
ПОДПИСНАЯ ЦБНА: безъ доставки на годъ 3 р 
50 к., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 1 р., на 1 мѣ
сяцъ 40 к.

Съ доставкою и пересылкою па годъ 5 р., на 
полгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 50 к., на 1 мѣ
сяцъ 1 р.

ОТДѢЛЬНЫЕ №№ по 10 копѣекъ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Остоженка, Императорскій 
Лицей въ память Цесаревича Николая, квартира 
законоучителя Лицея, священника Іоанна Ильича 
Соловьева.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ; за строку, или 
мѣсто строки за 1 разъ 10 в., за 2 раза 18 к . 
за 3 раза 24 к.

ИЗДАНІЕ ОБЩЕСТВА
шнішн ашшгю птщюій.

С О ГЕ -22. ЗЕЭ: I 323:

Слово Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Митрополита Московскаго, въ 
день освященія храма Святителя Николая, въ домѣ призрѣнія имени братьевъ 
Боевыхъ.

Библіотека Московской Сѵнодальной Типографіи.
Памяти Протоіерея Л А. П іеображенскаго.
Дѣтскій пріютъ на наторгѣ.
Московская хроника, ('луженіе Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, 

Митрополита Московскаго въ Страстномъ монастырѣ 29 мая и 
освященіе храма въ домѣ призрѣпія бр. Боевыхъ,—-Паннпхида по 
Императорѣ Петрѣ 1.—Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Сер
гіемъ митрополитомъ Московскимъ Алексѣевскаго монастыря.—От
крытіе библіотеки синодальной типографіи для безплатнаго посѣще
нія желающихъ—Открытіе второй передвижной выставки пчеловод
ства.—Чествованіе бывшаго церковнаго старосты Параскісвскоп 
въ охотномъ ряду церкви, Кохтева.—Освященіе храма въ с. Шма
товѣ Серп. у.—Празднованія 50-лѣтія служенія свящ. с. Богослов
скаго—Могильцы, Дм. у. Буравцева.

Внутреннія извѣстія. Годичное собраніе Православнаго Палестин
скаго Общества.—Новый православный храмъ въ Новорадомскѣ.— 
Къ 100 лѣтію возсоединенія Волыни съ Россіею.—Съѣздъ миссіоне
ровъ Кіевскаго уѣзда. —Плоцкое церковно-приходское попечитель
ство.—Народныя библіотеки въ Тобольской губерніи.—Открытіе- 
дома трудолюбія для женщинъ въ Петербургѣ, —Мѣры о. Акимова 
для пріученія дѣтей къ пристойному стоянію въ церкви.—Магистер 
скій диспутъ въ Петербургской академіи.—Памятникъ о. Наумовичу 
въ Кіевѣ.

Библіографія. Наши духовные журналы.—Троицяіе листки Вып. ХѴШ.— 
Воскресные листки. Вып. V.

Корреспонденція. Изъ села Мышецкаго о паломничествѣ ученикояъ 
церковно-приходской школы.

Извѣстія и замѣтки. Дѣятельность Общества пчеловодовъ въ Волын
скомъ уѣздѣ.

Слово въ день освященія храма Святителя Николая, въ 
домѣ призрѣнія имени братьевъ Ноевыхъ.

Вѣра бо чиста и нескверна предъ 
Богомъ и Отцемъ сія есть, еже посѣ
тити сирыхъ и вдовицъ въ скорбехъ 
ихъ. Іак. 1, 27.

Изъ сихъ словъ Апостола Іакова видно, что бого
почтеніе истинное и правильное есть то, чтобы при
зрѣвать вдовъ и сиротъ, вообще есть благотворитель
ная любовь къ бѣднымъ и несчастнымъ. Безъ этой 
любви нѣтъ живой вѣры, а есть только мертвая 
(Іак. 2, 17).

Но заблуждаются тѣ, которые думаютъ, что въ бла
готворительности и вся вѣра состоитъ, что будто мож
но всякаго вѣроученія держаться и обрядовъ церков
ныхъ не соблюдать, и однако же оставаться вѣрую
щимъ и Богу угодить одними только дѣлами милосер
дія и любви къ ближнимъ. Нѣтъ, вѣра во Христа 
есть основаніе благотворительности. Апостолъ Іаковъ, 
заповѣдавъ наігь призрѣвать нуждающихся и несчаст
ныхъ, вслѣдъ за симъ убѣждаетъ насъ:. «.Братія мои! 
Имѣйте вѣру въ Іисуса Христа» (2, 1). Въ этой вѣрѣ 
истинное значеніе и вся сила любви; ибо Самъ Хрис
тосъ пріемлетъ то благодѣяніе, какое мы сдѣлаемъ 
ближнему. Подходитъ къ намъ нищій, и говоритъ: 
«Нодайте, ради Христа». Для чего онъ упоминаетъ 
это святое имя?—Конечно, для успѣха своей просьбы.

Христіанина вѣрующаго одно упоминаніе имени Хрис
това, сильнѣе всякихъ словъ и убѣжденій, располага
етъ къ подаянію милостыни. Посему многіе благотво
рители, не смотря на то, что большія приносятъ по
жертвованія на дѣла общественнаго призрѣнія, не мо
гутъ отказать встрѣчному нищему, когда онъ проситъ 
милостыню ради Христа. Вѣра истинная не только 
есть умозрительная, но и дѣятельная; она состоитъ 
не въ Богопознаніи только, но и въ приложеніи Бого
вѣдѣнія къ жизни, въ исполненіи закона Христова, въ 
любви къ ближнимъ.

Въ такой тѣсной связи съ вѣрою и въ такой зави
симое" л отъ нея стоитъ и общественная благотвори
тельность. Припомнимъ, что было въ мірѣ язычес
комъ, и что въ Христіанскомъ. Тамъ порабощеніе, 
насиліе, гоненія, узы, темницы, плачь и стоны; здѣсь 
любовь всеобъемлющая, состраданіе къ несчастнымъ, 
воспитаніе сиротъ, осушеніе слезъ, успокоеніе пре
старѣлыхъ, утѣшеніе печальныхъ. Какъ скоро возгос
подствовала церковь Христова, возникли училища, си
ропитательные домы, больницы, страннопріимницы и 
другія человѣколюбивыя заведенія. Ихъ устрояли цари, 
святители, богатые люди, и все это во имя Христово, 
ради Христа. Такъ и нынѣ въ здѣшнемъ первопрес
тольномъ градѣ. Онъ, какъ драгоцѣннымъ ожерель
емъ, украшается благотворительными зданіями, и въ 
это ожерелье внесъ новую жемчужину устроитель дома 
и храма, гдѣ мы теперь находимся. Градъ нашъ не 
потому только православный, что издревле и понынѣ
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хранитъ неизмѣнно православную вѣру, но и потому, 
что свою вѣру благолѣпно облекаетъ въ дѣятельную 
любовь, и въ дѣлахъ ея руководится побужденіями 
вѣры. Доказательствомъ сему служитъ и то тщаніе, съ 
какимъ въ здѣшнихъ благотворительныхъ заведеніяхъ 
устрояются домовыя церкви.

Все сіе мы должны поддерживать, какъ залогъ бла
годенствія нашего града, ибо все сіе угодно Богу; по
чему и впредь надобно намъ внимать напоминанію 
апостольскому: Благотворенія и общенія не забывайте; 
таковыми бо жертвами благоуюждается Богъ (Евр. 
13, 16). Аминь.

Библіотека московской синодальной типографіи *).
Въ настоящее время, управляющимъ Московской Синодальной 

типографіей сдѣлано распоряженіе о безпрепятственномъ и без
платномъ допущеніи всѣхъ желающихъ въ типографскую библіо
теку и въ древній Синодальный печатный Дворъ — въ видахъ 
возможно большаго распространенія свѣдѣній о нашихъ книж
ныхъ древностяхъ среди лицъ интересующихся старопечатными 
книгами и рукописями.

Пользованіе старопечатными книгами и рукописями, храня
щимися въ библіотекѣ Московской Синодальной типографіи, 
было доступно для публики и ранѣе, но существованіе самой 
библіотеки при типографіи и древнемъ печатномъ Дворѣ —было 
мало извѣстно публикѣ, а потому библіотека мало посѣщалась. 
Причину малаго знакомства московской публики съ библіотекою 
синодальной типографіи можно видѣть въ томъ обстоятельствѣ, 
что ее часто смѣшиваютъ съ Московской Синодальной или 
Патріаршей библіотекой, которая находится въ синодальномъ 
зданіи близъ Успенскаго собора, гдѣ помѣщается соборъ 12-ти 
апостоловъ, тогда какч. синодальная типографская библіотека и 
древній печатный Дворъ помѣщаются въ зданіи синодальнаго 
вѣдомства, на Никольской улицѣ.

Любители древностей давно уже оцѣнили по достоинству драго
цѣнное хранилище матеріаловъ древнерусской духовной литературы 
въ Московской Синодальной, или Патріаршей библіотекѣ, и она 
охотно ими посѣщается. Покойный профессоръ И С. Тихонра
вовъ неоднократно читалъ студентамъ московскаго универси
тета лекціи въ самой патріаршей библіотекѣ, что-бы лучше 
ознакомить ихъ съ памятниками древней литературы. Одно 
время занимались здѣсь снимками рукописей воспитанники Стро 
гановскаго училища. Охотно посѣщаютъ Синодальную библіотеку 
и старообрядцы. Желая провѣрить свои убѣжденія по древнимъ 
книгамъ, они часто приходятъ сюда смотрѣть тѣ рукописи, въ 
которыхъ говорится напр. объ аллилуіи, объ имено-словномъ 
перстосложеніи и объ имени Іисусъ. Нерѣдко случалось, что 
просмотрѣвши такого рода рукописи и священные памятники, 
хранящіеся въ патріаршей ризницѣ, которая находится тутъ- 
же,—они разставались съ своими убѣжденіями и присоединя
лись къ православной церкви. Словомъ нужно сказать, что 
занятія въ патріаршей библіотекѣ не только представляютъ 
большой интересъ для любителей древнихъ памятниковъ оте
чественной литературы, но и приносятъ практическую пользу.

Такое же значеніе имѣетъ и библіотека Синодальной типог
рафіи, которая служитъ какъ-бы историческимъ продолженіемъ 
библіотеки патріаршей.

Основаніе патріаршей библіотеки было положено еще митро-
*) Изъ Русса. Листка № 152.

политами всероссійскими. Когда каѳедра митрополіи перенесена 
была изъ Кіева и Владиміра въ Москву, тогда вмѣстѣ съ дру
гими церковными сокровищами перенесены были оттуда и руко
писныя книги. Посвящаемые въ Константинополѣ митрополиты 
всероссійскіе, особенно Ѳеопшстъ и Фотій привозили съ собою 
также не мало греческихъ рукописей. Всего же болѣе патріаршая 
библіотека обязана патріарху Никону. Когда онъ возъимѣлъ 
намѣреніе исправить церковныя книги, то въ Грецію былъ 
посланъ инокъ Арсеній Сухановъ, который и привезъ съ собою 
изъ Аѳонскихъ и другихч, греческихъ монастырей болѣе 500 
рукописей. Однѣ изъ этихъ книгъ написаны были за тысячу 
лѣтъ передъ тѣмъ, другія—за семьсотъ и за пятьсотъ лѣтъ.

Въ то-же время привезены были въ Москву и славянскія 
рукописи изъ русскихъ монастырей Кирилло-Бѣлоозерскаго, 
Троице Сергіева, Волоколамскаго-Іосифова и другихъ. Вся патріар
шая библіотека состоитъ изъ 1,635 рукописей; изъ нихъ 509 — 
греческихъ, 1,008—славянскихъ и 118 грамотъ и другихъ 
письменныхъ актовъ. Такимъ образомъ, какъ [мы видимъ, 
здѣсь собранъ преимущественно рукописный матеріалъ.

Наоборотъ библіотека при синодальной типографіи, иа Ни. 
кольевой, изобилуетъ богатымъ матеріаломъ древней русской 
печати. Библіотека эта постепенно образовалась при древнемъ 
печатномъ Дворѣ и здѣсь собраны экземпляры книгъ съ самаго 
начала книгопечатанія въ Москвѣ и до позднѣйшихъ временъ 
и, такимъ образомъ, находящіеся здѣсь источники отечественной 
литературы служатъ какъ-бы необходимымъ дополненіемъ, въ 
хронологическомъ порядкѣ, къ рукописнымъ источникамъ, хра
нящимся въ патріаршей библіотекѣ. Впрочемь нужно огово
риться, что въ библіотекѣ синодальной типографіи и древняго 
печатнаго Двора находятся произведенія - древней московской 
печати преимущественно, но не исключительно. Здѣсь можно 
встрѣтить и нѣкоторые драгоцѣнные рукописные памятники, 
а также и книги кіевской печати и другихч, югозападііыхъ 
центровъ книгопечатанія, напр. гор. Львова, Острога.

