
десятый

Г» 8

22 февраля

№ 8 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗ

Бысочаішія шшѣнія.

Ой измтеніи • штатовъ Иркутской

духовной консисторіи и каѳедральнаго

Государственный Совѣтъ, въ Соеди-
ненныхъ Департаментахъ Законовъ и

Государственной Экономіи и въ Общемъ

Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе

объ измѣненіи штатовъ духовной конси-

иоріи и каѳедральнаго собора въ го-

рой Иркутскѣ, мнѣніемъ положилъ:

I) Проектъ штата каѳедральнаго со-

бора и духовной консисторіи въ го-

род!; Иркутскѣ ноднести къ Высочай-

шему Его Императорского Величества

утвержденію и, по воспослѣдованіи

онаго. ввести въ дѣйствіе съ 1 января

1897 года. И) На покрытіе исчислен-

®го по означенному въ отдѣлѣ I штату
ежегоднаго расхода, въ количествѣ

двадѵдти одной тысячи ста десяти

рублей,въ томъчислѣ 5,435 руб. насодер-

жаніекаѳедральнагособораи 15675р. на

содержаніе духовнойконсисторіи, обра-

тить отпускаемые нынѣ: на содер-

жаніе каоедральпагособора— 3,200 руб.

и духовной конеисторіи— 11,200 руб.,

а недостающую за симъ сумму, въ

размѣрѣ шеститысячъ семисотъдесяти

рублей, назначить,съ 1 января 1897 г.,

къ новому отпуску изъ Государствен-

наго Казначейства,со внесеніемъ оной

въ подлежащія подраздѣленія рас-

ходныхъ смѣтъ Святѣйшаго Сгнода.

Ill) Лицо, занимающее упраздняемую

по новому штату Иркутской духовной

консисторіи должность столоначаль-

ника, буде не получитъ иного назна-

ченія, оставить за штатомъ,на общемъ

основаніи. Означенное мнѣніе Госу-

дарственнаяСовѣта и упоминаемый

въ немъштатъ 16 декабря 1896 года

Высочайше утверждены.
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На подлинномъ Собственною Его Имиегатогскаго Величества рукою

написано:
„Быть по сему".

Въ Царскомъ Селѣ.

16 декабря 1896 года.

Ш Т А Т Ъ
К АѲЕДРАЛЫШЮ СОБОРА Й ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ ВЪ ГОР, ИРКУ1Щ,

а) Каэедрзлыгый соооръ.

Протоіерей
Ключарь
Священниковъ
Протодіаконъ
Діаконовъ
Иподіаконовъ
ІІсаломщиковъ
На остальной иричтъ и церковную при-

слугу
На ремонтъ собора, ризницу н церков-

ный потребности . .

Итого . . .

Пргшѣчанія: 1) Въ общемъ составѣ показанныхъ но настоящему штату о" а '
довъ содержанія двѣ трети составляютъ жалованье, а одна треть —столовыя деньги.
2) Опредѣленіе числа нономарей и церковной прислуги Иркутскаго каѳедральнаго со- і
бора, а равно назначеніе имъ содержавія предоставляется преосвященному Иркутском;.

Предсѣдатель Государственнаго Совѣта «Михаилъ ».

б) Духовная консистоіня.

ма)

Членовъ консисторін. . .

Секретарь
Столоначальннковъ . . .

Казначей (онъ же смотритель д

Регистраторъ
Архиваріусъ
Секретарь при архіереѣ . .

На содержаніе канцелярскихъ

ковъ . -

На канцелярскіе расходы, нае:
жей, ремонтъ, отонленіе, освѣщеніе дома
и другія хозяйственный потребности.

чиновніі
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Бысочайшія награды,

Г осударь И мператора, по все-

подданнѣйшему докладу Стнодальнаго
Обѳръ -ІІрокурора, согласно опредѣле-

нію Свяхѣйшаго Сѵнода, В семилости-

вее соизволила , въ 6-й день теку-

щего февраля, на награждение за тру-

ды по народному образованию: діакона
Пухловской Свято-Покровской церкви,

Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губер-
щи, Іоанна Веселовскаго и учителя

цврковно-нриходской ихколы при Жиро-
вицкоиъ Успенскомъ монастырѣ, Сло-
нішскаго уѣзда, той же губерніи, драко-

на Захарію Зенковича серебряными ме-

далями съ надписью ,-,за усердіе", для

ношенія на груди на Александровской

леніі

Г осударь И мператоръ,по все-

подданнѣйшенѵ докладу Сгнодальнаго
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле-

нію Святѣйшаго Сѵнода, В семилости-

вйше соизволилъ, въ 6-й день теку-

щего февраля, на награждѳніе, за

50-лѣтнюю службу, псаломщиковъ церк-

вей: села Тенѣева, Ядринскаго уѣзда,

Алексѣя Нечаева, села Янгильдина,

Козмодемьянскаго уѣзда, Ивана Камен-
окаго, Заншанской. Свято-Николаев-
ской, Брестскаго уѣзда, Гродненской

губерніи, Авксентія Ясинскаго. Кру-
іельской Свято-Духовской, того же

У 'Ьзда, Петра Симоновича, Николаев-

ской, г. Рѣчицы, Софронія Пигулевскаго
и Михаила Калинича, Христорожде-
ственской селаПособной Пелетьмы, Мок-

шанскаго уѣзда, Ивана Быстрова.
Еастолацкой Благовѣщенской, Юрьев-

скаго уѣзда,' Лифляндской губерніи,

Ивана Бородкина, Иредтеченской села

Тарасова, ІІронскаго уѣзда, Аѳанасія

адноонова, Архангельской села Ново-

селом,, Шацкаго уѣзда, Якова Новосе-
ла, села Румянина, Кураішна тожъ,

Богородицкаго уѣзда, Александра Лога-
чева, Покровской села Алешин, Лебе-
динскаго уѣзда, Степана Звѣрева, Флоро-
Лаврской мѣстечка ІІочепа, Мглинска-
го уѣзда, Николая Мелодиискаго, села

Хабарова, Даниловскаго уѣзда, Якова
Казанскаго и заштатнаго псаломщика

Покровской церкви села Грязнухи,
Чембарскаго уѣзда, Василія Павпертова
золотыми медалями, съ надписью «за

усердіе», для ношенія на шеѣ на Ан-
нинской лентѣ.

оосвооо

Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ

поступили къ Сѵнодальному Оберъ-
Прокурору сообщенія о томъ, *) что въ

память и въ ознаменованіе Священ-
наго Короноваиія Ихъ Императорскихъ

В еличествъ:
72) староста Воскресенской церкви

заштатнаго города Славянска, Изюм-
скаго уѣзда, той же епархіи, потом-

ственный почетный гражданинъ Авксѳн-

тій Шнурковъ пріобрѣлъ для сейцерк-

ки колоколъ, вѣсомъ въ 310 пуд.,

стоимостію 5,200 руб.;

73) прихожане Іоанно-Богословской
церкви слободы Великой Камышевахи,

того же уѣзда, пріобрѣли на собствен-

ный средства для сейцеркви два позо-

лоченныхъ кіота съ иконами святителя

Чудотворца Николая и Божіей Матери;

74) прихожане Рождество-Богоро-

дичной церкви села Губаровки, Бого-
духовскаго уѣзда, Харьковской епархіи,

пріобрѣли на собственныя средства

для названной церкви гробницу для

храненія плащаницы, стоимостію 200

рублей;

75) прихожане Марковской церкви

с.. Кошарки, Тираспольскаго уѣвда,

Херсонской епархіи, пожертвовали въ

сію церковь церковныхъ вещей на

171 руб.;

*) Сл. № 7 „Церк. Вѣд." за текущііі годъ,

стр. 67—60.
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76) прихолсанеУспенскойцеркви,

м. Дмитровки, Александрійскаго уѣзда,

тойже еиархіи, и иротоіерейсейцеркви

Козачинскій пріобрѣли для оной коло-

колъ, стоимостію 689 руб. 42 кои.;

77) прихожане Петропавловской

церкви л. Раснополя, Одесскагоуѣзда,

тойже епархіи, крестьянеНиколай, Те-
рентій и Димитрій Шаповаленки по-

жертвовали 1500 руб. на сооружение

въ названнойцеркви новаго иконостаса;

78) прихожане Покровской церкви

с. Камянки, Елисаветградскагоуѣзда,

той же епархіи, мѣщанинъЭразмъВой-
ченко, крестьяне: Василій ІІадурца,

Яковъ Постика, Владиміръ Сидѣльни-

ковъ, Анастасія Воропаева и молодые

люди названнагоселенія пожертвовали

въ означенную церковь 218 руб. на

церковныя вещи;

79) па ремонтъ Рождество - Бого-

родицкой церкви селаУльяновки, Ало-
ксандрійскаго уѣзда, Херсонскойепар-

хіи, пожертвовано: дворяниномъІуліа-

номъ ІІимпенко— 70 руб. и предсѣда-

телемъ Елисаветградскагоокружнаго

суда КонстантиномъАлексѣевымъ —

25 рублей;

80) прихожанеПокровской церкви

въ с. ІІрохенкахъ, Константиновскаго

ѵѣзда, Сѣдлецкой губерніи, Холмско-

Варшавской епархіи, Стефанъ Ящукъ

п ІІавелъ Николайчукъ пріобрѣли на

собственныйсредства для названной

церкви: первый—полноебѣлое священ-

ническоеоблаченіе, стоимостію 50 p.,

а послѣдній — двѣ висячія сребропо-

злащенныя лампады и напрестольный

крестъ, цѣною въ 25 рублей;

81) нижиіе чины 9-го Донскаго

казачьяго полка, квартирующаго въ

г. Яновѣ, Люблинской губерніи, чины

2-го и 3-го баталіоновъ 70-го пѣхот-

иаго Ряжскаго полка, 4-го отдѣла

Сандомирскойбригады отдѣльнаго кор-

пуса пограничной стражи, мѣстные

земскіе стражники,жандармыи другія

лица нріобрѣли для Христо- Рожде-

ственской церкви названнаго города

двѣ металлическія хоругви, стоимостію

127 руб., съ соотвѣтствующею событію

надписью, а иодъесаулъ Яковлевъ п

войсковой старшинаПашковъ пожер-

твовали въ ту же церковь, иервый-

гробницудля плащаницы,цѣпою 20 р.,

а послѣдній —металлическія свѣчи для

семисвѣчника въ 12 руб. 50 коп.;

82) войтъ гмины Рожанецъ, Бѣлго-

райскаго уѣзда, той же губерніи,

крестьяиинъ Андрей Мышко пожер-

твовалъ въ церковь Рождества Пре-

святой Богородицы с. Рожанца вынос-

ный крестъ, цѣною въ 24 рубля;

83) прихожанеМихаило-Архангель-

ской церкви с. Чесиики, Томашовскаго

уѣзда, той лее губерніи, крестьяне

Иванъ и Иннокентій Шокало пожер-

твовали въ названную церковь икону

святителя Чудотворца' Николая, ві

рѣзномъ позолоченномъкіотѣ, сто»

стію 80 рублей;

84) прихожанеПокровской церкви

въ с. ІІоточкѣ, Замостскагоуѣзда, той

лее губерніи, а также учащіе и ѵча-

щіеся въ Адамовскомъначальномъучи-

лищѣ пол;ертвовали 18 руб. наустрой-

ство въ названной церкви кіота кг

запрестольнойиконѣ;

85) прихолсаноКрестовоздвиженской

церкви въ с. Сверщовѣ, Холмскато

уѣзда, той лее губерніи, пожертвовали

для сейцеркви паникадило,стоимости

150 рублей;

86) прихожанеПокровской церкви

въ с. Модрыни, Грубешовскаго уѣзда,

той лее губерніи, крестьяне Петр1
Мельникъ и ІТавелъ Барчукъ пожер-

твовали въ названную церковь: пер-

вый— персидскій коверъ къ престолу,

стоимостію 50 руб., а послѣдній-

3 руб. на свѣчи къ паникадилу;

87) прихолсанеи приходское попе-

чительство Роледество- Богородичной
церкви с^Турьи, Городнянскаго yfea,
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Черниговской епархіи, предположили

устроить вокругъ сей церкви каменную

ограду, стоимостью до 2,000 руб.;
88) жители деревни Черныжева,

Стародубскаго уѣзда, Черниговской
гѵберніи, при дѣятельномъ участіи

крестьянина сей деревни Самуила

Дѣдкова, устроили въ приходской

Михайловской церкви с. Рахманова

кіотъ къ иконѣ святителя Николая,

стоимостію 110 руб.;
89) прихожане Николаевской церкви

села Богородицкаго, Суражскаго уѣзда,

Черниговской епархіи, жители сего

села и деревни 'Гуросны иріобрѣли

для названной церкви двѣ металличе-

скія хоругви, стоимостію 145 руб., и

паникадило въ 90 руб.;

90) жители м. Почепа, Мглинскаго
уѣзда. Черниговской губерніи, поста-

новили: во первыхъ — соорудить для

волостнаго правленія икону съ ликами

святителя Чудотворца Николая и свя-

тыя мученицы царицы Александры,

съ тімъ, чтобы ежегодно 14 мая со-

вершать молебное пѣніе о здравіи и

долгоденствіи Нхъ Императорских!.

Вшчествъ и во вторыхъ — войти съ

ходатайством!,, куда слѣдуетъ. о закры-

ли въ названномъ мѣстечкѣ на весь

день въ воскресные, праздничные,

высокоторжественные и мѣстночти-

мые храмовые дни всякаго рода тор-

говли, производимой какъ православ-

ными, такъ равно и иновѣрцамй;

91) ремесленники г. Еролевца, Чер-
ниговской губерніи, соорудили для

Рождество-Богородичной церкви сего

города икону святителя Николая съ

кіотомъ, стоимостію 140 руб.;

92) прйхожане Успенской церкви

села Волосковецъ, Сосницкаго у.ѣзда,

Іерййговской епархіи, пріобрѣли для

сей церкви: колоколъ, вѣсомъ въ

иуд. 28 фун., стоимостію 83*1 руб.,

съсоотвѣтствующею событію надписью,

икону святителя Чудотвопца Николая

и святыя мученицы царицы Алексан-

дры, цѣною въ 25 руб., также съ

подобающею надписью, и серебряную
лампаду къ сей иконѣ въ 10 руб.;

93) прихожане Троицкой церкви

села Смячи, Городнянскаго уѣзда, той

же епархіп, жители деревни Грязны
изъявили желаніе устроить въ сей

деревнѣ деревянную часовню, съ тѣмъ,

чтобы ежегодно 6 декабря, 14 мая п

въ день святаго евангелиста Іоанна

Богослова 8 мая "совершаемы были въ

сей часовнѣ молебствія;

94) прихожане Рождество-Богоро-

дичной церкви села Курени, Конотоп-

скаго уѣзда, той же епархіи, выразили

желаніе позолотить главы сей церкви

и колокольни при ; йей, на что п по-

жертвовали, по подпискѣ, 400 руб.;

95) прихожане Рождество-Богоро-

дичной церкви села Валѵйца, Старо-
дубскаго уѣзда, Черниговской епархіи,

пожертвовали 300 руб. на наружный

ремонтъ названной церкви;

96) прнчтъ, староста и прихожане

Троицкой церкви заштатнаго города

Коропа, Кролевецкаго уѣзда, той же

епархіи, по;кертвовали въ сію церковь:

полное священническое облаченіе, по-

кровъ на придѣлыіый престолъ во

имя святителя Николая и катапетасмѵ,

всего на 125 руб.;

97) прихожане Троицкой церкви

села Былки, того же уѣзда, пріобрѣли

для сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ

100 пѵд. 25 фун.. стоимостію 1,607 р.;

98) причтъ п прихожане Николаев-

ской церкви мѣстечка Лѣтокъ, Остер-
скаго уѣзда, Черниговской епархіи.

изъявили желаиіе соорудить двѣ иконы

съ ликами святыхъ Николая Чудотворца

и мученицы царицы Александры,

съ соотвѣтствѵющими событію надпи-

сями, съ тѣмъ, чтобы одна изъ сихъ

иконъ поставлена была въ названной

церкви, а другая — въ мѣстной женской

церковно-приходской школѣ;
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99) прихожане Воскресенской цер-

кви мѣстечка Седнева, Черниговскаго
уѣзда, при участіи землевладельца,
Городнянскаго уѣзднаго предводителя

дворянства Ѳеодора Лизогуба, прі-
обрѣли для названной церкви двѣ

металлическія художественной работы
хоругви, стоимостію 150 руб., съ

соотвѣтствующими событію надпи-

сями;

100) прихожанинъ Троицкой церкви

села Крехаева, Остерскаго уѣзда, Чер-
ниговской епархіи, крестьянинъ Гри-
горій Шевченко пріобрѣлъ для сей
церкви колоколъ, стоимостію 106 руб.

29 коп.;

и 101) раскольники австрійскаго

согласія, жители посада Воронка,
Стародубскаго уѣзда, Черниговской
губерніи, Иларіонъ Шихаревъ и Титъ
Овчинниковъ, иодъ вліяніемъ свѣтло-

радостныхъ Коронаціонныхъ торжествъ

и ради единенія въ вѣрѣ съ Его
ИмператорскимъВеличествомъ,оставили

раскольническую ересь и 15 мая те-

кущего года, въ присутствіи множества

народа, какъ православныхъ, едино-

вѣрцевъ, такъ и раскольниковъ, тор-

жественно присоединены къ православ-

ной Церкви мѣстными священниками

Василіемъ Родіонцевымъ и Алексан-

дромъ Пикулевымъ.
Сверхъ, сего митрополитъ Кіевскій,

епископы Минскій и Черниговскій и

Вологодскій губернаторъ сообщили:
первый, что Кіевское общество распро-

странения религіозно - нравственнаго

просвѣщенія въ духѣ православной
Церкви предположило устроить, въ

память Священнаго Коронованія Ихъ
ИмператорскихъВеличествъ, на отве-

денномъ мѣстнымъ городскимъ обще-

ствомъ участкѣ земли въ 900 кв. саж.,

находящемся на ІОрковицѣ, въ г. Кіевѣ,

церковь-школу; второй — (епископъ
Минскій), что Минское епархіальное

братство во имя святителя Николая

въ лицѣ совѣта сего братства и про-

чихъ лицъ, принимаюіцихъ дѣятельное

участіе и сочувствующихъ дѣлу на-

роднаго образования въ духѣ право-

славной Церкви, повергаетъ къ сто-

памъ Его ИмператорскагоВеличества

чувства безпредѣльной благодарности

за дарованіе Его Величествомъ еже-

годнаго изъ суммъ Государственная
Казначейства пособія церковно-прп-

ходскимъ школамъ и школамъ грамоти;

третій (преосвященный Черниговскій),
что единовѣрцы слободы Родуля, Го-
роднянскаго уѣзда, совмѣстно съ старо-

обрядцами, движимые чувствомъ верно-
подданнической преданности къ Цар-
ствующему Дому, пріобрѣли для едино-

вѣрческой Покровской церкви назван-

ной слободы икону Нерукотвореннаго

Спаса, стоимостію 600 руб., съ тѣмі,

чтобы предъ этой иконой постоянно

возносить Господу Богу молитвы о

драгоцѣнномъ здравіи Его Император-

скаго Величества и всѣхъ Членові
Царствующаго Дома; и четверти!
(Вологодскій губернаторъ), что Том-
ская городская дума постановила, но

поводу исполнившагося 2 сентября
сего года столѣтія открытія мощей
преподобнаго Ѳеодосія Тотемскаго,

пріобрѣсти въ помѣщеніе управы икону

святителя Ѳеодосія, въ кіотѣ, съ лам-
падою, учредить въ мѣстной городской
богадѣльнѣ кровать для призрѣнія

одного лица изъ мѣстныхъ граждані
и пожертвовать 10 руб. въ польз)'
пріюта «Ясли», открытаго въ па-
мять преподобпаго Ѳеодосія; о та-
ковомъ своемъ постановленіи Тотем-
екая городская дума проситъ повер-
гнуть на благосклонное и милостивое
вниманіе Его ИмператорскагоВеличе-

ства.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵяо-

далыйіго Оберъ-Прокурора о таковыо
выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и
религіОзно-патріотическихъ чувствъ №
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И мператорскому Величеству, въ 22 день

-декабря 1896 года, благоугодно было
Собственноручно начертать: „Прочелъ
съ удовольствіемъ".

Opitem Святѣйшаго Сща.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода,

отъ 7 — 14 февраля 1897 года за № 444,
постановлено: начальника Ярославской
губерніи, гофмейстера Двора Его
И мператорок а г о В еличества , тайнаго
совѣтника Бориса Штюрмера утвердить

въ званіи почетнаго попечителя цер-

I ковно-приходскихъ школъ и школъ

грамоты Ярославской епархіи.

On Учебнаго Комитета т Святѣйшемъ
Сѵнодѣ.

іі 0 прпсужденіп преміп покойнаго пре-

освященнаго Макарія, митрополита Москов-
скаго, за лучшіе учебнике п учебный
посоОІя но предметам!., преподаваенымъ

въ духовныхъ сеіипнаріяхъ и учнлшцахъ.
■ -

На соисканіе уномянутой преміи митро-

полита Макарія въ 1896 году были пред-

ставлены въ Учебный Коыитет гь пять

сочиненій. Изъ иихъ Комитетъ по жур-

нальному заключенію своему, утвержден-

ному опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода,

отъ 22 января — 4 февраля 1897 г. Л? 21G,
назначите изъ общей суммы преміи
1896 года три половииныхъ премііг, по

500 рублей каждая, за сочішенія: 1) пре-

подавателя Курской духовной семинаріи
Епифанія Нестеровскаго: «Литургика или

наука о богослуженіи православной Церкви.
Часть первая (общая). Примѣнительно

ft программѣ для духовныхъ семинарій»
(Курскъ. 1895 г.), 2) за сочиненіе, подъ

заглавіемъ: «Чтенія по патрологііг. Вы-
пускъ первый: введеніе въ патрологію и

вѣкъ мужей апостольскихъ. Посмертное
изданіе «чтеній» Димитрія Гусева, экстра-

ордииарнаго профессора Казанской духов-

ной академіи» (Казань. 189G г.) п 3) пре-
подавателя Сѵнодальнаго училища церков-

наго пѣнія въ Москвѣ, священника Василія
Металлова: «Азбука крюковаго пѣнія.

Опытъ систематическаго руководства къ

чтенію крюковой семіографіи пѣснопѣній

знаменнаго роспѣва, періода киноварныхъ

помѣтъ» (въ рукописи), съ тѣмъ, чтобы
выдача преміи ему, священнику Метал-
лову, была произведена съ соблюденіемъ
требованія п. 7 Положенія о преміи пре-

освященнаго митрополита Макарія.

II. Учебный Комитетъ симъ доводитъ
до всеобщаго свѣдѣнія, что согласно Высо-

чайше утвержденному 12 марта 1883 г.

опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ

15 —26 декабря 1882 г., въ настоящее

время открытъ конкурсъ на соисканіе
преміи покойнаго преосвященнаго Макарія,
митрополита Московскаго, назначаемой,
согласно волѣ жертвователя, за лучше

учебники по предметамъ, преподаваемымъ

въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ,

а также за лучшія учебныя пособія, соот-

вѣтствующія программамъ семпнарскаго и

училищнаго образованія, какъ напр. хри-

стоматіи съ надлежащими объяснениями и

руководствомъ, словари и т. под.

Полная премія преосвященнаго Макарія
состоитъ изъ тысячи (1000) рублей; но

если, по разсмотрѣніи конкурсныхъ сочи-

неній, будутъ признаны два сочпненія въ

равной мѣрѣ достойными преміи, то озна-

ченная премія раздѣляется на равныя

части, и каждое сочиненіе считается удо-

стоеннымъ полной преміи. Сочиненіе, не

заслуживающее полной преміи, можетъ

быть удостоено преміи половинной.
Желающіе представить свои сочиненія

на соисканіе преміи преосвященнаго Мака-
рія должны представить оныя не позже

1 сентября 1897 г.

Къ соисканію преміи принимается ори-
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гинадьныя сочиненія, написанныя на

русскомъ языкѣ. Изъ печатныхъ сотаненій

могутъ быть представляемы только явив-

шіяся первымъ изданіемъ за годъ до

вышеозначеннаго срока (съ 1-го сентября

189G года по 1-е сентября 1897 года).

Пос-лѣдующія изданія представляются толь-

ко въ томъ случаѣ, если въ нихъ произ-

ведены существенный нсправленія и допол-

ненія.

Присылаемы», на конкурсъ рукописи

должны быть четко написаны, при чемъ

не требуется, чтобы онѣ предварительно

были одобрены цензурою къ напечатанію.

Еъ соисканію преміи принимаются

сочиненія, представляемый самими авто-

рами, или ихъ законными наслѣдникаміь

сочиненія, представляемый книгопродав-

цами и издателями, не принимаются къ

конкурсу на полученіе преміи.

О результатахъ конкурса посдѣдуетъ

своевременное извѣщеніе.

Цпркуляръ Ми в пстра Народнаго Просвѣ-

шенія нонечителямъ учебпыхъ округовъ.

(1-го февраля 1897 года за Л? 3046).

При разсмотрѣніи центральнымъ управ-

леніемъ Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія относящихся до народнаго образо-

ванія ходатайствъ земскихъ учрежденій,

неоднократно возникалъ воиросъ о правѣ

сихъ учрежденій открывать, независимо

отъ епархіальнаго начальства и внѣ его

вѣдѣнія, школы первоначальная обученія,

въ формѣ параллельныхъ и филіальныхъ

отдѣленій сельскихъ училищъ существую-

щаго типа или же особыхъ училищъ, съ

программою и организаціею, свойствен-

ными первой ступени начальнаго обученія,

и съ предоставленіемъ права обучёнія въ

нихъ лйц'амъ, не имѣющимъ свидѣтельствъ

на учительское званіе. Вопросъ этотъ

центральнымъ управленіемъ Министерства

всегда быдъ разрѣшаемъ отрицательно,

въ виду § 2 Высочайше утвержденный .

правидъ о школахъ грамоты, по енлт,

котораго «всѣ школы грамоты, кань суще-

ствующая уже, такъ и вновь открываемый,

подлежатъ исключительно вѣдѣнію и на-

блюденію духовнаго начальства». Таковой

же взглядъ на дѣло усвоенъ и Министер-

ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. какъ видно г

изъ отзывовъ его по предмету означен- \
ныхъ земскихъ ходатайствъ.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Народ- |

наго Просвѣщенія, по соглашенію съ Мн- ;

нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, был j.

