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Указъ Святѣйш аго
Указъ ЕГО И М П ЕРАТО РСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА, САМО

ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО , изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода, Преосвященному Макарію, Ешкжоиу Кам
чатскому, Курильскому и Благовѣщенскому.

Но указу ЕГО  ИМ П ЕРАТО РСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный 
г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 11-го августа сего 
года за № 752, журналъ Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
Совѣта за Л° 205, но ходатайству Вашего Преосвященства 
ооъ утвержденіи Благовѣщенскаго 1-й гильдіи купца Николая
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Ельцова въ аканіи Почетнаго Попечителя цсркошю-нриход- 
скпхъ школъ Приморской области. П р и к а з а л и : .  На основа
ніи § 16 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ о церковно
приходскихъ школахъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно ходатай
ству Вашего Преосвященства и заключенію Училищнаго Со
вѣта, опредѣляетъ: Благовѣщенскаго 1-й гильдіи купца Нико
лая Ельцова  утвердить въ званіи Почетнаго Попечителя 
церковно-приходскихъ школъ Приморской области; о чемъ и 
увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Августа 25-го дня 
1895 года. № 4001. Подлинный подписали: За Оборъ-Секре
таря 0 . Ром ановскій . Секретарь А л .  Осѣцкііі.

Приказъ ОберѵЛронрра Святѣйшаго Сѵнода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода-, отъ 3-го 

августа 1895 г. за № 1-мъ, опредѣленъ на службу канди
датъ Московской духовной .академіи Красновъ  въ Благовѣ
щенскую духовную семинарію преподавателемъ по основному, 
догматическому и нравственному богословію.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 10-го октября е, г. 
за № 2354, старостѣ градо-Хабаровскаго Успенскаго собора,
Хабаровскому 1-й гильдіи купцу Василію И л ю т и н у , за 
пожертвованіе въ градо-Хабаровскую Кладбищенскую Михапло- 
Архангельскую церковь двухъ подсвѣчниковъ а дарохрани
тельницы, стоимостью 140 руб., и Хабаровскому мѣщанину 
Петру Зы ковуу за пожертвованіе въ- гр.-Хабаровскій Успен
скій соборъ евангелія и креста требнаго среброшшащсниаго 
стоимостью 50 рублей, объявляется Архипастырская благо
дарность. . . .
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е Резолюціею Его Преосвященства, отъ 10-го октября с. г. 
;й $  2360, Кронттадспому Протоіерею Іоанну Сергіеву, 
приславшему въ даръ Христорождественской церкви поселка 
Вснюковскаго на р. Уссури, Приморской области, икону Ро
ждества Христова художественно писанную на кипарисной 
декѣ, мѣрою 26ХІГ) вершковъ, стоимостью до 150 рублей, 
изъявляется Архипастырская благодарность.

морями Камчатскаго Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленіе и перемѣщеніе на должности.

Предложеніями Его Преосвященства, отъ 16 н 18 октября 
е. г. за №.№ 2397, 2398 и 2404, назначенный къ Долс- 
Троицкой церкви псаломщикомъ Пахомій Дышаевъ, за новое 
шяостыо прибыть къ мѣсту назначенія по случаю ледохода 
переназначается къ Бѣльско-Троицкой церкви, Амурской об
ласти. Къ Доло-Троицкой церкви назначенъ исправляющимъ 
должность псаломщика н учителя мѣстной школы фельдшеръ 
Богатыревъ; священникъ Александровской тюремной церкви, 
на о. Сахалинѣ, Павелъ Никитинъ временно командированъ 
къ Корсаковской тюремной церкви для завѣдыванія прихо
домъ, и отчисленный отъ Богородично-Рождественской церкви 
села Черниговскаго, Юаню - Уссурійскаго края, псаломщикъ 
Николай Николаевскій вновь допущенъ къ отнесенію псалом
щической обязанности, съ званіемъ вольнонаемнаго.

Увольненіе отъ должности.
Предложеніями Его Преосвященства, отъ 16-го октября 

с. г. за 2397 и 2398, отчислены отъ должности: пса
ломщикъ Бѣльско-Троицкой церкви, Амурской области, Нико- 
мй Золотухинъ, но болѣзни, и священникъ Корсаковской 
тюремной церкви, на о. Сахалинѣ, Дмитрій Цетиновъ, со
гласно просьбы. • .'..Ѵ.Ѵ-:-
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П О С Т А Н О В Л Е Н І Я
Камчатскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 16 октября 1895 г.

1) Окончившаго курсъ въ Иркутской Учительской Семина
ріи, учителя Крсстовоядвпженскаго народнаго училища Васи
лія Толокъ опредѣлить на вакантное мѣсто учителя къ Возне
сенской церковно-приходской школѣ, что въ г. Благовѣщенскѣ.

2) Ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Макаріемъ объ утвержденіи новооткрытой школы 
грамоты въ сел. Петропавловскомъ Амурской области, Ссмі- 
озсрской волости—и о допущеніи мѣстнаго крестьянина Дми
трія Мельника къ отнесенію учительскихъ обязанностей при 
названной школѣ.

3) Ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ объ ут
вержденіи новооткрытой церковно-приходской школы въ СО,!. 
Враснояровсиодгг» Амурской области, Томской волости и наз
наченіи къ Краснойровской Михаило - Архангельской церкви 
штатнаго псаломщика—правоспособнаго къ отнесенію учитель
скихъ обязанностей въ церковно-приходской школѣ: объ ассиг
нованія же на нужды школы и содержаніе учителя достаточ
ной суммы денегъ отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
имѣть особое сужденіе. Школы— Петропавловскую и Красно- 
яровскую удовлетворить въ потребномъ количествѣ учебниками, 
учебными пособіями и письменными принадлежностями изъ 
книжнаго склада при Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ.

На семъ піютокодѣ Е го  Преосвящ енству благоугодно было наложить резо
люцію. отъ 26-го октябри 1805 г. па № 2460, таконаго содержанія: У т в е р 
ж д а е т с я .  Новооткрытой въ сел. ІСраснояровскомт, церковно-приходской шко
дѣ усвояется ш мяая іе  „Михаило-Архангельской" въ честь святаго Архистрати
га Б ож ія  Михаила, во и м я  Котораго освящ енъ приходск ій  храм ъ '1.

ПРОСВѢЩЕНІЕ СВ. КРЕЩЕНІЕМЪ.
Свящашшкомъ Загородно- Зейской Архіерейской доновой 

Церкви Василіемъ Сухановымъ 5-го сего октября просвѣщена 
св. крещеніемъ изъ язычества китайская подданная дѣвица 
Аля-ту, съ иаречсніемъ ей имени Екатерины.



СКІЯ е п а р х іа л ь н ы й  щ 1.
15-го ноября. Ж  21. 1895 года.

О Т Д ' Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И  Д 1 А Л Ь Н  Ы Й .

СОДЕРЖАНІЕ: Слово.— Пастырь церкви, какъ попечитель о 
Годныхъ и руководитель христіанскаго благотвореніи, по примѣру 
отксвь церкви 1—VI в.в. (Продолоіссніе).— Обозрѣніе церковно
приходскихъ школъ и школъ грамоты Камчатской епархіи.—Хро
н и к а . _______________  ̂ ;

О Л О В О
въ день в о сш е ств ія  на  п р е с т о л ъ  Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш а г о  ГО СУД АРЯ  

И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  АЛ ЕКСАН Д РО ВИ ЧА.
» Ищите прежде царствія Божія и правды 

Ею, и сія оея приложатся оамы. (Мо. VI, 33).

ВСѢ мы, братіе, собравшіеся въ сей храмъ для мо
литвы за нашего Царя, конечно желаемъ благо
получія и процвѣтанія своему отечеству,-благо

получія самаго прочнаго и вѣрнаго, истиннаго и полнаго. 
А потому естественны для насъ вопросы: гдѣ источникъ, 
корень и основа общественнаго благополучія? гдѣ та 
сила и тотъ путь, которыми дѣйствительно достигается 
общественное благосостояніе? -  что, наконецъ долженъ 
дѣлать каждый изъ насъ, чтобы по мѣрѣ своихъ силъ 
и дарованій и сообразно своему званію и положенію, 
содѣйствовать тому, что называется государственнымъ 
благомъ? .

Единственно истинный отвѣтъ на всѣ такіе вопросы и 
заключается въ словахъ Спасителя: *ищите преоіеде цар
ствія Божія и правды Его, и сія вся приложатся вамъ*. 
Но смыслу этихъ словъ, какъ въ жизни каждаго чело
вѣка въ отдѣльности, такъ и въ жизни цѣлыхъ иаро-
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довъ и царствъ, должны отображаться и осуществлять
ся высокія нравственныя черты, законы и порядки ду
ховнаго царствія Бож ія,-царства вѣчной любви, истины 
и правды. Путь жизни каждаго человѣка въ отдѣльно
сти и цѣлыхъ народовъ и царствъ тогда тонжо быва
етъ прямъ, безопасенъ и ведетъ къ благополучію и 
счастію, когда онъ направляется къ выполненію воли 
Господа,—когда въ умахъ человѣческихъ сіяетъ спѣтъ 
вѣчной Его истины, въ сердцахъ водворяется Его свя
тость, въ дѣлахъ господствуетъ его правда. Чѣмъ болѣе 
царство земное проникается духомъ царства Христова, 
тѣмъ вѣрнѣе и надежнѣе его благосостояніе и тѣмъ 
скорѣе ниспосылаются ему отъ Бога и внѣшнія земныя 
благословенія: порядокъ, миръ и довольство (йсх. 
XXXII, 7). По этому, если кто дѣйствительно любитъ 
свое отечество и искренно съ своей стороны желаетъ 
содѣйствовать его благосостоянію, тотъ прежде всего 
долженъ заботиться о томъ, чтобы въ своей жизни и 
дѣятельности руководиться страхомъ Божіимъ, чистотою 
сердца, непорочностію своихъ побужденій и намѣре
ній, вѣрою въ Бога и надеждою на Него, любовію къ 
Нему и любовію къ ближнимъ—больше всего,-говоря 
иначе, долженъ быть религіозно-нравственнымъ человѣ
комъ, дѣйствительнымъ христіаниномъ: >Ищите прежде 
гщютвія Божія и правды Его и сія вся приложатся 
вимж.