Само собою понятно, что предоставленіе возможности зани
маться въ богатой сокровищницѣ библіотеки синодальной ти
пографіи всѣмъ желающимъ очень важно для любителей древ
ности и потому сдѣланное г. управляющимъ Московской Сино
дальной типографіей распоряженіе объ открытіи для занятій 
публики этой библіотеки именно теперь, въ лѣтнее время,— 
когда большинство публичныхъ библіотекъ бываютъ закрыты— 
является какъ нельзя болѣе своевременнымъ..

Памяти о. Протоіерея П. А. Преображенскаго.
(77о поводу годовщины его смерти).

3-го іюня исполнился годъ со дня кончины многолѣтняго 
редактора «Православнаго Обозрѣнія», о. протоіерея Ѳеодоро- 
студитской, у Никитскихъ воротъ, церкви, Петра Алексѣевича 
Преображенскаго, въ лицѣ котораго понесли тяжелую утрату 
не только Московское духовенство, лишившееся въ немъ од
ного изъ лучшихъ своихъ представителей, но и вся та часть 
образованнаго русскаго общества, для которѵй не чужды инте
ресы религіозно-церковной мысли и жизни. Честный и энергич
ный труженникъ, прошедшій суровую жизненную школу и 
всѣмъ обязанный исключительно своимъ личнымъ талантамъ 
и трудолюбію, высоко-образованный и разносторонне дѣятельный, 
живо отзывавшійся па всѣ запросы современной ему дѣйстви
тельности, покойный о. протоіерей принадлежитъ къ числу 
тѣхъ лицъ, имена которыхъ не подлежатъ забвенію и, надѣемся,
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крупными буквами будутъ записаны на страницахъ исторіи рус
ской богословской науки и просвѣщенія. Неоспоримое право 
па это даютъ ему— его многолѣтнее служеніе дѣлу духовнаго 
просвѣщенія изданіемъ однаго изъ лучшихъ нашихъ дух. жур
наловъ, прекращеніе котораго должно быть отмѣчено, какъ 
потеря, доселѣ невознаградимая, — и его учено-литературные 
труды по патристикѣ и хр. апологетикѣ. Какъ ни разнообразна 
вообще была дѣятельность почившаго, но указанная сейчасъ 
сторона ея, безпорно, была важнѣйшею,—и имя И. А. Преоб
раженскаго останется навсегда памятнымъ прежде всего—какъ 
имя редактора и издателя «Православнаго Обозрѣнія» и какъ 
ученаго переводчика и изслѣдователя памятниковъ древне-хри 
стіанской письменности. Оцѣнкѣ именно этой стороны дѣятель
ности покойнаго о. протоіерея посвящены нижеслѣдующія 
строки, заимствованныя изъ послѣдняго отчета С -IIетерб. Дух. 
Академіи, которыя мы, пользуясь случаемъ исполнившейся 
годовщины, считаемъ умѣстнымъ привести здѣсь въ дополненіе 
къ тому, что было въ свое время посвящено памяти П. А—ча 
на страницахъ Моск. Церк. Вѣдомостей.

<Протоерей П. А. Преображенскій, магистръ нашей Академіи, 
читаемъ мы въ этомъ отчетѣ, съ 1883 г. ея почетный членъ. Скром
ная доля приходскаго пастыря назначена была Провидѣніемъ въ 
удѣлъ этому почетному дѣятелю. Но не эта скромная пастырская 
дѣятельность выдвинула его изъ ряда его сотоварищей но пастыр
ству. Славу и честь его создалъ ему основанный имъ, вмѣстѣ съ 
достойными сотрудниками, въ 1860 г. и редактированный вгь 
теченіи слишкомъ 30 лѣтъ учено литературный журналъ «Право
славное Обозрѣніе». Зорко присматриваясь къ явленіямъ совре
менной жизни, проникая острымъ умомъ въ сущность столь 
разнообразныхъ и еще недостаточно опредѣлившихся вѣяній и 
направленій эпохи крестьянскаго освобожденія, покойный отецъ 
протоіерей ясно понялъ одно, что для нашего общества насту
пила пора стать ближе къ западно-европейскому просвѣщенію и 
воспользоваться его плодами на пользу православной вѣрѣ и 
церкви. Съ жаромъ истиннаго учено-пастырскаго одушевленія 
приступилъ онъ къ выполненію своихъ завѣтныхъ думъ и скоро 
образовалъ не большой кружокъ самоотверженныхъ и просвѣ
щенныхъ дѣятелей на пивѣ Христовой Справедливо полагая, что 
истинное знаніе, какъ плодъ благородныхъ усилій человѣческой 
мысли, не только не вредитъ чистотѣ вѣры, но и укрѣпляетъ ее, 
онъ сь настойчивою энергіею сталъ знакомить русскихъ читате
лей, особенно же русское духовенство и духовное юношество 
съ результатами научнаго знанія: и высшіе вопросы философскаго 
знанія, и основные вопросы естествовѣдѣнія въ его отношеніи 
къ вопросамъ религіи, и церковная проповѣдь, исторія и явле
нія современной церковной жизни, все это находило себѣ мѣсто 
въ передовомъ богословскомъ журналѣ, все это, очищенное 
отъ примѣсей лжеименнаго разума, давалось въ пищу и духовен
ству и подростающему поколѣнію духовныхъ школъ. И нѣтъ 
сомнѣнія въ томъ, что многіе и очень многіе изъ нашихъ совре
менныхъ дѣятелей на поприщѣ богословской науки и духовнаго 
просвѣщенія развили въ себѣ любовь къ богословскому знанію 
вліяніемъ этого журнала; а въ ряду произведеній этого журнала, 
не говоря уже объ общемъ его направленіи, многое принадле
житъ перу самаго почтеннаго редактора,—это особенно цѣн
ныя и не утратившія своего значенія доселѣ работы по хри
стіанской апологетикѣ и патристикѣ». («Отчетъ о состояніи 
С.-Петербургской Дух. Академіи за 1892 г.»,—Христ. Чтен. 
на 1894 г., Мартъ—Апрѣль, стр. 337 — 338).

Къ сказанному въ этихъ строкахъ позволимъ себѣ присо

единить съ своей стороны нѣсколько словъ относительно тѣхъ 
учено-литературныхъ трудовъ покойнаго о. протоіерея, о ко
торыхъ упомянуто въ концѣ приведенной выдержки. Въ ряду 
этихъ трудовъ первое мѣсто, безспорно, принадлежатъ его 
изданію памятниковъ древней христіанской письменности въ 
русск. переводѣ, съ историко-критическими введеніями и при
мѣчаніями. *) Это изданіе необходимое для каждаго, занимаю
щагося изученіемъ древне-христіанской литературы и исторіи, 
одно могло бы доставить П. А—чу почетную извѣстность и 
сдѣлать его имя надолго памятнымъ въ нашемъ учено-богослов
скомъ мірѣ, если бы даже онъ не сдѣлалъ ничего болѣе. Важ
ность и польза такого предпріятія, какъ переводъ памятниковъ 
древне-христіанской литературы, непосредственное знакомство 
съ которыми должно составлять необходимѣйшій элементъ бо
гословскаго образованія, станетъ совершенно понятна, если 
принять во вниманіе тотъ прискорбный, но тѣмъ не менѣе 
несомнѣнный фак.ъ, что далеко не многіе изъ оканчивающихъ 
среднюю и даже высшую духовную шквлу способны легко и 
свободно одолѣвать греческіе и латинскіе томы древне хри
стіанскихъ писаній. —Что касается другихъ переводныхъ и са
мостоятельныхъ трудовъ II. А. Преображенскаго, то они были 
указаны въ его некрологѣ, напечатанномъ въ Моск. Церк. 
Вѣд. за прошлый годъ, хотя, по видимому, далеко не всѣ. 
Было бы весьма желательно, для болѣе полнаго представленія 
учебно-литетатурной дѣятельности покойнаго о. протоіерея, 
видить полный списокъ всѣхъ принадлежащихъ ему печатныхъ 
статей и замѣтокъ. Составленіе такого списка, если только 
оно возможно, есть дѣло людей, близко и непосредственно 
знавшихъ П. А —ча, и не только ихъ дѣло, но—по нашему 
мнѣнію—ихъ прямой долгъ по отношенію къ почившему.

И. Г.

Дѣтскій пріютъ на каторгѣ.

Давно уже, въ видахъ колонизаціи Сибири, поощрялось пе
реселеніе за ссылаемыми преступниками ихъ семействъ; для 
преступниковъ, за которыми слѣдовали ихъ семьи, существо
вали нѣкоторыя льготы: семьи доставлялись безплатно, снаб
жались въ пути пищей и даже одеждой. Помимо этихъ льготъ 
и того родственнаго чувства, которое влекло за осужденными 
ихъ близкихъ, этому переселенію способствовало и то, что 
сельскія общины не упускали случая—совѣтами и обѣщаніями— 
вынуждать эти переселенія, изъ боязнп имѣть на своей отвѣт
ственности почти лишенную способовъ существованія, остав
шуюся послѣ ссыльно каторжнаго, семью. Еще недавно злопо
лучная семья эта, подвигаясь по Сибири на востокъ, отъ этапа 
къ этапу, на арестантскомъ положеніи, хотя и съ нѣкоторыми 
льготами, въ теченіе года и болѣе того, имѣла постоянное 
общеніе съ вреднымъ арестантскимъ элементомъ. Теперь, при 
порядкахъ нынѣшняго тюремнаго управленія, семейные пре
ступники отправляются отдѣльно отъ прочихъ арестантовъ,

*) Имъ изданы: писанія мужей апостольскихъ, сочиненія св. Іус
тина муч. (2 изданія) и другихъ древне-христ. апологетовъ, сочиненія 
св. Иринея еп. Ліонскаго. Есть свѣдѣнія, что покойный о. прото
іерей не думалъ ограничиться только этими названными памятни
ками и имѣлъ мысль продолжить свои труды по поводу и изданію 
древне-христіанскихъ писателей; по эта мысль осталась неосущест
вленною.
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въ такъ-называемыхъ семейныхъ или женскихъ партіяхъ. Но 
достигаемое этимъ способомъ устраненіе вреднаго арестантскаго 
вліянія на дѣтей относится только къ пути на поселеніе; тамъ 
же вліяніе это не устранимо, такъ какъ дѣти остаются при 
своихъ преступныхъ отцахъ и матеряхъ, дающихъ имъ даль
нѣйшее нравственное направленіе, Изъ оффиціальныхъ данныхъ 
видно, что къ 1-му января 1892 года, на нерчинской ка
торгѣ добровольно пришедшихъ за ссыльно каторжными со
стояло: мужей 16; женъ 443; мальчиковъ 477; дѣвочекъ 449. 
Въ общемъ, по среднему выводу за три года, получаются слѣ
дующія цифры: мужей, послѣдовавшихъ за женами, 8—16 
человѣкъ; женъ за мужьями не свыше 442; дѣтей, за два 
года, 926-930.

Почти 2/3 всего числа добровольно пришедшихъ живутъ на 
каторгѣ въ собственныхъ жилищахъ, большею частью землян
кахъ, построенныхъ или пріобрѣтенныхъ покупкою отъ се
мействъ, отправленныхъ на поселеніе; не имѣющіе своихъ 
жилищъ размѣщаются за плату у этихъ собственниковъ или 
у крестьянъ ближайшихъ къ тюрьмамъ селеній; остальная ’/3 
помѣщается въ казенныхъ зданіяхъ. Обезпеченныхъ, хотя- 
бы сколько - нибудь семействъ изъ числа прибывшихъ па 
каторгу почти вовсе нѣтъ и нѣкоторымъ наиболѣе нуж
дающимся семействамъ выдаются отъ казны пособія; за
пятія добровольно пришедшихъ весьма скудны: разносъ и 
продажа по селеніямъ работъ ссыльно-каторжныхъ, шитье и 
стирка бѣлья, а вч, страдное время—весьма небольшой, срав
нительно съ предложеніями, спросъ на сѣнокосъ и пр. Темныя 
сырыя жилища, недостатокъ въ пищѣ и одеждѣ, цинизмъ и 
обманъ—вотъ та обстановка, въ которой должны жить и раз
виваться дѣти ссыльно-каторжныхъ, и родители сами, нерѣдко 
въ гибельномъ направленіи, эксплуатируютъ своихъ же, соб
ственныхъ дѣтей.