представлено въ послѣднее время Колите- і

ту Министровъ объ отклоненіи нижеслѣду- [|
ющихъ ходатайствъ губернскихъ земствъ: |
Смоленского — о разрѣшеніи земству откры- !;
вать параллельный отдѣленія при земскип р

школахъ для обученія въ нихъ первый •

началамъ грамоты; Тверского —о разрѣше- j

ніи земству открывать при начальныхі j
училищахъ младшіе параллельные класса, |
съ назначеніемъ учителями въ эти классы |

бывшихъ учениковъ начальныхъ училищі;

Пермскаго —о разрѣшеніи открывать шко- [
лы грамоты, какъ филіальныя отдѣленія ■:

народныхъ училищъ; Калужского— о раз- <.

рѣшеніи земству самостоятельно открывать [
школы грамоты; Самарского — о предосш- J
леніи земству, наравнѣ съ епархіальшш

начальствомъ, права учреждать по всей
губерніи школы грамоты, и положения ,

Комитета Министровъ, 13 февраля, 10 н
24 декабря минувшаго года, Министерству ;

Народнаго Просвѣщенія предоставлено бы» |
изъясненныя ходатайства отклонить.

О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдо- |
мить ваше превосходительство, въ видахъ і

согдасованія практики мѣстныхъ учрежде- j
ній со взглядами высшаго правительств
по означенному вопросу и въ устранен»
случаевъ несоотвѣтствующаго симг взі»
дамъ толкованія относящагося «г М
закона («Правит. Вѣстникъ»).

■—-лл ^ѴШАДАДГѴѴ лал-—



22 февраля
годъ десятый

Е ИоД ѴНІЕ.

О народныхъ школахъ в ъ Византіи съ половины IX
до половины XV вѣка *).

(842—1453 г.).

акія лица учили въ византій-

скихъ школахъ и завѣдывали

ими? Относительно школъ патріаршихъ,

епископскихъ, церковныхъ и мона-

стырскихъ положительно нужно ска-

зать, что учительство въ нихъ и руко-

водство принадлежало исключительно

византійскому духовенству и монаше-

ству. Духовенство и монахи учреждали

зги школы и содержали на свой счетъ,

она же были въ нихъ дидаскалами и

Руководителями. Въ частностидля учи-

тельства въ епископскихъ и монастыр-

ским, школахъ епархіальною властью

и игуменами обыкновенно назначались

особая лица изъ клира или монастыр-

ского братства, которыя и несли обя-

занности дидаскаловъ. Большею частью

учительство возлагалось на священни-

никовъ или іеромонаховъ, которымъ

принадлежало и ближайшее руковод-

ство школьпымъ ученіѳмъ. Труды свя-

щенниковъ по школѣ раздѣляли діако-

ны и другіе клирики. Въ сельскихъ

школахъ всѣмъ дѣломъ завѣдывалъ при-

ходскій клиръ, при совмѣстномъ трудѣ

всѣхъ членовъ. Руководство школь-

нымъ дѣломъ всей епархіи принадле-

жало мѣстному епископу. Многіе изъ

византійскихъ іерарховъ съ большимъ

вниманіемъ слѣдили за состояніемъ

епархіальныхъ школъ, а иные далее

исполняли въ нихъ обязанности дида-

скаловъ. Писатель X вѣка Іоаннъ Ка-
меніатъ, сообщая о процвѣтаніи въ

городѣ Ѳессалоникѣ наукъ, приписы-
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ваетъ это вліянію на молодежь ѳесса-

лоникійскихъ іерарховъ, которые про-

свѣщали народъ подъ сѣнью много-

численныхъ городскихъ храмовъ, ио-

средствомъ проповѣди и школъ. Въ
исторіи Ѳессалоникиособеннознаме-

нита митрополитаЕвстаоій (XIIв.).
Онъ былъ ученѣйшимъ мужемъсвоего

времении, до поступленія въ монаше-

ство, былъ дидаскаломъвъ Константи-
нополѣ. Онъимѣлъ громадноевліяніе на

своихъ учениковъи своею ученостью, и

нравственноюжизнью. Сдѣлавшись ѳес-

салоникійскимъ митрополитомъ,Евста-
оій предиринялъ преобразованіе вну-

треннейжизни своей паствы, и силь-

нѣйшимъ орудіемъ этойреформы были

школы. ДостойнымъученикомъЕвста-
оія былъ Аѳинскій митрополитаМи-
хаилъ Акоминатъ.Занявши въ 1182 г.

аѳинскую каѳедру, Михаилъ за пер-

вымъ богослуженіемъ нановомъ мѣстѣ

произнесърѣчь, въ которой убѣждалъ

духовенство учить народъ, обѣщая быть

для него руководителемъ въ этомъ

отношеніи. Свою дѣятельность въ Аои-

нахъ Михаилъ началъ съ того, что

возобновилъ кафедральный храмъ во

имя архистратигаМихаила, а потомъ

приступилъи къ просвѣщенію народа,

не только проповѣдью, но, конечно, и

посредствомъшколъ. Не менѣе знаме-

нитый Оеофилактъ, архіепископъ бол

гарскій, въ одномъ изъ своихъписемъ

выражаетъ скорбь по поводу разлуки

съ воспитаннымиимъ болгарами, а

въ другомъ преподаетъ увѣщанія и

наставленія своему ученику Никитѣ,

состоявшему діакономъ въ Халкидонѣ.

Отъ него же сохранилось нѣсколько

писемъ, адресованныхъНикитѣ, епи

скопу Серрскому, подъ руководствомъ

котораго учились братья Ѳеофилакта.

Большое просвѣтительное вліяніе на

народъ имѣлъ и епископъМилетскій

Никифоръ (X в.), получившій хорошее

образованіе, а о епископѣ Асскомъ

Григоріи (XI в.) извѣстно, что онъ

училъ ('sotSaoxe) мальчика Льва, сына

одного священника. Обязанностидида-
скаловъ школъ несли и другія лица.

Такъ, Антоній Кавлей, бывшій Кон-

стантинопольскимъпатріархомъ (IXв,),

учился въ одномъ монастырѣ подъ

)уководствомъ игумена, преподобный

Нифонтъ (ХІУ в.) имѣлъ дидаскаломъ

экклесіарха монастыря святаго Ни-

колая. Иногдавъ церковныхъ школам

учили и свѣтскія лица, но изъ духов-

наго званія, подъ руководствомъ и по

назначенію духовной власти. Одни

монахъXIV вѣка, Игиатій, іголучплъ

элементарноеобразованіе въ епископ-

скойшколѣ Аѳанаиды, въ которойдида-

скаломъ былъ племянникъ епископа,

Что касаетсяшколъ царскихъи част-

ныхъ, то и въ пихъ дидаскаламисо-

стоялипреимущественномонахии лица

духовнаго званія. За это говорить у®

то, что эти школы открывались пре-

имущественнопри церквахъи обученіе

и воспитаніе въ нихъ, какъ и въ осиль-

ныхъ школахъ, носило религіозный

характеръ.Извѣстно также, что царем

школы при орфанотрофіяхъ были вве-
рены руководству дѵховныхъ лицъ.

Въ письмахъ патріарха Фотія сохра-

нилось одно сънадписаніемъ Грпгорію.

діакону и орфанотрофу. У ІПлюмбер-
же представленыснимки съ печатей
константинопольскихъорфанотрофовъ
XI вѣкаМихаилаТетраполита,дГакого
и клирика, п монаха Іоанна. Когда
Іоаннъ Ватациосновалъ въ 1244 год}

царскую школу въ Никеѣ, то 3м
завѣдыванія ею приглашалъ монаха
Никифора Влеммида, но послѣдній

отклонилъ это предложеніе. Въ званіл
дидаскаловъсостояли и свѣтскія лице.
Мосселъ, въ частнойшколѣ которая
учился святой Никифоръ, яри*
жалъ къ византійской аристократіп.

Свѣтскимъ лицомъ былъ и Халкома
топулъ, завѣдывавшій въ XIV в'К
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одной общественнойшколой въ Кон-

яантииополѣ. Никифоръ Григора, въ

молодости состоявшій учителемъдѣтей

ведпкаго логооета Ѳеодора Метохита,

въ іо время еще не былъ монахомъ.

Итакъ, обязанностинародныхъ учи-

телей въ Византіи исполняли почти

исключительно монахии лица бѣлаго

духовенства. Рѣдкій изъ византійцевъ

не проходилъ начальную школу подъ

ихъ руководством^., рѣдкій не имѣлъ

своимъ учителемъмонахаиликлирика.

Учительствоклириковъи монаховъвъ

народныхъ школахъ было явленіемъ

Сайймъ обыкновеннымъ, дѣломъ обще-

признаннымъ,установившимсявъ пре-

жнеевремя и перешедшимъпотрадиціи

и въ византійскую эпоху. Еще шестой

Вселенскій Соборъ (680 г.) постано-

вить, что право учить народъпринад-

лежать епископамъ, по назначенію

коюрыхъ могутъ учить и другіе (пр. 19

и 64); тотъ же соборъ вмѣнилъ свя-

щенникамъ въ обязанность открывать

въ селахъ и въ деревняхъ школы для

бейплатнаго обученія дѣтей. Эти по-

становленія собора- отчетливо сознава-

лись въ византійскую эпоху, какъ сви-

дѣтельствуетъВальсамонъ.Въ этовремя

за право духовенства учить народъ

гаояла не только церковнаявласть, но

п гражданская. Любопытный въ дан-

ной отношеніи документъ предста-

вши новелла императораАлексѣя I

Кокнина отъ 1107 года.

Императоръ, имѣя въ виду поднять

нравственностьи развитіе народа,пред-

писалъ, чтобы при великой церкви въ

Константинополѣ и прикаѳедральныхъ

соборахъ въ провинцігльныхъ городахъ

ШИ назначеныособые дидаскалыизъ

гаященниковъ, діаконовъ и монаховъ,

которые обязаны учить народъкакъ въ

храмахъво время богослуженія, такъи

внѣбогослуженія, вѣроятно въ школахъ.

Дидаскаламъ назначалось жалованье

взъ Царской казны золотомъ и хлѣ-

бомъ и они, въ случаѣ успѣшнаго

исполненія своихъобязанностей,могли

достигатьвысшихъ должностей. Импе-

раторъ Алексѣй возлагалъбольшія на-

дежды на церковныхъ дидаскаловъи

въ нихъ однихъ видѣлъ наиболѣе под-

ходящихъ народныхъ просвѣтителей и

воспитателей.Да и сами византійцы

держались того же взгляда и считали

духовныхъ лицъ и монаховъ своими

единственнымируководителями п на-

ставниками. Біографъ святаго Нила

Россанскаго(XI в.), сообщая о нѣко-

торыхъ его увлеченіяхъ въ молодости,

приписываетъэто тому, что онъ воспи-

тывался подъ руководствомъ сестрыи

не имѣлъ никого изъ обычныхъ на-

ставниковъ юношества, именно изъ

епископовъ, священниковъ, игуменовъ

и монаховъ.

Чему и какъ учили въ византій-

скихъ начальныхъ школахъ? До на-

шего времени не дошли програм-

мы обученія въ византійскихъ шко-

лахъ, а учебники хранятся еще въ

рѵкописномъвидѣ въ различныхъевро-

пейскихъбибліотекахъ, поэтомуо пред-

метахъ, входившихъ въ кругъ школь-

наго преподаванія, и о способахъобу-

ченія приходится судить по конкрет-

нымъ примѣрамъ отдѣльныхъ лицъ,

учившихъ или учившихся въ низшихъ

школахъ Византіи.

Курсъ преподаванія въ византійскихъ

школахъ открывался обученіемъ чтенію.

Изъ' письма митрополита аѳинскаго

МихаилаАкомшіата къ игуменумона-

стыря Святыхъ Исповѣдниковъ можно

видѣть, что чтеніе изучалосьпо буквен-

ному аналитическомуспособу. Дѣти

произносили отдѣльныя предложенія,

которыя разлагалисьнаслова, словадѣ-

лилисьнаслоги,апослѣдніе набуквы, ко-

торыя прежде всего и изучались. Зна-

чить, буквы изучались не въ алфавит-

номъ порядкѣ, а по легкостиихъусвое-

нія. Но, конечно, не во всѣхъ визан-



тійскихъшколахъ обѵченіе совершалось

по этомуметоду.Въ томълеепйсьмѣ Ми-
хаилаАкоминатаесть замѣчаніе, что въ

нѣкоторыхъ монастырскихъ школахъ

ученіе происходило безъ всякаго мето-

да (аи.г&ооЕихшс). Вѣроятнѣе всего, что

въ болыпииствѣ школь буквы поуча-

лись въ алфавитномъпорядкѣ, изъ нихъ

составлялисьпотомъ слоги и слова, Въ
житіи Антонія Кавлея сообщается,что

онъ прежде всего изучилъ буквы. II
святой Христодулъ, учившшея въ сель-

ской школѣ, предварительно изучилъ

буКВЫ (т® "рсота тшѵ •ураіхр.атюѵ стоі^еТа).

ІІо изученіи азбуки, ученику давалась

книга, ио которой онъ и навыкалъ

чтенію. Первою учебною книгою въ

византійскихъ школахъ была Псалтирь.

Это подтверждаетсямногочисленными

примѣрами изъ житій византійскихъ

подвижниковъ. Такъ, Антоній Кавлей

(IX в.), изучивши буквы и усвоивъ въ

храмѣ, во время богослуженій, нѣкото-

рыя молитвы, сталъ потомъ читать

священные псалмы. Святой Іоанникій

(ІХв.), научившисьчитатьвъ монастыр-

ской школѣ, прежде всего выучилъ 30
псалмовъ. Святой Ѳеодоръ Едесскій

(IXв.), получивши чудеснымъобразомъ
способностьбыстраго запоминанія, лег-

ко изучалъ въ школѣ, по словамъ его

біографа, и псалмы Давида,— стоило

только ейупрочитатьразъ— двапсаломъ,

и онъ уже усваивалъ его. Нѣкоторые

изучали въ школѣ всю Псалтирь.Тако-

вы были, напримѣръ, святые Никита

Мидикійскій (IX в.) и СиМеонъ, впо-

слѣдствіи игуменъАѳонскаго монасты-

ря Филоѳея. Псалтирьизучаласьвъ ви-

зантійскихъ школахъ не механически,

а сознательно, при помощи краткихъ

изъясненій и толкованій. Ученый мо-

нахъ XIII вѣка Никифоръ Влеммидъ,

учредившій школу при монастырѣ

Ѳгои -той оѵтос близъ Эфеса, составилъ

для школьнаго употребленія йзъясненіе

нѣкоторыхъ псалмовъ.Вообще псалтирь

была первою п самою распространен-

ною учебною книгой въ византійскихі

школахъ. Въ молитвѣ, которая чита-

лась предъ отиравленіемъ дѣтей ві

школу, у Господа испрашиваласьуча-

щимся помощь для изученія преждевсе-

го книгипсалмовъ.Въ монастыряхъзна-

ніе Псалтирисчиталосьобязательный

для всѣхъ монаховъ. Дѣтей, которьтя

поступаливъ обители, и вообще всѣхг

монаховъ прежде всего слѣдовало обу-

чить Псалтири.Знаніе Псалтирибыл»

необходимои для духовенства.Седьмой

Вселенскій Соборъ (пр. 2) вмѣшшві

обязанность епископамъумѣнье читать

и изъяснять Псалтирь. Чрезъ школу п

монастыри Псалтирь проникла и ві

народъ и была любимою народною

книгою во всю византійскую эпоху.

Кромѣ Псалтири, въ византійскихі

школахъ читалисьи другія книги Свя-

щеннагоПисанія. Во многихъжитіяхъ

византійскихъ подвижниковъ сообщает-

ся, что они въ школьномъ возрасті
читалии изучали™ ѵ.яі ispa -/редкпк
Такія свѣдѣнія находятся напррір?
въ житіяхъ святыхъ Антонія Кавлея,

Іоанникія Виѳинскаго, Никиты Мир-
кійскаго (IX в.), Христодѵла (XI в.),

Григорія Асскаго (XII в.), Максп®
Кавсокаливита (XIV в.) и другихъ.

Предметомъчтенія у византіискпг»

школьниковъ служили также хворенія
святыхъ ОтцевъЦеркви и житія

тыхъ, какъ это видно на п

святаго Сѵмеона Новаго Богослова
(XI в.), читавшаго аскетическія творе-

ния святыхъ Марка, Леонтія Іерусаллм-

скаго (XII в.), преподобнагоНіфіш
(XIV в.) и Нила Россанскаго(XI в.).
читавшихъжитія святыхъ; нослѣдній я

молодостиознакомился, между"і>~ -

съ житіями преподобныхъАнтонія Be-
ликаго, Саввы Освященнагои Иларіона.
Вторымъпредметомъшкольнаго курй

въ Визаитіи было письмо. Ьак'ь пред
метъшкольнаго преподавайі», ігасИ0
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понималось у византійцевъ въ смыслѣ

умѣнья писать правильно, красиво и

быстро. Отсюда обученіе письму распа-

далось на обученіе ороографіи, которая

входила въ составь и грамматики, кал-

лиграфіп и тахиграфіи или оксиграфіи.

О способахъ обученія различнымъ ви-

дам письма въ византійскихъ школахъ

пзвѣстій не сохранилось; но вообще

письмо было однимъ изъ главныхъ

школьныхъ предметовъ и на него обра-
щалось серьезное вниманіе. Въ житіи

святаго Меоодія, патріарха Константи-
лопольскаго (■}• 847), разсказывается,

чю въ дѣтствѣ на ряду съ другими

предметами онъ хорошо изучилъ право-

писаніе и скоропись (орОоурасріаѵ хаі

о5оура<ріаѵ). Большого совершенства въ

скорописи достигъ и святый Николай
Студить, учившійся въ школѣ при Сту-
дінскомъ монастырѣ: своимъ умѣньемъ

быстро писать онъ превзошелъ всѣхъ

сверстниковъ. Святый Сѵмеонъ Новый
Богословъ (XI в.), учившійся въ Кон-

сіантиноіголѣ, былъ извѣстенъ какъ

каллиграфъ; святый Діонисій, подви-

•завщійся на Олимнѣ, въ дѣтствѣ пре-

красно изучилъ каллиграфію и впослѣд-

ствіи занялся перепискою душеполез-

ныхъ книгъ. Съ особеннымъ вниманіемъ

письмо изучалось въ монастырскихъ

школахъ. Византійскіе монахи высоко

цѣнили искусство письма и смотрѣли

на переписку рукописей какъ на дѣло

богоугодное, своего рода подвигъ. Въ

йкоторыхъ монастыряхъ существовали

цѣлыя каллиграфическія школы изъ

монаховъ-писцовъ, на обязанности ко-

торыхъ лежало переписывать рукописи

ДОя монастырской библіотеки. ГІисцамъ-

мнахамъ хорошо было извѣстно искус-

Ств ° шсьма въ различныхъ его фор-

к акъ каллиграфія или крипто-

гРаФ' я и какъ хрисографія (письмо
ВДлотомъ). Каллиграфическія школы

^Чествовали при монастыряхъ: Нико-

'1ая ^азолы близъ Отранто, святаго

Аоанасія на Аоонѣ, Криптоферратскомъ
и Студійскомъ, при которомъ была и

начальная школа. Вполнѣ естественно,

что монахи, въ вѣдѣніи которыхъ нахо-

дилось народное образованіе, • съ лю-

бовью преподавали въ школахъ письмо

и создавали изъ своихъ иптомцевъ

прекрасныхъ иисцовъ, расходившихся

по всей Византіи. Неудивительно, что

нѣкоторыя лица, но окончаніи началь-

ной школы, посвящали себя почетному

занятію каллиграфа (Діонисій Олим-
пійскій).

Въ курсъ византійскихъ школъ. вхо-

дило и обученіе церковному пѣнію.

Святый Іоаннъ Кукузель (XIIв.), учив-

шійся въ придворной школѣ въ Ііон-

стантинополѣ, обратилънасебя вниманіе

царскагО двора чрезвычайно нѣжнымъ

голосомъ, миловидностью и отлич ны ми

дарованіями. Пѣиіе Кукузеля было на-

столько пріятно, что по окончаніи школь-

наго курса онъ былъ сдѣланъ придвор-

нымъ пѣвцомъ. Ѳеофилактъ, архіепи-

скопъ болгарскій, сообщая въ письмѣ

протасикриту Григорію Каматирѵ объ

упадкѣ школъ въ Болгаріи во время

движенія чрезъ страну крестоносцевъ,

не совѣтывалъ ему присылать сюда для

обученія своего сына Ѳеодора, прибав-

ляя. что «теперь онъ можетъ усвоить

въ болгарскихъ школахъ развѣ только

пѣніе и управленіе хоромъ». Святый

Максимъ Кавсокаливитъ (XIY в.), во

время обученія въ школѣ, при храмѣ

Пресвятой Богородицы въ Лампсанѣ,

имѣлъ возможность хорошо изучить и

церковное пѣніе. Прибывши для подви-

говъ на Аѳонъ, онъ, какъ знающій цер-

ковное пѣніе, былъ опредѣленъ на

клиросъ. ІІѢніе изучалось и въ школѣ,

и въ церкви во время богослуженій,

когда школьники участвовали въ пѣніи.

О ІІавлѣ Латрскомъ (X в.) разсказы-

вается въ его житіи, что онъ, прибывши

въ молодости въ Карійскій монастырь

на Олимпѣ, участвовалъ въ богослу-
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жебномъ иѣніи, подпѣвая братіяиъ
монастыря. Изученіе церковнаго пѣнія

посредствомъ участія въ богослужеб-
номъ пѣніи въ храмѣ было обычньімъ
явленіемъ у византійскихъ школьни-

ковъ, въ виду тѣсной связи школы съ

церковью. Особенно удобно было практи-

ческое изученіе пѣнія въ школахъ мона-

стырскихъ, въ которыхъ иногда изу-

чалось и церковное богослуженіе. Такъ,
въ уставѣ монастыря Богородицы на

Кипрѣ, данномъ въ 1210 году іеромо-
нахомъ Ниломъ, предписывается обу-
чать поступившихъ въ монастырь дѣтей

псалтири и всему церковному послѣдо-

ванію (ахоХоиЭіа). Въ византійскихъ шко-

лахъ пѣніе изучалось какъ устно, съ

голоса, такъ и при помощи нотъ. Визан-
тійскія ноты были двоякаго рода:однѣ

употреблялись при чтеніи (Евангелія и

Апостола), а другія при пѣніи. Цер-
ковное нотное пѣніе въ византійскую

эпоху было унисонное, какъ это видно

изъ образцовъ нотъ, помѣщенныхъ въ

снимкахъ съ различныхъ византійскихъ

кодексовъ въ трудѣ Монфокона Раіаео
graphia graeca.

Въ византійскихъ школахъ изучалась и

грамматика. Въ житіи святаго Меѳодія

патріарха константинопольскаго, сооб-
щается, что онъ изучилъ въ дѣтствѣ все

грамматическое искусство (tAqm 7рац

ij.otx-.xTjc, т£-/ѵг|ѵ). То же сообіцается о

святомъ Николаѣ Студитѣ, который изъ

курса грамматики особенно усвоилъ

правописаніе. ІІселлъ (XI в.), посту-

пивъ десяти лѣтъ приходящимъ въ одну

изъ константинопольскихъ школъ, изу-

чилъ здѣсь и грамматику съ право-

нисаніемъ. Изучали грамматику въ

школахъ также святый Сѵмеоиъ Новый
Вогословъ (XI в.), Михайлъ Акоминатъ
(XII в.), Григорій Кипрскій (XIII в.)
и Никифоръ Влеммидъ. ІІослѣдній

имѣлъ восемь лѣтъ отъ роду, когда

отецъ отдалъ его (въ 1205 г.) въ го

родѣ Прузѣ для обученія одному мо-

наху, который и преподавалъ ему грам-

матику. Никифоръ изучалъ ее въ те-

чете четырехъ лѣтъ. Такимъ образом,

грамматика составляла одинъ изъ не-

обходимыхъ предметовъ школьнаго курса

въ Византіи. Она изучалась по особью

учебникамъ, написаннымъ для школь

наго употребленія. Нѣсколько учебнц-

ковъ по грамматикѣ было написано

Никифоромъ Григорою (XIII в.), кою-

)ый былъ народнымъ дидасшомі,

имѣлъ много учениковъ и между про-

чимъ училъ малолѣтнихъ дѣтей великаго

логооета Ѳеодора Метохита, Въ биоли-

текѣ Коалена, описанной Моіфко-
номъ и находящейся теперь въ Париж-
ской Національной Библіотекѣ, храним

одинъ кодексъ грамматики отъ начал

XY вѣка, въ которомъ, послѣ опреді-
ленія науки, рѣчь идетъ объ удареніяхъ,

придыханіяхъ, о слогахъ долгим в

краткихъ, излагаются правила ооі

именахъ мулсескаго рода, женскаго н

средняго, дальше идутъ склоненія і

спряженія. Въ другомъ кодексѣ, on

X вѣка, помѣщенъ синтаксисъ съ под-

робнымъ указаніемъ глаголовъ, требую-
щихъ различныхъ падежей.

Къ грамматикѣ тѣсно примыкал

піитика, которая также преподавалась

въ византійскихъ школахъ. Піптий
заключалась въ чтеніи классически

поэтовъ и изученіи ихъ произведен^
со стороны языка, стихосложенія и

содержанія. Піитику изучалъ въ на-

чальной школѣ, напримѣръ, Михаил
ІІселлъ. Онъ разсказываетъ о себѣ,

что способности у него были хороши
и при этомъ большая охота учиться,
такъ что въ теченіе года онъ из)-
чилъ всю Иліаду и не только уміл
читать ее по размѣру, но зналъ и
правила стихосдоженія и разбирал
Гомера съ риторической точки зрѣнія,

могъ указать у него удачныя метафоры
и гармонію въ сочетаніи словъ. Иіш®1
(тг|ѵ той ётихоо у.о'/.Хоо ^pY]axo[i«ftsi«v) ИЗ)
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чая также Михаилъ и Никита Ако-
минаты, а Накифоръ Григора прено-

давалъ ео дѣтямъ Метохита; онъ объ-
яснялъ имъ сочиненія древнихъ писа-

телей, классическихъ и церковныхъ

превращал, по его выраженію, ночь

трудныхъ мѣстъ въ день. При чтеніи

классическихъ и церковныхъ писате-

лей школьники пользовались особыми
словарями, въ которыхъ объяснялись

трудно понимаемыя слова и выраже-

нія. Въ каталогѣ Монфокона указаны

два кодекса Х-го вѣка, въ одномъ изъ

которыхъ помѣщенъ словарикъ къ

богослужсбнымъ канонамъ на Рожде-

ство Христово, Крещеніе и Пятиде-

сятницу, а въ дрѵгомъ —къ нѣкото-

рымъ кшігамъ Священнаго ІІисанія и

твореніямъ отцевъ Церкви. Въ нѣ-

которыхъ школахъ изученіе піитики сто-

яло такъ высоко, что школьники сами

занимались составленіемъ стиховъ (o-J.-

/ю; Ypa'jsiv). Такъ было въ частной Кон-

стантинопольской школѣ Халкомато-
пуло (XIII в.).