Извѣстно, что ничто такъ не трогаетъ сердце и ни
что такъ не волнуетъ душу какъ религія. Религія, въ 
истинномъ своемъ смыслѣ, (а таковою можетъ быть 
только религія христіанская),—-есть полная преданность 
человѣка волѣ Божіей и Его закону,—есть самое глу
бокое внутреннее начало, проникающее всю человѣче
скую душу и дающее направленіе всѣмъ ея силамъ. 
Истинно религіозный человѣкъ изъ внутренняго сокро-
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пиша своего почерпаетъ силы на все высокое, прекра
сное и доброе. Его убѣжденія -  не одни только слова, 
а суть вмѣстѣ и дѣло; его энергія къ добру и правдѣ 
нс остина вливается ни предъ какими препятствіями,— 
всю свою жизнь онъ умѣетъ подчинять высшимъ нача
ламъ-волѣ Божіей и Его закону. Онъ умѣетъ не на 
словахъ только, а на дѣлѣ любить своихъ ближнихъ, 
какъ своихъ ближнихъ, какъ своихъ братьевъ,—искрен
но желаетъ всѣмъ имъ добра и содѣйствуетъ ихъ бла
гу, цѣнитъ по достоинству все высокое и прекрасное 
въ человѣкѣ и стремится къ этому всѣмъ своимъ суще
ствомъ,- не даетъ подкупить себя ничѣмъ фальшивымъ 
и ложнымъ, какъ бы оно ни было красиво на видъ,— 
и дорожитъ своимъ религіознымъ убѣжденіемъ, какъ 
внутреннимъ духовнымъ своимъ сокровищемъ,—Теперь, 
представьте, что изъ такихъ людей состоитъ цѣлое 
государство, допустите на время, что весь народъ со
стоялъ бы изъ такихъ религіозныхъ и нравственныхъ 
личностей! И такое, говоримъ, предположеніе не пред
ставляетъ изъ ссбя ничего не сообразнаго. Быть всѣмъ 
богатыми, всѣмъ здоровыми, всѣмъ образованными,—это
го конечно быть не можетъ; но можно быть всѣмъ ре
лигіозными: стоитъ только захотѣть этого, потому что 
Богъ всѣхъ безъ различія призываетъ къ э т о м у всѣмъ 
человѣкомъ хощетъ спастисл, и въ разумъ истины прі-  
ши< (1 Тим. II , 3). Какую, говоримъ, несокрушимую 
твердыню представлялъ бы такой народъ изъ себя! Ка
кими быстрыми шагами онъ шелъ бы къ своему истин
ному благу и какую бы нормальную, истинно здоровую 
и долговѣчную жизнь-можно-было бы обѣщать такому 
народу! Почему? А потому, что люди религіозные преж
де всего живутъ для Бога и, имѣя въ своемъ сердцѣ 
страхъ Божій, въ своей жизни и дѣятельности руковод
ствуются не мелкими какими-нибудь эгоистичными и
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земными соображеніями, а побужденіями самыми чисты
ми, святыми и небесными. Съ другой стороны, только 
въ союзѣ со Христомъ Спасителемъ подаются 'вся бо
жественныя силы. яже къ животу и благочестію* (2 
Петр. 1, 3), которыя изъ самыхъ простыхъ и неуче
ныхъ людей дѣлаютъ высокихъ и мощныхъ героевъ 
добродѣтели; только въ таинствахъ Христовой Церкви 
>юже стяжалъ Опъ честною Своею кровію< льется на 
бѣдное и покрытое грѣховными язвами человѣчество та 
цѣлебная и вседѣйственнпя сила, которую тщетно * муд
рость вѣка сего< силится, помимо Христа Спасителя, 
найдти въ искусномъ воспитаніи, въ научной образо
ванности, въ вещественномъ улучшеніи гражданскаго 
быта, и конечно нигдѣ не находитъ и никогда не 
можетъ найдти и не найдетъ; ибо >нѣсть инаго имени 
подъ небесемъ, о немъ же подобаетъ спастися«, кромѣ 
Господа I. Христа. Слѣдовательно, только при содѣй
ствіи религіи Христовой и при помощи благодатныхъ 
средствъ, которыя она предлагаетъ людямъ, можетъ 
идти впередъ и никогда не ослабѣвать дѣйствительное 
и истинное развитіе общественнаго благосостоянія. >Ищи
те прежде- царствія Божія и правды Его и сія вся 
приложатся вамъі.

Обратимся же теперь къ самимъ себѣ и спросимъ: 
ярко-ли горитъ у насъ свѣточъ религіи? высоко ли у 
пасъ поднято знамя вѣры Христовой? Давая отвѣты на 
такіе вопросы, мы съ грустію должны признать, что н 
доселѣ еще есть у насъ не малое число людей, то 
равнодушно, то насмѣшливо, а то и прямо враждебно 
относящихся къ христіанскому вѣроученію. Этимъ лю
дямъ хочется научить насъ чему-то новому и болѣе ра
зумному, чѣмъ религія христіанская. И поэтому, такіе 
люди, когда дѣло идетъ о разрѣшеніи высшихъ вопро
совъ знанія и жизни, или совершенно умалчиваютъ о
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христіанской религіи, или приписываютъ ей второсте
пенное и несущественное значеніе, или -  что еще 
хуже -  христіанскія вѣрованія и упованія считаютъ 
признакомъ отсталости отъ современнаго научнаго дви
женія. И вотъ попробуйте заговорить съ такими умны
ми людьми, напримѣръ, о Господѣ Богѣ, языкомъ биб
ліи. : о томъ, что Господь есть личный, всемогущій и 
самобытный творецъ вселенной, промышляющій о ней 
во всѣхъ подробностяхъ ея и частностяхъ, особенно 
радѣющій о людяхъ, созданныхъ по образу и подобію 
Его; поведите рѣчь объ отвѣтственной свободѣ человѣка, 
о его безсмертной душѣ, о будущей и загробной жизни, 
гдѣ предстоитъ людямъ самый строгій судъ за всѣ 
дѣла ихъ, — и что же вамъ отвѣтятъ?—Одни изъ такихъ 
нашихъ умныхъ людей обзовутъ тебя просто, безъ вся
каго стѣсненія, „фанатикомъ", а другіе болѣе благо
душные, съ снисходительною усмѣшкою замѣтятъ: „ну 
повелъ свою догматику!".

На чемъ же думаютъ такіе люди обосновать народное 
благо, если такъ не сочувственно относятся къ религіи 
н такъ мало признаютъ за пей значенія? Обыкновенію 
полагаютъ, что съ поднятіемъ умственнаго уровня въ 
народѣ и съ развитіемъ просвѣщенія, расширится и 
чувство долга, ослабѣетъ порокъ и явятся сами собою 
гражданскія доблести; ибо все дурное и порочное, го
ворятъ, происходятъ не отъ чего иного, какъ отъ не
вѣжества и нравственной грубости, и пропадаютъ при 
научно-образовательномъ свѣтѣ. Что сказать на все 
это?, г;;.