Здѣсь слѣдуетъ остановиться съ мрачнымъ описаніемъ и 
сказать немедленно, что, еще много лѣтъ тому назадъ, на
встрѣчу этой вопіющей нуждѣ, возникъ въ 1874 году, въ гор
номъ Карійскомъ ущельи, дѣтскій пріютъ, существовавшій, 
главнымъ образомъ, на средства казны. Но положеніе мѣст
ныхъ дѣтей стало тяжелѣе, когда пріютъ этотъ, устроенный 
въ самомъ центрѣ каторги, остался, такъ сказать, не у 
мѣста, съ перенесеніемъ тюремъ - рудниковъ на 200—300 
верстъ въ сторону отъ этого пріюта и съ удаленіемъ 
оттуда женской тюрьмы. Слѣдовало отыскать новое мѣсто и 
найти необходимые для устройства пріюта средства и пути. 
Удобнымъ для устройства пріюта мѣстомъ оказалось село Гор
ный Зерентуй, верстахъ въ 14-ти отъ средоточія управленія 
каторгою Нерчинскаго завода, вокругъ котораго группируются 
три тюрьмы: зерентуйская, мальцевская и кадаинская, заклю
чающія въ себѣ почти половину состава всей сибирской 
каторги.

Мысль объ обществѣ для попеченія о дѣтяхъ ссыльно-ка
торжныхъ, вслѣдъ за ея возникновеніемъ, быстро воплотилась, 
и уставъ общества былъ утвержденъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ въ 1891 году. Учредителями общества были: Ея Импе
раторское Высочество Евгенія Максимиліановна принцесса Оль
денбургская, статсъ-дама Е. А. Нарышкина, княгиня М. А. 
Барятинская, баронесса С. А. Корфъ, графъ Н. П. Игнатьевъ, 
М. Н. Галкинъ-Враской и инспекторъ по тюремной части при- 
амурскаго генералъ-губернатора Д. Ѳ. Коморскій. Предсѣда
тельницей избрана и состоитъ по настоящее время Е. А. На
рышкина; членомъ правленія, замѣняющимъ предсѣдательницу,— 

В. И. Финне. Настойчивой энергіи и умѣнью Е. А. Нарышки
ной обязано общество своимъ быстрымъ и высокополезнымъ 
развитіемъ. Тогда-же, при основаніи общества, по Высочайшему 
Государеву соизволенію, ему передано было около 90,000 
рублей, а предсѣдательница нашла возможнымъ разсылкою 
циркулярнаго письма всѣмъ начальникамъ губерній, предводи
телямъ дворянствъ и головамъ губернскихъ городовъ, приз
вать на посильную помощь добрыхъ людей, которые и не замед
лили откликомъ своимъ.

Весною 1893 года правленіемъ возникшаго общества выра
ботанъ былъ рядъ мѣропріятій къ возможно скорому открытію 
и устройству новаго пріюта, къ его обзаведенію и назначенію 
служебнаго персонала; въ маѣ состоялось измѣненіе и допол
неніе устава общества, согласно его пожеланіямъ, при чемъ 
открыто особое забайкальское отдѣленіе общества, близкое 
къ мѣсту расположенія пріюта. Не далѣе, какъ въ сентябрѣ 
того же года, въ залѣ атаманскаго дома въ городѣ Читѣ, со
стоялось засѣданіе забайкальскаго отдѣленія, которому и сооб
щено объ открытіи, съ 1-го іюня 1893 года, зерентуйскаго 
пріюта для дѣтей и о прибытіи къ мѣсту лицъ администраціи 
пріюта; въ то время въ зданіи пріюта жили, только дѣти-сироты, 
переведенныя въ Зерентуй, за упраздненіемъ карійскаго пріюта, 
въ числѣ 3 дѣвочекъ и 6 мальчиковъ. Въ цѣломъ рядѣ по
слѣдующихъ сношеній, согласно заявленіямъ забайкальскаго 
отдѣла, правленіе общества, находящееся въ Петербургѣ, при
знало, между прочимъ, возможнымъ устроить при пріютѣ цер
ковь, съ подобающею обстановкою, достойною храма; открыть 
по соотвѣтствующемъ ходатайствѣ, при зерентуйскомъ пріютѣ 
однокласное училище съ программою приходскихъ училищъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія; построить амбаръ, ледникъ 
и пр., и принять, съ декабря 1893 года, въ пріютъ свыше 60 
дѣтей.

Въ широкихъ междугорьяхъ, обезслѣсенныхъ котловинахъ 
и долинахъ, въ виду безотрадныхъ, нетронутыхъ заботами 
человѣка, однообразныхъ горъ, вдоль рѣдкихъ и небольшихъ 
потоковъ—совершаются работы каторжныхъ: идутъ онѣ глав
нымъ образомъ, въ глубокомъ мракѣ еле освѣщаемыхъ шахтъ. 
Въ землянкахъ семейно - каторжныхъ, мало отдѣляющихся 
своею внѣшностью отъ мелкаго кустарника и горныхъ обнаженій, 
имѣющихъ скорѣе видъ кочевья, чѣмъ жилья, дѣти лишены 
всякаго надзора, далеки отъ всякаго занятія, живутъ въ грязи 
и впроголодь, выслушивая повѣствованія старшихъ, составляю
щія цѣлыя программы для возможно удачной преступной дѣя
тельности.Къ этому-то ребенку грустному дѣтищу ссыльно-катор
жныхъ, и протянуло свою руку благодѣтельное общество, при 
самомъ его возникновеніи щедро одаренное Государемъ и приня
то з съ сердечною милостью подъ Высокое покровительство Авгу
стѣйшею Супругою Его. Пріютъ уже существуетъ, по мѣрѣ 
силъ дѣйствуетъ, но посильная помощь всѣхъ и каждаго доб
рому дѣлу крайне желательна. Смѣта расходовъ по пріюту на 
1894 годъ утверждена правленіемъ общества въ размѣрѣ 
7,000 руб., съ отнесеніемъ изъ нихъ 800 руб. на счетъ 
забайкальскаго отдѣленія, собравшаго въ 1893 году болѣе 
1,Ю0 руб ежегодныхъ членскихъ взносовъ. Средства общества 
къ 1-му января 1894 года достигали 100,000 рублей.

Въ обществѣ попеченія о семьяхъ ссыльно-каторжныхъ, въ 
настоящее время 285 членовъ. Покровительница общества— 
Ея Императорское Величество Государыня Императрица; по
четными членами состоятъ: Его Императорское Высочество 
Наслѣдникъ Цесаревичъ, Ея Императорское Высочество Евге-
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нія Максимиліановна принцесса Ольденбургская, графъ Н. П. 
Игнатьевъ, И. Н. Дурново, К. К. Гротъ, В. К. Плеве, М. Н. 
Галкинъ-Враской и Н. О. Розенбахъ.

Несомнѣнно, что несчастныя дѣти — самое больное мѣсто 
каторги. Просвѣщеніе мысли и сердца, одѣяніе наготы душев
ной и поддержка искры Божіей въ неповинныхъ въ своей 
судьбѣ дѣтяхъ—это истинно святое дѣло, которое, благодаря 
энергіи предсѣдательницы общества и сочувствію жертвовате
лей, вноситъ животворящіе лучи свѣта и тепла въ дебри Си
бири, во имя благотворенія и для исполненія завѣтовъ Іисуса 
Христа.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.

Служеніе Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Митрополита Москов- 
скаговъ Страстномъ монастырѣ 29 мая и освященіе имъ храма въ 
домѣ призрѣнія,бр. Боевыхъ 31 м.—Паннихида по Императорѣ Петрѣ 
I,—Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Сергіемъ митрополитомъ 
Московскимъ Алексѣевскаго монастыря,—Открытіе библіотеки си
нодальной типографіи для безплатнаго посѣщенія желающихъ,—От
крытіе второй передвижной выставки пчеловодства —Чествованіе 
бывшаго церковнаго старосты Параскевіеской въ охотномъ ряду 
цевкви, Кохтева.—Освященіе храма въ с. Шматовѣ, Серп. у.— 
Празднованіе 50-лѣтія служенія свящ. с. Богословскаго—Могильцы, 

Дм. у с., Буравцева.

— 29 мая, въ день праздника Страстной Божіей Матери, 
литургію въ Страстномъ монастырѣ совершалъ высокопреосвя
щеннѣйшій Сергій, митрополитъ Московскій и Коломенскій. Въ 
концѣ литургіи имъ была произнесена проповѣдь. Торжество 
привлекло массу богомольцевъ. По окончаніи богослуженія Вла
дыка долгое время благословлялъ богомольцевъ и затѣмъ по
сѣтилъ келлію настоятельницы монастыря игуменіи Неофиты.

— 31-го мая, происходило торжественное освященіе и откры
тіе дома призрѣнія имени бр. Боевыхъ, помѣщающагося на Со- 
кольничьем'ь полѣ. Въ 9 часовъ утра, въ домовый храмъ при 
названномъ учрежденіи прибылъ выскопреосвященнѣйшій Сер
гій, митрополитъ московскій, который совершилъ освященіе 
главнаго престола домоваго храма во имя св. Николая чудо
творца. По окончаніи освященія былъ совершенъ крестный ходъ 
вокругъ всего зданія; во главѣ многочисленнаго духовенства 
шелъ Владыка Митрополитъ. Въ 10 часовъ утр? въ томъ-же 
храмѣ началась божественная литургія, которую совершалъ 
высокопреосвященнѣйшій Владыка соборнѣ съ намѣстникомъ 
Чудова монастыря архимандритомъ Товіею, мѣстнымъ благо
чиннымъ прот. Касицинымъ и прочимъ духовенствомъ,при хорѣ 
Чудовскихъ пѣвчихъ. Въ концѣ литургіи Владыка произнесъ 
помѣщенное выше слово «объ истинной христіанской бла
готворительности». Къ началу литургіи въ храмъ собра
лись: московскій губернаторъ д. с. с. А. Р. Булыгинъ, 
московскій уѣздный предводитель дворянства князь В. А. 
Голицинъ, московскій комендантъ генералъ-лейте нантъ С. 
С. Унковскій, учредитель дома призрѣнія Н. И. Боевъ, 
московскій городской голова К. Е. Рукавишниковъ, товарищъ > 

его Н. И. Щепкинъ, члены Управы и приглашенныя лица 
Во время литургіи, въ 12 часовъ дня, въ храмъ изволили 
прибыть Ихъ Императорскія Высочества, Великій Князь Сергій 
Александровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна, въ 
сопровожденіи завѣдующаго Дворомъ Его Высочества графа 
Г. Г. Стенбокъ, дежурнаго адъютанта гвардіи капитана В. С. 
Радона и фрейлины княжны Трубецкой. При входѣ, Ихъ 
Высочества были встрѣчены городскимъ головой К. В. Рука- 
вхшниковымъ и учредителемъ дома призрѣнія Н. И. Боевымъ, 
который удостоился поднести Ея Высочеству букетъ изъ жи
выхъ цвѣтовъ. Ихъ Высочества прослѣдовали въ храмъ и из
волили оставаться до конца богослуженія. По окончаніи бого
служенія Ихъ Высочества осматривали помѣщеніе дома призрѣ
нія бр. Боевыхъ, а затѣмъ перешли въ особую гостинную, 
убранную тропическими растеніями и живыми цвѣтами, гдѣ 
было провозглашены тосты за драгоцѣнное здоровье Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ Государя Императора и Государыни 
Императрицы, за здоровье Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Великаго Князя Сергія Александровича и Великой Княгини 
Елисаветы Ѳеодоровны, за учредителя дома Н. И. Боева, за 
здоровье городского головы К. В. Рукавишникова Въ 1 часъ 
дня Ихъ Высочества изволили отбыть съ торжества. При от
бытіи Ихъ Высочества выразили свою признательность Н. И. 
Боеву,—Храмъ при домѣ призрѣнія является однимъ изъпер- 
выхъ въ Москвѣ по своей отдѣлкѣ; кромѣ главнаго, только 
что освященнаго- престола во имя св. Николая чудотворца, 
онъ имѣетъ два боковыхъ—во имя праведной Елисаветы и митро 
полита Петра. Главный корпусъ дома призрѣнія разсчитанъ на 
250 призрѣваемыхъ; пока въ него принято еще 147 призрѣ
ваемыхъ, но въ скоромъ времени въ него будетъ переведено 
75 человѣкъ призрѣваемыхъ изъ Матросской богодѣльни; въ 
отдѣльныхъ двухъ боковыхъ корпусахъ будутъ помѣщаться 60 
бѣдныхъ семей; въ настоящее время уже часть квартиръ за
селена. Въ нижнемъ этажѣ помѣщается 12 палатъ мужскихъ, 
а въ верху 13 палатъ женскихъ, изъ которыхъ въ нѣко
торыхъ палатахъ будетъ помѣщено по 8 коекъ; во второмъ 
этажѣ помѣщаются пріемная зала и совѣтъ.

