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Декабрь 8. №. 49-й. 1896 года.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до

кладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, Всемилостивѣйше 
соизволилъ, въ І4-й день сего ноября, на награж
деніе псаломщика Богородице-Рождественской, на 

, Кулишкахъ, церкви въ Москвѣ, Константина Ле
бедева, за свыше 5-лѣтніе отлично-усердные труды 
по канцеляріи Московскаго сиротскаго института 
Императора Николая I, золотою медалью, съ над
писью „за усердіе", для ношенія на шеѣ на Аннин
ской лентѣ.

Государь Императоръ, согласно съ заключеніемъ 
Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства 
и о наградахъ, по представленію Исполнявшаго 
обязанности Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 7-й день сего; 
ноября, на награжденіе старосты Успенскаго со
бора г. Коломны, 2-й гильдіи купца Семена Ма- 
кѣева, за заслуги по духовному вѣдомству, званіемъ 
личнаго почетнаго гражданина.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Настоятелю Петропавловской, въ 1-мъ Москов
скомъ кадетскомъ корпусѣ, церкви и законоучителю 
того же корпуса протоіерею Александру Смирнову 
разрѣшено Его Высокопреосвященствомъ принять 
и носить золотой наперсный крестъ съ украшеніями, 
поднесенный ему служащими въ томъ корпусѣ.

Благочинный общежительныхъ монастырей Мо
сковской епархіи, настоятель Волоколамскаго мона
стыря, архимандритъ Сергій уволенъ отъ должности 

благочиннаго; благочиннымъ же монастырей назна
ченъ настоятель Николо - Угрѣшскаго монастыря 
архимандритъ Валентинъ.

Награждены скуфьею

священники:

Коломенскаго уѣзда', села Сандырей, Ѳеодоръ Бо
рисоглѣбскій, села Алексѣевскаго Венедиктъ Ильин
скій, села Черкизова Іоаннъ Малининъ и села 
Мещерина Ѳеодоръ Руновъ.

Бронницкаго у.: села Троицкаго—Лобанова Па
велъ Хавскій, села Мячкова Іоаннъ Смирновъ.

Рузскаго у.: села Лужкова Василій Ильинскій, 
с. Полуектова Павелъ Купленскій, села Дуброва 
Михаилъ Некрасовъ.

Серпуховскаго: с. Каменищъ Іоаннъ Лебедевъ, села 
Ильинскаго Михаилъ Успенскій.

Клинскаго’. села Головкова Николай Малинов
скій, погоста Зеленцына Іоаннъ Крутицкій.

Набедреннико мъ:

Рузскаго уѣзда: села Колюбакина Іоаннъ Сер
гіевскій, села Каменокъ—Николай Друговъ.

Богородскаго уѣзда: погоста Муравьищъ Сергѣй 
Воскресенскій, села Рязанцева Петръ Никольскій.

Клинскаго—села Завидова Николай Розановъ.
Верейскаго уѣзда: села Смодинокаго Сергѣй Звѣ

ревъ.
Звенигородскаго уѣзда: села Брыкова Петръ Звѣ

ревъ, села Успенскаго—Малый Вяземецъ Александръ 
Шумовъ, села Нахабина Сергій Пермскій.

Коломенскаго уѣзда: села Малина Василій Булга
ковъ, села Озеръ Алексѣй Лихачевъ.

Псаломщикъ Московской Александро - Невской, 
въ Александровскомъ институтѣ, церкви Александръ 

(Пономаревъ, согласно прошенію, вслѣдствіеболѣз- 
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неннаго состоянія, уволенъ отъ должности псалом
щика при сей церкви, и на его мѣсто опредѣленъ 
окончившій курсъ въ Московской духовной семи
наріи въ 1896 году Валентинъ Соколовъ.

На должность второй просфорницы къ Елинскому 
Троицкому собору опредѣлена вдова діакона Пред
течевской, погоста Ивановскаго на рѣкѣ Ламѣ, 
церкви, Волоколамскаго уѣзда, Евлампія Соколова.

Вдова священника Подольскаго уѣзда, села Бо
городскаго—Ватутинки Александра Соболева опре
дѣлена на должность просфорницы къ Троицкой, 
села Ознобишина, церкви, Подольскаго уѣзда.

Утвержденіе въ должности законоучи
телей:

Утверждены въ должности законоучителей: 1) 
священникъ московской Климентовской, на Пятниц
кой улицѣ, церкви Алексій Парусниковъ—частной 
женской гимназіи Пуссель, 27 октября; 2) священ
никъ Московскаго Новодѣвичьяго монастыря Ва
силій Державинъ — частнаго начальнаго училища, 
содержимаго Барановой,—4 ноября; 3) діаконъ Ни
колаевской, именуемой Красный звонъ, церкви Алек
сандръ Любимовъ — частнаго начальнаго училища 
при хорѣ наслѣдниковъ Васильева, 4 ноября; 4) 
священникъ московской Екатерининской, на Ордын
кѣ, церкви Іоаннъ Ключаревъ и діаконъ Петро
павловской, при больницѣ Императора Павла 1-го, 
церкви Владиміръ Скворцовъ — частной женской 
гимназіи Купчинской, 7 ноября; 5) священникъ 
Иверской, на Ордынкѣ, церкви Николай Мячинъ— 
частной женской гимназіи Купчинской, 7 ноября; 
6) діаконъ Александро-Невской, при 3-мъ кадет
скомъ корпусѣ, церкви Василій Поспѣловъ—млад
шихъ классовъ корпуса; 7) діаконъ с. Савельева, 
Рузскаго у., Александръ Синайскій—Рубцовскаго 
сельскаго училцща, 15 ноября, и 8) священникъ 
села Никольскаго, Волоколамскаго у., Іоаннъ Лю
бимовъ—Кульпинскаго земскаго начальнаго учили
ща, 15 ноября.

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Согласно избранію, утверждены въ должности 
старостъ церквей: 1) Троицкой, села Хорошаго, 
Московскаго у., временно-московскій купецъ Ѳео
доръ Дмитріевъ Васильевъ, на 5-е трехлѣтіе; 2) 
Успенской, села Липитина, Серпуховскаго у., кре
стьянинъ дер. Новоселокъ, Петръ Филимоновъ 
Моховъ; 3) Николаевской, с. Никольскаго-Пол- 
тева, Богородскаго у., Богородскій купецъ Гера
симъ Ильинъ Орловъ, на 1-е трехлѣтіе; 4) Пара- 
скевіевскаго, что у рѣчки Березовки, Богородскаго 
у., крестьянинъ дер. Савостьянова Герасимъ Ѳео
дотовъ Тряпкинъ; 5) Серпуховскаго Троицкато со
бора Серпуховскій градскій голова, потом. поч. 
гражд. Николай Алексѣевичъ Игнатовъ, на 1-е 
трехлѣтіе; 6) Николаевской, с. Еганова, приписной 
къ сему Абдулову, Кол. у., крестьянинъ села Ега
нова Іосифъ Егоровъ Басовъ, на 3-е трехлѣтіе; 7) 
Преображенской, села Спасъ-Купли, Подольскаго 
у., подольскій 2-й гильдіи купеческій внукъ Иванъ 
Васильевичъ Ломтевъ, на 1-е трехлѣтіе; 8) Воскре
сенской, с. Воскресенскаго-Саввина тожъ, Подоль
скаго у., сынъ пот. поч. гражд. Сергѣй Ивано
вичъ Костановъ, на 1-е трехлѣтіе; 9) Преображен
ской, с. Юдина, Звенигородскаго у., крестьянинъ 
дер. Донина, Бронницкаго у., Косьма Семеновъ 
Илюшинъ на 3-е трехлѣтіе; 10) Іоанно • Предтечев
ской, с. Фимива, Верейскаго у., крестьянинъ дер. 
Горокъ Михаилъ Ѳеодотовъ Суховъ, на 4-е трех
лѣтіе.

Отъ Комитета Высочайше утвержденнаго для 
принятія и храненія приношеній на созиданіе 
храма во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя 

Александра Невскаго въ Москвѣ.
Въ кружку, учрежденную въ Чудовѣ монастырѣ 

для сбора пожертвованій» на построеніе храма во 
имя Св. Александра Невскаго, въ память осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
собрано суммы въ ноябрѣ мѣсяцѣ сего 1896 года 
пять рублей 36 копѣекъ.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.

Москва, Типо-Литографія II. Ефимова,
Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ
Архимандрилъ Климентъ.
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Христіанская нравственность есть единая истинная нрав
ственность. Основныя черты христіанскаго самосознанія.

(Продолженіе).
ауіХ I-

равственный законъ, живущій въ душѣ каждаго чело- 
в^ка есть законъ не человѣческій, а Божественный, 
ибо нравственное чувство, на которомъ зиждется этотъ 
законъ, насаждено въ природѣ человѣческой Самимъ 

Богомъ *). Великій пророкъ и законодатель Моисей, излагая 
богооткровенвые законы евреямъ, указывалъ имъ на ихъ 
собственное сердце, какъ внутреннюю основу этихъ законовъ. 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, принесшій на землю совершен
нѣйшую, божественную правду, говоритъ, что Онъ пришелъ 
не разорить законъ, а исполнить его.

Господь Богъ есть Творецъ всего видимаго и невидимаго. 
Все призвано къ бытію изъ небытія дѣйствіемъ Его твор
ческой воли. Какъ всѣ законы физическіе, такъ и законъ 
нравственный даны отъ Бога. Все существующее—и без
жизненная матерія, и живыя существа, какъ разумныя, такъ 
и неразумныя—все исполняетъ волю Божію, выраженную въ 
законахъ, управляющихъ ихъ бытіемъ.

Неразумныя существа подчиняются закону съ роковою не
избѣжностію, не сознавая своихъ дѣйствій. Газумныя же суще
ства сознаютъ данный имъ нравственный законъ, какъ свой 
долгъ, какъ непреложную обязанность, которую они призваны 
осуществить своею свободною дѣятельностію.

Отъ Совѣта Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Въ Среду, 11-го сего декабря, въ в1'? час. вечера, 

въ залѣ Епархіальной библіотеки имѣетъ быть 
засѣданіе историко-археологическаго Отдѣла.

Вниманію присутствующихъ предложены бу
дутъ:

1) Докладъ секретаря Отдѣла о дѣятельности 
редакціонной коммиссіи по составленію историко- 
статистическаго описанія Московской епархіи.

2) Сообщеніе А. И. Соловьева: „Изъ исторіи 
печатанія Четіихъ-Миней при Императрицѣ Ели
саветѣ Петровнѣ".

3) Сообщеніе діакона М. И. Бѣляева: „Въ обла
сти Типикона или Устава церковнаго" (археоло
гическія замѣтки).

4) Сообщеніе свящ. С. В. Страхова: „О значе
ніи для исторіи Московскихъ церквей „Московской 
лѣтописи", опубликованной г. А. И. Лебедевымъ".

Лица, изъявившія желаніе быть членами отдѣ
ла, и всѣ, сочувствующіе его дѣятельности, симъ 
приглашаются па означенное засѣданіе.

I *) См. М. Ц. В. за 1896 г. №№. 29, 48.
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Высшею степенью присущаго разумному существу сознанія 
является самосознаніе т. е. признаніе самаго себя индивиду
альною нравственною личностію, надѣленною извѣстными пра
вами и обязанностями. Понятно само собою, что чѣмъ глубже, 
чище и свѣтлѣе самосознаніе, тѣмъ плодотворнѣе и нравствен
ная дѣятельность.

И такъ для совершенства нравственной дѣятельности къ за
кону внутреннему долженъ быть присоединенъ еще законъ 
внѣшній, какъ авторитетное руководство, которое, воспиты
вая и просвѣтляя самосознаніе человѣка, служило бы свѣ- 

. точемъ нравственной дѣятельности человѣка. •
Что же можетъ быть такимъ авторитетнымъ руководствомъ? 

Нравственный законъ, возвѣщенный I. Христомъ въ свя
томъ Евангеліи. Возвѣстивъ полное и глубокое ученіе о 
Богѣ, I. Христосъ вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдалъ новое, въ выс
шей степени глубокое и полное ученіе о нравственномъ до
стоинствѣ человѣческой личности и объ обязанностяхъ его, 
отсюда вытекающихъ.

По ученію Евангелія, человѣкъ -христіанинъ сталъ воз- 
любленнѣйшимъ сыномъ Божіимъ, причастникомъ божествен
наго естества. Сынъ Божій сдѣлался человѣкомъ и возвѣстилъ 
людямъ совершеннѣйшее ученіе вѣры; принесъ Себя добровольно 
въ умилостивительную жертву Богу за грѣхи міра; основалъ на 
землѣ Свою Церковь для усвоенія людямъ совершеннаго Имъ 
искупленія и, вознесшись на небо съ воспринятою отъ насъ 
плотіею, ниспослалъ оттуда всѣ благодатныя силы, яже къ 
животу и благочестію (2 Петр. 1, 3). Въ этомъ таинствѣ 
любви Христовой удовлетворены всѣ высочайшія потребности 
человѣческаго духа, предначертаны всѣ требованія нравствен
наго долга и уяснены всѣ отношенія человѣка къ Богу и 
ближнему. Въ лицѣ Богочеловѣка не только указанъ высшій 
идеалъ истинно—человѣческой жизни, но и дарованы новыя 
силы для обновленія духовной природы человѣка. Явивъ міру 
неизреченную любовь Бога къ человѣку, христіанство и въ 
основу нравственной жизни искупленнаго человѣчества поло
жило тоже начало — любовь. Выше и плодотворнѣе этого 
начала для нравственной жизни ничего не можетъ быть. 
Только на любви можетъ созидаться благо и отдѣльныхъ 
личностей, и цѣлыхъ народовъ; равнымъ образомъ только на 
незыблемомъ основаніи любви христіанской можетъ раскры
ваться и построиться личная и общественная нравственность.

II.
На основаніи всего выгаеизложенннаго необходимо слѣдуетъ, 

что истинно нравственно только то дѣло, которое есть хри
стіанское дѣяніе. Христіанское доброе дѣло не то, что вся
кое другое дѣло. Какъ христіанинъ не то, что всякій чело
вѣкъ, ибо ему дарована свыше особая сила, очищающая и 
возвышающая всю его природу: такъ и дѣла его, какъ 
утверждающіяся на христіанскихъ основахъ, по существу сво
ему иныя, нежели дѣла другихъ людей, чуждыхъ свѣта 
христіанства.

