеченныхъ философскихъ сис
темъ, но за то выработалъ стройную систему русской народ
ной политики внутри к внѣ страны и эту систему твердо про
водилъ и отстаивалъ всею силою своего убѣжденія и могучаго 
слова.

Вернувшись въ Петербургъ въ началѣ 1843 года, Миха
илъ Никифоровичъ намѣревался поступить, на гражданскую
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службу, но неожиданное знакомство съ бывшимъ тогда попе
чителемъ Московскаго учебнаго округа, графомъ С. Г- Стро
гановымъ, измѣнило эти планы. По совѣту графа, Михаилъ 
Никифоровичъ иереѣхалъ въ Москву и занялся писаніемъ дис
сертаціи на степень магистра. Вт. 1845 году онъ былъ удо
стоенъ степени магистра за сочиненіе „Объ элементахъ и фор
махъ славяно-русскаго языка",—кстати сказать, одинъ изъ 
первыхъ замѣчательныхъ у насъ ученыхъ трудовъ, положив
шихъ начало филологическимъ изслѣдованіямъ ио исторіи оте
чественнаго языка. Въ томъ же году Катковъ былъ назначенъ 
адъюнктомъ по каѳедрѣ философіи въ Московскомъ универси
тетѣ. Лекціи философіи Мифаилъ Никифоровичъ читалъ до 
1849 года, когда, подъ вліяніемъ политическихъ событій, ра
зыгравшихся въ 1848 году почти во всей западной Европѣ, 
правительство признало необходимымъ ограничить универси
тетское преподаваніе и чтеніе философіи возложеио было на 
профессора богословія. Послѣ прекращенія чтенія лекцій по фи
лософіи за Михаиломъ Никифоровичемъ сохранено было одна
ко званіе профессора и, по предписанію попечителя учебиаго 
округа г. Назимова, онъ былъ прикомандированъ къ изданію 
университетской газеты—„Московскихъ Вѣдомостей". Въ то 
время редакторомъ „Московскихъ Вѣдомостей" былъ князь Ша
ликовъ, на дочери котораго, Софьѣ Петровнѣ, былъ женатъ 
Михаилъ Никифоровичъ. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ Кат 
ковъ и былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ сотрудниковъ 
своего тестя. Въ тоже время онъ не покидалъ своихъ науч
ныхъ занятій н предпринялъ, вмѣстѣ съ товарищемъ и дру
гомъ своимъ, ныпѣ покойнымъ профессоромъ II. М. Леонтье
вымъ, изданіе „Иронилей"—ученаго сборника, посвященнаго 
классической древности. Въ тогдашней литературѣ нашей это 
было рѣшительно единственное, но своимъ научнымъ достоин
ствамъ, изданіе.

Нѣтъ сомнѣнія, что и на ученомъ поприщѣ Михаилъ Ни
кифоровичъ былъ бы одной нзъ крупнѣйшихъ силъ и укра
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шеніемъ отечественной науки. По крайней мѣрѣ, указанные 
труды его филологическіе и философскіе („Очерки древнѣйшаго 
періода греческой философіи" и этюды но разнымъ философ
скимъ вопросамъ) обѣщали виднаго ученаго. Но такая дѣятель
ность для его энергіи была узкой, и онъ промѣнялъ ученую 
каѳедру съ тѣсной аудиторіей на трибуну журналиста съ об
ширной ареной. Въ 1856 году, нрн вступленіи на престолъ 
Императора Александра II, съ началомъ обновленія русской 
жизни, онъ, вмѣстѣ съ II. М. Леонтьевымъ, основалъ журналъ 
„Русскій Вѣстникъ", который вскорѣ сталъ во главѣ тогдаш
няго литературнаго движенія. Журналъ Каткова сдѣлался цент
ромъ для дѣятельности всѣхъ первостепенныхъ талантовъ но 
вѣйшаго періода русской литературы. Напомнимъ, что въ этомъ 
журналѣ въ полной своей силѣ и мощи развернулись геніи 
нашихъ знаменитыхъ беллетристовъ И. С. Тургенева и Л. Н. 
Толстого. Въ своемъ журналѣ Катковъ первый изъ русскихъ 
яіурналистовъ познакомилъ русскую образованную публику съ 
вопросами самоуправленія, какъ они поставлены въ Европѣ, и 
первый полагалъ всю свою энергію па изобличеніе темныхъ 
сторонъ русской жизни. Крупной заслугой „Русскаго Вѣстни
ка" того времени была также подготовка крестьянской рефор
мы путемъ исторической разработки матеріаловъ ио крестьян
скому вопросу. „Современная лѣтопись"—еженедѣльное при
бавленіе къ „Русскому Вѣстнику"--была политическимъ орга
номъ.

