
1880

 

года ь

 

8 20-го

 

февраля.

Выходить

 

еліенедѣлыю;

 

цѣна

 

годовому

 

ііздаиію

 

3

 

руб.

60

 

коп.

 

о,

 

пересылкою;

 

съ

 

Воскресишіъ

 

Чтеиіемъ

 

(выхо-

дить

 

еженедельно)

 

7

 

руб.

За

 

напечатайте

 

объявленій

 

взимается

 

плата

 

за

 

1

 

разъ

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

или

 

ея

 

мѣсто,

 

за

 

2

 

раза

 

по

 

20

 

кон.,

за

 

3

 

раза

 

по

 

25

 

коп.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦ'АЛЬНАЯ

РАСПОРЯЖЕЫШ

 

ЕПАРХІАЛЬНШ

 

НАЧАЛЬСТВА.

10

 

января

 

1880

 

г.,

 

настоятель

 

таращанскаго

 

Ге-

оргіевскаго

 

собора

 

протоіерей

 

Андрей

 

Пахаловичъ,

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

 

на

 

его

 

ыѣсто

настоятелемъ

 

опредѣлепъ

 

свящешшкъ

 

сего

 

собора

 

Ин-

нокснтій

 

Игнатовичъ,

 

а

 

на

 

ыѣсто

 

Игнатовича

 

перемѣ-

щенъ

 

сващенпикъ

 

с.

 

Рожекъ,

 

таращанскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Сикачинскій.

Исключснъ

 

изъ

 

списковъ

 

умершій:

 

5

 

января

 

1880

г.,

 

СБЯіценникъ

 

с.

 

Новооелокъ,

 

кіевскагоуѣзда,

 

ІІетръ

Бѣлявскій.

16

 

января

 

1880

 

г.,

 

священпикъ

 

с.Кожанокъ,

 

ва-

сильковскаго

 

уѣзда,.

 

Димитргй

 

Омельяновскій

 

уволенъ

отъ

 

должности

 

члена

 

благочішшческаго

 

совѣта

 

2

 

округа,

съ

 

опредѣленіемъ

 

на

 

эту

 

должность

 

священника

 

с.

 

Мо-

товиловки

 

Александра

 

Гришковскаго .

10

 

января

 

1880

 

г.,

 

сващенпикъ

 

с.

 

Дерелнзной,

васильковскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Захаріквск

 

й

 

пергмѣщенъ

на

 

просимое

 

имъ

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Лебедіш-

скомъ

 

женскомъ

 

лопастырѣ.

Безмѣстный

 

священпикъ

 

кіевской

 

епархіи

 

Васи-

лій

 

Красномодскій

   

по

 

постановленію

 

консисторіи,

 

со-

стоявшемуся

   

7"

 

августа

 

1878

 

года,

 

за

 

разные

 

проти-

возаконные

 

поступки

 

лишенъ

 

священническаго

 

сана.

2.

 

Списокъ

 

съ

 

отношенія

 

главнаго

 

правленія

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнаго

 

общества

 

доброволънаю

 

фло-

та,

 

состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Наслѣдника

Цесаревича,

 

отъ

 

26

 

октября

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

1546.

Председатель

 

правленія

 

Высочайше

 

утвержденна-

го

 

общества

 

добровольнаго

 

Флота

 

имѣетъ

 

честь

 

пре-

проводить

 

при

 

семъ

 

пять

 

экземпляровъ

 

отчета

 

о

 

дѣй-

ствіяхъ

 

комитета

 

добровольнаго

 

Флота

 

за

 

1877э

 

г.

 

и

№

 

1

 

издаваемыхъ

 

правленіемъ

 

Извѣстій,

 

съ

 

покорнѣй-

шею

 

просьбой

 

о

 

распространена

 

того

 

и

 

другаго

 

въ

кругѣ

 

лицъ,

 

интересующихся

 

учрежденіемъ.

 

Изданіе

 

Из-

вѣстій

 

будетъ

 

продолжаемо,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

и

поелѣдующіе

 

листки

 

будутъ

 

доставляемы

 

гг.

 

учредите-

лями

 

и

 

дѣйствительнымъ

 

членамъ.

Лица,

 

желающія

 

записаться

 

въ

 

дѣйствителыше

члены

 

общества

 

добровольнаго

 

флота,

 

благоволятъ

 

за-

являть

 

свое

 

желаніе

 

чрезъ

 

одного

 

изъ

 

учредителей

 

или

обращаться

 

непосредственно

 

въ

 

правленіе

 

общества

 

с,ъ

означеиіемъ

 

подробныхъ

 

адресовъ.

По

 

силѣ

 

6

 

§

 

устава

 

дѣйствптельные

 

члены

 

вносятъ

единовременно

 

100

 

руб.

 

или

 

ежегодио

 

10

 

руб.

 

Отъ

 

сего

вноса

 

увольняются

 

лица,

 

прежде

 

того

 

уже

 

пожертво-

вавшее

 

на

 

добровольный

 

флотъ

 

не

 

менѣе

 

100

 

руб.



ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

ЦЕРКОВЬ

   

РУССКАЯ

   

ВЪ

 

25

 

ЛЪТНЕЕ

   

ЦАРСТВОВА-

НІЕ

 

БЛАГОЧЕСТИВЪЙШАГО

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА.

