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ЧАСТЬ ОДФИЦ 1.1 Л,ЬНАЯ >

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:
Крестьянину дер. Акосникова Андрею Яковлеву Малову за 

пожертвованіе въ приходскую церковь погоста Покрова, что на 
Вольгѣ, покровскаго уѣзда, металлическихъ хоругвей стоимостью 
въ 80 руб.; крестьянину сельца Ваулова Еліазару Елисееву и 
женѣ его Марьѣ Михайловой за сооруженіе рѣзной кіоты для иконы 
Святителя Ѳеодосія Черниговскаго, стоимостью въ 70 руб.; кре
стьянину деревни Средне-Скрябина Семену Маркову за сооруженіе 
къ той же иконѣ кіоты для ношенія въ бываемыхъ крестныхъ 
ходахъ, стоимостью въ 25 руб.; старостѣ церкви выше упомяну
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таго же погоста крестьянину дер. Анциферова Георгію Маркову 
за пріобрѣтеніе большею частію на свои средства, а частію и отъ 
прихожанъ, 20-ти желѣзныхъ рѣшетокъ въ церковную ограду, стоимостью 370 руб.; крестьянину деревни Маркова Михаилу Куз
нецову за пожертвованіе 25 руб. на окраску кровли храма въ 
селѣ Святковѣ, покровскаго уѣзда; крестьянамъ села Короваева 
Павлу Лысенкову и дер. Лаврова Ивану Тихонову за пожертво
ваніе каждымъ по 25 руб. въ церковь того же села Святкова на 
возобновленіе иконостаса и поновленіе въ немъ Св. иконъ; быв
шему придворному истопнику Московскаго Императорскаго Дворца 
Василію Захарову Ларіонову за пожертвованіе въ церковь села 
Горошкова, александровскаго уѣзда, двухъ хоругвей, покрова на Св. Престолъ и пелены на плащаницу,—всего на сумму 80 руб.; 
прихожанамъ села Нушполы, того же уѣзда, за пожертвованіе 1870 руб. на позолоту иконостаса въ приходскомъ храмѣ; купцамъ 
гор. Иваново-Вознесенска Іакову Никонову Фокину, Николаю Ген- 
надіеву Бурылину и вдовой купчихѣ того же города Натальѣ 
Никоновой Новиковой за пожертвованіе въ церковь села Коровина, 
меленковскаго уѣзда, Фокинымъ 50 руб., Бурылинымъ 25 руб. и 
Новиковой 20 руб.; крестьянамъ: дер. Малаго Филисова Герасиму 
Васильеву Колесову за пожертвованіе въ церковь пог. Успенскаго, 
вязниковскаго уѣзда, металлическаго паникадила стоимостью въ 
100 руб.; дер. Крапивнова Ѳеодору Аѳонасіеву Рябову за пожер
твованіе въ церковь того же погоста напрестольнаго Евангелія— во ПО руб.; дер. Пилкова Лукѣ Тимоѳееву Синицыну за пожер
твованіе въ церковь того же погоста хоругвей и Апостола,—всего 
на 60 руб.; вдовѣ дворянина Александрѣ Димитріевой Полуэктовой 
за пожертвованіе въ церковь того же погоста священническаго и 
діаконскаго облаченій стоимостью въ 75 руб. и въ пользу причта 
50 руб.; крестьянину дер. Паустова Василію Алексѣеву Пашенину 
за пожертвованіе въ церковь того же погоста трехъ священниче
скихъ облаченій и діаконскаго стихаря стоимостью въ 95 руб.; 
бывшему помощнику Инспектора Владимірской Духовной Семинаріи 
Владиміру Семеновичу Счастливцеву за пожертвованіе 75 руб. въ 
пользу причта Муромскаго Богородицкаго собора; женѣ священ
ника Людмиллѣ Васильевой Виноградовой за пожертвованіе 100 р. 
въ пользу того же причта; прихожанамъ села Исакова, юрьевскаго
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уѣзда, за пожертвованіе 1689 руб. 50 коп. на постройку вновь придѣла при храмѣ того села; княгинѣ Софьѣ Александровнѣ Голицыной, женѣ священника Екатеринѣ Михайловой Успенской, 
Статскому Совѣтнику Михаилу Петровичу Львову, купцу Николаю 
Иванову Аристову, крестьянамъ деревни Зарѣчки: Ильѣ Максимову Зайцеву, Симеону Стефанову Назарову, села Исакова Павлу 
Иванову Павлову, деревни Савельева Василію Ѳедосѣеву Гаври
лову и Александру Новожилову за пожертвованія на тотъ же пред
метъ: Голицыной) 85 руб., Успенскою 50 руб., Львовымъ 10 руб., 
Аристовымъ 5 руб., Зайцевымъ 10 руб., Назаровымъ 30 руб., Павловымъ 22 руб. 50 коп., Гавриловымъ 5 руб., Новожиловымъ 
3 руб.; крестьянину дер. Внукова Парѳенію Парѳеніеву Семенову 
за пожертвованіе въ церковь села Рязанцева, переславскаго уѣзда, 100 руб. на позолоту кіота для иконы Святителя и Чудотворца Николая, пріобрѣтенной съ Св. горы Аѳонской; управляющему 
имѣніемъ Г. Фавръ Емельяну Стефанову Шегурову за пожертво
ваніе въ церковь села Георгіевскаго, гороховецкаго уѣзда, одѣя
нія на Св. Престолъ, стоимостью въ 20 руб.; фельдшеру Шуй
скаго городскаго пріемнаго покоя Алексѣю Павлову Архіерееву 
за пожертвованіе въ церковь села Матушкина, вязниковскаго уѣзда, 
священническаго облаченія стоимостью въ 20 руб.

Опредѣлены на мѣста—священническія: окончившій курсъ 
семинаріи Иванъ Харламовъ 9-го апрѣля въ село Голянищево, 
юрьевскаго уѣзда; окончившій курсъ семинаріи Іосифъ Миловидовъ
28-го  апрѣля въ село Флорово, гороховецкаго уѣзда.

Псаломщицкія: сынъ причетника слободы Мстеры Александръ 
Сперанскій 28-го апрѣля и. д. псаломщика къ Тюремной гор. Вяз
никовъ церкви; бывшій ученикъ духовнаго училища Александръ 
Фигуровскій 30-го апрѣля и. д. псаломщика въ село Аѳанасьевское, 
шуйскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Сваина, юрь
евскаго уѣзда, Іаковъ Новосельскій 16-го апрѣля въ село Глумово, 
того же уѣзда; священникъ села Польковъ, ковровскаго уѣзда, 
Аркадій Грандилевскій 28-го апрѣля въ село Ивановское, пере- 1*  
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славскаго уѣзда; псаломщикъ села Сваина, юрьейскаго уѣзда, 
Ксенофонтъ Карминовъ 16-го апрѣля въ село Глумово, того 
же уѣзда.

Скончались: настоятель Муромскаго Благовѣщенскаго мона
стыря Архимандритъ Александръ 26-го апрѣля; протоіерей села 
Ивановскаго, переславскаго уѣзда, Сергій Громовъ 17-го апрѣля; 
протоіерей села Монакова, муромскаго уѣзда, Петръ Травчатовъ 
21-го апрѣля; псаломщикъ села Аѳанасьевскаго, шуйскаго уѣзда, 
Алексѣй Правдивъ 29-го марта.

Праздныя мѣста имѣются—священническія: въ гор. Муромѣ въ Троицкомъ женскомъ монастырѣ; въ селѣ Рагозининѣ, переслав
скаго уѣзда; въ селѣ Монаковѣ, муромскаго уѣзда.

Діаконское: въ Суздальскомъ Васильевскомъ женскомъ мо
настырѣ.

Псаломщицкія: въ селѣ Веськовѣ, переславскаго уѣзда; въ 
селѣ Хребтовѣ, того же уѣзда; въ селѣ Багримовѣ, того же уѣзда; 
въ городѣ Юрьевѣ, при Покровской церкви; въ селѣ Голянищевѣ, 
юрьевскаго уѣзда; въ селѣ Булатниковѣ, муромскаго уѣзда; въ 
селѣ Георгіевскомъ, гороховецкаго уѣзда; въ селѣ Симаковѣ, 
того же уѣзда и въ Суздальскомъ Васильевскомъ женскомъ мо
настырѣ.

Во Владимірскомъ Архіерейскомъ домѣ свободно мѣсто по
слушника, требуется басъ, понимающій нотное пѣніе.

Канцелярскій чиновникъ Консисторіи Евгеній Агатоновъ 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 2-го 
апрѣля 1899 года за № 19 произведенъ въ Губернскіе Секретари 
со старшинствомъ съ 1899 года января 15-го.
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ЖУРНАЛЪ
съѣзда уполномоченныхъ Переславскаго училищнаго округа 

1899 года 26 января.

Отцы уполномоченные Переславскаго училищнаго округа, въ 
числѣ 12 человѣкъ, прибывъ въ засѣданіе въ 10 часовъ утра, 
занесли свои имена и фамиліи въ особый списокъ.

По молитвѣ Святому Духу, отецъ протоіерей В. Товаровъ, 
какъ предсѣдатель бывшаго съѣзда, объявилъ засѣданія съѣзда открытыми.

1. Предсѣдателемъ съѣзда единогласно избранъ протоіерей 
села Заболотья Василій Товаровъ, дѣлопроизводителемъ же свя
щенникъ Успенскаго, въ гор. Александровѣ, женскаго монастыря 
Николай Флоринскій.

3. Слушали докладъ ревизіоннаго комитета за 1898 годъ, 
изъ котораго видно, что приходъ и расходъ суммъ Правленіемъ 
училища по смѣтѣ ведется правильно.

Постановили: докладъ ревизіоннаго Комитета подлинникомъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, чле
намъ же Комитета: священнику Преображенскаго собора Никитѣ 
Соколову и того же собора священнику Василію Виноградову и 
Предтеченской церкви священнику Александру Смѣльчакову выра
зить благодарность, и на текущій годъ съѣздъ единогласно избралъ 
ихъ въ члены того же ревизіоннаго Комитета.

4. Слушали докладъ Правленія училища со смѣтою на 1899 г.
Постановили: смѣту принять полностію, за исключеніемъ ста

тьи 2-й по § 1-му: учителю партеснаго пѣнія, вмѣсто 100 руб.,— 
60 руб. и по § 3-му ст. устройство въ комнатахъ надзирателей и одной спальни наката, переборку пола и выемку изъ нихъ земли 
вмѣсто 225 руб.-125 руб., каковая сумма, по мнѣнію о.о. уполномоченныхъ, должна удовлетворить означенной нуждѣ, а по ста
тьѣ того же § 3-го жалованье эконому вмѣсто 150 руб.—180 руб. 
въ виду труда его по выдачѣ и уборкѣ ученическаго бѣлья.

Вмѣстѣ съ симъ, въ виду большаго числа сиротъ и бѣдныхъ 
учениковъ въ настоящемъ учебномъ году и увеличенія смѣты на 
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ихъ содержаніе, съѣздъ проситъ Правленіе означенный перерасходъ, по сравненію съ предыдущими годами, ходатайствовать 
предъ Правленіемъ Общества вспомоществованія пополнить изъ 
суммъ этого Общества.

5. Слушали предложеніе Правленія Переславскаго училища, 
коимъ Правленіе проситъ съѣздъ окружнаго духовенства заняться 
обсужденіемъ вопроса о томъ, гдѣ и какъ, при началѣ новаго учеб
наго года, распредѣлить имѣющихъ оказаться излишними учениковъ, живущихъ въ общежитіи, и что дѣлать со вновь принятыми 
учениками, если бы они пожелали помѣститься въ общежитіи.

Прежде чѣмъ рѣшить этотъ вопросъ съѣздъ постановилъ собрать слѣдующія свѣдѣнія: 1) соображенія техника и врача, которыми они руководились при опредѣленіи максимума могущихъ 
помѣститься въ общежитіи; 2) соображенія бывшей строительной 
коммиссіи по устройству Переславскаго духовнаго училища съ 
общежитіемъ; 3) данныя изъ устава или положенія о духовныхъ 
училищахъ, гдѣ бы былъ опредѣленъ съ точностію объемъ воздуха въ спальняхъ на одного ученика и 4) отзывъ бывшихъ реви
зоровъ отъ учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ объ 
общежитіи.

По справкѣ оказалось: 1) при измѣреніи спальныхъ помѣщеній техникомъ найденъ объемъ всѣхъ означенныхъ помѣщеній въ 
79 кубическихъ саженъ, каковое количество воздуха, по мнѣнію 
врача, удовлетворить можетъ только 52 ученикамъ, желающимъ 
помѣститься въ общежитіи, считая по Р/2 куб. сажени на каждаго 
ученика. 2) Изъ журнала уполномоченныхъ училищнаго округа отъ
3-го  мая 1884 года видно, что общежитіе устроено было на 
120 человѣкъ, въ такомъ видѣ и былъ представленъ съѣзду про- 
эктъ строительной Коммиссіи. 3) Изъ устава Духовныхъ Семинарій 
§169 видно, что „классныя комнаты и, отдѣльно отъ нихъ, спальни 
по вмѣстимости должны соотвѣтствовать числу назначенныхъ въ 
тѣ и другія учениковъ". Въ примѣчаніи къ тому же § 169 читаемъ: 
„при размѣщеніи учащихся кромѣ того наблюдается, чтобы на каж
даго изъ помѣщаемыхъ въ одну комнату учениковъ приходилось 
воздуха полторы и не менѣе одной кубической сажени", и еще: 
пунктъ 1-й „для послѣобѣденныхъ занятій воспитанниковъ при
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способляются классныя комнаты, но не допускается существованіе 
отдѣльныхъ занятныхъ комнатъ". 4) Изъ журнала Учебнаго Коми
тета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ отъ 18 января 1889 года, по поводу ревизіи училища членомъ Комитета, Статскимъ Совѣтникомъ 
Григоревскимъ, читаемъ: „училищныя помѣщенія вполнѣ удобны и 
превосходятъ помѣщенія прочихъ училищъ епархіи; классныя ком
наты и спальни обширны, свѣтлы; въ общежитіи помѣщалось 
83 ученика и 49 на квартирахъ; но помѣщеніе общежитія на
столько просторно, что въ немъ легко размѣстилось бы большинство квартирныхъ, если занятныя комнаты обратить въ спальни; 
здоровье учениковъ удовлетворительно, при хорошихъ гигіениче
скихъ условіяхъ".

Постановили: въ виду того, во 1-хъ, что общежитіе ранѣе 
вмѣщало до 100 слишкомъ человѣкъ безъ ущерба для здоровья; 
во 2-хъ, что объемъ воздуха въ классныхъ и спальныхъ помѣ
щеніяхъ на одного ученика опредѣляется отъ 1 до 1Ц саж. куб. 
и въ 3-хъ, что Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ на
ходилъ общежитіе удовлетворяющимъ нуждѣ почти всѣхъ обуча
ющихся въ Переславскомъ духовномъ училищѣ,— 1) принять норму 
объема воздуха на одного ученика въ размѣрѣ одной кубической 
сажени, хотя научныя выкладки Эрисмани допускаютъ объемъ и 
до 0,6 куб. сажени; 2) въ общежитіе принимать всѣхъ дѣтей— 
учениковъ, кромѣ иносословныхъ, для чего въ силу 1-го пункта 
§ 169 устава Духовныхъ Семинарій занятную комнату, имѣющуюся 
рядомъ со спальней № 2-й, обратить въ спальню, въ которой мо
жетъ помѣститься до 35 человѣкъ, такъ какъ объемъ ея опредѣ
ляется въ 30 слишкомъ кубическихь саженъ; раздѣвальные-гарде- 
робные шкафы перемѣстить изъ означенной комнаты въ помѣщенія 
классовъ и класснаго корридора, которыя вмѣстятъ ихъ и шкаф
чики съ книгами безъ ущерба для помѣщенія, такъ какъ означен
ныя помѣщенія, можно сказать, огромны и свободнаго мѣста въ 
классахъ, за постановкой партъ, для сего будетъ очень доста
точно; 3) для помѣщенія ученическихъ сундуковъ назначить помѣщеніе маленькой спальни.

6. Имѣли сужденіе объ улучшеніи вентиляціи въ спальныхъ 
помѣщеніяхъ, такъ какъ имѣющейся вентиляціи недостаточно.
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Постановили: отпустить на этотъ предметъ до 100 рублей 
изъ остаточныхъ суммъ и просить Правленіе озаботиться устройствомъ означенной потребности общежитія.

7. Слушали заявленіе эконома при общежитіи о. діакона 
Василія Симскаго объ увеличеніи занимаемаго имъ очень тѣснаго 
помѣщенія.

Постановили: предоставить удовлетвореніе означенной нужды 
о. діакона Симскаго усмотрѣнію Правленія изъ экстраординар
ныхъ суммъ.

8. Слушали заявленіе члена Правленія Переславскаго духов
наго училища, священника Александра Розанова о томъ, что 
Переславскимъ мѣщаниномъ Иваномъ Ѳеодоровичемъ Сергѣевымъ доставленъ капиталъ въ 3000 рублей на учрежденіе трехъ сти
пендій для бѣднѣйшихъ учениковъ изъ дѣтей, преимущественно, 
псаломщиковъ.

Постановили: 1) выразить глубокую благодарность отъ лица 
съѣзда мѣщанину Ивану Ѳеодоровичу Сергѣеву за сочувствіе его 
къ нуждамъ бѣднѣйшаго духовенства и 2) просить Его Высоко
преосвященство обратить Его Архипастырское вниманіе къ означенному мѣщанину.

9. Съѣздъ покорнѣйше проситъ Правленіе училища не стѣс
нять учениковъ училища въ разгулкахъ ихъ по всей площади 
Горицкаго монастыря, въ виду чего духовенство отказывается 
отъ аренды за траву, снимаемую съ означенной площади.

10. По обсужденіи всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмот
рѣнію, съѣздъ постановилъ: смѣту доходовъ и расходовъ по Пере- 
славскому духовному училищу на 1899 годъ, равно и журналы 
Ревизіоннаго Комитета представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства, съѣздъ закрыть, будущій же съѣздъ назначить 
на 27-е января будущаго 1900 года; съѣздъ закрытъ общею 
молитвою „Достойно есть“.

Резолюція Его Высокопреосвященства послѣдовала таковая 
на означенномъ журналѣ:

По п. 5-му. „Въ общежитіе принимать не болѣе 80 чело
вѣкъ, что находитъ возможнымъ и Смотритель училища въ своемъ 
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заявленіи; но онъ протестуетъ противъ обращенія гардеробной комнаты въ спальню съ достаточными основаніями; поэтому эту 
комнату и оставить гардеробной по прежнему

По п. 4-му. „Разрѣшается сдѣлать добавку учителю пѣнія 
въ 40 рублей изъ остатковъ отъ годоваго расхода, если таковые 
будутъ*.