Потому-то и самосознаніе, свойственное христіанину, какъ 
источникъ и корень его нравственныхъ дѣяній, какъ тотъ 
свѣтъ, который освѣщаетъ и согрѣваетъ жизненный путь 
христіанина, - должно быть особенное — христіанское. Это видно 
изъ того, что въ благодатномъ христіанскомъ возрожденіи чело
вѣкъ сталъ инымъ—новымъ,—новою теорію, и потому дол
женъ былъ переродиться въ самосознаніи. Существеннѣйшія чер
ты христіанскаго самосознанія опредѣляются самимъ свойствомъ 

христіанскаго обновленія. Человѣкъ погибалъ,—и вотъ онъ 
теперь получилъ избавленіе, былъ немощенъ, теперь же онъ 
силенъ, былъ въ ранахъ, а теперь искупленъ, былъ отвер
женъ и предоставленъ похотямъ своей плоти, теперь же онъ 
сынъ Божій, другъ Христовъ, прежде ходилъ онъ въ пу
тяхъ своихъ своевольно, теперь же онъ далъ обѣтъ покор
ности волѣ Божіей. Въ чувствѣ особенной близости своей 
къ Богу, въ сознаніи свободы отъ рабства грѣху и похо
тямъ плоти,—христіанинъ долженъ сознавать себя рабомъ Хри
стовымъ, работать и трудиться какъ бы отъ Его лица, 
передъ Нимъ и ради Его. Живу не къ тому азъ, но 
живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Съ сознаніемъ 
этого рабства христіанинъ долженъ исходить на свою дѣя
тельность. Съ погашеніемъ этого сознанія, его дѣйствія теря
ютъ въ большей или меньшей мѣрѣ характеръ христіанскихъ. 
На почвѣ такого христіанскаго самосознанія должна разви
ваться соотвѣтствующая ему самодѣятельность. Чтобы какое 
нибудь дѣяніе могло быть вмѣнено извѣстному лицу, — нужно, 
чтобы оно имъ самимъ было совершено сознательно. Этотъ 
же характеръ нравственно вмѣняемыхъ дѣйствій сообщается и 
тѣмъ дѣйствіямъ, которыя совершаются не самимъ дѣйствующимъ 
лицомъ по съ его вѣдома, согласія и попущенія. Актъ внутрен
няго согласія па дѣйствіе другаго лица имѣетъ такое же важное 
значеніе, какъ и самоначинаніе; ибо тѣмъ самымъ эти дѣй
ствія причитаются уже ему и так. образомъ мы дѣлаемся 
повинными не только въ томъ, что происходитъ внутри 
насъ, но и въ томъ, что дѣлается другими, по нашему со
гласію, вліянію, попущенію и т. п.

Всѣ эти высокія свойства нравственно-христіанской дѣятель
ности прекрасно изображаются, между прочимъ, въ твореніяхъ 
Макарія Египетскаго.

Вотъ нѣкоторыя мысли изъ его твореній:
Когда человѣкъ нарушилъ заповѣдь Божію и лишился 

жизни райской, тогда онъ связанъ сталъ какъ бы двумя 
цѣпями: во первыхъ, цѣлію житейскихъ заботъ... во вто
рыхъ, цѣлію невидимою; ибо душа отъ духовъ злобы связана 
нѣкими узами тьмы, такъ что нельзя ей ни любить Бога, 
ни вѣровать въ Него. (О своб. ума, гл. 29).

Когда Христосъ Господь послалъ Божественнымъ ученикамъ 
даръ Св. Духа, то съ тѣхъ поръ Божественная сила, осѣ
няя всѣхъ вѣрующихъ и обитая въ душахъ ихъ, врачуетъ 
грѣховныя страсти и освобождаетъ отъ тьмы и смерти; но 
до того времени душа была въ ранахъ, содержалась подъ 
стражею и объята была грѣховнымъ мракомъ. Да и нынѣ 
душа, не удостоившаяся еще имѣть общенія съ Господомъ 
и силу Святаго Духа, которая бы дѣятельно ее осѣняла, 
находится во тмѣ, а у тѣхъ, на кого низошла благодать 
Духа Божія и у кого поселилась она въ глубинѣ ума, 
Господь самъ какъ-бы душа: соединяющійся съ Господомъ, 
говоритъ апостолъ, становится одинъ духъ съ Господомъ 
(1 Кор. 6, 19) (тамъ же гл. 12). Когда кто обратится 
къ Господу, взимается покрывало (2 Кор. 3, 17 18). 
Симъ ясно показалъ апостолъ, что на дущѣ лежало покры
вало тьмы, которая со времени преступленія Адамова имѣла 
свободный входъ въ человѣчество; нынѣ же она, чрезъ осія
ніе Духа, снимается съ вѣрующихъ и истинно достойныхъ 
душъ, (тамъ же гл. 22).

Какъ невозможно безъ глазъ, языка, ушей и ногъ смотрѣть, 
говорить, слышать, ходить, такъ равно невозможно безъ
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Бога и сообщаемаго Имъ дѣйствія, участвовать въ Боже
ственныхъ тайнахъ, постигать Божественную мудрость, или 
богатѣть по духу. Ибо греческіе мудрецы упражняются въ 
наукахъ и ревностно занимаются словопреніями, но рабы 
Божіи, хотя бы и незнакомы были съ науками, совер
шенствуются знаніемъ Божественнымъ и благодатію Божіею, 
(тамъ же гл. 15).

Имѣющій благодать, укоренившуюся въ душѣ и сораство
рившуюся съ нею позналъ на опытѣ иное богатство, иную 
честь и иную славу и питаетъ душу нетлѣнною радостію, 
и окружаетъ, и вполнѣ наслаждается оною чрезъ сообщенія съ 
Духомъ (тамъ же гл. 22).

Сколько есть различія между разумнымъ пастыремъ и безловес- 
ными скотами,—столько таковый человѣкъ смысломъ, знаніемъ и 
разсужденіемъ различествуетъ отъ другихъ людей, ибо онъ 
имѣетъ иной духъ и иной умъ, иной смыслъ и иную муд
рость, нежели какова мудрость міра сего (глава 23).

Божественный апостолъ Павелъ ясно показалъ, что совер
шенное таинство Христово опытно познаетъ вѣрующая душа 
по дѣйствію Божію, которое есть сіяніе небеснаго свѣта въ 
откровеніи и силѣ Духа, дабы кто не подумалъ, что освѣ
щеніе Духа бываетъ только посредствомъ познанія ума (о 
своб. ум. гл. 21).

Оное сіяніе Духа не есть только освѣщеніе ума и благо
датное просвѣщеніе, какъ выше сказано, но есть постоян
ное и непрестанное въ душахъ сіяніе существеннаго свѣта 
(глава 22).

Какъ сначала опредѣленіе смерти за преступленіе откры
лось въ душѣ тѣмъ, что умственныя чувства погасли въ немъ 
и сдѣлались какъ бы мертвыми,—такъ нынѣ крестомъ и смер
тію Спасителя примирившійся съ человѣчествомъ Богъ истинно 
вѣрующей душѣ, еще въ тѣлѣ находящейся, снова даетъ 
наслаждаться небеснымъ свѣтомъ и таинствомъ и снова про
свѣщаетъ умственныя чувства Божественнымъ свѣтомъ бла
годати (глава 26).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Свящ. Д. Ѳаворскій.

Обученіе и воспитаніе въ іезуитскихъ коллегіяхъ.

Въ наше время, когда идетъ постоянная дѣятельная ра
бота по улучшенію воспитанія и обученія юношества, полезно 
обращаться воспоминаніемъ къ системамъ воспитанія и обу
ченія, существовавшимъ наиболѣе продолжительные періоды 
времени. Эти системы уже самою продолжительностію своего 
существованія показываютъ, что въ нихъ было нѣчто дѣй
ствительно цѣнное и полезное; это соображеніе еще болѣе дол
жно утверждаться при болѣе внимательномъ изученіи ихъ. 
Такое убѣжденіе получается и читателемъ изданнаго въ те
кущемъ году „порядка учебныхъ занятій въ Обществѣ 
Іисуса" (Наііо аіцие іпзіііиііо зЫіопііп 8осіеіаііз Іезп), 
какой принятъ былъ во всемъ католическомъ мірѣ въ тече
ніе цѣлыхъ двухъ столѣтій существованія іезуитскаго орде
на. Весь „порядокъ" состоитъ изъ цѣлаго ряда правилъ, 
составленныхъ для высшихъ и низшихъ дѣятелей на по
прищѣ воспитанія и обученія въ католическихъ школахъ, но 
изъ этихъ отдѣльныхъ правилъ выясняются предъ нами и 
общіе порядки воспитанія и методы обученія, практиковавшіе
ся въ іезуитскомъ орденѣ.

Обратимъ вниманіе прежде всего на нѣкоторыя особенно- • 
сти воспитанія, устанавливаемыя этимъ „порядкомъ". Что 
касается идеала воспитанія, то онъ состоитъ въ томъ, что
бы приготовить воспитанника къ успѣшному достиженію вѣч
наго спасенія и блаженства, и всѣ начальники, профессора 
и учителя должны внушать своихъ ученикамъ энергію въ 
достиженіи этой цѣли. Профессоръ философіи долженъ прежде 
всего пробудить и укрѣпить въ своихъ слушателяхъ благо
говѣніе къ премудрости и благости Творца. Въ виду этой 
цѣли, учители должны всячески стараться о томъ, чтобы 
ученики не читали книгъ, могущихъ возмутить чистоту ихъ 
душевной жизни, а изъ книгъ классическихъ авторовъ устра
нять все, что можетъ соблазнить молодаго человѣка. Про
фессора высшихъ классовъ должны еженедѣльно вести рели
гіозныя бесѣды съ воспитанниками, убѣждать послѣднихъ 
ежедневно испытывать свою совѣсть, чаще принимать Св. 
Тайны и ежедневно присутствовать при мессѣ. Учителямъ 
при этомъ особенно внушается необходимость снисхожде
нія и терпѣливости въ отношеніи къ ученикамъ. Своему при
готовленію къ педагогическому поприщу учителя должны по
свящать долгое время, именно около семи лѣтъ, въ которыя 
повторяются предметы средняго курса и изучаются высшія 
науки: философія, математика и естествознаніе. Предъ по
ступленіемъ на мѣсто учителя, прошедшіе этотъ педагогиче
скій курсъ должны еще три мѣсяца заниматься у опытнаго 
учителя.

Въ іезуитскихъ школахъ царствовала строгая дисциплина. 
Учителю въ наблюденіи за учениками помогалъ имѣвшійся въ 
каждомъ классѣ цензоръ изъ числа самихъ же воспитан
никовъ, который извѣщалъ учителя о разныхъ безпорядкахъ, 
замѣчавшихся имъ въ классѣ. Наказанія назначались въ 
извѣстномъ порядкѣ: сперва выговоръ, потомъ наказаніе и, 
наконецъ, удаленіе изъ школы. Учитель не долженъ ни въ 
какомъ случаѣ самъ поднимать руку на ученика, а долженъ 
пригласить для этого особаго дядьку и притомъ самъ не 
можетъ назначать ученику болѣе шести ударовъ, предостав
ляя болѣе серьезные проступки учениковъ усмотрѣнію инспек
тора; наказаніе не должно никогда совершаться безъ сви
дѣтелей. Однажды въ году, на торжественномъ собраніи учителей 
и родственниковъ учениковъ, были раздаваемы въ школахъ на
грады ученикамъ,—изящно переплетенныя книги, новый за
вѣтъ и назидательныя сочиненія Награды раздавалъ присут
ствовавшій на актѣ представитель духовной или свѣтской 
власти или, въ случаѣ ихъ отсутствія, самъ раіег гесіог. 
Прилежаніе возбуждалось еще благороднымъ соревнованіемъ 
(Ііопеаіа асшііаііо). Двое или трое учениковъ вступали въ 
диспутъ съ учениками другаго класса по общеизучаемымъ 
предметамъ, или же цѣлый классъ раздѣлялся на двѣ пар
тіи, подъ предводительствомъ лучшихъ учениковъ, которые 
и диспутировали между собою. Впрочемъ, это средство для 
возбужденія прилежанія стояло уже на второмъ планѣ.

Не мало времени предоставлялось воспитанникамъ іезуит
скихъ школъ и на отдыхъ. Число учебныхъ часовъ никогда 
не превышало пяти и притомъ между уроками былъ большой 
промежутокъ,—около трехъ часовъ, для обѣда и отдыха. 
Уроки по языкамъ собственно ограничивались только клас
сными занятіями. Для домашнихъ письменныхъ переводовъ 
по языкамъ назначалось въ низшемъ грамматическомъ классѣ 
не болѣе семи строкъ. Однажды въ недѣлю совсѣмъ пе
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бывало послѣ-обѣденныхъ занятій й уроки такимъ образомъ 
заканчивались съ 10 часовъ утра, начинаясь, какъ обычно, 
въ 7‘/2 часовъ. Гдѣ было въ обычаѣ отпускать на вакаціи, 
а это было не вездѣ,—тамъ риторы получали свободу на 
мѣсяцъ, словесники—на три недѣли, синтаксисты на 14 
дней, и низшіе классы на недѣлю. Что касается праздничныхъ 
дней, то отцу провинціалу вмѣняется въ обязанность соста
вить для нихъ точный указатель, руководясь порядками 
страны, гдѣ находится то или другое учебное заведеніе. 
Для учениковъ высшихъ классовъ давался еженедѣльно цѣ
лый свободный день - середа или четвергъ. Въ жаркіе лѣт
ніе дни съ 22 іюля до 15 августа ученье должно было 
прекращаться по утру на полчаса ранѣе, а послѣ обѣда —на
чинаться часомъ позже. Осеннія вакаціи для высшихъ клас
совъ продолжались отъ 21-го сентября до 11 ноября, а для 
гимназическихъ отъ 29 сентября до 1-го ноября. Однимъ 
словомъ, чѣмъ моложе были ученики, тѣмъ менѣе они счи
тались способными располагать своимъ временемъ съ пользою 
для себя и тѣмъ менѣе давалось имъ вакаціоннаго времени. 
Ученикамъ, по мнѣнію іезуитскихъ педагоговъ, одна свободная 
отъ занятій недѣля приноситъ большій вредъ, чѣмъ четыре, 
въ которыя они посвящаютъ время литературнымъ упражне
ніямъ. Поэтому даже въ праздничные я воскресные дни 
ученики должны были говорить и слушать проповѣди и ка
техизаціи и собираться на публичные диспуты. Общее число 
неучебныхъ дней въ философскихъ и богословскихъ клас
сахъ доходило до 178, а въ гимназическихъ—до 137.