Въ составъ школьнаго курса въ Ви-

зантіи входила и ариѳметика, знаніе

которой вызывалось и потребностями

жизни. Ѳеофилактъ Болгарскій въ

письмѣ къ Григорію Каматиру гово-

рить о занятіяхъ сына послѣдняго,

Ѳеодора, и ариометикою. Ариѳметика

преподавалась въ школахъ монаховъ

Никифора Влеммида и Максима Пла-

нудиса, которые славились своими мате-

матическими познаніями, особенно по-

слѣдній. Ихъ современникъ Діофантъ

написалъ 13 книгъ ариѳметическаго

содержанія.

Въ нѣкоторыхъ школахъ преподава-

лась и географія, напр., въ школахъ

при монастырѣ Никифора Влеммида.

Нпкифоръ написалъ для своихъ уче-

никовъ два учебника по географіи,

одинъ для низшей школы, а другой

Для средней. Въ первой книгѣ онъ

юворихъ о формѣ, природѣ, величинѣ

земли и ея отношеніи къ другимъ пла-

нетамъ, а во второй— о странахъ и

городахъ. Въ первомъ учебникѣ авторъ

по тому или иному вопросу сперва

приводить мнѣнія другихъ, а потомъ

излагаетъ свои взгляды. Свѣдѣнія из-

лагаются здѣсь популярно и приспо-

собительно къ дѣтскому пониманию,

такъ что не моясетъ быть сомнѣнія въ

школьномъ назначеніи этого сочиненія.

Наконецъ, есть одиночное свидѣ-

тельство о нреиодаваніи въ византій-

скихъ школахъ исторіи. О Меѳодіи

Константинопольскомъ сообщается въ

его житіи, что онъ съ дѣтства и-зучилъ

и исторію. Можно еще предполагать,

что историческія свѣдѣнія сообщались

школьникамъ на урокахъ піитики и

грамматики, при чтеніи и изученіи

классическихъ авторовъ.

Такимъ образомъ, курсъ византій-

скихъ школъ былъ довольно сложенъ.

Впрочемъ, нѣтъ основаній утверждать,

что онъ былъ одинаковъ во всѣхъ

школахъ. Общими для всѣхъ школъ

предметами слѣдуетъ признать лишь

чтеніе, письмо, пѣніе, грамматику и

счисленіе; піитика же, географія и

исторія входили въ курсъ только нѣ-

которыхъ школъ. Но и въ этомъ огра-

ниченномъ объемѣ курсъ оказывался

вполнѣ достаточнымъ для сообщенія

народу общаго образования и требо-

вал ъ но мало времени для ознакомле-

нія съ нимъ. Ученіе начиналось въ

Византіи обыкновенно съ 7— 8-лѣтняго

возраста, хотя извѣстны случаи по-

ступленія въ школу и въ 5-лѣтнемъ

возрастѣ (Антоній Кавлей, Ѳеодоръ

Бдесскій, Михаилъ Пселлъ); заканчи-

вался курсъ въ 15 — 16-лѣтнемъ воз-

растѣ. Тѣмъ не менѣе начальная шко-

ла, по мнѣнію византійскихъ писате-

лей, имѣла лишь приготовительное зна-

ченіе, она была только еіоаушу^, тсротгаі-

oet«, а за нею стояли школы средняя

и высшая.
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Византійскія народный школы были
не только учебными учрежденіями, но

имѣли еще воспитательное значеніе для

учащихся. За воспитательный харак-

теръ византійскихъ школъ говорите

уже то. что онѣ открывались преиму-

щественно при церквахъ и монасты-
ряхъ и находились подъ руководствомъ

духовенства и монашества. Съ другой
стороны, въ византійскихъ истори-

ческихъ намятникахъ содержатся мноі о-

численныя свидѣтельства о томъ, что

византійскія школы внушали учащимся

любовь къ Церкви православной, разви-

вали въ нихъ послушаиіе ея заповѣ-

дямъ, учили доброй ЖИЗНИ ПО вѣрѣ.

Такъ, святый Николай Студитъ, при-

бывши 10-лѣтнимъ мальчикомъ въ мона-

стырь Студійскій, знаменитое и слав-

ное училище ДОбрОДѢтелИ (to irepitpavei;

у.аІ т.гпіМьѵ т vjc арет /j; ігашеот iftiov), И,

поступивъ въ мѣстную школу, одно-

временно съ изученіемъ наукъ совер-

шенствовался и въ доброй жизни.

Онъ часто посѣщалъ монастырскій
храмъ, подъ кровомъ котораго жилъ,

прежде всѣхъ приходилъ къ богослу-
женію и послѣ всѣхъ уходилъ, слу-

шалъ наставленія и священные раз-

сказы монаховъ и старался подражать

ихъ жизни" и такимъ образомъ дости-

галъ совершеннаго знанія. «Вотъ къ

чему приводить, замѣчаетъ его біо-
графъ, заботливость руководителей
(75 -фѵ xb[3epvcivT<!>v еігщёХіа). Святый
Филаретъ Младшій (j 1070), учив-

шійся въ Панормѣ подъ руководствомъ

священника, человѣка религіознаго и

благочестиваго, прежде всего воспри-

нялъ отъ него первыя начала страха

Божія, который есть основа прему-

дрости, стремился къ добру, избѣгалъ

грѣха, часто посѣщалъ храмъ Божій
и всецѣло проникся любовью къ

Господу. Отецъ святаго Мелетія (+ 1250)
стдалъ его въ дѣтствѣ учителю за

тѣмъ, чтобы онъ научилъ его священ-

ЗВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ jgj :

нымъ наукамъ и добродѣтели. Учи-

тель внимательно слѣдилъ, чтобы его

воспитанникъ дважды въ день посі

щалъ церковь, изучалъ Священное і
Писаніе и проникался чувствомъ стра- '
ха Божія. И Мелетій, дѣйствительно, j
скоро оказался выше своихъ сверст-

никовъ и по развитію, и по доброй j
жизни. Вообще въ византійскихъ шко-.

лахъ воспитаніе было . неразрывно і

связано съ обученіемъ и составляло |

вмѣстѣ съ ними одно школьное дѣло. J

Какъ воспитаніе, такъ и обученіе |
дѣтей происходило въ византійсші |
школахъ въ духѣ церковно-религгознот. г

Школы открывались въ Византіи пре- і

имущественно при церквахъ, церков- '

ность же проникала и все византійское .

школьное ученіе. Правда, въ школа»

преподавались и свѣтскіе предмет

(ариометика, грамматика и піитика),но

въ основѣ всего ученія лежало рели- ,

гіозное начало: византійскія школы |і

учили дѣтей страху Бооюію , воепш- іі

вали ихъ въ наказаніи и ученіи ГоспоИ - |
не.т. Изученіе Псалтири, чтеніе Свя- j
щеннаго ІІисанія, твореній святыхъ: |
Отцевъ и житій святыхъ, перепись»

ніе рукописей религіозно -нравственнаго j

содержания, пѣніе церковныхъ пѣсно-

пѣній— вотъ что наполняло учебную j
жизнь византійскаго школьника. Эті
занятія отодвигали на второе мѣсто ;

предметы свѣтскіе, но не подавляли j.
ихъ и не вытѣсняли изъ шкодьнаго г

курса. Только церковность сообщалась
и этимъ предметамъ, такъ что все ви-
зантійское школьное ученіе носило на ■

себѣ церковно-религіозный отпечаіой.
Церковно-релнгіозное ученіе и воспи- і
таніе было идеаломъ византійской
школы. Этотъ идеалъ яркими чертаіі
изображается и въ сочиненіяхъ визая-
тійскихъ императоровъ (Наставленіс.
Василія Македонянина своему сын)"
Льву), и въ твореніяхъ византійский
архипастырей (Ѳеофилактъ БолгарскА
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Аѳаласій, патріархъ Константинополь-
скШ), и въ историческихъ трудахъ

(Іоаннъ Киннамъ, Анна Коынина, Ни-
кита Хоніатъ), а особенно въ житіяхъ
византійскихъ подвижниковъ. Замѣча-

тельно, что и молитвы, которыми на-

путствовались дѣти предъ отправленіемъ

въ школу, надписывались такъ: Еоэд,
ода атіёруе~яі iraiotov [іаѵ&аѵеіѵ tot lepa
•'ряааата— «Молитва, егда приходить

отроча учитися Священнымъ Писа-
ніѳмъ» —по славянскому переводу. Въ
евхологіи Гоара предложены двѣ такія

молптвы. Въ нашемъ распоряжоніи есть

иная, сообщенная намъ въ рукописи гре-

ческимъ ученымъ Попадопуло-Керамев-

сомъ. Она заимствована изъ греческаго

евхологія конца XIV в. въ Іерусалимской

патріаршей библіотекѣ, наиисаннаго

вѣроятно рукою іерусалимскаго патрі-

арха Дороѳея, и читается такъ: «Господи
Боже нашъ, Творецъ всей твари, даро-

вавпіій рабу Твоему Давиду духъ пре-

мудрости воспѣвать Тебя истиннаго

Бога исалмами, пѣніемъ и пѣснями ду-

ховными, и нынѣ воззри на ученіе и

наставленіе отрока сего, дабы онъ, не-

достойный рабъ твой (всѣмъ сердцемъ)

возжелалъ богоученія Давидова, молит-

вами ігренедорочной Госпожи нашей

Богородицы и Приснодѣвы Маріи и

святыхъ апостоловъ Павла и Матоеяп

молитвами святыхъ отецъ нашихъ

Іоанна Златоуста, Василія Великаго и

Грпгорія Богослова и святыхъ муче-

нпковъ и нотаріевъ Маркіана и Мар-

мрія, и помоги сему рабу Твоему въ

изѵченіи книги псалмовъ и познаніи

всего Иисанія».

Церковно-религіозный характеръ ви-

зантійской народной школы придавалъ

ЙІ особое значеніе въ строѣ обще-

ственной жизни средневѣковой Визан-

І1П - Школа не только распространяла

просвѣщеиіе среди народа п сообщала

Щ лстииныя знанія въ предѣлахъ

АЩеобразовательнаго курса, но и раз-

вивала въ немъ религіозную настроен-

ность, внушала любовь къ Церкви п

ея установленіямъ, вызывала располо-

женіе къ духовенству и монашеству,

располагала и къ нравственной жиз-

ни,— создавала, словомъ, въ народѣ

церковность и религіозность. Средне-
вѣковое византійское общество было

религіознымъ по преимуществу. Вся
жизнь его носила отпечатокъ церковно-

религіозныхъ ивтересовъ. Религія со-

ставляла для византійцевъ главное п

исключительное начало всей жизни и

проникала во всѣ ея стороны. Они
были такъ привязаны къ православной

вѣрѣ, что совершенно не знали отри-

цанія религіи изъ сознательной вражды

къ ней. Сильнѣйшимъ факторомъ та-

кой религіозности византійцевъ и бы-

ли, между прочимъ, начальныя народ-

ныя школы, которыя по справедливо-

сти можно назвать церковными.

Въ 1453 г. Византійская имперія

пала подъ ударами мусульманскаго

оружія. Но не погибла окончательно

ея народная школа, много вѣковъ рас-

пространявшая просвѣщеніе въ народѣ

въ союзѣ съ православною Церковью.
Еще въ десятомъ вѣкѣ византійскія

народныя школы послужили образцомъ,-

по которому стали устраиваться школы

въ нашемъ отечествѣ. Принявъ отъ

Визаытіи вѣру православную, Русь по-

лучила вмѣстѣ сътѣмъ и просвѣщеніе.

Школы, которыя затѣмъ возникли на

Руси для «книжнаго ученія» народа,*

учреждались по типу школъ византій-

скихъ. Есть много общаго между ви-

зантийскою и древне-русскою народною

школою. Та и другая жили подъ сѣнью

церкви и находились подъ руковод-

ствомъ духовенства и монашества; обѣ

пмѣли общеобразовательный характеръ

и воспитывали народъ въ духѣ цер-

ковности и православія. Но есть и

одна существенная особенность рус-

ской народной школы въ сравненіи
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съ византійской: это— ея прйходскій
характеръ. Русская народная школа

была не только церковной, но и при-

ходской. Въ силу обшиннаго нача-

ла русской жизни, русская школа при

самомъ своемъ возникновеніи стала въ

живую и неразрывную связь съ при-

ходомъ и сдѣлалась вполнѣ народнымъ

учреждеиіемъ. Въ этоыъ и заключается

самобытно-русская особенность нашей

народной школы, отличающая ееи отъ

школы вшзантійской, въ учрежденіи
которой самъ народъ не принималъ

никакого ѵчастія. ІІолучивъ опредѣлен-

ный характеръ въ первый же періодъ
своего существованія, русская цер-

ковио-приходская школа сохраняла его

въ теченіе всей своей многовѣковой

исторіи, удержала его и до настояща-

го времени. Въ наши дни онарасцвѣ-

ла, какъ никогда. Глубоко интересно

прошлое русской церковно-приходской

школы, славно ея настоящее положе-

ние и ей же, конечно, принадлежите

и блестящее будущее...

Преподаватель С.-Петербургской духовной
семинаріа И. Соколовъ.

Храмъ святаго благовѣрнаго

великаго квязя Александра
Невскаго въ Москвѣ.

Въ ряду славнѣйшихъ событій въ

русской исторіи одно изъ первыхъ

мѣстъ займетъ совершенное иезабвен-
нымъ Царемъ-Освободителемъ Алексан-

дромъ Николаевичемъ дѣло освобож-
денія крестьянъ отъ крѣиостной зави-

симости. Актъ о семъ, подписанный
19 февраля 1861 года, обнародованъ
былъ одновременно въ Москвѣ въ

Успенскомъ соборѣ и С.-Петербургѣ

въ ИсаакіевскомЪ соборѣ, 5 марта того

же 1861 года, въ недѣлю Сыропуст-
ную. Обнародованіе состоялось при

совершенномъ спокойствіи и при не-

)ВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМ Ъ .

обыкновенной радости и благоговѣйномі

восторгѣ народа. Очевидцы свидѣтель-

ствуютъ, что слова манифеста прослу-

шаны были какъ бы слова вѣстшіка

«круговъ небесныхъ архангела Гаврі-

ила». Да и могъ ли иначе отнестись

русскій народъ, всегда иривыкшій сі

благоговѣніемъ внимать царскому слову?

Здѣсь были объявлены царскія слова,

возвѣщавшія не какія либо обычныя

законодательныя мѣры, а величайшую

реформу, подготовлявшуюся цѣлоѳ сто-

лѣтіе. Императоръ Александръ II. при

помощи Божіей и участіи соревновав-

шихъ ему незабвенныхъсотрудниковъпо
крестьянской реформѣ, счелъ возмож-

нымъ и своевременнымъ осуществить это

великое дѣло. Въ своемъ манифест!; от
обращается къ русскому народу га

какъ повелитель, а какъ чадолюбивый
отецъ, сознающій, что великое дѣло

будетъ тогда только великимъ, когда

всѣ купно въ немъ примутъ участіе,

каждый по своей силѣ. Государь взы-

ваетъ: «православный народъ, осѣно

себя крестнымъ знаменіемъ и призови

съ нами Божіе благословеніе на твой
свободный трудъ, залогъ твоего до-

машняго благополучія и блага обще-
ственнаго». Что можетъ быть велпче-

ственнѣе и знаменательнѣе этой ми-

нуты: царь проситъ народъ свой мо-

литься съ нимъ о ниспослаиіи Богомъ
благословенія, счастія и благоденствія
тому же своему народу, который ему.
какъ чадолюбивому отцу, близокъ я

дорогъ.

Вспомнимъ объ этой святой МП-
нутѣ: въ ночь съ 4-го на 5 число
марта 1861 года къ высокопреосвя-

щенному Исидору, митрополиту Нов-
городскому и С.-Петербургскому, пря-

слаиъ былъ отъ Государя Императора
посланецъ. Опъ сообщилъ волю Госу-
даря объ обнародованіи манифеста$
поздней литѵргіей въ Цсаакіевской
соборѣ. Въ 10 часовъ утра раздай
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ударь въ большой колоколъ. ІІародъ
несметными толпами сталъ стекаться

въ соборъ. По окончаніи литѵргіи на

церковную каоедру вышелъ меродной

священникъ о. Василій Серафимовъ п

прочелъ Высочайшій манифеста, воз-

вѣстпвшій освобожден іе крестьянъ отъ

крѣпостной зависимости. ІІослѣ молит-

вы за Царя народъ направился къ

Зимнему Дворцу, чтобы видѣть Госу-
даря.

Въ Москвѣ, каіл> центрѣ рус-

ской народной жизни, деиь обнародо-

ванія манифеста и послѣдующіе дни

приняли болѣе оживленный и свое-

образный характеръ. Подготовленный
пламенными статьями историка М. П.По-

година, народъ въ напряженпомъ состоя-

ли ожпдалъ провозглашенія свободы.

Утромъ 5 марта Успенскій п другіе

кремлевские соборы и монастыри были

переполнены. По обнародованіи мани-

феста, въ народѣ многіе отъ радости

обнимали другъ друга и цѣловались

со словами «Христосъ воскресо»!

Душою народныхъ празднествъ былъ

М. II. Погодинъ, къ которому, тотчасъ

по обнародованіп Высочайшаго мани-

феста, посыпались деньги, полетѣли

ппсьма, телеграммы и другія граматы,

въ которыхъ высказывалось благодар-

ное желаніе иослѣдовать совѣтѵ его

соорудить въ Москвѣ храмъ во имя

святаго благовѣрнаго князя Алексан-
дра Невскаго.
Въ Москвѣ, С.-ІІетербургѣ п дру-

гпхъ городахъ, но почину частныхъ

іпцъ, собиравшіяся деньги на соору-

*1:ен 'е храма первоначально были от-

сылаемы къ Московскому генералъ-

губернатору; но затѣмъ въ томъ же

Г0 ДУ) по Высочайшему повелѣнію,

Учрежденъ былъ въ Москвѣ, при

J довомъ монастырѣ, комитетъ для

прпнятія и храненія суммъ, поступав-

Шпхъ из 'ь разныхъ мѣстъ Россіи, на

сооруягеніе въ Москвѣ храма въ па-

мять освобождепія крестьянъ отъ крѣ-

постной зависимости. ІІредсѣдателемъ

комитета назиаченъ былъ приснопамят-

ный святитель Московскій митроиолитъ

Филаретъ, казначеемъ-же и храните-

лемъ суммъ утвержденъ былъ намѣст-

никъ Чудова монастыря архимандрита

Веніаминъ. Первоначально нритокъ по-

жертвованій былъ довольно успѣшный,

но затѣмъ сталъ ослабѣвать.

Въ 1888 году 15 марта для усиле-

нія средствъ комитета въ Москвѣ данъ

былъ духовный концерта иодъ управ-

леніемъ регента Сахарова съ участіемъ

до 800 человѣкъ исполнителей. 22 мар-

та при Московской думѣ открыта была

подписка на храмъ. Затѣмъ въ дѣлѣ

сооруженія храма приняли участіе

хоругвеносцы Московскихъ соборовъ.

Въ 1889 году 5 іюля, въ день тезо-

именитства Московскаго Генералъ-Гу-
бернатора Великаго Князя Сергія Але-

ксандровича, отъ хоругвеносцевъ пред-

ставлялась Его Императорскому Высо-
честву депутація въ селѣ Ильинскомъ,

которая, между прочимъ, просила Его

Высочество принять подъ свое покро-

вительство дѣло сооруженія храма. Его
Высочество, выслушавъ депутатовъ, съ

удовольствіемъ принялъ святое дѣло

подъ свое покровительство.

Къ 1891 году собранный на соору-

женіе храма капиталъ простирался до

100,000 руб.

Въ послѣднее время вопросъ о со-

оруженіи храма довольно замѣтно по-

двинулся впередъ. Въ 1894 году въ

Московскую городскую думу поступило

ходатайство Московской духовной кон-

систоріи объ отводѣ мѣста для по-

строенія храма. Дума предложила уча-

стокъ отъ 2-хъ до 3-хъ тысячъ ква-

дратныхъ саженъ на Міусской площа-

ди. При выборѣ этого именно участка

для храма было принято въ сообра-

женіе то весьма важное обстоятельство,

что означенная мѣстность съ каждымъ
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годомъ все болѣе и болѣе заселяется,

а приходскіе храмы находятся въ даль-

немъ разстояніи. Со стороны Москов-
ская архипастыря, высокопреосвящеи-

наго Сергія, также послѣдовало одо-

бреніе на означенный выборъ мѣста

для храма. Вмѣстѣ съ симъ Московская

городская дума возбудила предъ Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ ходатайство о раз-

рѣшеніи, въ день 19 февраля или бли-

жайшее къ нему воскресенье, новсе-

мѣстно по церквамъ Имперіи сбора
на сооруженіе означеннаго храма и

таковой сборъ продолжать дотолѣ, пока

пожертвованныхъ суммъ не будетъ до-

статочно для указанной цѣли. Святѣй-

шій Сѵнбдъ, по опредѣленію отъ

17 — 19 мая 1896 г., разрѣшилъ уста-

новить означенный сборъ. Въ текущемъ

1897 году, въ первый разъ, по онре-

дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, произво-

дился означенный кружечный сборъ

по всѣмъ епархіямъ, во всѣхъ мона-

стыряхъ, соборахъ и церквахъ Имперіи.
И. Д. Конобѣевскій.

йзвѣстія и замѣш.

Исторнческій юбилей въ Почаевской
лаврѣ.

Въ настоящемъ 1897 году исполняется

ровно 300 лѣтъ существовала чудотвор-

ной иконы Пресвятой Богоматери на горѣ

Почаевской.

Ровно 300 лѣтъ тому назадъ православ-

ная вдадѣлида Почаева, жившая въ сво-

емъ помѣстьѣ Орлѣ, нынѣ именуемомъ

Урлею, въ 9 верстахъ на сѣверо-западъ

отъ Почаева, Анна Тихоновна Гойская,
видя Неоднократиыя явленія чудодѣйствен-

ной силы отъ святой иконы, подаренной

ей, въ благодарность за гостепріимство

въ 1559 году, проѣзжавгаимъ тогда чрезъ

Волынь греческимъ митроиодитомъ Нео-

фитомъ и затѣмъ въ теченіе 38 лѣтъ на-

ходившейся въ ея домашней часовнѣ, и

считая себя недостойною обладать таад

святынею, пригласила епископа, священ-

никовъ и иноковъ, и торжественно, при

многочисденномъ стеченіи иарода, съ крест-

нымъ ходомъ и «пѣніемъ богодухновен-
нымъ». перенесли ее на гору Почаевсктю,
и тамъ «въ пеіцерѣ обитающимъ пнокат

отдала оную на вѣчное храненіе» (по сло-

вамъ хранящейся въ ІІочаевѣ книгн «Го-

ры Почаевской», напечатанной въ 1772 г.

по распоряжение уніатскаго епископа Сіш-

вестра Лубенецкаго-Рудницкаго). Съ тѣхъ

поръ до настоящаго времени, въ теченіе

трехъ вѣковъ, эта святая икона пребыва-

етъ въ Почаевской обители, являя благо-

датную силу на всѣхъ, съ вѣрою моля-

щихся предъ нею.

Почаевская икона Пресвятой Богома-

тери имѣетъ 6 У, верш, длины и 5 Ѵ? верш,

ширины. Писана она византійскиыъ ста-

лемъ на липовой доскѣ. Голова Богома-

тери наклонена, къ головкѣ Богоаладенда

Іисуса, Который покоится на правой рукі
Богоматери, держащей въ лѣвой рукі
плащъ, обвивающій ноги и сшіну Мла-
денца. Лѣвая рука Спасителя лежитъ м

плечѣ Божіей Матери, а правая благослов-

ляетъ. Надъ ликомъ греческая надпись

И<&ликѣ Спасителя — і

стосъ. Икона окружена предстоящими,

ликами святыхъ, въ нимбѣ которыхъ вы-

ставлены ихъ имена: святаго пророка Или
и святыя Мины—-съ лѣвой, архидіакона
Стефана и преподобнаго Авраамія съ

правой стороны, и мученпцъ Параскевы,

Екатерины и Ирины внизу иконы. Bet
эти имена написаны по славянски. И*0®
эта была, очевидно, фамильною святынею
митрополита Неофита, славянина по про-

исхожденію.
Перенесши драгопѣнную святыню на

Почаевскую гору, Анна Гойская, вмѣсхо

бывшей доселѣ на горахъ Почаевскяй

простой пустынной обители въ пещера»
положила основаніе при существо
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уже каменной Успенской церкви (гдѣ бы-

ла поставлена чудотворная икона Пресвя-

той Богоматери), общежительному мона-

стырю. Въ 1597 году 14 ноября она вы-

дала сему монастырю дарственную запись,

въ коей она говорить, что «маючи отъ

давнихъ часовъ въ маетности моей при

селе Почаеве церковь каменную заложеня

Успенія святое пречистое Богоматере, при

которой церкви, ижъ бы уставичная хва-

ла Божія была, умыслила есми монастырь

збудовати и его фундовати такимъ обы-

чаемъ, абы у томъ монастыри чернецовъ

людей добрыхъ побожнаго живота ниякого

нншого закону (псповѣданія), только гре-

ческаго Восточной Церкви послушенства

личбою осимъ, и дьяковъ два и для пы-

живеня ііхъ въ томъ монастыри будучихъ,

на тую церковь Успенія святое пречистое

и на монастырь, при ней будучій», на-

дала на вѣчныя времена разныя угодія,

какъ-то: земли, сѣнокосы, шесть осѣдлыхл.

семействъ крестьянъ и десятину всякаго

хлѣба, собираемаго съ принадлежащая ей,

въ чнслѣ нрочихъ, нмѣнія Почаевскаго.

Такъ какъ эта запись дана въ ноябрѣ

1597 года, а перенесеніе иконы, конечно,

происходило до дачи этой записи—прибли-

зительно въ августѣ или сентябрь, то,

слѣдовательно, празднованіе сего перене-

сенія и дарованія этой святыни Почаев-

ской горѣ можно иріурочить или къ 15

августа— храмовому празднику Почаевской

обители, или къ 8 сентября.