Съ 1861 года публицистическая дѣятельность Михаила 
Никифоровича приняла еще болѣе широкіе размѣры: въ этомъ 
году въ его руки перешли „Московскія Вѣдомости", и тутъ 
то вскорѣ обнаружилась вся сила могучаго публицистическаго 
таланта его, который при первой представившейся возможности 
оказалъ великую услугу національно-русскому дѣлу. Здѣсь 
онъ сразу выказалъ себя однимъ изъ тѣхъ немногихъ гражданъ 
—патріотовъ, у которыхъ есть свои мысли и которые нераз
рывно съ ними навсегда связываютъ свое имя. Здѣсь онъ оста-

• 2.
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вилъ блестящее доказательство того, что способенъ сдѣлать для 
общества публицистъ съ обширнымъ умомъ и великимъ харак
теромъ. На первыхъ же порахъ онъ энергически и смѣло 
Сталъ разить все, что не русское, безбоязнено обличая власть 
и общество въ уклоненіи отъ національнаго направле
нія. Польское возстаніе 1863 года и пробужденное имъ 
русское народное самосознаніе и патріотическое чувство выз
вали цѣлый рядъ блестящихъ статей Каткова, въ которыхъ 
онъ съ титаническою энергіей поражалъ противниковъ націо
нальной политики, пока не одержалъ надъ ними блестящей 
побѣды. Въ тоже время Каткова, велъ упорную борьбу про
тивъ стремленій балтійскихъ нѣмцевъ онѣмечить окончательно 
прибалтійскія губерніи, въ которыхъ нѣмцы, составляя ничтожное 
меньшинство, желали бы отдѣлить эти губерніи отъ остальной 
Россіи, сохранивъ во всей неприкосновенности феодальные по
рядки средневѣковой Германіи въ пегермансьой землѣ.

Помимо этихъ услугъ, оказанныхъ государству, Михаилъ 
Никифоровичъ являлся не менѣе самостоятельнымъ и незави
симымъ истолкователемъ каждаго событія, мало—мальски зна
чительнаго въ развитіи русскаго государства и общества, и 
всегда обнаруживалъ рѣшительность неустрашимаго бойца) 
прозорливость государственнаго человѣка и тактичность искус
наго журналиста. Ни одна изъ правительственныхъ и общест
венныхъ реформъ не ускользала отъ его вниманія: по каждому 
вонросу общественному или государственному онъ сказалъ свое 
посильное слово.

Въ числѣ преобразованій, съ которыми навсегда будетъ 
связано имя Михаила Никифоровича, необходимо упомянуть 
реформу гимназіи въ духѣ классическаго гуманитарнаго на
правленія. Еще въ министерство Головина онъ, вмѣстѣ съ 
Леонтьевымъ, отстаивалъ классическое образованіе, не смотря 
на то, что высшая учебная администрація того времени не 
была сторонницей этого направленія. Не ограничиваясь теорі
ей и не надѣясь на зкорую возможность провести свои идеи
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въ правительственныхъ сферахъ, Катковъ основалъ въ Москвѣ 
въ 1865 году лицей Цесаревича Николая, организованный по 
плану англійскихъ коллегій и включающій въ себѣ кромѣ гим
назическихъ классовъ также университетскую коллегію, уче
ники которой, посѣщая лекціи въ университетѣ, живутъ и вос
питываются въ коллегіи, подчиняясь ея режиму и участвуя въ 
физическихъ упражненіяхъ. При лицеѣ, помѣщающемся въ собст
венномъ громадном!, и красивомъ домѣ и вполнѣ обезпеченномъ 
средствами, учреждена Катковымъ Ломоносовская семинарія, 
задача которой состоитъ въ образованіи, среднемъ и выспіемъ, 
выдающихся способностями и талантами крестьянскихъ маль
чиковъ. Графъ Д. А. Толстой, сдѣлавшись министромъ народ
наго просвѣщенія, явился поборникомъ идей Каткова, послѣд
ствіемъ чего былъ уставъ гимназій и прогимназій 1871 года. 
Классическая система устояла и послѣ оставленія графомъ 
Толстымъ министерства въ 1880 году и продолжаетъ разви
ваться доселѣ. Университетскій уставъ 1884 года также мно
гимъ обязанъ дѣятельности М. Н. Каткова.

Михаилъ Никифоровичъ всегда оставался частнымъ чело
вѣкомъ, отвергая самыя заманчивыя предложенія по государст
венной службѣ; тѣмъ не меиѣе въ теченіи 30 лѣтъ онъ руко
водилъ русскою общественною и политическою жизнію и без
спорно оказывалъ рѣшающее вліяніе на судьбу и на умствен
ное теченіе Россіи. Пынѣ благополучно царствующій Государь 
Императоръ Александръ III почтилъ Михаила Никифоровича 
возведеніемъ въ чинъ тайнаго совѣтника и пожалованіемъ (30 
Августа прошлаго 1886 іода) ордена св. Владиміра 2-ой 
степени, „въ воздаяніе плодотворной дѣятельности его на 
учебно-воспитательномъ поприщѣ и постояннаго, неустаннаго 
рвенія, съ коимъ онъ въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ неуклонно 
стремился всѣми зависящими отъ него средствами къ укрѣпле
нію въ умахъ яснаго пониманія истинныхъ начало русской 
государственной жизни Русское общество всегда относилось 
къ Каткову съ сочувствіемъ и уваженіемъ, чутко нрислуши-
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ваясь къ каждому его слону, какъ будто отъ этого слона ожи
далось разрѣшенія всѣхъ сомнѣній и недоумѣній. Каждое его 
слово, каждая мысль имѣли вѣсъ и значеніе. Къ его голосу 
прислушивались не только у насъ въ Россіи, но и по всей 
Европѣ, и многія изъ иередоьыхъ статей „Московскихъ Вѣ
домостей0, всегда писанныхъ или редактированныхъ самимъ 
Катковымъ, имѣли значеніе политическихъ событій, а его по 
ѣздка въ Петербургъ для личнаго участія въ государственныхъ 
мѣропріятіяхъ вызывала волненія на денежномъ рынкѣ и сопро
вождалась повышеніемъ или пониженіемъ нашего курса.