Праздники въ іезуитскихъ школахъ ознаменовывались раз
наго рода торжествами. При началѣ учебнаго года всѣ уче
ники, по классамъ, собирались съ своими учителями въ цер
ковь коллегіи для совершенія молебствія Святому Духу—Пер
воисточнику всякаго свѣта и Отцу просвѣщенія. Учебный 
годъ открывался актомъ въ особой залѣ, съ рѣчью на 
латинскомъ языкѣ одного изъ профессоровъ. Гдѣ было 
положено, на этомъ актѣ раздавались докторскіе дипломы, 
что служило поощреніемъ для учащихся. Каждая наука, а 
въ гимназіи иногда каждый классъ имѣли своего патрона- 
святаго. Синтаксисты въ г. Грацѣ имѣли патрономъ Игна
тія Лойолу и совершали въ честь его праздникъ въ своей 
комнатѣ, грамматисты — св. Варвару и Станислава, низшій 
классъ — Пресв. Дѣву Марію, философы — Пресв. Дѣву 
Марію и великомуч. Екатерину, день памяти которой, 24 
ноября, ознаменовывался торжественными диспутами, чтеніями 
статей и стихотвореній и для философовъ былъ днемъ 
неучебнымъ. Вогословы почитали своимъ патрономъ или 
Ѳому Аквината или Франца Ксаверія или, какъ въ Вѣ
нѣ, Инголыптадтѣ и Падерборнѣ, св. Іоанна Богослова,—- 
которымъ и совершалось празднованіе тѣмъ же способомъ. 
Чтобы отвлечь учениковъ отъ участія въ масляничныхъ го
родскихъ удовольствіяхъ, начальство іезуитскихъ школъ устра
ивало для нихъ свои домашнія увеселенія, даже нѣчто въ 
родѣ маскарада (тепШо ѵиеіц аіідпеш регайете). За обѣ
домъ въ три масляничные дни нѣсколько человѣкъ играли 
въ столовой на разныхъ инструментахъ, а ученики въ это 
время обѣдали, при чемъ подавалось шесть перемѣнъ кушанья. 
Во вторникъ на масляницѣ, послѣ богослуженія, около трехъ 
часовъ пополудни, семинаристы устраивали, такъ называемую, 
крестьянскую свадьбу (ппрііае гизіісапае). Передъ семинар
скими воротами устраивалось въ родѣ амфитеатра, сцена въ 

формѣ полукружія, стѣны которой состояли изъ разныхъ ку
сковъ матеріи и которая раздѣлялась на три отдѣленія. Въ 
самомъ нижнемъ отдѣленіи сидѣли скрипачи, віолончелисты 
и контрабасисты, одѣтые въ крестьянскую одежду, во вто
ромъ ряду—трубачи, одѣтые егерями, а въ верхнемъ флей
тисты и другіе, одѣтые пастухами. Вверху на тронѣ сидѣлъ 
дирижеръ—семинаристъ съ страшно длиннымъ носомъ и гро
маднымъ дирижерскимъ жезломъ. Музыку эту собирался слу
шать весь городъ и даже особы княжескихъ и королевскихъ 
домовъ. Въ маѣ мѣсяцѣ устроивались такъ называемыя май
скія прогулки или рекреаціи, во время которыхъ ученики 
пѣли, играли, декламировали и даже разыгрывали драмати
ческія піесы. Въ полдень обыкновенно въ лѣсъ привозились 
ученикамъ кутанья и пиво. Лѣтомъ обыкновенно предприни
мались путешествія по ближайшимъ священнымъ мѣстамъ, а 
въ концѣ іюля ученики ходили на богомолье по разнымъ 
церквамъ съ молитвою объ успѣшномъ окончаніи экзаменовъ. 
Въ заключеніе учебнаго года, который обыкновенно закон- 
чивался 6-го или 7 -го сентября (отсюда поговорка: „къ Рожде
ству Богородицы улетаютъ ласточки и студенты"), устраивалась 
торжественная раздача наградъ и разыгрывалась комедія или 
трагедія. Когда царственныя особы удостаивали своимъ посѣ
щеніемъ іезуитскую коллегію, ихъ встрѣчали тамъ привѣтствен
ными рѣчами на разныхъ языкахъ. Императора австрійскаго 
Леопольда 1-го въ Грацской коллегіи привѣтствовали на 27 
языкахъ и съиграли въ его присутствіи драму „Евстахій и 
Плакидъ“. Изъ другихъ увеселеній и игръ воспитанникамъ 
іезуитскихъ коллегій были дозволены: катанье на санкахъ, 
которое совершалось во время масляницы по городскимъ ули
цамъ и даже съ музыкой, игра въ шары (нѣчто въ родѣ 
билліарда), игра въ кегли, стрѣльба въ цѣль изъ лука, ѣзда 
па деревянныхъ лошадяхъ (карусель) и нѣкоторыя другія.

Что касается методовъ обученія, то въ этомъ случаѣ нуж
но различать порядки низшихъ, среднихъ и высшихъ клас
совъ іезуитскихъ коллегій. Задачею низшихъ, среднихъ и выс
шихъ классовъ (зШсііа іпіегіога) было приготовленіе учениковъ 
къ занятіямъ философіей и богословіемъ, что достигалось прежде 
всего и лучше всего изученіемъ латинскаго и греческаго языка, 
а именно сначала изученіемъ грамматики, потомъ ознакомле
ніемъ съ красотою классической рѣчи и наконецъ усвоеніемъ 
классическаго искусства рѣчи. Отсюда появились въ низшей 
школѣ три ступени: грамматика, словесность (поэтика) и ре- 
торика. Курсъ грамматики продолжался отъ трехъ до четы
рехъ лѣтъ, словесности—одинъ и реторики—два года. Въ 
грамматикѣ ученикъ долженъ былъ научиться правильному, 
въ словесности—изящному, въ реторикѣ—убѣдительному вы
раженію мыслей. Болѣе всего обращалось вниманія на прак
тическія занятія по всѣмъ этимъ предметамъ. Ученики, послѣ 
нѣсколькихъ минутъ приготовленія, должны были, по пред
ложенію учителя, говорить съ каоедры разнаго рода рѣчи, 
а товарищи ихъ—указывать ихъ недостатки и ошибки. Учи
тель реторики, при исправленіи письменныхъ работъ, долженъ 
былъ обращать особое вниманіе на ошибки противъ теоріи 
краснорѣчія и поэзіи, учитель словесности—на изящество рѣчи,' 
учитель грамматики —на орѳографію и знаки препинанія.

Занятію латинскимъ языкомъ посвящались до-обѣдеппые 
часы и часть послѣ-обѣденнаго времени. Уже въ низшемъ 
классѣ, при изученіи грамматики и отчасти синтаксиса, чи
тали болѣе легкихъ латинскихъ писателей, напр. Корнелія
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Непота, басни Федра и письма Цицерона. Читалось обычно 
только по четыре, строчки, но съ точнымъ ихъ изъясненіемъ 
во всѣхъ отношеніяхъ. Въ послѣднихъ классахъ ученики 
должны были понимать латинскихъ классиковъ, хорошо гово
рить и писать полатыни. Греческій языкъ начинали изучать 
также еще въ грамматическомъ классѣ, гдѣ ежедневно зани
мались имъ по получасу и даже по цѣлому часу. Чтеніе 
ораторовъ, историковъ и поэтовъ греческихъ ограничивалось 
древними классическими авторами; Демосѳеномъ, Платономъ, 
Ѳукмдидомъ, Гомеромъ, Гезіодомъ, Пиндаромъ и др. Изъ 
греческихъ отцовъ церкви читали Григорія Богослова, Ва
силія Великаго и Іоанна Златоустаго. Родители учениковъ и 
нѣкоторые гражданскіе правители часто требовали отъ іезуи
товъ прекращенія запятій греческимъ языкомъ, чтобы облег 
чить учащееся юношество, но іезуиты нигдѣ не дѣлали уступки 
подобнымъ требованіямъ.

Кромѣ этого важнѣйшаго предмета, Ваііо 8ІИ(1іогпт соб
ственно не признаетъ другихъ, второстепенныхъ предметовъ, 
ибо общее образованіе (епісііііо) давалось при чтеніи клас
сическихъ писателей. Такъ напр. миѳологія изучалась при 
чтеніи Овидія, археологія—при изученіи грамматики, древняя 
исторія—при чтеніи Цицерона и историческихъ авторовъ. 
Только въ сравнительно позднее время Ваііо дѣлаетъ уступку 
въ этомъ отношеніи и отводитъ нѣкоторое время на запятія 
второстепенными предметами. Сообразно съ этою однопред- 
метностью въ каждомъ изъ низшихъ классовъ было только 
по одному учителю — учитель грамматики, учитель словесно
сти, учитель реторики, и только въ высшихъ классахъ по 
каждому предмету имѣлся особый профессоръ.

Для возбужденія самодѣятельности и интереса къ занятіямъ 
въ низшихъ классахъ учителя устраивали состязанія между 
учениками, при чемъ одинъ ученикъ могъ заявить претензію 
(Іе Іо со, т. е. отбивать высшее мѣсто у своего товарища, 
обѣщаясь превзойти его богатствомъ свѣдѣній по тому или 
другому предмету. Вопросы для этихъ состязаній ставились 
чрезвычайно разнообразные, напр.: „скажи мнѣ шогіпз, іет- 
рпз, ргаеіегііпт, впріішт того или другаго латинскаго 
или греческаго глагола? Объясни такое то мѣсто изъ Цице
рона? Объясни такой то символъ, такую-то эмблему или при
словье изъ какого либо писателя? Справедливо ли цари были 
изгнаны изъ Рима? Кто былъ лучшій полководецъ —Ганни
балъ или Сципіонъ?" Въ реторикѣ ученики ежегодно устраи
вали судебное засѣданіе съ судьями, адвокатами и прокуро
ромъ, причемъ предсѣдатель давалъ изложенное блестящимъ 
языкомъ заключеніе. Иногда состязаніе устраивалось между 
цѣлыми классами, причемъ низшій классъ, въ лицѣ лучшихъ 
своихъ представителей, ходилъ въ слѣдующій высшій классъ 
и здѣсь, въ присутствіи учителей обоихъ классовъ, велъ споры 
по предметамъ, одинаково изучавшимся въ обоихъ классахъ. 
Кромѣ того по временамъ бывали торжественныя собранія 
всѣхъ классовъ для слушанія рѣчей, произносившихся уче
никами съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ декламаціи. При 
этомъ требовалось избѣгать монотонности, растянутости, не
правильной остановки и излишней медлительности рѣчи и одно
образія каденцій въ чтеніи стиховъ. При сказываніи рѣчи 
требовалось стоять прямо и твердо, спокойно держать голову, 
не поднимать руки выше плечъ и вообще сохранять прили
чіе даже при чтеніи самыхъ патетическихъ мѣстъ. Нако
нецъ, ученики составляли еще родъ ученыхъ обществъ, подъ 

предсѣдательствомъ учителя или его замѣстителя — это такъ 
называемыя ученическія академіи, гдѣ читались и обсуждались 
разные рефераты, составленные лучшими учениками. Эти ака
деміи, существовавшія въ каждомъ классѣ, были очень по
лезны для учениковъ высшихъ классовъ, гдѣ обычно не да
валось письменныхъ работъ и гдѣ такимъ образомъ ученики 
практиковались въ составленіи сочиненій совершенно добро
вольно.

Изрѣдка дозволялось ученикамъ низшихъ классовъ устра
ивать сценическія представленія, для чего выбирались при
личныя латинскія пьесы (Ггі§еі епіт Роезіз 8Іпе Рііеаіго, 
замѣчаетъ 84-е правило для провинціала). Женщинамъ уча
ствовать въ этихъ представленіяхъ не полагалось, а только 
ученикамъ позволялось иногда, для произведенія иллюзіи, 
надѣвать приличное женское платье. Въ іезуитскихъ колле
гіяхъ ставились большія трагедіи, комедіи, маленькіе діалоги, 
такъ называемыя медитаціи, мистеріи, но предметомъ всѣхъ 
этихъ пьесъ были событія изъ св. исторіи и изъ исторіи 
церкви или же поучительныя явленія повседневной жизни. 
Посредствомъ этихъ представленій іезуиты хотѣли внушать 
своимъ воспитанникамъ стремленіе къ добродѣтели и отвра
щеніе къ пороку, изобразить торжество вѣры и христіанской 
религіи. Иногда давались даже пьесы — сатиры, бичующія 
какіе-нибудь наиболѣе распространенные пороки и недостатки. 
Въ нѣмецкихъ коллегіяхъ, напр., давали пьесы, въ кото
рыхъ порицалось пьянство и обычай брать гувернерами и 
гувернантками французовъ и француженокъ.

При переходѣ изъ одного класса въ другой производились 
строгіе экзамены. Іезуиты считали меньшимъ зломъ, если 
способный ученикъ просидитъ два года въ одномъ и томъ 
же классѣ, чѣмъ если неспособный безпрепятственно перей
детъ въ слѣдующій классъ. Если же и давалось иногда 
снисхожденіе въ этомъ случаѣ, то переведенныхъ такимъ 
способомъ легко могли,—по крайней мѣрѣ учениковъ низ
шихъ классовъ,—снова перевести изъ высшаго въ низшій, въ 
случаѣ если они окажутся неспособными идти вслѣдъ за 
своими товарищами. Отъ экзаменовъ освобождались только 
тѣ ученики, которые отлично учились въ теченіе цѣлаго 
учебнаго года. Къ экзамену составлялся списокъ учениковъ, 
въ которомъ имѣлись слѣдующія раздѣленія: 1) орііпіі 2) 
Ьопі 3) теіііосгез 4) ПііЬіі 5) геііпепПі и 6) геДсешІі. 
Хорошимъ ученикамъ давалась переэкзаменовка, если они по 
случаю неудачно отвѣчали на экзаменѣ. Экзамены бывали 
устные и письменные, причемъ принимались строгія мѣры 
противъ возможныхъ обмановъ при писаніи экспромтовъ. За
дача давалась на 2% часа. Экзаменская коммиссія состояла 
изъ трехъ членовъ: префекта и двоихъ назначаемыхъ ректо
ромъ іезуитовъ, которые хорошо знали предметы, проходи
мые въ низшихъ классахъ, но еще не были учителями. Рѣ
шеніе постановлялось по большинству голосовъ. Для уст
наго экзамена ученики входили по трое въ экзаменаціонную 
комнату. Отмѣтки экзаменаторовъ хранились въ строгой 
тайнѣ.