Съ этпмъ же юбилейнымъ торжествомъ

совиадаетъ и другое событіе — ЗОО-лѣтіе

существованія общежительнаго Почаев-

скаго монастыря, основаннаго Анною Гой-

иіою , взамѣнъ прежней пустынной оби-

тели въ пещерахъ («Волынск. Ей. Вѣд.»).

Ирисоединеніе къ нравославіш.

_ с ' го января сего года въ храмѣ села

Керети, Архангельской епархіи, было

совершено присоедішеніе изъ іудейства

къ святой православной Церкви мѣща-

нина г. Кронштадта Шимона Товіева

Мордуховича. Благодать Божія посте-

пенно и незамѣтными путями плѣня-

ла іудействуюіцаго въ послушаніе Хри-

стово. Новопросвѣщенному 30 лѣтъ отъ

роду. Родившись въ гор. Кронштадтѣ,

первые годы своего дѣтства онъ провелъ

въ Лондонѣ, гдѣ и получнлъ первоначаль-

ное образованіе. Будучи пятилѣтнимъ маль-

чпкомъ, Мордуховичъ первый разъ под-

вергся смертной опасности — сгорѣть въ

каминѣ, куда, по неосторожности, упалъ,

и едва былъ спасенъ своею матерью.

Передавая еще о трехъ случаяхъ изъ

своей жизни, когда онъ подвергался смерт-

ной опасности, Мордуховичъ добавляет!,:

«видно Богъ для того спасалъ меня отъ

столькихъ случаевъ смертной опасности,

что Имъ предназначено мнѣ сдѣлаться

христіаниномъ».

Возвратившись въ гор. Кронштадта'
Мордуховичъ сталъ учиться въ гнмназіи

и, вращаясь въ хрпстіанской средѣ, не-

заметно проникался христіанскими понятая-

ми. Но особенно благопріятнымъ обстоя-

тельствомъ для воздѣйствія на новопро-

свѣщеннаго христіанской истины было

допущеніе его къ участію въ хорѣ гимна-

зической церкви. Присутствіе въ храмѣ

Божіемъ во время совершенія богослу-

женія, прославленіе Господа словами право-

славно-церковныхъ пѣснопѣній, усвоеніе

невольное, такъ сказать, ихъ смысла и

содержания, наконецъ, самая внѣшность

православнаго богослуженія —произвели то,

что Мордуховичъ, по его словамъ, сталъ

чувствовать любовь къ православному храму

it богослуженію, въ немъ совершаемому.

Оставивъ затѣмъ хриетіанское учебное

заведеніе, Мордуховичъ, однако, не остав-

лялъ посѣщенія христіанскаго храма, не-

рѣдко присутствовалъ за богослуженіемъ

въ Кронштадтскомъ соборѣ и принималъ

благословеніе отъ Кронштадтскаго прото-

іерея Іоаина Сергіева. 0. Іоаннъ еще въ

въ гпмназіи, какъ свндѣтельствуетъ самъ
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новообращенный, привлекать къ себѣ

сердце еврейскаго мальчика, относясь

одинаково любовно ко всѣмъ учащимся, безъ
различія ихъ вѣроисповѣданія, такъ что и

ученики - евреи оставались слушать его

уроки но Закону Божію.
По достиженіи зрѣлаго возраста, сравни-

вая христианское ученіе съ іѵдействомъ и

разбирая многіе обряды своего закона,

Мордуховичъ утратидъ вѣру въ истин-

ность содержимой имъ религіи. «То обстоя-
тельство, говорнлъ Мордуховичъ, что

христіане превосходятъ евреевъ своею

численностью и число вѣруюіцихъ во Хри-
ста постоянно увеличивается, а— особенно —

быстрое распространеніе христіанства въ

мірѣ, несмотря на всѣ нрепятствія, по-

казываетъ, что хрнстіанство есть религія,
обладающая отъ Бога дарованной величай-
шей силой истины, которая на каждомъ

шагу заявляетъ всѣмъ о себѣ въ этомъ

мірѣ». Признавъ истину христианства,

Мордуховичъ рѣшился стать членомъ

Церкви православной.
Приготовляясь къ прннятію таинства

святаго крещенія, онъ еще лѣтомъ за-

нялся чтеніемъ Новаго Завѣта, изучалъ

молитвы, бесѣдовалъ съ священникомъ о
предметахъправославно-христіанскаговѣро-

ученія и нравоученія, усвоялъ православ-

ный катихизисъ, ученіе о святыхъ таин-

ствахъ проходилъ подробно по сочиненію
архіепископа Игнатія Брянчанинова: «О
святыхъ таинствахъ Церкви православной»,
прочелъ яѣсколько томовъ проповѣдей свя-

тителя Димитрія Херсонскаго и т. п.

Таинство святаго крещенія и соединен-

ное съ нимъ таинство мѵропомазанія были
совершены надъ новопросвѣщеннымъ, полу-

чившимъ имя Сѵмеона, по отреченіи его

отъ іудейства, въ праздникъ Крещенія
Господня, по окончаніи праздничной утрени,

передъ божественной литургіей («Архан.

Еп. Вѣд.»).

Собрапіе С.-Нетербургскаго славянскаго

общества.

Въ день памяти святаго Кирилла, перво-

учителя славянъ, 14 сего февраля, состоя-

лось годовое торжественное собраніе ч.іе-

новъ С.-Петербургскаго славянскаго благо-
творительнаго общества. Обширный зал

городскаго кредитнаго общества былъ пере-

полненъ членами славянскаго общества и

приглашенными гостями. Собраніе почтил

своимъ присутствіемъ преосвященные архи-

пастыри, присутствующее въ Святѣйшемъ

Сѵнодѣ епископы Антонннъ Псковскій и

Гурій, предсѣдатель Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, многочисленное

столичное духовенство, высокопоставлен-

ный свѣтскія лица, сербскій посланник!

г. Михайловичъ и болгарскій дипломати-

ческий агентъ г. Станчевъ. Собраніе откры-

лось пѣніемъ тропаря святымъ Кириллу и

Меѳодію, первоучителямъ славянсшг,

исполненнымъ хоромъ г. Архангельска™,

а затѣмъ предсѣдатель общества графъ
Н. П. Игнатьевъ сообщнлъ отчета о дея-
тельности общества за 1896 годъ, пред-

пославъ ему воспоминаніе о почившихъ въ

нстекшемъ году членахъ общества и ихъ

заслугахъ на пользу общества, Изъ отчета

общества видно, что на его средства вос-

питывается въ разныхъ высшихъ и сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи 32 сти-
пендіата и 10 стипендіатокъ изъ разныхъ

славянскихъ земель, изъ средствъ обще-
ства оказано пособіе пострадавшие отъ

наводненія въ Сербіи, Черногоріи и У ссурііі-
скомъ краѣ на сумму 2, 205 р.; средствъ обще-
ства въ приходѣ было 30,613 р., а всѣхъ

капиталовъ общества къ 1 января 1897 ^со-
стояло 259,884 р. 77 к. По поводу деяежнаго

отчета графъ Н. П. Игнатьевъ выразил
отъ имени общества глубокую благодар-
ность православному духовенству, котором)
общество обязано ежегоднымъ пріггокомъ
пожертвованій со всей Россіи на помощь
нуждающимся славянамъ. Обращаясь къ
современнымъ событіямъ на ВостокѢ,
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председатель заключилъ свою рѣчь слѣ-

дующими словами:

«Нынѣшнія событія на юго-востокѣ

Европы невольно заставляютъ призаду-

маться всѣхъ тѣхъ членовъ славянскаго

общества, сердцу которыхъ близки не

только судьбы нашихъ . единовѣрныхъ

братьевъ, но и вообще историческая тра-

ДИЦІИ русской народной думы и вѣковой

заботы. Старымъ борцамъ остается лишь

молить Бога, чтобы Онъ нодкрѣпилъ и

■ лаправн.іъ мысль иреемниковъ ихъ и по-

могъ имъ послужить вѣрою и правдою

тому святому дѣлу, которому самоотвер-

женно служило нѣсколько поколѣній. Да

благословить Всевышній благія намѣренія

нашего Державнаго Вождя, ограждающаго

честь и достоинство Россіи и желающаго

сохранить миръ, совмѣстимый съ дѣйстви-

телиымъ преуспѣяніемъ нашихъ закор-

донныхъ братьевъ». Рѣчь графа Н. П.

Игнатьева встрѣчена была собраніемъ съ

живѣйшпмъ сочувствіемъ и одобреніемъ.

Послѣдовавшія затѣмъ чтенія профессора

Варшавскаго университета И. II. Фнлевича

и П. Г. Мораве ка посвящены были восно-

минаніямъ и характеристик'!) недавно скон-

чавшагося почетнаго члена и бывшаго пред-

седателя общества профессора и академика

К. Н. Бестужева - Рюмина—знаменитаго

историка, оказавщаго въ славянскомъ дѣлѣ

великія и незабвенныя заслуги. Затѣмъ

прочитаны были генераломъ Щербаковыми,

стихотворение: « Братьямъ-славянамъ » , вы-

звавшее всеобщее одушевденіе и сопро-

вождавшееся пѣніемъ народнаго гимна, и

'• Бородкинымъ воспоминанія о иокойномъ

поэті М. П. Розенгеймѣ, ревностномъ по-

борннкѣ славянской идеи.

Среди чтеній хоромъ г. Архангельска™

прекрасно исполнено было нѣсколысо ду-

ивныхъ и свѣтскихъ пѣснопѣній, между

прочимъ, болгарское «Шуми, Марица»,

стихотвореніе Потѣхина «На обращеніе

мгаріи» и др. Собраніе было закрыто въ

іі-мъ часу ночи.

ОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 287

йзъ журшьшъ статей.

Двухсотлѣтіе блаженной кончины святи-

теля Ѳеодосія Черниговскаго.

Въ 37 № «Московскихъ Вѣдомостей»

помѣщена статья подъ вышеозначен-

нымъ заглавіемъ. Статья сія за-

служиваете особеннаго вниманія. Въ

ней дѣлается попытка уяснить со-

знанію слабо вѣрующихъ и недо-

умѣвающихъ значеніе п силу вели-

каго событія, совершившегося въ Чер-
ниговѣ.

Сказавъ, что 5 февраля въ 1896 г.

исполнилось двухсотлѣтіе блаженной

кончины святителя Ѳеодосія и что

5-го февраля сего 1897 года предъ

святыми мощами его воспѣто не моле-

ніе объ упокоеніи души его, а вели-

чаніе святителю, какъ прославленному

угоднику Божію, и выразивъ увѣрен-

ность, что радость сія отзовется въ

каждомъ православномъ вѣрующемъ

русскомъ сердцѣ, авторъ статьиспра-

шиваетъ: «Но въ чемъ же собственно

состоитъсамоесущество знаменатель-

ности этого события? Гдѣ сила его?

Попытаемсяуяснить смыслъ его въ

этомъ отношеніи.

«Святая и богоугодная жизнь свя-

тителя Ѳеодосія, говорить онъ, еще

до кончины его, всѣмъ нмѣющимъ

очи, чтобы видѣть, являла въ немъ

«правило вѣрьт. образъ кротости и

учителя воздержанія», а чудесныя

исцѣленія, совершавшіяся святите-

лемъ Ѳеодосіемъ надъ обращавши-

мися къ нему съ молитвой болящими

съ самагоперваго дня его блаженной

кончины, равно какъ и нетлѣніе чест-

наго тѣла его, тогдаже обнаруженное,

увѣряли всѣхъ, желающихъ вѣровать,

въ томъ. что онъ смиреніеж своимъ

сшюкалъ высокая , то-есть высоко, у

самагопрестолаБожія, предстоитъсъ

ангеламии святыми Божіими, и нище-
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тою богатая— благодатную силу Божію
для раздаянія великихъ и богатыхъ ми-

лостей Божіихъ всѣмъ нуждающимся.

Но утвердить въ этой вѣрѣ, какъ въ

несомнѣнной истинѣ, весь православно-

христіанскій міръ, засвидетельствовать

ее именемъ Божіимъ и исиовѣдать ее

«иосредѣ церкви» доселѣ никто изъ

нравославныхъ самовольно не дерзалъ,

и надъ гробомъ святителя Божія, даже

въ самые дни чудесныхъ исцѣлепій,

не перестававшпхъ время отъ време-

ни совершаться, пѣлись не благодар-
ствешю -хвалебныя пѣсноиѣнія въ честь

его, а заупокойныя молитвы о иемъ,

чтобы простилъ Господь усопшему рабу
своему архіеппскопу Ѳеодосію всѣ его

«прегрѣшенія вольная и невольная» и

«уиокоилъ его со святыми въ Царствіи

ІІебесномъ» .

Такъ было даже въ самый день

открытія святыхъ мощей святителя

Ѳеодосія, до того самаго момента, когда

высокопреосвященный Іоанникій, ми-

трополитъ Кіевскій и Галицкій, какъ

членъ Святѣйшаго Правительствующаго

Сѵпода, по его благословенно, открылъ

гробъ святителя и, восиѣвъ ему «святи-

тельское велпчаніе», земно поклонился

предъ святыми мощами, облобызалъ
ихъ и колѣнопреклонешю сотворилъ

первую церковную молитву «святителю

и чудотворцу Ѳеодосію».

Этотъ моментъ былъ предѣльнымъ

въ нашихъ отношеніяхъ ко святителю

Ѳеодосію, положившим!, конецъ доселѣ

бывшему смиренному молчанію нашему

о немъ и начало дерзновенному (?) про-

славленно его святости; этотъ моментъ

былъ, такъ-сказать, иервымъ лучемъ

восходящаго свѣтила, мгновенно охва-

тившимъ собою весь русскій право-

славный міръ отъ Востока до Запада и
зажегшимъ миріады' другихъ такихъ же

благо датныхъ лучей, конецъ которыхъ

теряется въ нескончаемой вѣчности.

На духовномъ небѣ православной
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русской Церкви возсіяло новое свѣтшіо,

освѣіцающее п согрѣвающее родную

страну животворным ъ свѣтомъ Солнца

правды Христа Бога нашего; преосвя-

щенный Ѳеодосій (Углицкій), архіспп-

сконъ Чорниговскій, иричтенъ къ лику

святыхъ; больше нѣтъ мѣста молитвам

«о проіценіи грѣховъ его», «о вселе-

ніи его въ Царствіи ІІебесномъ» п

«ѵиокоеніи со святыми»; онъ въ селе-

ніяхъ нраведныхъ, «въ нѣдрахъ Авраа-

ма, Исаака и Іакова»; онъ иричтень

къ лику ихъ и сталъ «иже во святыхъ»,

которому подобаютъ слава, честь п

поклоиеніе.

Но какъ же, однако? По какому

праву Святѣйшій ІІравительствующш

Всероссійскій Сѵнодъ благословит,
высокопреосвященнаго Іоанникія сде-
лать это, несомиѣнно превышающее

всякую человѣческую власть, боже-
ственное дѣло, произнести этотъ боже-

ственный судъ?
Такъ могли бы спросить, а можеті

быть спрашивали и спрашиваютъ, люр

не вѣрѵющіе «во едину святую собор-
ную и апостольскую Церковь» и не

видящіе, или не желающіе видѣть ее

въ нашей православной Росссійскоп

Церкви, подобно тому, какъ нѣкогда.

въ отвѣтъ на слова Господа разлюб-
ленному въ ІІапернаумѣ: отпущаютси

тебѣ грѣси твои, нгьцыи отъ книжниа

рѣша въ себѣ: сей хулитъ. Что сей
тако глаголешь хулы? Кто можепи

оставлятгі грѣхи, токмо единъ Бои
(Мато. 9, 2. 3; ср. Марк. 2, 7). Господь
нашъ Іисусъ Христосъ, въ отвѣтъ на
эти дерзновенный помышленія книдаш-
ковъ, чтобъ обличить все лукавство и
лживую ихъ суету, сказалъ: Что ест
удобнѣе рещи: отпугцаются ти грѣсіі,

или рещи: востани и ходи? So »
увѣсте, яко власть иматъ Сынъ Чем-
вѣческій на земли отпущати ір ,ье "
(тогда глагола разелабленному)'- восш
ни, возьми твой одръ и иди оъ т
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той. 0 воставъ вземъ одръ свой, иде
ел домъ свой. Видѣвше оюе народи чуди-
тся и прославишаБога, давшаго власть
таковую человѣкомъ (Маю. 9, 5—8).
Въ этихъ немногихъ словахъ свя-

таго Евангѳлія дано все. что мы мо-

жем сказать въ отвѣтъ на поставлен-

ный вопросъ.

Итакъ, отвѣчаемъ: Святѣйшій Пра-
вительствующій Сѵнодъ, какъ собра-
ніе архипастырей Россійской право-

славной Церкви, какъ постоянйый«по-
четный соборъ» этой Церкви, про-

изнесъ божественныйсудъ надъ свя-

тителелъ Ѳеодосіемъ, причтя его къ

лику святыхъ, утвердилъ,какъ канонъ,

святость архіепископа Ѳеодосія, «кано-

низовалъ» его, благословилъ молиться

ему какъ угоднику Божіго и молитвен-

нику нашему и, по зайовѣди Господа
(Маю. 5, 15), повелѣлъ изнести ие-

тлѣішыя мощи угодника изъ-подъ

спуда пещернагогроба его п открыто

поставить во храмѣ Божіемъ для по-

клонепія ему, дѣйствуя несамовольно,

а по власти, данной ему отъ Самого

I оспода Іисуса Христа. Мы вѣруемъ

, вь несомнѣнную истинностьотой вла-

сти— какъ богодарованной; ибо мы

слышпмъ въ голосѣ Святѣйшаго Си-
нода выраженіе той божественнойвла-
сти. которая дарована была Спасите-

ли. святымъ Его Апостоламъ, когда
Ош, послалъ Духа Святаго на нпхъ

ІІоан. 20, 2 1 — 23), а отъ нихъ,дрѵгъ-

Дрио-пріимателыю чрезъ рукоположе-

ніе епископское (1 Тим. 4, 14), и на

всіхъ ихъ преемников'!.; мы вѣруемъ.

пбо видимъ въ опредѣленіи Святѣй-

шаго Сѵнода, какъ въ соборномъ по-

становленіи архипастырей нашихъ,

чревмнпковъ апостольскихъ, не чело-

веческое лишь сужденіе, а именнобо-

-кестненныйсудъ— изволеніе Духа Свя-
Таго (Д'Ьян. 15, 28), выну нребываю-

1№ истиннойЦеркви.
"лѣніе святыхъ мощей святителя

Ѳеодосія и чудесныя исцѣленія— тща-

тельно и пепрелолшопровѣренныя въ

своей подлинности— вотъ первое и

очевидное для всѣхъ ручательство

истинностисдѣланнаго опредѣленія.

Само собою разумѣется, что для самихъ

архипастырейэти удостовѣренпыя въ

своей подлинностинетлѣніе мощей и

чудеса, совершившіяся чрезънихъ, имѣ-

ли значепіе какъ Самимъ Богомъ да-

руемое указаніе или, такъ-сказать, бо-

жественноеводительство въ ихъ свя-

томъ дѣлѣ; въ качествѣ удостовѣри-

телыіыхъ знаменій они нулгны главнѣе

всего для тѣхъ, которые, подобно-древ-

нимъ книжникамъ, готовы были со-

мнѣваться въ этомъ дѣлѣ, какъ бездока-

зательномуЬІедаромъчудесныя знаме-
нія въ нарочитомъобиліи сталиисто-

чаться отъ мощей угодникаБожія при

открытіи и послѣ открытія ихъ. Слѣ-

пые видятъ, хромые ходятъ, разелаб-

ленные укрѣпляются... Можетъли быть

какое иное болѣе сильное и ясное для

невѣрующпхъ свидѣтельство объ истин-

ностисовершившейся канонизаціи свя-

тителя Ѳеодосія и болѣе твердое до-

казательствоправа Святѣйшаго Сѵнода

на это бол;ествениоедѣло?...

Таково, по вашемумнѣнію, глубоко-

знаменательноезначеніе разематривае-

маг'0 событія.

Дорого православному вѣрующему

сердцу въ этомъ событін то, что явил-

ся новый молитвенникъза насъ,новый

чудотворецъ; дороги самыя чудеса,

совершаюіціяся чрезъ новоявленнаго

угодника, какъ знаменія благодатной

силы его, явленной на помощь немо-

щамъ нашимъ; но дорогое само въ

себѣ, все это дорого иамъ и потому,

что служнтъ свидѣтельствомъ истин-

ностин благодатнойсилы православ-

ной Церкви, голосомъ которой святи-

тель Ѳеодосій нрпчтенъкъ лику свя-

тыхъ, и мы получили дерзновеніе мо-

литься ему, какъ ходатаю и заступ-



290 ПРИБАВЛЕНЫ ЕЪ ЦЕРКОЩЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

нику нашему предъ Богомъ. Дорого
намъ въ этомъ событія видѣть выра-

женіе и подтвержденіе тойистины,что

въ нашейправославнойЦеркви живетъ

Духъ Святый, и Его силой совершают-

ся такія чудныя велѣнія и видѣнія.

Видимъ мы эти чудныя видѣнія и.

подобно современникамъГосподаСпа-

сителя, чудимся и славимъ Бога, дав-
шаго власть таковую человшомъ» ...

Нельзя иначе, какъ съ чувствомъ

уваженія и благодарности,отнестись

къ этой попыткѣ достопочтеннагоавто-

ра выяснить слабымъ въ вѣрѣ значе-

ніе совершившегосянасвятой Руси ве-

ликаго событія. Но приведенноемѣсто

Евангелія имѣетъ лишь косвенноекъ

нему отношеніе: естьболѣе существен-

ные вопросы, которыхъ совсѣмъ не

касаетсястатья, а именноо значеніи
догмата ночитанія святыхъ мощей и

о полномочіяхъ церковной власти, от-

носящихся, между прочимъ, къ кано-

низаціи святыхъ.

Прославленіе и ночитаніе святыхъ

мощей не-есть только древнее преда-

ніе, которое надобно охранять, какъ

завѣтъ доброй старины, а одинъ изъ

догматовъ нашей православной вѣры,

который имѣетъ твердый основанія

какъ въ Священномъ ІІреданіи, такъ и

въ Священномъ ІІисаніи, и опредѣлено

и узаконенона УІІ ВселенскомъСо-
борѣ. Постановленіе Собора читается

такъ: «Господь нашъ Іисусъ Христосъ

даровалънамъмощи святыхъ, какъ спа-

сительныеисточники,многообразноиз-

ливающее благодѣянія на немощныхъ».

Итакъ, дерзнувшіе отвергать «мощи

святыхъ, о которыхъ всѣ знали, что

они подлинныя и истинныя: если это

епископыили клирики,—данизложат-

ся; а еслииноки и міряно, да ли-

шатся пріобщенія» *). Итакъ, далеко не

*) Cons. Nicen. Правом. Догм. Вогословіе м.

Макарія, т. 5, стр. 132.

безразлично— вѣрить или не вѣрить

нетлѣнію святыхъ мощей, почитатьихъ

или, какъ говорится, игнорировать,

замалчивать славное въ Церкви собы-

тіе прославленія ихъ. Виновные въ

невѣріи догмату подвергаютсятяжкому

церковному покаянію.

ГІочитаніе святыхъ мощейугодниковъ

БожіихЪ— догматънетолько основной,

но и отличительныйнашейправослав- ;

ной вѣры, который въ особенности ;

должно : знать и хранить въ виду прет-

кновеній, подставляемыхъвѣрѣ широ-

ко разливаюіцимъ духъ невѣрія проте-

стантствомъ, откуда пошли у насъв

пашковщина, и толстовіцина, и духо-

борчество, и штундизмъ. Равнодушное

отношение къ славному въ нашей і

православной Церкви событію обли-

чаете слабость вѣры и должно не

успокоивать, а озабочивать недугую-

щихъ, на какомъ пути они стоять л

куда идутъ. Прославленіе святыхъ мо-

щей святителя Ѳеодосія ставитьпредъ

каждымъ изъ насъвопросъ, на кото-

рый настоятельно требуетъ отвѣта:

како вѣруеши? Простыесердцемъ,мни-

мые старообрядцы созналисьвъ своей
неправдѣ и просилипрощенія у свя-

тителяХристова за свое противленіе
Церкви. Не такъ легко поддаются

истинѣ мудрые вѣка сего, но и они,

еслибы хотя на нѣсколько ми-

нутъ отрезвились отъ своей горды-

ни, увидѣли бы, что подпоры, на ко-

торыхъ утверждаютъ они свое мро-
вѣріе, гнилыя, и маловѣріе, которымъ

они такъ надмеваются, есть не иное

что, какъ жалкое невѣдѣніе.

Высокопреосвященный митрополий

Кіевскій, стоявшій во главѣ іерарховъ ;

совершавшихъ торжествооткрытія свя-

тыхъ мощей святителя Ѳеодосія,

дѣйствовалъ, какъ справедливо заме-
чено, по повелѣнію Святѣйшаго ГІрави-
тельствующаго Сѵнода, опредѣленіе

котораго о причтеніи святителякъ лику
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угодниковъ Божіихъ состоялось и объяв-
лено всѣмъ вѣрнымъ сынамъ Церкви
Россійской за нѣсколько мѣсядевъ до

торжественнаго открытія неілѣнныхъ

мощей его. Въ семъ дѣйствіи, какъ и

въ другихъ, церковная власть руко-

водится ясными и твердыми законами,

находящимися въ Священномъ Писаніи
и Священномъ ІІреданіи, къ которому,

между прочимъ, относятся и постанов-

ленія вселенскихъ и помѣстныхъ собо-
ровъ. Еслибы не было этихъ твср-

днхъ основаній для дѣйствованій въ

семъ и другихъ подобныхъ случаяхъ,

то церковная власть, несмотря на всѣ

свои полномочія, не взяла бы на себя
права произнести надъ усоншимъ свя-

тителемъ, какъ выражается авторъ,

божественный сѵдъ, какъ бы ни были
поразительны чудеса при гробѣ его.

Дѣло другое, когда на чудо въ дока-

зательство истины указуетъ Самъ Богъ,
пзрекающій истину и творящій чудо,

что указуется авторомъ въ приведен-

ноиъ имъ мѣстѣ Евангелія. Что ка-

сается до полномочій церковной вла-

сти, то они заключаются не въ одномъ

только преемствѣ епископовъ отъ Апо-
столовъ, хотя и сіе имѣетъ, безъ со-

мнѣнія, великую важность, но во вла-

сти, преданной Госгюдомъ Спасителемъ
Церкви сими рѣшающими всякій споръ

о вѣрѣ, каждое недоумѣніе о ней сло-

вами: повѣждъ Церкви, аще же и

Церковь ігреслушаетъ, буди тебѣ якоже

тчнико и мытарь , которыя и въ на-

стоящемъ случаѣ доллшо въ особен-

ности помнить всѣмъ колеблющимся
и недологающимъ въ вѣрѣ.