По п. 8-му. „Мѣщанину Сергѣеву преподается Архипастырское 
благословеніе*.

По п. и. 1, 3, 6 и 7-му. „Прочее утверждается*.
„Журналъ сей напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 

кромѣ 2-й статьи*.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Сергія, Архіепископа Владимірскаго. 

новая книга:
Годичный кругъ словъ на воскресные п праздничные 

ДНИ. Цѣна 2 руб., съ пересылкою 2 р. 50 к. Для Церквей и 
приходовъ Владимірской епархіи 1 р. 50 к.

Преподобный Михаилъ Малепнъ и трехсотлѣтіе рож
денія Благочестивѣйшаго Великаго Государя Паря и Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596—1896 г. 
Цѣна съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 коп.; безъ при
мѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.

Избранныя ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ (или доселѣ неизвѣстныя въ 
Россіи, или восполненныя по неизвѣстнымъ доселѣ источникамъ, 
или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій и чудесъ святыхъ) 
287 стран. Цѣна 75 коп., съ пересылкою 1 руб.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ присово
купленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Изданіе второе, 
Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.
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Изслѣдованіе Библейской Хронологіи. Цѣна 60 коп., 
съ пересылкой 75 коп.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.

Отъ Правленія Владимірской Духовной Семинаріи.
Въ 1900 году предполагается издать Исторію Владимірской Духовной Семинаріи по случаю исполненія въ Январѣ мѣсяцѣ 

того года 150 лѣтъ со времени ея основанія. Извѣщая о семъ 
лицъ, получившихъ образованіе во Владимірской Духовной Семи
наріи и служившихъ въ ней, покорно просимъ ихъ доставить въ 
возможно скоромъ времени во 1) свѣдѣнія о времени своего вы
хода изъ Семинаріи, родѣ и мѣстѣ занимаемой службы, а также 
литературныхъ трудахъ, буде таковые имѣются, и во 2) такого 
же рода свѣдѣнія относительно своихъ отцевъ и родственниковъ, 
къ настоящему времени умершихъ, съ указаніемъ, по возможности, 
года ихъ смерти. Сообщенія можно адресовать въ Правленіе 
Семинаріи, или на имя преподавателя Семинаріи Н. Малицкаго.

СОДЕРЖАНІЕ:
Епархіальныя извѣстія.—Журналъ съѣзда Переславскаго учил. окр.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Мая 1-го дня 1899 года.
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ШНІШШ ІИфіШТІІ
1 Мая МІ 9. 1899 Г.

-<чмть мвтццльнм>
-------^тглтѵіЛ/ХЛЛЛЛЛгѵч---------

РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА.
Какъ невыразимо сладостна чудная вѣсть о Воскресеніи 

Христовомъ для каждаго христіанина, все равно—будетъ ли то 
дитя или старецъ, богатый или бѣдный, многоученый или простецъ! 
Не умомъ,но сердцемъ, лучше,—всѣмъ своимъ существомъ,—каждый 
понимаетъ всю силу этой вѣсти, какъ каждый ясно видитъ солнце, 
съ лучами свѣта, отъ него исходящими и озаряющими всю под
небесную. Что солнце для вселенной, то—Воскресеніе Христово 
для нашей жизни. И какъ, по закатѣ солнца, все погружается во 
мракъ,—такъ вся наша жизнь, въ своей глубочайшей основѣ,
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какъ и во всѣхъ ея проявленіяхъ, омрачилась бы непроницаемой 
тьмой, если-бы не озаряло насъ солнце свѣтлаго Христова Воскресенія.

Тщетна была бы вѣра наша, если-бы Христосъ не воскресъ!
Не было бы вѣры въ жизнь, въ радость, въ счастье, въ истину, добро и справедливость... И глубокая скорбь, скорбь, безъ 

надежды на утѣшеніе, разлилась бы надъ мрачной юдолью нашего земного странствованія...
Бѣдный труженикъ, всю жизнь бьющійся, какъ рыба объ 

ледъ, изъ за куска хлѣба, изъ за насущнаго пропитанія, невидящій 
просвѣта радости, въ то время какъ многіе, предаваясь праздности, 
проводятъ всѣ дни своей жизни въ веселіи, —что мы сказали бы 
тебѣ въ утѣшеніе?

Ты, обойденный и презрѣнный богатыми и славными міра 
сего, ты, многострадальный Іовъ, въ комъ колеблется вѣра въ 
правду, въ законъ въ виду торжествующей неправды, что могло бы отереть тебѣ слезы отъ обиды, отъ горькой несправедливости?

Вы, чье сердце поражается до глубины кровавыми, никогда 
не забываемыми утратами, вы, плачущіе неутѣшно у гроба горячо 
любимаго существа, кто дерзнулъ бы сказать вамъ: не плачьте?

Мы могли бы сказать: взирайте на Христа. Кто былъ без
грѣшнѣе Его, кто святѣе, чья жизнь непорочнѣе, кто больше Его 
благотворилъ людямъ, кто возвѣщалъ болѣе возвышенныя истины? 
Взирайте на Него!

Да, сказали бы намъ! Но чѣмъ окончилась эта святѣйшая 
жизнь? Не торжествомъ ли зла, насилія и неправды? Не умеръ ли 
Онъ, замученный на крестѣ, могила не скрыла ли Его, какъ и 
всѣхъ? О, мы съ трепетомъ внимали дивному повѣствованію объ 
этой необыкновенной жизни, полной божественнаго свѣта, и сердце 
наше разгоралось надеждой, но вотъ уже третій день, вотъ уже 
столѣтія, вотъ тысячелѣтія, какъ все это произошло... А мы на
дѣялись было...И эта рѣчь была бы правдива! Воистину—мы, по сильному 
выраженію Апостола Павла, были бы погибшими, все бы погибло, 
погибла бы вѣра въ жизнь, въ правду, въ добро, въ истину, если-бы 
Христосъ не воскресъ!



Йо Христосъ воскресъ! Воистину воскресъ! Лучезарное 
Солнце взошло надъ міромъ,—исчезни же мракъ! Исчезни все, что можетъ омрачать нашу жизнь! Исчезните вы, мрачные пред
ставители насилія и неправды, Анна и Каіафа, исчезни ты, съ пренебреженіемъ говорившій объ истинѣ, исчезни самая смерть со 
своимъ ядовитымъ жаломъ, исчезните всѣ адскія силы! Да воскреснетъ Богъ, и расточатся врази Его! Нынѣ вся исполнишася 
свѣта, все наше бытіе озаряется высшимъ смысломъ, и сердце радостно трепещетъ новой жизнью, и жизнь жительствуетъ, и радости нашей никто не отниметъ отъ насъ. Христосъ побѣдилъ 
смерть, восторжествовавъ надъ всѣми адскими силами, надъ 
всѣмъ, что можетъ омрачать нашу жизнь и лишать насъ радости, 
вѣры, покоя!

Первые дни мірозданія, райское блаженство Адама, потеря 
рая и бѣдствія проклятія, смерть и безсмертіе, время и вѣчность, 
Престолъ Божества и ничтожество земной жизни человѣка,—небо, 
земля и преисподняя - какъ все это дивно и неразрывно сочетается 
съ воскресеніемъ Христовымъ!

Возведи очи твои, Сіоне, и виждь: взошло лучезарное Солнце, 
и нѣтъ цвѣточка, не обратившагося къ нему, нѣтъ росинки, не 
отразившей его, нѣтъ существа, не встрепенувшагося на встрѣчу 
ему,—нѣтъ на землѣ христіанскаго сердца, которое не озарилось бы радостью воскресенія!

Сердце трепещетъ этой радостью, и, мнится, вездѣ находитъ 
отзвукъ, и всѣ люди, и небо, и воздухъ, земля и море, всѣ твари, 
даже камни—все звучитъ однимъ побѣднымъ хоромъ, все вторитъ 
нашей радости, все трепещетъ предчувствіемъ новой блаженнѣйшей жизни!

Отдадимся же этой единственной радости, но обнимающей 
все, отдадимся ей беззавѣтно, безъ мѣры, безъ опасенія, и сколько 
бы мы ни радовались,—источникъ ея будетъ бить неистощимымъ 
ключомъ, и самой вѣчности не исчерпать его! (Изъ С.-Петер. Дух. Вѣст. № 16—17).
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Восемь поученій о миссіонерскомъ дѣлѣ.
Поученіе восьмое ’)•

Сегодня мы, братіе, празднуемъ двадцатипятилѣтіе Право
славнаго Миссіонерскаго Общества. Двадцать пять лѣтъ для 
обществъ человѣческихъ — небольшой періодъ времени: но, 
благодареніе Богу, и въ этотъ малый періодъ времени Общество 
сдѣлало нѣчто, что слѣдуетъ вспомнить, чему слѣдуетъ пора
доваться и за что слѣдуетъ поблагодарить Господа. Слѣдуетъ 
вспомнить не для того, чтобы гордиться, но чтобы возбудить 
себя къ болѣе ревностному продолженію начатаго дѣла. Вос- 
помянемъ мужей славныхъ, которые основали Миссіонерское 
Общество и покровительствовали ему. Воспомянемъ прежде 
всего Благочестивѣйшихъ Государей: Царя-мученика, при кото
ромъ основано Миссіонерское Общество, Царя миротворца, 
при которомъ оно продолжало развиваться и расширяться; 
воспомянемъ первую Покровительницу Общества Благочести
вѣйшую Государыню Марію Александровну; да упокоитъ ихъ 
Господь въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова, да воздастъ 
имъ сторицею за все содѣянное Ими для блага сего Общества. 
Воспомянемъ перваго предсѣдателя Общества, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Иннокентія, Апостола Сибири, мужа апостольской 
простоты и смиренія; воспомянемъ его славныхъ преемниковъ 
и по предсѣдательству въ Миссіонерскомъ Обществѣ, и по 
миссіонерскому служенію въ Сибири, изъ коихъ иные уже 
почили отъ трудовъ своихъ, а нѣкоторые пребываютъ и доселѣ; 
первымъ пожелаемъ вѣчнаго упокоенія, послѣднимъ—благоден
ствія и долгоденствія. Они выростили Миссіонерское Общество 
и укрѣпили его своими молитвами. Ибо что такое было въ 
началѣ сіе Общество? Поистипнѣ—яко зерно горчичное. 
А теперь оно, какъ широколиственное дерево, въ вѣтвяхъ 
котораго, какъ птицы небесныя, витаютъ и питаются хлѣбомъ 
животнымъ и утоляютъ свою духовную жажду отъ самаго

’) Произнесено въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ 22 января 1895 г. въ день 
празднованія двадцатипятилѣтія Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
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источника жизни многіе народы и племена. Въ самомъ дѣлѣ, 
инородцы были мертвы, теперь же ожили: они сидѣли во тьмѣ 
и сѣни смертной; теперь просвѣщены свѣтомъ разума Святаго 
Евангелія; они вели жизнь дикую, животную, теперь начинаютъ 
вести жизнь разумную. Они были чада гнѣва Бол:ія, теперь— 
дѣти Божіи; они были подъ проклятіемъ Божіимъ, теперь па 
нихъ благословеніе Божіе; они были наслѣдники ада, ихъ 
ожидали вѣчныя муки, теперь опи—наслѣдники царствія не
беснаго, ихъ ожидаетъ вѣчное блаженство.... Если обратившій 
и одного грѣшника отъ заблужденія пути спасетъ душу отъ 
смерти и покроетъ множество грѣховъ, то какой награды 
достоинъ тотъ, кто обратилъ отъ ложнаго пути множество 
людей! Если кто напоитъ одного изъ малыхъ сихъ только 
чашею студеной воды, пе потеряетъ награды своей, то можетъ 
ли потерять награду свою тотъ, кто напоитъ не одного, а 
многихъ и притомъ не чашею студеной воды, а водою, текущею 
въ жизнь вѣчную? Ей! не погубитъ мзды своей! Какъ же намъ 
не радоваться, какъ не благодарить Бога, толико благодѣявшаго 
намъ? Ибо не надобно забывать, что человѣкъ насаждаетъ, 
человѣкъ поливаетъ, а—возращаетъ Богъ. Какъ не почтить 
словами благодаренія тѣхъ, кого Богъ избралъ исполнителями 
Своей всеблагой воли! Восхвалимъ, братіе, славныхъ мужей: 
много славнаго явилъ намъ чрезъ нихъ Господь... Народы 

•будутъ разсказывать объ ихъ мудрости, Церковь будетъ возвѣ
щать имъ хвалу... Можемъ ли мы молчать? Можемъ ли не 
молиться отъ всея души: да упокоитъ ихъ Господь въ Своемъ 
небесномъ царствіи!

Но, восхваляя славныхъ, не забудемъ и тѣхъ, которыхъ 
имена пе столько извѣстны, даже совсѣмъ неизвѣстны. Они 
пе были на свѣщникѣ, но свѣтили свѣтомъ Христовымъ, ста
раясь распространять его во всѣхъ концахъ пространной Сибири. 
Какъ Апостолы, они оставили все и послѣдовали за Христомъ; 
оставили домъ, родителей, родственниковъ, друзей и шли въ 
страну не неизвѣстную,—напротивъ слиткомъ извѣстную по 
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своей дикостй и суровости: они знали, что ихъ Ожидаетъ; 
знали, что имъ придется скитаться въ горахъ, вертепахъ и 
пропастяхъ земныхъ; знали, что имъ придется жить въ лачуж
кахъ, мерзнуть въ тундрахъ Сибирскихъ; знали, что имъ иногда 
придется по нѣскольку дней быть погребенными снѣжными 
буранами; знали, что имъ придется все дѣлать своими руками,— 
и рубить себѣ избу, и топить печь, и варить себѣ пищу, знали, 
что имъ по нѣскольку дней придется оставаться безъ хлѣба, 
не видѣть лица человѣческаго и по нѣскольку лѣтъ не видать 
образованнаго человѣка, съ которымъ бы можно было душу 
отвести; знали, что имъ, какъ Апостоламъ, придется терпѣть 
голодъ и жажду, наготу и побои; быть въ трудѣ и изнуреніи; 
знали, что и въ мѣстахъ, гдѣ они прочно утвердятся, ихъ 
ожидаютъ злословія и поношенія, —бѣды не только отъ чужихъ, 
но и отъ своей лжебратіи; знали и —шли.... Что побуждало 
ихъ идти? Одна любовь къ Богу и спасенію ближняго: они 
знали, что люди погибаютъ въ тьмѣ язычества и спѣшили на 
помощь. Эта-то любовь согрѣвала ихъ, когда они замерзали 
въ непроходимыхъ трущобахъ сѣвера. Эта то любовь побуждала 
ихъ переносить всевозможныя трудности. Непроходимы тундры 
сибирскія, но воодушевленные сею любовію, они ихъ прошли. 
Высоки горы Алтайскія, но они ихъ перешли. Глубоки, бурны 
и широки рѣки сибирскія, но они ихъ переплыли на утлыхъ 
челнахъ и теперь едвали есть уголокъ въ обширной Сибири, 
гдѣ бы не было извѣстно имя Господа нашего Іисуса Христа! 
Какъ же намъ не радоваться, что среди насъ находятся такіе 
великіе подвижники вѣры и благочестія, великіе труженники 
на нивѣ Христовой! Какъ не благодарить Бога, что онъ удо
стоилъ и насъ, хотя немного, принять участіе въ трудахъ ихъ, 
хотя немного помогать имъ, хотя немного облегчать трудный 
путь ихъ! Они трудились, но, по милости Божіей, и мы вошли 
въ трудъ ихъ. Велика ихъ награда, но и мы не останемся 
безъ награды, если худыми дѣлами не уничтожимъ сей награды. 
Пріемляй пророка во имя пророче мзду пророчу пріиметъ. 
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говоритъ Господь. Какъ же намъ не радоваться? Но не мы 
одни радуемся,—радуется съ нами и вся Православная Церковь, 
видя, что число чадъ ея съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе 
увеличивается. Радуются Угодники Божіи; радуются Святители 
Христовы, столпы Православной Церкви Петръ, Алексѣй, Іона 
и Филиппъ,... вѣдь и они заботились о просвѣщеніи инородцевъ, 
населяющихъ землю Русскую, вѣдь и они дѣлали то дѣло, 
надъ которымъ и мы трудимся. Вѣдь въ семъ храмѣ, въ кото
ромъ предстоимъ и мы, они молились Богу, чтобы Онъ про
свѣтилъ ихъ свѣтомъ Своего Божественнаго ученія, открылъ 
имъ Евангеліе правды, породилъ ихъ водою и духомъ, присоеди
нилъ ихъ къ святой Православной Церкви... Радуется и Самъ 
Господь, видя спасеніе погибающихъ, и мы входимъ въ радость 
Господа... Да возрадуется душа твоя, блаженный старецъ 
(Макарій), первый основавшій миссіонерскій станъ въ горахъ 
Алтайскихъ!

Возведи очи твои и виждь: дѣло, начатое тобою, надъ 
которымъ ты столько трудился, о которомъ столько пролилъ 
слезъ, растетъ, послѣдователи твои, какъ птицы небесныя, 
разлетѣлись и въ разныхъ мѣстахъ основали станы и со всѣхъ 
сторонъ съ востока, запада, сѣвера и юга обширной Сибири 
людіе, сѣдящіе во тьмѣ и сѣни смертной, идутъ и видятъ 
свѣтъ велій...