Философскій курсъ или лицей доставлялъ ученикамъ ма
теріальное или реальное образованіе и составлялъ переходную 
ступень къ спеціальнымъ классамъ, главнымъ образомъ къ 
богословскому. Всестороннее развитіе разсудка было конечною 
цѣлію этого курса, и эта цѣль достигалась изученіемъ есте
ственныхъ наукъ, которыя разрѣшаютъ намъ, насколько это
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возможно для разума, конечные вопросы о человѣкѣ, мірѣ и 
Богѣ. На это общее образованіе отводилось въ іезуитскихъ 
коллегіяхъ большею частію три года, а иногда—два, что 
сдѣлалось обычнымъ въ половинѣ 18-го вѣка въ коллегіяхъ 
Германіи. Въ философіи преподавались слѣдующія науки: I) 
философія и именно логика, всеобщая метафизика и частная 
метафизика т. е. космологія, психологія и естественное бого
словіе, затѣмъ практическая философія т. е. этика, ученіе 
объ обществѣ (соціологія) и право. II) естествознаніе, и именно 
физика—7 часовъ въ недѣлю, элементы астрономіи, химія, 
естественная исторія и математика. Философія изучалась по 
сочиненіямъ Аристотеля, въ которыхъ, впрочемъ, опроверга
лось все, что противорѣчило христіанскому ученію. По фи
лософскимъ вопросамъ часто устраивались диспуты между 
учениками, подъ руководствомъ профессора. Прочіе порядки 
учебной жизни въ философіи были почти одинаковы съ по
рядками низшихъ классовъ.

Въ высшемъ классѣ коллегіи преподавались разныя науки, 
но Каііо 8ІШІІ0Г11П1 ближе всего опредѣляетъ только поря
докъ занятій богословскими науками. Богословіе, по настав
ленію Каііо, должно служить истинной вѣрѣ и благочестію. 
Предметами богословскими признаются: священное писаніе, 
догматическое богословіе, церковная исторія, церковное право 
и мораль. Богословскій курсъ продолжался обычно четыре 
года, а для будущихъ профессоровъ — шесть лѣтъ, для бо
лѣе же слабыхъ студентовъ - три и даже два года. По бо
гословскимъ наукамъ устраивались довольно часто диспуты, 
экзамены же производились ежегодно, а въ концѣ курса 
каждый студентъ подвергался двухъчасовомѵ экзамену передъ 
лицомъ цѣлой коммиссіи, изъ которой, по возможности, исклю
чались профессора, у коихъ учился экзаменуемый.

Изъ всего сказаннаго видно, что дѣло воспитанія и обу
ченія въ іезуитскихъ коллегіяхъ велось по единой, строго
проведенной во всѣхъ частностяхъ системѣ, которая стреми
лась постепенно развить всѣ духовныя силы воспитанника: 
время преимущественнаго господства памяти посвящалось за
нятіямъ грамматическимъ, время господства фантазіи—поэзіи 
и реторикѣ, время господства разсудка — философіи. При 
этомъ во всемъ преслѣдовалась главная цѣль коллегій—при
готовить изъ своихъ воспитанниковъ не только образован
ныхъ, но и религіозныхъ людей. Видно изъ сказаннаго 
и то, что наши духовныя школы были устроены именно 
по образцу означенныхъ коллегій, изъ коихъ заимствовано 
было не мало добраго, особенно что касается порядковъ 
обученія...

 Н. Розановъ.

ЗАМѢТКА.
О чтеніи Апостола въ недѣлю 29 ю и Евангелія въ 

недѣлю 28-ю.
Въ Тѵпиконѣ, въ послѣдованіи па 11 декабря, есть та

кое замѣчаніе относительно чтенія Евангелія въ недѣлю 28 
и въ недѣлю св. Праотецъ: „Блюди недѣлю Праотецъ, въ 
кое число прилучится, аще и прежде недѣли 28-я или по- 
слѣжде. И на литургіи Евангеліе чти недѣли 28-я отъ Луки 
зачало 76-е. „Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю велію" не
премѣнно едино. А въ 28-ю недѣлю чти рядовое, кое при

лучится иныя недѣли. (Тѵп., послѣд. 11 декабря). Руководясь 
этимъ замѣчаніемъ Тѵпикона, въ прошедшую недѣлю (28) 
пужно-бы было читать Евангеліе не то, которое указано въ 
порядкѣ недѣльныхъ Евангельскихъ чтеній, т. е. не Луки 
зачало 76-е, (читающееся въ эту недѣлю только тогда, когда 
на эту недѣлю падаетъ недѣля Праотецъ), а рядовое Еванге
ліе недѣли 31-й (падающей въ нынѣшнемъ году на недѣлю 
св. Праотецъ), которое въ эту недѣлю, согласно замѣчанію 
Тѵпикона, должно быть оставлено (Луки, зач. 93, объ 
исцѣленіи Іерихонскаго слѣпца). Тоже самое должно сказать 
и о чтеніи апостола въ недѣлю 29-ю. Апостолъ 29 недѣли 
тотъ же самый, который читается и въ недѣлю Праотецъ. 
Чтобы не читать его два раза, апостолъ 31 недѣли необхо
димо перенести на недѣлю 29-ю, а апостолъ 29 недѣли— 
на недѣлю 31-ю, св. Праотецъ. (См. пособіе къ изученію 
устава Богослуженія прав. церкви протоіерея Никольскаго, 
изд. 5-е, С.-П., 1894 годъ, страница 420).

Діаконъ Евграфъ Бухаревъ.

О почитаніи четверо-конечнаго креста Господня.
(Изъ бесѣдъ со старообрядцами).

У древнихъ римлянъ крестъ былъ орудіемъ самой позор
ной и страшно-мучительной казни, которой подвергались раз
бойники и презрѣнные низкіе злодѣи; поэтому на него всѣ 
смотрѣли тогда съ великимъ ужасомъ и отвращеніемъ. Но 
послѣ того, какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ пострадалъ 
на крестѣ и освятилъ его Своею пречистою кровію, — крестъ,— 
это позорное орудіе казни, сдѣлался предметомъ благоговѣй
наго чествованія и поклоненія. Для каждаго благочестиваго 
христіанина онъ сталъ похвалою и предметомъ невыразимой 
радости и сердечнаго утѣшенія. Но надобно здѣсь замѣтить, 
что въ первое время христіанства далеко не всѣ съ одина
ковымъ благоговѣніемъ относились къ проповѣди (а не ко 
внѣшней формѣ) о крестѣ Господа Іисуса; почему св. ап. 
Павелъ и пишетъ Коринѳянамъ: слово крестное погибающимъ 
убо юродство (безуміе) есть, а спасаемымъ намъ сила Божія 
есть. (1 Кор. 1, 18). Эти слова св. апостола вспоминаются 
потому, что еще и среди насъ, къ сожалѣнію, понятіе о 
внѣшнемъ видѣ креста служитъ предметомъ „соблазна* 
(1 Кор. 1,—23 ст.) и раздѣленія христіанъ на разные 
толки и секты. Я разумѣю здѣсь несогласіе такъ называе- 
емыхъ старообрядцевъ съ православными христіанами въ во
просѣ о „концахъ" креста Христова, а поэтому и считаю 
своимъ пастырскимъ долгомъ сказать имъ свое посильное 
братское слово любви для ихъ вразумленія и увѣщанія; и 
мы умоляемъ старообрядцевъ именемъ Господа нашего Іисуса 
Христа, чтобы не было между ними раздѣленій, но чтобы 
они соединены были „въ одномъ духѣ и однихъ мысляхъ", 
какъ учитъ св. ап. Павелъ (1 Кор. 1, — 10). Наши за
блудшіе братія, именуемые старообрядцы, говорятъ, что должно 
почитать за крестъ Христовъ только тотъ, который имѣетъ 
восемь концовъ, потому что,—говорятъ они,—только этотъ 
крестъ есть крестъ Господа нашего Іисуса Христа. Они 
всячески поносятъ насъ и считаютъ насъ, православныхъ 
христіанъ, еретиками за то, что мы воздаемъ одинаковое 
поклоненіе какъ осмиконечному, такъ и четвероконечному 
кресту и богохульно называютъ четвероконечный крестъ пе
чатію антихриста. Не будемъ судить и обвинять ихъ за это



№ 49-в МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 645

злохуленіе—„на судѣ Христовомъ каждый изъ нихъ за себя 
дастъ отчетъ" (Римл. 14 — 10—12 ст.) Начальнику нашей 
вѣры Господу Іисусу Христу, Который Одинъ только „есть 
опредѣленный отъ Бога Судія живыхъ и мертвыхъ (Д. 
Апостольск. 10—42 ст.). Поэтому, не осуждая ихъ, поста
раемся показать имъ, какъ несправедливо разсуждаютъ они 
о четвероконечномъ крестѣ. Форма осмиконечная и четверо
конечная изображаетъ собою не два разные какіе-нгьбудь 
креста^ а только два разные вида одного и того же 
креста Христова. Когда мы покланяемся животворящему кре
сту Христову и съ любовію цѣлуемъ его, мы не обращаемъ 
вниманія на то, сколько у него концовъ, четыре ли или — 
шесть, или — восемь, для насъ важно не форма креста, а 
сила страданіи Христовыхъ: мы знаемъ, что животворящій 
крестъ Христовъ, — какой бы формы онъ ни былъ, — по 
самому имени своему полонъ святости и благодати и поэтому 
всегда достоинъ нашего благоговѣйнаго чествованія и покло
ненія. Всѣ мы цѣлуемъ честный крестъ Христовъ вовсе не 
за то, что у него—четыре или восемь концовъ,—но за то, 
что честнымъ Своимъ крестомъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ побѣдилъ діавола, что онъ Своею крестною смертію 
среди двухъ злодѣевъ, упразднивъ смерть и разорвавъ крѣп
кія оковы ада, примирилъ насъ съ Богомъ и „оживилъ 
вмѣстѣ съ Собою" (Колосс. 2,—13 ст.). Вотъ,—за что мы 
благоговѣйно покланяемся честному кресту Господа нашего, 
и съ любовію цѣлуемъ его.

Таковъ—нашъ краткій, но братскій отвѣтъ заблудшимъ 
нашимъ братіямъ, глаголемымъ старообрядцамъ, о честномъ 
крестѣ Господнемъ. А что скажутъ памъ старообрядцы, 
если мы попросимъ отъ нихъ отвѣта о крестѣ? Такъ ли они 
чтутъ пречестный крестъ Господень, какъ мы. Нѣтъ, - вовсе 
не такъ. Прежде чѣмъ поклониться честному кресту и съ 
благоговѣніемъ облобызать его, они смотрятъ, сколько концовъ 
имѣетъ крестъ и по этому виду судятъ, достоинъ ли онъ ихъ 
поклоненія, или недостоинъ. И вотъ, если замѣтятъ, что 
крестъ имѣетъ восемь концовъ, ему кланяются и еъ любовію 
цѣлуютъ его, а если у креста увидятъ только четыре конца, 
такой крестъ они презираютъ, какъ что-то недостойное—пе 
чистое, не понимая того, что этимъ презрѣніемъ четвероконеч
наго креста они оскорбляютъ Того, Кто былъ пригвожденъ 
ко кресту и съ него „источилъ безсмертіе всѣмъ человѣ- 
вѣкомъ“ (Молитва въ началѣ проскомидіи). Болѣе разсуди
тельные старообрядцы, ревнуя якобы о древлеправославномъ 
благочестіи, говорятъ, что двучастный, т. е. четвероконеч
ный крестъ не есть крестъ Христовъ, потому, что будто-бы 
пе опъ освященъ честною Христовою кровію и что будто 
никто изъ святыхъ никогда не училъ ему покланяться. На 
такое ихъ разсужденіе, «Замѣтимъ, что, если они считаютъ 
себя истинными послѣдователями Христа, то прежде всего 
должны вѣрить св. Евангелію; посмотримъ же,—есть ли въ св. 
Евангеліи указаніе на осмиконечный крестъ Господа нашего.— 
Въ св. Евангеліи апостола Іоанна, возлюбленнаго ученика 
Господа, Богослова и друга Христова, сказано, что I. Хри
стосъ „неся крестъ Свой, вышелъ на мѣсто, называемое лоб
ное, по еврейски Голгофа" (Гл. 19,— ст. 17),—слѣдователь 
но' крестъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, есть истинный 
крестъ Христовъ, такъ какъ онъ названъ „Своимъ* для 
Христа. Теперь посмотримъ, какой именно крестъ —четверо
конечный или восьмиконечный несъ на Голгофу Господь нашъ.