— 30 мая, въ память дня рожденія въ Бозѣ почившаго 
императора Петра I, въ Архангельскомъ соборѣ, въ Кремлѣ, 
была совершена заупокойная литургія, а по окончаніи ея то
ржественная паннихида. Богослуженіе совершалъ преосвященный 
епископъ Ѳеодосій, настоятель Заиконоспасскаго монастыря, 
соборне съ нѣсколькими архимандритами и соборнымъ духо
венствомъ. Пѣлъ хоръ Синодальныхъ пѣвчихъ въ траурныхъ 
кафтанахъ. Соборъ былъ переполненъ молящимися.
— Въ среду, 1 іюня, высокопреосвященнѣйшій Сергій, митропо
литъ Московскій и Коломенскій, посѣтилъ Алексѣевскій женскій 
монастырь. Владыка митрополитъ прибылъ въ монастырь въ 
пятомъ часу вечера и прослѣдовалъ въ Воздвиженскую церковь, 
гдѣ въ то время совершалась вечерня. Затѣмъ высокопреосвя- 
щенннѣйшій Владыка посѣтилъ храмы: Алексѣевскій, Всѣхъ 
Святыхъ и трапезную церковь. Кромѣ храмовъ митрополитъ 
осмотрѣлъ монастырскую рукодѣльную и слушалъ пѣніе мо
настырскаго хора. Въ восьмомъ часу вечера, посѣтивъ келліи 
настоятельницы монастыря, игуменіи Антоніи, владыка отбылъ 
на Троицкое митрополичье подворье.

— Въ видахъ возможно большаго распространенія свѣдѣній 
о нашихъ книжныхъ древностяхъ среди лицъ, интересующихся 
старопечатными книгами и рукописями, хранящимися въ библіо-
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Платоновымъ, настоятелемъ храма и священникомъ Верхо- 
Спасскаго собора о. П. М. Марковымъ. По окончаніи литургіи 
предт. началомъ молебна преп. Параскевѣ, настоятель храма 
С. М. Марковъ произнесъ привѣтственную рѣчь на текстъ: 
Едино просихъ отъ Господа.... еже жити ми въ дому .Го
сподни вся дни живота моею, зрѣти ми красоту Господню 
и посѣщати храмъ святый Его (Пс 26 . 4). Господи возлюбихъ 
благолѣпіе дому Твоею и мѣсто селенія славы Твоея (Пс. 25,8), 
Сказавъ о любви къ храму Божію Царя и Пророка Давида, 
проповѣдникъ перешелъ къ любившимъ храмъ Божій правед
никамъ новозавѣтнымъ и въ частности русскимъ, и при этомъ 
отмѣтилъ любовь къ храмамъ Божіимъ, какъ родовую характе
ристическую черту всего вообще православнаго русскаго народа. 
«Постоимъ за домъ пресв. Богородицы»—говорили наши бла
гочестивые предки и подъ этимъ святымч. знаменіемъ любви 
къ храму Божію, не считая полчищъ непріятельскихъ, муже
ственно шли на защиту отечества. И сколько разъ Св. Русь 
воставала изъ подъ пепла и развалинъ, на удивленіе своимъ 
врагамъ, обновленною и возрожденною! Не явно ли открыва
лось здѣсь благоволеніе Божіе надъ нашими предками за ихъ лю
бовь къ православнымъ храмамъ,какъ древленадъ прор.Давидомъ! 
Такъ говорилъ ораторъ. Указавъ далѣе на то, что любовь ко храмамъ 

I Божіимъ не оскудѣла еще въ нашемъ православномъ отечествѣ 
и въ настоящее время, и выяснивъ значеніе этой любви, какъ 
живаго показателя истинной любви къ Богу, любви къ ближ
нимъ, а вмѣстѣ и къ отечеству и истинной, не своекорыстной, 

- святой любви кч. себѣ, онъ перешелъ къ изображенію ея въ 
лицѣ чествуемаго» боголюбиваго раба Божія Андрея». «Воспитан
ный въ благочестивой семьѣ,измлада навыкшій зрѣтикрасотуГо
сподню и посѣщати храмъ святый Его, вы сдѣлались, говорилъ 
о. Марковъ,обращаясь къ г. Кохтеву,усерднымъ помощникомъ сво
его родителя, проходившаго должность старосты въ нашемъ св. 
храмѣ. По смерти же родителя своего вы заступили его мѣсто 
и вотъ началось ваше ревностное служеніе нашему св храму, 
продолжавшееся цѣлыхъ 15 лѣтъ. Большую часть этого вре
мени вы жили вдали отъ нашего прихода, но это не препят
ствовало вамъ къ каждой воскресной, праздничной, или вообще 
по какому либо случаю совершавшейся торжественно (что у 
насъ бываетъ не рѣдко) службѣ являться къ самому началу. 
Въ зимнее время въ нашемъ храмѣ служится подъ торжествен
ные дни не только всенощная, но и утреня и всегда ранняя 
и поздняя литургіи. И не смотря на это обиліе службъ, мы 
едвали разъ пить, много десять въ теченіи цѣлаго года не 
видали васъ на вашемъ мѣстѣ за этими службами. Сказать, 
что вы свято исполняли этимъ свою обязанность, мнѣ ка
жется, мало. Тотъ, кто имѣетъ людей испытанныхъ подъ 
своею рукою, говоритъ одному: иди — и идетъ и другому: 
приди и приходитъ. У васч. не было недостатка въ такихъ 
людяхъ и если вы, однако, не желали пользоваться ихъ услу- 
гати въ облегченіе себѣ, то, значитъ, не одно исполненіе при 
нятой на себя обязанности влекло васъ вч. церковь, а именно 
любовь къ дому Божію». Изобразивъ далѣе заботы Андрея 
Ивановича о благолѣпіи приходскаго храма, въ которомъ всюду 
начиная съ самаго верха -съ церковныхъ главъ, украшенныхч. 
вызолоченными звѣздами, нисходя на колокольню, гдѣ повѣшенъ 
чудный благовѣстникъ и спускаясь въ верхнюю и нижнюю 
церкви — видна неутомимая заботливость его о церковномъ 
благолѣпіи, любовь къ красотѣ дома Божія и щедрость на 
увеличеніе ея и т и., похваливъ затѣмъ признательность къ 

? своему церковному ктитору братій храма—прихожанъ, о. Мар-

текѣ московской синодальной типографіи, управляющій типогра
фіей сдѣлалъ распоряженіе о безпрепятственномъ и безплатномъ 
допускѣ всѣхъ желающихъ и въ типографскую библіотеку, и 
въ древній печатный дворъ. Посѣтители будутъ допускаться 
кромѣ воскресныхъ дней и понедѣльниковъ, ежедневно отъ 10 
до 3 часовъ.

— 29 мая, состоялось открытіе второй передвижной выставки 
пчеловодства, устроенной Отдѣленіемъ Пчеловодства Император
скаго Русскаго Общества Аклиматизаціи Животныхъ и Расте
ній. Первая подобная же выставка была устроена въ 1887 году 
и имѣла, какъ извѣстно, большой успѣхъ, что побудило къ 
устройству второй выставки. На этотъ разъ устроители зада
лись цѣлью пройти съ выставкой гораздо большой районъ, 
чтобы дать возможность ознакомиться съ нею прибрежному на- 
населенію по Москвѣ рѣкѣ и Окѣ отъ Москвы до Калуги. Въ 
виду такого большаго протяженія, выставка будетъ находиться 
въ пути до двухъ мѣсяцевъ и по возвращеніи въ Москву въ 
продолженіе недѣли будетъ открыта для ознакомленія съ нею 
столичнаго населенія, интересующагося пчеловодствомъ Устраи
вая выставку, Отдѣленіе Пчеловодства не преслѣдовало коммер
ческихъ цѣлей, а руководилось лишь желаніемъ придти на по
мощь сельскому населенію въ дѣлѣ организаціи правильнаго 
веденія пчеловодства. Въ виду этого никакой платы за осмотръ 
выставки не назначено; сопровождающіе ее будутъ давать всѣ 
необходимыя объясненія посѣтителямъ и, кромѣ того, въ мѣ
стахъ стоянки выставки будутъ устраиваться популярныя бе
сѣды съ народомъ по пчеловодству. Открытію выставки пред
шествовало молебствіе, совершенное на баркѣ предсѣдателемъ 
Отдѣленія Пчеловодства протоіереемъ II И. Кротковымъ, при 
участіи хора пѣвчихъ. Послѣ молебствія всѣ экспозиты были 
окроплены св. водой. Затѣмъ состоялось въ павильйонѣ за
сѣданіе Отдѣленія Пчеловодства подъ предсѣдательствомъ прото
іерея П. И. Кроткова. Въ третьемъ часу выставка двинулась по 
Москвѣ-рѣкѣ къ селу Коломенскому, гдѣ она должна была про
стоять одинъ день и затѣмъ отправиться далѣе, останавливаясь 
въ заранѣе назначенныхъ мѣстахъ па день или па два. Пере
движеніе будетъ совершаться конною тягой по ночамъ. Въ Ка
лугѣ выставка будетъ въ первыхъ числахъ іюля и пробудетъ 
тамъ цѣлую недѣлю. На возвратномъ пути она будетъ оста
навливаться частію въ прежнихъ, частію въ но ыхъ мѣстахъ. 
По маршруту возвращеніе въ Москву предположено въ первыхъ, 
числахъ августа.

— Въ воскресенье, 22 сего мая, по благословенію Преосвя
щеннѣйшаго Тихона, вт. Параскевіевской, въ Охотномъ ряду, 
церкви состоялось торжественное чествованіе бывшаго старосты 
названнаго храма, А, И. Кохтева. Въ должности старосты 
А. И. служилъ цѣлыхъ 15 лѣтъ; какъ истинный радѣтель 
церковнаго благолѣпія, онъ не жалѣлъ ни трудовъ, ни сред
ствъ на столь святое дѣло, за что и отъ причта и отъ при
хожанъ пользовался всегда большимъ уваженіемъ, а высшимъ 
начальствомъ награжденъ былъ золотыми медалями на Стани
славской и аннинской лентахъ Должность церковнаго старосты 
А. И. оставилъ еще великимъ постомъ и тогда же признатель
ными къ нему прихожанами была открыта подписка на подне
сеніе ему иконы цреп. Параскевы Но великіе дни страстной и па
схальной седмицъ, а затѣмъ торжественныя молебствія мѣстныхъ 
торговцевъ отсрочили торжество чествованія А. И. до 22 мая. 
Въ этотъ день поздняя литургія въ Параскевіевскомъ храмѣ 
быласовершена соборне мѣстнымъ благочиннымъ, протоіереемъ 
Благовѣщенской, на Тверской, церкви Н. И. Свѣтовидовымъ
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ковъ заключилъ свою рѣчь такими словами, обращенными къ 
г. Кохтеву: «за вашу любовь къ храму Божію ца спасетъ васъ 
Всевышній заслугами Создателя св. Церкви, во славу коей вы 
посвятили лучшіе годы вашей жизни и но молитвамъ пре
подобной матери нашей Параскевы да оградитъ васъ съ бого- 
любивою семьею вашею отъ всякаго зла. Аминь». Въ эго 
время о. благочинный передалъ лежавшую на аналоѣ икону 
преп. Параскевы представителю отъ прихожанъ, А. Р. Гурьеву, 
который привѣтствуя А. И—ча, просилъ его принять, отъ 
нихъ—прихожанъ храма подносимую ему св. икону преподоб
ной Параскевы, какъ знакъ ихъ къ нему расположенія и глу
бокой признательности». При послѣднихъ словахъ г. Гурьева 
о. благочинный благословилъ А. И—ча поднесенною иконою, 
которую тотъ благоговѣйно облобызалъ. Икона эта—высокаго 
фряжскаго письма—представляетъ собою точный снимокъ съ 
чтимой храмовой иконы, украшена дорогою сребропо- 
злощенною въ эмалевой рамѣ ризою и помѣщена въ изящ
номъ футлярѣ съ бархатнымъ отливомъ, на нижней полосѣ 
котораго вдѣлана серебряная вызолоченная дощечка съ соот
вѣтствующею надписью. Затѣмъ о. Марковъ поднесъ А. И—чу 
отъ лица причта св. Библію на русскомъ языкѣ въ тисненномъ 
золотомъ переплетѣ. Послѣ этого торжественно былъ отслу
женъ молебенъ преп. Параскевѣ, при чемъ на эктеніяхъ 
возглашались моленія о здравіи и спасеніи рабовъ Божіихъ 
Андрея, Любови и чадъ ихъ. Молебенъ закончился обычнымъ 
многолѣтіемъ, къ которому присоединено было многолѣтіе Бо
голюбивому рабу Божію Андрею. Давая приложиться ко св. 
кресту, о. благочинный вручилъ А. И—чу приготовленную 
причтомъ, большую просфору и въ теплыхъ выраженіяхъ 
благодарилъ его за долговременное и всегда ревностное слу
женіе Церкви Божіей.