Дѣйствительно, просвѣщеніе составляетъ вѣрное и 
вмѣстѣ могучее средство къ поднятію общественнаго 
благосостоянія, но только не единственное. Это-пото
му, что просвѣщеніе, съ одной стороны, не можетъ 
быть достояніемъ всѣхъ членовъ извѣстнаго общества, а
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бываетъ достояніемъ только немногихъ личностей; съ дру
гой стороны образованіе и просвѣщеніе способны ино
гда принимать такое направленіе, которое мало благо
пріятствуетъ или даже противодѣйствуетъ нравственно
му улучшенію общества; затѣмъ, наука и просвѣщеніе 
разъясняютъ и разширяютъ только понятія наши, но 
не исцѣляютъ насъ отъ недуговъ воли, отъ порочныхъ 
склонностей и страстей,—не облагораживаютъ внутрен
нихъ побужденій и стремленій человѣка; наконецъ, па
ука и просвѣщеніе не даютъ и не могутъ сообщить 
своимъ выводамъ и теоріямъ авторитета безусловной 
обязательности. Въ самомъ дѣлѣ, человѣчество дѣлает
ся, если такъ сказать можно, ученѣе, развитѣе, умнѣе; 
но что же? меньше ли общественнаго зла стало въ че
ловѣчествѣ, чѣмъ было прежде?—Не видимъ ли наобо
ротъ, что нужда и бѣдность, порокъ и преступленія, 
какъ будто еще болѣе возрастаютъ, вмѣстѣ съ изобрѣ
теніемъ противъ нихъ различныхъ средствъ и способовъ, 
со дня на день изобрѣтаемыхъ наукою? Слезъ и горя 
у людей и въ настоящее время не менѣе, чѣмъ было 
и прежде; нужды, невѣжества и бѣдности, со всѣми ея 
ужасными плодами,—неисчерпаемое море; самыхъ утон
ченныхъ пороковъ едва-ли теперь не болѣе, чѣмъ было 
прежде.—То и дѣло толкуютъ о гуманности, любви и 
сострадательности, а между тѣмъ продолжаютъ тратить 
сотни и тысячи на свои удовольствія, а на бѣдность и 
нужду своихъ ближнихъ часто не обращаютъ вниманія, 
или даже злоупотребляютъ ихъ трудомъ для своего обо
гащенія. Гдѣ же, спрашивается, причина всего этого? 
А истинная причина и заключается въ томъ, что совре
менное человѣчество измѣнило порядокъ заповѣди Спа
ситель: > Ищите прежде царствія Божія и правды Его. 
и сія вся приложатся вимъ<. ~ Современное человѣче
ство прежде всего ищетъ земныхъ благъ и думаетъ
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только о земномъ счастіи; а должно искать прежде все
го царствія Божія и правды его, - искать путемъ само
отреченія, путемъ строгаго самонаблюденія и самоисправ- 
ленія.-Въ наше же время гю большей части забывает
ся это наставленіе Спасителя, что прежде всего надо 
заботиться о самоисправленіи, потому что страхъ Божій 
отсутствуетъ въ сердцахъ людей, —потому что въ обще
ствѣ мало религіозности, на которую по большей части 
смотрятъ свысока. Обыкновенно думаютъ, что религіоз
ность и; основанная на ней, добрая нравственность есть 
дѣло частное, личное, домашнее, о которомъ обществу 
нѣтъ нужды заботиться: общество, говорятъ, прежде 
всего требуетъ только способности, ума, знанія, испол
нительности, прилежности, честности и добросовѣстно
сти и т. п.; но спросимъ. Кому изъ насъ не извѣстны 
такіе случаи, что каждый изъ насъ преувеличенно смот
ритъ на свое личное достоинство, больше о себѣ дума
етъ и выше себя цѣнитъ, чѣмъ заслуживаетъ, и потому 
всегда себя считаетъ обиженнымъ • по службѣ? Кто и 
чѣмъ усмиритъ самолюбіе такого человѣка, если отъ 
его завѣтныхъ убѣжденій далеко будетъ отстоять та 
истина, что каждый человѣкъ на ту или другую сту
пень общественнаго служенія поставляется Богомъ, Ко
торый лучше пасъ самихъ знаетъ маши дарованія и 
способности и ту цѣль, ради которой одинъ поставляет
ся на болѣе высшую ступень общественнаго служенія, 
а другой-сравнительно низшую? Кто и какъ заставитъ 
корыстолюбиваго и черстваго богача сострадать нуж
дамъ находящихся у него предъ глазами бѣдняковъ, 
когда въ сердцѣ его нѣтъ любви къ ближнему и не 
посѣяно въ немъ страха Божія? Какими средствами и 
способами пьяницу и лѣнивца можно пересоздать въ 
трезваго и дѣятельнаго гражданина, когда несчастная 
страсть, разслабившая его волю, держитъ его какъ на
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привязи? Умалчиваемъ о грѣхахъ, о которыхъ но Апо
столу, срамно .есть и глаголаніи....

Очевидно, что просвѣщеніе и образованіе останутся 
и всегда остаются тутъ въ сторонѣ, й  это‘-пото
му, что мы знаелгь одно только великое имя, предъ 
которымъ* безусловно преклоняется все человѣчество,-. 
ото имя Божіе; одинъ только законъ безусловно обяза
теленъ для насъ,—это ноля Божія, облагая и совершен
ная*, выраженная въ предписаніяхъ и требованіяхъ, 
возвѣщаемыхъ вѣрою Христовою, Ни истины, ни власти, 
ни закона, человѣчество не признаетъ обязательными 
для себя, если не найдетъ въ нихъ союза съ волею 
Божіею и Его закономъ. Оттого и бываетъ такъ, что 
истинный христіанинъ вмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ и луч
шимъ гражданиномъ, —и наоборотъ, худой гражданинъ 
по большей части (если не всегда только) бываетъ и 
худымъ христіаниномъ.

Благочестивые слушатели! Большинство изъ васъ, 
предстоящихъ въ этомъ храмѣ, безъ сомнѣнія, настоль
ко знакомы съ отечественною исторіею, что излишнимъ 
представляется доказывать ту истину, что все лучшее, 
что мы видимъ въ исторіи русскаго государства, что 
создало ему славу и честь и могущество,—все это тѣ
сно связано съ моментами особенно сильнаго возбужде
нія нашего нравственнаго самосознанія; напротивъ, всѣ 
невзгоды, которыя особенно тяжело переживались на
шимъ отечествомъ, всегда слѣдовали за оскуденіемъ 
духа православной вѣры и благочестія. А потому, любя 
отечество не перестанемъ же любить болѣе всего вѣру 
Христа—Спасителя! Будемъ помнить, что ничѣмъ столь
ко мы не можемъ содѣйствовать благоденствію своего 
отечества, какъ тѣмъ, если будемъ жить свято и бого
угодно,—если будемъ помнить, что первая наша обя
занность по отношенію къ отечеству земному есть таже
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самая, какая- по отношенію и аъ отечеству небесному, 
д потому „Ищите прежде царствія Божія и правды 
Его, и сія вся приложатся вамъ“ .

Труды и усилія наши, направленные къ' этой святой 
цѣли, будутъ конечно самымъ дорогимъ отъ насъ вѣрно
подданническимъ приношеніемъ нашему Б лагочести
вѣйшему М ОНАРХУ и совпадутъ съ Его царствен
ными заботами о благѣ дорогого для всѣхъ насъ отече
ства нашего. А м и н ь.

Преподаватель Семинаріи,
Священникъ Сергій Паштскііі.

т АСТЫРЬ ЦЕРКВИ,

і) попечитель о бѣдны хъ  и руководитель христіанскаго благотворенія
отцевъ  церкви I— И  вв. * )
(Продолженіе).

СОВѢТЫ и попечительства- ото представительства 
предполагаемыхъ въ готовѣ церковныхъ союзовъ 

въ видѣ приходовъ, дѣйствующіе не во имя личной 
иниціативы, а по избранію и довѣрію прихода. Въ за
дачи дѣятельности ихъ входитъ цѣлая совокупность 
дѣлъ церковныхъ или религіозно-общественныхъ, но 
крѵгь зтой дѣятельности ограничивается предѣлами от
дѣльной среды или прихода. Какъ созданіе свободной 
личной союзной иниціативы, опредѣляющей себѣ спе
ціальныя задачи дѣятельности, общества и братства 
имѣютъ свои уставы. Кромѣ обычнаго утвержденія этихъ 
уставовъ, правительственное отношеніе къ нимъ огра
ничилось изданіемъ общихъ основаній для братскихъ

*) См. № 20-й »Камч. Епар. Вѣд.«.
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уставовъ *). Совѣты и попечительства не имѣютъ сво
ихъ уставовъ, а одинъ общій уставъ въ виду издан
ныхъ правительствомъ „положеній о церковныхъ совѣ
тахъ и церковно-приходскихъ попечительствѣ, опредѣ
ляющихъ въ главныхъ чертахъ и организацію и слиш
комъ широкій кру?ъ ихъ дѣятельности.

Какъ сказано выше, рѣшительное вліяніе па учре
жденіе церковно-приходскихъ поиечительствъ оказалъ 
поднятый съ самаго начала 60-хъ годовъ вопросъ объ 
улучшеніи быта приходскаго духовенства. Для разра
ботки этого вопроса было учреждено особое „присут
ствіе по дѣламъ православнаго духовенства44 съ отдѣле
ніями въ видѣ епархіальныхъ комитетовъ. Въ то же 
время вопросъ усиленно разработывалея въ литературѣ, 
особенно духовной. Вопросъ разработывался въ двоякомъ 
направленіи: въ смыслѣ обезпеченія духовенства содер
жаніемъ отъ правительства или отъ общества. Прави
тельствомъ, дѣйствительно, сдѣланы вспомоществованія 
духовенству, которыя, впрочемъ, при затруднительныхъ 
финансахъ его, не могли быть особенно ощутительны 
и при томъ ограничились почти исключительно духо
венствомъ нѣкоторыхъ епархій, особенно юго-западныхъ 
русскихъ, гдѣ требовалось поднять и ободрить право
славное духовенство изъ національно-политическихъ ин
тересовъ , предан нѣй шимъ представителемъ которыхъ 
оно являлось, даже часто страдало за эту преданность. 
Вспомоществованіе духовенству отъ общества предпола
галось достичь при посредствѣ существующихъ орга
новъ общественнаго самоуправленія, потому что при 
большемъ развитіи органовъ общественнаго самоуправ
ленія, виды на участіе ихъ въ правительственныхъ за-