Всевытній

 

даруетъ

 

намъ

 

видѣть

 

благословен-

ное

 

исполненіе

 

25-тилѣтія

 

царствованія

 

возлюб-
леннаго

 

Царя-Государя.

 

Наше

 

сердце

 

требуетъ

 

отъ

мысли

 

отчета

 

въ

 

томъ

 

благоговѣйеомъ

 

настроеніи,

которое

 

теперь

 

обще

 

намъ

 

со

 

всею

 

великою

 

семь-

ею

 

многомилліоинаго

 

русскаго

 

народа.

25

 

тилѣтнее

 

царствованіе

 

Государя

 

есть

 

ве-

лики

 

кругъ

 

въ

 

жизни

 

народа—

 

народа,

 

какъ

 

народъ

русскій,

 

для

 

котораго

 

Царь

 

есть

 

Царь

 

вѣковымп

судьбами

 

унаслѣдованный,

 

Царь

 

Богомъ

 

вѣпчанный,

Отецъ

 

своего

 

народа,

 

для

 

котораго

 

сердце

 

Царя

есть

 

вмѣстилище

 

лучшихъ

 

надеждъ

 

народа,

 

мысль

Царя

 

есть

 

руководящее

 

начало,

 

воля

 

Царя

 

есть

движущая

 

сила

 

въ

 

псторпческомъ

 

ходѣ

 

его

 

жизни.

Изъ

 

сердца

 

и

 

мысли

 

Царя

 

исходило,

 

волею

 

и

 

сло-

вомъ

 

Его

 

переходило,

 

какъ

 

законъ

 

и

 

учрежденіе,

въ

 

дѣло

 

все,

 

что

 

совершилось

 

велпкаго,

 

свѣтлаго

и

 

достославнаго

 

въ

 

настоящее

 

царствованіе.

 

И

 

ка-

кое

 

обиліе

 

по

 

истпнѣ

 

великихъ

 

событій

 

соверши-

лось

 

въ

 

это

 

царствованіе,

 

событій,

 

своею

 

совокуп-

ностію

 

составляющихъ

 

единый

 

подвигъ

 

царственнаго

служенія

 

Вѣнценосца

 

Богу

 

и

 

благу

 

ввѣреннаго

Ему

 

Богомъ

 

народа.

Вступленіе

 

Государя

 

Императора

 

на

 

прароди-

тельскій

 

престолъ

 

освѣтплось

 

слѣдующиыи

 

слова-

ми

 

Высочайшаго

 

манифеста:

 

„вступая

 

на

 

праро-

дптельскій

 

Нашъ

 

престолъ

 

Россійской

 

Имперіп

 

и

нераздѣльвыхъ

 

съ

 

нею

 

Царства

 

Польскаго

 

и

 

Велп-

каго

 

Княжества

 

Финляндскаго,

 

предъ

 

лицемъ

 

не-

видимо

 

соприсутствующаго

 

Намъ

 

Бога,

 

пріемлемъ

священный

 

обѣтъ

 

имѣть

 

всегда

 

единою

 

цѣлію

 

бла-

годенствіе

 

отечества

 

Нашего.

 

Да

 

руководимые,

покровительствуемые

 

призвавшимъ

 

Яасъ

 

къ

 

сему

служенію

 

Нровидѣніемъ,

 

утвердимъ

 

Россію

 

на

 

выс-

шей

 

степени

 

могущества

 

и

 

славы,

 

да

 

исполняются

чрезъ

 

Насъ

 

постоянный

 

желанія

 

и

 

виды

 

Августѣй-

шихъ

 

Нашихъ

 

предшественниковъ

 

Петра,

 

Екате-

рины,

 

Александра

 

Благословеннаго

 

и

 

Незабвенва-

го

 

Нашего

 

Родителя".

И

 

явилось

 

новое

 

царствованіе

 

величествен-

нѣйшимъ

 

наслѣдіемъ

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

исто-

рическихъ

 

царствованій,

 

совокупиостію

 

желаній

и

 

видовъ

   

ихъ

 

опредѣляя

   

всю

 

широту

   

предстояв-

шихъ

 

начиианій,

 

всю

 

возвышенность

 

намѣченныхъ

цѣлей

 

относительно

 

дальнѣйшаго

 

посту

 

пательнаго

движенін

   

исторической

   

жизни

 

Россіи.

   

Но

 

въ

 

на-

слѣдіе

 

новому

 

царствованію

 

перешла

 

исполинская

борьба

   

съ

   

страшною

   

европейскою

   

коалиціею

   

за

святое

   

дѣло

 

защиты

   

христіанъ

  

востока.

 

Подвигъ
завершенія

 

этой

 

тяжелой

 

и

 

продолжительной

 

борь-

бы

 

и

 

возвращеиія

 

отечеству

 

желаннаго

 

мира

 

былъ

иервымъ

 

подввгомъ

  

воцарившагося

 

Монарха,

 

под-

вигомъ

 

Его

 

великодушія

 

и

 

любви

 

къ

 

своему

 

наро-

ду.