п. о.

из изъ заграницы.
іфХСОЛОГПЧССКІІІ пнстптутъ

Коистантшіоііолѣ.

Въ современномъ научномъ движенін у

Вась 11 заграницей характерною особен-

ностью является усиленное изученіе исто-

ріи православнаго Востока, преимуществен-
но средневѣковаго или византшекаго ея

періода. Сравнительно чаще стали появ-

ляться научныя изслѣдованія, посвящен-

ный разъясненію различныхъ сторонъ

весьма любопытной церковно-псторической

жизни православной Византіи. Съ боль-

шимъ вниманіемъ ученые занялись изуче-

ніемъ византійской археологіи, права, гео-

графіи и топографіи, эпиграфики и ну-

мизматики, —и въ результатѣ совершенно

исчезло то антинаучное предубѣжденіе въ

отношеніи къ Византіи, которое много вѣковъ

господствовало среди ученыхъ и подъ вліа-

ніемъ котораго вся псторія этого замѣча-

тельнаго государства разсматривалась какъ

рядъ однообразныхъ картинъ крайностей

деспотизма, безпрерывнаго насилія, ум-

ственнаго застоя, грубости нравовъ. Ока-

залось, что Византія была государствомъ

въ высокой степени просвѣщеннымъ, что

она въ полнотѣ отразила на своемъ цер-

ковно-общественномъ строѣ начала обно-

вившая міръ христіанства, въ совершен-

ствѣ усвоила сокровища эллинскаго генія

и выработала своеобразную культуру, ко-

торая имѣла громадное вліяніе на міръ

западно-европейскій и славянскій. Нельзя

искренно не порадоваться такому полному

перевороту научныхъ взглядовъ на право-

славный Востокъ, съ которымъ наше оте-

чество находилось въ разнообразномъ об-

щенін, отъ котораго оно получило вѣру

православную и духовную культуру, лег-

шую въ основу русскаго просвѣщенія.

Тѣмъ болѣе отрадна отмѣченная перемѣна

научныхъ воззрѣній, что она совершилась

подъ сильнымъ вліяніемъ русскихъ уче-

ныхъ, среди которыхъ есть нѣсколько

весьма авторитетныхъ византологовъ. Во-

кругъ ихъ собралась немногочисленная

семья молодыхъ сидъ, съ любовью и юно-

шескимъ увлеченіемъ занимающихся во-

просами византологіи. Русскія работы по

псторіи Внзантіи сосредоточены въ недав-

нее время въ одномъ періодическомъ из-
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даніп — «Византійекомъ Временникѣ», вы-,
ходящемъ при Императорской академій
наукъ ііодъ редакціею академика В. Г.
Васильевскаго и приватъ доцента В. Э.
Гегеля. Наконецъ, на служеніе византо-

логіи подъ русскимъ знаменемъ въ Кон-
етаятинополѣ открытъ «Русскій археологи-

ческий пнститутъ».

Мысль объ учрежденіи института при-

надлежим профессору Новороссійскаго
университета Ѳ. И. Успенскому и осуще-

ствлена при живомъ содѣйствіи нашего

посла въ Константинополѣ А. И. Нелидова,
Учреждение института встрѣтило пол-

ное сочувствіе въ просвѣщенной душѣ въ

Бозѣ почивающаго Государя Императора
Александра III, и 23 мая 1894 года Вы-
сочайше было утверждено мнѣніе Госу-
дарственнаго Совѣта объ учрежденіи ин-

ститута, а 26 февраля 1895 года инсти-

тутъ былъ открытъ. Своею цѣлыо русскій
археологическій пнститутъ иоставилъ на-

правлять на мѣстѣ научныя занятія рус-

скихъ ученыхъ древностями и исторіею
Гредіи, передней Азіи и вообще земель,

входившихъ въ соотавъ Византійской им-

періи, преимущественно временъ хрпсті-
анства, и тѣмъ способствовать развитію
русской археологической науки на основѣ

непосредственнаго изученія вещественныхъ

и письменныхъ памятниковъ поігаенован-

ныхъ странъ. Научныя задачи института

заключаются въ нзсдѣдованіп монументаль-

ныхъ памятниковъ древности и искус-

ства, изученіи древней географіи и
топографіп, оппсаніи древнихъ рукописей,
занятіяхъ по эпиграфнкѣ и пумизматнкѣ,

изслѣдованіяхъ быта и обычнаго права,

языка п устной словесности народностей,
входившихъ въ составь Византшской
имперін (нынѣшнихъ греческаго королев-

ства и Оттоманской имиеріи). Пнститутъ
можетъ производить археологическая рас-

копки и устраивать научныя экскурсіи въ

разный мѣстностп Турціи и Греціи. Въ
ученомъ и административномъ отношеніяхъ
институтесостоитъ въ вѣдѣніи Министер-

ства Народнаго Просвѣщенія, которому и

представляетъ ежегодно отчетъ о своей дѣя-

тельности; ближайшее покровительство и со-

дѣйствіе въ занятіяхъ институту оказываетъ

россійскій посолъ въ Константинополѣ. Лич-
ный составъ института образуютъ: дирек-

тора которому ввѣряется ближайшее управ-

леніе институтомъ въ административному

ученомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ,
ученый секретарь, являющійся недосред-

ственнымъ иомощникомъ директора въ кру-

гѣ его обязанностей,, и члены института, ко-

ими могутъ быть и различный лица, отправ-

ляющаяся съ ученою цѣлыо въ Тѵрдію

и Грецію, въ томъ числѣ кандидаты и

магистры духовныхъ академій, командиро-

ванные Святѣйшимъ Сѵнодомъ для уче-

ныхъ занятій на Востокъ. Послѣдніе во

время своего иребывзнія въ институт! на-

ходятся въ вѣдѣніи Святѣйшаго Сѵнода,

въ своихъ занятіяхъ руководствуются

специальными программами, данными имъ

отъ тѣхъ учрежденій, которыми они при-

сланы въ институте, могутъ принимать

участіе въ ученой деятельности института,

пользоваться учеными совѣтами директора

и, по пстеченіи командировки, представ-

ляюсь чрезъ него отчетъ о своихъ заня-

тіяхъ командировавшему ихъ учрежден®.

При инстптутѣ учреждены научная библіо-
тека и кабинета древностей, устраиваются

открытая собранія и чтенія, издаются уче-

ные труды. На содержав іе его ежегодно
отпускается изъ государетвеннаго казна-
чейства 12000 рублей золотомъ. Директором
института состоитъ профессоръ Ново-
россійскаго университета Ѳ. И. У спенскій,
извѣстный многими солидными трудами въ
области византологіи, а ученымъ секрета-
ремъ —магистрантъ С .-Петербургскаго уни-

верситета П. Д. Погодинъ.
Въ теченіе двухлѣтняго своего существо-

ванія пнститутъ заявилъ о себѣ доста-
точно плодотворною ученою дѣятедьностыо

и уже сдѣлалъ немало въ осу ществленіи
своихъ задачъ, какъ видно изъ его отчета.
Ученая дѣятельность института за эю
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время выражалась въ устройств'!; засѣданій.

на которыхъ сообщались рефераты по

разданымъ вопросамъ византологіц
археологическихъ экскурсій. Въ 1895 году

баш совершены три болыиія экскурсіи —

по Анатодій, на Аѳонъ if въ Аѳины —и

нѣсколько малыхъ, въ ближайшія окрест-

ности Константинополя. Въ Анатоліи пред-

ставители института посѣтилигорода: Трапе-
зунтъ, Самсунъ и Синопъ. Въ Трапезунтѣ

осмотрѣно до 20 христіанскихъ церквей

XIII и XIV вѣковъ, изъ коихъ только

самыя болыиія обращены въ мечети, а

малыя или закрыты, или остаются во вла-

дѣніи гречёскаго духовенства. Храмы
отличаются многими особенностями архитек-

турная типа и орнаментовки; между про-

чит. въ церкви 'Ауіа "Аѵѵя открыта фре-

сковая живопись въ два слоя, изъ коихъ

новый и иослѣдній относится къ XV вѣку.

Бъ сныслѣ остатковъ стѣнной живописи

не нозднѣе XIV вѣка любопытны еще

пещериыя церкви близъ города, служившія

мѣстомъ иогребеиія для богатыхъ трапе-

зунтскихъ родовъ. Въ окрестностяхъ

Трапезунта находятся древніе монастыри:

Сумела, Перистера и Васелонъ, вліянію

шторыхъ нужно приписать то явленіе,

что въ странѣ устойчиво держатся право-

славіе и греческій языкъ. Въ настоящее

время судьба этихъ монастырей далеко не

р одинакова: Сумела возвышается и прояв-

ляет благотворное вліяніе, а Перистера

и особенно Васелонъ находятся въ упадкѣ.

Но въ смысдѣ древнихъ центровъ религіоз-

ной жизни всѣ монастыри заслуживаютъ

полнаго научнаго вниманія, такъ какъ

сохранили много остатковъ умственной и

ремизной жизни, которою жило общество

и періодъ самостоятельности имперіи, въ

.Мда рѣдкихъ рукописей, церковныхъ

°деждъ, драгоцѣнныхъ крестовъ и окла-

священныхъ книгъ, восходящихъ по

времени къ эпохѣ ранѣе XIV вѣка. Въ I
амсунѣ и Синопѣ сохранилось много

4 ННыхъ а Рхеологическихъ предметовъ —

мнегъ. статуй, бронзовыхъ п золотыхъ

издѣлій; замѣчателенъ также синопскій

Митридатовъ дворецъ. — Экскѵрсія на

Аѳонъ, прежде всего, выяснила, что въ

святогорскихъ монастыряхъ хранится до

десяти тысячъ рукописей, изъ которыхъ

лишь меньшая часть описана (аѳинскимъ

профессоромъ Лампросомъ) и извѣстна

ученымъ. Члены экспедиціи посѣтили

архивы двѣнадцати аѳонскпхъ монастырей

и извлекли изъ этихъ сокровищъ нѣсколько

номеровъ весьма цѣнныхъ матеріаловъ,

касающихся исторіи Трапезунта, дѣла

Іоанна Итала, исторіи византійскаго мона-

шества и др. Затѣмъ, экспедиція осматри-

вала три аоонскія церкви— въ Кареѣ,

Ватопедѣ и Діонисіатѣ, представляющія

три главныхъ типа аѳонской архитектуры

X, XIII —XIV и XIV —XV вѣковъ, изслѣ-

довала древнія иконы, сохранившіяся въ

аѳонскихъ храмахъ, иконописную мозаику,

золотыя п серебряный издѣлія, лнцевыя

рукописи съ мпніатюрамн очень хорошаго

стиля и пр. Вообще поѣздка представи-

телей института на Аѳонъ оказалась очень

богатой научными результатами. — При

экскурсіи въ Аѳины пмѣдось въ виду

ознакомиться съ состояніемъ раскопокъ,

который ведутся тамъ французской шко-

лой и нѣмецкимъ археологическимъ инсти-

тутомъ, и установить общеніе съ учеными

учрежденіями н обществами, работающими
въ предѣлахъ Греціи; обѣ этп цѣлп были

достигнуты вполнѣ. — Кромѣ бодышіхъ

экскурсій, ннститутъ совершилъ нѣсколько

малыхъ для ознакомленія съ Константино-
полемъ и его ближайшими окрестностями.

При этомъ ннститутъ преслѣдовалъ выяс-

неніе топографическихъ задачъ и сдѣлалъ

нѣсколько важныхъ наблюденій касательно

плана и направленія главныхъ улицъ

древняго Константинополя, значенія мест-
ностей близъ сухопутныхъ стѣнъ города,

по Золотому Рогу и близъ Кучукъ-Чек-

медже. Въ городѣ Силивріи изслѣдованы

три древнія церкви съ сохранившимися въ

пихъ слѣдами мозаикъ и орнамента.

Въ 1896 году директоромъ института
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совершена поѣздка в* Палестину, давшая

богатые научные результаты. Г. Успен-
скому удалось впдѣть нѣкоторыя принад-

лежности іерусалимской натріаршей риз-

ницы, важный по своему научно-истори-

ческому значенію, ознакомиться съ обшир-
ным* и дѣннымъ рукописный* собраніемъ
покоіінаго настоятеля русской въ Палес-
тинѣ миссіи архимандрита Антонина,

которое по завѣщанію поступит* въ И мпе-

раторскую Публичную Библіотеку въ

С.-Петербургѣ, и съ богатѣйшимъ музеем*

палестинскихъ древностей, собранныхъ
тѣмъ же приснонамятнымъ русскимъ дѣя-

телемъ. Коллекціи этого музея разнообразны
и весьма рѣдки; подобныхъ нмъ нигдѣ

нѣтъ. Онѣ еще не описаны и не приве-

дены въ полный порядок*. Въ виду

чрезвычайной важности для науки собра-
нія археологических* памятниковъ, нахо-

дящихся въ музеѣ архимандрита Анто

вина, желательно, чтобы они были опи-

саны авторитетным!, лицомъ и оставлены

навсегда при нашей духовной миссіп въ

Палестинѣ, гдѣ только они и могутъ имѣть

все свое научное значеніе. Любопытна въ

научномъ отношеніи и коллекція древно-

-стей г. Устинова въ Яффѣ, гдѣ имѣются

замѣчательные экземпляры. — Экскурсія
г. Погодина въ Нзмидъ и Коню дала цѣн-

ные результаты для топографіп этихъ го-

родов'*, мѣстной археологіп и эпиграфики;
имъ открыто, между прочимъ, болѣе двад-

цати древнпхъ саркофаговъ съ интерес

ними въ научномъ смыслѣ подписями. Но
самым* крупнымъ явленіемъ въ дѣя

тельности института слѣдуетъ признать

открытіе греческой рукописи Евангелія
VI вѣка. Кодексъ найденъ въ селѣ Сар-
масахлы, близъ Кесаріи Каппадокійской,
членомъ института М. И. Смирновымъ и,

пріобрѣтённый въ личную собственность Го
сударемъ Императором*, пожалованъ Его
Ведичествомъ въ Публичную Библіотеку

въ С.-Петербургѣ *)•

*) См. „Церк. Вѣд." 1896 г. Л: 60.

Деятельность института выражалась

также в* содѣйствіи русскимъ ученый,

пріѣзжавшимъ на Востокъ для занятій,

русскимъ учрежденіямъ и обществами за-

интересованнымъ въ пріобрѣтеніп разлпч-

ныхъ восточныхъ древностей, и отдѣль-

нымъ лицам*, нуждавшимся въ помощи

института. Призванный содействовать и

занятіяхъ византологіей различнымъ кате-

горіямъ ученыхъ, института уже пріобріть

довольно значительную библіотеку,- въ ко-

торой имѣются почти всѣ основныя изд|
нія въ соотвѣтсгвующихъ областяхъ зна-

нія, какъ то: богословскія, исторически,

фплологпческія, археологическія н др,

Всего въ библіотекѣ числится до сем

тысячъ томовъ. Кромѣ библіотеки, при

ннститутѣ устроенъ кабинетъ древностей,
возникшій главнымъ образомъ изъ по-

жертвованій. Въ настоящее время въ му-

зеѣ находится болѣе 300 археологи-

скихъ предметовъ и фрагментовъ антпч-

ныхъ и христіанскихъ времен*, болѣе

400 византійскихъ свинцовыхъ печа-

тей и до 2,000 монетъ, как* визая-

тійскихъ, такъ и древнегреческнхъ. При
институтѣ также положено основаніѳ ю-

биранію фотографій съ мѣстныхъ древ-

ностей.
Таким* образомъ, русская наука чрезъ

посредство археологнческаго института й

Константннополѣ твердо стала на истори-

ческой почвѣ вітантійско-эллинскаго Бог-
тока и получила возможность на мѣсті

изслѣдовать его исторію и изучать его
памятники. Наука вообще ігріобрѣла одну

лншнюю станцію на Востокѣ, въ пункті
весьма важномъ и удобномъ для учения
работъ. Особенно отрадно то, что уставом!
института привлекаются къ участію и
его дѣятельности и питомцы нашихъ ЗУ -

ховныхъ академій. Значитъ, ученая дли-
тельность института объединит* задачи и
свѣтской науки, и богословской. Пожелаем

же отъ души молодому русскому
нію крѣннуть и развиваться, а среди св°
их* членов* имѣть возможно больше пред
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давптедей богословскаго знанія, для кото-

рый Востокъ долженъ представлять осо-

бый научный интересъ.
И. С.

Оставленіе каѳедрм патріархомъ Копстан-

тпиопольскимъ Анѳимомъ VII.

Въ «'ЕххХѵраотиа] 'АХт)&еіа» отъ 31-го

мннувшаго января Q& 49) читаемъ слѣдую-

щее официальное, нзвѣстіе: «вслѣдствіе

особыхъ, важныхъ причинъ, оказалось не-

обходимым!., чтобы его святѣйшество В'{>

среду, 29 января, подалъ каноническое

отреченіе отъ апостольскаго нпатріаршаго

Константнноподьскаго престола » ,

Ближайшій поводъ къ этому прискорб-

ному для православной Церкви событію,

по сообщенію греческой печати, дало такъ

называемое «Ускюбское дѣло». Въ концѣ

мпнувшаго года на освободившуюся ка-

ѳедру въг. Ускюбѣ (по гречески Ехолгіа —

въ Македоыін) распоряженіемъ Константи-

нопольскаго патріарха и сѵнода былъ на-

значенъ митрополитъ Амвросій —изъ при-

родныхъ грековъ. Такъ какъ преобладаю-

щее населеніе въ Ускюбской епархіи со-

ставляютъ славянскія народности, то назна-

ченіе туда митрополита изъ грековъ вызвало

неудовольствіе среди славянъ, главнымъ

образомъ среди сербовъ. Нѣсколько разъ

Усюобскіе сербы, чрезъ своихъ удолномо-

ченныхъ, просили патріарха отмѣнить

состоявшееся назначеніе Амвросія и на-

значить къ нимъ митрополита изъ сербовъ.

Волненія въ Ускюбѣ были такъ сильны,

1110 угрожали даже повлечь за собою цер-

ковный расколъ. .Желая положить конецъ

усиливавшемуся раздору въ церкви, его

сватійшество Анѳимъ VII рѣшился удо-

влетворить требованіямъ сербовъ. Какъ

ВДбщаетъ Бухарестская газета «Патріс»

№ 20), въ Константинополь, съ соизволенія

патріарха, готовился уже прибыть прото-

синкеллъ У сшбской митрополіи Никифоръ,

, ..вбы принять посвященіе въ митрополита

на мѣсто Амвросія, котораго патріархъ

пмѣлъ въ виду перевести на другую ка-

ѳедру. Такое отношеніе патріарха къ

«Ускюбскому вопросу» вызвало противо-

дѣйствіе со стороны членовъ патріаршаго

сѵнода, желавщихъ оставленія митропо-

лита Амвросія въ Ускюбѣ. Несогласія

между патріархомъ и сѵнодомъ усилились

вслѣдствіе вмѣшательства турецкаго пра-

вительства и создали такое положеніе

дѣлъ, при которомъ его святѣйшество

Анѳимъ УИ, въ предотвращеніе дальнѣй-

шихъ церковныхъ нестроеній, прпзналъза

благо оставить улравленіе Церковію.

Передаемъ со словъ Константинополь-

ской Nea 'E'f/)p.ept4 (№№ 1802 — 1803)

подробности этого печальнаго событія.

Утромъ 28 января собрались въ залѣ

засѣданій члены сѵнода и постояннаго

смѣшаннаго народнаго совѣта, подъ пред-

сѣдательствомь перваго по чести сѵно-

дальнаго члена —митрополита Ефесскаго

Константина. По обмѣнѣ мнѣній, комиссія,

составленная изъ двухъ сѵнодскихъ чле-

новъ —мнтрополитовъ Ефесскаго и Лимн-

скаго—и двухъ членовъ народнаго совѣта,

отправилась къ его святѣйшеству, кото-

рый оставался въ своихъ покояхъ. ІІослѣ

продолжительныхъ совѣщаній съ патріар-

хомъ, комиссія доложила собранію, что на

всѣ заявленія сѵнода его святѣйшество

дастъ отвѣтъ на слѣдующій день. Въ

среду, 29 января, снова собрались въ

общее засѣданіе члены сунода и народ-

наго совѣта, подъ предсѣдательствомъ

митрополита Ефесскаго. Какъ только

открылось засѣданіе, его святѣйшество

прнгласилъ къ себѣ уполномоченныхъ

членовъ іѵомиссін и передалъ имъ запеча-

танный конверта, гдѣ находился отвѣтъ его

сѵноду. Этотъ отвѣтъ былъ прочтенъ въ

засѣданіи и заключалъ въ себѣ канони-

ческое отреченіе его святѣйшества отъ

патріаршаго вселенскаго престола и архі-

епископства Константнноподьскаго. Послѣ

непродолжительныхъ совѣщаній, отреченіе

было принято, п такимъ образомъ патрі-
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аршій престолъ остался вдов ствуюЩи мъ .

Въ виду этого сѵнодъ и смѣтанный на-

родный совѣтъ, основываясь на 1-й статьѣ

«устава объ избраніи и поставлёніи па-

тріарха», приступили, немедля, къ избра-
нію мѣстоблюстителя иатріаршаго престола.

Единогласно, „поднятіемъ рукъ», избранъ
митроиолитъ Ефесскій Константина. Тот-
часъ было составлено и скрѣплено печатью

особое «увѣдомленіе» (офиціальное турец-

кое названіе его —[іаСтгата), коимъ сообщено
Высокой Портѣ о вдовствѣ Константино-
польской Церкви и о послѣдовавшемъ

избраніи мѣстоблюстителя; при этомъ испра-

шивалось правительственное утвержденіе
мѣстоблюстителя и разрѣшеніе на избра-
ние патріарха по уставу. Въ тотъ же день

это увѣдомленіе передано въ министерство

юстиціи и исповѣданій для дальнѣйшаго

двпженія. По окончаніи засѣданія, мѣсто-

блюститель великой протосинкелліи, епи-

скопъ Лититскій Василій разослалъ сле-
дующее посланіе къ хорепископамъ и

настоятелямъ Константинопольскихъ мона-

стырей: «такъ какъ его святѣйшество

вселенскій патріархъ Анѳимъ УІІ подалъ

каноническую отставку, то мѣстоблюсти-

телемъ вселенскаго трона избранъ митро-

политъ Ёфесскій Константинъ; извѣщая

васъ объ этомъ, объявляемъ, чтобы отсёлѣ

до новаго распоряженія поминали на свя-

щенныхъ службахъ имя его блаженства
по положенію». По телеграфу было сооб-
щено объ этомъ и прочимъ епархіальнымъ
митрополитамъ и епископамъ патріархата.
30 января, въ праздникъ трехъ святи-

телей, по окончаніи богослуженія въ

патріаршей церкви, приносили поздрав-

ленія мѣстоблюстителю патріаршаго пре-

стола всѣ чины патріархіи.
Въ субботу, 1 февраля, было получено

офиціальное увѣдомленіе отъ Порты (такъ
называемое тгооуіооХоироі) о послѣдовавшемъ

соизволеніи султана на утвержденіе въ

должности пзбраннаго мѣстоблюстителя

иатріаршаго престола инаизбраніе новаго

патріарха. Засѣданіе 3 февраля, открыв-

шись чтеніемъ правительственна™ изві-

щенія, посвящено было вопросу объ избра-

ніи патріарха. Согласно 2 пункту упомяну-

таго «устава объ избраніи и поставленіп

патріарха», сѵнодъ разосладъ офиціальные
указы «ко всѣмъ митрополитамъ, подчи-

няющимся вселенскому престолу», чтобы

черезъ 41 день они прислали въ Констан-
тинополь въ особыхъ запечатанныхъ кон-

вертахъ свои мнѣнія о томъ, кого изъна-

личнаго состава іерархіи они считают!

достойнымъ патріаршаго престола. 28-и
епархіямъ, пользующимся правомъ при-

сылать народныхъ представителей на вы-

боры патріарха, послано увѣдомленіе, что-

бы такіе представители были присланы ві

Константинополь къ указанному сроку,

Числомъ, отъ котораго нужно считать

41 день, когда должно состояться нзбраніе
патріарха, назначено 6 февраля.

Патріархъ Анѳимъ VII продолжал

оставаться въ натріархіи до утра 31-и
января. Прежде чѣмъ оставить патрі-
архію, онъ прибылъ въ патріарига
церковь и здѣсь, въ присутствіи сѵнвд-

скихъ членовъ, чиновъ патріархін и мно-
жества народа, совершилъ молебенъ предъ

иконой Всеблаженной; затѣмъ онъ обра-
тился къ своей паствѣ съ прощальной
рѣчью. На рѣчь натріарха отвѣчалъ мѣсто-

блюститель патріаршаго престола; онъ при-
несъ ему благодарность отъ лица Церкви
за двухлѣтніе труды по управленію Цер-
ковію и просилъ отеческаго благословенія
у патріарха. Послѣ этого его святѣйшесгв

отбылъ въ собственный домъ въ Фанарі.
Патріархъ Аноимъ ТП (Цацосъ)— 258-і

патріархъ Константинополя отъ начав
патріаршества— избранъ на патріаршество
20 января 1895 г. Такимъ образомъ, онъ
пробылъ на каѳедрѣ всего лишь два года.
Но кратковременное свое управленіе Цер
ковію патріархъ Аноимъ ѴП ознаменовал
нѣкоторыми такими дѣяніями, которыя
навседа упрочатъ свѣтлую память о ней
въ лѣтописяхъ Константинопольской Ц е Р к
ви. Вотъ важнѣйшія заслуги его Р
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Церкви. Въ самомъ начадѣ его управле-

ііія издано было извѣстное «окружное

іитріаршее и сѵнодадьное посланіе апо-

сіоаьскаго и патріаршаго Константино-
польскаго престола». Это памятникъ на

net времена ревностной заботливости па-

тріарха о чистотѣ православной вѣры. Въ
средннѣ минувшаго года, возобновлено
богословское училище на островѣ Халки,
разеадникъ высшаго ідуховнаго 'образования

на всемъ Востокѣ. Въ теченіе двухлѣт-

ыяго управленія патріархатомъ, Анои-
зюмъ VII испрошено отъ турецкаго пра-

вительства нѣсколько разрѣшеній на

построеніе церквей и школъ въ разлнч-

ныхъ мѣстахъ патріархіи. Въ самомъ

концѣ минувшаго года, незадолго до остав-

ленія каѳедры, имъ возстановлено брат-

ство «ауашхг аХКуХ оос» (любите Другъ

друга), основанное патріархомъ Іоаки-
момъ III съ просвѣтительными и благо-
творительными цѣлямн, но прекратившее

свое существопаніе съ удаленіемъ на по-

кой этого патріарха, и пр.