Такъ, братіе, обращая вниманіе на прошедшее двадцати
пятилѣтіе, мы не можемъ не радоваться, не можемъ пе благо
дарить Бога, но—будущее?... Все-ли сдѣлано? Вѣдь, язычество 
и магометанство все еще считаютъ своихъ послѣдователей не 
сотнями, по тысячами, даже не десятками, а сотнями тысячъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ язычники отчасти господствуютъ надъ 
православнымъ населеніемъ, тѣснятъ православныхъ. Естест- 
венно-ли такое положеніе дѣла въ государствѣ, гдѣ православная 
вѣра считается господствующею? А вѣдь эти сотни тысячъ 
язычниковъ—созданія Божіи, созданы по образу и подобію 
Божію, за нихъ пролита кровь Сына Божія, и—они погибаютъ 

2
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для жизни вѣчной! Истинный христіанинъ, который долженъ, 
по слову Спасителя, душу свою положить за други своя, можетъ 
ли равнодушно слышать о семъ? Можетъ ли не поспѣшить 
къ язычникамъ съ словомъ спасенія? Но они не только потеряны 
для царства небеснаго, они малоплодны и для царства земного. 
Инородецъ, какими не привлекайте его льготами, всегда будетъ 
тянуть не къ Москвѣ,—сердцу Россіи, а магометанинъ—въ 
Стамбулъ и Мекку, а язычникъ—въ Тибетъ и Китай: гдѣ 
сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше. А сокровище 
его не въ Россіи. Онъ до тѣхъ поръ не станетъ Русскимъ, 
пока не станетъ православнымъ христіаниномъ. Посему нѣтъ 
ничего святѣе и вмѣстѣ нѣтъ ничего патріотичнѣе, какъ 
обращеніе язычника или магометанина къ вѣрѣ Христовой. 
Самая прочная связь народовъ—связь религіозная: всѣ другія 
связи весьма непрочны. Посему истинный патріотъ не можетъ 
не содѣйствовать всѣми зависящими отъ него мѣрами обращенію 
инородцевъ въ вѣру Христову. Вотъ уже болѣе трехъ вѣковъ 
страны Сибирскія и заволжскія славными нашими предками 
присоединены къ Православной Руси, и когда подумаешь, что 
до сего времени онѣ еще не стали христіанскими, то невольно 
скажешь съ пророкомъ: Тсб», Господи, правда; намъ же— 
стыдѣніе лица...

Широко раскинулось Миссіонерское Общество, а все-же 
есть цѣлыя области, гдѣ нѣтъ ни одного члена Миссіонерскаго 
Общества, гдѣ, повидимому, и не знаютъ о немъ. Нашъ долгъ— 
распространять о немъ свѣдѣнія, увеличивать число членовъ 
общества. Желательно, чтобы каждый сынъ православной церкви 
былъ членомъ Миссіонерскаго Общества. Вѣдь, не на однихъ 
священникахъ, па каждомъ христіанинѣ лежитъ обязанность 
проновѣдывать Христа... Если каждый не можетъ оставить все 
и идти въ тундры сибирскія, то каждый можетъ помочь мис
сіонерамъ въ исполненіи ихъ труднаго подвига, внося малую 
лепту отъ своихъ избытковъ, и какъ улучшилось бы положеніе 
миссіонерскихъ становъ, если бы каждый вносилъ лепту, только



301

лепту, хоть десятую часть скуднаго взноса, который требуется 
для вступленія въ число членовъ Общества... А то, братіе, 
есть станы, гдѣ или совсѣмъ нѣтъ церкви Божіей, или если 
и есть церкви, то—такія, гдѣ во всемъ крайняя скудость. 
Житель первопрестольной Москвы, гдѣ Божіи храмы—небеси 
подобны, блестятъ золотомъ и серебромъ, былъ бы пораженъ 
бѣдностію тамошнихъ храмовъ; нѣтъ въ нихъ пи полнаго круга 
богослужебныхъ книгъ, пи приличныхъ священническихъ обла
ченій, ни достойныхъ святости Богослуженія сосудовъ, а 
Миссіонерское Общество, по недостаточности средствъ, помочь 
всѣмъ не можетъ. И это—тогда, когда многіе сыны и дщери 
православной церкви тратятъ большія суммы на совершенно 
не нужныя вещи. Развѣ это не достойно сожалѣнія? Не до
стойно слезъ? Жатва многа; а дѣлателей? Есть мѣста, гдѣ нѣтъ 
ни одного миссіонерскаго стана; есть мѣста, гдѣ одинъ мис
сіонеръ, а ихъ нужно нѣсколько... Итакъ,—дѣлателей мало! 
Нужно найти этихъ дѣлателей. Нужно возбудить въ нихъ 
ревность къ проповѣданію Слова Божія, къ распространенію 
славы Божіей. Нужно научить ихъ достойно проходить сіе 
великое служеніе. Но—кто къ симъ доволенъ?

Будемъ молить Господина жатвы, да изведетъ дѣлателей 
на жатву свою.

Вотъ задачи нашего Общества. Велики онѣ, но терпѣніемъ 
да течемъ на предлежащій намъ подвигъ, взирающе на 
Начальника вѣры и Совершителя Іисуса, твердо вѣруя, что 
рано или поздно, если не при насъ, то при потомкахъ нашихъ 
всѣ инородцы, населяющіе наше отечество, сидящіе теперь во 
тьмѣ и сѣни смертной, увидятъ, наконецъ, свѣтъ велій, познаютъ 
Единаго истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ Іисуса 
Христа и отъ востокъ солнца до западъ пространной Россіи 
хвально будетъ имя Господне...

2*
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Черты религіозной жизни русскаго народа въ половинѣ 
ХѴІІ-го столѣтія.

(По сочиненію: «Путешествіе Антіохійскаго Патріарха 
Макарія въ Россію въ половинѣ XVII вѣка, Павла Алеп- 

скаго, спутника патріарха).
(Продолженіе).

Религіозность и церковность, по сочиненію Павла Аден
скаго, составляли существенное и неотъемлемое свойство 
русскаго народа въ XVII вѣкѣ. Каждый шагъ русскаго чело
вѣка того времени, какъ въ его частной, домашней жизни, 
такъ и въ общественной дѣятельности характеризуется этими 
чертами. Въ этомъ отношеніи, прежде всего, бросалась въ 
глаза пріѣхавшему въ Россію иностранцу внѣшняя обстановка 
жизни русскаго народа. Русскій человѣкъ, даже съ внѣшней 
стороны, окружалъ себя святынями. Онъ какъ бы хотѣлъ жить 
подъ защитою святынь, въ сообществѣ Святыхъ, прибѣгая къ 
ихъ заступничеству во всѣхъ своихъ начинаніяхъ.

Въ городахъ, которые приходилось посѣщать Патріарху 
Макарію и его спутникамъ, особенно въ Москвѣ ихъ поражало 
обиліе церквей, составлявшихъ главное украшеніе города. 
Кромѣ церквей, всюду на перекресткахъ улицъ можно было 
встрѣтить часовни, кресты и иконы. «Сколько церквей въ 
Москвѣ, спросилъ однажды Павелъ Алепскій у архидіакона 
Патріарха Никона? Тотъ отвѣчалъ: —«болѣе четырехъ тысячъ, 
алтарей же, въ которыхъ ежедневно совершается литургія, 
болѣе десяти тысячъ, такъ какъ въ каждой церкви бываетъ 
три алтаря и болѣе». Какъ захватываетъ это душу Христіанина! 
Въ Константинополѣ и Антіохіи вмѣстѣ не будетъ и двухъ 
тысячъ церквей» '). Кромѣ церквей приходскихъ, много было 
церквей домовыхъ, принадлежавшихъ частнымъ лицамъ, знат
нымъ вельможамъ и вообще богатымъ людямъ». Въ домѣ 
каждаго изъ бояръ есть чудесная, изящная церковь, читаемъ 

о Кн. IX, гл. 2.
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мы у Павла Алепскаго, и каждый изъ нихъ тщеславится предъ 
другими ея красотой и внутреннимъ расположеніемъ. При 
всякой изъ этихъ церквей, бываетъ три или четыре священника, 
которые состоятъ исключительно при хозяинѣ церкви и его 
семействѣ и получаютъ отъ него содержаніе и одежду» '). 
Нѣкоторыя изъ этихъ церквей своею роскошью и великолѣпіемъ 
особенно поразили Павла Алепскаго. Въ описаніяхъ церквей, 
ихъ внѣшняго и внутренняго устройства можно найти у Павла 
Алепскаго много весьма цѣнныхъ церковно-археологическихъ 
и иконографическихъ свѣдѣній.

Главнымъ украшеніемъ храмовъ и частныхъ домовъ слу
жили иконы. Необыкновенная любовь русскихъ къ иконамъ и 
глубокое почитаніе ихъ произвели особенно сильное впечат
лѣніе на Павла Алепскаго. «Образа и иконостасы въ здѣшнихъ 
храмахъ—прекрасной работы. Вещество, изъ котораго они 
сдѣланы: серебро, шелковое шитье и листовое золото, и все 
это самаго лучшаго качества». Особенно понравилась ему 
миніатюрная живопись. «По искусству, пріятности и тонкости 
живописи, иконописцы ни съ кѣмъ не сравнимы, особенно въ 
миніатюрныхъ изображеніяхъ Ангеловъ и Святыхъ, величиной 
не болѣе горошинъ: они изображены подобно роямъ пчелъ, 
но съ такою отчетливостью и ясностію, съ такими оттѣнками, 
что невольно пожалѣешь о томъ, что иконописецъ не безсмертенъ. 
По искусству, подобная работа превышаетъ всякую цѣну ’). 
«Въ домахъ вельможъ и богатыхъ людей имѣется безчисленное 
множество иконъ, украшенныхъ золотомъ, серебромъ и доро
гими каменьями». Иконы были не только внутри домовъ, но 
и внѣ ихъ: на домахъ, надъ всѣми дверями, надъ воротами 
дворовъ и на всѣхъ домовыхъ службахъ. «И это бываетъ не у 
однихъ бояръ, но и у крестьянъ, вообще у всѣхъ» 3). И что 
это за благословенная страна, восклицаетъ Павелъ Алщіскій!

>) Кв. VII, гл. 7.
2) Кн. VI, гл. 1; кн. IX, гл. 2 и др.
’) Кн. VII, гл. 7; кн. IV, гл. 3 и др.
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Она населена одними Христіанами! «Вѣра и любовь къ иконамъ 
у русскихъ весьма велика. Они не смотрятъ ни на красоту 
изображенія, ни на искусство живописи, но всѣ иконы,—кра
сивыя и не красивыя, для нихъ одинаковы. Они одинаково 
почитаютъ ихъ и покланяются имъ, даже если икона представ
ляетъ собою набросокъ на бумагѣ, или дѣтскій рисунокъ. 
Утромъ и вечеромъ передъ каждой иконой они зажигаютъ 
свѣчку. Богатые не довольствуются одной свѣчкой; у нихъ 
передъ иконами стоятъ большіе, полные воскомъ, сосуды, въ 
которыхъ огонь теплится день и ночь; а въ праздникъ даже 
послѣдній бѣднякъ считаетъ необходимымъ зажечь свѣчу передъ 
иконой, люди же зажиточные зажигаютъ по свѣчѣ передъ 
каждой иконой, будь ихъ хотя болѣе ста. Болѣе всего мы 
дивились ихъ частымъ моленіямъ съ утра до вечера передъ 
всякой иконой. Каждый разъ, какъ они увидятъ блестящій 
крестъ на церкви, или икону надъ воротами дома, хотя бы 
ихъ было нѣсколько рядомъ, обращаются ко всѣмъ, дѣлая три 
поклона. Такъ поступаютъ всѣ мужчины, а еще болѣе жен
щины *)».  Икона являлась вѣрнымъ спутникомъ русскаго 
человѣка во всѣхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ его 
жизни. Царь, отправляясь на войну, бралъ съ собой чудотворную 
икону Божіей Матери. «Влахернская икона была поставлена 
противъ него, т. е. царя Алексѣя Михаиловича, на саняхъ, 
въ которыхъ онъ отправился въ польскій походъ» '■*).  У каж
даго ратника, отправлявшагося въ походъ, непремѣнно на 
груди имѣлся красивый образъ въ видѣ тройнаго складня, съ 
которымъ онъ никогда не разставался, и гдѣ бы ни останав
ливался, ставилъ его на видномъ мѣстѣ и покланялся ему» 3).

День русскаго человѣка того времени непремѣнно начи
нался и оканчивался молитвой предъ иконами, стоявшими въ 
переднемъ, почетномъ углу его дома. Молитвой начиналъ онъ

*) Кв. VII, гл. 7; кв. IX, гл. 2; кн. VI, гл. 4, 7 и др.
2) Кн. IX, гл. 4.
3) Кн. IX, гл. 2.
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и всякое дѣло. «Шелъ ли куда русскій по своему частному 
дѣлу, онъ прежде, чѣмъ оставить свой домъ, становился на 
ноги и молился предъ иконами, стоявшими въ переднемъ углу, 
крестился при выходѣ передъ дверными иконами, и только 
тогда уже свободно отправлялся по своему дѣлу, сопровождая 
свой путь постоянными крестными знаменіями предъ всѣмп 
встрѣчными иконами, крестами и часовнями. Входя въ какой 
либо домъ, прежде всего молился иконамъ, и затѣмъ уже здо
ровался съ хозяевыми этого дома» И такъ поступали «не 
только простолюдины, бѣдняки, крестьяне, женщины, дѣвицы, 
малыя дѣти, но и знатные вельможи, царскіе министры, санов
ники и ихъ жены» ’). «Приходя къ вельможамъ, мы долго 
не могли видѣть ихъ утромъ, дожидаясь, пока они будутъ 
свободны отъ своихъ молитвъ, вычитываемыхъ ими въ своихъ 
комнатахъ предъ образами» 3). Вычитывались, обыкновенно, 
положенныя утреннія и вечернія молитвы, полунощница и не
рѣдко положенное на извѣстный день чтеніе изъ святоотече
скихъ писаній. Во дворецъ, къ царю, вельможа отправлялся 
не ранѣе, какъ прочтетъ въ своей домовой церкви «всѣ поло
женныя молитвы и отстоитъ обѣдню. Литургія для бояръ слу
жилась и во дворцѣ царя, передъ началомъ занятій государ
ственными дѣлами. Царь Алексѣй Михаиловичъ и Патріархъ 
Никонъ, стоявшіе тогда во главѣ Московскаго государства, 
служили для своей страны лучшими примѣрами строгой хри
стіанской жизни: воздержанія, благочестія и неуклоннаго по
стоянства въ молитвѣ. «Одно изъ первыхъ качествъ царя — 
соблюденіе, во всѣ дни года, праздниковъ тѣхъ святыхъ, во имя 
которыхъ есть церковь въ столицѣ:—церквей же въ столицѣ 
такъ много, что праздниковъ въ честь святыхъ хватитъ на весь 
годъ. Къ праздникамъ главнѣйшихъ святыхъ царь ходитъ даже 
пѣшкомъ и отъ начала до конца Богослуженія всегда стоитъ

*) Кн. VII, гл. 7; кн. VI, гл. 7 и др.
2) Кн. VIII, гл. 8 и др.
") Кн. VII, гл. 7.
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съ непокрытой головой: дѣлаетъ постоянные поклоны со слезами 
и воздыханіями, и повергается предъ иконами въ присутствіи 
всего народа.—Что же касается до его домашней жизни, то въ 
своемъ дворцѣ онъ, какъ и царица, старается жить свято, ни
когда не опуская пи бдѣній, ни молитвъ и иногда простаивая 
въ своей церкви въ продолженіи всей ночи. Этого правила 
царь никогда не опускаетъ, даже послѣ тяжелыхъ торжествен
ныхъ обѣдовъ, продолжающихся часовъ по 6 и болѣе '). 
Парадные царскіе обѣды напоминали собою обѣды въ мона
стыряхъ. «Совершались они по чину и уставу монастырскому». 
Подобный обѣдъ, обыкновенно, начинался и оканчивался мо
литвой и благословеніемъ патріарха. Средину обѣда занимало 
чтеніе житія дневного святого и пѣніе церковныхъ пѣснопѣній, 
что особенно пріятно удивило Павла Алепскаго по сравненію 
съ подобными обѣдами въ другихъ православныхъ странахъ: 
Молдавіи и Валахіи, которыя посѣтилъ патріархъ Макарій по 
пути въ Москву. «Тамъ обѣды сопровождались барабаннымъ 
боемъ, бубнами, игрой на флейтахъ и рожкахъ и пѣніемъ ту
рокъ». Преобладающими кушаньями за столомъ русскаго царя 
были разнообразныя рыбныя блюда. Царскіе обѣды поражали 
своею роскошью и обиліемъ. Послѣ одного изъ такихъ обѣдовъ, 
продолжавшагося отъ полудня до глубокой полночи, «мы, замѣ
чаетъ П. Алепскій, едва вѣрили, что пришли, наконецъ, въ 
свой монастырь, погибая отъ усталости.... Но государю не до
вольно было этого. Какъ разъ, по окончаніи трапезы, ударили 
въ колокола, и царь съ боярами и патріархомъ пошли въ со
боръ. гдѣ слушали вечерню и утреню и было совершено боль
шое бдѣніе...» 2).

Это благочестіе царя не было только показнымъ выра
женіемъ внѣшне-религіозной обрядности. Оно сопровождалось 
добрыми дѣлами во исполненіе заповѣди Спасителя о любви 
къ ближнему. «Что насъ особенно поразило въ немъ, читаемъ

*) Кн. VIII, гл. 8; кн. VII, гл. 7.
2) Кн. VII, гл. 7; кн. VIII, гл. 8 и др.
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мы у II. Алепскаго,—это его смиреніе предъ всѣми и снисхо
дительность къ бѣднымъ. Отъ царя и царицы бѣднякамъ на
значаются помѣщенія и идетъ жалованье» Но приведемъ 
одинъ, описанный П. Алепскимъ случай, особенно характерно 
иллюстрирующій любовь царя Алексѣя Михаиловича къ своему 
ближнему. Царь однажды пригласилъ патріарха Макарія посѣ
тить вмѣстѣ съ нимъ его любимый загородный Саввинскій мо
настырь. Во время царской трапезы въ этомъ монастырѣ, прямо 
противъ царя, былъ поставленъ особый столъ для бѣдныхъ, 
слѣпыхъ, хромыхъ, нѣмыхъ и проч. Царь постоянно вставалъ 
съ своего мѣста и служилъ имъ то кушаньемъ, то питьемъ, 
пока они обѣдали. Въ этомъ же монастырѣ царемъ была уст
роена богадѣльня для «Христовой братіи», т. е. разслабленныхъ 
и неизлѣчимо больныхъ. Алексѣй Михаиловичъ пригласилъ 
патріарха посѣтить эту богадѣльню, чтобы онъ помолился объ 
исцѣленіи страждущихъ и преподалъ имъ благословеніе. «Боль
ные лежали въ старыхъ деревянныхъ домахъ, изъ которыхъ 
ихъ еще не успѣли перенести въ новыя, недоконченныя по
стройки. Когда мы вошли въ эти дома, то вслѣдствіе непріят
наго запаха, нѣкоторые изъ насъ не могли оставаться тамъ. 
Мы не могли смотрѣть безъ слезъ на несчастныхъ больныхъ. 
Царь началъ просить патріарха благословить каждаго изъ боль
ныхъ. И когда патріархъ благословлялъ, то царь, позади его, 
подходилъ къ каждому изъ страдальцевъ, отъ перваго до по
слѣдняго, каждаго цѣловалъ въ голову, въ руки и въ уста. 
Патріархъ прочелъ нѣсколько молитвъ объ исцѣленіи, и пла
калъ, когда читалъ ихъ. Это такъ понравилось царю, что онъ 
сказалъ: «я желаю на воротахъ этого монастыря золотыми 
буквами написать день посѣщенія его патріархомъ Антіохій
скимъ».