 

Какъ

 

только

 

насталъ

 

часъ

 

для

 

заключенія

 

ми-

ра

   

безъ

   

ущерба

   

чести

   

и

   

независимости

  

Россіи,

драгоцѣнігый

   

миръ

 

этоть

 

былъ

 

даровапъ

   

Имъ

  

съ

по

 

истпнѣ

 

велчкодушиымъ

 

и

 

исполненнымъ

 

само-

пожертвованія

 

допущепіем

 

ь

 

неизбѣжиыхъради

 

уско-

ренія

 

мира

   

частныхь

 

уступокь,

   

вь

 

виду

 

опредѣ-

лившихся

 

въ

 

царственной

 

мысли

 

другихъ

   

несрав-

ненно

 

болѣе

 

широкихъ

 

и

 

важныхъ

 

интересовъ

 

оте-

чества

 

и

 

народа.

   

Высочайгаій

 

маниФесть

 

19

 

марта

1856

 

года

 

заключается

   

слѣдующпмп

 

словами:

 

„сіи

уступки

   

(уступкп

 

ради

 

мира)

 

не

 

важны

 

въ

 

орав-

неніи

   

съ

 

тягостями

 

иродоляштельнпй

  

войны

   

и

 

съ

выгодамп,

 

который

 

обѣщаеть

 

успокоеніе

 

Державы,

отъ

 

Бога

 

Намъ

  

врученной.

 

Да

 

будутъ

 

сіи

 

выгоды

вполнѣ

   

достигнуты

 

совокупными

   

стараніями

 

На-

шими

 

и

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

Нашихъ

 

подданныхъ.

 

При

помощи

 

Небеснаго

 

Промысла,

 

всегда

 

благодѣющаго

Россіи,

   

да

 

утверядаетея

   

и

   

совершенствуется

   

ея

внутреннее

 

благоустройство:,

 

правда

 

и

 

милость

  

да

царствуютъ

 

въ

 

судахъ

 

ея,

 

да

 

развивается

 

по

 

всю-

ду

 

и

 

сь

 

новою

 

силою

 

стремленіе

 

къ

 

просвѣщенію

и

 

всякой

   

полезной

   

деятельности,

 

и

 

каждый

   

подъ

сѣнію

  

закоиовъ,

 

для

 

всѣхь

  

равно

   

справедлпвыхъ,

всѣмъ

 

равно

 

покровительствующихъ.

 

да

 

наслаягдает-

сявъмирѣ

 

плодомътрудовъ

   

невинныхъ.

   

Наконецъ

— и

 

сіе

 

есть

 

первое

 

живѣйшее

 

желаніе

 

Наше —свѣтъ

спасительной

 

вѣры,

 

озаряя

 

умы,

 

укрѣпляя

 

сердца,

да

 

сохраняетъ

 

и

 

улучшаетъ

   

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обще-

ственную

   

нравственность,

   

сей

 

вѣрнѣйшій

   

залогъ

порядка

 

и

 

счастія".

    

Священный

 

слова!...

 

Они

 

да-

ютъ

 

намъ

 

созерцать

 

высотуцарственнаго

 

подвига

 

въ

дарованіи

 

отечеству

 

мира,

 

подвига,

   

о

 

которомъ

 

зна-

менитый

 

святитель,

 

первенствовавшій

 

вь

 

совершеніи

обряда

 

священнаго

  

коронованія

 

Государя

 

26

 

авгу-

ста

 

1856

 

г.,

  

выразился

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

Ему:

 

„вѣнецъ

наслѣдія

 

есть

 

для

 

Тебя

 

вмѣстѣ

 

и

 

вѣнецъ

 

подвига".

Они

   

открываютъ

   

намъ

   

тайны

 

сердца

  

Царева,

 

тѣ

возвышенныя,

   

мудрыя

   

и

 

благія

 

мысли,

 

какія

 

сла-

гались

 

въ

 

Отеческомъ

 

сердцѣ

 

Его,

 

какъ

 

плодъ

 

свя-

щеннаго

   

обѣта,

 

принятаго

 

Имъ

 

въ

 

часъ

 

вступле-



—

   

3

   

—

нія

  

на

 

престолъ,

 

повтореннаго

 

въ

 

торжественный

день

   

вѣнчанія

   

Его

  

на

 

царство:

   

„Въ

   

сей

   

торже-

ственный

 

день, — такъ

 

начинается

 

Высочайшій

 

ма

ниФестъ

 

26

 

августа

 

1856

 

года, — „когда,

 

испросивъ

благословеніе

 

Всевышняго,

 

Мы

 

возложили

 

на

 

Себя

вѣнецъ

   

Нашихъ

   

Предковъ,

   

первою

   

Нашею

 

мыс-

лаю

 

было,

 

какъ

 

всегда,

 

благоденствіе

 

любезной

 

Намъ

Россіи.