— Съ архипастырскаго благословенія Высокопреосвященнѣй
шаго Сергія, митрополита Московскаго въ селѣ Шматовѣ, Сер
пуховскаго уѣзда, 8 мая сего года совершено было освященіе 
возобновленнаго храма во имя Успенія Пресвятой Богородицы. 
Чинъ освященія и послѣ него литургія были совершены соборне 
нѣсколькими священниками, при пѣніи пѣвчихъ с. Озеръ, и 
при многочисленномъ стеченіи богомольцевъ. По окончаніи литур
гіи и молебна Б. Матери мѣстнымъ священникомъ отъ лица 
прихожанъ поднесены иконы Успенія Пресв. Богоро
дицы и трехъ Святителей вселенскихъ М 3. и В. М. Щерба
ковымъ, которые будучи чужеприходными, тѣмъ не менѣе яви
лись главными жертвователями на шматовскій храмъ. Храмъ 
во имя Успенія Пресвятой Богородицы въ селѣ Шматовѣ— 
каменный, построенный тщаніемъ помѣщика Василія Ѳедо
ровича Новикова въ 1728 году, съ придѣлами во имя св. 
великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы и Св. Ни
колая Архіепископа Мирликійскаго Чудотворца, въ послѣд
нее время сталъ приходить въ крайнюю ветхость; средствъ 
же на ремонтъ его не было совершенно никакихъ: при
ходъ села Шматова — малочисленный и весьма бѣдный. По 
сему въ пользу храма была испрошена въ 1889 году у епар
хіальнаго Начальства сборная книга; въ слѣдующее затѣмъ 
время ежегодно вновь до 1893 года были испрашиваемы такія 
же книги. На собранныя по книгамъ пожертвованія, а также 
на суммы, полученныя отъ разныхъ благотворителей храмъ съ 
придѣлами и внутри и снаружи мало-по-малу бьілъ возобнов
ленъ и по возможности благоукрашенъ. Но иконостасъ храма 
и утварь его оставались еще вт> прежнемъ видѣ. Означенные 
выше гг. Щербаковы и пришли на помощь шматовскому храму съ 

своими жертвами; на ихъ средства устроены новые престолъ и ико- 
стасъ, пріобрѣтено все необходимое для освященія, облаченія 
престола, а также одно священническое облаченіе, шесть 
большихч> металлич. подсвѣчниковъ и три такихъ же малыхъ 
подсвѣчника и семисвѣчникъ, Всего израсходовано Щер
баковыми па нужіы храма села Шматова денегъ, кромѣ раньше 
ими пожертвованныхъ, болѣе двухъ тысячъ рублей. Дай Богъ 
многолѣтняго здравія и душевнаго спасенія М. 3. и В. М. 
Щербаковымъ и другимъ благотворителямъ, не оставляющимъ 
своею помощію бѣдный нуждающійся еще во многомъ, храмъ 
въ селѣ Шматовѣ! Побольше бы такихъ жертвователей въ бѣд
ные сельскіе храмы.

— 22 мая исполнилось 50-лѣтіе служенія въ священномъ 
санѣ священника с. Богословскаго Могильцы, Дмитровскаго 
уѣзда, Петра Александр Буравцева. Въ этотъ день съ разрѣшенія 
Его Высокопреосвященства Митрополита Московскаго Сергія 
духовенство мѣстнаго благочинія, имѣющее о. Буравцева своимъ 
духовникомъ, а также и прихожане Богословской церкви почти
ли его участіемъ въ торжественномъ богослуженіи и поднесе
ніемъ ему иконъ.Но окончаніи поздней литургіи священно-церко- 
внослужители мѣстнаго благочинія, поднесли юбиляру икону св. 
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, ктиторъ и украситель 
храма, потомственный почетный гражданинъ Василій Петровичъ 
Ангинъ—икону угодниковъ Божіихъ, имени которыхъ посвященъ 
храмъ, прихожане—икону Казанской Богоматери и ученики мѣст
ной церковно-приходской школы — служебникъ. Всѣ озна
ченныя подношенія сопровождались соотвѣтстяующими рѣчами, 
на которыя юбиляръ отвѣтилъ словомъ благодаренія. Послѣ 
сего соверщено было благодарственное молебствіе съ присое
диненіемъ многолѣтія юбиляру. По окончаніи богослуженія въ 
домѣ юбиляра семейными и родственниками его ему поднесена 
была Иверская икона Божіей Матери,—Юбиляръ по окончаніи 
въ 1842 году курса въ Виѳанской семинаріи, въ 1844 году 
произведенъ былъ въ священника съ село Подушкино Звени
городскаго уѣзда, а въ 1847 г. безъ прошенія переведенъ на 
настоящее мѣсто; съ 1851 года состоитъ духовникомъ мѣстнаго 
благочинія; онъ имѣетъ награды набедренникъ и наперсный 
крестъ. Съ 1863 и по 1877 г. обучалъ безмездно поселянскихъ 
дѣтей въ своемъ домѣ. Въ томъ же 1877 году по открытіи 
земской школы, опредѣленъ законоучителемъ оной, въ которой 
и состоялъ до 1886 года. Съ этого времени по закрытіи 
земской школы состоитъ законоучителемъ и до сего времени 
въ церковно-приходской Богословско-Могильцевской школѣ. Въ 
1884 году въ день 40-лѣтія служенія его въ священствѣ по 
ходатайству церковнаго старосты г. Апгина ему поднесенъ былъ 
церковнымъ старостой и прихожанами наперсный съ украшеніями 
крестъ. Въ 1886 году за безмездное обученіе дѣтей въ домѣ 
своемъ и прохожденіе должности законоучителя болѣе 14 лѣтъ 
Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ Св Анны 3 ст.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Годичное собраніе Православное Палестинскаго Общества1 -Новый 
православный храмъ въ Новорадомскѣ.- Къ 100 лѣтію возсоедине
нія Волыни съ Россіей,- Съѣздъ миссіонеровъ Кіевскаго уѣзда.— 
Плоцкое церковно-приходское попечительство.—Народныя библіо
теки въ Тобольской губерніи.—Открытіе дома трудолюбія для жен
щинъ въ Петербургѣ.—Мѣры о. Акимова для пріученія дѣтей къ 
пристойному стоянію въ церкви.—Магистерскій диспутъ въ Петер

бургской академіи.—Памятникъ о. Наумовичу въ Кіевѣ.
Императорское Палестинское Общество имѣло, 21-го мая,свое 

годовое общее собраніе. Изъ прочитаннаго въ засѣданіи от-
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чета, по сдѣланному изъ него извлеченію въ Правитель
ственномъ Вѣстники-, видно, что въ истекшемъ году от
крылось десять новыхъ отдѣловъ общества: въ Одессѣ, Жито
мирѣ, Вяткѣ, Оренбургѣ, Пензѣ, Рязани, Черниговѣ, Калугѣ, 
Екатеринбургѣ и Ярославлѣ, въ которыхъ уже насчитывается 
до 400 членовъ. Общее число русскихъ паломниковъ, перебы
вавшихъ въ Іерусалимѣ, къ Пасхѣ текущаго года достигло 
небывалой еще цифры—3.200 человѣкъ. Всего же въ теченіе 
года, съ 1-го марта 1803 по 1-е марта 1894 года, перебы
вало въ Іерусалимѣ 3.588 чел. Число больныхъ доходило до 
404, умерло 28 чел.; въ это число включены и 15 чел., умер
шихъ вслѣдствіе несчастія, постигшаго прошлогодній мартов
скій назаретскій караванъ. Тремя амбулаторіями общества 
оказана помощь 50.772 больнымъ изъ среды мѣстнаго населе
нія,—въ среднемъ, почти 200 чел. въ день. Въ отношеніи 
числа школъ и обучающихся въ нихъ дѣтей въ отчетномъ году 
никого измѣненія не послѣдовало. Въ томъ же засѣданіи 
утверждено предложеніе внести имена недавно скончавшихся за
служенныхъ членовъ общества—архимандрита Антонина и князя 
М. Р. Кантакузина графа Сперанскаго,—на мраморныя поми
нальныя доски въ русскомъ домѣ, близъ храма Воскресенія въ 
Іерусалимѣ.

— Въ обозрѣніи церковной жизни въ Россіи всегда отрадно 
отмѣчать факты, свидѣтельствующіе объ усиленіи православія 
въ западномъ краѣ. Въ этомъ отношеніи безъ сомнѣнія важ
ное значеніе имѣетъ каждой новый православный храмъ. Такой 
именно православный храмъ во имя преподобнаго Сергія Радо
нежскаго чудотворца только что освященъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
въ Новорадомскѣ, Петраковской губерніи. Какъ иниціатива, такъ 
и исполненіе этого добраго дѣла всецѣло принадлежатъ началь
нику Новорадомскаго уѣзда Д. Г. Дриневичу. Съ октября прош
лаго года онъ началъ собирать пожертвованія, за которыми 
дѣло не стало. Жертвовали лица разныхъ сословій и націо
нальностей, но особенно щедро надѣлила новый храмъ своими же
ртвами любвеобильная Москва, приславшая старинные образа въ 
дорогихъ ризахъ, богато отдѣланное Евангеліе 1717 года, съ гра
вюрами того времени, серебряные, вызолоченные, совершенно но
вые, хорошей работы, сосуды, кресты и лампады,прекрасныя обла
ченія, колокола и прочее церковное имущество. Черезъ полгода 
храмъ былъ уже готовъ и наполненъ всѣмъ необходимымъ.

— Возсоединеніе Волыни съ Россіею продолжалось, какъ из- і 
вѣстно, съ 1793 по 1796 годъ. Память объ этомъ событіи живетъ и | 
будетъ вѣчно жить въ народѣ, Державною волею своихъ Госуда
рей избавленномъ отъ вѣковаго религіознаго и гражданскаго 
порабощенія, въ какомъ онъ находился подъ владычествомъ 
Польши. Благодарное потомство особенно чтитъ въ этомъ отно
шеніи память Императрицы Екатерины II, начертавшей знаме
нитыя слова: «Отторженная возвратахъ». Выраженія этихъ 
благодарныхъ чувствъ продолжаютъ высказываться и теперь. 
Такъ, недавно Владиміръ-Волынская городская дума постано
вила поставить въ залѣ думскихъ засѣданій портретъ Импе
ратрицы, который будетъ представлять сильно увеличенную ко
пію съ портрета, выбитаго на медали по случаю возсоединенія 
русскихъ областей. По словамъ газеты Волынь, такіе же 
портреты заявили желаніе имѣть въ волостныхъ правленіяхъ 
и крестьянскія общества Владиміръ-Волынскаго уѣзда. Портреты 
будутъ снабжены надписью: «Отторженная возвратахъ» и да
тою года возсоединенія Волыни съ Россіей. Работу по изго
товленію портретовъ принялъ ца себя одинъ изъ кіевскихъ 
фотографовъ.

— 17-го мая, по сообщенію Кіевскам Слова, открылся 
съѣздъ миссіонеровъ Кіевскаго уѣзда. Па съѣздъ приглашены 
благочинные тѣхъ округовъ, гдѣ есть штунда, а также свя
щенники зараженныхъ сектантствомъ приходовъ. Предметами 
обсужденій являются слѣдующіе вопросы: религіозно - нрав
ственное состояніе приходовъ, зараженныхъ штундою, состоя
ніе штунды въ той или другой мѣстности, связь и взаимо
отношеніе штундистскихъ общинъ Кіевскаго уѣзда съ обши- 
нами другихъ уѣздовъ, вліяніе вожаковъ на ростъ сектант
ства, изысканіе и обсужденіе способовъ и средствъ борьбы 
со штундой, сравнительно недавно появившеюся въ Кіевскомъ 
уѣздѣ. Между прочимъ, будетъ обращено особенное вниманіе 
на состояніе церковно-приходскихъ школъ въ штундистскихъ 
приходахъ, такъ какъ общепризнано, что школы являются наи
лучшимъ средствомъ борьбы со штундою, укореняя въ подро- 
стающемъ поколѣніи устои нравственности и основныя поло
женія православнаго вѣроученія.