::) Просить основныхъ правилъ для церковныхъ братствъ, со
ставленный Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Проку
роромъ Св. Сѵнода, В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 8-го мая 1864 г.
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ботахъ объ улучшеніи быта духовенства казались на
дежнѣе. Въ этомъ смыслѣ нѣкоторыми епархіальными 
комитетами и сдѣланы были попытки. Но такія попыт
ки вездѣ почти встрѣчены отказомъ и даже раздраже
ніемъ. Быть можетъ, не были неправы тѣ изъ духовен
ства, которые объясняли это явленіе крайностями тогда
шняго моднаго либерализма. Но многіе изъ духовенства, 
хотя съ грустію, тѣмъ не менѣе искренно признавали 
въ этомъ явленіи печальное слѣдствіе долгой замкну
тости духовнаго сословія, а также преобладанія обря
доваго характера въ его служеніи, который, не способ
ствуя нравственному подъему его въ глазахъ народа, 
давалъ унизительное представленіе о цѣнности этого 
служенія. Но еще прежде подобныхъ заявленій со сто
роны органовъ общественнаго самоуправленія и, можетъ 
быть, въ предположеніи о возможности ихъ, правитель
ство, по всегда свойственной ему иниціативѣ въ обще
ственныхъ предпріятіяхъ, высказало новую мысль по 
занимавшему его вопросу, развитую въ запискѣ тогдаш
няго Министра Внутреннихъ Дѣлъ, примятую уже то
гда и присутствіемъ по дѣламъ православнаго духовен
ства. Не отказываясь отъ участія въ дѣлѣ улучшенія 
быта духовенства пособіями вспомогательнаго и доба
вочнаго свойства, имѣющими расширяться постепенно 
и приспособительно къ мѣстнымъ нуждамъ и средствамъ, 
правительство' вмѣстѣ съ тѣмъ высказало, что дѣло 
обезпеченія церквей и духовенства есть дѣло общест
венное, ізъ которомъ прихожане призваны къ столь же 
непосредственному участію, какъ и само правительство. 
Если во многихъ приходахъ средства прихожанъ не
достаточны, то есть другіе приходы, гдѣ подобнаго 
недостатка не должно обнаружиться. Слѣдовало бы 
только, сказано въ упомянутой запискѣ Министра Внут
реннихъ Дѣлъ 1863 г., возбудить и поощрить самосто-
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ятелыюсть приходскихъ обществъ и здѣсь то „учрежде
ніе приходскихъ совѣтовъ или попечительствъ могло бы 
принести особую пользу". По такой мысли выработанъ 
„присутствіемъ по дѣламъ православнаго духовенства*4 
проектъ новаго учрежденія, исправленъ и измѣненъ въ 
нѣкоторыхъ, весьма впрочемъ важныхъ, чертахъ, по 
указаніямъ Государственнаго Совѣта, окончательно ко
дифицированъ йодъ названіемъ „Положенія о церков
но-приходскихъ попечительствахъ", которыя удостои
лись В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія 2-го августа 1864 
года.

Многіе изъ приходовъ съ радостію откликнулись на 
призывъ правитѳльства къ открытію попечительствъ. 
Съ тѣхъ поръ, и до настоящаго времени, число ихъ 
возрастаетъ съ каждымъ годомъ, такъ что теперь до
стигаетъ уже, какъ видно изъ отчета .Оберъ-Прокурора 
Си. Сѵнода за 189} годъ, до 12,862, —что, въ отноше
ніи къ 35,814 приходамъ, составляетъ почти 4/з всѣхъ 
приходовъ. Прискорбно только одно, что слишкомъ ши
рока для нихъ программа. Хотя проектъ учрежденія 
попечительствъ выработывался въ ближайшей связи съ 
вопросомъ объ улучшеніи быта духовенства, по въ вы
работкѣ его участвовали и другія соображенія въ обла
сти церковныхъ и религіозно-общественныхъ интересовъ. 
На ихъ обязанность возложено: I) содержаніе и удо
влетвореніе нуждъ приходской церкви; 2) изысканіе 
способовъ къ безбѣдному для церковнаго причта суще
ствованію и попеченіе объ устройствѣ и содержаніи 
назначенныхъ для его помѣщенія домовъ; 3) изысканіе 
средствъ къ учрежденію въ приходѣ школы, больницы, 
богадѣльни, пріюта и вообще къ оказанію бѣднымъ 
людямъ прихода, въ необходимыхъ случаяхъ, возмож
ныхъ пособій, и на погребеніе неимущихъ умершихъ. 
Такая широкая программа и для окрѣпшихъ обществъ
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была бы пе совсѣмъ подъ силу, для обществъ же толь
ко что зарождающихся и при томъ среди населенія не 
развитого, бѣднаго, непривыкшаго къ общественной дѣ
ятельности, она положительно была невыполнима. Такъ 
и случилось. Одни изъ приходовъ, испугавшись ука
занной широты попечительской дѣятельности, совершен
но не посмѣли открывать у себя попечительства, а дру
гіе, хотя и открыли, но, за неимѣніемъ спеціальныхъ 
пожертвованій, показываютъ въ отчетахъ, въ видѣ 
пожертвованій поиечительствамъ, часть общихъ цер* 
конныхъ суммъ, и только третьи успѣваютъ кое 
какъ справляться со всѣми тремя задачами, отдавая, 
впрочемъ, предпочтеніе какой либо одной изъ нихъ.

Въ болѣе благопріятномъ, обыкновенно, положеніи 
находятся нужды храма Божія. Для устраненія ихъ и 
самые бѣдные несутъ часто послѣднія свои ленты. Ко
нечно, бываетъ, и очень часто, что храмы нуждаются 
ві самомъ необходимомъ, но это бываетъ, по большей 
части, отъ нерадѣнія пастырей церкви. Тамъ же, гдѣ 
пастырь усерденъ, такое явленіе почти невозможно. Ему 
стоитъ только сказать одно слово, и какъ бы ни было 
населеніе бѣдно, оно всегда откликнется сочувственно 
на голосъ пастыря. Почти такимъ же, какъ и потреб
ности храма, сочувствіемъ пользуются въ нашихъ при
ходахъ и потребности служащаго у насъ духовенства. 
Вездѣ, гдѣ нѣтъ государственнаго жалованія, содержа
ніе духовенства всецѣло лежитъ на обязанности общинъ. 
Положимъ, что содержаніе это далеко нельзя признать 
достаточнымъ; положимъ, что для полученія его духо
венству приходится быть въ положеніи нищихъ и при
бѣгать къ весьма несогласнымъ съ достоинствомъ па
стырей церкви пріемамъ, но всѣ такіе недостатки со
держанія относятся не столько къ количеству, сколько 
къ сиособу полученія. Если перенести на наличныя
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деньги все, что получается духовенствомъ отъ прихо
довъ съ земли, за требоисправленіѳ, зерномъ, печенымъ 
хлѣбомъ, льномъ, яйцами, сметаною, масломъ, холстомъ, 
полотенцами, платками и другими предметами, то все
гда составится очень почтенная цифра; но бѣда въ 
томъ, что все это получаемое натурой, какъ получаемое 
и не во время и въ не соразмѣрномъ съ житейскими 
потребностями видѣ, или на половину совершенно про
падаетъ, или идетъ за самую ничтожную цѣну и так. 
образомъ не доставляетъ собою суммы, необходимой на 
другія потребности. Вотъ почему тамъ, гдѣ, какъ въ 
епархіи Таврической, натуральныя пожертвованія пере
ведены на денежныя, выдаваемыя при томъ цѣлымъ 
приходамъ, содержаніе духовенства оказалось вполнѣ 
приличнымъ: священникъ сталъ получать тамъ 600 рѵб., 
діаконъ 300 руб., а псаломщики по 150 руб. *). Послѣ
дуй, такимъ образомъ, примѣру Таврической епархіи и 
другія епархіи, и содержаніе духовенства приходскими 
общинами было бы вполнѣ удовлетворительно. Есть, 
впрочемъ, и одна добрая сторона, по которой приходы 
не легко соглашаются на выдачу опредѣленнаго жало
ванья. Они опасаются, какъ бы сборы съ прихожанъ 
не приняли видъ обязательнаго оброка и тѣмъ не утра
тили характеръ доброхотнаго даянія. Какъ пи много 
препятствуетъ ото соображеніе дѣлу обезпеченія прич- 
товъ, по имъ нужно во всякомъ случаѣ дорожить и его 
нужно оберегать. Имѣя въ основѣ своей слово Апосто
ла: „доброхотно дающаго любитъ' Богъ" (‘2 Кор. 7), 
оно можетъ послужить впослѣдствіи, при болѣе правиль
номъ устройствѣ приходовъ, прекраснымъ началомъ для 
устройства приходской благотворительности. Никогда 
не было маловажнымъ, наконецъ, и попеченіе о бѣд-