Въ настоящее время проживаютъ на

нокоѣ три Константннопольскихъ патрі-

аріа, удалившіеся съ каѳедры: Іоакимъ III,
Неофіпъ VIII и Анѳимъ YII.

А. Б.

Сообщенія о новыхъ книгаіъ.

Полный годичный кругъ краткпхъ ноуче-

пій, составленныхъ на каждый день года

прииѣнительно къ житіямъ святыхъ, празд-

нпкамъ и др. священнымъ событіямъ, вос-

поминаемымъ Дерковію, и приспособлен-

ныхъ къ живому проповѣдническому слову

(Щровизаціи). Составилъ преимуществен-

но по дучшимъ проповѣдническимъ образ-

Дшъ священникъ магистръ Григорій Дья-
ченко. Томъ первый. Первое полугодіе

-(330 поученій). XLVUI+548 стр. Томъ

второіі. Второе полугодіе (375 поученій).

^Ші+795. Москва. 1897 года. Второе,

йресмотрѣнное и значительно дополненное I

изданіе книгопродавца А. Д. Ступина. Цѣна

перваго тома 1 р. 50 к. безъ пересылки и

2 р. съ пересылкой. Цѣна второго тома

2 р. безъ пересылки и 2 р. 50 к. съ пе-

ресылкой.

Подъ такимъ заглавіемъ выптелъ въ

свѣтъ вторымъ пзданіемъ обширный трудъ

священника о. Григорія Дьяченко, еще

при первомъ появленіи заслуживши! нѣ-

сколько добрыхъ отзывовъ неріодической
печати. Въ двухъ больпщхъ томахъ о. со-

ставитель помѣстилъ болѣе 700 поученій

на праздники и на всѣ дни года. Поуче-
нія эти не оригинальныя, но почти всѣ

составлены на основаніи разнообразныхъ

источниковъ: проповѣдническихъ образ-
цовъ, гомилетичѳскихъ сборниковъ и прак-

тнческнхъ пособій, назидательныхъ книгъ

и богословскихъ сочиненій. Въ книгѣ по-

именовано до 100 авторовъ —проповѣдни-

ковъ и духовныхъ писателей, и сдѣланы

обширный извлеченія изъ святоогеческихъ

произведешь и отечественной назидатель-

ной литературы. Въ этомъ сборникѣ све-

денъ и обработанъ чрезвычайно обшир-
ныіі проповѣдническій матеріалъ.

Трудъ этотъ предназначается въ помощь

пастырямъ Цернви и былъ предпринять

составитедемъ «въ виду назрѣвшей и опре-

дѣлившейся потребности нашпхъ дней

имѣть возможно полное пособіе для по-

стоянной и, по возможности, живой, на-

глядной, краткой, простой, назидательной,

но въ то же время содержательной, стоящей

на высотѣ своего назначенія, церковной

проповѣди (пред. къ I т. стр. III)». Въ
частности, священникъ Г. Дьяченко желалъ

облегчить исполненіе долга церковнаго

учительства тѣмъ священнослужителямъ,

которые сами не могутъ слагать по-

ученій и принуждены пользоваться чу-

жими проповѣдническими трудами. Но
кромѣ того составитель желалъ предложить

пособіе и оказать в зможное содѣйствіе и

облегченіе тѣмъ пастырямъ-проповѣдни-

камъ, которые самостоятельно ведутъ дѣло

церковнаго проповѣдничества. Отсюда книга
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о. Дьяченко является, съ одной стороны,

сборникомъ готовых» щоученій или посо-

біемъ къ несамостоятельномупроповѣдни-

честву, съ другой—практическим^посо-

біемъ къ дѣятельному н самостоятельному

составленію и ироизношенію поученій и

другихъ видовъ церковнагоучительства.

Подобные сборникии практическія посо-

бія существовали и существуютъ издавна.

Не мало ихъ существуетъу насъ. Но раз-

сматрнваемыйоиытъ о. Дьяченко пред-

ставляетънѣкоторыя особенностивъ вы-

борѣ и содержаніи поученій, а еще боль-

ше—въ обработкѣ и приснособленіи ихъ

къ практическомугюльзованію проповѣднн-

ковъ. Замѣтна иная, новая постановка

дѣла, заслуживающая полнаго вниманія.

Прежде всего авторъ предлагаетъпосо-

біе для проповѣди ежедневной. Поэтому,

въ свой сборникъ онь помѣстилъ иоученія

не на одни только праздники и воскрес-

ные дни, или особые случаи, какъ обык-

новенно дѣлали, но рѣшительно накаждый

день и обнялъ въ своей книгѣ весь цер-

ковный годъ. На нѣкоторые дни онъ по-

мѣстилъ даже по нѣсколько поученій —отъ

2 до 5 и даже 9-ти. Такимъ образомъ,

отмѣтимъ пока полноту сборника.

. Расположйвъ поученія по диямъ года,

авторъ и содержаніе ихъ пріурочилъ къ во-

-споминаемымъЦерковію дневнымъсвятымъ

и изъ исторіи ихъ жизни заимствовалъ

почти всѣ темы поученій. Для поуденій на

праздникибольшіе, средніе и малые—натай

темы берутся имъ изъ историческихъоб-

стоятельствъпразднуемагособытія библей-

скаго или церковнаго, но большею частію

и эти поученія построяются на жнзнеопи-

саніи празднуемагосвятаго. Поэтомуможно

сказать, что поученія, составленныяо.

Дьяченко, суть поученья по руководству

жизни святыхъ , какъ выражались надрев-

немъгомилетическомъязыкѣ—Sermones de

Sanctis. Ихъ необходимоотличать отъ по-

ученій по ряду евангельскихъи апостоль-

скихъ чтеній, а также и поученій катйхи-

зическихъ. Поученія о. Дьяченко иредстав-

ляютъ какъ-бы разъясненія къ житіяяъ

отдѣльныхъ святыхъ и «служатъ, до его

словамъ, дальнѣйшпмъ развитіемъ ц усиле-

ніемъ того воспитательнаговліянія, какое

жизнь святыхъ, по мысли Церкви, должна

оказывать на христіанъ (I, стр. IX)»,

Жизнеоппсаніе святаго входитъ въ каждое

поученіе, какъ обязательная составная

часть. Имъобыкновенно начинаетсяпоуче-

ніе, а потомъ уже слѣдуютъ нравственные

выводы нли уроки вѣры и жизнихристіан-

ской для слушателей; Въ поученіяхъ о,

Дьяченко эти описанія обыкновенно крат-

кая:. Рассказывается столько изъ жизни

святаго, сколько необходимодля того, что-

бы отчетливо вырисовалась какая-нибудь

добродѣтель святаго, или подвигь вѣры

его, или иногда предсталъликъ святаго.

Это зависитъотъ того, какія истинывѣры

и нравственностипроповѣдникъ желаеть

внушить своимъ слушателямъ.— Такимъ

образомъ, въ поученія о. Дьяченко введе-

но повѣствованіе о жизни святыхъ. Какъ

и всякій разсказъ, оно оживляетъ поученія

и сообщаетъимъ простоту, наглядностьи

живой интересъдля вниманія слушателей.

Истинывѣры и нравоученія раскрываются

не въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, но

предстаютъвъ жнвыхъ, конкретныхъоб-

разахъ, въ прішѣрахъ истиннойвѣры J

жизни святой. Отъэтого ноученія по руко-

водству жизни святыхъ въ сборникѣ 0.

Дьяченко выигрываютъ въ назидателышя
и дѣйственвомъ вліяніи на слушателей,
Какъ уроки, взятые изъ жизни святыхъ.

они ближайшимъобразомъсвязаны съдей-
ствительноюжизнью и въ огромномъсвоей

большинствѣ (°/,о всего количества)разві-

ваютъ жизненныя, нравоучительныйтемы.

Истинывѣроучительныя раскрываются въ

нихъ сравнительнорѣдко, такъкакъ жизнь
святаго, составляющая основу поученія,
естественно,даетъ меньше поводовъ и
этому. Но и въ этомъ отношении«полный
годичныйкругъ.поученій» нельзя упрекнуть

въ какой-либо неполнотѣ. ВажніЯчів
вопросы иравославно-христіанскаго в'іф°"
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ѴІЙІ раскрыты въ поученіяхъ о. Дьяченко
и достаточной степени. «Да и можетъ-ли

быть—восклицаетъ авторъ, —чтобы цѣлый,

едва обозримый сонмъ святыхъ угодниковъ

Божінхъ не осуществить своею жизнью всѣ

нравственный предписанія закона В пж і я и

всѣ требованія вѣры (I, стр. XI)».
Поученія съ жизнеоппсаніями святыхъ

о, Дьяченко старался составить по лучшимъ

образцамъ. Но такъ какъ такія поученія

не такъ часто встрѣчаются у образцовыхъ
нроіювѣдни ковъ , то, естественно, стремле-

віе его не всегда увѣнчивалосъ успѣхомъ.

На многіе дни онъ не находилъ подходя-

щнхъ поученій и прннужденъ былъ состав-

лять ихъ самъ. Какими проповѣдни-

иаыи воспользовался авторъ, это показы-

ваютъ слѣдующія цифры и имена. Въ

сборникъ его вошли поученія: архіепископ.

Херсонскихъ Иннокентія (46 поученій) и

Димптрія (46), митрополита Московского

Филарета (35), Платона, митрополита Кіев-

скаго (26), Григорія, архіепископа Казан-

скаго (22), Іакова, архіепископа Нижего-

родскаго (18), митронолитовъ Московскихъ

Сергія (14), Леонтія (12) и Макарія (И),

архіеішскопа Чернигове каг-о Филарета (8),

святителя Тихона Задонскаго (7), Ѳеофана,

епископа Владимірскаго (7), святителя

Димнтрія Ростовскаго (5), Сергія, архіепи-

скопа Владимірскаго (5), Никанора, архі-

еиискола Херсонскаго (5), Евсевія, архі-

епископа Могилевскаго (5), Іоанна, архі-

еиискоііа Смоленскаго (4), —далѣе прото-

иерея Шумова (26), Нордова (18), Буха-

рина (10), Смирнова (8), Сергіева Крон-

штадскаго (6), и многихъ друтихъ болѣе

Им яенѣе извѣстныхъ проповѣдниковъ.

Не менѣѳ 180 поученій подписаны именемъ

самого составителя. Но, за исключеніемъ

немногихъ. они всѣ составлены на осно-

мніи самыхъ разнообразныхъ источниковъ.

Такъ, встрѣчаются извлеченія изъ твореній

святаго Златоуста, Дамаскина, Ефрема Си-

рию, Григорія Двоеслова, Іоанна Лѣстви-

ЧНН|,а ' И д ьп Минятія и другйхъ древнихъ

чрмюв'Ьдниковъ. Нерѣдки также извлече-
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нія или переработки изъ бесѣдъ Фаррара

и Берсье. Цѣлый обширный отдѣлъ поуче-

ній (не менѣе 130) извлеченъ изъ духов-

ныхъ журналовъ (самое большое количество

приходится на ежемѣсячныя ириложенія

къ «Руководству для сельскихъ пастырей»)

или нереработанъ изъ журнальныхъ статей

и отдѣльныхъ сочиненій. Въ общемъ,

однако, образцовый проповѣди преобла-

даютъ.

Всѣ поученія, вопіедшія въ сборникъ,

особымъ образомъ обрабатывались составп-

телемъ. Имѣя въ виду дать пастырямъ

Церкви не только сборникъ готовыхъ по-

ученій, но и практическое иособіе къ

самостоятельному проповѣдничеству, о. Дья-

ченко нриложилъ много труда на при-

способленіе поученій къ этимъ цѣлямъ.

Отыскавъ подходящее ноученіе, онъ сокра-

щал'ь его, если оно было длинно, иногда

такъ сильно, что изъ 10 страницъ выхо-

дило двѣ, иногда же онъ дополнялъ и

особенно часто вставлялъ или придѣлы-

валъ жпзнеоиисаніе святого, недостававшее

въ поученіи, —иногда соединялъ два по-

ученія въ одно. ІІрн этомъ иреслѣдовалось

то, чтобы иоученіе вышло по возможности

краткимъ, простымъ и нонятнымъ для

слушателей. Нельзя сказать, чтобы это

ему не удалось. Большинство ноученій

таковы, что ихъ можно нроизнесть въ

въ 10— 15 минутъ; изъ общаго числа

705-ти поученій только немногія (не болѣе

десятка) могутъ быть непонятны для

простыхъ слушателей *). Отъ сокращеній

составителя иоученія выигрывали также и

въ содержательности, такъ какъ, есте-

ственно, сокращеніе простиралось на слова,

но не на мысли.

Больше всего труда затрачено о. соста-

вителемъ на то, чтобы приспособить по-

ученія къ живому устному произношенію

(импровизаціи) и къ составленію на осно-

*) Таковы ВТ, I тоыѣ: стр. 80, на 13 января;

стр. 190, на 15 мар.,— во II томѣ: стр. 75, на

20 іюля; стр. 386, на 6 окт.; стр. 398, на 11 окт.;

стр. 435, на 21 окт., стр. 746, наканунѣ Рожд.
Христова.
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ваніи ихъ самостоятельныхъ поученій. Въ
этомъ и самое главное достоинство сбор-
ника. Подъ «импровизаціей» о. Дьяченко
разумѣлъ не въ собственномъ смыслѣ

«живое», творческое слово, составляющее

удѣлъ немногихъ талантовъ, но только

устное произнесеніе поучеМя, хотя бы
оно въ главныхъ частяхъ было напередъ

усвоено или даже сполна разучено по

книгѣ. Чтобы оторвать проповѣдника отъ

тетрадки и замѣнить чтеніе проновѣди

живымъ н дѣйственнымъ произношеніемъ,
онъ прибѣгаетъ къ слѣдующимъ всломога-

тельнымъ пріемаыъ. Въ началѣ каждаго

поученія онъ точно формулируете тему его,

буквами и цифрами обозначаетъ отдѣль-

ныя составныя части иоученія, наконецъ,

печатаетъ чернымъ, жирнымъ шрифтомъ
всѣ главный мысли каждой проповѣди.

Такими иріемами пользовался протоіерей
Толмачевъ въ своемъ «Собесѣдователь-

номъ Богословіи», но онъ ограничился

только планами поученій, а у о. Дьяченко
планы заключены въ самихъ поученіяхъ.
Эти планы облегчаютъ устное произнесе-

ніе поученія. Достаточно проповѣднпку

твердо усвоить черныя строки, и у него

готовъ подробный конспектъ поученія.
Если проиовѣдникъ только начинающій,
то необходимо ему запомнить важнѣйшіе

тексты Священнаго Писанія и святооте-

ческая изреченія, встрѣчающіяся въ про-

повѣди. и тогда онъ можетъ выдти на

каѳедру. На первыхъ порахъ лучше всего

брать съ собой и самую книгу съ планами,

чтобы можно было во всякій моментъ воз-

становить нить мыслей, въ случаѣ если бы
она прервалась по какимъ-либо причинамъ

во время импровизаціи. Болѣе же опыт-

ный импровизаторъ можетъ ограничиться

усвоеніемъ одного конспекта, самостоятель-

ное развитіе котораго предъ слушателями

и составите содержаніе его проповѣди.

Такихъ плановъ и конспектовъ, облегчаю-
щихъ устное произнесете поученій, пред-

ложено въ книгѣ о. Дьяченко столько-же,

сколько и иоученій, т. е. болѣе 700. —

Чтобы облегчить проповѣднику Выборг

темы, если бы рядовое поученіе на

извѣстное число не подошло къ его слуша-

телямъ, о. Дьяченко приложилъ къ обоимъ

томамъ алфавитные указатели темъ, развц-

ваемыхъ въ сборникѣ. По этимъ указа-

телямъ проповѣдникъ скоро и удобно

отыщетъ въ сборникѣ поученіе на подходя-

щую ему тему. Вообще, о чемъ бы онъ ни

пожелалъ сказать своимъ слушателям,

онъ всегда найдетъ по указателю готовое

поученіе съ подробнымъ планомъ. Прило-

живъ указатели готовыхъ темъ къ своему

сборнику, о. Дьяченко разсчитывалъ этюп,

дать пособіе уже не только къ устному

ироизношенію, но и къ самостоятельному

письменному сос.тавленію поученій. Если

принять во вниманіе разнообразіе темъ,

обнимающихъ важнѣйшія истины вѣро-

ученія и въ самой широкой степени истины

нравственный и обрядовыя, то можно

признать, что такая цѣль о. составителя

имъ достигнута. .

Книга священника Г. Дьяченко можеп

быть полезна пастырямъ Церкви на всЬг
поприщахъ ихъ служенія церковному

слову. Пастыри, не привыкшіе самостоя-

тельно проповѣдывать, могутъ просто чи-

тать ноученія о. Дьяченко съ церковной
каѳедры безъ нзмѣненія, т. е. такъ, какъ

они напечатаны въ сборникѣ. Богатый
запасъ этихъ поѵченій обезиечитъ имъ

исполненіе долга церковнаго учительства

на весь церковный годъ. Пастыри, самодея-
тельно и энергично ведтщіе дѣло церков-

ной проповѣди, найдутъ въ книгѣ о. Дья-
ченко полезный указанія и цѣнныя вспо-

могательный пособія къ устной проповѣдіі

и составленію собственныхъ поученій. 3
такихъ пастырей книга о. Дьяченко должна
развить и укрѣпить стремленіе къ само-
дѣятельности въ церковномъ учительстві
Годится книга о. Дьяченко и для внЬ-
богослужебныхъ собесѣдованій. И сама ко
себѣ, независимо отъ назначенія служить
пособіемъ къ проповѣдничеству, эта книга
вообще назидательна. ИщущШ ДУ ховнои
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пищи читатель можетъ читать ее съ поль-

зой я пріобрѣтеніемъ для себя.
Безъ сомнѣнія, трудъ свой авторъ не

довѳдъ еще до желаемаго нмъ совершен -

ства, хотя онъ занимается имъ вотъ уже

10 лѣтъ. Но и за это время нельзя было
выполнить безъ всякихъ уяущеній столь

широко начертанной программы. Авторъ

ародолжаетъ совершенствовать свои книги

п будетъ вносить новыя псправленія при

дальнѣйшихъ изданіяхъ.

Книги можно выписывать изъ Москвы

(Никольская, рядомъ съ ремесленной

управой), отъ книгопродавца А. Д. Сту-

пина.

А. Б.

Преподобный Іоапнъ Рыльскій, чудотво-

рецъ болгарскіц (отдѣльный оттискъ изъ

журнала «Кормчій», ЛЩ42 и 43 1896 г.).

Москва. 1896 г.

Бъ близкой и родственной намъ по кро-

вп, по языку и вѣрѣ Болгаріи, въ окрѵгѣ

«Раслога», въ 20 верстахъ отъ большого

села Рило, находится монастырь имени

нреподобнаго Іианна Рыльекаго, закрытый

стѣнамп ущелія, окруженный дремучими

лѣсамн и снѣжными горами, служащій бо-

■гёе девяти вѣковъ для многострадальная

народа болгарскаго непоколебимою опорою

православія и твердымъ оплотомъ славян-

ской мысли и жизни. Древность обители,

м церковно-историчес-кое значеніе и слава

штівающаго въ ней угодника БЬжія, не-

женато покровителя Болгаріи, собираютъ

иода множество благочестивыхъ паломни-

к °вь> нахрдящихъ въ обители духовное

угЬшеніе н радушный пріютъ.

Названная выше книжка, изданная по

Моду ЭЭД-лѣтія со дня блаженной кон-

'Щц преиодобнаго Іоанна, знакомитъ съ

йітіыіъ его и съ современнымъ состоя-

ть основанной имъ обители.

^вятыіі Іоаннъ подвизался въ X вѣкѣ,

"ри дарѣ Петрѣ Симеоновичѣ, внукѣ про-

св ®еля Болгарін царя Бориса. Родился

онъ въ селѣ Скринѣ близъ г. Средца (ны-

нѣ Софіи) отъ благочестивыхъ родителей-

болгаръ и воспитанъ въ духѣ Христовой

вѣры и церковныхъ иреданій. Когда ро-

дители умерли, онъ рѣшилъ въ своемъ

сердцѣ, «вся земная оставивъ, ангельскому

житію поревновать» (конд.). Для сего, раз-

давъ оставшееся ему имѣніе нищимъ, по-

стригся въ монашество и, облекшись въ

кожаную одежду, удалился на высокую

пустынную гору, гдѣ жиль сначала въ

шалашѣ, сплетенномъ изъ хвороста, а но-,

томъ въ темной пещерѣ. Отсюда иерешелъ

въ Рыльскую пустыню и здѣсь, нашедши

большой дубъ, поселился въ его дуплѣ.

Покровомъ ему служило небо, ложемъ

дупло. Пустынныя растенія составляли его

трапезу. «День и ночь онъ славилъ Го-

спода въ молптвахъ п пѣснопѣніяхъ. День

и ночь ироводилъ въ слезахъ и постѣ.

Ничто не возмущало его покоя, лишь лю-

тые звѣри оглашали по ночамъ пустыню,

да воды потоковъ поражали свонмъ шу-

момъ, быстро катясь по стремнинамъ

дикихъ ущелій и скаль. Не видя ни од-

ного человѣческаго лпца, любитель безмол-

вія и пустыни цѣлыхъ шестьдесятъ лѣтъ

прожилъ въ той дикой странѣ. спокойно

созерцая Бога и бесѣдуя съ Нимъ своимъ

умомъ и сердцемъ». Открытый пастухами,

нокпнулъ свое убѣжшце въ дуплѣ, оты-

скалъ очень высокій камень, взошелъ на

него и снова наединѣ сталъ бесѣдовать съ

Богомъ, терпя и ночной холодъ, и дневной

зной. Господь даровалъ ему благодать пс-

цѣленій, и къ нему стали стекаться не-

дужные для врачеванія и подвижники для

спасенія. Іоаннъ построилъ монастырь.

Не много прошло времени, какъ дикая

пустыня съ своими высокими горами, не-

приступными ущеліями и скалами про-

цвѣла «яко кринъ» и превратилась въ

«мѣсто обительное» съ сонмомъ монаше-

ствующей братіи. Преподобный, доживъ до

глубокой старости, мирно почилъ 18-го

августа 946 г.

Мощи угодника Божія, прославленный
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нетлѣніемъ и чудесами, перенесены были
В7) Средецъ (Софію), а изъ Средца, по

завоеваніп его венгерскимъ царемъ Сте-
фаномъ II, въ венгерскій городъ Остро-
гомъ (1128 г.), изъ Острогома опять въ

Средецъ (1137 г.), а отсюда въ столицу

Болгаріи Тырново (19 октября 1238 г.),
изъ Тырнова же на мѣсто пустынножи-

тельства преподобнаго —въ Рыльскій мо-

настырь (1469 г.). Здѣсь они почиваютъ

и донынѣ. Сюда для поклоненія имъ при-

текаютъ изъ разныхъ мѣстъ богатые и

убогіе, больные и здоровые, съ твердою

надеждою, что здѣсь для вѣруюгцихъ въ

Бога и почитающихъ святыхъ Его пода-

ются исцѣленія отъ болѣзней, утѣшеніевъ

скорбяхъ и избавленіе отъ всѣхъ золъ и

напастей. Память преподобнаго Іоанна

празднуется 19 октября.

Въ настоящее время Рыльская обитель
самая благоустроенная въ Болгаріи. Сре-

дину монастырской площади занимаетъ

величественный храмъ во имя Рождества

Богорбдицы съ 12-ю красивыми паракли-

сами, т. е. придѣламн. У иконостаса глав-

наго алтаря, близъ царсісихъ вратъ, сто-

итъ гробъ, тдѣ покоятся мощи святаго

Іоанна, Художественная внутри храма

стѣнная живопись изображаешь лнцъ, воз-

величившнхъ Церковь и нросвѣтившихъ

славянъ. Красуется эта обитель иноками

возвышеннаго благочестія, соединенна™

съ ученою любознательное™. Въ скром-

ныхъ келліяхъ старцевъ можно встрѣтнть

избранный библіотеки славянскихъ, рѵс-

скихъ и греческихъ книгъ. При монастырѣ

есть и образцовое училище для приготов-

ленія молодыхъ людей къ духоннымъ

должностямъ. На нагорной сторонѣ мона-

стыря существуетъ такъ называемая «пост-

ница» святаго Іоанна Рыльскаго съ цер-

ковію въ память усиенія святаго. Здѣсь

указываютъ пещеру, въ которой онъ

жплъ и колодезь его въ скалѣ.

Въ начал !; названной выше книжки по-

мещено изображеніе угодника Божія —ко-

иія съ находящейся въ Московской Вос-

кресенской, въ Кадашевѣ, церкви древней

иконы его имени. Преподобный изобра-

женъ на ней во весь ростъ и—въ молит-

венномъ видѣ: въ лѣвой рукѣ его свитокъ

съ пастырскимъ наставленіемъ братік, а ѵ

ногъ его лира, на которой написаны тро-

парь и кондакъ святому.

Не лишнимъ считаемъ сказать отг себя,

что имя преподобнаго Іоанна Рыльскаго

достойно носитъ любимый и чтииый Крон-

штадтски! пастырь о. Іоаннъ ИльичъСер-

гіевъ, извѣстный дѣлами милосердія и сп-

лою своихъ молитвъ. 19-е число октябри

празднуется въ Кронштадтѣ съ особенной

торжественностію и привлекаетъ сюда ты-

сячи усердныхъ богомольцевъ.

Протоіерей Ф. Знамѳнскій.

Православный Катнхпзисъ на шведском

языкѣ. Den orthodox katholska

orientaliska Kyrkans utforliga

kristna Katekes. Гельсингфорсъ, 1896г.

Изданіе Святѣйшаго Правительствующая)
Стнода.

На окраинахъ обширнаго нашего отече-

ства есть много такихъ чадъ нашей право-

славной Церкви, которыя, живя среда

инородческаго населенія, не научены рус-

скому языку и потому лишены возмож-

ности читать книги, научающія вѣрѣ право-

славной. Таковы, между прочими, право-

славные шведы, живуіціе на островѣ Вора-
сѣ (Рижской епархіи) и ошведившіеся рус-

скіе, числомъ до 500 человѣкъ, жнвущіе въ

западной Финляндіи, для которыхъ пред-
назначенъ поименованный въ заголовкѣ

шведскій переводъ православнаго кати-

хизнса.