Изъ св. Евангелія не видно, что это былъ осьмиконечный 
крестъ, потому что на немъ еще не могло быть титла, не 
говорится и о подножіи; надпись или титло Пилатъ поло
жилъ на крестѣ уже послѣ распятія Господа (Ев. I. 19 — 
18 ст.) Слѣдовательно крестъ Христовъ былъ четвероконечный, 
такъ какъ онъ былъ „Своимъ" для Христа. Теперь для всѣхъ 
очевидно, что, не почитая четвероконечный крестъ за Христовъ, 
именуемые старообрядцы противятся ясному ученію объ этомъ 
св. Евангелія, Своимъ противленіемъ истинѣ они могутъ на
поминать іудеевъ, которымъ Господь сказалъ: „вы и видѣли 
Меня, и не вѣруете" (Ев. I. 6 — 36 ст.) И въ самомъ 
дѣлѣ, старообрядцы читаютъ св. Евангеліе и, читая его, какъ 
бы бесѣдуютъ съ самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ: 
Онъ говоритъ съ ними въ Евангеліи устами Своего возлюб
леннаго ученика и, пе смотря на это, вѣрятъ пе всему 
св. Евангелію, а только выбираютъ изъ него тѣ мѣста 
Евангелія, которыя, по ихъ мнѣнію, оправдываютъ и извиня
ютъ ихъ удаленіе отъ Христовой Церкви. Если же кто изъ 
нихъ дошелъ до такой грѣховной степени, что не вѣритъ 
даже св. Евангелію, то будетъ ли тотъ вѣрить свидѣтель
ству святыхъ отцовъ и учителей Церкви о святости и досто- 
поклоняемости четвероконечнаго креста? Конечно нѣтъ, — 
потому что Господь Іисусъ Христосъ ясно сказалъ свв. 
апостоламъ, а въ липѣ ихъ и всѣмъ пастырямъ Церкви 
православной: „если Мое слово соблюдете, будутъ соблюдать 
и ваше", если же „Меня гнали, будутъ гнать и васъ" 
(Ев, I. 15,—20 ст.). Теперь понятна причина, по которой 
старообрядцы не придаютъ никакого значенія святоотеческимъ 
свидѣтельствамъ. Посмотримъ же, что говорятъ святые отцы 
о четвероконечномъ крестѣ,—Св. Аѳанасій, архіеп. Алексан
дрійскій, говоритъ, что крестъ Христовъ слагается изъ двухъ 
древъ и прибавляетъ, что, если кто-нибудь изъ невѣрныхъ 
укоритъ насъ, будто мы кланяемся самому древу, мы можемъ 
оба древа разломить и этимъ самымъ доказать невѣрующимъ, 
что мы не древо, а образъ крестный почитаемъ (Матѳ. 
Правильникъ, сост. 5, гл. 6-я). Здѣсь св. Аѳанасій гово
ритъ о двухъ древахъ, а изъ двухъ древъ только четверо
конечный крестъ и можно сдѣлать. Казалось бы, легко старо
обрядцамъ дойти до мысли, что и св. апостолы всегда имѣли 
четвероконечный крестъ „въ великой чести"; это видно изъ 
того — что и св. апостолъ Андрей Первозванный, увидѣвъ 
крестъ, приготовленный ему мучителями, „пе ругался, какъ 
нынѣ враги Христовы поругаются", но поклонился ему и 
сказалъ: „рйдуйся, Кресте, плотію Христовою освященный. 
Гряду дерзновенно и съ радостію къ тебѣ. Ты же съ весе
ліемъ пріими мя: ученикъ бо есть Того, иже на тебѣ повѣ
шенъ бысть" (Кн. „о Вѣрѣ" л. 69 об., Кириллова книга 
л. 174 об., и „Отвѣты Пешсхонова па вопросы безпопов
цевъ", стр. 185). Очевидно, что въ указанномъ мѣстѣ св. 
апостолъ Андрей говоритъ о четвероконечномъ крестѣ, какъ 
освященномъ плотію Христа Жизнодавца: титло или дощечка 
съ надписью вины осужденнаго, равно какъ и подножіе, 
поставлялась на крестѣ уже послѣ того, какъ преступникъ 
бывалъ пригвожденъ ко кресту (Ев. I. 19,—19 ст.). Св. 
Ефремъ Скринъ въ 102-мъ похвальномъ словѣ своемъ живо
творящему кресту называетъ четвероконечный крестъ, изобра
жаемый христіанами на персяхъ, „драгоцѣннымъ оружіемъ, 
которымъ Христосъ Богъ нашъ разверзъ всенесытую адову 
утробу", и прибавляетъ, что этотъ крестъ былъ водруженъ
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на Лобномъ мѣстѣ. Здѣсь содержится ясное указаніе на 
четвероконечный крестъ, потому что именно этотъ крестъ 
изображаютъ христіане, когда полагаютъ на себя крестное 
знаменіе. Въ книгѣ „о Вѣрѣ" (л. 67 обор.) сказано, что чело
вѣкъ сотворенъ по образу креста, поэтому—если онъ простретъ 
горизонтально руки, то этимъ самымъ покажетъ образъ кре
ста Христова четвероконечной формы. Спросимъ именуемыхъ 
старообрядцевъ, — можно ли протянуть руки такъ, чтобы 
такимъ протяженіемъ рукъ изобразить осьмиконечный крестъ? 
Ни одинъ изъ святыхъ отцевъ никогда не училъ такъ бого
хульно, что будто бы четвероконечный крестъ есть печать 
богопротивника антихриста, напротивъ всѣ они единодушно 
учатъ поклоняться честному Кресту Христову во всѣхъ его 
видахъ, ясно сознавая, что „гі до тѣхъ образовъ креста 
благодать и сила съ подобнымъ дѣйствомъ происхо
дитъ* (Кормчая л. 15-й). Пусть подумаютъ старообрядцы, 
какимъ крестомъ, какъ не четвероконечнымъ, всѣ они ограж
даютъ себя во время молитвы?.. Ни одинъ изъ нихъ, на
дѣемся, не скажетъ, что должно или можно знаменоваться восми- 
конечно. - Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ доказательство святости 
четвероконечнаго креста говоритъ, что когда мы изображаемъ 
на челѣ своемъ крестное знаменіе, то этимъ самымъ мы отли
чаемся отъ невѣрныхъ: „ крестъ служитъ для насъ щитомъ 
и оружіемъ для борьбы съ сатаною и печатью, чтобы не 
прикасался къ намъ всегубитель-діаволъ" (Истинно-древняя 
церковь, митроп. Григорія, ч. 2-я, стр. 40-я). Если пред
положить, что четвероконечный крестъ есть печать „діавола- 
всегубителя", то почему же діаволъ, видя свою печать на 
христіанахъ, не радуется и не торжествуетъ, какъ естествен
нѣе всего можно и нужно бы предположить, а трепещетъ? 
Почему же, діаволъ боится своей же собственной печати? 
Да и естественно ли думать, что діаволъ далъ христіанамъ 
четверонечный крестъ, — эту печать свою, для того, чтобы 
ею они побѣдили его же самого? — Очевидная нелѣпость и 
непримиримое противорѣчіе. Эту нелѣпость, надобно полагать, 
замѣтили даже сами епископы глаголемыхъ старообрядцевъ, 
когда издали 24-го февраля 1862 года грамоту, извѣстную 
подъ именемъ „Окружнаго Посланія". Здѣсь пастыри старо
обрядцевъ убѣждаютъ всѣхъ, яко бы „возлюбленныхъ чадъ 
древле-православно-каѳолическія церкви" („Окр. Посланіе",— 
стр. 15-я) почитать Крестъ Христовъ за „побѣдное оружіе", 
будетъ ли этотъ крестъ составленъ изъ трехъ древъ или — 
изъ одного и прибавляютъ, что „четвероконечный крестъ не 
есть сѣнь ветхаго сѣновнаго завѣта, но есть образъ Креста 
Христова, отъ дней апостольскихъ и донынѣ пріемлемый 
православно - каѳолическою церковью44. (Окр. Посл., стр. 
37—40). Такъ учатъ глаголемыхъ старообрядцевъ ихъ же 
пастыри!..

Не станемъ приводить изъ святоотеческихъ твореній еще 
другихъ, весьма многочисленныхъ, доказательствъ святости и 
досточтимости честнаго и животворящаго Креста Христова; 
скажемъ только: если въ комъ-нибудь изъ старообрядцевъ 
сохранилась еще искра истинной вѣры въ Бога, таковый не 
можетъ не повѣрить свидѣтельству св. Евангелія, для тако
ваго вполнѣ достаточно будетъ и приведенныхъ здѣсь сви
дѣтельствъ изъ твореній свв. отцовъ: Іоанна Златоустаго, 
Іоанна Дамаскина, Аѳанасія Александрійскаго и Ефрема 
Сѵрина; безпристрастный старообрядецъ не можетъ пропустить 
незамѣченнымъ и „Окружное Посланіе", въ которомъ есть 

вразумленіе для нихъ. А если кто изъ нихъ, зная истину, 
намѣренно, изъ за какихъ нибудь житейскихъ соображеній 
противится ей и сознательно старается на мѣсто добра и 
истины поставить зло и ложь,—такому человѣку говорить— 
значитъ напрасно „бить воздухъ" (1 Кор. 9 — 26 ст.), 
такимъ людямъ безполезно доказывать что-нибудь. Разумные 
пусть убѣдятся, что четвероконечный крестъ не есть новше
ство патріарха Никона, такъ какъ этотъ видъ святаго кре
ста существовалъ у насъ въ Россіи гораздо ранѣе временъ 
этого патріарха. Объ этомъ свидѣтельствуютъ многочисленнные 
памятники древности, сохранившіеся до нашего времени; такъ— 
на Московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ до сихъ поръ со
хранился въ цѣлости четвероконечный крестъ. Если бы этотъ 
видъ св. креста былъ образомъ богопротивника антихриста, 
какъ это кажется нашимъ старообрядцамъ, — то онъ не могъ 
бы имѣть мѣста на такомъ древнѣйшемъ православномъ соборѣ, 
каковъ соборъ Благовѣщенскій. Много четвероконечныхъ кре
стовъ сохранилось на древнихъ церквахъ въ Новгородѣ, 
нѣсколько ихъ можно найти и во Владимірѣ, между про
чимъ на древней соборной церкви, построенной въ 1161 г. 
св. Благовѣрнымъ княземъ Андреемъ Боголюбскимъ, т. е., 
за 700 слишкомъ лѣтъ до нашего времени. Нѣкоторые 
старообрядцы говорятъ, что дѣйствительно въ нѣкоторыхъ 
памятникахъ древности замѣчается образъ этого креста, но 
онъ поставленъ тамъ только для красоты и какъ бы въ 
видѣ украшенія, въ старопечатныхъ же книгахъ, - говорятъ 
они,—четвероконечный крестъ нигдѣ не называется Христо
вымъ. — И это опять неправда. Въ старопечатныхъ книгахъ 
можно найти не мало изображеній четвероконечнаго креста 
съ надписью Іс. Хс.; такъ напримѣръ—такой видъ св. креста 
начертанъ въ харатейномъ евангеліи, писанномъ въ Царь
Градѣ на славянскомъ языкѣ въ 1382 году. (Въ настоящее 
время это св. Евангеліе находится въ Москвѣ на печатномъ 
дворѣ). На мраморной гробницѣ великаго князя Ярослава, 
въ Кіевѣ, изображены четвероконечные кресты съ подписа
ніемъ Іс. Хс.

Итакъ, — несомнѣнно, что четвероконечный крестъ есть 
крестъ Христовъ и что онъ достоинъ такого же благоговѣнія 
и поклоненія, какъ и крестъ восмиконечный. Важно здѣсь, 
братіе, не количество концовъ у креста, ибо не концы кре
ста спасаютъ насъ, а вѣра въ Распятаго за насъ на крестѣ 
Божественнаго Страдальца—Христа-Жизнодавца. Что это-такъ, 
т. е. что спасаютъ вѣрующихъ не концы креста, а вѣра въ 
Господа, Который былъ распятъ на крестѣ, съ этимъ легко 
согласятся и сами именуемые старообрядцы, ибо они въ вос
кресной стихирѣ 3-го гласа не поютъ: „мы исцѣлѣхомъ, 
Христе, 8-ю концами креста", но поютъ также, какъ и всѣ 
православные христіане: „раною Твоею, Христе, мы вси 
исцѣлѣхомъ".

Намъ часто приходятъ на память слова св. апостола 
Іуды: „елика убо не вѣдятъ, хулятъ" (10 ст.). О старо
обрядцахъ можно сказать, что они сами не понимаютъ, что 
хулятъ. И въ самомъ дѣлѣ, — почти всѣ они называютъ 
четвероконечный крестъ печатію антихриста, — между тѣмъ 
именно этою же самою четвероконечною формою ихъ выбран
ные на сходкѣ и поставленные при помощи богачей попы 
обыкновенно освящаютъ у нихъ всѣ таинства (ла вообще этимъ 
же четвероконечнымъ крестомъ всѣ старообрядцы ограждаютъ 
себя во время молитвы), поэтому и можно сказать, что наши
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заблудшіе старообрядцы „не разумѣютъ ни того, о чемъ го
ворятъ, ни того, что утверждаютъ (Тим. 1,—7 ст.).

Боже Великій и Дивный, Долготерпѣливый и Многомило
стивый! Приклони ухо Твое и услыши всѣхъ насъ, смиреп
но-молящихся Тебѣ: не вмѣни нашимъ заблудшимъ братіямъ, 
именуемымъ старообрядцамъ, ихъ вражды къ Твоей Святой и 
Славной (Ефес. V, 26 и 27) Церкви, вразуми ихъ и посли 
Духа Твоего Божественнаго, чтобы Онъ наставилъ ихъ на 
дуть истины. Вѣдь всѣ они не вѣдятъ, — что творятъ! Укажи 
имъ путь, по которому они должны идти къ Тебѣ и при
влеки ихъ къ святой Твоей, Соборной и Апостольской церкви.

Свящ. В. Смирновъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Годичный актъ въ Филаретовскомъ епархі

альномъ училищѣ. Въ Филаретовскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ 1 декабря состоялся годичный актъ. Акту 
предшествовала литургія, совершенная преосвященнымъ Тихо
номъ, епископомъ можайскимъ, соборнѣ съ ректоромъ духов
ной семинаріи архимандритомъ Климентомъ, предсѣдателемъ 
совѣта училища протоіереемъ И. Ѳ. Касицынымъ, членомъ 
совѣта протоіереемъ П. В. Рубинынъ и инспекторомъ классовъ 
священникомъ А. В. Никитинымъ. Пѣлъ хоръ воспитанницъ 
училища. Инспекторомъ классовъ Никитинымъ было произне
сено приличествующее случаю поученіе. Послѣ литургіи слѣ
довало торжественное молебствіе. Послѣ чтенія отчета за 
прошедшій 189 76 учебный годъ, воспитанницами было испол
нено нѣсколько пѣснопѣній. Затѣмъ слѣдовала раздача дипло
мовъ и наградъ. Актъ закончился народнымъ гимномъ.