') П. В. Знаменскій: Приходское духов, въ Россіи со времени 
реформы Петра I, стр. 705. а:-.'.- ѵ  ;ѵ . .
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„ихъ со стороны прихода. Правда, что попеченіе ото, 
превратившись изъ попеченія церковно-общественнаго, 
какимъ было въ первые вѣка христіанства, въ попече
ніе частное, оказываемое каждымъ членомъ общины от
дѣльно, значительно утратило прежній свой блескъ, 
значительно измельчало и стало обращаться не столько 
въ пользу, сколько во вредъ населенію. Прежде всего 
и болѣе всего подобнымъ попеченіемъ злоупотребляютъ 
просители. Пользуясь тѣмъ, что въ немъ все основано 
на сострадательности и на благоговѣніи предъ святѣй
шимъ именемъ I. Христа, огіи намѣренно стараются 
поставить себя въ такое положеніе, въ которомъ болѣе 
всего могутъ дѣйствовать на эти чувства. Не мало зло
употребляютъ милостынею и сами податели ея. Поль
зуясь тѣмъ, что всякое подаяніе, каково бы пи было, 
принимается съ благодарностію, и они, какъ и проси
тели, поставляютъ себя въ такое положеніе, въ кото
ромъ легче всего могутъ удовлетворять возбуждаемымъ 
въ нихъ чувствамъ сострадательности и благоговѣнія. 
Вмѣсто того, чтобы подать разъ, но подать съ выбо
ромъ и какъ должно, они подаютъ самую ничтожную 
мелкую монету и подаютъ всѣмъ безъ разбора. Но при 
всемъ этомъ пи сознаніе общсообязатслыюсти милосты
ни, ни сознаніе, что опа должна совершаться чрезъ 
посредство церкви, не утратились окончательно. Самымъ 
яснымъ и нагляднымъ доказательствомъ этого служитъ 
повсемѣстный у пасъ обычай приносить къ алтарю 
просфоры, что и значитъ приношеніе. Допустимъ, что 
всѣ эти просфоры берутся теперь назадъ, что отъ нихъ 
отдѣляются только незначительныя частицы, но весьма 
важно въ этомъ случаѣ то, что сохранилась самая идея, 
которою и можно будетъ со временемъ воспользоваться. 
Не всегда же, въ самомъ дѣлѣ, будетъ нашъ право
славный народъ русскій въ состояніи религіознаго не
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вѣденія, не всегда будетъ увлекаться онъ одною обряд
ностію въ дѣлѣ религіи. Наступить, конечно, время, 
когда и онъ сознаетъ, что милосердіе и любовь есть 
главное въ дѣлѣ религіи и вотъ тогда то ему ясно бу
детъ, чѣмъ должны быть его-просфоры. Не мало бы
ваетъ и дѣйствительныхъ приношеній къ алтарю въ 
пользу бѣдныхъ. ІІи одни похороны, ни одна помина- 
венная служба не обходятся безъ того, чтобы родствен
ники поминаемыхъ не приносили къ храму: меда, пи
роговъ, а иногда и другихъ припасовъ. А сколько раз
дается съѣстиыхъ припасовъ и денегъ въ дни особенно 
назначенные для поминовенія или въ такъ называемыя 
родительскія субботы. Кто не видѣлъ, наприм., какія 
громадныя корзины съ хлѣбомъ, мясомъ, яйцами и даже 
фруктами несутся и везутся въ такъ называемые „про
воды", или въ два первые дня послѣ пасхальной не
дѣли? Не мало раздается бѣднымъ и вообще въ дни 
воскресные и праздничные. Уже и этихъ однихъ при
ношеній почти достаточно можетъ быть для прокормле- 
ленія бѣдныхъ прихода, но кромѣ ихъ существуютъ 
еще ежедневныя раздачи -  милостыни. Каждый изъ 
прихожанъ знаетъ хорошо, кто питается въ его прихо
дѣ подаяніемъ и какъ бы ни былъ бѣденъ, ежедневно 
готовитъ для него кусокъ хлѣба. И не однимъ кускомъ 
хлѣба дѣлится русскій съ споимъ бѣднымъ. Онъ дѣлит
ся съ нимъ: и капустой, и картофелемъ, и молокомъ и 
вообще всѣмъ, что Богъ даетъ. „На вояку долю Богъ 
посылаетъ", говоритъ крестьянинъ въ подобныхъ слу
чаяхъ. ІІекуть ли дома блины, варятъ ли пиво, выни
маютъ ли медъ, никогда не забудутъ при этомъ послать 
тому или другому больному старику или старухѣ *). 
Есть, по мѣстамъ, въ обычаѣ и тайная «милостыня. Она 
подается въ тѣхъ случаяхъ, когда въ домѣ* или трудно

*) Максимовъ. Бродячая Русь, стр. 1 2 1 .
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(іольной, или постигаетъ какое либо бѣдствіе. Въ со
ставъ такой милостыни входитъ: гречневая крупа, пше
но, мука, печеный хлѣбъ и въ особенности бѣлый, во
сковыя свѣчи и деньги. Ее подаютъ въ домѣ нищаго 
кто либо изъ родственниковъ и подаетъ такъ, чтобы 
отнюдь по былъ узнаннымъ. Не бываетъ недостатка у 
прихожанъ и въ пріютѣ для безпріютныхъ. Все, что 
стоитъ, по той или другой причинѣ, безъ употребленія, 
какъ-то: задняя изба, баня, отдается для пользованія 
бѣдными почти безпрепятственно. „Мѣста не пролежишь, 
бери его подъ себя, говоритъ, по наблюденію Макси
мова, одинъ бѣднякъ другому такому же, только бездом
ному, а на счетъ пиши самъ промышляй, какъ умѣешь. 
Развала к&йся, да живи съ Погонъ, со Христомъ *).

Вотъ какъ значительна и разнообразна бываетъ по
лоть бѣдному по приходамъ. Если перевести ее на 
деньги, то окажется, что каждый домохозяинъ, подаю
щій только по 8 кусковъ въ недѣлю -  каждый въ Ч* 
фунта-даетъ въ годъ 5 пудовъ печенаго хлѣба, или 
2 руб. 50 коп. (считая по I рублю за пуді ), а весь 
приходъ, состоящій изъ 200 домовъ- 1000 пудовъ или 
1000 рублей, которыхъ было бы вполнѣ достаточно для 
прокормленія бѣдныхъ своего прихода.-И такъ, несрав
ненно было бы лучше, если бы попочительствамъ ука
зана была болѣе скромная, чѣмъ теперь имѣютъ они, 
задача, еслибы дѣятельность ихъ была ограничена од
нимъ попеченіемъ о бѣдныхъ. Тогда и пастырь гораздо 
свободнѣе дѣйствовалъ бы въ ихъ пользу, и приходы 
скорѣе сознали бы ихъ плодотворность. О и и увидѣли 
бы, что для дѣятельности попечительствъ не нужны 
какіе либо особенные обременительные сборы, а доста
точно даже однихъ тѣхъ кусковъ, какіе подаются еже
дневно пищимъ Какъ важно не расплываться въ сво- ■■■ ■ ■ ■ • •

*) Тамъ же.
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ей дѣятельности, а сосредоточиваться на чемъ либо 
одномъ, лучше всего показываютъ всѣ тѣ приходы, въ 
которыхъ, вмѣсто попечительствъ, существуютъ такъ 
называемые приходскіе попечительные совѣты и при
ходскія благотворительныя общества. Нс смотря на то, 
что ни тѣ, н:* другія не представляютъ собою, какъ 
попечительства, всего прихода, а состоятъ только изъ 
нѣсколькихъ лицъ, пожелавшихъ посвятить себя благо
творительной дѣятельности въ предѣлахъ прихода, оші 
дѣйствуютъ чрезвычайно успѣшно. Такъ, по крайней 
мѣрѣ, можно судить о нихъ по ихъ дѣятельности въ 
С.-Петербургѣ. Тамъ находятся они болѣе чѣмъ при 
30-ти приходахъ и располагаютъ суммою болѣе 150-ти 
тысячъ рублей. Помимо выдачи пособій деньгами, оде
ждой и пищей, они заводятъ: богадѣльни и старческіе 
пріюты, пріюты для призрѣнія и воспитанія дѣтей, 
школы и дешевыя квартиры, а нѣкоторые даже достав
ляютъ бѣднымъ заказы и поденную работу. Во всѣхъ 
обществахъ дѣлами благотворенія завѣдываетъ совѣтъ, 
состоящій, повсемѣстно, изъ приходскихъ священнослу
жителей, церковнаго старосты и изъ членовъ общества, 
принявшихъ на себя обязанности попечителей о бѣд
ныхъ. Предсѣдательство въ совѣтѣ всегда почти предо
ставляется настоятелю прихода. Способъ веденія дѣлъ 
отличается въ обществахъ необыкновенною простотою. 
Во многихъ уставахъ съ цѣлію сдѣлана оговорка, что 
совѣщанія и дѣйствія совѣтовъ производятся безъ пись
менныхъ формальностей. Главное, что преслѣдуется со
вѣтами, есть провѣрка положенія просителя. Для этой 
цѣли каждый приходъ дѣлится на участки, ввѣряемые 
одному или нѣсколькимъ попечителямъ. Эти то попечи
тели и есть посредники между бѣдными и администра
ціей общества. Бѣдные черезъ нихъ заявляютъ о ну
ждахъ своихъ, а совѣтъ чрезъ нихъ собираетъ свѣдѣнія
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„ бѣдныхъ. Что касается взгляда на бѣдныхъ, то во 
лсѣхъ обществахъ твердо установилось мнѣніе, что 
полоть должна только простираться на неимущихъ, ?. 
е. такихъ, которые рѣшительно не въ состояніи добыть 
собѣ достаточно средствъ для своего существованія, и 
при томъ не почему иному, а только по престарѣлости, 
увѣчно, болѣзни, многосемейности и т. н. Еще строже 
относятся общества къ пріему въ пріюты. Они твердо 
держатся того правила, чтобы пособія благотворитель
ности церковной по развивали праздности, тунеядства 
и нс подрывали бы обязанностей, возлагаемыхъ семей
нымъ союзомъ, не слагали бы слишкомъ легко съ дѣ
тей обязанности обезпечивать своихъ родителей, а съ 
родителей обязанности -  кормить и воспитывать своихъ 
дѣтей. Все сказанное о петербургскихъ приходскихъ 
благотворительныхъ обществахъ, относится и къ мо
сковскимъ, которыхъ сравнительно гораздо меньше. Мо
сковскія общества дѣйствуютъ совершенно на тѣхъ же 
началахъ, какъ и петербургскія, только руководствуют
ся уставами, утверждаемыми не министерствомъ внут
реннихъ дѣлъ, какъ тѣ, а епархіальнымъ начальствомъ.

Изъ всего, сказаннаго о церковно-благотворительныхъ 
учрежденіяхъ, нельзя по видѣть, что мы имѣемъ въ 
ннхъ самый богатый и неистощимый источникъ для 
благотворенія, что всѣ они представляютъ изъ себя 
нѣчто цѣльное и стройное, что псѣ они находятся ме
жду собою въ тѣсной связи, что всѣ оии имѣютъ гото
вую организацію, что восходи по нимъ, какъ гіо ступе
нямъ, можно взойти до проявленія любви полной, со
вершенной, всеобъемлющей. Остается только указать, 
какъ и при какихъ условіяхъ можетъ организоваться 
правильная, раціональная система христіанскаго благо
творенія. П. Верещагинъ.