 

Повторяя

 

при

 

священномъ

 

обрядѣ

 

короно-

ванія

 

обѣтъ,

 

произнесенный

   

Нами

 

въ

 

самый

 

часъ

вступленія

 

Нашего

 

на

 

прародительскій

  

престолъ,

имѣть

   

постоянною,

 

единою

   

цѣлію

   

трудовъ

 

и

 

по-

печеній

   

Нашихъ

   

утверѵкдоніе,

   

возвышеніе

   

сего

благодеиствія,

  

въ

 

настоящемъ

 

и

 

будущемъ

 

време-

ни,

 

Мы

 

не

 

могли,

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

не

 

обратиться

къ

 

воспомпнанію

   

недавно

 

минувшихъ

 

лѣтъ,

 

озна-

менованныхъ

   

тягостными

  

испытаніями,

 

но

 

и

 

при-

мѣрами

   

высокой

   

доблести

  

и

   

новыми

  

доказатель-

ствами

   

безпредѣльной,

     

иелицемѣрной

   

преданно-

сти

 

вѣрныхъ

 

подданныхъ

 

Нашихъ

 

всѣхъ

 

состояній

къ

 

престолу

 

и

 

отечеству,

 

на

 

кои

 

Незабвенный

 

Ро-

дитель

 

Нашъ

 

взиралъ

 

какъ

 

на

 

отраду,

 

Небеснымъ

Промысломъ

 

Ему

 

ниспосылаемую.

   

Сіе

 

воспомина-

ніе

 

сохранится

   

во

 

вѣки

   

въ

 

сердцѣ

 

Нашемь

 

и

 

ко-

нечно

   

перейдетъ

   

къ

   

отдаленному

 

потомсту.

   

Но

Мы

 

желаемъ

 

возбужденный

 

имъ

 

въ

 

Насъ

 

чувства,

еще

 

разъ,

   

при

  

нынѣшнемъ

   

торягествѣ,

   

изъявить

всенародно

   

установленіемъ

   

нѣкоторыхъ

  

особыхъ

знаковъ

 

отличія

 

и

 

особо

 

обращаемымъ

 

къ

 

каждому

изъ

 

сословій

 

въ

 

государствѣ

 

выраженіемъ

 

Нашего

благоволенія

 

и

 

признательности".

 

Этотъ

 

маниФестъ,

воскрешаетъ

   

въ

   

тѣхъ

   

изъ

   

насъ,

     

которые

 

бы-

ли

    

взрослыми

   

современниками

     

событія,

   

отрад-

нѣйшее

 

воспомпнаніе

 

о

 

сопровождаіппемъ

 

вѣнчаніе

на

 

царство

 

возлюблепнаго

 

Государя

 

цѣломъ

 

пото-

кѣ

 

благотворныхъ,

 

желанныхъ,

 

полныхъ

 

мплосер-

дія

 

и

 

мудрости

   

мѣръ,

   

которыя

   

пролили

 

свѣтлую

радость

   

во

 

всѣ

   

края

   

необъятной

 

Россіп.

    

„Нѣтъ

рода

   

и

   

племени",

   

говорили

   

тогда

   

современники

событія,

   

нѣтъ

   

сословія,

   

нѣтъ

   

дома,

 

нѣтъ

 

семьи,

въ

 

которыхъ

   

эти

 

мѣры

   

не

 

возбудили

 

бы

 

или

 

не-

посредствеинаго

 

чувства

 

горячей

 

признательности,

или

 

теплаго

 

сочувствія

 

къ

 

радости

 

блпзкихъ

 

серд-

цу,

  

вмѣстѣ

   

съ

 

нево.тыіымъ

   

предощущеніемъ

   

са-

мыхъ

 

утѣшителыіыхъ

 

наделкдъ".

 

Эти

 

надежды

 

яр

че

 

и

 

ярче

   

освѣщаются

   

въ

 

словахъ

   

и

  

дѣйствіяхъ

Царя — Надеяги

   

во

   

время

 

послѣдовавшихъ

 

за

 

ко-

ронаціей

 

Его

 

путешествій

 

по

 

Россіп,

 

сопровождав-

шихся

 

во

 

всѣхъ

 

краяхъ

   

ея

 

откликами

 

восторжен-

ной

 

радости.

 

Памятны

 

и

 

намъ

 

кіевлянамъ

 

прекрас-

ные

  

и

 

свѣтлые

   

дни

   

начала

   

октября

  

1857

   

года,

осчастливленные

   

для

 

насъ

 

милостивымъ

   

посѣще-

ніемъ

 

Ихъ

 

Величествъ,

 

когда

 

все

 

населен іе

 

города,

окрыляемое

   

порывами

  

радостной

   

надежды

   

лице-

зрѣть

 

и

 

привѣтствовать

  

возлюбленныхъ

 

церствен-

ныхъ

   

посѣтителей,

   

сходилось

  

на

 

встрѣчи

  

имъ

 

и

въ

 

храмахъ

 

и

 

вокругъ

 

храмовъ,

 

на

 

улицахъ

 

и

 

пло-

щадяхъ

   

и

   

еще'

    

зеленѣвптихъ

   

тогда

    

высотахъ

Кіева,

   

а

   

представители

   

сословій

   

и

   

учрежденій

осчастливлены

   

были

   

видѣть

   

Царственную

   

Чету

еще

 

ближе,

 

какъ

 

бы

 

подъ

 

своими

 

кровами.