Освященіе храмовъ. Въ воскресенье, 1 декабря, было 
совершено освященіе древняго храма во имя Рождества Бого
родицы, что на Малой Дмитровкѣ, и находящагося въ немъ 
придѣла во имя святителя Николая. Усердіемъ благотворите
лей и на церковную сумму этотъ храмъ реставрированъ и 
роскошно отдѣланъ внутри. Древній пятиярусный иконостасъ 
роскошно вызолоченъ И. А. Соколовымъ, святыя иконы ре
ставрированы, а серебряныя ризы на. мѣстныхъ иконахъ 
вновь вызолочепы; стѣны украшены по мѣстамъ живописью; 
сдѣланъ новый полъ изъ разноцвѣтныхъ плитокъ; къ ико
намъ сооружены новые бронзовые вызолоченные подсвѣчники 
въ древнемъ стилѣ. Въ Никольскомъ придѣлѣ, находящемся 
въ правомъ отдѣленіи алтаря, стѣны отдѣланы разноцвѣтнымъ 
мраморомъ; старинныя царскія врата вновь реставрированы и 
т. д. Снаружи весь храмъ окрашенъ масляной краской и 
расписанъ узорами; главы на церкви и колокольнѣ окрашены 
синей краской, а кресты вызолочены. Освященіе и литургію 
совершалъ при большомъ стеченіи богомольцевъ мѣстный бла
гочинный о. протоіерей П. В. Приклоненій съ настоятелемъ 
храма о. Ромодановскимъ при пѣніи хора пѣвчихъ.

На дняхъ было совершено освященіе храма во имя св. 
апостола Павла, что при больницѣ Императора Павла I. 
Мраморный иконостасъ реставрированъ; стѣнопись возобнов
лена; у иконостаса, въ особомъ металлическомъ кіотѣ, помѣ
щена въ серебряной вызолоченной ризѣ икона Казанской 
Божіей Матери, пожалованная въ эту церковь въ Бозѣ до 
чившей Императрицей Маріей Ѳеодоровной. Освященіе этого 
храма и затѣмъ литургію совершало мѣстное духовенство.

БИБЛІОГРАФІЯ.
(Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ за октябрь 1896 года}.

Въ октябрьской книжкѣ Богословскаго Вѣстника на 
стр. 1 — 23 помѣщена статья С. И. Смирнова: „Значеніе 
Печерскаго монастыря въ начальной исторіи русской церкви 
и общества". Вліяніе этого монастыря охватывало всю Русь, 
значеніе его было общерусскимъ. Положеніе Кіева во главѣ 
культурно — и церковію — историческаго движенія и было 
естественнымъ условіемъ для распространенія вліянія Печер
скаго монастыря на всю Русь. Въ число его „святой дру
жины “ послали своихъ представителей, кромѣ Кіева, Любекъ, 
Курскъ. Торопецкъ, Смоленскъ, Полоцкъ. Въ числѣ Печер
ской братіи встрѣчаются угры, армяне, половцы и даже си
рійцы. Въ пещерахъ преп. Антонія и Ѳеодосія подвизаются: 
князь и смердъ, бояринъ и купецъ. Въ Кіевскія пещеры 
собирались лучшіе люди новаго христіанскаго міра, искавшіе 
подвига и молитвы. Но вліяніе Печерскаго монастыря было 
обширно не географически только, а и исторически, онъ 
откликался па всѣ потребности того времени. Въ области цер
ковной жизни главнымъ фактомъ того времени было усилен
ное распространеніе христіанства. Въ отвѣтъ на эту потребность, 
изъ Печерскаго монастыря выходитъ значительное миссіонер
ское движеніе. Христіанство задало русской религіозной мысли 
въ свое время очень трудную задачу. Первыя христіанскія 
поколѣнія на Руси, сдѣлавшись христіанами, не разставались 
съ прежними богами и правами. Является двоевѣріе и язы
ческій разгулъ страстей. Печерскій монастырь несомнѣнно 
содѣйствовалъ христіанизаціи русскаго общества. Средствами 
къ этому служили: проповѣдь и духовное просвѣщеніе. Пе
черскій монастырь показалъ русскому обществу примѣры истин
наго христіанскаго подвижничества.—Кромѣ того, онъ проявилъ 
свое значеніе и въ церковно-административномъ отношеніи: 
изъ него до начала XIII вѣка вышло до 50-ти епископовъ 
русской церкви. Вліяніе его па русское монашество сказалось 
въ усвоеніи послѣдующими монастырями принятой имъ орга
низаціи монастырской жизни. Но у русскаго общества X—XI 
вѣковъ были свои соціальные недостатки, обусловливавшіеся 
характеромъ времени. Несомнѣнно, высокій примѣръ печер
скихъ подвижниковъ въ строѣ ихъ „общаго житія" имѣлъ 
вліяніе на нравственное сознаніе общества. Впрочемъ, для 
нуждъ міра подчасъ недостаточно было ни нравственнаго 
обаянія монастыря, пи поученія его игумена,—ему нужна 
была власть монастыря, его фактическое вмѣшательство въ 
жизнь міра.

Итакъ что же сдѣлалъ Печерскій монастырь для Руси на 
зарѣ ея христіанской исторіи? Онъ далъ ей миссіонера, апо
логета, подвижника, мученика, чудотворца, пастыря, началь
ника и благотворителя.

На стр. 24—43 напечатана статья И. Андреева: „За
слуги Македонской династіи въ области законодательства и 
литературы". ѴШ—X вѣка византійской исторіи можно 
назвать эпохой духовнаго подъема средневѣковаго эллинизма, 
главное объясненіе коего кроется въ иконоборчествѣ. Замкну
тое въ своихъ вѣковыхъ вѣрованіяхъ,—общество естественно 
начинаетъ искать для нихъ опоры и оправданія, которое 
можно находить только въ книгѣ, за которую общество и 
берется съ усердіемъ, непроявлявшимся ранѣе. Увеличеніе 
желающей читать публики естественно вызвало увеличеніе
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желающихъ писать; равно какъ оживленіе литературной по
леники и вообще духовной письменности развивало и созда
вало вкусъ къ чтенію. Литературное оживленіе въ правленіе 
Македонской династіи падаетъ главнымъ образомъ на царство
ваніе Константина Порфирогенита. Въ натурѣ у Константина 
счастливо собралось все, что было хорошаго у Василія и Льва. 
Въ своей правительственной дѣятельности онъ не былъ такъ 
энергиченъ, какъ Василій, но и не былъ только литерато
ромъ, какъ Левъ. Онъ старался поднять Магнаврскую школу, 
упавшую при Романѣ I. Но меценатство Константина не однихъ 
только питомцевъ этой школы звало на честный трудъ. Изъ 
такихъ лицъ образовалась плеяда литературныхъ дѣятелей, 
вмѣстѣ съ Константиномъ взявшихъ на себя задачу удовле
творить народной любознательности. Самъ Константинъ написалъ 
исторію царствованія своего дѣда Василія, обрядникъ визан
тійскаго двора, историко-географическія справки объ областяхъ 
имперіи и родъ политическаго завѣщанія сыну—объ управ
леніи имперіей. Подъ его покровительствомъ написаны были: 
хроники Генезія и продолжателя Ѳеофана, и огромная исто 
рическая компиляція въ 53 книгахъ, затѣмъ колоссальное 
предпріятіе Симеона Метафраста, гео попика, гиппіатрикъ, лѣ
чебникъ Ѳеофана Нонна, книга о діэтѣ, золотая книга о 
лихорадкахъ, астрономія и др. Преимущественный характеръ 
всѣхъ этихъ трудовъ—историческій. Историческія сочиненія 
свѣтскія и религіозныя лучше всего могли удовлетворить 
проснувшейся любознательности. Но литературное значеніе 
этихъ трудовъ не велико: они носятъ характеръ компиля
тивный... Кромѣ любознательности византійскаго общества, 
Македонская династія при вступленіи на престолъ должна 
была встрѣтиться съ нуждою въ сносныхъ законахъ. Василію 
многаго недоставало для роли законодателя, но онъ сдѣлался 
законодателемъ. Онъ издалъ ручную книгу законовъ, потомъ 
ревизію древнихъ (Юстиніановыхъ) законовъ и, наконецъ, 
Энакагогу (второе изданіе ручной книги). Ревизію Василіеву 
черезъ 30 лѣтъ вытѣснила изъ употребленія ревизія Льва 
VI, извѣстная подъ именемъ Василикъ.

Далѣе 44—83 стр. занимаетъ статья Н. Заозерскаго: 
„Отношеніе св. православной церкви къ миру и войнѣ, по 
ученію ея каноническаго права (по поводу современныхъ дви
женій въ литературѣ за общенародный миръ и противъ ми
литаризма) “. Статья направлена, главнымъ образомъ, противъ 
извѣстнаго ученія гр. Толстаго. Во всякомъ случаѣ, говоритъ 
авторъ, разъ нѣтъ въ Евангеліи яснаго запрещенія войны.-— 
она возможна и законна.

На стр. 84—108 напечатана статья Н. Городенскаго: 
„Нравственное значеніе страданій съ христіанской точки 
зрѣнія". Дѣйствительная судьба человѣчества представляетъ 
собой полное несогласіе съ его стремленіямъ къ счастію, за
ложеннымъ Несомнѣнно въ его природѣ. Человѣчество не 
могло примириться съ такимъ положеніемъ дѣла и искало исхода. 
Исхода представлялись два: устраненіе страданій изъ чело
вѣческой жизни, или открытіе такой точки зрѣнія на стра
данія, при которой они получили бы свое оправданіе и при
миреніе. На первомъ пути стоялъ міръ до - христіанской 
философіи, второй—указываетъ Вогооткровенная религія. Хри
стосъ возвѣстилъ новое воззрѣніе на страданія не однимъ 
словомъ, но и дѣломъ. Своимъ примѣромъ Христосъ прими
ряетъ насъ съ страданіями и даетъ средство къ ихъ пере
несенію. При томъ давая нравственныя средство ко перенесе

нію страданій въ любви ко Христу, христіанство и самыя 
страданія разсматриваетъ, какъ выраженіе любви Божіей къ 
намъ. Страданія воспитываютъ въ насъ терпѣніе; укрѣпляя 
нашъ характеръ, они содѣйствуютъ намъ въ борьбѣ съ грѣ
хомъ, ими искореняется грѣхъ и достигается нравственная 
чистота души, вмѣстѣ съ тѣмъ они даютъ поводъ для одного 
изъ важнѣйшихъ проявленій любви—состраданія.

Статья С. Глаголева: „Мнимое открытіе" (стр. 109— 
122) касается открытія Дюбуа, нашедшаго въ концѣ 1894 г. 
на островѣ Явѣ нѣсколько костей, принадлежавшихъ, по его 
мнѣнію, существу промежуточному между обезьянами и чело
вѣческими племенами, названному имъ РііЬесапШгораз егесіпд. 
Позднѣйшія изслѣдованія Ноигё показали скороспѣлость вы
водовъ Дюбуа и Мануврьэ. Онъ считаетъ эти кости за 
остатки человѣка, стоявшаго въ умственномъ развитіи не ниже 
современнаго дикаря.

Статья А. Спасскаго: „Филоксенъ Іерапольскій" написана 
по поводу изданія нѣкоторыхъ его сочиненій Бэджемъ въ 
1894 году. Филоксенъ, еп. Іерапольскій, принадлежитъ къ 
выдающимся, крупнымъ личностямъ монофизитскаго движенія 
и сочиненія его важны для историка этой все-таки еще тем
ной эпохи. Изучающій эпоху монофизитскую съ признатель
ностью воспользуется изданіемъ Бэджа, хотя послѣднимъ не 
изданы еще письма и догматическія сочиненія Филоксена.

Л
СОДЕРЖАНІЕ: Отъ Совѣта Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.— 
Христіанская нравственность есть единая истинная нравственность. Основныя черты 
христіанскаго самосознанія.—Обученіе и воспитаніе въ іезуитскихъ коллегіяхъ.— 
Замѣтка о чтеніи Апостола въ недѣлю 29-ю и Евангелія въ недѣлю 28-ю. —О по
читаніи четвероконечнаго креста Господня.—Московская хроника.—Библіографія.— 

Объявленія.

Об'ъгівлеыігі.
ЗУБО-ЛѢЧЕбНЫЙ НАбИНЕТЪ д-та ВИНАВЕРЪ.

Безплатный пріемъ по зуб. болѣзн. лицъ съ ихъ семейст. духов
наго званія, церковно-служителей, монаховъ, монахинь, преподава
телей и воспитан. семинаріи, церков. хоръ и пр., вставленіе же 
искусственныхъ зубовъ, починка, передѣлка ихъ и пломбированіе 
за полъ цѣны, удаленіе зубовъ безъ боли въ присутствіи врача. 
Петровка, близъ Кузнец. моста, д. Михалкова, подъѣздъ съ 

Петровки.

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРНАГО ОТДѢЛА

МАСТЕРА

Ивана Андреевича

Грузины, Средній Тишинскій переулокъ, домъ Шустова

ВЪ МОСКВѢ.
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О ПОДПИСКѢ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ „ЖИЗНЬ и ШКОДА" СЪ 
ПРИЛОЖЕН. „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" (г. IX.).

„Жизнь и Школа? имѣетъ цѣлью служить органомъ объ
единенія русскихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ 
близко къ дѣлу образованія въ Россіи, и издается по слѣ

дующей программѣ:

1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, каса
ющіяся образованія въ Россіи.

2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисун
ками).

3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе), 
путешествія, очеркп и др. подоб. произведенія.

4) Статьи по педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, училище
вѣдѣнію, школьной гигіенѣ. Очерки по народному образо
ванію въ Россіи и на Западѣ.

5) Русская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣнія п сужде
нія печати по педагогическимъ вопросамъ.

6) Библіотечное дѣло въ Россіи и за границей. Органи
зація общественныхъ и школьныхъ библіотекъ и др. обра
зовательныхъ учрежденій для народа.

7) Библіографія. Критика и рецензіи педагогическихъ 
сочиненій какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, разборъ 
учебниковъ и пособій. Обозрѣніе періодическихъ изданій, 
какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ: научныхъ, педагогиче
скихъ и т. п.

8) Корреспонденціи. Современное обозрѣніе воспитанія п 
обученія у насъ и за границей.

9) Политическія извѣстія и Новости русской жизни. Обо
зрѣніе выдающихся событій въ Россіи и др. государствахъ.

10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки школьнаго міра. Педа
гогическія темы.

11) Справочный указатель. Справки и указанія по раз
личнымъ практическимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школь
наго быта.

12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редакцію.
13) Книжный листокъ. Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ 

книгахъ и указатель статей, встрѣчающихся въ повремен
ныхъ изданіяхъ и заслуживающихъ вниманія какъ учителей, 
такъ и вообще образованнаго читателя.