— Поучительныя вѣсти разсказываетъДравгш.В/ъстин.о жизни 
и дѣятельности Плоцскаго щ рковно-приходскаго православнаго 
попечительства.Тридцать лѣтъ назадъ,русскаго населенія въіілоц- 
кѣ, кромѣ военныхъ, насчитывалось едва 30—40 чел и приростъ 
его сталъ замѣтно увеличиваться только съ 1867 г., ознаме
новавшагося постройкою Спасо-Преображенскаго храма. Однако, 
при всей малочисленности русскаго общества, насущныя по
требности его уже и тогда давали себя чувствовать; такъ, 
предстояло расширить и улучшить школу, открытую въ 1864 г. 
и содержавшуюся на частныя средства; новопостроенный храмъ 
требовалъ неустаннаго попеченія; кладбище съ полуразвалив
шеюся оградой слѣдовало привести въ надлежащій видъ; пра
вославныя сироты, оставаясь безъ крова, не находили призрѣнія. 
Въ виду всего этого 9 го сентября 1867 г. прихожане рѣшили воз
будить ходатайство передъ Правительствомъ объ учрежденіи цер
ковноприходскаго попечительства,—и 1-го ноября того же года 
попечительство было оффиціально открыто. Первые шата своей 
дѣятельности попечительство направило па благоустройство 
кладбища; ассигнованные казною 2 521 руб. и пожертвованія 
разныхъ лицъ дали возможность, одновременно съ исправле
ніемъ послѣдняго, возвести, вмѣсто предполагавшейся часовни, 
небольшую кладбищенскую церковь во имя архистратига Ми
хаила. Не менѣе заботливо отнеслось попечительство къ пра
вославной школѣ, построивъ для нея два каменныхъ дома — 
одинъ для церковнаго причта, а другой подъ самую школу, 
въ 1869 году преобразованную въ 2-хъ классное православное 
училище. Въ 1893 г. его посѣщало 30 мальчиковъ и 17 дѣ
вочекъ, при учительницѣ и преподавателѣ, обезпеченныхъ 
штатнымъ годовымъ содержаніемъ въ 850 руб. Вслѣдъ за 
тѣмъ, попечительство приступило къ устройству пріюта для 
призрѣнія круглыхъ сиротъ и бѣдныхъ дѣтей православныхъ 
родителей и полу сиротъ отъ смѣшаннаго брака; пріютъ от 
крытъ 8-го сентября 1868 г., а въ 1893 г,, содержаніе его, 
при 25-ти питомцахъ, обошлось попечительству въ 2.056 руб. 
57 к. Денежныя средства попечительства, въ началѣ не пре
вышавшія 1.000 руб., достигли теперь 4.000 руб. Въ настоя
щее время, попечительство занято передѣлкою и расширеніемъ 
соборнаго храма; начатыя въ апрѣлѣ 1893 г. наружныя ра
боты близятся къ копцу, послѣ чего будетъ приступлено ко 
внутренней отдѣлкѣ. Стоимость намѣченныхъ сооруженій исчи
слена въ 18.000 руб., изъ которыхъ 8.000 ассигновано Св. 
Синодомъ.

— Въ отрядѣ студентовъ-медиковъ старшаго курса москов-
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скаго университета, отправляющемся по приглашенію подле
жащей администраціи въ тобольскую губернію, съ цѣлью ор
ганизаціи и завѣдыванія особыми «врачебно-питательными» 
пунктами по пути слѣдованія переселенцевъ, по словамъ «Церк. 
Вѣст.», возникла мысль положить въ селахъ и деревняхъ то
больской губерніи начало народнымъ библіотекамъ. Отрядъ 
обратился за помощью въ московскій комитетъ грамотности, ко
торый постановилъ удовлетворилъ просьбу студентовъ, отпустивъ 
въ ихъ распоряженіе 20 библіотекъ по 10 руб. каждая. Нельзя 
не порадоваться, что за удовлетвореніе народной потребности 
берутся и люди, повидимому, не имѣющіе непосредственнаго 
отношенія къ дѣлу. Ихъ примѣръ долженъ возбуждающимъ 
образомъ дѣйствовать на тѣхъ лицъ и тѣ учрежденія, въ кругъ 
обязанностей которыхъ входитъ забота о народномъ просвѣ
щеніи. Вопросъ о народныхъ библіотекахъ въ настоящее время 
можетъ считаться назрѣвшимъ и попытки къ его разрѣше
нію уже сказываются. Но вполнѣ удовлетворить народному 
спросу на книги для чтенія едва ли можно безъ содѣйствія 
церквей и духовенства. Если при приходскихъ церквахъ бу
дутъ основаны библіотеки, по содержанію книгъ пригодныя не 
только для потребности причта, ной прихожанъ, тона обшир
номъ пространствѣ Россіи мы будемъ имѣть не сто, не двѣсти, 
а около сорока тысячъ библіотекъ. А если въ дополненіе къ 
библіотекамъ, хотя бы при болѣе состоятельныхъ церквахъ, 
основаны будутъ книжные склады для продажи книгъ по деше
вой цѣнѣ, то русскій народъ совершенно будетъ обезпеченъ 
на счетъ матеріала для чтенія и гарантированъ отъ эксплоа
таціи лубочниковъ и букинистовъ, сбывающихъ теперь ему за 
непомѣрную цѣну никуда негодныя книжонки.

— 28 го мая, въ 2 часа дня, на Петербургской сторонѣ, 
по Гулярной улицѣ, состоялось освященія перваго дома трудо
любія для женщинъ, основаннаго обществомъ дешевыхъ столо
выхъ и чайныхъ и домовъ трудолюбія въ С.-Петербургѣ. Освя
щенію предшествовало молебствіе, совершенное протопресви
теромъ военнаго и морскаго духовенства, съ возглашеніемъ 
многолѣтія Государю Императору и всему Царствующему Дому. 
Па молебствіи присутствовали: предсѣдательница общества, 
Е. Г. фонъ-Валь, с.-петербургскій градоначальникъ, предста
вители с.-петербургской городской думы, немногія приглашен
ныя лица, жертвователи и члены общества. Домъ трудолюбія 
занимаетъ прекрасное помѣщеніе въ двухъ-этажномт> каменномъ 
флигелѣ, пожертвованномъ обществу однимъ изъ его членовъ. 
Работающіе въ домѣ трудолюбія женщины будутъ получать отъ 
общества всѣ необходимые матеріалы для всевозможныхъ ру
кодѣлій и пользоваться, кромѣ того, безплатною пищею и чаемъ. 
Починъ въ открытіи этого полезнаго учрежденія принадлежитъ 
всецѣло супругѣ с.-петербургскаго градоначальника, Е. Г. фонъ- 
Валь, стоящей во главѣ этого общества, которое менѣе, чѣмъ 
въ два года, успѣло устроить въ столицѣ дешевыя столовыя, 
чайныя и лѣтніе дѣтскіе сады.

— Во всѣхъ церквахъ какъ городскихъ, такъ и сельскихъ, 
мы заурядъ видимъ, какъ дѣти подростки шатаніемъ по цер
кви взадъ и впередъ, разговорами, а иногда и шалостями 
производятъ шумъ, нарушая необходимую вч, домѣ молитвы 
благоговѣйную тишину и мѣшая совершенію службъ. Школа 
внесла вездѣ въ церковь большой порядокъ, отдѣливъ сво
ихъ питомцевъ отъ толпы и поставивъ ихъ внѣ всякихъ 
вредныхъ вліяній и соблазновъ. Но не всѣ дѣти принадле
жатъ школѣ. Есть много шалуновъ, особенно въ городахъ, 
шатающихся по городу, толкающихся въ церквахъ и разгули

вающихся въ церковныхъ оградахъ. Родители часто не знаютъ, 
что дѣлаютъ ихъ дѣти, отпросившіяся пойти въ церковь. Свя
щенникъ Василій Акимовъ, настоятель церкви Покрова Пре
святой Богородицы въ Большой Коломнѣ, въ С.-Петербургѣ, чи
таемъ мы въ одной изъ петербургскихъ газетъ, обратилъ вниманіе 
на зло, о которомъ мы говоримъ, и предложилъ родителямъ посы
лать дѣтей своихъ до 14 лѣтняго возраста въ церковь на хоры, 
гдѣ онъ самъ присутствуетъ и будетъ имѣть за дѣтьми над
лежащій надзоръ. Теперь сотни дѣтей можно видѣть на хо
рахъ церкви Покрова и вмѣстѣ съ ними молящагося о. Васи
лія. Какая умилительно-трогательная картина —- съ одной сто
роны, какой образцовый порядокъ въ церкви, — съ другой, и 
самое главное—сколько порочныхъ дѣтей станутъ истинными 
христіанами и хорошими гражданами, благоговѣйно чтущими 
святость церкви и сознающими душеспасительность молитвы! 
Примѣръ о. Василія Акимова достоинъ широкаго подражанія. 
Въ церквахъ, гдѣ есть нѣсколько священниковъ, устроить это 
зависитъ отъ желанія настоятеля., А устроить надзоръ за 
дѣтьми въ церквахъ было бы весьма благодѣтельно.

— 29-го мая, въ залѣ .с.-петербургской духовной академіи, въ 
присутствіи митрополита Палладія, Товарища Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, и другихт, лицъ, кандидатъ богословія Ѳ. Калугинъ 
защищалъ представленное имъ въ Совѣтъ Академіи на соисканіе 
степени магистра богословія сочиненіе подъ заглавіемъ: «Зиновій, 
инокъ отепскій, и его богословско-полемическія и церковно-учи
тельныя произведенія». Диспутантъ,—сынъ крестьянина Томской 
г^б., учился въ томской духовной семинаріи, а затѣмъ, въ петер
бургской духовной академіи, курсъ которой окончилъ въ 1892 г. 
со званіемъ кандидата богословія. Содержаніе сочиненія состав
ляетъ изслѣдованіе личности и дѣятельности инока Зиновія, 
жившаго въ 16 вѣкѣ. Зиновій, по изслѣдованію г. Калугина, 
былъ даровитымъ и для своего времени достаточно просвѣщен
нымъ человѣкомъ. Предметомъ вниманія Зиновія въ его бого
словско-полемическихъ трудахъ была ересь Ѳеодосія Косаго, 
которая, возникнувъ въ Литвѣ, испытала, вліяніе протестантства 
и восприняла многія стороны антитринитаріааскихъ (противо
троичныхъ) идей. Кромѣ этого, Зиновій написалъ нѣсколько 
поученій и сочиненій по вопросамъ тогдашней церковно-обще
ственной жизни (объ отношеніи къ еретикамъ и о монастыр
скихъ земельныхъ имуществахъ). Оффиціальными оппонентами 
диспутанту выступили: заслуженный ординарный профессоръ 
с.-петербургскаго университета В. Ы. Ламанскій и экстра-орди
нарный профессоръ академіи А. И. Пономаревъ. Оба оппонента 
признали трудъ Калугина обстоятельнымъ изслѣдованіемъ, за
хватывающимъ мало изученный и важный въ историко-литера- 
тУрВ»«ъ отношенія 1М вѣнъ. Дввічтавгв бывъ вр.т» 
совѣтомъ академіи достойнымъ ученой степени магистра бого
словія.

— Давно уже Кіевскія газеты сообщали, что однимъ изъ 
почитателей покойнаго протоіерея Іоанна Наумовича, извѣст
наго галицко-русскаго дѣятеля, возбуждено ходатайство о со
оруженіи памятника надъ его прахомъ, покоящимся въ Кіевѣ, 
на Аскольдовой могилѣ. Въ прошломъ году было приглашеніе 
къ пожертвованіямъ на сооруженіе памятника, но сборъ былъ 
слишкомъ недостаточнымъ для того, чтобы начинать дѣло: 
собрано было лишь 300 рублей. По собщенію Новаго Времени 
Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу министра 
финансовъ, Всемилостивѣйше соизволилъ выдать Славянскому 
Обществу цособіе въ 900 рублей на сооруженіе памятника о. 
Наумовичу. Благодаря этому стало возможно, съ настоящей же
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весны приступить къ сооруженію памятника; Академикъ В. П. 
Николаевъ уже изготовилъ проектъ памятника; копія его ото
слана въ Петербургъ.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Наши духовные журналы.
Предметомъ настоящаго обозрѣнія будутъ первые два №№ 

Христіанскаго Чтенія за текущій годъ и вышедшіе №№ Цер
ковнаго Вѣстника.