Тайна такого громаднаго успѣха и вліянія Каткова на 
русскую общественную и государственную жизнь заключалась 
въ его великомъ умѣ и большой даровитости, въ разносторон
ности и широтѣ его образованія, въ неуклонной послѣдователь
ности и настойчивости, съ которыми онъ проводилъ свои идеи, 
въ искренности и неподкупности его убѣжденій и, болѣе всего, 
въ его непоколибимой преданности своему отечеству, въ его 
пламенном)* патріотизмѣ.

Михаилъ Никифоровичъ быть однимъ изъ умнѣйшихъ и 
даровитѣйшихъ людей въ Россіи. Онъ обладалъ умомъ возвы
шеннымъ, ироницательвымъ, быстрымъ, чуждымъ всякаго за
стоя и подражательности. До извѣстной истины, закрытой отъ 
большинства массоіі ходячихъ теорій и предразсудковъ, оиъ 
всегда доходилъ самъ, собственнымъ мышленіемъ. ГосиодЕ ода
рилъ его, но евангельской притчѣ, пе „однимъ", а „пятью та
лантами", и Михаилъ Ыіікифоровичъ, какъ „добрый и вѣрный 
рабъ", не зарылъ пхъ въ землю, а еще умиожилъ, развивъ 
ихъ неустаннымъ трудомъ н образованіемъ.

Михаилъ Никифоровичъ былъ однимъ изъ рѣдкихъ не 
только къ Россіи, но и въ западной Европѣ, истинно-образо
ванныхъ людей: онъ обладалъ самымъ широкимъ и разносто
роннимъ образованіемъ,—явленіе въ наше время почти не встрѣ
чающееся. Въ свое время блестящій профессоръ, онъ заявилъ 
себя и какъ серьезный ученый; но кромѣ своей спеціальности,
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наукъ историческихъ и филологическихъ, опъ основательно 
знакомъ былъ съ политикой и науками юридическими. Лите
ратура и поэзія также были не чужды ему: какъ результатъ 
изученія Шекспира, явился прекрасный переводъ „Ромео и 
Юлія", сдѣланный имъ стихами еще въ ранней молодости; какъ 
результатъ изученія Пушкина, явился рядъ критическихъ ста
тей о нашемъ геніальномъ поэтѣ, принадлежащихъ перу Кат
кова и ие утратившихъ своего значенія и до сихъ поръ. Эта 
то разносторонность образованія, эта то, если можно такъ вы
разиться, „литературность7 сослужили хорошую службу Кат
кову—публицисту, сообщивши его статьямъ несокрушимую 
логику, давши ему возможность создать публицистическій языкъ 
чрезвычайно сильный, изящный, образный и выразительный. По 
силѣ рѣчи, которая, кромѣ красоты и благородства, отличалась 
еще однимъ рѣдкимъ качествомъ, столь полезнымъ въ борьбѣ 
съ темными сторонами жизни,—тонкой сатирой и оригинальнымъ 
остроуміемъ, Катковъ можетъ быть поставленъ въ ряду зна
менитѣйшихъ дѣятелей слова всѣхъ временъ—ораторовъ и пи
сателей: мпогія выраженія и фразы его сдѣлались историчес
кими.

Свои мысли и идеи Михаилъ Никифоровичъ всегда про
водилъ съ неуклонною послѣдовательностью, неумолимою настой
чивостью и благороднымъ упрямствомъ. Разъ въ чемъ нибудь 
убѣжденный, онъ высказывалъ свою мысль до конца, рѣзко и 
ярко, хотя бы зналъ заранѣе, что его можетъ постигнуть адми
нистративная кара, или что въ данную минуту общественная 
масса будетъ не на ет сторонѣ. Интересный въ этомъ отно
шеніи фактъ, вполнѣ характеризующій настойчивость и благо
родное упрямство Каткова, передаетъ нѣмецкая газета „Кбі- 
nische Zeitung“. По сообщенію газеты, всѣ мѣры нашего пра
вительства въ 1861 и 1862 годахъ по отношенію къ польскому 
вопросу были направлены къ тому, чтобы примирить польскій 
міръ съ русскимъ. Катковъ сталъ вести на столбцахъ своей 
газеты исполненную страстности войну не на животъ, а на
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смертъ противъ всего польскаго. Правительство рѣшило обуз
дать дерзкаго журналиста и приказало ему, подъ страхомъ 
денежпаго штрафа въ 2,000 руб. за каждые сутки промедленія, 
напечатать строгое опроверженіе. Катковъ отказался помѣстить 
па столбцахъ своей газеты присланное правительствомъ опро
верженіе, и одиннадцать дней подъ рядъ газета уплачивала 
установленный штрафъ. Наконецъ его непоколебимомъ востор
жествовала: ему уступили и даже возвратили обратно штраф
ныя деньги. Спустя немного вспыхнулъ польскій мятежъ 1863 
года, который вполнѣ оправдалъ даръ политической прозорли
вости и патріотическаго провидѣнія Каткова, и съ тѣхъ поръ 
имя его, какъ непоколебимаго патріота, сдѣлалось популярнѣй
шимъ въ Россіи.