Переводъ этотъ сдѣланъ священников
Абоской православной церкви о. Констан-
тиномъ Скородумовымъ, при дѣятельнояъ

участіи въ немъ его супруги, воспитывав-
шейся въ шиедскпхъ учебныхъ завсдсніяхі'
и прекрасно владѣюіцей iu ведении язи-
комъ, какъ практически, такъ и теории
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чески. Вышедши изъ-подъ пера вышеупо-

мянутыхъ тружениковъ (переводы русской

духовной литературы на финскій и швед-

скій языки составляютъ для нихъ и теперь

любимое занятіе), переводъ этотъ цѣлыхъ

восемь лѣтъ лереходилъ изъ рукъ въ руки

н претѳрпѣвалъ тѣ или другія (впрочемъ,

незначительный) измѣненія въ цѣляхъ луч-

шей передачи содержанія катихизиса и

Оолѣе красиваго изложенія его. Какъ на

особенность перевода, нельзя не указать

здѣсь на цитировку всѣхъ вошедшихъ въ

катихизисъ выдержекъ изъ святоотече-

екихъ сочиненій но полному изданію ихъ

Мііня (Migne, Patrologiae cursus comple-

tes), съ указаніемъ каждый разъ серіи,

гама и страницъ этого изданія, чтобы

желающіе провѣрить то или другое мѣсто

могли найти его въ этомъ многотомномъ

тт. Подобная же цитація введена и

въ отпечатанно.мъ въ 1892 году финскомъ

переводѣ катихизиса. Надъ этимъ тогда

не мало потрудился настоятель Выборг-

скаго каеедральнаго собора, протоіерей

М. Н. Казанскій, неоднократно съ этой

цііію ѣздившій въ Петербургъ, гдѣ изъ

соотвѣтствующихъ твореній святыхъ отцевъ

по изданію Миня онъ и сдѣлалъ выпи-

ски. Этими послѣдними и воспользовалась

комііссія, редактировавшая шведскій пе-

реводъ катихизиса: всѣ выдержки изъ

шятниковъ священнаго преданія провѣ-

рены по подлиннику, обнаруживавшему

иногда неточности въ славянской передачѣ

нзвѣстнаго мѣста *). Въ прнбавленіи къ

катпхизису помѣщенъ списокъ святыхъ

отцевъ, слова которыхъ приводятся съ

ооозначеніемъ мѣста изъ пастырской дѣя-

тельностн ц времени ихъ жизни.

Цѣна книжки 1 марка 25 пени фин-

иши деньгами (около 46 кои.). Складъ

вь Г0Р°Д 'Ь Гельспнгфорсѣ, у священника

А' Троицкаго.
„ с. д. т.

n,Lm° Sa святаго Иринея: ибо въ нее,: какъ бы
CI tm.» Tyi0 С0К Р 0ВИ1 ДНПЦу (стр. 4-я) по -шведски

6ог»ти? ВНІШка пе Р еве деиы такъ: Ибо въ нее, какъ

вѵ сокровищницу (стр. перев. 8-я).

Городъ Владвміръ на Клязьмѣ п его

достопримечательности, В. Георгіев-

скаго. 1896 г., стр. 205, ц. 70 коп.

За послѣднія десятилѣтія среди нашего

общества, особенно среди учащихъ и уча-

щихся, все болѣе и болѣе развивается

стремленіе къ непосредственному изученію

нашихъ историческихъ и религіозныхъ

иамятниковъ, церквей, монастырей, горо-

довъ. Теперь уже не довольствуются

одними учебниками или историческими

пособіями, не ограничиваются готовыми

историческими теоріями, а стремятся по-

лучить непосредственное впечатлѣніе отъ

дорогнхъ русскому сердцу историческихъ

иамятниковъ,- историческихъ центровъ,

чтобы, по сохранившимся остаткамъ, луч-

ше усвоить и понять общественную,

бытовую и религіозную жизнь нашихъ

предковъ. Можно надѣяться, что этотъ

правильный путь къ нашему истори-

ческому самопознанію и самосознанію,

съ развивающимися все болѣе и болѣе

средствами и удобствами сообщенія, будетъ

развиваться нетолько среди средняго клас-

са, но проникнетъ и въ народную шко-

лу, а чрезъ нее и въ народную массу.

Но для усиѣшнаго развитія этого от-

раднаго, только что начавшагося дви-

женія, являются весьма важнымъ усло-

віемъ тѣ «описанія», «руководители»,

«очерки», которые необходимы бываютъ

пріѣзжимъ при непосредственномъ изу-

ченіи ими тѣхъ или другихъ иамятни-

ковъ или особенно центровъ старины. Къ

сожалѣнію, этотъ родъ исторической лите-

ратуры у насъ развить—особенно въ каче-

ственномъ отношеніи — еще очень слабо.

Большая часть подобнаго рода книгъ пред-

ставляетъ изъ себя скучный, сухой пере-

чень историческихъ фактовъ, съ подроб-

ными, но не провѣренными или ни на

чемъ не основанными историческими дата-

ми. Даже съ внѣшней стороны издавія

эти большею частію не приспособлены къ
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пользованію ими при обозрѣніяхъ. Но
кромѣ этого, множество нашихъ историче-

скихъ центровъ остается и безъ всякаго

«описанія». Пріѣзжаетъ русскій. любозна-
тельный путешественника въ старинный
и славный во всѣхъ отношеніяхъ рус-

ски! городъ, хочетъ онъ осмотрѣть и

изучить всѣ его достопримѣчательности,

поклониться его святынямъ и не мо-

жетъ онъ найти никакого «описанія»
ни города, ни его сохранившихся памят-

ннковъ. И долженъ онъ бываетъ руковод-

ствоваться въ этихъ случаяхъ невеже-
ственными объясненіями безграмотныхъ

сторожей...
Счастливым!, и рѣдкимъ исключеніемъ

изъ этого общаго явленія представляется

вышеназванная книга. Она составлена съ

спеціальною цѣлью —быть печатнымъ руко-

водствомъ при обозрѣніи и изученіи исто-

рическихъ памятниковъ г. Владиміра на

Клязьмѣ, который, несмотря на всю свою

древность, историческое значеніе и множе-

ство историческихъ и религіозныхъ памят-

никовъ, не имѣлъдо снхъ поръ подобнаго
петатнаго руководства для обозрѣнія оныхъ.

Настоящая книга содержитъ въ себѣ' крат-

ки"! историческій очеркъ г. Владиміра ст.

указаніемъ и на современное состояніе
его въ отношеніяхъ: топографическомъ,
климатическомъ, санитарномъ и торгово-

промышленномъ. Затѣмъ идетъ описаніо
главной святыни г. Владиміра —Владимір-
скаго Усненскаго собора, при чемъавторъ

останавливается на исторнческомъ значеніи
его и современномъ состояніи; подробно
обозрѣваетъ гробницы великокняжеская и

святительскія, иконы, фрески, ризницу

собора, рукописи и старопечатныя книги.

Не вдаваясь ни въ какія ненужныя и

утомительныя для обозрѣвателя детали,

авторъ тѣмъ не менѣе подробно останав-
ливается на всѣхъ предметахъ и вещахъ,

которые имѣютъ какое нибудь истори-

ческое или археологическое значеніе,
и всегда знакомитъ съ ними съ тѣхъ

именно сторонъ, которыя могутъ одинако-

во заинтересовать и удовлетворить . кап

историко-археологовъ, такъ и просто благо-

честивыхъ посѣтителей древней русской '

святыни. Изъ остальныхъ памятников!,

г. Владнміра авторъ останавливается на

описанш: Димитріевскаго собора, Рожде-

ственскаго монастыря, Княгинина Успен-

скаго женскаго монастыря, Золотым во-

ротъ. Изъ окрестныхъ святынь описаны;

Воголюбовъ монастырь и церковь Покрова
близъ Боголюбова. Описываемые памяти-

кн снабжены весьма удовлетворительно ■

выполненными иллюстраціями. Къ описа- ■

нію историческихъ памятниковъ г. Влади-
міра авторъ присоединить краткій обзорі

общественных'!, и благотворительным, за- |

веденій города, учебныхъ заведеній духов-

наго вѣдомства и министерства народней; '

просвѣщенія. Благодаря этому, всякін npi- j

ѣзжій во Владиміръ можетъ съ помощь» і

книги г. Георгіевскаго весьма быстро
освоиться въ иезнакомомъ ему го-

родѣ и не тратить безполезно времени на

разспросы о томъ, гдѣ и что есть достой-
ное осмотра и какъ туда можно попасть. ;
Книга написана съ полнымъ пониманіемі
своей задачи и знаніемъ дѣла.

А. Л.

Страна Еѳіоповъ (Абиссипія). Составив

Ефремъ Д о л г а н е в ъ. Изданіе 1896 г.,

стр. 240, цѣна 2 р. съ нерес.

Такъ какъ въ послѣднее время много

говорятъ и пишутъ объ Абиссиніи. то

книга, заглавіе которой мы привели, мо-

жетъ заинтересовать людей, желающих'

ознакомиться съ страною и жизнію ея

обитателей.

Книга состоитъизъ предисловія, десятя ,

главъ и цриложенія. Десять главъ книги

носятъ слѣдующія заглавія: 1) Истори-
чески! очеркъ; 2) Политическое устрой-
ство; 3) Церковное управленіе; 41 Судъ,
5) Школы и просвѣщеніе; 6) Религіозные

обычаи и обряды; 7) Обряды и обычаи,



К 8 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 305

8) Общественный строй, занятія, образъ

іййнй it нравы; 9) Монашество и мона-

стыри; 10) Подвижничество. Въ ириложе-

ніи говорится о музыкѣ абиссинцевъ.
Книга написана ясно, свѣдѣнія объ

Абиссіініи сообщаются въ стройномъ по-

рядкѣ. Кто интересуется страною и ея

порядками, тотъ прочтетъ книгу съ инте-

ресомъ от'Ь начала до конца, за исключе-

віемъ развѣ только историческихъ свѣдѣ-

ній (1-я глава) и свѣдѣній въ приложеніи
о музыкѣ абиссинцевъ.

Одинъ вопросъ, и притомъ весьма важ-

ный, не можетъ быть разрѣшенъ: на сколько

вѣрны сообщаемый авторомъ свѣдѣнія объ
Абиссинін. Объ этой странѣ у насъ свѣ

дѣнія таііъ еще скудны, что не могутъ но.

служить для провѣрки того, что сообщается
въ книгѣ. Посему вѣрность сообщаемыхъ

въ книгѣ свѣдѣній остается на отвѣтствен-

ностн составителя книги. Правду-ли онъ

шшетъ, узнается современемъ. Теперь
можно высказать лишь одно соображеніе,

наводящее на нѣкоторыя сомнѣнія. Въ

нредисловіи авторъ высказываетъ мысль,

что онъ не могъ съ довѣріемъ относиться

къ объемистымъ трудамъ объ Абиссиніи
нностранныхъ писателей и путешествен-

никбвъ, такъ какъ они о многомъ судятъ

ошибочно. Потому авторъ основалъ свои

сужденія объ Абиссинііг и жизни ея оби-
тателей на бесѣдахъ съ туземцами страны,

огь которыхъ онъ получалъ свѣдѣнія

объ отличительныхъ чертахъ абиссинскаго

быта» Но нельзя забывать, что и туземцы

многое могутъ передать съ излишними

прикрасами и похвалами, соотвѣтствія ко-

торымъ на дѣлѣ можно не найти. Неда-

ромъ сказано, что и дымъ отечества намъ

иадокъ. Вотъ и теперь изъ всей книги

выносится внечатдѣніе, что Абиссинія —

Ирана совсѣмъ не культурная, съ перво-

бытными нравами и обычаями, съ нѣкото-

рыщ странными церковными взглядами и

№новленіями (для примѣра укажу на

что съ большимъ почтеніемъ относятся

Кь Ймъ іереямъ и мірянамъ, которые

рѣдко приступаютъ къ иріобіценію Святыхъ

Таинъ), но въ то же время книга рисуетъ

страну въ такихъ розовыхъ чертахъ, ко-

торый представляютъ ее намъ вообще въ

весьма привлекательномъ видѣ. Можно

отсюда заключить, что и туземцы могли

представить дѣло составителю книги въ

видѣ не виолнѣ вѣрномъ. При всемъ

томъ книга не теряетъ своего важнаго

значенія для первоначальна™ ознакомленія

съ невѣдомою доселѣ страною, нынѣ многихъ

интересующею. Она ііредставляетъ у насъ

первый опытъ систематическаго изложенія

свѣдѣній объ Абиссиніи.

Книгу можно порекомендовать всѣмъ,

кто интересуется Абиссиніею и нравами

ея обитателей.

Нротоіерей Евграфъ Мегорсвій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТ'Ь МОСКОВСКОЙ дуж. KOIICUCTOpin

снмъ объявляется, что въ оную 15 октября 1896
года вступило прошеніе мъщанпна города Тарусы
Михаила Матвеева Муромцева, жительству ющаго въ

городъ Москвъ, 2-го участка, Хамовнпческой части, въ

Дорогомиловъ, въ домѣ Кузьмина, о расторженіи брака
съ женою Анною Косминою Муромцевою, дочерью мъ-

щанина города Орла Космы Васильева, въпч. причт,

церкви 1-го Лейбъ Гренадерскаго Екатеринославскаго
Его Величества полка, 27 сент. 1882 г. По заявленію
просителя Михаила Матвеева Муромцева, безвъетное
отсутствіе его супруги Анны Косминой Муромцевой
началось изъ г. Орла въ окт. мъсяць 1884 г. Силою сего

объявленія всѣ мъста и лица, могушія имЪть свъдѣнія

о пребываніи безвгъстно отсутствующей Анны Косми-
ной Муромцевой , обязываются немедленно доставить

оныя въ Московскую духовную конспсторію.

ОТ'Ь Московской дух. КОНС1)СТО |>І1І
симъ объявляется, что въ оную 3 декабря 1896

года вступило прошеніе жены бывшаго двороваго

человѣка Тульской губерпіи, Чернскаго уѣзда, сельца

Лппецъ, Екатерины Яковлевой, жительствующей въ г.

МосквЪ, 2 участка, Якиманской части, по Крымскому
шоссе, въ домЪ Яковлева, о расторженіи брака съ му-

жемъ Семеномъ Григорьевым^ вънч. причт. Москов-
ской Тихвинской, что въ Малыхъ Лужникахъ, церкви,

6 іюля 1880 года. По заяв.іенію просительницы Ека-
тершіы Яковлевой, безвъетное отсутствіе ея супруга

Семена Григорьева началось изъ г. Москвы въ 1890
году. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-

щіп тіЪть свѣдѣнія о пребываніи безв/ъстно отсут-

ствующа to Семена Григорьева , обязываются немедлен-

но доставить оныя въ Московскую духовную конспст;
Шт

-і

Отъ Пензенской дух. коненсторііі
симъ объявляется, что въ опую 25 сентября 1896

года вступило іірошеиіе отъ крестьянки Анастасіѵі

Михайловой Скворцевой, Варламовой тожъ, житель-

ствующей въ деревнѣ Апполоновкѣ, Саранскаго уъзда,
о расторженіи брака ея съ мужемь крестьяниномъ
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деревни Апполоповки, Саранскаго уезда, Александромъ
Вдадиміровымъ Скворцовымъ, Варламовымъ тожъ.
венч. причт. Спасской церкви села ОлФерьевки, Ин-
сарскаго уезда, 8 ноября 1874 года. ІІо заявленію
просительницы крестьянки Анастасіи Скворцовой, без-
вестное отсутствіе ея супруга Александра Скворцева
началось изъ деревни Аііиолоновки, Сарапскаго уезда,
Саловской волости, более семи летъ. Силою сего объяв-
летя все места и лица, могущія иметь сведепія о
пребыв а и іч безвтъстно отсутствующим Александра
Скворцева, Варламова тожъ, обязываются немедленно
доставить оныя въ Пензенскую духовную консист.

Оті) Пензенской дух. копсіісторіи
си.мъ объявляется, что въ оиую 23-го мая 1890

ГоДа вступило прбшеніё отъ дворянина В.іаднміра
Ѳеодорова Дроздова, жительству юіцаго въ городЪ Са-
рански, о расторженіи брака его съ женою Маріею
Ѳеодоровою Дроздовою, урожденною Бланшъ-Табеіі-
Бріонъ, вЪнч. причт, церкви 2-го Гренадерскаго 1'остов-
скаго полка 21 іюля 1881 года. Но заяв.іепію просителя
дворянина Владігаіра Дроздова, Зезвъстное отсутствие
его супруги Марін Ѳеодоровоіі началось изъ города
Цензы въ 1889 году. Силою сгго объявлеиія, вс® мв-
ста и лица, могущія пнВть св Ь діініи о прсбываніи
безвѣстно отсутствующей жены дворянина ЗѴ-ріи

Ѳеодоровой Дроздовой, обязываются немедленно доста-
вить оиыя въ Пензенскую духовную консіісторію.

^ті» Нодо.эычгой дух. ноиспсторіи
симъ объявляется, что въ оную 8 іймія і 895 года

встѵпнло прошеиіе крестьянина Степана Спмеонова
Сішжннскаго, жительствѵющаго въ м. Кривомъ-ОзерЬ,
Балтскаго уезда, о расторженіи брака его съ женою
Маріею СергТ.евою Снпжннскою, дочерью солдата нзъ
м. Кривого-Озера, Балтскаго ут.зда,. Сергея Иванова,
венч. иричт. ІІараскевской церкви с. Врадіевки.
Херсонской епархін, Анаиьевскаго ѵезда, 1878 года
ноября 12 дия. По заявленію просителя Стефана Снн-
жпнскаго, безвестпое отсутствие его супруги Маріп
Сергеевой Снпжинской началось нзъ с. Буриловой,
Балтскаго уезда, въ 18S3 году. Сплою сего объяв.іе-
нія все места и лица, могущія иметь сведенія о пре-
бываніи безвпстно отсутствующей Миріи Снпжин-
ской і, обязываются немедленно доставить оныя въ

Подольскую духовную консисторію.

Отъ Гаратопскоіі дух. копсисторін
сивгь объявляется, что въ оную 20 декабря 1896

года вступило прошеніе Даріи Петровой, урожденной
Моренцовой. проживающей въслоб.Рыбушке, Рыбушан-
ской вол., Саратовскаго уезда, о расторженін брака еясъ
мужемъ, безсрочпо-отпускпымъ рядовымъ ИліеюСергее-
вымъ Зюбенко, венч.нричт. села Салтова, Новоузенска-
го уезда , Самарской епархіп, 13 января 1860 года. ІІо
заявлепію просительницы Даріп Петровой, безвестное
отсутствіе мужа ея Иліи СергЬва Зюбенко началось

изъ города Т иф л пса въ 1877 году. Силою сего объяв-
летя все места и лица, могущія иметь сведьнія о

пѵебываніи бсзвѣстно отсутствующим ІІліи Сериыі-
ва Зюбенко, обязываются немедленно доставить оныя

въ Саратовскую духовную консисторію.

щей Евдоиіи Георііевой Козловой, обязываются немм.

леино доставить оныя въ Ставропольскую духовную

консисторію.

Отъ Тульской дужовн. консисхоріц

симъ объявляется, что въ оную 18-го ноября 1896
года вступило прошеніе крестьянки села Товаркова,
Товарковской волости, Богородицкаго уезда, Тульской
губерніи, Параскевы Ивановой Лабутиной, житель-

ствукицаго въ назваиномъ селе, о расторженіп брака
съ муяіемъ 1'миліаномъ Васпльевымъ Лабутппыль,
венч. нрпчт. Преображенской церкви села Товаркова,
Богородицкаго уезда. 23 октября 1887 года. По заяв-

ление просительницы Параскевы Лабутиной, безвествое
отсутствіе ея мл г жа Емиліана Васильева Лабутпнава-
чалось изъ села Товаркова съ 1889 года. Силою сего

объявленія все места и лица, могущія иметь сведь-

шя о пребываніи безвіъстно отсутствующею Е.пиліа-
па Васильева Jaoymuiia , обязываются немедленно до«

ставить оныя въ Тульскую духовную конснсторію.

Отъ Ставропольской дух., консист

симъ объявляется, что въ оную 2 ноября 1896 года

вступило прошеиіе крестьянина селеиія Кѵлешовскаго,

Ставропольской губерніп, Ивана 1-го Михайлова Коз-
лова, жительствующаго въ означеііномъ селеиіи,
о расторженіи брака его съ жепою Евдокіею Геор-
гіевой, урожденпой Олейниковой, венч. прпчтомъ

Петро-Иавловской ііеркви села Новопавловскаго, 21-го
января 1874- года. По заявлению просителя Ивана 1-го
Козлова, безвестное отсутствіе его супруги Бвдокіи
Георгіевой, урожденной Олейниковой, началось нзъ
селенія Кулешовскаго, Ставропольской губ., въ 1886 г.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія
пмвть сведеиія о пребыва^іи бе. вѣст % >о отсутствую^

Отъ Харьковской дух. консист.
симъ объявляется, что въ оную 11 ноября 1896 г.

вступило прошеиіежены крестьянина ЕвФроспнін Ивано-
вой Тнтаренковоіі. жительствующей въ ce.it Переса-
номъ, Харьковскаго уезда, въ доме родителей, о растор-

жепіи брака ея сь мѵжемъ крестьяниномъ іосифохъ

Исидоровымъ Титаренко, вЬнч. причт. Архангсло-Мп-
хаиловской церкви слободы Нересечнон, Харьковскаго
уезда, 1881 г. По заявленію просительницы Титарен-
новой, безвестное отсутствіе ея мужа ІосиФа Тнтареа»
ко пачалось изъ г. Харькова съ 1889 г. и пе позже

начала 1890 г. Сплою сего объявленія всъ мШаи
лица, могущія иметь сведеніи о пребывапіи бы-
аѣстно отсутствующею крестьянина Іосифа Turn-
ренко, обязываются немедленно доставить оныя вь
Харьковскую духовную консисторію.

Оіь Черниговской ду *. конснсторііі
симъ объявляется, что въ оную 11-го іголя 1896

года вступило прошепіе солдатки изъ крестьянъ Ана-
стасы ЕвстаФіевой Яцепко, урожденной Белоножи,
жительствующей въ селе Маломъ Самборе, Конотоп*
ска го уезда, о расторженіи брака ея съ мужемъ не*
сгроевГымъ младшимъ налатпымъ надзирателемъ Ми-
хаиломъ Ивановымъ Яценко, венч. причт. Покровской
церкви села ЗІалаго Самбора, Конотопскаго уезда,
13 мая 1884 г. По заявлепію просительницы Анастасіи
Яценко, безвестное отсутствіе ея супруга М нхапла
Пвапова Яцепко началось изъ села Малаго Самбора.
Конотопскаго уезда, 11 ноября 1889 г. Силою сего
объявленія все места и лица, могущія имБть свес-
ти о пребывиніи безвѣстно отсутствующим ШхШЬ
Яценко, обязываются немедленно доставить оныя въ
Черниговскую духовную конспсторію.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Отъ нравленія Никодьскаго духовнаго училища

Вологодской епархін симъ объявляется, чтоПде-
кабря 1897 г. имѣетъ быть празднованіе 75-.it-

тія существованія училища. Цравленіе училища,
извѣщая о семъ лицъ, слуашвшихъ въ ушюЛ 1
бывшихъ восішташшковъ его, нонориѣйше проси 1
ихъ сообщить нравлеиію о своемъ настоящея
служебиомъ положеиіи и о сохранившихся віпхі
памяти событіяхъ изъ ашзни училища, погори
могли-бы быть болѣе или менѣе полезны при м-
ставленіи исторической записки объ училищ^, оя
сообщенія правлеиіе училища проситъ адресовать
на имя составителя записки, нреподяо» теля У®
лища Я. Д. Доброумова.
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НОВАЯ КНИГА. Г
іНапоминаніѳ священнику объ обязан-

ностях! его при совершѳніи таинства
покаянія». Платона, архіетшскопа Костромскаго.
Ві 2-хъ 'J' Изд. 3-е. Москва. 1896 г. Цѣна 2 р.,
а перес. 2 р. 50 к. Продается въ складѣ изда-
шя и шшжн. торговлѣ А. Д. САЗОНОВА —Мо-
сква, Никольская ул., у Владимірскихъ воротъ,
joMi гр. Орлова-Давыдова, а также въ лучшихъ
кпижи. магазннахъ С.-Петербурга и Москвы,
Отзывы о книгѣ помѣщены въ „ Цсрк . Вѣстиик»," ,

Шок. Цф. Віьдомостяхъ " п во міюгихъ изъ

[ИГ''"*"* Влмодостей 11 за 1896 г. 2—1

БРОШЮРА

„ЛЕНЬ еъ ЧЕРНИГОВ*".
ІІрот. 62. C'.mipziona.

Цѣна 20 коп., съ иерее. 25 кон.

Для церковпо-прнходскнхъ школъ, при тре-

бованін не менѣе 100 экз., цѣна 10 коп., съ

перес. 15 коп.

&

4
©

©
♦
?
©

і
Г

ПЛОДЫ УЧЕНІЯ ГР. Л, н. ТОЛСТОГО.'
I С.-Петербургъ, Сѵнодалымя типографія, 1896 года.

і к нижка первая (77 стр.). Ц. 10 к. | к нижка вторая (48 стр.). Ц. 5 к.

і Продаются еъ Сгнодалъныхъ книжныхъ лавкахь С.-Петербурга и Москвы и въ

g редакціи « Церк . Вѣдом.» (С.- Петербурга, Конноівардейскііі булъваръ, д. 5).

| Книжка изданы «на духовную пользу людей, оболыцаемыхъ или смущаемыхъ лживыми

g уіеніями графа Толстого».

I Въ первой кнпіккѣі нзвѣстный всему славянскому міру 94-лѣтній старецъ

т А, И. Добрянскііі „ученіемъ Христа и разоблаченіемъ ученія графа Толстого 11 показываетъ

i логическую непослѣдовательность лжеучителя.

I Ко второік іінівікігь помѣщены три письма бывшаго ревпостнаго послѣдователя

І Г Р' Толстого, приведенная путемъ нравственных'/! нотрясеніи и сильной нравственной борьбы

♦ къ сознанію лживости доктрпнъ своего учителя. Письма исполнены искренняго чувства и

дышать^ сильнымъ релпгіознымъ убѣжденіемъ человѣка, опытомъ узнавшаго всю бездну

^ сомвѣнін и отчаянія, въ какую впадаетъ всякій, желающій обосновать свою жизнь, безъ

г въры въ живаго Бога, на своеволіи разума.