 

Подви-

гомъ

 

этихъ

   

обхожденій

 

Государя

 

по

  

Россіи

 

было

подготовленіе

 

высшихъ

  

представительны хъ

 

клас-

совь

 

къ

 

тому

   

великому

   

преобразованію,

   

которое

было

  

начальнымъ

  

звѣномъ

   

въ

 

золотой

 

цѣпи

 

пре-

образованій,

 

свѣтящейся

 

чрезъ

 

все

 

настоящее

 

цар-

ствованіе,

   

составляющее

   

въ

 

исторіи

   

Россіи

 

какъ

бы

 

золотой

 

вѣкъ

 

или

 

новую

 

эпоху

 

преобразованій

послѣ

 

эпохи

   

Петра

 

В.

 

Это

 

освобожденіе

 

отъ

 

крѣ-

ностной

 

зависимости

 

свыше

 

20

 

милліоновъ

 

русска-

го

 

народа.

   

Все

 

это

 

безпримѣрное

 

въ

 

исторіи

 

дѣло

зачалось

   

и

 

совершилось

 

именно

   

по

 

мысли

 

и

 

воли

Государя,

     

царственному

     

слову

     

котораго,

    

по

чувству

 

вѣрноподданничества,

 

вняли

 

и

 

высшее

 

го-

сударственное

   

сословіе,

 

имѣвшее

  

въ

 

рукахъ

 

крѣ-

постное

 

право,

 

и

 

высшія

 

правительственный

 

учреж-

денія,

 

призванныя

 

исполнять

 

волю

 

Государя.

 

Без-

заветною

 

вѣрою

 

въ

 

благость

 

этой

 

воли

 

объясняет-

ся

 

и

 

то

 

терпѣніе,

 

съ

 

какимъ

 

народъ,

 

въ

 

которомъ

уже

   

носились

   

вѣсти

 

о

 

волѣ,

    

ждалъ

   

посдѣдняго

Царскяго

   

слова

 

о

 

ней.

   

„Я

 

не

 

могу,

 

говорилъ

 

Го-

сударь

   

въ

 

своей

 

рѣчи

 

28

 

января

   

1861

 

г.

   

при

 

от-

крыли

    

государственнаго

     

совѣта,

    

Я

    

не

   

могу

не

   

удивляться

    

и

    

не

   

радоватся,

     

и

   

увѣренъ,

что

   

и

 

вы

   

всѣ

 

таюке

   

радуетесь

   

тому

   

довѣрію

 

и

споздйствію,

 

какое

 

высказалъ

 

нашъ

 

добрый

 

народъ

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ".

   

Когда

 

приведены

 

къ

 

концу

 

под-

готовительный

   

работы

 

по

 

этому

 

дѣлу,

  

Его

 

Вели-

чество

   

въ

   

упомянутой

   

рѣчи

   

своей

   

въ

 

государ-

ственномъ

 

совѣтѣ

 

еще

  

разъ

 

освѣтилъ

 

важность

 

и

сущность

   

дѣла,

   

а

 

также

 

весь

 

„историческій

   

ходъ

его",

 

пповелѣвая

 

неотложно

 

приступить

 

къ

 

довер-

шенію

   

его

   

въ

 

смыслѣ

   

окончательной

   

выработки

„положенія

 

о

 

крестьянах^",

   

заключилъ

  

свою

 

цар-

ственную

   

рѣчь

   

такими

   

словами:

   

„приступая

   

къ

этому

   

великому

   

дѣлу,

 

Я

 

не

 

скрывалъ

   

отъ

   

себя

всѣхъ

   

тѣхъ

 

затруднений,

   

которыя

 

насъ

 

ожидали,

и

 

не

 

скрываю

 

ихъ

 

и

 

теперь,

 

но

 

твердо

 

уповая

 

на

мшгость

   

Вожію

   

и

   

увѣренный

   

въ

 

святости

  

этаго

дѣла,

 

Я

 

надѣюсь,

   

что

 

Богъ

   

насъ

   

не

 

оставитъ

 

и

благословитъ

 

насъ

 

кончить

 

его

 

для

 

будущаго

 

бла-



годенствія

 

любезнаго

 

намъ

 

отечества.

 

Теперь

 

съ

Божіею

 

помощію

 

приетупимъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу".

19

 

Февраля

 

1861

 

г.

 

царскимъ

 

словомъ

 

утвержденъ,

еще

 

разъ

 

скажемъ,

 

— безпримѣрный

 

въ

 

псторіи —

актъ

 

законодательный,

 

Положеніе

 

о

 

крестьянахъ.

Подневольные

 

русскіе

 

люди— крестьяне

 

получили

волю,

 

личную

 

свободу

 

и,

 

чего

 

не

 

бывало

 

въ

 

по-

добныхъ

 

случаяхъ

 

ни

 

въ

 

одной

 

страаѣ,

 

получили

прочную

 

основу

 

собственности,

 

въ

 

качествѣ

 

кресть-

янъ-еобственниковъ,

 

свободныхъ

 

сел:,скихъ

 

обыва-

телей,

 

по

 

тогдашнему

 

выраясенію.

 

Высочайгаій

 

ма-

ниФестъ,

 

какъ

 

обнародовалось

 

„Положеніе",

 

закан-

чивался

 

словами:

 

„осѣни

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

православный

 

народъ

 

и

 

призови

 

съНамп

 

Божіе

 

бла-

гословеніе

 

на

 

твой

 

свободный

 

трудъ"!