Помимо всего указаннаго, помимо высокаго ума, широкаго 
и разносторонняго образованія и необыкновеннаго мужества 
и энергіи, черта высокаго благородства, искренности, честности 
и неподкупности выдѣляла Михаила Никифоровича на особли
вое мѣсто и ставила его на ряду съ такими людьми, какъ 
Хомяковы, Самарины, Аксаковы, несмотря на нѣкоторое раз
личіе ихъ мнѣній отъ мпѣній и взглядовъ Каткова. Какъ силь 
ный, энергичный и талантливый боецъ на литературномъ по
прищѣ, Михаилъ Никифоровичъ имѣлъ много противниковъ; 
нерѣдко онъ оставался одинъ воиномъ на полѣ битвы, но и 
своимъ противникамъ онъ всегда внушалъ невольное уваженіе 
и силою своего таланта и особенно своею искренностью, без
корыстіемъ, неподкупностью. Противники Каткова часто и 
совершенно справедливо указывали, что убѣжденія его нѣсколько 
разъ измѣнялись радикально. Но Катковъ не мѣнялъ своихъ 
убѣжденій, а переживалъ ихъ, переработывалъ подъ могучимъ 
вліяніемъ жизпи, и сами враги маститаго публициста не разъ 
признавали, что его убѣжденія, проводимыя въ газетѣ, какъ бы 
рѣзки и крайни они ни были, оставались все таки искренними. 
Какъ человѣкъ безпрерывнаго и неустаннаго труда, Катковъ 
могъ иногда ошибаться и дѣйствительно ошибался, ибо извѣст-
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но, что не ошибается только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ; но 
даже въ его ошибкахъ п заблужденіяхъ высоконравственный 
стимулъ всегда оставался безупречнымъ, честнымъ, и самыя 
ошибки его, поэтому, казались увлекательными, а статьи его 
вызывали похвалы ве въ однихъ только его единомышленни
кахъ, а во всѣхъ, кто знаетъ, что значитъ писать сь горячимъ 
убѣжденіемъ. Но всего лучше характеризуетъ искренность и 
пеподкупность всей дѣятельности Михаила Никифоровича тотъ 
фактъ, что въ числѣ его враговъ пе было пи одного, который 
осмѣлился бы открыто предъявить къ покойному публицисту 
какой бы то ни было упрекъ личнаго свойства. Вражда про
тивъ него никогда не сходила съ почвы политическихъ взгля
довъ и мнѣній. Такъ, за свое содѣйствіе крестьянской реформѣ 
Каткова- нажилъ себѣ враговъ въ ряду крѣпостниковъ; разо- 
бличеніе антирусскихъ началъ, вводившихся въ русскую жизнь 
въ началѣ 60-хт, годовъ, доставило ему непріязненность 
среди представителей власти; раскрытіе польской крамолы 
вызвало противъ него укоры въ фанатизмѣ; за отстаиваніе клас
сическаго образованія его объявили ретроградомъ. Но въ дѣй
ствительности во всей своей публицистической дѣятельности 
Катковъ никогда не піылъ по теченію, никогда не былъ че
ловѣкомъ какой либо партіи. Самъ онъ громко и настойчиво 
заявлялъ, что никогда пи къ какой партіи не принадлежалъ, и 
въ этой независимости онъ полагалъ всю свою силу. И если 
уже должно назвать его человѣкомъ партіи, то этой партіей у 
пего было русское національное чувство, къ которому онъ 
былъ чутокъ и которое было чутко къ нему.