14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи.
15) Объявленія. Послѣднія печатаются на первой стр. по 

50 к., на послѣдней по 10 к. Подписчики (годовые) печа
таютъ безплатно.
При газетѣ издается, въ видѣ приложенія, особый сбор
никъ, подъ заглавіемъ „Школьное Обозрѣніе^, въ которомъ 
помѣщаются статьи, по объему неудобныя для еженедѣль
наго изданія, а также портреты Августѣйшихъ Особъ и 
выдающихся дѣятелей въ сферѣ государственной дѣятель
ности, благотворительности и народнаго образованія.
Подписная цЬна еъ доставкой и перес. 5 руб., за полгода 
3 руб., и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и 

учителей 4 руб., за границу 6 руб. въ годъ.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты 

газеты за 1893 г. и 1894 можно получать за два руб., 1895 
и 1896 по три руб. за годъ. Библіотеки и безплатныя чи
тальни пользуются особой уступкой. Подписчики, пріобрѣ
тающіе за всѣ годы пользуются, сверхъ того, уступкой 50%. 
Вышедшіе ДуЛ1» «.ІПколънаю Обозрѣнія» и «Жизнь и Шк.» 
тек. г., по требованію, высылаются наложеннымъ платежемъ 

на счетъ конторы.
Подписка принимается въ главной Конторѣ „ЖИЗНЬ и 

ШКОЛА": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.
3—1 Редакторъ-Издатель М. Е. Виноградовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ

ЦѢНА НА ГОДЪ 1 ЛПЛГА'П'ЛЛІРЬШ ІАДРЕСЪ'. С.-ПЕТЕР- 
3 руб. „ѵ 11 ѵЛѴѵиіІ БУРГЪ, 6-Я РОЖДЕСТ- 

СЪ ДОСТ. И ПЕРЕС. I /т „ , • о Е ВЕКСЕЛЯ, 10., " --------------- 1 (Годъ изданія 2-іі). > 1

Въ программу изданія входятъ всѣ обычные отдѣлы по
литическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ 
каждомъ № дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступ
номъ изложеніи систематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ 
новостей въ области политики п общественной жизни за 
недѣлю, а также отчеты о всѣхъ выдающихся и интерес
ныхъ новинкахъ русской литературы еъ приведеніемъ наи
болѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, что можетъ до 
извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними зна
комство. Газета предназначается преимущественно для лицъ, 
неимѣющпхъ возможности или времени слѣдить за ежеднев
ными изданіями и ежемѣсячными журналами и разбираться 
въ массѣ даваемаго ими матеріала. Изданію придана серь
езная постановка. Особенное вниманіе обращено на сообще
нія изъ провинціи, силами которой питаются наши центры, 
умственный и моральный ростъ которой составляетъ такое 
замѣтное явленіе въ наши дни.

Газета выходитъ еженедѣльно нумерами обычнаго формата 
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій. — Условія 
подписки-, на годъ съ дост. и пер. 3 р. За границу на годъ 
5 р.—Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ 6-я Рож
дественская ул. д. 10. 1—О

ОБЪ ИЗДАНІЙ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ-
въ 1897 году.

„Воскресное Чтеніе" въ 1897 году будетъ продолжено въ томъ 
же духѣ и направленіи. Содержаніе его будутъ составлять.-

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд
ничные дни и на разные случаи. Въ видѣ особаго безплат
наго приложенія къ журналу, будетъ разослана своевременно 
веѣмъ подписчикамъ книга подъ заглавіемъ „Внѣбого
служебныя бесѣды сельскаго пастыря къ евоимъ па
сомымъ на воскресныя евангелія". Второй выпускъ (окон
чаніе), 28 бесѣдъ, болѣе 400 печат. страницъ. Бесѣды 
представляютъ изъясненія евангельскихъ чтеній еъ выво
дами правилъ вѣры и нравственности, подкрѣпляемыхъ 
ученіемъ Слова Божія, св. Отцевъ, учителей и подвижни
ковъ Церкви Христовой, примѣрами изъ жизни христіанъ. 
Бесѣды начинаются еъ 11-й недѣли по 50-цѣ. Желающіе 
получить первый выпускъ Внѣбогослужебныхъ бе
сѣдъ — отъ недѣли Мытаря и Фарисея до 11-й недѣли 
благоволятъ приложить 1 рубль къ подписной цѣнѣ на 
журналъ.

II. Статьи по изъясненію тѣхъ мѣстъ Свящ. Писанія, 
которыя такъ или иначе извращаются вольнодумцами; ста
тьи, направленныя противъ заблужденій сектантовъ, отчасти 
раскольниковъ, и служащія къ охраненію и утвержденію 
правоел. вѣры. Статьи объ истинахъ хриет. нравственно
сти, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, — о подвигахъ 
угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Бо
жіей во св. прав. церкви, духовно-нравственные разсказы, 
повѣсти, общеполезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и 
объявлеаія о болѣе важныхъ вновь выходящихъ, книгахъ 
духовн. содержанія. Сверхъ того, по прежнему, отдѣльно 
отъ журнала будутъ издаваться Кіевскіе листки религіозно- 
нраветвен. содержанія для народа. Въ листкахъ главнымъ 
образомъ будутъ продолжены жизнеописанія св. угодниковъ 
Кіево-Печерскихъ.
Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и пересылк. 4 р. 
Адресъ прежній: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія" 

(Подолъ, д. Ильинской церкви № 3).
Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Боюродицкій. 2—-1
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Издается съ 1885 г.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ Д. И. ГОПОВИЦНАГО И ПРИ УЧАСТІИ

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
„Русскій Паломникъ" одобренъ всѣми вѣдомствами, въ которыя былъ пред

ставленъ редакціею, а именно: 1) Учебнымъ комитетомъ при ('в. Сѵнодѣ допущенъ 
къ пріобрѣтенію въ библіотеки духовныхъ семинарій и училищъ, а.также въ библіо
теки епархіальныя и благочинническія; 2) Ученымъ Комитетомъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія одобренъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Рекомен
дованъ: 3) Учебнымъ Комитетомъ по вѣдомству Императрицы Маріи для женскихъ 
учебныхъ заведеній сего вѣдомства; 4) Главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ 
заведеній для чтенія воспитанниковъ сихъ заведеній; 5) Главнымъ Тюремнымъ управ
леніемъ для тюремныхъ библіотекъ, и сверхъ сего: 6) Министромъ Народнаго Про
свѣщенія рекомендованъ особому вниманію Гг. Попечителей учебныхъ округовъ; 71 
Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 8) 
Нѣкоторыми епархіальными Преосвященными особому вниманію духовенства, нако
нецъ 9, Во всеподданнѣйшихъ отчетахъ г. Оберъ-Покурора Св. Сѵнода по вѣдом
ству православнаго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы одобренъ, какъ доставля
ющій чтеніе, интересное по своему разнообразію и назидательное, для любителей 
духовнаго просвѣщенія и христіанскаго благочестія.

Годовые подписчики въ теченіе 1897 года получатъ: 
ГО еженедѣльныхъ №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ двухъ листовъ большаго 
О2- формата ('6 стр. убористой печати! съ 6—8 художествен. рисунками.
10 Ежемѣсячныхъ книгъ изящно отпечатанныхъ на плотной бумагѣ, объемомъ 

каждая 6—7 листовъ (100— 20 страницы.
Безплатное приложеніе: копію съ пконы новоявленнаго чудотворца, 

СВЯТИТЕЛЯ ѲЕОДОСІЯ АРХІЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКАГО 
пзполненную въ 20 красокъ, размѣромъ І&ІД Д- ѣыш. и 14’/2 А- ШИР- „Русскій Ііалоинпы»1 представляетъ собою единственный въ Россіи 

журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія по богатству же, разнообра
зію и занимательности содержанія и художественности рисунковъ его можно смѣло 
сравнить съ лучшими отечественными изданіями. Содержаніе журнала, благодаря 
легкому, изящному общедоступному изложенію и художественнымъ рисункамъ, дѣла
етъ „Русскій Паломникъ" пригоднымъ для каждой христіанской семьи, для уча
щагося юношества, для всѣхъ вообще ревнителей благочестія, для казармъ, бога
дѣленъ, пріютовъ, больницъ, тюремъ и рабочихъ домовъ. Что касается статей, то, 
не перечисляя всѣхъ ихъ, укажемъ главнѣйшія, которыя уже имѣются въ портфелѣ 
редакціи: „Подъ гнетомъ ислама". Историко-географическій очеркъ. (Древнее величіе и 
современное состояніе нѣкогда христіанскихъ, а нынѣ магометанскихъ областей 
Малой Азіи, составлявшихъ когда то «Семь церквей», судьбу которыхъ предсказы
ваетъ ап. Іоаннъ въ своемъ Откровеніи).—„Первобытная религія нашихъ предковъ".— 
„Мученики за вѣру". Очеркъ послѣднихъ гоненій па христіанъ въ Турціи, Японіи, 
Китаѣ и Персіи.—„Оплоты православія". Паломничество по русскимъ обителямъ.— 
„Похоронные обычаи на Руси".—„Исторія церковнаго колокола". (Колоколъ въ Россіи 
и за границей; историческіе колокола; колокольный звонъ и его послѣднія усовер
шенствованія).— „По тундрамъ и пустынямъ". Очерки и разсказы изъ жизни миссіо
неровъ среди нашихъ инородцевъ.—„Православіе за границей". (Историческое описаніе 
нашихъ миссій въ Западной Европѣ, Америкѣ, Китаѣ и Японіи). — „Суевѣрія и 
повѣрія русскаго парода".—„Величіе Бога въ его твореніяхъ". (Описаніе чудесъ при
роды въ связи съ религіей). „Изъ мрака вѣковъ". (Подтвержденіе Священной Исторіи 
раскопками въ Египтѣ, Вавилонѣ и Ассиріи).—„Религія дикарей". (Какъ познаютъ 
Бога самые дикіе люди).—:„Бпблія у невѣрныхъ". (Какъ разсказываются у разныхъ 
пародовъ событія Библіи; народныя легенды про всемірный потопъ, грѣхопаденіе 
первыхъ людей).—„Забытыехристіане". Нѣсколько дней среди несторіанъ.—„Наши 
храмы и ихъ прошлое". (Описаніе древнѣйшихъ русскихъ храмовъ, съ указаніемъ 
происходившихъ въ нихъ событій, замѣчательныя изображенія, хранящіяся въ нихъ 
и пр.).— „Свѣтильники церкви". Біографіи пастырей церкви и ихъ дѣятельность.— 
„Монашеская республика". Путешествіе на Авенъ..—„Забытое прошлое кавказскихъ 
горцевъ". (Слѣды христіанства у кавказскихъ магометанъ).—„Русскій расколъ". Совре
менное состояніе раскольничества.—„Движеніе на Западѣ къ соединенію церквей".— 
„Судъ Божій". Разсказъ изъ временъ первыхъ еретиковъ. — „Вселенскіе уатріархаты". 
(Современное состояніе антіохійскаго, александрійскаго, константинопольскаго и іеру
салимскаго патріарховъ; ихъ исторія; бытъ православныхъ; нравы и обычаи; 
особенности въ богослужебныхъ обрядахъ; виды >рамовъ и пр.).—„Душеполезные 
совѣты юношамъ, вступающимъ въ жизнь".—„Въморѣ житейскомъ". Разсказъ изъ 
современной жизни.—„Изъ міра грѣха и соблазновъ". Движеніе свѣтскаго современнаго 
образованнаго юношества въ монашество.—„Природа—храмъ Божій". Размышленія 
натуралиста, христіанина—„Древніе и новѣйшіе предсказатели и отношеніе Право 
славной церкви къ предсказанію будущаго." — „Цвѣты христіанъ". Легенды, пріу
роченныя къ названіямъ тѣхъ или другихъ цвѣтовъ.—„Въ даль вѣковъ". Смѣна на
родовъ и постоянство Христовой церкви.—„Духовныя стихотворенія" К. Львова, 0. 
Чюминой, А. Круглова и др. — „Ноты церковныхъ пѣснопѣній" и др.

Въ 12 книжкахъ «Русскаго Паломника» будетъ помѣщено:
1. „Задушевное слово". Сборникъ избранныхъ духовныхъ стихотвореній. М. П. Глин

ки, В. Майкова, И. Языкова, Мея, Лопухина, Хомякова, 0. Чюминой и др. 2. „Кал
листа". Повѣсть изъ жизни карѳагенскихъ христіанъ. 3. „Сѣверъ Россіи и его свя
тыни". Путешествіе по Соловкамъ, Валааму и др. обителямъ сѣверной Россіи. Очерки 
и разсказы съ рис. 4 и 5. „Жизнь и творенія св. Іоанна Златоустаго". Подъ редак
ціей Преосвященнаго Никанора, епископа Смоленскаго. 6. „Дневникъ о. Іоанна 
Кронштадтскаго". 7 и 8. „Па зарѣ христіанства". Большой разсказъ изъ эпохи неро- 
новскихъ гоненій на христіанъ. Передѣлка обширн. сочпн. Ф. Фаррара. 9. „Какъ 

живутъ наши умершіе и какъ будемъ жить и мы по смерти». Извлеченіе изъ извѣ
стнаго и въ высокой степени интереснаго труда монаха Митрофана. 10. «Скорбь 
Россіи». Послѣдніе дни жизни и почины Царя-Миротворца. Альбомъ изъ оригиналь
ныхъ рисунковъ худ. Б. Овсяникова, А. Чикина, А. Писемскаго, Э. Соколовскаго 
и др. въ память 3-й годовщины 20 октября 1884 г. 11. „Свѣтъ Азіи". Евангеліе 
въ дебряхъ Сибири. Изъ записокъ православныхъ миссіонеровъ. Очерки и разсказы. 
12. „Избранныя пѣснопѣнія въ русской православной церкви". Сборникъ духовныхъ 
нотъ и образцовъ наиболѣе употребительныхъ напѣвовъ, между прочимъ, знамени
таго Симоновскаго напѣва.

Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ" безъ доставки въ Спб. б руб. 
Съ дост. и перес. во всѣ города Росс. имперіи 6 руб. За границу 8 руб. Допус
кается разсрочка подписныхъ денегъ.
Контора журнала „Русскій Паломникъ"—С.-Петербургъ, Стремянная ул., собств. 