( Продолженіи слѣдуетъ).
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Обозрѣніе церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Камчатской епархіи
Епархіальнымъ Наблюдателемъ.

( |Ѵ Ь  Ц Ѣ Л Я Х Ъ  н е п о с р е д с т в е н н а г о  о з н а к о м л е н іи  с ъ  с о с т о я н іе м ъ  
т г  и е р к о в ію -п ік о л ь н а г о  д ѣ л а  в ъ  е п а р х іи  и п о  р а с п о р я ж е н ію  Его 

І ір е о е іш ц о п с т в а ,  П р е о с в я щ е н н ѣ й ш а г о  М а к а р ія ,  Е п и с к о п а  
К а м ч а т с к а го , пъ  к о н ц ѣ  н о я б р я  м и н у в ш а г о  г о д а  я  о т п р а в и л с я  п е р в о 
н а ч а л ь н о  о с м о т р ѣ т ь  б л и ж а й ш ія  к ъ  г . Б л а г о в ѣ щ е н с к у  ц е р к о в н о 
п р и х о д с к ія  ш к о л ы  и ш к о л ы  г р а м о т ы , п о д л е ж а щ ія  в ѣ д ѣ н ію  Е п а р 
х іа л ь н о й  в л а с т и .

29-го ч. ноября мѣсяца къ вечеру я въѣзжалъ въ большое село 
Марково, отстоящее отъ города приблизительно въ 40 верстахъ 
н, но первому впечатлѣнію, поражающее почтп безупречною чи
стотою сельскихъ построекъ, свидѣтельствующею, поинднмому, 
объ относительной матеріальной состоятельности и домовитости 
марковскихъ крестьянъ. Въ селѣ, существуешь начальное мини
стерское училище, насчитывающее у себя до 70-ти мальчиковъ и 
25 дѣвочекъ, и при немъ сельско-хозяйственное отдѣленіе, учре
жденное въ 1892 г. по шшшат.іВѣ бившаго Военнаго Губернато
ра Амурской облгетп А. И. Попова п въ интересахъ возможнаго 
распространенія среди сельскаго люда земледѣльческихъ машинъ 
и орудіи послѣдней конструкціи и практическаго ознакомленія съ 
необходимыми въ крестьянскомъ быту ремеслами и раціональными 
способами обработки почвы, предназначаемой для посѣва хлѣбныхъ 
злаковъ.— Разумѣется, одна начальная школа въ такомъ селѣ, 
какъ Марково, не удовлетворяетъ потребностямъ мѣстнаго насе
ленія, вслѣдствіе чего много дѣтей школьнаго возраста, а особен
но дѣвочекъ, лишено всякаго просвѣщенія. Это явлепіе въ сель
ско-общественной жизни, давно подмѣченное и сознанное епархі
альною властію, послужило поводомъ къ обстоятельнымъ совмѣст
нымъ обсужденіямъ между мною и о. благочиннымъ II участка, 
священникомъ В. Скворцовымъ, касательно настоятельной необхо
димости въ открытіи въ Марковскомъ селенін оанокласспоіі цер
ковно-приходской школы спеціально для дѣвочекъ. По словомъ о. 
благочиннаго, послѣдній неоднократно уже дѣлился этою благою 
мыслію со своими прихожанами первоначально въ частныхъ до
машнихъ бесѣдахъ, а затѣмъ и на общественныхъ сходахъ, но 
положительныхъ результатовъ въ своемъ стремленіи къ созданію 
въ селѣ церковно-приходской школы пока не достигъ,—ибо боль-
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ІПППСТВО слльчапъ къ ооучсиію начальной грамотѣ дѣвочекъ отно
сится безразлично н даже апатично, основываясь, но первыхъ, на 
сознаніи, что дочь необходимая вспомогательная сила матери іп. 
донявшемъ быту, вь силу ЧОГО Ііосіііценіс школы дѣвочкою можетъ 
съ ущербомъ отозваться нт. области хозяйственной практики,—и, 
во уторы хъ, на укоренившемся вѣками народномъ убѣжденіи о 
огзцѣіьности обученіи дочерей грамотѣ: »къ чему-де имъ наука?! 
УяЬда-бы толково справляться съ хозяйствомъ—нотъ н пси жен
ская наука!*.... Независимо отъ превратплго взгляда на обученіе 
дЬвочекъ грамотѣ, одною изъ существенныхъ прпчииъ категори
ческаго отказа общественниковъ въ открытіи и обезпеченіи цер
ковко-приходской школы послужили весьма обременительныя для 
марковскихъ креС’гьиігь повинности иа содержаніе .министерскаго 
училища, лишающій ихъ возможности, но крайней мѣръ въ на
стоящее время, желать созданія въ селѣ церковной школы. Не 
смотри на указанный неблагопріятствующій условіи въ дѣлѣ от
крытія въ Марковнѣ школы спеціально дли дѣвочекъ, мнѣ, однако, 
предстояло но атому поводу сознать общественный сходъ или 
вызвать на откровенную бесѣду наиболѣе нліятелышхъ особь въ 
крестьянскомъ мірѣ,— но, за отсутствіемъ послѣднихъ изъ Мар- 
кепки, подобную попытку пришлось отложить до другаго случая, 
інЬющаго' представиться но вторичную мою поѣздку на ревизію 
школъ.

Позднимъ вечеромъ того же дни, въ сопровожденіи о. благо
чиннаго Скворцова, прибылъ въ ст. Екатерининскую, воспользо
вавшись гостепріпмстномі. мѣстнаго священника о. Харлампіи 
Потрологпнона. Утроап. ЯО-го ноября посѣтилъ школу грамоты 
ігь д. МихайловаЬ, отстоящей оть станицы въ 1‘/а верстахъ на 
противоположномъ берегу р. Грязнушки. Школа основана осенью 
1893 года стараніями и усердіемъ о. благочиннаго, съумѣвиіпго 
пастырскимъ словомъ побудить сельское общество ходатайствовать 
предъ епархіальною властію объ открытіи н утвержденіи назван
ной школы и назначеніи къ ней учители. Михайловская школа 
шиѣщавтся въ частномъ домѣ, наемъ котораго производится на 
средства мѣстнаго общества. Учителемъ при ней состоялъ пса
ломщикъ Иннокентій Николаевскій (нынѣ діаконъ въ с. Иванов
скомъ за Зеею), кч. дѣлу усерденъ: при отсутствіи спеціальной 
подготовки къ успѣшному прохожденію обязанностей учителя, 
обнаруживаетъ, мовидимому, стремленіе къ самообразованію и 
восиолпенію пробѣловъ въ своихъ познаніяхъ. Отъ общества Ни-
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коласвскій имѣетъ квартиру съ отопленіемъ и, кромѣ оффиціаль
наго псаломщическаго жалованья, получаетъ вознагражденіе за 
учительскій трудъ въ размѣрѣ 100 руб. въ годъ.

При испытаніи учениковъ (33 мальчика, 1 дѣвочка) въ знаніи 
ими пройденнаго курса но всЬмъ наукамъ школьной программы, 
большинство изъ нихъ обнаружило п по лніі удовлетворительные 
отвѣты; только по счисленію успѣхи оказались слабыми, за не
многими исключеніями. При школѣ существуетъ хоръ пѣвчихъ, 
умѣло организованный учителемъ, толково исполняющій обще
употребительныя пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и литургіи па 
простомъ распѣвѣ и принимающій участіе въ церковно-кл и росномъ 
пѣніи при мѣстномъ Екатерининскомъ храмѣ.—Школьная обста
новка, за исключеніемъ классной доски, почти не оставляетъ же
лать лучшаго, если имѣть въ виду относительную бѣдность ми
хайловскихъ крестьянъ; но зданіе, въ которомъ помѣщается школа, 
тѣсно, холодно, сыро и вообще не удовлетворяющее требованіямъ 
школьной гигіены. Поэтому, для преарѣшснія вопроса о необхо
димости постройки спеціальнаго зданія для школы, я пригласилъ 
Михайловскаго сельскаго старосту С. Штоколова, оказавшагося, 
при первомъ моемъ знакомствѣ съ нимъ, разумнымъ и толковымъ 
мужичкомъ, охотно и сердечно принявшимъ въ соображеніе выра
женное мною желаніе касательно постройки особаго и болѣе об
ширнаго помѣщенія для юной школы. »Что-жъ, батюшка?«—гово
рилъ сей простецъ. »И мы—общественпикп давъо помышляемъ о 
постройкѣ отдѣльнаго дома подъ школу, и о. благочинный не
однократно намъ объ этомъ говаривалъ,—да достаткоВъ-то нашихъ 
не хватало, кашггаду-то не было и къ тому же на Марковскую 
волостную школу каждогодно раньше платили, сколько по поло
женію требовалось съ каждаго бойца. Во всякомъ случаѣ къ осени 
мы постараемся исполнить вашу просьбу и благодаримъ, что ду
ховное начальство о насъ заботится« *). 11а второе мое предло
женіе озаботиться пріобрѣтеніемъ порядочной классной доски и 
переплетнаго станка (учитель И. Николаевскій выразилъ желаніе 
практически ознакомить учениковъ съ переплетнымъ мастерст
вомъ) староста отвѣчалъ въ утвердительномъ смыслѣ, обѣщалъ

*) По сообщенію о. благочиннаго Скворцова, въ настоящее время Михай
ловскимъ обществомъ пріобрѣтенъ для школы и квартиры учителя готовый 
новый домъ на 3 саж. 1 арш.— і саж. 1 арш. Предположено сдѣлать къ 
немѵ пристройку п къ осени, къ началу учебныхъ занятій, завершить внут
реннюю и внѣшнюю отдѣлку всего, зданія.
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тоже время окрасить школьную мебель въ соотвѣтствующій 
ігігь.