Михаилъ Никифоровичъ былъ искренній, пламенный, не
поколебимый патріотъ Горячая любовь къ Россіи, непреклон
ный патріотизмъ, который стремился къ подъему народна
го духа и къ укрѣпленію всего, что содѣйствуетъ его само
бытному развитію, а также благоденствію и процвѣтанію рус
скаго государства,—ротъ то начало, пзъ котораго вытекала вся 
продолжительная публицистическая дѣятельность Михаила Ни-



— 764 —

кифоровича. За все время этой дѣятельности красной нитью 
проходитъ одно его убѣжденіе, что русскій народъ долженъ 
жить собственною русскою жизпыо и что иностранные образ
цы жизни, перенимаемые и пересаживаемые на русскою почву 
„безъ ума“, причиняютъ намъ, русскимъ людямъ, олпо только 
зло. Такимъ образомъ Михаилъ Никифоровичъ отъ начала до 
конца оставался убѣжденнымъ и послѣдовательнымъ апосто
ломъ національно-русской политики во всѣхъ вопросахъ, внут
реннихъ и внѣшнихъ. Самодержавіе, православіе и народность 
—эти устои русской государственной жизни, указанные ей 
исторіей,—вотъ тѣ пункты, около которыхъ всегда вращалась 
мысль Каткова. Опъ былъ всегда сторонникомъ русскаго до
стоинства, русскихъ интересовъ и горячо и смѣло отстаивалъ 
пхъ, заставляя внимать своему голосу и далеко за предѣлами 
Россіи. Патріотическія побужденія его и любовь къ общему 
благу всегда были внѣ всякихъ сомнѣній, и даже враги его съ 
глубокимъ уваженіемъ выслушивали его, понимая, что въ каж
домъ его словѣ, въ каждой фразѣ лежитъ безпредѣльное чув
ство преданности и любви къ Россіи. Особенпо въ минуты тя
желыхъ испытаній Россіи голосъ Михаила Никифоровича раз
давался авторитетно, громко и смѣло и, смущая нашихъ вра
говъ, вызывалъ подъемъ народнаго духа.

Такимъ патріотическимъ отношеніемъ къ нуждамъ и поль
замъ Россіи и ея государственнаго строя Катковъ создалъ рус
скую политическую печать и поставилъ ее на высоту руково
дительницы общества, могущей оказывать дѣйствительно благо
творное вліяніе и на теченіе государственной жизни. Это ве
личайшая изъ заслугъ Каткова. Опа признана и одобрена, 
какъ мы уже видѣли и увидимъ ниже, съ высоты царскаго 
престола. Русскимъ журналистамъ Катковъ показалъ примѣръ 
твердости воли, высокаго мужества, глубокаго пониманія госу
дарственныхъ интересовъ Россіи и дѣятельнаго патріотизма, 
съ которымъ должпо быть нераздѣльно служеніе благу родины. 
Такая публицистическая дѣятельность въ лѣтоиисяхъ русской
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журналистики не забудется и на всегда останется ея гордо
стью и украшеніемъ, и. разумѣется, имя Михаила Никифоро
вича займетъ одно изъ самихъ почетныхъ мѣстъ въ ряду рус
скихъ патріотовъ.

Таковъ былъ Михаилъ Никифоровичъ какъ журнальный 
дѣятель и публицистъ: благодаря необыкновенной глубинѣ 
своего ума, силѣ своего слова, неутомимой самоотверженной 
работѣ и несокрушимой никакими препятствіями твердости 
духа, онъ создалъ себѣ особенное, исключительное положеніе, 
какого до него не занималъ ни одинъ публицистъ. По при
знанію пе только русскихъ, но и иностранныхъ органовъ пе
чати, Катковъ былъ первымъ публииистомъ не только въ Рос
сіи, но и въ цѣломъ цивилизованномъ мірѣ. Въ западной Ев
ропѣ и Америкѣ есть органы печати пе менѣе вліятельные^ 
нежели „Московскія Вѣдомости";, по это вліяніе принадлежитъ 
органамъ и ихъ редакціямъ, какъ обширнымъ коллегіальнымъ 
учрежденіямъ; а въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" вся сила и 
вліяніе сосредоточивались въ одномъ Катковѣ, и это вліяніе, 
это могущество простиралось до того, что ему съ большимъ 
правомъ, чѣмъ газетѣ „Times", можно бы приписать названіе 
„Шестой державы".

Почти полувѣковая дѣятельность Михаила Никифоровича 
иа ученомъ и литературномъ поприщѣ, исполненная неусып
наго и тяжкаго труда, ослабила его крѣпкій физическій орга
низмъ и привела его къ недугу, отъ котораго не могли спа
сти его никакія усилія самыхъ опытныхъ врачей. Михаилъ Ни
кифоровичъ умеръ на 69 году жизни, въ полнотѣ своихъ ум
ственныхъ силъ, когда Россія ждала отъ пего еще многаго, 
вполнѣ доступнаго его нисколько не ослабѣвшимъ творческимъ 
способностямъ и политической прозорливости. Умеръ онъ въ 
весьма тяжелое для Россіи время сильно обострившейся борьбы 
ея съ германизмомъ за великое славяпсчое дѣло,—борьбы, въ 
которой никто не былъ сильнѣе и искуснѣе его и въ которой, 
поэтому, никто не можетъ замѣнить его.
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Вѣсть о смерти доблестнаго публициста, великаго борца 
за всеславянское дѣло п славнаго умственнаго вождя русскаго 
народа облетѣла и взволновала весь міръ и повергла въ глу
бокую скорбь п печаль все русское общество и весь славян
скій міръ, тяготѣющій къ Россіи. Всѣ истинно русскіе люди, 
отъ вельможи до бѣдняка, отъ высокопоставленнаго сановника 
до скромнаго чиновника, отъ царскаго дворца до бѣдной ла
чуги мастерового —всѣ слились въ одномъ общемъ чувствѣ 
скорби по дорогой и незамѣнимой утратѣ. Печаль русскаго 
народа и русскаго интеллигентнаго общества нашла себѣ от
кликъ въ широкомъ любвеобильномъ сердцѣ возлюбленнаго 
Монарха нашего и съ высоты Престола своего Онъ возвѣстилъ 
вѣрнымъ сынамъ своимъ, что Онъ раздѣляетъ скорбь своего 
народа и признаетъ великія заслуги почившаго. На другой 
день послѣ смерти Михаила Никифоровича, Государь Импера
торъ удостоилъ вдову его, Софью Петровну, Высочайшею те 
леграммою на ея имя, слѣдующаго содержанія:

„Вмѣстѣ со всѣми истинно русскими людьми, глубоко 
скорблю о вагией м Нашей утратѣ. Сильное слово покойнаго 
мужа вагиего, одушевленное горячею любовью кг отечеству, 
возбуждало русское чувство и укрѣпляло здравую мысль въ 
смутныя времена. Россія не забудетъ его заслуги, и всѣ сое
диняются съ вами въ единодугиной молитвѣ объ упокоеніи 
души егои.

„АЛЕКСАНДРЪ*.

Вслѣдъ за своимъ Державнымъ Вождемъ весь русскій на
родъ, люди самыхъ различныхъ общественныхъ положеній спѣ
шили выразить чувства искренняго уваженія къ почившему и 
глубокаго соболѣзнованія по поводу кончины его. Во всѣхъ 
городахъ Россіи—центрахъ общественной жизни—были отслу
жены торжественныя паннихиды о блаженномъ упокоеніи ду
ши почившаго и отправлены сочувственныя телеграммы вдовѣ 
его или въ редакцію „Московскихъ Вѣдомостей*. Отъ мно
гихъ обществъ были посланы депутаціи съ вѣнками иа гробч.
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почившаго. Въ память почившаго появилось много прочувство
ванныхъ стихотвореніи. Къ русскимъ людямъ присоедини іись 
Заграничные друзья ихъ: изъ всѣхъ славянскихъ земель и изъ 
Франціи было прислано много теплыхъ сердечныхъ телеграммъ; 
иъ послѣдней прибыло нѣсколько депутацій съ вѣнками на 
погребеніе Михаила Никифоровича; получены также телеграм
мы пзъ Индіи и Америки. Мало того: русское общество, вы
разителемъ котораго въ данномъ случаѣ являются городскія 
самоуправленія и нѣкоторыя частныя лица, постаралось увѣ
ковѣчить память усопшаго, еще до сокрытія въ землю доро
гихъ останковъ его, соотвѣтственными памятниками. Вотъ наи
болѣе выдающіеся факты общественнаго увѣковѣченія памяти 
усопшаго.

Въ экстренномъ засѣданіи Московской городской думы, 
бывшемъ 23 Іюля, городской голова Н. А. Алексѣевъ сказалъ 
краткую, но выразительную рѣчь собранію, посвящепную па
мяти Нихаила Никифоровича. „Давно ли мы хоронили Акса
кова, сказалъ Алексѣевъ, а вотъ уже не стало и Каткова! 
Еще похитила смерть русскаго писателя—патріота. Москва 
лишилась одного изъ знаменитыхъ своихъ гражданъ. Умолкло 
твердое, нелицепріятное слово Михаила Никифоровича. Со вре- 
мепъ польскаго повстанья гремѣла его могучая рѣчь. Онъ не 
скрылъ таланта, дарованнаго ему Богомъ, и, чрезъ печатное 
слово, сильное и всегда смѣлое, являлся наставникомъ мно
гихъ, носителемъ идеи самодержавія, единства, силы и могу
щества Россіи. Теперь дѣяпія его принадлежатъ нсторіп. Но 
та же исторія должна засвидѣтельствовать, что при смерти
Каткова Москва безмолвствовала. Дума Московская громко про
возглашаетъ: мы скорбимъ о смерти Каткова; мы сожалѣемъ, 
что Роосія лишилась высокоодареннаго великаго дѣятеля на 
попрпщѣ печати. Намъ дорогъ былъ Катковъ, какъ русскій 
мыслитель патріота". Затѣмъ городской голова предложилъ 
почтить память Михаила Никифоровича торжественною пап- 
нихпдою въ залѣ думы, присутствіемъ думы въ полномъ ея
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составѣ при отпѣваніи тѣла, отправкою телеграммы вдовѣ по
койнаго съ выраженіемъ сочувствія ея глубокому горю, возло
женіемъ на гробъ вѣнка отъ города Москвы и учрежденіемъ 
при каждой изъ тести московскихъ классическихъ гимназіи 
по одной стипендіи имени М. И. Каткова, на что дума долж
на ассигновать капиталъ въ 6350 рублей. Всѣ эти предложе
нія приняты думою единогласно.