 

Вспомнимътѣ,

навѣкп

 

незабвенныя

 

минуты,

 

когда

 

молящійся

 

на

родъ

 

внималъ

 

словамъ

 

читаннаго

 

въ

 

храмахъ

 

Цар-

скаго

 

манифеста,

 

какъ

 

вѣсти

 

съ

 

неба,

 

какъ

 

сло-

вамъ

 

Христова

 

человѣколюбія,

 

когда

 

и

 

всѣмъ

 

намъ

ощущалось

 

какое

 

то

 

обновленіе

 

и

 

прпращеніе

 

нрав-

ственныхъ

 

силъ

 

отъ

 

чувства

 

братственности

 

съ

уравненною

 

въ

 

правахъ

 

человѣческихъ

 

великою

частію

 

всенародной

 

семьи

 

русской.

 

Петру

 

I

 

дано

имя

 

Великаго,

 

Александру

 

1

 

имя

 

Благословеннаго,

Александру

 

II

 

въ

 

сердцахъ

 

и

 

устахъ

 

всего

 

русска-

го

 

народа

 

усвоено

 

самое

 

свѣтлое

 

и

 

величественное

для

 

самодержавнаго

 

Монарха

 

имя

 

Освободителя,

повторяемое

 

и

 

всѣмъ

 

образованным ъ

 

міромъ.

На

 

дѣлѣ

 

освобожден! я

 

крестьян ъ

 

отразилась

основная

 

мысль

 

и

 

всѣхъ,

 

выступавших ь

 

одно

 

за

другимъ

 

преобразованій

 

настоящаго

 

парствованія.

Это

 

мысль

 

объ

 

усвоеніи

 

всему

 

русскому

 

народу,

 

въ

цѣломъ

 

составѣ

 

его

 

разрядовъ

 

и

 

соеловій,

 

благъ

самодѣятельнаго

 

личнаго

 

и

 

обществен

 

наго

 

развитія

и

 

самоустроенія,

 

которымъ

 

должно

 

выробатываться

и

 

его

 

духовное

 

народо-человѣческое

 

преспѣяніе.

Самое

 

обсужденіе

 

и

 

разработка

 

разнаго

 

рода

 

пре-

образовательныхъ

 

начинаній

 

и

 

проэктовъ

 

происхо-

дили,

 

какъ

 

ивъкрестьянскомъдѣлѣ,

 

при

 

дѣятельномъ

участіи

 

призываемыхъ

 

для

 

сего

 

волею

 

Государя

представителей

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ

учрежденій

 

и

 

классовъ,

 

и

 

вообще

 

представителей

русской

 

интеллигентной

 

мысли,

 

которой

 

предостав

лена

 

была

 

также

 

широкая

 

свобода

 

гласнаго

 

обсуяг-

денія

 

вопросовъ

 

времени

 

въ

 

печати.

 

Но

 

здѣсь

 

не

мѣстѳ

 

обрисовывать

 

характеристпческія

 

черты

 

всѣхъ

преобразовательныхъ

 

мѣръ

 

и

 

учрежден)

 

й

 

настоя-

ящаго

 

царствованія.

Персйдемъ

  

къ

 

разряду

 

дѣяній

 

и

 

явленій

 

цар-

ствованія,

 

относящихся

 

къ

 

области

 

вѣры

 

и

 

церкви.

Основная

 

мысль

 

ихъ

 

освѣщается

 

для

 

насъ

 

въ

 

за-

ключительныхъ

 

словахъ

 

манифеста

 

достопамятна-

го

 

19

 

марта

 

1856

 

г.,

 

какъ

 

словахъ

 

небеснаго

 

вдох*

новенія:

 

„Иаконецъ — и

 

сіе

 

есть

 

первое,

 

важнѣйшеѳ

желаніе

 

Наше— свѣтъ

 

спасительной

 

вѣры,

 

озаряя

умы,

 

укрѣпляя

 

сердца,

 

да

 

сохраняетъ

 

и

 

улучшаетъ

болѣе

 

и

 

болѣе

 

общественную

 

нравственность,

 

сей

вѣрнѣйшій

 

залогъ

 

порядка

 

и

 

счастія".

 

Начальным*
и

 

важпѣйшимъ

 

дѣломъ

 

царствованія

 

есть

 

изданіе

всей

 

Библіи

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Мысль

 

о

 

приближе-

ніи

 

древняго

 

славянскаго

 

текста

 

Библіи

 

къ

 

живо-

му

 

народному

 

языку

 

и

 

слѣд.

 

къ

 

народному

 

пони-

мант

 

была

 

вѣковою

 

мыслію

 

въ

 

русской

 

церкви,

являясь

 

однако

 

въ

 

видѣ

 

проблесковъ

 

въ

 

со.знаніи
немногпхъ

 

болѣе

 

свѣтлыхъ

 

умовъ.