Преподавъ учителю руконолствошіыс совѣты относительно ире- 
юдавлвія въ школѣ ариомотики, уенІ;хн по которой обнаружили 
ѵ1сЯнкн слабые, мы СЛІідона.ш даліи» но направленію къ Бѣлогор- 
ікому селенію, распрощавшись съ батюшкою, учителемъ и ста- 
ростою Штоколовымъ.

Вечеромъ прибыли въ маленькую деревеньку »Гривііутку«, мир
но пріютившуюся на ровной площадкѣ въ горломъ ущельѣ, при 
брегЬ рѣчушки, именуемой также »Грязнушкою« и змѣйкой изви
вающейся по горнымъ долинамъ. Бъ деревнѣ всего 2 3  убогихъ 
іаты, но среди ,ш хг выдѣляется особнякомъ, съ причудливыми 
ткрашеніямп въ русскомъ дероіиміекомъ стилѣ, домъ богатаго сель
чанина Антипы Ѳеодоровича Костылева. І.)ту хату мы избрали 
ѵѣстозіъ пристанища до иременн смѣша лошадей. Были радушно 
приняты гостепріимнымъ хозяиномъ и (‘го домочадцами.’ Косты- 
е̂въ, или, какъ его ировынаюп» односельчане, „Акттчъи—глав

ны вожака я вершитель судебъ сельскаго міра. При отсутствія 
лого типичнаго деревенскаго заправилы на сходѣ, крестьяне, 
ыкъ мнѣ передавилъ о. благочинный, даже не дерзаютъ и при
слать къ вырѣшеиію того или другого вопроса въ мѣстномъ 
общественномъ быту, ссылаясь на неопровержимый авторитетъ 
своего главаря: „Ашнипча” нѣтъ—значитъ, на сходѣ и дѣла 
кЬгь!«—и конецъ сходу, ибо рѣшительное слово всегда за „Ан- 
типшь“: будо онъ согласенъ—и быть но сему.

Вь деревнѣ существуетъ начальная „ходячая“ школа грамоты, 
въ которой учительствуетъ Забайкальскій казакъ Петръ Котовъ, 
обучавшійся въ одиоклассііоп министерской школѣ, но полнаго 
курса не окончившій. Зтотъ учитель ежегодно переходитъ изъ 
села въ село, изъ деревни ігь деревню, всюду предлагая свои 
услуги къ обученію дѣтей и оцѣнивай свой трудъ квартирою со 
столомъ и денежнымъ вознагражденіемъ съ родителей учениковъ 
въ условленномъ размѣрѣ. На мой призывъ Котовъ незамедлилъ 
цріитп со всѣмн школьными аттрибутами: появились тотчасъ 
коммерческіе счеты, аспидныя доски, кое.—какія книжки самихъ 
разнообразныхъ изданій по одному и тому же предмету. Вскорѣ 
вошло въ горницу человѣкъ Г>— (> мальчиковъ и дѣвочекъ, осѣ
нившихъ себя крестнымъ знаменіемъ и ставшихъ въ почтитель
номъ отдаленіи отъ стола, помѣщавшагося въ переднемъ углу. 
Выступивъ впереди своихъ питомцевъ и предварительно успокоивъ
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послѣднихъ, учитель подробно ознакомилъ меня съ программою 
пройденнаго по Закону Божію, ариометикѣ и русскому языку. 
При испытаніи знаній ученикомъ, оказалось, что они достаточно 
ознакомлены съ общеупотребительными молитвами, важнѣйшими 
событіями изъ священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, а нѣ
которые объясняютъ значеніе христіанскихъ таинствъ; но ариоме
тикѣ рѣшаютъ простѣйшія задачи въ предѣлахъ первой сотни и 
по русскому языку довольно бѣгло читаютъ и пишутъ подъ дик
тантъ.

Преподавъ учителю руководственныя наставленія касательно 
обученія дѣтей счисленію и простившись съ любезнымъ хозяиномъ 
Костылевымъ, давшимч» мнѣ слово относительно ходатайства предъ 
мѣстнымъ обществомъ объ открытіи въ деревиѣ оффиціальной 
школы грамоты;—съ о. благочиннымъ я выѣхалъ на свѣжихъ ло
шадяхъ изъ Грязнушки.

Только позднимъ вечеромъ прибыли въ намѣченный пунктъ. 
Бѣлогорское селеніе красиво раскинулось на возвышенной плоско
сти, при лодножьѣ высокаго горнаго кряжа, далеко уходящаго къ 
сѣверу параллельно теченію р. Зел. Селеніе—бѣдное и заключа
етъ въ себѣ не болѣе 30 дворовъ. Есть новая часовня съ алта
ремъ довольно красивой архитектуры и воздвигнутая на послѣд
нихъ голахъ. По пріѣздѣ мы остановились въ домѣ учитоля Ми
хаила Троицкаго, имѣющаго отъ мѣстнаго общества готовую квар
тиру съ отопленіемъ. (Іо усердію благочиннаго о. Скворцова, 
осенью 1893 г. въ селѣ открыта оффиціальная школа грамоты. 
Исторія ея—такова. Неоднократно посѣщая Бѣлогорье по обязан
ности приходскаго священника, о. Викторъ не безъ грусти под
мѣтилъ отсутствіе грамотныхъ въ селѣ, за исключеніемъ 2—3 
крестьянъ, такъ что накому было принять участіе въ опросномъ 
чтеніи ипѣніи, при совершеніи въ часовнѣ всенощнаго бдѣнія и 
божественной литургіи. Между тѣмъ Бѣлогорье отстоитъ отъ сел. 
Ііово-Троициаго, населеннаго молоканами, исего въ 5— (5 верстахъ 
и по своему географическому положенію, а главнымъ образомъ 
по отдаленности (25 верстъ) отъ приходскаго священника пред
ставляетъ собою пунктъ, наиболѣе благопріятный для пропаганды 
сектантскихъ лжеученій. О. благочинный настойчивымъ слономъ 
убѣждеиія вселилъ въ умахъ и сердцахъ разумныхъ бѣлогорскихъ 
мужичковъ мысль о необходимости открытія въ селеніи школы п 
именно „-школы, гіеркоаной“ въ противовѣсъ проповѣдникамъ моло
канства. Съ теченіемъ времени, мысль эта созрѣла іі осуществи-
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ласі. наконецъ осенью 1893 г., когда бѣлогорскіе крестьяне пода- 
ЛІ0. Виктору общественный приговоръ о желаніи открыть въ 
спеціи школу грамоты, съ обязательствомъ приготовить помѣще
ніе для послѣдпсо іі нанять квартиру для учителя. За недостат
комъ въ правоспособныхъ учителяхъ занятія' въ новоустроепиой 
шкодѣ въ 1893/* учебномъ году велись съ періодическими перс- 
рынамн двумя случайными личностями, по своимъ познаніямъ, 
полной педагогической неподготовленности къ разумному отнесе
нію обязанностей народнаго просвѣтители и далеко не безупреч
ному поведенію, но удовлетворяющими требованіямъ, предъявля
емымъ современною педагогикою кандидатамъ на учительство въ 
плалышхъ школахъ. Поэтому не покажется невѣроятнымъ топ» 
фактъ, что учитель Бѣлогорской школы грамоты Михаилъ Троиц
кій (окончившій курсъ 4-хъ классной прогимназіи н нѣсколько 
лѣтъ состоявшій па учите іьекой должности при одной изъ цер
ковно-приходскихъ шкодъ Симбирской епархіи), прибывшій осенью

|  правленіе своихъ обязанностей,—нашелъ школу въ йодномъ убоже-

І
ствѣ. При первомъ знакомствѣ съ сііоііыъ питомникомъ, онъ встрѣ
тилъ учениковъ, за рѣдкими и почти единичными исключеніями, 
едва разбнраюлч.іхъ буквы русскаго алфавита, не говоря уже о 
толковомъ н бѣгломъ чтеніи, письменномъ рѣшеніи ариѳметиче
скихъ задачъ н знаніи главнѣйшихъ событій изъ священпой псто-

І ріп ветхаго и новаго запѣта,— хотя учебная практика, по видимо
му, благополучно была закончена въ несенное время. Что касает
ся моральной стороны школьнаго дѣла, то н на стой почвѣ иред- 

•{ шествующіе воспитатели оставили явственные слѣды своего воз
дѣйствіи на дѣтей — учениковъ «слономъ, а паче житіемъ*, ли
шивъ послѣднихъ отеческой заботливости о насажденіи въ ихъ 

 ̂ сердцахъ духа нранстнсіінаго благопоиедепія, религіозной настро- 
.* смости, любви и почтенія къ старшимъ но возрасту п учителю: 

отсутствіе всякой дисциплины въ стѣнахъ школы, брань въ при
сутствіи учителя н п убыя шалости убѣждали Троицкаго, что 
сго предшественники по ролу службы, кромѣ деморализующаго 
вліянія на своихъ питомцевъ, ничего добраго и святаго въ ихъ 
сордцахъ не насадили, ограничивъ свою великую задачу только 
теоретическими занятіями въ школѣ но дидактическимъ пріемамъ 
и способомъ, однимъ имъ извѣстнымъ.