домъ №12.
Пробный № высылается за Іі к. марками. 3—1

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА

МОЙИ № ШШЪ И№
въ 1897 году.

Въ 1897 году при Кіевской духовной семинаріи по-прежнему 
будетъ издаваться журналъ «Руководство для сельскихъ пасты
рей» въ видѣ еженедѣльно выходящихъ номеровъ, ежемѣсячно 
«Проповѣдей» и «Богословскаго Библіографическаго Листка».

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей» и въ буду
щемъ 1897 году будетъ заключать на своихъ страницахъ статьи, 
посвященныя разъясненію православнаго богослуженія, изложе
нію и уясненію нравственныхъ началъ, обще-каноническихъ 
требованій и мѣстныхъ церковно-гражданскихъ постановленій, 
которыми должны руководствоваться православные русскіе па
стыри въ своей жизни и дѣятельности. Кромѣ того «Руковод
ство для сельскихъ пастырей» не оставитъ безъ своего посиль
наго разъясненія и отвѣта вопросовъ, видвигаемыхъ пастырскою 
практикою, религіозно-нравственнымъ состояніемъ народа и хо
домъ законодательства, а равно богословскихъ и философскихъ во
просовъ. имѣющихъ близкое отношеніе къ пастырскому служенію.

„Руководство для сельскихъ пастырей“ ежемѣсячно будетъ 
выпускать сборникъ „Проповѣдей". Въ немъ будутъ помѣщаться: 
1) поученія па воскресные и праздничные дни. заимствованныя 
изъ твореній богомудрыхъ отцевъ и учителей Церкви; 2) поуче
нія на воскресные, праздничные и высокоторжественные дни 
современныхъ проповѣдниковъ (преимущественно сельскихъ па
стырей), отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостью 
къ народной жизни; 3) внѣбогослужебныя чтенія на воскресные 
и праздничные дни; 4) катихизическія поученія; 5) поученія 
и бесѣды на разные случаи, примѣнительно къ религіозно 
нравственнымъ потребностямъ современной жизни, 6) и поуче
нія въ обличеніе лжеученій раскола и современнаго сектантства.

Въ 12-ти выпускахъ «Богословскаго Библіографическаго Ли
стка» «Руководства» будетъ вестись: книжная лѣтопись—списокъ 
вновь выходящихъ богословскихъ книгъ съ краткими отзывами 
о наиболѣе выдающихся изъ нихъ, а также сжатое обозрѣ
ніе статей, печатающихся въ нашихъ духовныхъ журналахъ и 
заслуживающихъ особеннаго вниманія со стороны пастырей 
Церкви.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендо
ванъ Св. Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и семи
нарскія бпбліетеки (Синод. опредѣленіе отъ 4-го февраля — 
14-го марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями— 
Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ Листкомъ— 
ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Импе
ріи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ- 
то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семинарій и благо
чинныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, отсрочена 
до сентября 1897 года. 2—1

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ Редакцію журнала «Руководство для сельскихъ пастырей».
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ченыя Записки Императорскаго Юрьевскаго Университета 
будутъ выходить въ неопредѣленные сроки, не менѣе 4 разъ 
въ теченіе года.

Ученыя записки распадаются на I) отдѣлъ оффиціаль
ный—и II) отдѣлъ научный; въ послѣднемъ будутъ помѣ
щаемы: А. мелкія статьи, предварительныя сообщенія, ре
цензіи, библіографическіе обзоры и т. п.; В. крупныя ра
боты, печатаемыя въ видѣ особыхъ приложеній, съ особой 
пагинаціей каждое.

Подписка принимается Правленіемъ Императорскаго Юрь
евскаго Университета. Подписная цѣна 6 руб. 2—1

Редакторъ Е. Шмурло.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 ГОДЪ 

на духовно-академическіе журналы 

„Церковный Вѣстникъ* 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА.

С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости 
и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она слу
жила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ 
издавать въ 1897 году «Церковный Вѣстникъ» и «Христіанское 
Чтеніе» но слѣдующей программѣ.

Въ «ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ» печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ об

сужденіе богословскихъ и церковно-истор. вопросовъ, какъ они 
выдвигаются запросами времена;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, 
по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подпис
чиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) Мнѣнія и отзывы — отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей 
духовной и свѣтской печати;

4) «Въ области церковно-приходской практики»— отдѣлъ, въ 
которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выда
ющихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ жур
наловъ .

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи и 

за границей на пространствѣ всего земного шара.
9) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ» входтяъ самостоятельныя и 

переводныя статьи богословскаго, историческаго и назидатель
наго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной поста
новки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а также 
критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной 
и иностранной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію 
„полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста* въ русскомъ 
переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ усло
віяхъ. Именно подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 1,000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной 
цѣны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ 
изъ нихъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При 

такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣ
стника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти полное 
собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,— 
собраніе, которое по богатству и разнообразію содержанія со
ставляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золо
того вѣка.

Въ 1897 г. будетъ изданъ ТРЕТІИ ТОМЪ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ толкованія на различныя мѣста св. 
Писанія, бесѣды на разные случаи, письма къ діакониссѣ Олим
піадѣ и другимъ лицамъ и др. статьи.

Новые подписчики, желающіе получить и первые два тома, 
благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за томъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи:
а) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб. съ 

приложеніемъ «Твореній св. Іоанна Златоуста»—6 руб. 50 к., въ 
изящномъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ «Твореній св. Іоанна Златоуста»—6 р. 
50 к.,—въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

б) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ «Творе
ній св. Іоапна Златоуста» 9 (девять) руб., въ изящномъ переп
летѣ 9 р. 50 коп.

Заграницей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Твореній 

св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к.; за каждый отдѣльно 7 
(семь) руб., съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"— 
9 рублей.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
«Въ редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чте
нія» въ С.-Петербургѣ».

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, домъ № 26—30, 
мв. № 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редак
ціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки 
при „Церковномъ Вѣстпикѣ". 2—1

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 годъ.
на журналъ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ",
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:
I. Отдѣлъ оффиціальный. Правительственныя распоря

женія.
II. Статьи общаго характера по вопросамъ воспитанія, 

обученія и уетвойетву школъ.
Ш. Исторія школъ. Замѣчательные дѣятели по народ

ному образованію въ Россіи и заграницей.
IV. Современное положеніе начальныхъ школъ въ Россіи 

и въ славянскихъ земляхъ.
V. Очерки и разсказы изъ школьной жизни.
VI. Критика п библіографія.
VII. Хроника приходской жизни.
ѴШ. Замѣткп. Извѣстія. Полезныя свѣдѣнія для сель

ской жизни. Отвѣты редакціи на запросы.
IX. Приложенія: книги, рисунки и музыкальныя изданія. 

Объявленія.
Журналъ „Народное Образованіе" выходитъ, безъ пред

варительной цензуры, ежемѣсячно, книжками, въ размѣрѣ 
отъ 5 до 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на журналъ за годъ полагается 5 руб.; 
но для законоучителей и учителей начальныхъ школъ она 
понижена до 3 руб. въ годъ.

Подписка адресуется: въ С.-Петербургъ, въ Издательскую 
Комиссію Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Статьи и письма по дѣламъ журнала адресуются: въ С.-Пе
тербургъ, въ редакцію журнала „Народное Образованіе", 
зданіе Святѣйшаго Сѵнода. 3—1
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Объявленіе объ изданіи „Проповѣдническаго 
Листка“ въ 1897 году.

Въ 1897 году „Проповѣдническій Листокъ“ будетъ выходить 
съ прибавленіемъ „Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій®.

«Внѣбогослужебныя собесѣдованія» будутъ имѣть предметомъ 
жизнь и подвиги святыхъ.

«Поученія» будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они 
будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложенію будутъ 
просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того 
времени, на которое назначены; 4) будутъ помѣщаться поуче
нія на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и темы 
для самостоятельнаго составленія проповѣдей.

Цѣна «Проп. Листка» съ „Внѣбог. собесѣдованіями® 2 р. 
Безъ „Внѣбог. собесѣдованій® „Проп. Листокъ® не можетъ 
быть высылаемъ; какъ не могутъ быть высылаемы и „Внѣбог. 

-Собес.® безъ „Проп. Листка®.
За прежніе одиннадцать лѣтъ (1882, 1883, 188 Ц 1885. 1886, 

1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893) можно получать „Про- 
пов. Лнст.® по 1 рублю за годъ; а за 1887 годъ (въ расши
ренномъ видѣ) по 1 р. 50 к. За 1894, за 1895 и за 1896 
годы высылается Проп. Листокъ съ Внѣбог. Собесѣдованіями 
по 2 рубля за каждый годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя редак
тора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, Мар- 
келлмна Алексѣевича Олесницкаго.

Въ редакціи продается новая книга: „Изъ системы христіан
скаго нравоученія®, Проф. М. Олесницкаго. Цѣна 3 руб. 30 
коп. съ перес. 2—1

Съ 1-го Декабря 1896 года
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ

БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

Ежедневная Политическая и Литературная Газета

„НАРОДЪ".
Редакція газеты принимаетъ слово „НАРОДЪ® не въ 

узкомъ обозначеніи этимъ именемъ крестьянскаго сословія, 
а въ широкомъ смыслѣ всего русскаго народа, въ полномъ 
его составѣ, во всѣхъ проявленіяхъ его жизни государ
ственной, общественной, умственной, религіозно-нравствен
ной, художественной, экономической. Каждая нужда русскаго 
народа, какъ единаго цѣлаго, каждое его движеніе впередъ 
по пути историческаго развитія на твердыхъ основахъ рус
ской государственности и общественности найдутъ въ га
зетѣ и фактическое изложеніе, и безпристрастную оцѣнку. 
Воздерживаясь отъ широковѣщательныхъ обѣщаній, нерѣдко 
втунѣ остающихся не по винѣ редакціи, скажемъ только, 
что газета „НАРОДЪ® употребитъ всѣ свон силы и сред
ства на то, чтобы достойно носить принятое ею наимено
ваніе.

Подписка на газету „НАРОДЪ® и объявленія принимаются: 
въ С. Петербургѣ въ главной конторѣ газеты (Б. Морская, 
56) и въ помѣщеніи терноваго дома Л. и Э. Метцль и К° 
(Б. Морская, 11); въ Москвѣ тѣмъ же торговымъ домомъ 
(Мясницкая д. Сытова) и у Н. Н. Печковской (Петровскія 
линіи). Годовая подписка еъ разсрочкой платежа прини
мается исключительно въ главной конторѣ газеты.

Годовые и полугодовые подписчики на 1897 годъ полу
чаютъ безплатно всѣ предшествующіе декабрскіе нумера 
газеты, еелп подпишутся до 1-го декабря текущаго 1896 г.

Подпгісная цѣна: въ С.-Петербургѣ, съ доставкою на домъ, 
на годъ 12 руб., на нолгода 7 р., натри мѣсяца 1 р. 50.; 
для иногородныхъ, еъ пересылкою, на годъ 14 р., на пол
года 8 р., на три мѣсяца 5 р., на одинъ мѣсяцъ 2 р., за 
границу: на годъ 22 р., на полгода 12 р., на три мѣсяца 
7 р., на одпнъ мѣсяцъ 3 р.

Разсрочка взносовъ для годовыхъ.подписчиковъ въ О Пе
тербургѣ: первый взносъ (при подпискѣ) 5 р., второй взносъ 
(въ мартѣ) 4 р., третій взносъ (въ августѣ) 3 р.; для ино
городнихъ подписчиковъ: первый взносъ (при подпискѣ) 
6 р., второй взносъ (въ мартѣ) 5 р., третій взносъ (въ 
августѣ) 3 р. 3—1
Редакторъ И. Я. Стечъкннъ. Издатель А. И. Малыиинскій..

ОДНОРОДНАГО ХОРА.
Молебенъ благодарственный—цѣна 25 коп.
Молебенъ предъ ученіемъ—цѣна 15 коп,.
Литургіи часть 2-я, содержащая въ еебѣ воекрееные тро

пари, прокимны и стихиры 8 ми гласовъ, какъ „заприча--- 
стны® (преимущественно Московскаго обычнаго напѣва)) 
ц. 70 коп.

Переложеніе В. Комарова.
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущены къ. 

употребленію въ церковно-приходскихъ школахъ въ качествѣ, 
учебнаго пособія при обученіи пѣнію.

Продаются въ магазинахъ И. И. Глазунова а также у 
автора, преподавателя Моск. духовной семинаріи Вас. Ѳед. 
Комарова. 3—Іі 1 ______________

О подписки въ 1897 году на журналъ 
„МИССІОНЕРСКІЙ сборникъ; 

издаваемый Братствомъ св. Василія. Епископа-. Рязанскаго,.
(VII годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ® имѣетъ своею цѣлью служитъ 
интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ еъ раско
ломъ старообрядства, русскимъ сектантствомъраціоналисти
ческаго и мистическаго направленія и магометанствомъ..

Издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Ст-
кодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ. Отд. Ь Узаконе
нія и распоряженія гражданской и церковной власти. Оффи
ціальные отчеты. — Отд. II: Научно-литературныя статьи. 
Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. Биб
ліографія. Списки книгъ.—Отд. Ш: Извѣстія, по Рязанской 
епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ. иныхъ 
епархіяхъ.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками до 5 а-ечатянхъ 
листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 рубля. Адресъ юродъ 
Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго Сборника*. 2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 ГОДЪ 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

МАЛЮТКА ГАЦ 
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 КНИЖЕКЪ въ годъ,
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.,

12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзанія и раскрашиванія, 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ до- Гѣ Г А 
ставкой на домъ и пересылкой во всѣ ’*/' _ А| I ™ 
города Россіи х •
Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключи

тельно: въ Москву, въ Редакцію журнала Малютка. 
Оставшіеся полные экземпляры 1893, 1895 п 1896 годовъ про

даются по той же цѣнѣ: (съ пересылкой 2 р. 50 к.).
При переменѣ адреса прилагается три семикопѣечныя марки.

3—1
Для городскихъ подписчиковъ разсылается при семъ № объявленіе отъ журнала „Миссіонерское Обозрѣніе",

Редакторъ священникъ 
Іоаннъ Мансвѳтовъ.

Москва, Типо-Литографія И. Ефимова, 
Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ 
Архимандритъ Климентъ
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