 

Она

 

сказыва-

лась

 

частными

 

опытами

 

переложеній

 

отдѣ.гьиыхъ

книгъ

 

или

 

частей

 

Библіи,

 

далее

 

всей

 

Библіп,

 

не

 

по-

лучпвшпхъ

 

однако

 

церковнаго

 

освященія,

 

ни

 

об-

щенародна™

 

употребленія,

 

уяге

 

по

 

самой

 

частно-

сти

 

этихъ

 

опытовъ,

 

узкости

 

и

 

невыработанности

областныхъ

 

нарѣчій,

 

выступавшихъ

 

въ

 

такихъ

перелояіеніяхъ,

 

наконецъ

 

по

 

слабости

 

научныхъ

средствъ

 

для

 

столь

 

важиаго

 

дѣла.

 

Въ

 

эпоху

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

1

 

уясе

 

существовалъ

 

достаточ-

но

 

выработанный

 

общерусскій

 

языкъ,

 

зачалась

 

са-

мостоятельная

 

русская

 

духовная

 

наука,

 

а

 

возчувство-

ванная

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

 

мірѣ

 

потребность

свѣтомъ

 

и

 

сплою

 

слова

 

Божія

 

спасать

 

общество,

 

потря-

сенное

 

невѣріемъ,

 

отразиласьи

 

въ

 

Россіи,

 

сказавшись

въ

 

одушевлепныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

знаменитаго

 

Библей-

скаго

 

Общества.

 

Начато

 

дѣдо

 

перевода

 

и

 

пзданія

свящ.

 

писанія

 

на

 

общерусски"!

 

живой

 

языкъ,

 

но

остановилось

 

на

 

Новомъ

 

ЗавѣтЬ

 

и

 

Псалтыри,

 

показав-

шись

 

нѣкоторымь

 

и

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

непризван-

нымъ

 

судьямъ

 

дѣла

 

чѣмъ

 

то

 

слпшкомъ

 

смѣлымъ.

Настало

 

время

 

другаго

 

понпмаиія

 

дѣла.

 

Въ

 

благо-

словенный

 

день

 

священнаго

 

короноваиія

 

Государя

Императора,

 

Св.

 

Синодъ,

 

въ

 

полномъ

 

собраніи

своихъ

 

членовъ,

 

бывшемъ

 

въ

 

Москлѣ,

 

призналъ

необходимымъ

 

перевесть

 

всѣ

 

книги

 

свищ,

 

писапія

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

издать

 

ихъ

 

не

 

для

 

церкопно

богослужебнаго

 

употребленія,

 

авъзначепіи

 

способа

къ

 

лучшему

 

уразумѣнію

 

слова

 

Божія

 

чадами

 

рус-

ской

 

церкви.

 

Мысль

 

эта

 

была

 

по

 

сердцу

 

Благо-

честивѣйшаго

 

Государя,

 

Высочайше

 

сонзволивша-

го

 

на

 

выиолвеніе

 

ея.

 

Подвиг),

 

выполненія

 

дѣла

столь

 

высокой

 

ваяшости,

 

при

 

участіи

 

наличныхъ

силъ

 

духовной

 

науки,

 

сосредоточенъ

 

былъ

 

въ

 

лицѣ

старѣйшихъ

 

избранныхъ

 

членовъ

 

Св.

 

Синода,

 

въ

чисдв

 

ихъ

 

и

 

знаменитаго

 

святителя

 

трехъ

 

царство-



ваши,

 

паче

 

всѣхъ

 

трудившагося

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

еще

 

въ

 

царствованіе

 

Александра

 

I,

 

и

 

приведет,

къ

 

концу

 

въ

 

теченіи

 

20

 

лѣтъ.

 

Послѣ

 

отдѣльныхъ

изданій

 

Евангелія

 

и

 

новаго

 

завѣта.послѣдовало

 

въ

1876

 

г.

 

изданіе

 

Св.

 

Синодомъ

 

всей

 

Библіи.

 

Подвигъ

Св.

 

Синода

 

увѣнчанъ

 

слѣд.

 

рескриитомъ

 

(отъ

 

27

марта

 

1877

 

г.)

 

Государя

 

Императора:

 

„Въ1856

 

г,,

при

 

воспріятіи

 

Мною

 

прародительского

 

вѣнца,

Святѣіішій

 

Синодъ

 

въ

 

собраніи

 

своемъ

 

въ

 

Москвѣ,

имѣя

 

разсужденіе

 

о

 

доставленіи

 

православному

1

 

русскому

 

народу

 

способа

 

къ

 

обильнѣйшому

 

поль-

зованію

 

сокровищемъ

 

слова

 

Божія,

 

призналъ

 

не-

обходимымъ

 

перевести

 

книги

 

священнаго

 

писанія

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Приступивъ

 

затѣмъ

 

съ

 

Моего

соизволеиія,

 

къ

 

исполнение

 

сего

 

предположенія,

СвятѣйшШ

 

Синодъ

 

непрерывно,

 

въ.теченіи

 

двутъ

десятилѣтій,

 

продолжалъ

 

совершать

 

оное

 

съ

 

нео-

слабною

 

рсвностію,

 

просвѣщеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

съ

 

тою

 

мудрою

 

осмотрптельностію,

 

какихъ

 

требо-

вала

 

высокая

 

важность

 

сего

 

церковнаго

 

и

 

народ-

наго

 

дѣла.