у троя і, 1-го декабря съ отцомъ благочиннымъ ыы отправились 
осмотрѣть Бѣлогорскую школу. Идя по единственной въ селеніи
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улицѣ, я предполагалъ въ зданіи школы видѣть просторную и 
чистую деренепскую избу; по былъ горько разочарованъ,, усмо
трѣвъ низенькую и точно вросшую пъ землю небольшую хату, 
за 5 рублей въ мѣсяцъ нанятую обществомъ дли школы у одного 
бѣлогорскаго обывателя, йодъ непремѣннымъ условіемъ совмѣст
наго проживаніи въ пей самого домохозяина съ семействомъ. По 
входѣ нашемъ въ классную комнату, дѣти дружно и стройно про
пѣли молитву: »Царю небесный....« подъ руководствомъ учителя, 
знающаго церковпое пѣніе. Усмотрѣли нѣсколько партъ незатѣй
ливой работы, изъ которыхъ днѣ, были лично сооружены г. учи
телемъ. Нашлась и небольшая классная доска, отвѣсно прикрѣп
ленная къ стѣнѣ. Провѣрка знаній учениковъ въ началѣ была 
поручена мною учителю Троицкому,—при чемъ разумные отвѣты 
учениковъ (14 мальчиковъ и 1 дѣвочка) по всѣмъ предметамъ 
школьной программы не оставляли желать лучшаго, не смотря на 
кратковременность учебныхъ занятій, начавшихся въ 1-й половинѣ 
октября мѣсяца. Учитель спокойно, ровно и съ педагогическимъ 
тактомъ велъ' занятіи съ дѣтямп, искусспо пользуясь, при забыв
чивости или недостаточномъ пониманіи ученикомъ сущности дан
ной темы, такъ называемыми наводящими вопросами и тѣмъ 
представляя послѣднему возможность освоиться съ темою и изго
товить разумный отвѣтъ.

Пробывъ въ школѣ часа 3 и закончивъ занятія пѣніемъ обыч
ной молитвы, съ отрадно-пріятными чувствами мы отбыли изъ 
школы при сознательномъ убѣжденіи, что исключительно благода
ря анергіи и усердному труду учители Михаила Троицкаго юная 
бѣлогорская школа, только годъ тому назадъ начавшая свое фак
тическое бытіе, по своему учебно-воспитательному строю безу
словно отвѣчаетъ всѣмъ запросамъ и требованіямъ В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ правилъ о школахъ грамоты, а потому можетъ 
быть поставлена вь ряду вполнѣ добропорядочныхъ разсадниковъ 
начальнаго религіозно-церковнаго просвѣщенія. Только одна мысль 
не гармонировала съ общимъ душевнымъ настроеніемъ,—мысль 
о маловмѣстительности и неудобствѣ школьнаго зданія н при томъ 
совмѣстнаго съ помѣщеніемъ семейнаго хозяина, изъ смежной 
комнаты котораго нерѣдко можно слышать плачъ ребенка 
или обыденную перебранку при разныхъ домашнихъ и хозяйствен
ныхъ подо разумѣніяхъ между супругами и ихъ домочадцами,— 
что, естественно, пагубно отзывается па вниманіи учениковъ въ 
урочные часы, нарушаетъ желательную тишину въ классной ком-
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т ь И тѣмъ замедляетъ успѣхи нъ школьныхъ занятіяхъ. 
Для устраненія вышоукгшшіихъ неудобствъ при ноденін школьна
го дѣла и лля предрѣшеніи ной роса о необходимости сооруженія 
на нѣстпым средстна особаго зданіи для школы, мы прослѣдовали 
ВЪ сопровожденіи учители къ богатому бѣлогорскому крестьянину 
Ильѣ Антоновичу Панкратьеву, встрѣтившему пасъ весьма учтиво 
и радушію предложившему раздѣлить его крестьянскую трапезу. 
Зтпгь мужъ—ревнитель о всякомъ добромъ п полезномъ дѣлѣ, 
авторитетнымъ слономъ настоявшій на сельскомъ сходѣ открытіе 
школы грамоты въ с. Вѣлогорскомъ н обезпеченіе квартирнымъ 
содержаніемъ учителя Троицкаго н ого предшественниковъ, хотя 
ыногіо изъ его односельчанъ частію но естественной бѣдности, 
частію по невѣжеству, а главнымъ образомъ но упорному нежела
нію обрсмѣиить соби излишними расходами но содержанію такого 
яко бы ненужнаго общественнаго учрежденія, какою является на
чальная школа,—подавали отрицательные голоса. Панкратьевъ, 
какъ человѣкъ толковый, на мое предложеніе о постройкѣ школь
наго зданія не только нс возражалъ, но обѣщалъ съ своей сторо
ны употребить всѣ усилія къ убѣжденію общественниковъ въ не
обходимости сооруженія особаго зданіи со всѣми приспособленіями 
для школы—и гл- крайнемъ случаѣ, при упорномъ отказѣ сель
чанъ,—пастоять о перемѣнѣ къ слѣдующему учебному сезону 
школьной квартиры на болѣе удобную и обширную съ помѣще
ніемъ для учителя. Такъ какъ г. Троицкій выразилъ свое желаніе 
заняться съ учениками иъ свободное отъ исполненія обязанностей 
время иеренлетиым'і. мастерствомъ, то я съ сносѣ стороны про
силъ Панкратьева заказать переплетный станокъ н прессъ нъ 
ссдьско хозяйственномъ отдѣленіи Марковской школы, что онъ 
безпрекословно обѣщалъ исполнить. При прощаніи съ учителемъ 
я предложилъ послѣднему въ воскресные п праздничные дни 
производить въ часовнѣ или помѣстительномъ домѣ., въ пязидапіе 
бѣлогорцамь и дѣтямъ-школьникамъ, чтенія религіозно-нравствен
наго содержанія, по личному выбору статей и непосредственному 
руководствеиному наблюденіи; за характеромъ чтеній о. благочин
наго Скворцова.

На закатѣ солнца я благополучно переѣзжалъ р. Зою, спѣша къ 
ночи добраться до сел. Черемховскаго, куда и прибылъ позднимъ 
вечеромъ, остановившись въ квартирѣ мѣстнаго свяіц. о. Андреева.

Епархіальный Наблюдатель цорковно-приходснихъ школъ н школъ грамоты,
, . , , Свящ. П. Протодіаконовъ.

(Продолженіи слѣдуетъ).
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Х Р О Н И К А .
26-ю октября. Его Преосвященство і*ь 7 часомъ вечера. иввояилъ посѣтить 

III (ѴГ> кя. Духовной Семинарія. Владыку, прп входѣ въ классъ, носпптан- 
ники привѣтствовали пѣніемъ; ' >Ис полла яти деспота* и всѣ подошли дли 
принятія Архипастырскаго благословенія. Его Преосвященство, благословивъ 
воспитанниковъ, бесѣдовалъ съ ними о духов но-нравстнсн помъ воспитаніи п 
самоусовершенствованіи, объ укрѣпленіи ноли въ дѣланіи Закона Божія, о 
борьбѣ съ соблазнами и покушеніями, предостерегая отъ всякаго рода увле
ченій.

20-го октября. Архипастырь няіш.шлъ совершить литургію въ Каоедрзль
номъ соборѣ въ сослуженіи мѣстнаго принта.

5 іо ноября. Его Преосвященство совершалъ литургію въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ оослуженіп причта собора. За малымъ входомъ былъ награжденъ 
набедренникомъ синщ. о Б Козловскій, п въ указанное премн рукоположенъ 
во діакона псаломщикъ Каѳедральнаго собора П. Токаревъ.

7-ю ноября. На канунѣ праздника Архистратига Михаила Владыка при
былъ ко всенощному бдѣнію въ вновь отстроенную домовую церковь при 
ново-соборной церковно-приходской школѣ. Здѣсь Его Преосвященство въ со- 
служеніи о. Ректора Семинаріи, протоіерея В. Мстиславскаго, преподавателя 
Семинаріи евнщеинн 
училищнаго совѣта < - 
школъ и школъ грам-'Т 
л нищаго совѣта сипщ. о.
Ушакова, выходплъ на я 
Михаилу и помазывалъ ои>~

8-іо ноября. Владыка нйві
борѣ нъ сосяужепіп причта сидора; но случаю рожд*. 
ратрицей Александрой ѲеодоіювиоЙ дочери, нареченной во святой молптн. 
Ольгой, послѣ литургіи былъ совершенъ благодарственный молебенъ, въ ко
торомъ приняло участіе все градское духовенство. За ліггургісй и молебномъ 
прпсртствовалн: Его Превосходительство, пачалышкъ области. Д. Г. Арсень
евъ и все градское чиноначаліе.

•' ..»* жителя Благовѣщ. отдѣленія 
"°ПКОШІО-П ни ѵп деки хъ

Н 5Е 5а5Е 5Н 533Е 5Н 5а5Е 5В 5Е 5а5Н 5Н 5Н 5В 5Н 5Н 5В 5Н Б а5^

Ж  3 ІВ '-ЬГПЦ ІЕЗ КС I І Е .
19-го ноября имѣетъ быть освященіе* церкви во имя 

^Архистратига Божія Михаила и иромихъ безплотныхъ 
Силъ* при церковно-приходской школѣ ново-соборнаго

прихода. 3
^  ' Завѣдывающій школою евпщ Сѵмеонъ Тихвинскій. ^
^ Н а5Н 5В 5а5В 5В 5а5В 5Е5Н 5Н 5Н 5В 5Б 5Н 5Е5Е5а5Н 5Н 5,Е5Н^
ш г а я а а і і у . л у а . . »  - Г . - _т г ^  ■ ■■ г т   а ? ? - . — "  1 г ■.  ц ) ■ ■ ■ ' - . . ц 1 ■ _ ■  ■■ г ѵ л п 1,1 "•
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