Въ первыхъ двухъ №№ Христіанскаго Чтенія напе
чатано нѣсколько весьма интересныхъ и цѣнныхъ въ на
учномъ отношеніи статей. Заслуживаетъ вниманія, прежде 
всего, статья проф. Покровскаго: «Памятники византійской 
иконографіи и искусства», составляющая продолженіе его со
лиднаго изслѣдованія о памятникахъ православной иконографіи, 
начатаго печатаніемъ въ прошломъ году. Въ настоящей главѣ 
почтенный авторъ говоритъ о древнихъ византійскихъ лице
выхъ рукописяхъ: древнѣйшихъ лицевыхъ Евангеліяхъ и ли
цевыхъ сборникахъ словъ Григорія Богослова, сопровождая 
свои изслѣдованія, какъ и прежде, массою снимковъ миніатюръ 
изъ древнѣйшихъ лицевыхъ рукописей. Миніатюрамъ проф. 
Покровскій вообще отдаетъ предпочтеніе предъ мозаикой, ко
торая отличается неподвижностью, однообразіемъ сюжетовъ и 
формъ и неудобна для передачи мелкихъ деталей, нѣжныхъ и 
плавныхъ контуровъ; напротивъ миніатюра, помимо художе
ственнаго значенія, имѣетъ важность для исторіи византійской 
образованности: она идетъ всегда рука объ руку съ литера
турой—это иллюстрація рукописи. Установивъ такой взглядъ 
на значеніе миніатюръ, проф. Покровскій подробно изучаетъ 
характеръ, содержаніе древнѣйшихъ византійскихъ миніатюръ 
и различныя видоизмѣненія въ миніатюрномъ искусствѣ, начи
ная древнѣйшими пергаментными греческими кодексами библіи 
Ѵ-Ѵ! в. и к»иа» лицевыкв Евангеліями XI - XII вѣковъ в 
стоящими въ тѣсной связи съ лицевыми Евангеліями, со сто

. ■ Iроны иконографическаго содержанія, лицевыми сборниками 
словъ Григорія Богослова. Изслѣдованіе проф. Покровскаго, 
какъ и ранѣе мы имѣли случай это отмѣчать, составляетъ \ „ ■' .■ весьма цѣнный вкладъ въ науку иконографіи.

Далѣе, заслуживаетъ серіознаго вниманія статья г. Павло
вича: «Христіанская церковь въ Римской имперіи въ первые 
два вѣка», представляющая собою переложеніе новаго капи
тальнаго труда англійскаго проф. Рамсэя, одного изъ лучшихъ 
представителей серіознаго типа англійскихъ ученыхъ новѣй
шаго времени, отличающагося не только глубиною и обшир
ностью знанія, по вмѣстѣ съ тѣмъ самостоятельностью мысли. 
Слѣдуетъ при этомъ отмѣтить, что Рамсэй чуждъ того лож
наго критицизма, который процвѣтаетъ въ Германіи, и послѣ
дователи котораго какъ бы задались цѣлію разрушить все 
зданіе христіанской исторіи до самаго его основанія; приэтомъ 
онъ глубокій знатокъ классической археологіи. Отсюда въ но
вомъ изслѣдованіи Рамсэя устанавливается много новыхъ дан
ныхъ для первоначальной исторіи христіанской церкви, обо
снованныхъ на прочныхъ научныхъ началахъ, и проливается 
новый свѣтъ на эту интересную область. Въ своей статьѣ 
г. Павловичъ излагаетъ взгляды Рамсэя на ложный критицизмъ, 
господствующій въ Германской наукѣ, и затѣмъ почти до
словно. переводитъ нѣкоторыя главы изъ новаго изслѣдованія 
проф. Рамсэя: въ 1-й книжкѣ Христіанскаго Чтенія о поло
женіи христіанской церкви въ Римской имперіи при импера

торѣ Траянѣ, о докладѣ Плинія и рескриптѣ Траяна, объ от
ношеніи ихъ къ христіанамъ, по смыслу этихъ памятниковъ, 
и характерѣ этихъ отношеній; во 2-мъ № Христіанскаго 
Чтенія излагается исторія и характеръ Неронова гоненія на 
христіанъ и политика императоровъ Флавіева дома по отно
шенію къ нимъ, особенно Домиціана, котораго проф. Рамсэй 
отмѣчаетъ, какъ одного изъ самыхъ злѣйшихъ гонителей хри
стіанства. Изслѣдованіе проф. Рамсэя, исполненное спокойнаго 
ученаго безпристрастія, является тѣмъ цѣннѣе, что своимъ 
высокимъ авторитетомъ совершенно изобличаетъ неоснователь
ный либерализмъ нѣкоторыхъ современныхъ писателей въ 
вопросѣ объ отношеніяхъ римскаго правительства къ христіа
намъ въ первые вѣка (у насъ выразителемъ этого направле
нія явился кіевскій проф. Кулаковскій).

Весьма интереснымъ и своевременнымъ является подробное, 
обстоятельное изслѣдованіе проф. протоіерея Рождественскаго 
о надѣлавшемъ въ послѣднее время столько шуму новооткры
томъ отрывкѣ апокрифическаго Евангелія ап. Петра. Въ этомъ 
изслѣдованіи, помѣщенномъ въ 1-мъ № Христіанскаго Чтенія 
излагается исторія открытія этого манускрипта, разсматри
вается характеръ и время его происхожденія, приводится под
линный текстъ отрывка съ параллельнымъ переводомъ и при
мѣчаніями и съ неоспоримостью выясняется апокрифическій 
характеръ евангелія. Апокрифическій характеръ новооткрытаго 
манускрипта (описывающаго судъ надъ Христомъ, Его распя
тіе, погребеніе и воскресеніе), по изслѣдованію о. Рождест
венскаго, ясно сказывается: 1) въ способѣ указанія на ап. 
Петра, какъ мнимаго автора повѣствованія; 2) въ явно тен
денціозномъ, легендарномъ изображеніи лицъ и событій и 3) 
отчасти въ самомъ языкѣ и изложеніи, ясно изобличающихъ 
въ авторѣ лицо, далекое уже по времени своей жизни отъ 
описываемой имъ исторіи.

Не лишена церковно-практическаго интереса въ Христіан
скомъ Чтеніи статья проф. Н. Барсова «О возможныхъ улуч
шеніяхъ нашей церковной проповѣди»; нѣкоторыя замѣчанія 
статьи могли бы быть съ пользою примѣнимы къ дѣлу. Г. 
Барсовъ въ своей статьѣ разсматриваетъ внѣшнія и внут
реннія препятствія для успѣха проповѣди и способы для ихъ 
устраненія. Впрочемъ почтенный авторъ, къ сожалѣнію, имѣетъ 
въ виду болѣе Петербургъ и условія жизни по преимуществу 
только столичной. Приэтомъ съ нѣкоторыми изъ совѣтовъ его 
едва ли можно согласиться. Напр., статья совѣтуетъ для пріу
ченія семинаристовъ къ правильной декламаціи посылать ихъ 
въ драматическіе театры и на выучку къ спеціалистамъ — 
декламаторамъ; но такое смѣшеніе декламаціи драматическихъ 
спектаклей съ искусствомъ церковнаго краснорѣчія едва ли 
справедливо, и намъ кажется, что вмѣсто пользы отъ этого 
можетъ получиться вредъ. Едва ли также практически осуще
ствимъ совѣтъ профессора объ устройствѣ спеціальныхъ гоми
летическихъ классовъ, на подобіе германскихъ гомилетическихъ 
семинарій, а совѣтъ его поучиться проповѣдничеству у ино
славныхъ проповѣдниковъ можетъ быть принятъ съ крайнею 
осторожностью, ибо инославная проповѣдь во многихъ случаяхъ 
отличается большой искусственностью, аффектаціей и непо
хвальнымъ стремленіемъ къ внѣшнимъ эффектамъ, при отсут
ствіи искренняго христіанскаго чувства, а все это такъ чуждо 
православію и русскому народному духу.

Слѣдуетъ далѣе отмѣтить основательную статью: «Къ воп
росу о взаимномъ отношеніи греческаго перевода ЕХХ-ти и 
еврейскаго текста Ветхаго Завѣта», вызванную, главнымъ
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образомъ, опубликованными въ 1893—94 гг. на страницахъ 
журнала «ТЬе Асаііѳгоу» письмами англійскаго ученаго Г. Хау- 
орта, заявившаго, что только путемъ новаго разбора грече
скаго перевода ЬХХ мы можемъ открыть истинный александ
рійскій переводъ _и обезпечить для себя наилучшій текстъ 
подлинныхъ книгъ Ветхаго Завѣта Разсматриваемая статья 
Христіанскаго Чтенія и излагаетъ, преимущественно, нѣко
торые выводы Хауорта, присоединяя и свои дѣльныя замѣчанія; 
она обращаетъ вниманіе на насущную необходимость тщатель
наго изученія перевода ІХХ, которое у пасъ совсѣмъ заглохло, 
уступивч, вездѣ мѣсто изученію -еврейско-масоретскаго текста, 
тогда какъ въ переводѣ ЬХХ, по безспорному сужденію митро
полита Филарета, «можно видѣть зеркало текста еврейскаго, 
каковъ онъ былъ за двѣсти и болгъе лѣтъ до Рождества 
Христова»-, посему и надлежитъ «усвоятъ ему догматическое 
достоинство, въ нѣкоторых'ь случаяхъ равняющее оный подлин
нику, и даже возвышающее надч> тѣмъ видомъ еврейскаго текста, 
какой представляется въ изданіяхъ новѣйшаго времени».

Изъ остальныхъ статей отмѣтимъ два очерка по исторіи 
русскаго церковнаго права—проф. Т. Барсова: 1) «Учрежде
ніе Св. Синода» и 2) «Святѣйшій Синодъ по предначертаніямъ 
Духовнаго Регламента», — представляющіе собою продолженіе 
его обширнаго изслѣдованія: «Проэкты улучшенія въ нашемъ 
церковномъ управленіи». Не безъинтересна приведенная въ 
переводѣ съ французскаго статья кн. Георгія Бибеско: «Мо
настырскія имущества или посвященные монастыри въ Румы
ніи»; здѣсь сообщаются нѣкоторыя совершенно новыя инте
ресныя данныя по вопросу о святыхъ мѣстахъ. Въ особомъ 
приложеніи, по примѣру прежнихъ лѣтъ велось проф. Троиц- 
кимъ толкованіе на книгу прор. Исаіи и протоіереемъ Вишня
ковымъ—на книгу Псалтирь. Жаль лишь, что толкованія 
эти печатаются слишкомъ малыми частями (не болѣе пе
чатнаго листа въ Ха; въ вышедшихъ двухъ Х»№ напечатаны 
толкованія на ѣ— Ы гл. кн. прор. Исаіи и на Пс. XXXIX, 
12—ХЬ, 13).

Въ издаваемомъ при Петербургской Академіи Церковномъ Вѣ
стникѣ-, по примѣру прежнихъ лѣтъ помѣщено множество добро
совѣстныхъ статей экзегетическаго и нравственно-назидательнаго 
характера, и церковно-практическаго, статей, касающихся ду
ховно-учебнаго дѣла (напр. о церковномъ пѣніи, о преподава
теляхъ епархіальныхъ училищъ), посвященныхъ памяти въ Бозѣ 
почившаго преосвящ. Ѳеофана и, преимущественно, разсматри
вающихъ его богословско-литературную дѣятельность; съ осо
бенною тщательностью.ведется въ Церковномъ Вѣстникѣ «Лѣто
пись церковной и общественной жизни за границей и въ Россіи»; 
помѣщены были также въ Церковномъ Вѣстникѣ въ текущемъ 
году интересныя статьи о православномъ Востокѣ, о расколѣ 
и сектанствѣ, сообщались мнѣнія иностранной печати объ уче
ніи гр. Толстого и т. д. Вообще Церковный Вѣстникъ, по 
своей полнотѣ, разнообразію отдѣловъ и статей, современности 
и жизненности своего содержанія, является однимъ изъ луч
шихъ и интереснѣйшихъ духовныхъ журналовъ.

Троицкіе листки. Духовно-нравственное чтеніе для народа. 
Выпускъ XVIII. 1891 г.

— Воскресные лйстни. Духовно-нравственное чтеніе. Томъ II. 
Выпускъ V. 1894 г.

Первая изъ названныхъ книгъ есть изданіе Св.-Троицкія 
Сергіевы лавры, а вторая—изданіе священника Симеона Уварова.