Патріархъ Никонъ въ своей жизни являлся также лучшимъ 
представителемъ своей эпохи. Жизнь его была осуществленіемъ 
идеала того вѣка, характеризовавшагося строгой религіозностью 

') Кн. VII, гл. 7.
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и крайнимъ развитіемъ внѣшне-обрядоваго благочестія. Боль
шую часть дня онъ проводилъ въ молитвѣ въ своей домовой 
церкви, неукоснительно исполняя всѣ уставы и предписанія 
Св. Православной Церкви. Въ этомъ отношеніи жизнь Никона 
была настолько безъукоризненна, что самые ярые противники 
его ни въ чемъ не могли упрекнуть его. Извѣстные дни боль
шихъ праздниковъ опъ посвящалъ, по прекраснымъ обычаямъ 
того времени, дѣламъ милости: посѣщалъ тюрьмы, выкупалъ 
должниковъ, устроялъ трапезы для бѣдныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ 
и, <не уставая, угощалъ ихъ самъ» ').

Глубокая вѣра въ Бога, надежда на Его помощь и без
конечная преданность Его святой волѣ съ особенной силой 
проявлялись въ русскомъ пародѣ въ годины народныхъ бѣд
ствій. Однимъ изъ такихъ бѣдствій, свидѣтелями котораго 
пришлось быть Патріарху Макарію и его спутникамъ, была 
страшная моровая язва (чума), посѣтившая Россію въ царство
ваніе Алексѣя Михаиловича. Не доѣзжая до Москвы по при
чинѣ чумы, гдѣ она свирѣпствовала тогда съ особой силой, 
Патріарху Макарію съ его свитой пришлось почти на годъ 
оставаться въ Коломнѣ. Въ сочиненіи П. Алепскаго мы находимъ 
интересное описаніе этого страшнаго бѣдствія, когда либо 
посѣщавшаго Россію. То было нѣчто ужасное,—бѣдствіе, 
превосходящее всякія границы,—положеніе достойное слезъ и 
рыданій! Стоитъ,, бывало, человѣкъ, и вдругъ моментально 
падаетъ мертвымъ. Или ѣдетъ кто верхомъ или на повозкѣ, 
и валится бездыханнымъ, тотчасъ вздувается, какъ пузырь, 
чернѣетъ и принимаетъ страшный видъ. Лошади бродили по 
полямъ безъ хозяевъ, а люди лежали мертвыми па повозкахъ, 
и некому было ихъ похоронить. Случалось, что если чума 
приходила въ какой либо домъ, то очищала его совершенно. 
Городъ Коломна, прежде многолюдный, опустѣлъ, деревни 
тоже обезлюдѣли. Домашнія животныя, лишившись своихъ 
хозяевъ, бродили безъ призора и погибали отъ голода и жажды.

*) Кн. XII, гл. 2; кн. VIII, 3; кн. VII, 10 и др.
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Потомъ, бѣдствіе стало еще тяжелѣе, смертность увеличилась 
чрезвычайно. Не хватало гробовъ и могилъ; въ одну яму 
клали по нѣсколько человѣкъ... Множество труповъ было на
бросано по рвамъ и буяракамъ. Труповъ не успѣвали убирать, 
и они валялись по улицамъ. Городъ наполнился смрадомъ и 
зловоніемъ. Свиньи и собаки бѣсились, поѣдая трупы, и никто 
пе осмѣливался ходить въ одиночку, ибо отъ голода и бѣшен
ства они бросались на прохожихъ и загрызали ихъ до смерти. 
Въ Коломнѣ умеръ протопопъ и всѣ семь священниковъ съ 
ихъ женами и дѣтьми, и служба, совершавшаяся здѣсь еже
дневно, прекратилась надолго «Въ этихъ страшныхъ бѣд
ствіяхъ выяснилось, какой это истинный Христіанскій народъ 
и какъ онъ глубоко-набоженъ»! Какъ только появились въ 
Коломнѣ первые признаки моровой язвы, Патріархъ Макарій 
приглашенъ былъ, въ сослуженіи всего духовенства города 
Коломны, отслужить въ соборѣ молебенъ объ избавленіи отъ 
чумы, а затѣмъ былъ совершенъ крестный ходъ вокругъ города 
съ Святою водою, Св. иконами и Св. Мощами. Послѣ этого 
назначенъ былъ трехдневный строгій постъ, сопровождавшійся 
ежедневною продолжительною службою въ храмѣ, за которой 
должны были присутствовать всѣ, даже маленькія дѣти 
Затѣмъ, первою и самою главною заботою русскаго было до
стойно приготовить себя къ смерти на случай, если придется 
заболѣть чумой. «Какъ только кто нибудь, мужчина или жен
щина, заболѣетъ, то посвящаетъ себя Богу, приглашаетъ свя
щенника, исповѣдуется, пріобщается и принимаетъ монашество, 
что дѣлали пе только старцы, но и юноши и молодыя женщины. 
Все же богатство свое отказывали на монастыри, церкви и 
бѣднякамъ. Поэтому хуже всего для нихъ, страшнымъ бѣд
ствіемъ и величайшимъ гнѣвомъ Божіимъ была смерть множества 
священниковъ или женъ ихъ, такъ какъ вдовые священники, 
по здѣшнимъ обычаямъ, не могли служить обѣденъ и совершать 

’) Кн. VI, 6.
2) Кн. VI, 3.
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какихъ либо требъ. Вслѣдствіе этого многіе умирали безъ 
исповѣди и причащенія Св. Таинъ» ’). Къ величайшему удив
ленію Патріарха Макарія и его спутниковъ, они не слыхали 
во время этихъ страшныхъ бѣдствій ни воплей, ни стоновъ, ни 
рыданій. Глубокая вѣра въ Бога и безпредѣльная покорность 
Его Св. волѣ давали успокоеніе русскому человѣку въ его 
скорби. Онъ изливалъ свое горе въ горячей молитвѣ къ Богу 
и Его Св. Угодникамъ. «Мы видѣли здѣсь тысячи умершихъ, 
но не слыхали криковъ и воя, точно у нихъ не было моровой 
язвы. Женщины, провожая покойниковъ, всякій разъ, какъ 
проходили мимо церкви, не смотря на все свое горе, оборачи
вались къ иконѣ, висѣвшей надъ дверью, творили крестное 
знаменіе, били себя въ грудь и клали земные поклоны съ 
тихими слезами. О, какое счастіе для нихъ, восклицаетъ Павелъ 
Алепскій, такая вѣра» ’)!

Будучи по своей природѣ миролюбивымъ, русскій чело
вѣкъ говорилъ: «довольно съ насъ того, что у насъ есть, зачѣмъ 
намъ еще»,—и брался за оружіе только въ случаѣ необходи
мости. Поэтому войну русскій народъ считалъ однимъ изъ 
самыхъ тяжелыхъ бѣдствій и испытаній, какія Господь посы
лалъ людямъ. Общественная молитва во время войны, молеб
ствія съ водоосвященіемъ и крестными ходами совершались 
постоянно по всей странѣ. Предъ выступленіемъ въ польскій 
походъ царя Алексѣя Михаиловича въ 1655 г., свидѣтелемъ 
котораго былъ Павелъ Алепскій, были торжественно отслужены 
обѣдня въ Успенскомъ соборѣ и затѣмъ молебствіе на лобномъ 
мѣстѣ. Войско выступало въ походъ изъ Москвы, напутствуе
мое благословеніями патріарха, окропляемое Св. водою, сопро
вождаемое крестными ходами, при множествѣ зажженныхъ 
свѣчей и оглушительномъ колокольномъ звонѣ Московскихъ 
церквей. Царь взялъ съ собой въ походъ изъ Успенскаго собора 
мощи—главу Іоанна Златоуста и чудотворную икону Влахерн-

*) Кн. VI, 6.
») Кн. VI, 6.
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ской Богоматери. Съ нимъ отправился Архіепископъ Твер
ской со многими священниками, діаконами, монахами и иконо
писцами. Это былъ своего рода крестовый походъ.

( Продолженіе слѣдуетъ).

Св. Василій Великій, какъ споспѣшникъ иноческой жизни. 
(Продолженіе).

Цѣль нравственной жизни вообще, и монашеской—въ 
частности, Св. Василій Великій полагаетъ въ возстановленіи 
общенія человѣка съ Высочайшимъ добромъ.—т. е. Богомъ, 
чрезъ преуспѣяніе въ любви къ Нему '). Всѣ усилія подвиж
ника должны быть направлены къ осуществленію этой цѣли. 
Любовь къ Богу есть главное начало въ духовной жизни, отъ 
котораго зависитъ всё, самое спасеніе человѣка. Всѣ монаше
скія правила Св. Василія направлены къ уясненію средствъ 
для достиженія этого. «Пріобщивъ васъ, т. е. иноковъ, къ себѣ 
въ молитвахъ, пишетъ онъ, постараюсь, по данной мнѣ отъ 
Духа силѣ, возгнести сокрытую въ васъ искру Божіей любви.... 
Она силою своею объемлетъ и приводитъ въ дѣйствіе всякую 
заповѣдь, ибо любяй Мя, говоритъ Господь, заповѣди Моя 
соблюдетъ» (Іоан. 14, 23) ’), Любовь къ Богу Св. Василій 
признаетъ прирожденной силой человѣка, выражающейся въ 
стремленіи къ прекрасному. «Люди по природѣ, говоритъ онъ, 
вожделѣваютъ прекраснаго; въ собственномъ же смыслѣ пре
красно и достолюбезпо только благое. А Богъ благъ, и все 
стремится къ благу: слѣдовательно, все стремится къ Богу»* 2 3). 
Обращаясь къ разуму человѣка, онъ утверждаетъ, что любовь 
къ Богу требуется отъ насъ, какъ необходимый долгъ. — «Еже
ли между рожденными есть природная любовь къ родившимъ,... 
то потому одному, что отъ Бога получили бытіе, должны без
мѣрно любить Его» 4). Если по природѣ имѣемъ любовь и 

Твор. Вас. Вел. V’ т. стр. 99; снес. іЪісі. стр. 429.
2) Твор. Вас Вел. т. V стр. 99.
3) стр. 101.
*) ІШ., стр. 101,
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расположеніе къ благодѣтелямъ и если рѣшаемся на всякій 
трудъ, чтобъ воздать за оказанное намъ благодѣяніе; то какое 
слово можетъ изобразить Божіи дары ')? Но Богъ столько 
благъ, что не требуетъ воздаянія, а довольствуется тѣмъ, чтобы 
любили Его за дарованное Имъ

Хотя любовь къ Богу и прирождена душѣ каждаго чело
вѣка, однако не всѣ люди проникнуты этимъ чувствомъ. Діа
волъ, врагъ спасенія нашего, чрезъ возбужденіе страстей, подав
ляетъ въ насъ Божественную любовь. Опъ «обольщаетъ насъ 
и старается, мірскими приманками, произвести въ насъ забве
ніе о Благодѣтелѣ; къ погибели душъ нашихъ ругается и по- 
смѣевается надъ нами» 1 2 3). Діаволъ стремится представлять уму 
предметы непристойные и отводитъ его отъ созерцанія пред
метовъ похвальныхъ 4). Онъ съ великою силою старается сму
тить душу грѣховными помыслами и воспламенить ее стра
стями 5). Страсти же, какъ наглые псы, терзаютъ душу, отдѣ
ляя себѣ часть жизненной ея силы 6). Между страстями Св. 
Василій видитъ главнѣйшихъ враговъ нашего спасенія въ чрево
угодіи и самолюбіи. Если страсть чревоугодія, говоритъ онъ, 
разлилась въ твоемъ сердцѣ, напоивъ всѣ твои чувства и на
садивъ въ тебѣ лѣсъ пороковъ, то обратитъ душу твою въ жи
лище звѣрей. Видѣлъ я, что многіе, одержимые страстями, 
исцѣлялись, но не видалъ между ними ни одного... чревоугод
ника ’). Для нагляднаго подтвержденія, сколько золъ можетъ 
происходить отъ этой страсти, Св. Василій приводитъ рядъ 
примѣровъ.—Чревоугодіе предало Адама смерти и причинило 
міру погибель сластолюбіемъ. Ной осмѣянъ, Хамъ проклятъ, 
Исавъ лишился правъ первородства, Лотъ сдѣлался мужемъ

1) Твор. Св. Вас. Вел V т. 102 стр.
2) ІЪісІ., стр. 104.
3) ІЪісІ., стр. 104.
4) ІЪісІ., стр. 424.
5) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 424.
6) ІЪісІ., стр. 391.
’З) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 56.
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дочерей и проч.... Кромѣ того, страсть чревоугодія весьма вред
на и въ гигіеническомъ отношеніи.—Чрезъ нее тѣло дѣлается 
неспособнымъ къ дѣятельности, склоннымъ ко сну и готовымъ 
къ поврежденіямъ '). Другой врагъ человѣческаго спасенія, 
самолюбіе, —еще злѣе. Съ послѣднимъ никакъ не можетъ 
ужиться любовь ня къ Богу, пи къ людямъ. Конецъ его по
гибель ’).

Въ виду трудностей борьбы съ діаволомъ и страстями, 
необходимо, по ученію Св. Василія, обращаться къ поддержкѣ 
опытнаго въ духовной жизни лица, ибо одного руководства 
разума не достаточно,—чтобы выйти побѣдителемъ изъ этой 
борьбы. <Съ великою заботливостью, говоритъ онъ иноку, по
старайся найти мужа, который пепогрѣшителыю предшество
валъ бы тебѣ въ образѣ жизни, хорошо умѣлъ бы руководить 
шествующихъ къ Богу, украшенъ былъ бы добродѣтелями, въ 
собственныхъ дѣлахъ и имѣлъ бы свидѣтельство любви къ Богу»3). 
Признавая за мужемъ-руководителемъ весьма важное значеніе, 
Св. Василій съ особенною подробностію останавливается на 
добродѣтеляхъ его. У добрыхъ учителей, говоритъ опъ, и уроки 
добрые, а у злыхъ, конечно, злые,... а посему <если поручишь 
себя мужу, украшенному многими добродѣтелями, то содѣлаешься 
наслѣдникомъ благъ, какія въ немъ, и будешь весьма блаженъ 
предъ Богомъ и предъ людьми» 4). По изображенію Св. Ва
силія, мужъ-руководитель долженъ быть свѣдущъ въ Божест
венныхъ Писаніяхъ, не разсѣянъ, не сребролюбивъ, не озабоченъ 
многимъ, безмолвенъ, боголюбивъ, пищелюбивъ, не высоко
мѣренъ, не льстивъ, не измѣнчивъ, покоренъ во всемъ Богу 
Послушаніе такому мужу должно простираться, по требованію 
Св. Василія, до отреченія отъ самыхъ незначительныхъ прояв
леній воли. Но воля здѣсь пе вяжется сѣтью мельчайшихъ

*) ІЪісІ., стр. 143.
2) Твор. Вас. Вел V т. стр. 240.
3) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 49.
4) ІЬісІ., стр. 50.
3) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 49—5()
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предписаній, какъ въ уставѣ Преп. Пахомія, а должна только 
преклоняться предъ красотой добродѣтели и твердостью нрав
ственныхъ силъ другой воли, всецѣло подчиняясь ея благо
творнымъ вліяніямъ.

Признавая важность руководителя въ борьбѣ со страстями, 
Св. Василій Великій считаетъ, при этомъ, необходимыми и 
самостоятельныя усилія, и это вполнѣ понятно. Не всю жизнь 
продолжится мудрое руководство, да и руководитель не имѣетъ 
возможности прослѣдить и предупредить всякое зарожденіе 
худыхъ помысловъ и первые приступы искушеній діавола. 
Кромѣ того, безъ самостоятельныхъ усилій, — автоматически, 
нѣтъ возможности неуклонно слѣдовать но пути совершенство
ванія. Главнѣйшими средствами къ самоусовершенствованію 
Св. Василій считаетъ воздержаніе и самособраниость.

Необходимость и важность воздержанія онъ доказываетъ 
многими мѣстами Св. Писанія и соображеніями разума. «Не
обходимъ, пишетъ онъ, законъ воздержанія. Сіе видно, во 
первыхъ, изъ того, что Апостолъ причисляетъ воздержаніе къ 
плодамъ духовнымъ (Галат. 5, 25); потомъ изъ того, что Апо
столъ говоритъ: всякъ же подвизайся, отъ всѣхъ удержится 
(I Кор. 9, 25) и т. д. Примѣръ Евангельскаго богача доказы
ваетъ намъ необходимость воздержанія, чтобъ иначе не услы
шать намъ того же, что услышалъ богачъ: яко воспріялъ еси 
благая въ животѣ твоемъ (Лук. 16, 25).... Умерщвленіе и 
порабощеніе плоти ничѣмъ такъ успѣшно не производится, какъ 
воздержаніемъ ’). Поэтому прежде всего надобно упражняться 
въ воздержаніи, которое служитъ надежнымъ стражемъ цѣло
мудрія, и уму не позволяетъ порываться туда и сюда 1 2). Вся 
жизнь Святыхъ и блаженныхъ людей, а также примѣръ Самого 
Господа, Спасителя нашего научаютъ насъ воздержанію 3). 
Самое воздержаніе Св. Василій понимаетъ не въ смыслѣ только 
умѣренности въ пищѣ и питьѣ, а въ болѣе широкомъ значеніи.

1) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 136.
2) ІЫ(1., стр. 433.
3) ІЬііі., стр. 137.
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Воздержаніе, говоритъ онъ, есть не одно сдерживаніе себя отъ 
снѣдей, но преимущественно сдерживаніе отъ скитанія очей и 
ушей. Какая польза, если воздерживаясь отъ яствъ, пожираешь 
глазами похоть любодѣянія, или ушами охотно выслушиваешь 
суетныя и діавольскія рѣчи? Нѣтъ пользы воздерживаться отъ 
снѣдей, но не воздерживаться отъ киченія, высокоумія, суетной 
славы и всякой страсти. Или что пользы наблюдать воздержаніе 
въ снѣдяхъ, но не воздерживаться отъ лукавныхъ и суетныхъ 
помысловъ? ’) Такой-же взглядъ на воздержаніе онъ проводитъ 
и въ другомъ мѣстѣ, когда слѣдитъ за образомъ поведенія воз
держнаго человѣка, и тамъ же указываетъ, между прочимъ, на 
необходимость принципіальнаго взгляда па воздержаніе. По его 
словамъ, нѣтъ надобности намѣчать каждый шагъ инока; доста
точно указать общее руководительное правило, и всѣ частнѣйшія 
требованія, тѣсно связанныя съ нимъ, будутъ видны сами собой. 
Что усматриваемъ, говоритъ онъ, во всѣхъ заповѣдяхъ? Онѣ 
одна за другую держатся, и не возможно преуспѣвать въ одной, 
отдѣльно отъ другой, то же самое усматривается и въ воздер
жаніи. Воздержный въ разсужденіи славы смиренномудръ; 
соблюдающій воздержность въ разсужденіи имущества испол
няетъ Евангельскую мѣру пестяжательности; удерживающійся 
отъ раздраженія не гнѣвливъ. Строгій законъ воздержанія 
назначаетъ мѣру языку, предѣлы очамъ, непытливое слушаніе 
ушамъ 2). Общее правило воздержанія, въ отношеніи къ мате
ріальнымъ потребностямъ, Св. Василій Великій формулируетъ 
такъ, чтобы ни нѣжить плоти, ни поступать съ нею жестоко, 
но избѣгать неумѣренности и въ томъ и въ другомъ, чтобы 
плоть, утучненная, не мятежничала, а изнуренная, до болѣзнен
наго состоянія, не лишилась силъ къ исполненію заповѣдей 3). 
Это правило строго логически вытекаетъ изъ воззрѣній Св. Ва
силія на тѣлесную природу человѣка.—«Тѣло, говоритъ онъ, 

3

') Твор. Вас. Вел. V т. стр. 433.
а) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 138.
а) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 73; снес. іЬі<1., стр, 397.
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не заслуживаетъ укоризны отъ тѣхъ, которые хотятъ правильно 
судить о немъ. Въ поясненіе этого онъ приводитъ такой при
мѣръ: прекрасная вещь—конь, и чѣмъ опъ по природѣ рѣзвѣе 
и горячѣе, тѣмъ лучше; но нужно держать его въ уздѣ и 
править имъ, потому что не надѣленъ онъ разсудкомъ». По
этому, если возница умѣло распорядится богатыми качествами 
животнаго, то и результатъ получится прекрасный.... «Такъ 
разсуждай, говоритъ Св. Василій, о душѣ и о тѣлѣ.... Если 
душа, какъ должно, распоряжается стремленіями тѣла, то и 
тѣло спасено и душа пребываетъ внѣ опасностей» Итакъ, 
въ принятіи пищи «общею цѣлію пусть будетъ удовлетвореніе 
потребности» ’), а въ душевныхъ немощахъ одна мѣра воздер
жанія—совершенное отчужденіе отъ всего, что ведетъ къ 
пагубному удовольствію 3).

Но воздержаніе, по ученію Св. Василія Великаго, не 
можетъ считаться единственнымъ средствомъ нравственнаго 
усовершенствованія подвижника. При помощи воздержанія, 
душа очищается, дѣлается болѣе способною жить по заповѣдямъ 
Творца, но ни въ одной изъ заповѣдей,—ни въ любви къ 
Богу, ни въ любви къ ближнему, говоритъ Св. отецъ, она не 
можетъ преуспѣвать безъ собранности мыслей, блуждая туда 
и сюда, какъ пе возможно бываетъ въ совершенствѣ постигнуть 
какого-либо искусства тому, кто переходитъ отъ одного къ 
другому *).  Собранность мыслей бываетъ въ томъ случаѣ, когда 
всѣ онѣ текутъ въ одномъ направленіи, съ одной общей нрав
ственной окраской, когда въ душѣ человѣка твердо намѣчена 
одна цѣль и всѣ помыслы направлены къ ея осуществленію. 
Такое состояніе, по мысли Св. Василія, достигается при трез- 
венномъ и строгомъ надзорѣ ума, который, какъ матеріальный 
глазъ, видитъ все происходящее въ душѣ и можетъ воздѣй
ствовать на ея движенія, усиливая одни и уничтожая въ самомъ

*) Твор» Вас. Вел. V т. стр. 392—393.
2) стр. 143, снес. стр. 73.
3) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 142.
4) Твор. Вас. Вел. т. V, стр. 107.
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зародышѣ другія, какъ не гармонирующія съ цѣлымъ настрое
ніемъ. Только при этомъ условіи, душа «избѣгаетъ нападеній 
тѣла, предусматривая и обуздывая въ немъ безпорядочныя 
движенія, блюдетъ въ себѣ приличную ей тишину и среди 
безмолвія занимается свойственными ей созерцаніями, возводя 
взоръ къ достопокланяемой Троицѣ. При безмолвіи же и без
мятежіи, можно непрестанно имѣть въ душѣ мысль о Богѣ и 
чрезъ это пріобрѣтать любовь къ Нему, побуждающую къ 
исполненію Его заповѣдей *)•  «Самый же лучшій способъ 
пріобрѣсть вѣрное позпаніе своихъ обязанностей по отношенію 
къ Богу есть занятіе Божественнымъ Писаніемъ». Цѣнность 
и важность этого источника знаній состоитъ въ томъ, что онъ 
содержитъ въ себѣ не сухія наставленія, но живые примѣры,— 
наглядные образцы христіанскихъ добродѣтелей. Здѣсь, какъ 
во врачебницѣ, можно найти лѣкарство отъ всякаго душевнаго 
недуга. Цѣломудріе имѣетъ здѣсь своего величественно-при
влекательнаго представителя въ лицѣ Іосифа, мужество и тер
пѣніе въ лицѣ Іова, кротость и правда въ лицѣ Давида и 
Моисея и т. д. 8). При чтеніи и слушаніи Слова Божія, Св. 
Василій Великій предостерегаетъ отъ механическаго отношенія 
къ нему. Когда слышишь, говоритъ онъ, Слово Божіе, то не 
слегка, и не просто, и не какъ случилось, выслушивай его, 
по входи въ глубину созерцаній, содѣлывайся причастникомъ 
таинственно преподаваемаго * 2 3 4). Примѣръ серьезнаго отношенія 
къ Слову Божію показалъ самъ Св. Василій Великій. По сви
дѣтельству древнихъ церковныхъ историковъ, онъ съ Св. Гри
горіемъ Богословомъ собралъ книги Оригена и по нимъ учился 
изъяснять Св. Писаніе *).  О томъ же краснорѣчиво говорятъ 
и его истолкователыіые труды. Чтеніе Слова Божія, по Василію 
Великому, подготовляетъ душу человѣка къ молитвѣ. «Послѣ 

’) Твор. Вас. Вел. стр. 109.
2) Письм. Вас. Вел. 2 Перевод. Христ. Чтен. 1827 г. ч. XXVII. стр. 179.
3) Твор. Вас. Вел. т. V, стр. 379.
4) Церк. Ист. Созомен. изд. 1851 г. с.іі.б. глав. 17 стр. 410.

Церк. Ист. Сократ. изд. 2650 г. кн. IV, глав. 26, стр. 365.
3*
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чтенія Свящ. Писанія, пишетъ онъ, душа, приступая къ мо
литвѣ, бываетъ чище и имѣетъ болѣе бодрости, какъ уже воз
бужденная любовію къ Богу Молитва же служитъ самымъ 
лучшимъ выраженіемъ самособранности души. Только въ томъ 
случаѣ человѣкъ приходитъ въ мысленное общеніе съ Богомъ, 
когда око души его совершенно не потемнепо и чисто отъ 
вещественнаго срастворенія Чрезъ молитву, какъ непрестан
ное памятованіе о Богѣ и бесѣду съ Нимъ, мы водворяемъ 
Его въ себѣ, дѣлаясь храмомъ Божіимъ Молитвенное на
строеніе, въ смыслѣ постояннаго памятованія и мысленнаго 
прославленія Бога, должно быть непрестаннымъ въ жизни 
подвижника. «Вся жизнь да будетъ временемъ молитвы» * *).  
Таковы условія и средства къ религіозно-нравственному совер
шенствованію человѣка.

*) Пис. Вас. Вел. II перев. Христ. Чтен. 1827 г. ч. XXVII, стр. 181.
2) Твор. Вас. Вел. т. V, стр. 318.
5) Христ. Чтен. пис. В. В. II стр. 181.
*) Твор. Вас. Вел. V т. стр. 74.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Что сдѣлано Императорскимъ Православнымъ Палестинскимъ 
Обществомъ для поддержанія Православія въ Святой землѣ. 

(Окончаніе).

Перейдемъ теперь ко второму пункту: къ устройству 
православныхъ русскихъ храмовъ на священныхъ мѣстахъ 
Палестины. Въ настоящее время въ Іерусалимѣ и его окрест
ностяхъ красуется нѣсколько величественныхъ русскихъ храмовъ: 
Троицкій—соборъ въ русскихъ постройкахъ, храмъ Вознесенія 
на Елеонской горѣ, Маріи Магдалины на склонѣ той же горы, 
церковь во имя Св. Благов. Кн. Александра Невскаго въ рус
скомъ домѣ близъ храма Воскресенія и въ честь Казанской 
иконы Божіей Матери въ Горней.—Большая часть этихъ хра
мовъ построена не на средства Общества: Троицкій соборъ 
устроенъ русской духовной миссіей, но Общество въ недавнее 
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время приняло на себя часть расходовъ по ремонту собора и 
половину расходовъ на содержаніе увеличеннаго состава чле
новъ миссіи.—Храмъ Вознесенія воздвигнутъ стараніями быв
шаго настоятеля нашей миссіи въ Іерусалимѣ архим. Антонина, 
Общество впрочемъ помогло своими средствами при окончаніи 
постройки. Церковь во имя Маріи Магдалины сооружена Ав
густѣйшимъ Семействомъ въ Бозѣ почившей Императрицы 
Маріи Александровны, въ ея память; Общество при ней уст
роило небольшой пріютъ. Церковь въ Горней сооружена ста
раніями того же архимандрита Антонина; при ней женская 
монашеская община и страннопріимный домъ.

Что касается церкви Св. Александра Невскаго, то она 
всецѣло уже созданіе Палестинскаго Общества; это домовый 
храмъ устроеннаго здѣсь подворья.—Подъ кровомъ этого дома 
находится драгоцѣнная Святыня—порогъ судныхъ вратъ, чрезъ 
который долженъ былъ проходить Спаситель на пути къ мѣсту 
своихъ страданій. Этотъ порогъ былъ открытъ во время рас
копокъ подъ глубокимъ слоемъ мусора, накопившагося здѣсь 
вѣками, и по тщательномъ изслѣдованіи было установлено, что 
остатки стѣны и воротъ несомнѣнно временъ Іисуса Христа и 
что чрезъ эти именно ворота должны были вести Іисуса Христа 
на Голгоѳу. Храмъ освященъ во имя Св. Александра Невскаго 
въ память въ Бозѣ почившаго царя Миротворца.

Эти русскіе православные храмы, расположенные въ Іеру
салимѣ и вблизи его, своимъ благолѣпнымъ устройствомъ и 
украшеніями, своимъ благочиннымъ богослуженіемъ, высоко 
поднимаютъ престижъ русскаго православія. Насколько выдѣ
ляется русское православное богослуженіе особенно въ Тро
ицкомъ соборѣ, видно изъ того, что даже Бедекеръ (изд. 1897 г. 
стр. 83) рекомендуетъ туристамъ посѣтить этотъ великолѣпно 
изукрашенный соборъ и послушать богослуженіе, сопровождае
мое прекраснымъ пѣніемъ.—Въ виду этого значенія русскихъ 
храмовъ для православія, мы и указали здѣсь эти храмы, 
хотя и не всѣ они созданы Палестинскимъ Обществомъ: они 
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дѣлаютъ дѣло общее съ Обществомъ, они возвышаютъ русское 
православіе и въ глазахъ инославныхъ и въ глазахъ туземныхъ 
единовѣрцевъ

Но какъ бы ни были благоустроены эти храмы, они 
всетаки существуютъ не для туземнаго православія. Что же 
представляютъ собою туземные православные храмы, особенно 
расположенные по разнымъ глухимъ селеніямъ Палестины и 
сосѣдней Сиріи? Въ какомъ жалкомъ положеніи находятся 
нѣкоторые изъ нихъ, можно видѣть изъ слѣдующихъ описаній:

1) Церковь во имя Св. В.-муч. Георгія въ Эзрѣ (Анті
охійской патріархіи); на мѣстѣ ея въ древности (въ V вѣкѣ) 
былъ великолѣпный храмъ, а въ настоящее время только раз
валины его; крыша сохранилась только въ заднемъ углу, да 
надъ тѣмъ жалкимъ сооруженіемъ, гдѣ ютится убогій алтарь 
выложена часть крыши изъ старыхъ остатковъ.—Тряпица, по
вѣшенная на желѣзномъ прутѣ, замѣняетъ церковную завѣсу; 
убогая пелена па престолѣ и литографированная икона, при
ложенная къ стѣпѣ,—все убранство алтаря. Церковь не метена, 
вездѣ слои пыли и плѣсени, а высокія стѣны понемногу осы
паются ’).

2) На берегахъ Тиверіадскаго озера есть монастырь, 
устроенный въ прежде бывшей крѣпости. Церковь монастырская 
помѣщается въ какомъ-то подземельѣ, гдѣ—нестерпимое зло
воніе и кучи всякой нечистоты, ибо тутъ загонъ для скота, а 
рядомъ съ нимъ и церковь.—Стѣны и сводъ въ церкви не 
штукатурены, пола нѣтъ, вмѣсто иконостаса ширмы, завѣса 
не задернута; на престолѣ, клиросѣ, иконахъ, подсвѣчникахъ 
пыли столько же, какъ и на улицахъ Тиверіады... И въ такомъ 
видѣ церковь остается 20 лѣтъ!! ’) Конечно, не всѣ право-

’) Сообщенія Импер. Палестин. Общества т. ІИ стр. 109—ПО. 
Впрочемъ нужно оговориться, что въ недавнее время эта церковь на 
средства Палестинскаго Общества обновлена.

2) Сообщенія т. III стр. 161 — 162.
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славныя церкви Палестины въ такомъ ужасномъ видѣ, но 
безошибочно можно сказать, что лучшія изъ нихъ хуже самыхъ 
бѣдныхъ русскихъ церквей.—А между тѣмъ рядомъ съ этими 
убогими храмами высятся благоустроенные католическіе костелы 
и протестантскія кирки.

При такомъ положеніи дѣла естественно, что Палестинское 
Общество съ первыхъ же лѣтъ своего существованія стало 
предлагать свою помощь на возстановленіе и обновленіе право
славныхъ храмовъ и на первыхъ порахъ дѣло пошло весьма 
успѣшно. Въ 1885 г. была устроена и освящена во имя преп. 
Сергія Радонежскаго церковь въ селеніи Муджедилѣ; вскорѣ 
послѣ этого возстановленъ былъ храмъ въ с. Яфѣ близъ Наза
рета, а затѣмъ оказаны пособія при возстановленіи и нѣкото
рыхъ другихъ церквей. Но далѣе дѣло затормозилось, возникли 
препятствія, и, къ сожалѣнію, съ той стороны, съ которой 
меньше всего слѣдовало бы ихъ ожидать, именно со стороны 
высшей православной духовной іерархіи. Мѣстное православное 
населеніе и духовенство съ радостью и благодарностью прини
мало пособія отъ Общества, іерархія же усмотрѣла въ этомъ 
нѣкоторый подрывъ своему авторитету, затормозила дѣятель
ность Общества и стала преслѣдовать тѣхъ лицъ изъ мѣстнаго 
духовенства, которыя вступали съ нимъ въ сношенія. Обществу 
было предложено средства, ассигнуемыя на возобновленіе 
Палестинскихъ церквей, передавать Іерусалимской патріархіи, 
которая сама уже будетъ распоряжаться, гдѣ и какъ возоб
новлять церкви.—Но Общество, имѣя въ виду примѣры не 
цѣлесообразнаго расходованія суммъ на построеніе и возобнов
леніе церквей (церкви строились тамъ, гдѣ нужды въ нихъ 
не было, напр. въ Горней, гдѣ всѣхъ православныхъ жителей 50 ч. 
и гдѣ есть русская православная церковь, а съ другой стороны не 
возстановлялись тамъ, гдѣ чувствовалась въ нихъ настоятельная 
потребность, напр. въ Рамѣ, гдѣ до 500 православныхъ жите
лей), или даже расходованія ихъ на другія цѣли, не могло 
согласиться на такое предложеніе. —Такимъ образомъ, доброе 
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начинаніе разстроилось и православное туземное населеніе 
продолжаетъ оставаться не рѣдко совсѣмъ безъ храма или 
довольствоваться развалинами въ родѣ вышеописанныхъ. И это 
благодаря своей высшей духовной власти, на которой лежитъ 
прямая обязанность заботиться объ удовлетвореніи религіозныхъ 
потребностей своей паствы.—Между тѣмъ инославные—като
лическіе и протестантскіе храмы растутъ и Іерусалимская 
патріархія какъ бы не хочетъ знать, какою опасностью они 
угрожаютъ!

Потерпѣвъ неудачу на этомъ пути поддержанія право
славія, Палестинское Общество съ особенною ревностію ста
рается помочь этому православію иными средствами, а именно 
черезъ устройство школъ для православныхъ туземныхъ дѣтей 
и на этомъ пути оно успѣло достигнуть результатовъ весьма 
значительныхъ.—Обученіе православныхъ дѣтей туземнаго на
селенія Палестины особенно необходимо въ виду того исклю
чительнаго положенія, въ какое это населеніе поставлено въ 
настоящее время. У насъ на Руси православную паству нужно 
обучать для того, чтобы ея крѣпкая вѣра озарилась свѣтомъ 
истиннаго вѣдѣнія, перестала быть слѣпою вѣрою.—Тамъ же 
въ Палестинѣ и Сиріи къ этому присоединяется опасность 
совращенія православныхъ въ латинство и протестантство: 
нужно путемъ обученія въ духѣ православной вѣры и церкви 
уберечь для церкви ея чадъ, которыхъ всѣми мѣрами стараются 
соблазнить католики и протестанты. Они не только строятъ 
благолѣпные храмы, но учреждаютъ университеты, институты, 
пансіоны, разныя школы и больницы и все это затѣмъ, чтобы 
отвлечь православныхъ отъ своей вѣры и церкви. Къ сожа
лѣнію, нужно признаться, что успѣхъ инославной пропаганды, 
располагающей громадными средствами и проявляющей неуто
мимую энергію, весьма значителенъ. Особенно велики успѣхи 
католиковъ: до 15000 православныхъ увлечено въ лоно ла
тинства.