Въ экстренномъ засѣданіи Петербургской городской думы, 
бывшемъ 24 Тюля, памяти почившаго Каткова была посвящена 
большая часть засѣданія. Съ разныхъ сторонъ раздавались го
лоса, сочувствующіе общему горю и предложенію почтить па
мять покойнаго тѣмъ пли инымъ способомъ. „Мы потеряли 
великаго борца за Россію, перваго патріота и гражданина 
русскаго, который глубоко уважалъ русскій народъ", сказалъ 
К. С. Лабутинъ взволнованнымъ голосомъ. Гласный И. И. До- 
монтовичъ много и долго говорилъ о значеніи Михаила Ни
кифоровича въ русской литературѣ, объ его опытности и та
лантѣ публициста, его могучемъ умѣ, всегда и па все глядѣв
шемъ съ чисто русской точки зрѣнія. „Этотъ истый ОТЧИЗНИКЪ 

русскій, говорилъ Домонтовичъ, жизнь свою отдалъ усиленной 
повседневной работѣ па пивѣ святой для него родины. Въ го
лосѣ его никогда не молчала правда, какъ она ему представ
лялась, но открыто шла широкимъ путемъ къ чертоги Царевы 
и въ жилища горожанъ и селянъ, скрѣпляя всѣ русскія души 
живымъ духовнымъ кольцомъ, въ которомъ проявлялся надеж
ный оплотъ нравственныхъ убѣжденій и самоотверженія для 
пользы и чести общественной. Отошелъ въ вѣчность этотъ не
утомимый знаменательный дѣятель и дай Богъ, чтобы не въ 
дальнемъ будущемъ явился достойный ему замѣститель. Мы ate, 
свидѣтели его трудовъ, обязаны съ признательностью почтить 
память этого перваго ио достоинству и усиленной работѣ под
вижника на поприщѣ общественнаго слова". Въ заключеніе 
И. И. Домонтовичъ предложилъ собранію, по принятому обы
чаю, почтить намять покойнаго вставаніемъ, выразить соболѣз-
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новапіе его семейству и просить, по телеграфу, Московскаго 
городскаго голову о возложеніи вѣнка на гробъ покойпаго отъ 
имени петербургскаго общественнаго управленія, что и было 
принято единогласно. Затѣмъ собранію предложено было учре
дить стипендіи имени Каткова, назвать его именемъ два город
скія училища, одно мужское, а другое жепское, и поставить 
въ Александровскомъ саду бюстъ Михаила Никифоровича, по
добно бюсту В. А. Жуковскаго. Послѣдніе вопросы переданы 
для обсужденія въ городскую управу. •

Экстренное засѣданіе Кіевской городской думы, состояв
шееся 23 Іюля, открылось предложеніемъ г. предсѣдательствую
щаго почтить память почившаго русскаго публициста М. Н 
Каткова, который „не только много горячихъ страницъ посвя 
тплъ обсѵждепію интересовъ юго-западнаго края, но жертво
валъ и матёріяльнимн интересами для распространенія здра
выхъ взглядовъ въ атомъ краѣ, уменьшивъ за свою газету 
плату для духовенства съ 17 на 10 рублей". Дума постано
вила почтить память усопшаго вставаньемъ, выразить соболѣз
нованіе семейству его и отслужить въ залѣ городскаго дома

ч
ианпихиду.

Отношеніе русскаго общества къ почившему Михаилу 
Никифоровичу не ограничилось вышеприведенными обществен
ными постановленіями такъ или ниаче почтить его намять и 
увѣковѣчить его имя. Кончина его, какъ иередаютъ газеты, 
вызвала со стороны одного капиталиста намѣреніе возбудить 
ходатайство объ учрежденіи преміи имени покойнаго при ака
деміи наукъ за лучшіе научные труди по историческимъ и 
философскимъ вопросамъ Размѣръ вносимаго на этотъ пред
метъ капитала разсчитанъ такъ, чтобы ежегодные проценты 
съ него составляли не менѣе 1000 руб.; самая же премія 
должна выдаваться каждыя пять лѣтъ однажды, въ количествѣ 
5000 руб. Ходатайство ио этому предмету будетъ направлено 
чрезъ министерство народнаго просвѣщенія^.

Такъ единодушно, искренно н сердечно оплакала и онла-
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кпваетъ Россія своего вѣрнаго и даровитѣйшаго сына. Подоб
наго сочувственнаго движенія мы не запомнимъ нн одному 
изъ сошедшихъ въ могилу знаменитыхъ дѣятелей. Очевидно, 
что русское общество оцѣнило иокойнаго публициста, оцѣнило 
всю ту огромную пользу, которую онъ принесъ отечеству. Не 
намъ, однако, свидѣтелямъ и очевидцамъ жизни и дѣяній по
чившаго великаго дѣятеля принадлежитъ полная и безпристра
стная оцѣнка его: имя и дѣянія его составляютъ достояніе 
исторіи. Исторія, безъ сомиѣнія, и произнесетъ свой правди
вый и нелицепріятный судъ надъ нимъ, а мы, современники 
и свидѣтели его печальнаго отшествія изъ міра живыхъ, мо
жемъ только, у открытой могилы, преклониться иредъ пра
хомъ человѣка, который горячо любилъ Россію и отдалъ без
раздѣльно на служеніе ей свой могучій талантъ и свою энер
гію. Миръ праху и вѣчиый покой душѣ его, иезиавшей мира 
и иокия ради общаго блага, ради счастія и благоденствія на
шего дорогаго отечества—Россіи!