Просвѣтительное служеніе великой обители преподобнаго 
угодника Божія Сергія неослабно дѣйствуетъ въ нашемъ оте
чествѣ въ теченіе многихъ вѣковъ. Святая обитель искони, съ 
самыхъ первыхъ шаговъ своей жизни, явилась училищемъ 
нравственно-христіанскаго житія и разсадникомъ книжнаго обра
зованія. И въ наше время просвѣтительное вліяніе великой оби
тели не ослабѣло, а приняло лишь иное направленіе. Однимъ 
изъ органовъ этого вліянія въ наше время служитъ изда
ніе лавры преподобнаго Сергія, небывалое у насъ по коли
честву расходящихся по всему лицу земли Русской экзем. 
пляровъ, и извѣстное подъ именемъ «Троицкихъ Листковъ». На 
дняхъ вышелъ ХѴШ-й выпускъ этого изданія. Книжка отли
чается тѣми же, такъ свойственными этому популярнѣйшему 
изданію, достоинствами, о которыхъ не разъ говорилось на 
страницахъ Моск. Церк, Вѣдомостей и прежде по поводу пре
дыдущихъ выпусковъ. Видна опытная рука въ редактированіи и 
веденіи дѣла. Выборъ статей, при единствѣ плана и общей руково
дящей мысли, отличается разнообразіемъ и богатствомъ содержа
нія. Преслѣдуя великую цѣль воспитанія народа въ духѣ вѣры и 
нравственности христіанской, названная нами книга хочетъ достиг
нуть своей цѣли, отвѣчая на многіе какъ теоретическіе вопросы вѣ
ры, такъ и на практическіе запросы жизни по вѣрѣ. Статьи и того 
и другаго рода при серьезности и иногда отвлеченной глубинѣ 
содержанія отличаются достоинствомъ изложенія общедоступнаго 
и простаго. Многія статьи принадлежатъ перу знаменитѣйшихъ 
нашихъ духовныхъ писателей, что уже одно ручается за ихъ 
достоинство, нѣкоторыя же статьи принадлежатъ, очевидно, 
самому достопочтенному редактору «Листковъ» и отличаются 
ясностію изложенія и теплотою чувства. Выборъ статей вообще 
удаченъ и цѣлесообразенъ. Мы съ своей стороны пожелали бы, 
чтобы изданіе дало еще нѣсколько большій просторъ нашей 
родной, отечественной исторіи церковной и гражданской, въ 
видѣ ли то разсказовъ о событіяхъ и лицахъ, или въ видѣ 
обработанныхъ отрывковъ знаменитѣйшихъ произведеній слова 
церковнаго и гражданскаго, а всего лучше и въ томъ и дру
гомъ видѣ одновременно.

Вторая изъ вышепоименованныхъ нами книжекъ стремится 
къ той же цѣли и думаетъ достигнуть ее тѣми же средствами. 
Благое начинаніе, потому что жатвы много, а дѣлателей мало. 
Мы можемъ сказать, что изданіе правильно идетъ къ предполо
женной благой цѣли. Выпускъ содержитъ въ себѣ 50 отдѣль
ныхъ, небольшихъ по объему статей, исключительно почти 
нравственно-практическаго характера, и въ этомъ состоитъ 
замѣтное отличіе этого изданія отъ изданія Троицкой Лавры. 
Въ способѣ изложенія содержанія замѣтенъ одинъ опредѣлен
ный пріемъ, наблюдаемый во всѣхъ безъ исключенія статьяхъ, 
именно—нравственныя правила выясняются на примѣрахъ и 
разсказахъ изъ библейской и евангельской исторіи, изъ исто
ріи церкви и житій святыхъ, такъ что нравственныя требова
нія, какъ напримѣръ, о терпѣніи, любви, смиреніи, вѣрѣ въ 
Промыслъ Божій, о истинномъ благоповеденіи, о почтеніи къ 
святости храма Божія и т. п., являются какъ естественный 
логическій выводъ изъ назидательныхъ и достовѣрныхъ исто
ріи и повѣствованій.

Свящ. Д. Ѳаворовскій.
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КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ

Изъ села Мышецкаго. Моск. уѣзда.
(Паломничество учениковъ церковно-приходской школы).
Ученики церковно-приходской Мышецкой школы въ прежнее 

время неоднократно путешествовали на богомолье. Замѣтно, 
что это имъ полюбилось, такъ какъ ученики настоящаго курса 
стали уже намекать, что имъ желательно куда-нибудь сходить 
помолиться Богу. Законоучитель и учитель, а также и хозяинъ 
школьной квартиры—крестьянинъ Рословъ послѣ совѣщанія 
между собою рѣшили отправиться на богомолье въ Казанскій— 
Головинскій монастырь, отстоящій отъ школы въ 25 верстахъ. 
Рѣшеніе это было объявлено дѣтямъ еще до Пасхи и замѣтно 
было, съ какою радостью готовились къ путешествію, не только 
дѣти настоящаго курса, но и дѣти прежнихъ курсовъ. Нако
нецъ объявленъ былъ и день путешествія—20-е мая.

Въ этотъ день законоучитель съ 6-ю учениками изъ преж
няго курса изъ Мышецкаго явились въ школу къ 10-ти час. 
утра. Изъ школьниковъ путешественниковъ набралось 24 маль
чика и 8 дѣвочекъ,—32. Въ 11 часовъ въ школѣ былъ отслу
женъ напутственный молебенъ. Путешественники котомки, 
одежду и обувь уложили на подводу законоучителя, приготов
ленную къ этому времени; старецъ Иларіонъ Рословъ въ ка
чествѣ кучера и охранителя дѣтскаго имущества отправился па 
лошади, а путешественники, взявъ посохи, попарно, имѣя во 
главѣ законоучителя и учителя, съ пѣніемъ церковныхъ пѣсно
пѣній отправились въ путешествіе. Пройдя село Поярково, дѣ
тямъ дозволено было идти свободно. Когда же подходили къ 
слѣдующему селенію, дѣти собирались опять порядкомъ, пѣли, 
а послѣ селенія шли свободно. Такъ было во всѣхъ селеніяхъ 
на пути, какъ туда, такъ и обратно.

Предъ святыми вратами Черкизовскаго храма пѣніе бы усу
гублено, тоже самое продолжительное пѣніе было у часовни въ де
ревнѣ Химкахъ. Первый привалъ дѣтей былъ въ деревнѣ Дмит
ровкѣ въ трактирѣ; здѣсь дѣтямъ былъ предложенъ чай на счетъ 
законоучителя, завтракъ же у нихъ былъ свой. Отсюда отпра
вились прямо до монастыря, куда пришли въ 5 час. 30 мин. 
Здѣсь предъ папертью главнаго храма пропѣли нѣсколько пѣс
нопѣній съ колѣнопреклоненіемъ, затѣмъ законоучитель отпра
вился въ покои игуменіи Олимпіады, которая приняла его весьма 
радушно и заявила, что будетъ всенощное бдѣніе, послѣ кото
раго она распорядилась приготовить дѣтямъ трапезу и ночлегъ. 
Во время всенощной мать игуменія разрѣшила ученику мышецкой 
школы Ивану Головину прочесть шестопсалміе; окончаніе всенощ
ной съ пѣснопѣнія «Слава въ вышнихъ Богу» предоставлено было 
исполнить въ пѣніи и чтеніи всѣмъ паломникамъ. Послѣ всенощ
ной законоучителемъ при пѣніи дѣтей отслужены были молебны 
Казанской Божіей Матери и Святому Великомученику Пантелей
мону. Утромъ разрѣшено было игуменіею въ 6 час. пропѣть ли
тургію исключительно однимъ паломникамъ, что во славу Бо
жію и на радость самихъ путешественниковъ и сестеръ св. 
обители совершено было по чину и благолѣпно. Часы читалъ 
Николай Рословъ, а Апостолъ—Иванъ Головинъ Послѣ литур
гіи отслужены были молебны Свв. Равноап. Кириллу и Меѳо
дію и Св. Равноап. Кн. Владиміру. Послѣ сего путешественни
камъ въ трапезѣ былъ предложенъ завтракъ, состоящій изъ 
хлѣба и молока. .

На обратномъ пути, пройдя верстъ 6, дѣтямъ отъ законо
учителя предложенъ былъ чай съ баранками въ трактирѣ, со

держатель котораго приготовилъ чай въ саду. Послѣ этого при
вала, когда дошли до Черкизовскаго храма и пропѣли предъ 
онымъ, всѣхъ путешественниковъ пригласила учительница зем
ской мѣстной школы, усадила всѣхъ па траву въ школьномъ 
саду и предложила чай. Послѣднее событіе въ путешествіи было 
таково. Въ селеніи Черная Грязь выходитъ убѣленный сѣди
нами старецъ—трактирщикъ Весьма Андреевичъ и, какъ древ
ній патріархъ Авраамъ, низко кланяется и проситъ странни
ковъ для отдохновенія и угощенія, которое по справедливости 
было веліемъ утѣшеніемъ для уставшихъ уже дѣтей.

Прибывъ въ село Поярково, сначала колѣнопреклонно воз
дали предъ храмомъ Божіимъ въ нѣніихъ и пѣснехъ духов
ныхъ хвалебное пѣніе Богоматери и затѣмъ въ школѣ окон
чено путешествіе молебными пѣніями Спасителю, Богоматери и 
Свв. Равноап. Кириллу и Меѳодію и Св. Равноап. Кн. Влади
міру. Дѣти, приложившись ко Кресту, облобызались съ законо
учителемъ и учителемъ, простились и разошлись по домамъ. 
Это было около 5-ти час. вечера 23 мая.

Въ заключеніе слѣдуетъ сказать, что какъ туда, такъ и обратно 
въ селеніяхъ, которыми мы проходили, народъ толпами встрѣ
чалъ и провожалъ насъ, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, а 
одинъ старецъ въ селѣ Черкизовѣ, ставъ на колѣни, просилъ про
пѣть еще что-нибудь Божественное, что и было исполнено со 
вниманіемъ.

Учитель Поярковской церковно-приходской школы Евгеній 
Стрѣльцовъ.

Еще одно обстоятельство изъ жизни дѣтей путешественниковъ 
слѣдуетъ отмѣтить. У нихъ у всѣхъ было по немногу денегъ, но 
ни одинъ изъ нихъ не употребилъ на лакомство копѣйки, а 
въ монастырѣ по окончаніи литургіи каждый изъ нихъ купилъ 
себѣ на нѣсколько копѣекъ маленькихъ книжекъ духовно-нрав
ственнаго содержанія, а мать игуменья прислала для раздачи 
дѣтямъ листковъ духовно-нравственнаго содержанія. Предъ от
ходомъ изъ монастыря поломники отправились къ покоямъ игу
меньи поблагодарить ее за радушный по истинпѣ материнскій 
пріемъ, но встрѣтили ее по дорогѣ, гдѣ какъ съумѣли, просто, 
но отъ чистаго сердца, возблагодарили свою благодѣтельницу.

Да благословитъ Господь Богъ мать игуменью Олимпіаду и 
да подастъ ей Свою благодать въ управленіи Св. обителію.

Священникъ Никофоръ Соловьевъ.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
Дѣятельность Общества Пчеловодовъ въ Вольскомъ уѣздѣ. Общество 

пчеловодовъ и любителей пчеловодства, открывшее свою дѣятельность 
въ 1882 г. въ Вольскомъ уѣздѣ, Саратогской губерніи, поставило 
себѣ одною изъ главныхъ задачъ распространеніе между мѣстными 
пчеловодами-крестьянами усовершенствованныхъ ульевъ. Съ этою 
цѣлью Обществомъ изготовлено было нѣкоторое количество этихъ 
ульевъ, обращенныхъ въ продажу по изготовительной цѣнѣ, при чемъ 
операцію эту Общество предполагаетъ въ будущемъ расширить на
столько, чтобы имѣть возможность представлять означенные ульи 
крестьянамъ на самыхъ льготныхъ условіяхъ, а если позволятъ сред
ства, то наименѣе состоятельнымъ пчеловодамъ и безплатно. Кромѣ 
того, Обществомъ положено основаніе образцовой пасѣкѣ, составив
шейся изъ пожертвованныхъ, съ этою цѣлью нѣкоторыми изъ его 
членовъ ульевъ съ пчелами. Сочувствуя дѣятельности этого Обще
ства, министерство земледѣлія п государственныхъ имуществъ, какъ 
сообщаетъ объ этомъ „Юж. Кр.“, назначило Обществу нѣкоторое 
денежное пособіе, какъ на пріобрѣтеніе усовершенствованыхъ ульевъ 
для безплатной раздачи, по его усмотрѣнію, наименѣе состоятель
нымъ пчеловодамъ изъ крестьянъ, такъ и на расширеніе устроенной 
Обществомъ образцовой пасѣки.