Кто же долженъ стоять на стражѣ Православія? На комъ 
должна лежать забота о томъ, чтобы какъ-нибудь отразить 
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или ослабить этотъ напоръ враждебныхъ Православію силъ? 
Конечно, естественнымъ охранителемъ своей паствы должна 
быть высшая духовная іерархія, но къ сожалѣнію, она и здѣсь 
не на высотѣ своего положенія. Положимъ, Іерусалимская пат
ріархія содержитъ для православныхъ школы, но во 1-хъ, она 
содержитъ только мужскія школы и весьма рѣдко женскія, а 
во 2-хъ, и эти школы въ общемъ поставлены весьма не высоко 
и не могутъ конкурировать съ благоустроенными католическими 
и протестантскими учебными заведеніями.--Нѣкоторыя же изъ 
нихъ только жалкая пародія на школы. Вотъ какъ напр. опи
сываютъ православныя школы въ Кайфѣ, приморскомъ городкѣ, 
въ 1887 г.—Школа для мальчиковъ помѣщается въ грязномъ 
сараѣ, не знающемъ свѣжаго воздуха: по мокрому неровному 
полу разбросанъ разный соръ; по сторонамъ у стѣнъ сидятъ 
на скамьяхъ грязные жалкіе по виду оборванцы—это ученики... 
Невыносимый смрадъ заставляетъ посѣтителя скоро удалиться 
изъ этого храма просвѣщенія. Другая школа женская: рядомъ 
съ конюшней грязная комната—4 аршина длины и 3 арш. 
ширины: —на стѣнахъ никакихъ учебныхъ пособій, даже иконы 
въ школѣ пѣтъ ')•—Между тѣмъ въ томъ же городѣ Іерусалим
скому патріарху въ 1885 г. переданъ большой двухъэтажный 
русскій домъ, въ которомъ могли бы прекрасно помѣститься 
эти несчастныя школы. Домъ же въ то время стоялъ никѣмъ 
и ничѣмъ не занятый съ запертыми дверями и разбитыми 
окнами. Такова нопечительность о благѣ паствы.

Православное Палестинское Общество, ставъ на стражѣ 
Православія въ Св. землѣ, съ первыхъ же почти дней своего 
существованія, постаралось прійти па помощь православнымъ 
школамъ. Въ первый же годъ своей дѣятельности на сѣверной 
окраинѣ Палестины, въ предѣлахъ древней Галилеи, оно от
крыло три школы на 100 учащихся. Съ просьбой объ открытіи 
или пособій школамъ стали обращаться къ Обществу жители 
многихъ селеній.—Но удовлетворить всѣмъ этимъ просьбамъ

’) Сообщенія И. Пр. Пал. Общества т. ІИ с. 43. 
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оказалось невозможнымъ прежде всего потому, что не было 
надлежаще подготовленныхъ учителей и учительницъ. Поэтому 
Общество озаботилось устройствомъ такихъ заведеній, гдѣ бы 
подготовлялись будущіе учителя и учительницы для низшихъ 
православныхъ школъ. Первое такое заведеніе (по типу за
крытыхъ пансіоновъ) учреждено въ 1886 году въ Назаретѣ 
(мужской пансіонъ), второе въ 1890 г. въ селеніи Бейт-Джалѣ 
(женскій пансіонъ въ 4 верст. отъ Іерусалима на пути въ 
Виѳлеемъ). Здѣсь еще въ 1868 г. открыто было на средства 
Императрицы Маріи Александровны женское училище: до 1880 г. 
оно содержалось на средства Государыни, а до 1887 г. на 
средства настоятеля русской миссіи архим. Антонина, который 
и передалъ его Обществу. Въ этомъ мѣстечкѣ Общество и 
нашло удобнымъ устроить женскій пансіонъ. Оба паисіопа 
помѣщаются въ прекрасныхъ собственныхъ зданіяхъ. Обученіе 
въ нихъ идетъ на русскомъ языкѣ, чтобы дать возможность 
будущимъ учителямъ и учительницамъ пользоваться русскими 
учебниками, перелагая ихъ на арабскій языкъ. Лучшіе пансі
онеры мужского пансіона посылаются въ русскія духовно-учеб
ныя заведенія для завершенія своего образованія. Къ 1-му 
декабря 1898 г. въ Назаретѣ было 41 пансіонеръ, а въ Бейт- 
Джалѣ—-31 пансіонерка.

Другой типъ школъ, на которомъ остановилось Общество, 
это женскія школы, подъ руководствомъ русскихъ педагогически 
опытныхъ начальницъ, съ расширеннымъ курсомъ и рукодѣль
ными классами. Эти школы могутъ оказать весьма большія 
услуги въ поддержаніи Православія: православная мать скорѣе 
обережетъ своихъ дѣтей отъ соблазна инославньтхъ. Наконецъ, 
третій типъ—это низшія сельскія школы.

Такимъ образомъ, планъ для цѣлесообразнаго развитія 
школьнаго дѣла былъ выработанъ, желающихъ учиться весьма 
много, средствами Общество располагало достаточными, однимъ 
словомъ все было готово для успѣшности дѣла. По и здѣсь 
встрѣтились неожиданныя препятствія. Іерусалимская патріархія
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не только не отнеслась сочувственно къ просвѣтительной дѣя
тельности Общества, но наоборотъ, гдѣ могла, противодѣйство
вала ей, доходя до того, что строго запрещала учителямъ сво
ихъ немногихъ школъ принимать небольшія пособія, которыя 
Общество иногда находило возможнымъ прибавлять къ ихъ 
нищенскому жалованью, и въ наказаніе не слушавшихъ этого 
запрещенія переводила въ дальнія селенія ').

Вслѣдствіе такихъ отношеній къ себѣ со стороны Патрі
арха Общество въ предѣлахъ Іудеи могло проявить свою дѣя
тельность въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Здѣсь дѣйствуютъ 
только: женскій пансіонъ въ Бетъ-Джалѣ, при немъ образцовая 
женская школа (250 ученицъ), женская школа въ Бетъ-Сауръ 
(селеніи пастырей близъ Виѳлеема) и женская школа въ Іеру
салимѣ (съ 1898 г.).

Болѣе благопріятно дѣло поставлено въ Галилеѣ, въ 
предѣлахъ Назаретской митрополіи. Митрополитъ Назаретскій 
пользуется нѣкоторой самостоятельностью въ предѣлахъ своей 
епархіи, свободенъ отъ давленій со стороны патріарха, а за
нимавшій митрополичью каѳедру до 1898 г. въ теченіи 40 лѣтъ 
преосвящ. Нифонтъ весьма сочувственно отнесся къ просвѣти
тельной дѣятельности Общества. Поэтому къ 1899 г. Общество 
въ предѣлахъ древней Галилеи успѣло организовать 19 школъ: 
изъ нихъ въ Назаретѣ мужской пансіонъ для приготовленія 
учителей, при немъ образцовая мужская школа, въ Назаретѣ 
же женская школа, остальныя въ разныхъ селеніяхъ и мѣстеч
кахъ—5 мужскихъ, 5 женскихъ и 6 смѣшанныхъ: учащихся 
во всѣхъ этихъ школахъ къ 1 декабря 1898 года и было 999.

Въ виду невозможности широко развить просвѣтительную 
дѣятельность въ предѣлахъ Палестины, Общество переноситъ 
ее въ сосѣднюю Сирію, въ предѣлы Антіохійской патріархіи. 
Здѣсь первоначально только въ Бейрутѣ устроиваются женскія 
школы и оказывается пособіе мѣстнымъ православнымъ школамъ 
въ Аміунѣ (съ 1889 г.) и въ Захлѣ (съ 1889 г.).

*) Сообщенія—1897 г. стр. 11.
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Что касается Бейрута, то здѣсь чувствуется особенная 
нужда въ православныхъ школахъ, ибо инославная пропаганда 
избрала этотъ городъ, гдѣ имѣется до 35000 православныхъ, 
центромъ своей дѣятельности. Здѣсь устроенъ университетъ, 
управляемый іезуитами, имѣются—коллегія маронитовъ, греко
уніатская коллегія, община сестеръ милосердія, а при ней 
безплатное училище для приходящихъ дѣвочекъ па 700 уча
щихся, пріютъ на 300 бѣдныхъ дѣтей, классы для дѣтей со
стоятельныхъ родителей—на 65 дѣвочекъ, сиротскій домъ—на 
ЗОО дѣвочекъ и 100 мальчиковъ и воспитательный домъ;—при 
общинѣ сестеръ Назаретской Божіей Матери —пансіонъ на 
115 ученицъ и школа на 300 дѣвочекъ. Общество съ своей 
стороны къ 1889 году успѣло устроить въ Бейрутѣ 5 женскихъ 
православныхъ школъ, въ коихъ къ 1-му декабря 1898 г. было 
834 учащихся. Всѣми школами завѣдуетъ М. А. Черкасова, 
учительницы же всѣ мѣстныя уроженки; обученіе идетъ до
вольно успѣшно и школы несомнѣнно принесутъ большую 
пользу мѣстному Православію.

До 1895 г. просвѣтительная дѣятельность Общества въ 
Сиріи и ограничивалась только Бейрутомъ; съ этого же года 
оно призывается къ распространенію своей дѣятельности на 
всю Антіохійскую патріархію. 7 іюля 1895 г. Антіохійскій 
патріархъ Спиридоній обратился къ Обществу съ просьбой 
взять въ свое завѣдываніе и содержаніе женскую школу въ 
Дамаскѣ и 15 сельскихъ школъ; почти одновременно съ та
кими же просьбами обратились подчиненные ему митрополиты 
Эмесскій и Селевкійскій, а вскорѣ и митрополиты Триполій- 
скій, Лаодикійскій и Аркійскій. Съ просьбой же принять въ 
свое завѣдываніе и прислать русскую начальницу и учитель
ницъ обратилась и г-жа Сюзоркъ, содержащая въ Дамаскѣ 
православный женскій институтъ.

Такимъ образомъ, предъ Обществомъ открылось новое ши
рокое поле дѣятельности. Антіохійская патріархія въ настоя
щее время состоитъ изъ 13 епархій: патріаршая каѳедра нахо-
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дится въ Дамаскѣ, а не въ древней Антіохіи. Дамаскъ считается 
епархіальнымъ городомъ Антіохійской епархіи, которая упра
вляется самимъ патріархомъ, въ ней считается 2900 право
славныхъ семействъ, 2-я епархія Тирская и Сидонская, въ 
коей 1800 православныхъ семействъ, 3-я—Селевкійская— 
5000 семей, 4-я—Емесская—2500 семей, 5-я—Епифапійская— 
2800 семей, 6-я—Халепская—800 семей, 7-я—Амидская— 
1000 семей, 8-я—Ѳеодосіупольская—1200 семей, 9-я—Кили
кійская—2050 семей, 10-я—Лаодикійская—5000 семей, 11-я — 
Аркійская—10000 семей, 12-я—Тринолійская —16000 семей и 
13-я—Бейрутская—20000 семействъ; всего въ патріархіи счи
тается до 356000 православныхъ Общество, главная задача 
коего поддержаніе православія, не могло конечно отказать въ 
просьбѣ, съ которой обратились къ пему православные іерархи, 
хорошо зная, что въ случаѣ отказа съ его стороны, эти сотни 
и тысячи православныхъ дѣтей должны будутъ пойти въ ино
славныя школы и могутъ быть потеряны для православія. 
Поэтому съ конца 1895 г. число школъ, находящихся въ вѣ
дѣніи Палестинскаго Общества, сразу возросло и къ 1899 г. 
въ придѣлахъ Антіохійской патріархіи имѣется 36 такихъ 
школъ, которыя раздѣлены на 2 округа—Сирійскій и Сѣверно- 
Сирійскій; въ первомъ 24 школы—16 мужскихъ, 3 женскихъ 
и 5 смѣшанныхъ, учащихся въ нихъ къ 1 декабря 1898 г. 
было 2304; во второмъ—12 школъ—9 мужскихъ. 2 женскихъ 
и 1 смѣшанныхъ съ 2272 учащимися

Такимъ образомъ въ концѣ 1898 г. въ завѣдываніи Пале
стинскаго Общества въ Палестинѣ и Сиріи было 74 школы 
съ 6718 учащимися. Для наблюденія за этими школами учреж
дена особая инспекція—3 инспектора изъ русскихъ, коимъ по 
ходатайству Общества предоставлены права государственной

’) Сообщенія—августъ 1896 г. Это—данныя оффиціальныя; по 
свѣдѣніямъ Палестинскаго Общества они преувеличиваютъ число православ
ныхъ; во всей патріархіи едва-ли больше 25000 православныхъ.

См. Сообщенія т. IX приложенія.
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службы наравнѣ съ нашими инспекторами народныхъ училищъ. 
На содержаніе этихъ школъ въ отчетѣ Общества подъ рубри
кою «поддержаніе православія» за 1897—98 г. значится 
88016 р., а въ смѣту расходовъ 1898—99 г. внесено 94872 р.

Итакъ вотъ что сдѣлано Палестинскимъ Обществомъ 
для поддержанія православія въ Св. землѣ! Если сравнить съ 
тѣмъ, что было до учрежденія Общества, то несомнѣнно сдѣ
лано весьма многое: но этого многаго—мало для полнаго удо
влетворенія нуждъ русскаго и туземнаго православія. Суще
ствующія русскія постройки оказываются малы для массы 
нашихъ паломниковъ, открытыхъ школъ недостаточно для 
30000 дѣтей школьнаго возраста. Для расширенія же того и 
другого нужны прежде всего средства. Вотъ почему Общество 
и обращается ежегодно съ призывомъ къ православному рус
скому народу, основательно полагая, что этотъ православный 
народъ не пожалѣетъ своей лепты для нуждъ населенія страны, 
освященной стопами Господа Іисуса Христа и Его Апостоловъ. 
И кому, какъ не православной могущественной Руси, придти 
на помощь къ обуреваемому всякими невзгодами православію 
Св. Земли?!.

В. Д-въ.

Изъ исторіи учебно-воспитательнаго дѣла во Владимірской 
Семинаріи начала XIX вѣка.

(Окончаніе).

Методъ высшаго грамматическаго класса.
1) Въ высшемъ латинскомъ классѣ послѣ повторенія 

грамматики ученики должны упражняться въ болѣе трудныхъ 
переводахъ съ языка русскаго на. латинскій и наоборотъ.
2) Пусть читается синтаксисъ Майей, 3) Корнелій Непотъ 
І)е ѵіііз шірегаіогшп, а также Оіа1о§і 8асгі Кастелліона съ 
переводомъ. 4) Должна изъясняться просодія съ упражненіями 
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въ перафрактахъ '). 5) Ученикамъ строго предписывается упо
требленіе латинскаго языка и разговоры на немъ. 6) Должно 
толковать краткую россійскую грамматику, для народныхъ учи
лищъ изданную. 7) Можно присоединить также переводъ писемъ 
Плинія, Цицерона, Мурета. 8) Въ томъ же классѣ въ опре
дѣленные дни должно преподавать географію по руководству, 
изданному для народныхъ училищъ. 9) А также изучать про
странный катихизисъ, изданный для тѣхъ же училищъ.

Методъ низшаго грамматическаго класса.
1) Должна читаться обычнымъ порядкомъ грамматика 

Лебедева ’). 2) Учащіеся будутъ упражняться въ грамматиче
скихъ оккупаціяхъ. 3) Краткій катихизисъ и 4) Ариѳметика 
будутъ преподаваться въ назначенные дни по книгамъ, издан
нымъ для народныхъ училищъ. 5) Читать ОгЬіз рісінв и 
6) Избранныя 208 священныхъ исторій съ присовокупленіемъ 
нравоученій: нѣкоторыя выучивать наизусть.

Методъ элементарной латинской школы.
1) Ученики изучаютъ элементы латинской грамматики и 

составляютъ простыя оккупаціи. 2) Неумѣющіе писать обуча
ются этому по руководству, изданному для народныхъ училищъ.
3) Въ назначенные дни преподается катихизисъ и 4) Ариѳме
тика по книгамъ для народныхъ училищъ. 5) Ученики должны 
заучивать наизусть латинскія слова. 6) Въ опредѣленное время 
заниматься церковнымъ пѣніемъ. 7) Въ томъ же классѣ на
значается для изученія наизусть Краткая священная исторія 
по вопросамъ и отвѣтамъ.

1) Перафракты по русски назывались «ломки». Упражненіе это состояло 
въ возвращеніи въ первоначальный видъ латинскихъ стиховъ, обращенныхъ 
въ прозу.

2) До сихъ поръ учебною книгою была грамматика Каменскаго. Грамма
тикъ Лебедева было недостаточно во Владимірской Семинаріи; ихъ, какъ увѣряли, 
въ годъ изданія инструкціи нельзя было достать и въ Москвѣ (Арх. Сем. 1800 г  
Докладъ Правленія отъ 13 сентября).

*
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Методъ греческаго языка
1) Въ назначенные дни изъясняется грамматика Вар

лаама 2), изданная Каменскимъ. 2) Разбирается греческій 
Новый Завѣтъ. 3) Читаются разговоры Поселліевы и Лукіана.
4) Затѣмъ Златоустъ. Григорій Назіанзепъ, Василій Великій, 
Іоаннъ Дамаскинъ и др. 5) Ученикамъ вмѣняется въ обязан
ность употребленіе и разговоры на греческомъ языкѣ.Методъ нѣмецкаго языка.

1) Должна читаться грамматика Гельтергофа. 2) Студенты 
упражняются въ переводахъ. 3) Разбирается книга Гофмана и 
избранныя мѣста изъ нѣмецкихъ писателей. 4) Должно имѣть 
въ употребленіи нѣмецкій переводъ Новаго Завѣта.Методъ высшаго краснорѣчія ’).

Въ классѣ высшаго краснорѣчія (въ коемъ должны обу
чаться студенты Философіи и Богословіи въ особые часы) 
читать учителю лучшихъ авторовъ на латинскомъ и русскомъ 
языкахъ, дѣлая онымъ резолюціи логическія и реторическія и 
по тѣмъ резолюціямъ заставлять студентовъ сочинять имитаціи. 
Когда же такимъ образомъ какая рѣчь окончена и имитація 
сдѣлана будетъ, то назначеннымъ ученикамъ изучивать на
изусть, одному рѣчь автора, а другому имитацію, а потомъ 
говорить публично при собраніи Академіи. Сверхъ того въ семъ 
же классѣ обучать исправнѣйшему на россійскій языкъ переводу.

’) Всѣ доселѣ указанные предметы относились къ числу спеціальныхъ 
предметовъ Семинарскаго образованія, назывались ординарными и на изученіе 
ихъ обращалось особенное вниманіе. Начиная съ греческаго языка, слѣдуютъ 
предметы экстраординарные, второстепенные, изученіе которыхъ развивалось да
леко не съ такимъ успѣхомъ, какъ ординарныхъ.