Мирный уголокъ.
(.Посвящается жителямъ села Кутковецъ).

Въ отлогой глубинѣ селенье,
Въ немъ церковь Божія стоитъ,
Гдѣ всѣмъ людямъ въ грѣхахъ ирощенье
Госиодь съ небесъ своихъ даритъ.

** ♦ •
Въ срединѣ этого селенья 
Есть домикъ небольшой.
Сюда спѣшатъ съ охотой дѣти:
То храмъ науки приходской.

** *
Незлобныя сердца дѣтей 
Здѣсь славятъ своего Творца,
А старики, въ кругу семей,
Съ любовью чтутъ Царя-Отца.

** *
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Село счастливо—точно рай:
Здѣсь жизнь течетъ безъ суеты,
Здѣсь всѣ трудятся для добра,
Держась святыя простоты.

** *
Прекрасны въ немъ сыны младые
И дѣвы нравовъ чистотой;
А люди старыхъ лѣтъ—сѣдые
Извѣстны мудростью святой.

** *
Селенье—Кутковцы зовётся,
Въ ложбинѣ горъ оно стоитъ,
Въ срединѣ рѣченька здѣсь вьётся
И мельницъ три на ней шумитъ.

*>•: *
Порою слышенъ въ шумѣ «одъ
Какъ будто ропотъ отдаленный:
То память тѣхъ тяжелыхъ дней,

Когда народъ былъ подневольный.
** *

Но миновали тѣ года,
Зажили люди жизнью новой,
Міръ обновленъ,—и навсегда
Забытъ минувшій бытъ суровый.

** *
Красуйся же мое селенье,
Люби добро, чти Бога твоего,

Подъ кровомъ милостей Его

Ты обрѣтешь добро, веселье...
* ' '* *

Молись за Русь и за Царя,
Молись за братьевъ всѣхъ Славянъ,
Пролей слезу у алтаря 
За нравославныхъ христіанъ.

Свяіц. Ф. Дыдевичъ.



— 772 —

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

разныхъ напѣвовъ, употребляемыхъ во Владимірской епархіи, 
ВЪ ТРЕХЪ К НИ I'АХЪ.

Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкою.
Выписывающимъ три книги Сборника будутъ высланы 

безплатно: 22 № нотныхъ упражненій (сольфеджій и каноновъ); 
пріемы для первоначальнаго обученія дѣтей пѣнію въ піколѣ 
и таблица всѣхъ восьми гласовъ, сь показаніемъ на оной 
образцовъ стихиръ, тропарей, ирмосовъ и прокимновъ—въ од
номъ экземплярѣ, если кто заявитъ желаніе имѣть ихъ для 
школы или домашняго пѣнія.

Цѣна тетради упражненій и пріемовъ 10 копѣекъ. Цѣна 
таблицѣ 5 коп.
Пересылка ио почтѣ мелкихъ денегъ можетъ быть замѣнена 

почтовыми марками.
4-мь изданіемъ вышло въ свѣтъ и поступило въ продажу:

2- РуЖЧйОДСТЙв
для участвующихъ въ служеніи съ Архіереемъ Литургіи и для 
готовящихся къ посвященію, а также на случай освященія хра
ма, встрѣчіи Архіерея при обозрѣніи пмъ церкви и служенія 

въ его присутствіи Литургіи.
Цѣна книги 30 к., а съ пересылкою 35 к.

3. Народный Собесѣдникъ. Сборникъ статен для чтенія ири 
внѣбогослужебппхъ собесѣдованіяхъ сь простымъ пародомъ.
11. Ѳ. Новгородскаго. Цѣна 1 р. 25 к. сь пересылкою.
4. Свыше наказанные нарушители десяти заповѣдей Закона 
Божія Сборникъ статен для чтенія при внѣбогослуагебныхъ 
собѣдованіяхъ съ простымъ народнымъ. II. Ѳ. Новгородскаго. 
Цѣна 1 р. 35 к. съ пересылкою.
5. Другъ народа. Сборникъ духовно-нравственныхъ статей для 
чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Ц. 1 р. 50 к. 
съ пересылкою.
6. Бесѣды иа Евангельскія чтенія (опытъ внѣцерковныхъ бе
сѣдъ) I. Бухарева. Ц. 50 к. съ пересылкою 75 к.
Съ требованіемъ обращаться въ губ. г. Владиміръ, къ ѵподіа

кону Ѳеодору Соколову.
Содвгжанік; I ) Поученіе, сказанное Преосвящен

нѣйшимъ Донатомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
въ соборѣ въ 9 недѣлю но пятидесятницѣ. а) Памяти Миха
ила Никифоровича Каткова. 3) Мирный уголокъ. 4) Объявленіе.
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