I издднія
. годъ 3-й,

I Подписной годъ на-

пивается съ 15 нол-
1890 г. по 15-е

I ноября 1897 года.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1897 г.

самый распространенным ш. Росеіп

ежкмѣсячный музыкальный журналъ

„МУЗЫКА й ПѢНІЕ"
для пѣнія, одноголоснаго и хорового, фор-

теніано и друг, инструмѳнтовъ. .пиит

в «аршаго ™^5^ Т(№Ъ ^ ИІШС££Р СІ ? а Народнаго Просвѣщенія для ученическихъ, средняго

У, ,2 у,еб ™_^ заведенШ м > жскихъ и Рекомендованъ
миентал:
большого ВОТНігл » " " ОПІС * "ИАидв-1-1, сжеаьсячно тетрадями по 44 стр.

200 лѵ,пв 1 одовой экземпляръ составить болѣе 500 стр. п дастъ своимъ подпнечи-

I Подписная цѣна на 3
► годъ безъ доставки ]
\ 4 р., съ доставкой j
I и перес. по всей j
♦ Россіи 5 р., загра- 1
I ннду в руб. Допу- j
j скается разерочка. ]

наммъ та ? учгшшхъ заведеюи мужскихъ и женскихъ. Рекомендованъ
»«нтазышя ГтК-,1! е ^ Ъ І""° чеоныхъ заведепій кадетскимъ корпусамъ для пріобрѣтенія въ фун-
боишого нптипгп •' ■ ®УР налъ , «Музыка и Пѣніе» выходитъ ежемѣсячно тетрадями по 44 стр.

до 200 пѵппіп ^рмата. 1 одовой экземпляръ составить болѣе 500 стр. и дастъ своимъ подписчи-

стоющих"ь въ птлі . ХЪ и У зыкаль . ІІЫХЪ произведеній по всѣмъ отраслямъ музыкальнаго творчество,

"%ака и Шиів Л «Г Ь '* Ъ из А аніяхъ по , самымъ дешевымъ цѣнамъ сорокъ рублей. Въ журналѣ

въ Р прпіт » 5 мѣщаются выдающіяся музыкалышя новостп, исполняемая въ тсонпатѵглтт, «як*

" Ц «Й высылают™ ^ ° ЯФ"™* 00т ' яснеп,я ' содержанія 1-го ц 2-го года изданія и начала
идовая, 22 ппі г„ °' Подписка принимается въ главной конторѣ: С.-ІІетербѵргъ,

l ' ' • іос ™наго двора, при книжномъ и музыкальномъ магазинѣ П. К. Селиверстова.

Редакторъ-пздатель П. Селивѳрстовъ.
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ЗА 1 руб.!!» ПЫСЫЛАІОТСЯ 4 КНИГИ,
удост. похвал, листа на Казан, выст.: „Право-

писаніе" —пособіе къ практич. ѵсвоенію правилъ

правопнсатя безь изученія грамматики; „Ариѳмет.

задачи"; въ 2-хъ вып., и азб. „Первоучка". Адресъ:
Екатеринбурга, ІІсрм. губ., учит. К. С. Славянину.

Допускается въ разсрочку.

ВЪ ШАШЧЕСШЪ ЗАВЕДШИ
А. И. ПАфНУТЬЕВА

изготовляются для церквей и колоколенъ зѳркаль-

ныѳ кресты, но умѣреннымъ цѣнамъ. Кресты
такіе уже сдѣланы для церквей многихъ еиархій.
Заказы .адресовать въ г. Харьковъ, Ека-
териыославская ул., д. № 69, А. И. Пафнутьеву.
На отвѣтъ прилагать 7 коп. марку. 1 — 1

Ш ПРОДОЛ ЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Й на иллюстрированный журналъ

щ на lS9 i7' Г\ (28 годъ лзданія). Щ

І.НИВАІ 85
ж
ж

Гг. подписчики яолучатъ въ 1897 году:
ііе

№№ художественно -литератур», жур- Щ
нала „Нива", заклютающаго къ себѣ, ж

вь теченіе года, около 1500 столбцовъ
текста и 500 гравгоръ и рисѵнковь.

повѣ-

52

12
томовъ еобранія романовъ,

стѳй и разсказовъ

П. Д. БОБОРЬШИНА.

12 книгъ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ„ЛИ- j
... ТЕР АТУ PH. ПРИЛОЖЕНИИ'', со- і
держащихъ вь себѣ романы, повѣсти и раз- :

; сказы, нопулярно-научныя статьи и проч. !
і лучшихъ современныхъ авторовъ.

1 l'ft №№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", |
I / выходяідихъ ежемѣсячно и содержащих ь і

до 300 ыодныхъ гравюръ.

■4 л ЛИСТОВЪ рукодѣльныхь и выппль-

і I £. ныхъ работь (около 300) п до 300 черте-

жей выкроекъ въ натуральную величину.

„СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1897 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе
Нивы" со всѣми вышеозначенными прпло-

женіями: Безъ доставки въ Спб. £5 P- Съ До-

ставкою въ Спб. в Р- SO к. Безь достав-
ки въ Москвѣ (въ конт. Н. Н. Печковской)

! <5 р. Съ пересылкою во всѣ города и мѣст-

пости Россіи Т" р., ЗА ГРАНИЦУ ХО Р-

Требованія адресовать въ С.- Петербургу
въ главную контору журнала „ Нива 1 "
(А. Ф. МАРКСУ), Мал. Морская, д. 22.

ГШѴУГШЭ сельскаго священника
llUJlthm АРКАДІЯ ЛЕВАШЕВА.

Книга 1-я, въ двухъ частяхъ: а) на праздщ.

ные дни к разные случаи и темы. Книга 2 -я и

всѣ воскресные дни года. Печатались ранѣе ц

„Руков. для сельек. пастырей". Въ жури. ^Btps

it Разумъ" книги рекомендованы духов. Хари.

Епарх. для нріобрѣтенія въ домаш. и церковв.

библіотеки, какъ весьма полезный въ дѣлѣ хрип,

назиданія, церк. проповѣди и внѣбогосл. coceetj,

съ народомъ. По отзыву „Богосл. Библ. Лися»",

кромѣ готовыхъ поученій, книги даютъ пастнр.

прекрасное пособіе и дов. обильный матеріага'ці
составленія самостоят, поуч. Отзывы о нвхн

рекомепдаціи помѣщены также въ „Костр. u Вт,

Епарх. Вѣд.". Д. 1 р. съ перес. каждой кии; м

1-ю и 2-ю — 2 ]>. съ перес. Обращ. въ Кострому ю

имя священника о. Петра Левашева. 1-1

ДЛЯ ДУХОВныхъ лцъ
по самымъ ѵмѣреннымъ дѣпамъ принимаю миін

на рясы, подрясники, мѣховьія и ватныя вещ,

ыантіи, клобуки, камилавки, скуфьи п кунтуш

для півчихъ. Заказы исполняются аккуратно, прв

своей мастерской; нногороднимъ высылаются и

первому требованію (Невскій пр., д. X 139),

Магазинъ Павла Зодкииа. 12 -5

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА.

свящ. Павла ГОРОДЦЕМ
Заба.пишскій пр. д. Дё 9 кв. 8.

Избранные разсказы изъ книги «ДѣяніяСвяяп

Аностоловъ». Народное изданіе, съ 26-ю рис; в-
ками и съ картою путешествій св. Апостол

Павла. Ц. 25 коп.

Апостолы— проповѣдники христіанства. №w
св. Апостоловъ, ц. 75 коп. Одобрены для бпо.по-
текъ церковно-приходскихъ школъ и средввш
низшихъ учебныхъ заведеній Мин. Народ»®
Просвѣщеиія.

Ученіе о богослуженіи христ. прав. Церкви, о
объяснит, чтеніеыъ церковныхъ пѣснопѣній, ц. wt.
Одобрено какъ лучшее, учебное руководство №
III кл. гимназій и реальныхъ училищъ. 1-'

ВЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЯЙ:

1) Очѳркъ исторіи православная) дер
ковнаго пѣнія въ Россіи. Изд. 2-е,
нос и дополн. (138+ХІ) Ц. 1 р. 20 к. Orf
ніемъ Святѣйшаго Сѵнода соч. принято .

комъ для V и "VI кл. духовіг. семинарш.
2) Церковное пѣніе, какъ нредме г

подаванія въ народной школ®. I
Учебнымъ Комитетомъ соч. одобрено дм .

духовн. семинарій. Адресъ: Моср?і ^
Ііесарійской церкви священнику Баю влш '
ловичу Металлов}/. Пересылка отъ автОі ■ ^

нродавцамъ уступка по соглашенію.
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В. БИРЮКОВА
69 ДУХОВНО -МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПЕРЕЛОЖЕНА ДРЕВНИХЪ НАПЪВОВЪ

50.

для полнаго хора.

парт. гол.

Ирмосы воскреси. 1-го гласа знам. раси. 40—40

f„ „ 2-го п ,л я 40 -40
3-го п „ „ 40-40

» л 4-го „ 40 40
5-го „ „ „ 40—40

п » 6-го .. „ „ 40 40
7-го „ „ „ 40-40
8-го „ „ „ 40-40

Ирмосы 8-го гласа греческ. распѣва 40 — 40
Ирмосы 2-го гласа сокращ. знамен-

ит распѣва 40 —40
Степенна 4-го гласа сокращ. греческ.

распѣва 25 — 40
Степенна 4-го гласа греческ. распѣва 25- — 40
Величии, душа моя „ „ 25 — 40

„ гп [знамен, распѣва 25 — 40
Задост'ойннкъ Рождества богородицы
анаменнаго распѣва 20 — 30

Томъ III, № 40—69. '

№
55. Задостойникъ Воздвнженію Креста

знамениаго распѣва

56. Задост. Введенію во храмъ знам. расіт.

ЛУ£> 40 — 69 въ

Л°.Ѵ° 40 —49 въ

54 — 65 въ

57. „ Рождеству Христову
58. Богоявленію ,, ,.

59. „ Срѣтенію „ и

60. „ Влаговѣщеиію „ „

61. „ Въ недѣлю Ваій „ „

62. „ Вознес. Господню „ „

63. „ Пятидесятницы „ „

64. „ Преображ. Господню ,, „

65. „ Усиенію Богородицы „ „

66. Тропари воскреси, на непорочныхъ

Кіевскаго распѣва

67. Херувимская пѣснь

68. Чертогъ твой. Кіевскаго распѣва . .

69. Стихира св. великомученику Георгію
Іііевскаго расиѣва

парт. гол.

20—30
20—30
25—30
25—30
20—30
20—30
20—30
20—30
20—30
20—30
25—30

40—40
25—40
20—30

20—30
одномъ томѣ. Партитура 2 руб.

1 руб.
коп. Голоса 5 руб.

3 руб.50 коп.

75 коп. РУР-

Москва у П. ЮРГЕНСОНА,
Кшссіонера Придворной Пѣвческой Капеллы Щіп. Русскаго Муз. Общ. и Коисерваторіи. 1—1

1 Вышла Февральская книжка

„Б0Г0СЛ0ВСКАГ0 ВЪСТНИКА"
на 1897 годъ, содержаніе ея:

Отдѣлъ I. Святаго отца нашего Кирилла, архіепископа Александрійскаго, толкованіе на про-

рока Захарію. Святаго отца нашего Ефрема Сирина толкованіе на Четвероевангеліе.

Отдѣлъ II. О возможности и значеніи паучно-художествеинаго изображенія Господа нашего

исуса Христа. (Къ вопросу о психологическахъ рсновахъ христіанства). К. Н. Сильчетова. Духов-
ное завѣщаніе св. Митрофана, епископа Воронежскаго. Священника Ст. Звѣрева, Древне-русскій
лрнходъ. Ьраткій очеркъ церковно-приходской жизни въ восточной Россіи до XYHI вѣка и въ запад-

нои Росяи-до XVII вѣка. А. Пешкова.

Л г Отдѣлъ III. Пзъ современной церковной жизни въ Россіи. IT. А. Заозерскаю. Къ нсторіи
™* К(№СК(Ш ^ лавяно "Греко-Латинской академіи и Спасо-Виоанской семинаріи. А. А. Вѣляева. Къ
аро-патолнческому вопросу. (Письмо къ редактору). А. А. Кирѣева.

Отдѣлъ IV. Кое-что о современномъ расколѣ и сектантствѣ и о борьбѣ съ ними. (По поводу

пп»м 1 ' Ш т5 І °і? е '' ск - ихъ 0тііет0въ )- Я. М. Гро.чогласова. Флорищева пустынь. Нсторико-археологпческое
нярт'п " е г > ео 1 )певскаго - Вязники. 1896 г. А. П. Голубцева. Сочииенія протоіерея Петра Смирнова,
з ™ь..иетербур гска г° Исаакіевскаго собора. Выпускъ 1-й. Спб. 1896 г. Цѣна 60 к. Н. А.

ческія ?. тд ^ ль '' скстъ изустной духовной св. Митрофана,. епкекопа Воронежскаго. Автобіографн-
InmL» • СКИ ВЫСОКОІ, реосвященнаго Саввы, архіепископа Тверскаго. Протоколы засѣданій совѣта

кои духовной академіи за 1895 годъ. Объявленія.

1-1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1897 годъ.

за годъ: безъ пересылки руб., съ перес. ^ руб., за границу руб.
Адресъ : Серыевъ Посадъ, Московской іу д., въ Редакцію „Боюсловскаю £)ьст .ііка и

Редакторъ экстр.-орд. проф. В. Соколовъ.

Щ ІЯяіи

isff If Іі Я

I ill
ІЙі

ЯІІвд

1 ill;
3 В ] , ' l|l ;

JlMi

: i В!
'■Ш;
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„СКАЗАНШ МИНУВШАГО"
Русскія былины и преданія въ стихахъ. А. А . Навроцкаіо (Н. А. Вродкаго). Codepmcanw. ^он

городъ,— Новгород!,.— Псковъ,— Ііоромыслова башня,— Архимандрит -f, Порфирш.— Великая княгиня

Ооломонія. — Иванъ Грозный подъ Псковомъ.— Ермакъ.— Печальникъ Русской земли.— Юрьевъ дев,

Царевна Іѵсенія. —Козьма Мининъ. —Царица Марья. —Иванъ Сусанинъ. Патріархл. 1 ермогенъ,-
Архимандритъ Діонисій. —Патріархъ Никонъ. —Разбойничья пѣсня. ПѴстынникъ.— 1 олытьба,— Боя-
рііііъ —Иванъ разбойникъ. — Царевна Софья. —Боярннъ Кикинъ,— Смерть Петра Великаго.— Кіижи
могила.- Двѣ жертвы. —Москва. — Княжна Тараканова.— Царь-Освободитель,— Картина, грядущаго.

Цѣна 1 руб. 75 коп., съ пересылкой 2 р. Выписывающіе отъ автора (Подрѣзова ул., 24) получай

книгу заказною бандеролью. 1

При вштпскѣ чал "ко оптовой

цТ.нЬ пересылка .рдетъ на счетъ покупателя. При пьтппскѣ пая не меньше

50 ф.- особо выгодпыя условія. Подробный пройсъ-курантъ п условія и

оииеаніе японскаго чая желающимъ высылаются безплитпоо

МАГАЗИНЪ, РАЗВЪСКА и СКЛАДЪ ЧАЕВЪ

москозскаго купца

{Фирма существуешь съ 1886 года).

ЭІвеква, Покровка, д. Тяжелова (близъ новаго Курскаго
вокзала).

Нроисъ-курантъ развѣсныяъ чаямъ:

•^ЗГ-А-ЭЭС -ѵ- е -ГТ ПГ 1 А.ЙП-И ХТИ:

Фамильный

Фамильный душистый .......

СеыеПпыП высокій • •

Хуимы ароматически! .••••••

Царская Роза букетпый

Высокій ІІоѵдзюконъ. .......

Черны» Ллисинъ— замѣчателышй. . .

Небывалая рѣдкость (верхи съ цвѣточк.)

Боідыханскій любитольскш

Чаи для трактировъ, буфетовъ и лавоиъ:

ОІІлхтішскіп, съ силышмъ настоемъ

Клхтннскій ароматическіи.

Особый любительскій съ цвѣточкомъ. . . . . •

^■ЧГАЖ дгіжлоххоііхх:

(собственной выписки съ острова Цейлона.)

lj Роданистый съ сильнымъ настоемъ

• Букетный чрезвычайно ароматный. ......

Букетъ Лапдыгаа, рѣдкій сортъ . . ' . • • • •

ЯЗПЮЗЕЗ СОЗЕ&ХЕ:

(единственное представительство для всеіі Россіп.)
Чай Брокѳнъ съ сильнымъ настоемъ и букетомъ •

Чай Конгу мягкій н розанистый

Чай Некко самый высокій ароматный

Цѣна

розпичн. оптоп

1.1U.

1 .80.

Мы первые прѳдлагаемъ впнмапію русской публики японсеш чай какъ

новость и новость такого рода, которая стоитъ особаго впиманія люби-
телей хорошаго чая.

Яионскій чай по своим* свойствам* можетъ быть паявапъ среднимъ

чаемъ между кптайскимъ и цейлонскимъ, и, по нашему мнѣпію. лучше

того и другого, потому что силі.пѣе и ароматичнѣѳ китаискаго, и мягче и

вкуспѣе цейлонскаго. Яионскііі чай чрезвычайно экономиченъ, скоро раз-

варивается и даетъ продолжительный и вкусный настой. Іѵромѣ того, онъ

хорошо выдерживаетъ всякую воду, какъ колодезную, прудовую и рѣчпую—

на всякой водѣ одинаково хорошъ. ^ 9951

По оптовой цѣпѣ чай высылается не меньше какъ трп фунта разпыхъ

сортовъ китаискаго, цейлонскаго и япопскаго или всѣхъ вмѣстѣ и какого

угодно разг.ѣса. Японскій чай развѣшапъ на 1 ф., Ѵ2, *1* , 4 /в я даже по

I и 3 золотника.
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НОВАЯ КНИГА

профессора А. Д. Бѣляеоа :

О СОЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ.
энциклики папы Льва XIII отъ 20 іюни

1894 г. Ц- 1 Р- 25 коп., а съ перес. 1 р. 50 кои.

Продается въ книжныхъ магазинахъ Москвы н

Петербурга и у автора (Сергіевъ Посадъ, Моек
губ., профессору Московской духовной академіі'
Александру, Дмитр. Бѣляеву). 3—2

червоппое мото|
! для золоченія главъ, крестовъ, нконостасовъ, Щ
\ кіотъ н проч., собственной мастерской

бр. ГАВРІИЛА и ѲБДвІМ

СМИРНОВЫХЪ.
I Въ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго 5*

Новоіерусалимскаго монастыря. -Ж

I Подробные прейсъ-куранты по требованію $£
\ высылаются безплатко. Иересыл :са товаровъ Ж
і по почтѣ скоро и аккуратно за іі К іііъ счётъ: Ш

20—2

экономически!! уголь, 0 , е „ь удобный

для церковныхъ кадилъ.

Дѣна кружка 2'/ а кон.

ХІоинио получать въ С.- Петербургу,: Са-
перный нер., Лі 13, у II. Н. Бирюкова. 15—4

ДРЕВНИ КОЛОКОЛЬНО-ШТВЙНШ ЗАБОДЪ

братьевъ УСАЧЕВЫХЪ.
Въ г. Валдай, Новгородской губ.

(бывшій ПЕЛАГІИ ИВАНОВНЫ УСАЧЕВОЙ),
Въ настоящее время значительно увеличивъ про-

изводство церковныхъ колоколовъ и улучшивъихъ

звонъ и прочность, принимаетъ заказы на отливку та-

ковыхъ н переливку старыхъ всевозможной вели-

чины по самынъ достуинымъ цѣнамъ, съ рассроч-

кою платы для общественных® и казенныхъ учрежд

Колокола, по желанно заказчиков®, могутъ быть

украшаемы изображеніями святыхъ, разными орна-

ментами и надписями. Доставку колоколовъ по

желѣзпыыъ дорогамъ заводь принимаете на свой

счетъ. Съ заказами п справками обращаться по

адресу: г. Л? ал дай. Новгородской іуберніи,

аолокольно- литейный заводъ братьевъ

УСАЧЕВЫХЪ. 5-5

ііарчевыхъ іщыііі ii церковной утвари
Павла Давидовича АЛЕКСАНДРОВА.

Москва, Ильинка , Гостиный Оворъ. Нижеіор. ярмарка у Главн. Дома.

Л д р е с ъ для т е л е г р а м м т.: Москва— Александрову.

Исполняются требованія на архіерейскія и соборныя рпзннцы и одежды для ирестоловъ. жер-

твенішковъ, ана.т. и столпковъ: парчевыя, глазетовый, муаровыя, бархатный съ золот. и серебр. и

атаке; шелковой матерін ст. золот. и серебр. аплике и затканной шелкомъ въ двѣтъ золот. и еерзбр,-

форменной матеріи съ золот. крестами, изъ гладк. бархата и Манчестера, разн. цвѣт. подризники—

тг а1) '' Шеак- 11 ше Р ст - иаіе Р- Завѣсы для дарск. вратъ. Архіерейскія— мантіи, судки.

І„ лащанид ы 1 хоругви, воздухи, митры, оплечья— шитые золот. н мишур. кафтаны

„ L 11 для це Р к - старость. Рясы и полукафтаніи. Камилавки и скуфьи. Панагіи. Кресты
«персн. для подношенін— золот. и серебр., украшен, драгодѣн. камнями.

16 on ' серебряные по В ысочайше утвержд. образцу съ серебр. дѣпями, штампов, въ 13,

' Фт)гчптт1 ан1 ' ые и г Р ави Р- съ накладным! распятіемъ лучшей работы массивные въ 25, 30 р.
1 г ОСТИ священн. съ набалдашн. 8 4°/ 0 съ эмалью а безъ нея.

Цеіжовная утварь.

лип Паникадила съ литыми и дут. кронштейн. Подсвѣчники— мѣстн., запреет, и напреет, н

опшЪн Хо РУ гви 7" металлі( ' 1 -, суконн., бархат, п шелк. Евангелія— серебряный; бронзов.,—
ппео, , Н ВЪ оа Р хат .ѣ - Сосуды,— ковши серебр. 8 4°/ 0 и аплике, ковчеги; дароносицы, кресты— на-

вои' "я® 0 ® 08 '' котя ' СТ РУСДЫ, кадпла, лампады— серебр. 84% и аплике. Панихидннцы, блюда все-

лит! 1 И а|ПИД0 Р- '^ а,ли водосвятп. Кувшины для святой воды, кропила, вѣнцы, крестнльн.

tabnn ' тг ЖК " C0 °P fI -' Ф опа Р". тресвѣчники пасх. Ршіиды, дикиріи н трнкпрія. .Свѣчи— метал, и

Еяв Р есты Д а,г Р естол - металлич. и деревян. Купели, футляры для ковчеговъ. Гробницы—

наип—ирт метал ' Одежды метал, на престолы. Аналои метал. Балдахины надъ престол, и нко-

Святгт Іаі ' И ' іе Р ев,ПІ - Визы бронзов. и серебряный на иконы. Иконы въ ризахъ и безъ ризъ.

йлои , " дв У 11адес - праздники. Кіоты. Ковры штучн. и дороже. Принимаются заказы на иконо-
иаі,ы и колокола.

ті№г' И за ! іазахъ высылается задатокъ въ размѣрѣ '/« части, допускается рассрочка по соглашенію.
1 оваиіяхъ слѣдуетъ означать станцін жел. дор. и почтовую.

Щны по прейскуранту со скидкою 3°/о.

Павѳлъ Давидович® Длѳксандровъ.
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ ннитныхъ ЛАВНАХЪ
Свъ М о с к вѣ— въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-П етербургѣ — въ зданіи
Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по Кабинетской улидѣ)

ПРОДАЮТСЯ СЛИДУЮЩІЯ КНИГИ:

ЛИТУРГ1Я

ЭК
5К

ДАРОВЪ
святаго Григорія Двоеелова,

церк. печ., съ кинов., въ 4 д. л., въ

цвѣтн. кол. 75 к., въ теми. кол. 60 к.,
въ бул. 30 к., въ 32 д. д., въ коленк,

25 к., въ бум. 10 коп.

ЛНТУРГІЯ СВЯТАГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО,
церк., неч., съ кинов., въ 4 д. л., въ

цвѣтн. кол. 85 к., въ теми. кол. 70 к.,

въ бум. 40 к.; въ 32 д. л., въ кол.

30 к., въ бум. 15 к,

ЛИТУРГІЯ СВЯТАГО ІОАНПА ЗЛАТ0УСТАГ0,
церк. пел., съ кинов., въ 4 д. л., въ

цвѣтн. кол. 1 р., въ темн. кол. 80 к.,

въ бум. 50 к.; въ 32 д. л., въ кол. 30 к.,

въ бум. 15 к.

ПОСЛЪДОВАНІЕ

ВЪ НЕДѢЛЮ ШВОШВІЯ,
церк. печ., въ 8 д. л., въ бум. 20 коп.

ПРАВИЛО МОЛИТВЕННОЕ

ГОТОВЯЩИМСЯ КО СВ. ПРИЧАЩЕН!
и ежедневное вечернее и утреннее;

церк. печ., въ 8 д. л., въ коленк. 70 к.;

въ саф. кор. 90 к., въ бум. 40 коіі.

СЛУЖБА ~НА КАЖДЫЙ ДЕНіГ
ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА,
церк. печ., въ 4 д. л., въ 2 кн., въ

кожѣ 4 руб. 20 кои., въ бум. 3 руб.
50 коп.

КАНОНЪ

СВЯТАГО АНДРЕЯ КРИТСКАГО,

въ порядкѣ чтенія на 1-й седмицѣ Ве-
лпкаго поста, церк. неч., въ 16 д. л.,

въ коленк. 40 кон., въ кор. 35 коп.,

въ бум. 20 коп., гражд. печ., въ

кол. 40 коп., въ бум. 20 к., съ греко-

славяно-русскпмиобъясненіямн, въ бум.
25 коп.

ПОСЩОВАНІЕ КО СБ. ПРМАВДШ
и по святомъ причащеніи,

церк. печ., въ 12 д. л., въ бум. 5 коп.,

гражд. печ., въ 16 д. л., въ бум. 10 к.

церк.

ЧИНЪ О ИСПОВѢДАНІИ,

печ., въ 8 д. л., въ бум. 25 коп.
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