2) Разумѣется Варлаамъ Лящевскій.
3) Методъ высшаго краснорѣчія или эліоквенціи данъ еп. Ксенофонтомъ 

немного позже. Копія его па русскомъ языкѣ сохранилась въ рукописной книгѣ 
учителя Владимірской Семинаріи іеромонаха Платона, въ мірѣ Петра Лебедева 
(учит. 1783—1802). Библіот. Семин. Отд. рукоп. № 13. л. 18 обор. Па него 
возложена была обязанность читать классъ эліоквенціи; съ его смертію уничто
женъ былъ и самый классъ. (См. Семинар. Вѣдомости за 1802 г.). Методъ эліок
венціи мы передаемъ съ буквальною точностью по рукописи іеромонаха Платона.
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Общія постановленія.
I.

Въ воскресные дни всѣ студенты Богословія, а также 
Философіи должны присутствовать при изъясненіи Св. Писанія, 
а прочіе—Катихизиса. Въ этотъ день будетъ изъясняться Св. 
Писаніе, а также Большой катихизисъ и Воскресныя Еван
гелія, изданныя для народныхъ училищъ.

II.
Всѣ, войдя въ порядкѣ, пусть читаютъ въ церкви.

III.
Всѣ должны знать церковное пѣніе, для изученія кото

раго назначается особое время, и, кто не можетъ публично, 
долженъ учиться частнымъ образомъ.

IV.
Частныя занятія студентовъ и чтеніе ими различныхъ 

авторовъ наставникъ въ своемъ классѣ долженъ провѣрять 
публично, такъ, чтобы то, что тотъ или другой прочелъ част
нымъ образомъ, сообщалось всѣмъ.

V.
Пусть будетъ заведенъ саіспіие ') для студентовъ, по

грѣшающихъ въ поведеніи; онъ долженъ вручаться тѣмъ, кто 
запирается въ чемъ нибудь, обманываетъ, нагло лжетъ и 
распространяетъ сѣмена пороковъ. Другой саіспіпз предназна
чается для младшихъ учениковъ, погрѣшающихъ противъ пра
вилъ приличія, т. е., являющихся съ неумытымъ лицемъ 
грязными руками, въ разорванной одеждѣ, съ нерасчесанными 
волосами и пр.

*) Саісиіия—это длинный листъ въ футлярѣ, гдѣ обыкновенно записывались 
имена учениковъ, проговорившихся во время латинскаго разговора но русски. 
Провинившійся таскалъ этотъ саісиіиз до тѣхъ норъ, пока не успѣвалъ подловить 
въ томъ же товарища и сбыть ему послѣ этого опасный документъ. У кого саіси- 
1іі8 переночевывалъ, тотъ на другой день подвергался наказанію. По инструкціи 
еп. Ксенофонта саісиіпз во Владимірской Семинаріи долженъ былъ получить нѣ
сколько иное назначеніе. Впрочемъ, изъ дѣлъ Семинарскаго архива не видно, 
чтобы онъ употреблялся въ такомъ смыслѣ.

4
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VI.
Тѣлесныя наказанія воспрещаются, но позволительно 

налагать такія, которыя могутъ причинить поношеніе и стыдъ 
и исправить погрѣшности Погрѣшающимъ въ первый разъ 
назначаются задачи; именно, болѣе взрослымъ заучиваніе биб
лейскихъ текстовъ, меньшимъ—сІібіісИа Катона, извѣстнаго 
количества словъ, пословицъ и пр.

*) Этотъ пунктъ въ инструкціи преосв. Ксенофонта былъ несомнѣнно боль
шимъ шагомъ впередъ не только въ исторіи педагогическаго дѣла въ нашей Семи
наріи, но и въ исторіи духовныхъ заведеній вообще. Правда, къ концу ХѴШ сто
лѣтія совершился переворотъ въ воззрѣніяхъ на характеръ и значеніе дисципли
нарныхъ взысканій; однако новыя идеи еще не настолько привились въ педаго
гическомъ мірѣ, чтобы кто нибудь такъ открыто заявлялъ требованіе объ уни
чтоженіи тѣлесныхъ наказаній. Даже въ такой передовой Семинаріи, какою была 
Троицкая, поставлявшая въ теченіе всего ХѴШ столѣтія наставниковъ въ вашу 
Семинарію, учитель поэзіи Кириллъ Рудневъ почти одновременно съ изданіемъ 
инструкціи еп. Ксенофонта въ своихъ отзывахъ объ ученикахъ допускалъ такія 
опредѣленія: <поп ѵегЪіз, вей ѵегЬегіЪиз асі віисііа зипі ехсііашіі» (Ист. Троиц. 
Сем. Смирнова, стр. 321). А вѣдь отзывы эти просматривались начальствомъ. 
Въ сравненіи съ этимъ распоряженіе еп. Ксенофонта <роепа согрогаііз ргоііі- 
Ъеіиг» является, конечно, словомъ новымъ и, благодаря этому отчасти, въ дѣй
ствительности не осуществимымъ. На практикѣ требованіе еп. Ксенофонта под
верглось такому ограниченію: во Владимірской Семинаріи право подвергать 
ученика тѣлесному наказанію стало принадлежать только Семинарскому Правленію. 
Учитель <1е ]иге былъ лишенъ возможности подвергать экзекуціи учащихся своею 
властію и каждый разъ за нарушеніе этого подвергался выговору. Лично преосв. 
Ксенофонтъ налагалъ резолюціи о штрафованіи провинившихся учениковъ лозами 
очень рѣдко. Но Семинарское Правленіе часто прибѣгало къ этой мѣрѣ, когда 
въ резолюціи владыки опредѣленіе наказанія предоставлялось на благоусмотрѣніе 
Правленія. Въ дѣлахъ Семинарскаго архива сохранился журналъ воспитанниковъ, 
штрафованныхъ съ 1800 по 1806 годъ. Изъ него видно, что штрафованіе лозами 
было явленіемъ нерѣдкимъ. Вотъ, напр., штрафной листъ Якова Простакова. 
<1801 года Ноября 20 за нехожденіе въ классъ штрафованъ лозами. 1803 года 
Октября 29 за участвованіе въ худыхъ поступкахъ тогоже класса ученика Але
ксандра Виноградова, продавшаго два тулупа, деньги же взятыя за оные упо
требившаго на покупку разныхъ перстней, колецъ и на лакомства, взятъ на осо
бенное замѣчаніе Семинарскаго Правленія. 1806 г. Сентября 26 дня за играніе 
орлянкою штрафованъ лозами. 6 Декабря того же года приведенъ былъ въ Семи
нарское Правленіе пьяной, за что и отосланъ въ военную службу». (Арх. Сем. 
1806 г.). Но, конечно, и при такомъ ограниченіи на практикѣ, распоряженіе 
еп. Ксенофонта въ свое время значило очень много.
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Постановленія, касающіяся наставниковъ.
I.

Наставники должны безъ ропота подчиняться постанов
леніямъ и соблюдать въ своихъ занятіяхъ предписанный методъ.

II.
Должны имѣть дневныя нотаты, гдѣ отмѣчаются присут

ствующіе и отсутствующіе и назначаемые уроки.
III.

Должны надзирать внимательно за поведеніемъ и жизнью 
учениковъ.

IV.
Назначенное время должны проводить въ классахъ. Пусть 

живутъ честно и, кромѣ классныхъ занятій, пусть занимаются 
и дома. Упражненія учениковъ должны читать и исправлять 
ежедневно. Безъ разрѣшенія изъ дому пусть не отлучаются. 
Если вслѣдствіе болѣзни не могутъ явиться въ классъ, то, 
прежде чѣмъ начнется урокъ, извѣщаютъ объ этомъ свое 
начальство. Учениковъ не должны отпускать домой.

V.
Къ копцу мѣсяца должны подавать отчетъ ректору и 

префекту о томъ, чему учили въ классѣ, равнымъ образомъ 
поправленныя сочиненія учениковъ: а чрезъ два мѣсяца такой 
же отчетъ о своихъ занятіяхъ пусть представляютъ мнѣ.

VI.
Пусть внимательно слѣдятъ за убѣгающими и безъ 

замедленія доносятъ.
VII.

Обязанность ректора и префекта будетъ состоять въ по
сѣщеніи классовъ, въ выслушиваніи объясненій наставниковъ 
и въ испытаніи учащихся и пр., какъ предписано въ Духов
номъ Регламентѣ.

1) Разумѣются бѣгуны, самовольно убѣгавшіе въ дома родителей, а также 
уклонявшіеся отъ посѣщенія уроковъ.

4*



334

VIII.
Они (ректоръ и префектъ) должны знать жизнь и успѣхи 

учащихъ и учащихся и мнѣ часто представлять донесенія, 
отчеты, рапорты и испрашивать моего совѣта, въ особенности 
при облегченіи бѣдственнаго положенія кого-либо.

IX.
Пусть располагаютъ порядокъ читающихъ въ церкви 

такъ, чтобы въ воскресенье, напр., могло читать человѣкъ 
50—60 послѣдовательно. Именно, одни читаютъ псалмы и 
отдѣльныя славы псалмовъ, другіе—каноны, посланія и т. д. 
Также должно опредѣлить, какія пѣснопѣнія на литургіи, ве
черни и утрени пѣть всѣмъ, и это распредѣленіе показать 
прежде мнѣ, а потомъ объявить ученикамъ.Росписаніе учебныхъ часовъ.

Воскресенье—толкованіе Св. Писанія и Катихизиса. По
недѣльникъ: часы VIII, IX, X—ординарные предметы; XI—гре
ческій языкъ; II, III, IV по полудни—ординарные предметы; 
V—исторія, географія и ариѳметика. Вторникъ: VII часъ— 
нѣмецкій языкъ; VIII, IX, X—ординарные предметы; III, IV— 
пѣніе. Среда: VIII, IX, X—ординарные предметы; XI—гре
ческій языкъ; II, III, IV—ординарные предметы; V—исторія, 
географія и ариѳметика. Четвергъ—тѣже, что и во Вторникъ. 
Пятница—тѣже, что и въ Понедѣльникъ. Суббота: VIII, IX,
X— ординарные предметы; XI—нѣмецкій языкъ; III, IV— 
пѣніе ').

’) Насколько можно видѣть изъ этого росписанія учащіе и учащіеся были 
обременены непосильною тяжестью учебныхъ часовъ. Но мѣрѣ введенія новыхъ 
экстраординарныхъ предметовъ, число учебныхъ часовъ все увеличивалось м 
увеличивалось. Вотъ, напр., образчикъ распредѣленія учебнаго времени въ 1Е08 г. 
Понедѣльникъ: VIII часъ у студентовъ Богословія еврейскій языкъ, IX, X— 
богословскія лекціи; во всѣхъ прочихъ классахъ VIII, IX, X—ординарные классы
XI— греческій языкъ; II, III, IV—ординарные классы; V—медицина у студентовъ 
Богословія и Философіи и исторія, географія, ариѳметика во всѣхъ прочихъ клас
сахъ; Марта съ I, VI часъ особо для географіи и ариѳметики для учениковъ 
низшей реторики. Вторникъ: по утру VII—нѣмецкій языкъ; съ VIII до обѣдни 
(во вторникъ и четвергъ ученики еженедѣльно слушали обѣдни)—классы ординар-
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Такъ какъ въ познаніяхъ начинающихъ и продолжающихъ 
изученіе языковъ существуетъ разница и такъ какъ дни въ 
одно время бываютъ короче въ другое длиннѣе, то и это ро- 
списаніе по нуждѣ можетъ быть измѣнено —

Росписаніемъ уроковъ инструкція еп. Ксенофонта заканчи
вается. Она оставалась въ силѣ въ теченіе 14'/» лѣтъ (до ре
формы Владимірской Семинаріи 1 Ноября 1814 г.), и преосв. 
владыка строго слѣдилъ за точнымъ исполненіемъ предписан
наго имъ метода.

Н. Малицкій.

Двадцатипятилѣтіе службы надзирательницы при больницѣ Вла
димірскаго Епархіальнаго женскаго училища А. Н. Радугиной, 

(Окончаніе).
Чествованіе А. Н. Радугиной происходило въ училищномъ зданіи; къ училищной корпораціи присоединились въ чествованіи 

и многіе сторонніе почитатели и почитательницы ея. Чествованіе 
началось благодарственнымъ моленіемъ къ Богу, совершеннымъ 
въ училищномъ залѣ Предсѣдателемъ Совѣта училища, Прото
іереемъ В. Г. Боголюбовымъ. По окончаніи молебна, послѣ обыч
ные; II—французскій языкъ; III—IV въ Богословіи и Философіи для медицины, 
въ прочихъ—пѣніе; IV—естественная исторія, которую слушаютъ ученики Фило
софіи и Высшей реторики. Среда и пятокъ=понедѣльникъ. Четвергъ: VII—фран
цузскій языкъ; VIII—до обѣдни ординарные классы; II—нѣмецкій языкъ; III— 
медицина, въ низшихъ пѣніе; IV—естественная исторія. Суббота: VIII, IX, X— 
ординарные классы, XI—нѣмецкій языкъ; II—французскій языкъ; III—пѣніе по 
всѣмъ классамъ и хорамъ Семинарскимъ; IV—медицина въ Богословіи и Фило
софіи, а въ прочихъ—пѣніе. См. арх. Сем. 1808 г. №№ 465, 980.

*) Измѣненіе вскорѣ дѣйствительно произошло. Отъ 2 Дек. 1801 г. Семи
нарское Правленіе вошло къ еп. Ксенофонту съ докладомъ, въ которомъ говори
лось: «какъ въ Ноябрѣ, Декабрѣ и Январѣ, если бить звонокъ въ 7 часовъ 
столь бываетъ темно, что читать книги совсѣмъ невозможно, свѣчи же покупать 
для всѣхъ классовъ, судя по множеству учениковъ, убыточно; то не благоволено 
ли будетъ въ сіи три мѣсяца опредѣлить VIII часъ для греческаго языка (его 
изучали не всѣ) и выдавать свѣчи, ординарные же утренніе начинать часомъ 
позже, а послѣобѣденные получасомъ раньше (т. е. въ ч.)>. Докладъ былъ 
утвержденъ. (Арх. Сем. 1801 г.).
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наго многолѣтія, провозглашено было „многая лѣта*  и вино
вницѣ празднества. За симъ А. Н. Радугина благословлена была 
иконой Иверской Божіей Матери. Поднося икону, о. Предсѣдатель 
Совѣта сказалъ ей слѣдующее привѣтствіе: „Сейчасъ всѣ мы, 
здѣсь собравшіеся, вознесли Богу, благодѣющему намъ, благодареніе, но случаю окончанія 25 лѣтія вашего служенія на пользу 
заболѣвавшимъ дѣтямъ дорогого для насъ училища. Ваше дѣло 
было дѣломъ исполненія заповѣди Божіей о любви къ ближнему. 
Это святое дѣло и стремленіе къ его осуществленію всегда по
чтенно. Къ тому, кто исполняетъ его съ особенною ревностію, 
естественно, является искреннее расположеніе и признательность. 
По полномочію Совѣта, нынѣ я съ удовольствіемъ передаю вамъ, 
что Совѣтъ намѣренъ ходатайствовать объ обезпеченіи васъ на 
преклонные дни вашей жизни.—Да будетъ надъ вами благосло
веніе Божіе*.

Послѣ привѣтствія о. Предсѣдателя, Начальница училища
А. И. Колесова поднесла А. Н. Радугиной хлѣбъ соль, а затѣмъ 
выступилъ съ рѣчью училищный врачъ Н. Н. Овчининскій, въ которой онъ такъ живо охарактеризовалъ дѣятельность Анны 
Николаевны на пользу заболѣвавшихъ питомицъ училища. Послѣ 
рѣчи врача, слѣдовали подношенія А. II. Радугиной отъ корпораціи, ученицъ и стороннихъ почитателей и почитательницъ ея. 
Отъ корпораціи поднесены были: дюжина столовыхъ серебряныхъ 
ложекъ и альбомъ; отъ ученицъ—изящной работы вязаное изъ 
шерсти одѣяло. Этотъ подарокъ подносила воспитанница 
VI класса Добролюбова Татьяна, которая при этомъ сказала отъ 
имени воспитанницъ привѣтствіе: „Нынѣ училище чествуетъ васъ 
по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія вашей училищной 
службы. Это—одинъ изъ торжественныхъ дней въ вашей жизни, 
и мы не могли не принять участія въ этомъ торжествѣ, не могли 
остаться равнодушными къ радости той, которая такъ дорога намъ. 
И вотъ мы собрались всѣ, чтобы выразить вамъ нашу общую 
искреннюю признательность за все, что вы для насъ сдѣлали. 
А сдѣлали вы для насъ очень и очень много! Хотя тихо и не
слышно шла ваша жизнь, но дѣятельность ваша была неизмѣримо 
велика. Почти каждая изъ насъ испытала въ больницѣ вашу за
ботливость, каждая видѣла ваше самоотверженіе, неизмѣримое 
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особенно въ тѣхъ трудныхъ случаяхъ, когда жизнь больныхъ 
была въ опасности. Многія изъ насъ выздоровѣли только благодаря 
хорошему уходу, котораго не было бы, если бы вы не отдались такъ 
горячо своему дѣлу. Позвольте же поздравить васъ отъ всего сердца 
съ этимъ торжественнымъ днемъ, принести вамъ нашу горячую 
благодарность за все хорошее, что вы для насъ дѣлали, и пожелать вамъ еще и еще потрудиться на этомъ славномъ поприщѣ. 
Примите этотъ скромный подарокъ на память о насъ и о томъ 
чувствѣ, которое мы всегда къ вамъ питали*.

*) Послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни В. К. Коржъ скончалась 
1-го марта сего 1899 года.

По окончаніи этого привѣтствія, къ А. Н. Радугиной подо
шелъ, держа въ слабыхъ дѣтскихъ ручонкахъ изящный письмен
ный приборъ, семилѣтній сынъ страдавшей чахоткой учительницы 
училища В. К. Коржъ и со слезами на глазахъ просилъ принять 
отъ мамы подарокъ. Взволнованная А. Н. Радугина, знавшая без
надежное положеніе больной *),  за которой она такъ самоотвер
женно ходила, съ невыразимой грустью обняла бѣднаго 
малютку и просила благодарить маму. Вслѣдъ за симъ А. Н. 
Радугиной поднесенъ былъ отъ бывшихъ воспитанницъ училища 
богатый чайный сервизъ и прочитано было присланное ими письмо 
слѣдующаго содержанія: „Поздравляемъ васъ, многоуважаемая 
Анна Николаевна, съ исполнившимся 25 лѣтіемъ вашей служебной 
дѣятельности. Не будемъ описывать, какъ много пользы вы при
несли за это время: почти каждая изъ насъ испытала на себѣ 
вашъ по истинѣ материнскій уходъ, и не одну изъ насъ, можетъ 
быть, вы вырвали изъ рукъ смерти. Въ знакъ искренней любви 
и признательности нашей къ вамъ покорнѣйше просимъ принять 
этотъ чайный сервизъ; пусть онъ напоминаетъ вамъ, что бывшія 
воспитанницы, разсѣявшіяся по разнымъ уголкамъ, вспоминаютъ 
о васъ съ любовію и благодарностію и желаютъ, чтобы Богъ прод
лилъ вашу дорогую жизнь для служенія этому святому дѣлу. 
Съ глубокимъ почтеніемъ и любовію остаемся уважающія васъ— 
Екатерина Овчининская, Александра Соколова, Агриппина Красов
ская, Марія Говоркова, Анна Добронравова, Александра Разумов
ская,—бывшая Поспелова, и Екатерина Никифорова.
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По окончаніи подношеній, хоромъ воспитанницъ стройно 
пропѣтъ былъ концертъ: „Тебѣ подобаетъ пѣснь, Боже, въ Сіонѣ* . Поздравивъ за симъ А. Н. Радугину съ исполнившимся 25 лѣтіемъ 
ея службы и пожелавъ ей еще и еще потрудиться на пользу пи
томицъ училища, всѣ присутствовавшіе на торжествѣ перешли изъ 
залы въ другую комнату, гдѣ предложенъ былъ имъ чай и скром
ная трапеза. За столомъ прочитаны были поздравительныя теле
граммы отъ бывшихъ ученицъ училища, сослуживицъ и другихъ почитателей и почитательницъ Анны Николаевны: изъ Москвы отъ Костиной, Лавровой, Повской, Виноградовой, Троицкой и сестеръ милосердія: Воскресенской и Виноградовой, изъ Крыма отъ Павли
новыхъ, изъ Славянска отъ Архангельскихъ, изъ Киржача отъ 
Цвѣтковыхъ. Кромѣ телеграммъ, прочитано было нѣсколько привѣтственныхъ писемъ, полученныхъ Анной Николаевной въ день 
двадцатипятилѣтія. „Вашъ 25 лѣтній подвигъ", „исполненный ли
шеній и материнскаго участія въ скорбяхъ нашихъ дѣтей, писалъ 
одинъ изъ прежнихъ сослуживцевъ ея по училищу, нынѣ священ
никъ И. И. Ф—-ій, трогаетъ насъ, и мы, какъ вѣдающіе ваши 
труды и любовь къ трудамъ, а чрезъ нихъ и къ дѣтямъ нашимъ, 
преклоняемся предъ вашимъ подвигомъ, исполненнымъ самопожер
твованія, и радуемся о васъ, что Господь въ минуты невзгодъ не 
оставлялъ васъ и помогъ вамъ достигнуть счастливаго юбилейнаго 
дня. Да, Анна Николаевна, поприще пройдено, силы утрачены, 
нервы разшатаны. Не падайте же духомъ: васъ окружаетъ любовь; 
дѣти забудутъ, отцы не покинутъ; но и дѣти васъ помнятъ всегда. 
Большая же награда васъ ожидаетъ отъ Господа: Онъ васъ утѣ
шитъ, пошлетъ вамъ силы къ трудамъ и даруетъ вамъ, по под
вигамъ вашимъ, помилованіе, ибо слово Его непреложно: „блажени 
милостивіи, ибо они помилованы будутъ". Рядомъ съ этимъ про
читано было письмо отъ одной изъ матерей—слѣдующаго содер
жанія: „Позвольте и мнѣ, глубокоуважаемая и дорогая Анна Ни
колаевна, въ этотъ знаменательный для васъ день присоединить 
къ столь заслуженнымъ вами хваламъ и благодарности и свой 
слабый голосъ, голосъ осчастливленной вами матери. Семь лѣтъ 
тому назадъ, въ глухую осеннюю ночь, ребенокъ мой, начавшій 
какъ будто поправляться послѣ тяжкой болѣзни, вдругъ внезапно 
потерялъ всѣ признаки жизни. Растерянные отъ неожиданности
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и отчаянія, безпомощные въ это время, мы совсѣмъ потеряли голову, понимая однако, что каждая минута дорога, а скорую 
помощь найти было трудно. Но вдругъ блеснула мысль: да вѣдь 
рядомъ Анна Николаевна! Много уже помогала она другимъ,— 
можетъ быть, поможетъ и намъ! И наши надежды оказались не напрасны. Вы съ рѣдкой поспѣшностью и готовностью явились 
къ одру умирающей и умѣлыми пріемами и долгими неустанными 
хлопотами вдохнули жизнь въ почти уже совсѣмъ охолодѣвшій 
трупъ. Вы спасли матери ребенка, и какъ васъ благодарить за 
это? Спасибо, большое вамъ спасибо! Спасибо это я семь лѣтъ ношу въ своей душѣ и теперь благодарю Бога за то, что Онъ 
даетъ мнѣ случай сказать вамъ его громко, при всѣхъ. Спасибо!44 
Послѣднимъ прочитано было письмо одной изъ бывшихъ ученицъ училища, въ которомъ такъ характеризуются отношенія Анны 
Николаевны къ воспитанницамъ училища: „Вы были всѣмъ намъ 
доброй ласковой матерью во все время нашего ученья. Мы бѣ
жали къ вамъ во всякое время съ горемъ и радостью, больныя и 
здоровыя, наказанныя и поощренныя. Всѣхъ насъ вы покрывали 
своею любовію, встрѣчали ласково и терпѣливо выслушивали нашу 
дѣтскую болтовню. Въ горѣ вы утѣшали и ободряли насъ, въ ра
дости—радовались вмѣстѣ съ нами. За больными вы матерински 
ухаживали и облегчали страданія ихъ, здоровыхъ ласково предохраняли совѣтами отъ болѣзней. Наказаннымъ вы давали настав
ленія исправиться, поощренныхъ хвалили и укрѣпляли ихъ въ 
благонравіи. Многое множество скорбей личныхъ было у васъ, но 
и среди нихъ вы не забывали насъ. Терпѣливо, покорно пере
носили вы скорби, надѣясь на милость Господа, и своею предан
ностію волѣ Божіей подавали намъ добрый примѣръ44...

Скромная трапеза закончилась пѣніемъ „многая лѣта*  и 
новымъ выраженіемъ искреннихъ пожеланій А. Н. въ добромъ 
здоровьѣ еще и еще послужить на пользу питомицъ училища.

Съ мыслью объ Аннѣ Николаевнѣ свѣтлый образъ преданной 
училищу труженицы предносится предъ взорами почитателей и 
почитательницъ ея. Вѣримъ, что этотъ образъ не затемнится до 
конца дней ея, и смѣемъ надѣяться, что повѣсть о ней украситъ 
лѣтопись дорогого намъ училища. Дай Богъ, чтобы родное наше 



340

Епархіальное училище не оскудѣвало, а пріумножалось такими 
преданными труженицами на пользу его. .

Преподаватель училища Алексѣй ІІреображенскі/й.

ПОРЯДОКЪ 
ирннлтіА нгнмиіа шиы бяіН аііітегн 

въ храмахъ гор. ^Владиміра 
въ 1899 году.

Мая 21-го —Пятница........... въ Успенскій соборъ.
22-го— Суббота......... „ Борисоглѣбскую церковь.

На всенощное бдѣніе въ Субботу 22-го и раннюю 
литургію въ Воскресеніе 23-го въ Александро-Нев
скую, что при мужской гимназіи, церковь.

КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ УСПЕНСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.
Мая 24-го —Понедѣльникъ ... въ Успенскомъ монастырѣ.

25- го—Вторникъ............ „ Воскресенскую церковь.
26- го—Среда.............. „ той же церкви.

На раннюю литургію во Вторникъ 25-го въ Введен
скую, при Епархіальномъ женскомъ училищѣ, церковь, 
а въ Среду 26-го въ Срѣтенскую, при мужскомъ 
духовномъ училищѣ, церковь.

27- го—Четвергъ........... въ Николо-Кремлевскую церк.28- го—Пятница............ „ Троицкую церковь.
29- го—Суббота............ „ Мѵроносицкую церковь.

На всенощное бдѣніе въ Субботу 29-го и раннюю 
литургію въ Воскресенье 30-го въ Богородицкую, 
при Духовной Семинаріи, церковь.

КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ СРѢТЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.

Мая 31-го—Понедѣльникъ ... въ Срѣтенской церкви.
На раннюю литургію въ Понедѣльникъ 31-го въ 

Скорбященскую, что при тюремномъ замкѣ, церковь.
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Іюня 1-го —Вторникъ............ въ Казанскую церковь.
2- го—Среда.................  Георгіевскую церковь.
3- го—Четвергъ............ „ Николозлатовратскую церк.

На раннюю литургію въ Четвергъ 3-го въ Михаило- 
архангельскую церковь.4- го--Пятница............. въ Предтеченскую церковь.

5- го—Суббота.............. „ Знаменскую церковь.
6- го—Воскресенье .... „ той же церкви.

На всенощное бдѣніе въ Воскресенье 6-го и раннюю литургію 7-го въ Понедѣльникъ въ Дмитріевскій 
соборъ.

КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ ВОЗНЕСЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.
Іюня 8-го—Вторникъ......... въ Вознесенской церкви.

Па раннюю литургію во Вторникъ 8-го въ Ризположенскую, что на Золотыхъ воротахъ, церковь.
9-го —Среда............... въ Никологалейскую церковь.

10- го—Четвергъ.............. „ Спасскую церковь.
11- го—Пятница.............. „ Ильинскую церковь.
12- го—Суббота.............. „ Богословскую церковь.
13- го—Воскресенье .... „ церк. Архіерейскаго дома.
14- го—Понедѣльникъ ... „ Сергіевскую церковь.15- го—Вторникъ............ я Петропавловскую церковь.

На раннюю литургію во Вторникъ 15-го въ Князе- владимірскую церковь.
16-го —Среда............. въ Успенскомъ соборѣ на все

нощномъ бдѣніи во Вторникъ 15-го и 16-го на поздней 
литургіи, по окончаніи которой въ Красное село.

ПОРЯДОКЪ 
ходовъ съ Боголюбовой иконою Божіей Матери по домамъ 

обывателей города Владиміра.
1. Въ Успенскомъ соборѣ—21-го Мая икона остается послѣ 

литургіи до 4-хъ часовъ, а за тѣмъ принимается въ домъ Обще
ственнаго Городскаго Управленія и въ дома внизу подъ соборомъ.
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2. Изъ Борисоглѣбской — въ домъ Начальника губерніи и за 
тѣмъ по большой дорогѣ, отъ дома Суслова съ заулками въ Тро
ицкую улицу, и по Муромской дорогѣ, отъ дома Казіорова до живаго моста.

3. Изъ Успенскаго женскаго монастыря —въ женскую Земскую Гимназію, въ конецъ Дѣвической улицы, въ Княгининскую, верхній 
и нижній Боровокъ, въ Гороховую улицу и Новую слободку.

4. Изъ Воскресенской—во всю Залыбедскую мѣстность съ 
соблюденіемъ строгаго порядка.

5. Изъ Николокремлевской—въ Духовную Консисторію, прі
ютъ, Казенную Палату, въ Казариновъ переулокъ и дома по низу 
подъ домами: Архіерейскимъ и Губернаторскимъ, до кузницъ, у 
живаго моста.

6. Изъ Троицкой—въ Боголюбовское подворье, въ Дворянскій 
домъ и въ улицы: Троицкую, Нагорную и Подгорную, къ рѣкѣ 
Лыбеди.

7. Изъ Мѵроносицкой—въ Мѵроносицкую улицу до дома Боровецкой и на вокзалъ со всѣми при немъ домами.
8. Изъ Срѣтенской—въ Солдатскую слободу и прилегающія 

къ ней части Стрѣлецкой слободы.
9. Изъ Георгіевской—въ Георгіевскую улицу, по большой 

дорогѣ отъ дома Куликова до почтовой конторы, въ ряды: мучные, 
мясные и рыбные.

10. Изъ Николозлатовратской—въ дома почтовой конторы, 
городскаго клуба, Бузина, Ананьина, въ Дворянскую, въ 1-ю и
2-ю  Никольскія улицы.

11. Изъ Михаилоархангелъской—въ дома Рахмановой, Смир
нова, Екимецкаго, Шумилова и Коптевой.

12. Изъ Предтеченской—въ дома по близости церкви, въ 
Никитскую улицу, Стрѣлецкую слободу и Мѣщанскую улицу, съ 
прилегающими къ ней заулками.

13. Изъ Знаменской церкви—въ дома отъ церкви Св. Свя
щенномученика Антипы, бывшей часовни, съ правой стороны до 
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Николозлатовратской церкви, а съ лѣвой до Знаменской, включая 
сюда ряды: калачные, панскіе и кожевенные; въ лавки—Старикова, Петровскихъ и Платонова, въ квартиру Управленія Государствен
ными Имуществами и въ улицы: Знаменскую, Царицынскую, Титовскую и въ дома по торговой площади,

14. Изъ Вознесенской—въ Левино поле, Выковку, Гончары, 
Вознесенскую улицу съ Куткинымъ переулкомъ, въ верхнюю часть Лѣтнеперевозинской улицы отъ дома Цвѣткова до большой дороги.

15. Изъ Никологалейской—въ Никологалейскую улицу и нижнюю часть Лѣтнеперевозинской отъ дома Цвѣткова внизъ и въ Дмитріевку.
16. Изъ Спасской—въ дома Спасской улицы и Студеной горы, 

вправо до Майдана и влѣво до Московской заставы.
17. Изъ Ильинской — въ Ильинскую и Покатую улицы съ прилегающими къ нимъ заулками и на Варварку.
18. Изъ Богословской—въ дома по большой дорогѣ отъ 

Архіерейскаго дома до‘Сергіевской церкви п боковыя улицы.
19. Изъ церкви Архіерейскаго дома—въ дома по большой 

дорогѣ противъ Архіерейскаго дома и противъ вала, отъ зданія
2-й  части до пруда.

20. Изъ Сергіевской церкви—въ Сергіевскую улицу, но 
большой дорогѣ до каменнаго моста и обѣ Щемиловки, до дома Боровецкой

21. Изъ Петропавловской—въ арестантское исправительное 
отдѣленіе, въ дома у каменнаго моста, въ дома на Ямкахъ и въ 
камеры и квартиры заведеній.

Примѣчаніе. Время, оставшееся свободнымъ, нужно употреблять на посѣ
щеніе домовъ той мѣстности, гдѣ его почему-либо не достало, и при этомъ нужно 
наблюдать строгій порядокъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Содержаніе 1-й кн. Богословскаго Вѣстника 1899 г.

Святаго отца нашего Кирилла Архіепископа Александрій
скаго толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна.

Подражаніе псалму СХХХѴІІ-му. В. Л.
Греческія школы—общеобразовательныя и духовныя—въ Кон

стантинопольскомъ патріархатѣ турецкаго періода. А. П. Лебедева.
Религіозная вѣра, какъ біогенетическій принципъ въ пси

хологіи. Алексѣя Ив. Введенскаго.
Исторія философіи, какъ процессъ постепенной выработки 
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Содержаніе 2-й кн. Богословскаго Вѣстника 1899 г.

Святаго отца нашего Кирилла Архіепископа Александрій
скаго толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна.

Четвероевангеліе. (Сравнительныя особенности каноническихъ 
евангелій по ихъ содержанію, главнымъ мыслямъ и изложенію). 
Предисловіе. М. Д. Муратова.

Положеніе православія и русской народности въ Литвѣ до 
XVII вѣка. А. А. Панкова.

Исторія философіи, какъ процессъ постепенной выработки на
учно-обоснованнаго и истиннаго міровоззрѣнія. 77. В. Тихомирова.
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Духовное лицо въ званіи третейскаго судьи. Н. А. За- озерскаго.
Профессоръ В. Ѳ. Кипарисовъ, (| 28 января 1899 г.).И. Н. Карсунскаго.
Слово и рѣчи, произнесенныя при погребеніи профессора 

В. Ѳ. Кипарисова.
Библіографія. Нравственная философія Вл. С. Соловьева. 

(Оправданіе Добра. 2-ое изд. 1899). Н. Г. Городенскаго.
Содержаніе 3-й кн. Богословскаго Вѣстника 1899 г.

Святаго отца нашего Кирилла Архіепископа Александрій
скаго толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна..

Стихотвореніе. В. Л.
Положеніе православія и русской народности въ Литвѣ до 

XVII вѣка. А. А. Папкова.
Греческія школы—общеобразовательныя и церковныя—въ 

Константинопольскомъ патріархатѣ турецкаго періода. А. II. Лебедева.
Вѣчный миръ въ философскомъ проектѣ Канта. (По поводу 

международной мирной конференціи). II. В. Тихомирова.
Въ поискахъ новой школы. И. Д. Андреева.
Изъ церковной жизни православныхъ славянъ. Г. А. Воскресенскаго.
Нареченіе и хиротонія ректора Московской Духовной Ака

деміи Архимандрита Арсенія во Епископа Волоколамскаго, треть
яго Викарія Московской епархіи. И. И. К—го.

Библіографія. Новости иностранной литературы по патро
логіи И. В. Попова.

Новыя книги, поступившія въ редакцію «Богословскаго 
Вѣстника».

Автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепископа Тверскаго.
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Отъ колокольныхъ заводовъ бр. Приваловыхъ.
Колокольные заводы бр. Приваловыхъ въ Н.-Новгородѣ 

и Н.-Ломовѣ, Пензенской губ., имѣютъ всегда для продажи 
готовые колокола при заводахъ, на Нижегородской и Сибир
ской ярмаркахъ, а также принимаютъ заказы. Фирма суще
ствуетъ съ 1817 года, и удостоена медали на Всероссійской 
выставкѣ 1896 года.

Частный повѣренный, Надворный Совѣтникъ Н. И. Со
ловьевъ принимаетъ на себя защиту лицъ духовнаго вѣдом
ства, предаваемыхъ суду. Адресъ письменный: городъ Вязники, 
Владимірской губерніи, Н. И. Соловьеву. Телеграммы: Вязники, 
Соловьеву. На письменный отвѣтъ слѣдуетъ прилагать двѣ 
семи коп. марки. Телеграфный отвѣтъ долженъ быть оплаченъ 
въ мѣстѣ подачи телеграммы.
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