 

Съ

 

окончаніемъ

 

ныыѣ

 

сего

 

многолѣтня-

го

 

и

 

многосложнаго

 

труда,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

ожида-

емой

 

отъ

 

него

 

духовной

 

подьзѣ

 

паствы

 

отечествен-

ной

 

церкви,

 

поставляю

 

справедливымъ

 

долгомъ

 

вы

разить

 

Мою

 

искреннюю

 

признательность

 

Святѣй-

шему

 

Синоду,

 

ознаменовавшему

 

себя

 

въ

 

соверше-

нии

 

сего

 

велпкаго

 

дѣла

 

столь

 

достойнымъ

 

подви-

гомъ.

 

Молю

 

Бога,

 

да

 

явптъ

 

Онъ

 

спасительную

силу

 

Своего

 

слова

 

къ

 

преуспѣянію

 

православнаго

русскаго

 

народа

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

 

на

 

коихъ

зиждется

 

истинное

 

благо

 

царствъ

 

и

 

народовъ".

Дѣло

 

перевода

 

и

 

пздапія

 

Бнбліи

 

составляетъ

 

со-

вершенно

 

особенную

 

славу

 

настоящего

 

царствова-

нія,

 

въ

 

которое

 

именно

 

въ

 

первый

 

разъ

 

изданъ

 

вѣ-

ками

 

ожидаемый

 

переводъ

 

всей

 

Библіи

 

на

 

русскій

языкъ,

 

спустя

 

тысячу

 

лѣтъ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

она

явилась

 

на

 

славянскомъ.

 

Изданія

 

св.

 

ппсанія,

 

вы

ходшшш

 

еще

 

съ

 

60-хъ

 

годовъ

 

отдѣлыіымг.

 

частя-

ми,

 

въ

 

объемѣ

 

св.

 

Евангелія

 

п

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

сотняхь

 

тысячахъ

 

экземпляровъ

 

и

 

потомъ

 

въ

 

объ-

емѣ

 

всей

 

Библіи

 

въ

 

десяткахъ

 

тысячь

 

экземпля-

ровъ,

 

расходились

 

быстро,

 

между

 

прочимъ,

 

при

содѣйствіи

 

основавшагося

 

съ

 

1869

 

г.

 

„общества

распространенія

 

книгъ

 

св.

 

писанія".

 

Не

 

замедли-

ли

 

явиться

 

и

 

истолковательныя

 

пособі:;

 

дл:і

 

чита-

телей

 

слова

 

Боясія.

 

Если,

 

какъ

 

надо

 

надѣяться,

Библія,

 

Евангеліе

 

станутъ

 

у

 

насъ

 

необходимою

 

и

главнѣйхпею

 

книгою

 

домашияго

 

назндаиія

 

аъ

 

на

шихъ

 

христіаискихъ

 

семействахъ,

 

это

 

величайшее

благодѣяніе

 

нравственное

 

зачтется

 

предъ

 

Вогомъ

и

 

исторіею

   

въ

 

заслугу

 

настоящему

 

царствованію.

(Продолженіе

 

въ

 

слѣд.

 

Ж).

Празднованіе

 

19

 

февраля

 

въ

 

кіевской

 

духовной
анадеіИІИ,

 

какъ

 

я

 

Въ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

какъ

 

и

 

повсюду

 

въ

Россіи,

 

было

 

праздпествомъ

 

молитвеннаго

 

благода-

ренія

 

и

 

благоговѣйной

 

молитвы

 

Господу

 

Богу:

 

бла-

годаренія

 

о

 

благословепномъ

 

исполненіи

 

25

 

лѣтія

царствованія

 

возлюбленна

 

го

 

Царя,

 

явившаго

 

въ

это

 

царствованіе

 

столько

 

нодвиговъ

 

своей

 

цар-

ственно-отеческой

 

любви,

 

благости

 

и

 

мудрости

 

для

блага

 

и

 

счастья

 

всего

 

русскаго

 

народа

 

и

 

братствен-

ныхъ

 

ему

 

народовъ;

 

молитвы

 

о

 

томъ,

 

да

 

хранитъ

Милосердый

 

Промыслитель

 

и

 

въ

 

грядущія

 

лѣта

 

въ

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

драгоцѣнную

 

жизнь

 

Авгу-

стѣйшаго

 

Государя,

 

посылая

 

Его

 

Отеческому

 

серд-

цу

 

радость

 

видѣть

 

вящшее

 

и

 

вящшее

 

исполненіе

желаній

 

сердца

 

Его,

 

Его

 

великодушныхъ

 

намѣре-

ній,

 

благихъ

 

и

 

мудрыхъ

 

помысловъ

 

Его

 

о

 

благѣ

Богодарованной

 

Ему

 

Россіи.

 

Учащіе

 

и

 

учащіеся

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній

 

имѣютъ,

 

сверхъ

 

общихъ

со

 

всѣмъ

 

народомъ

 

русскимъ,

 

еще

 

особенныя

 

по-

бужденія

 

молитвенно

 

благословлять

 

настоящее

 

цар-

сТвованіе,

 

ознаменованное

 

благодѣяпіямй

 

царствен-

наго

 

покровительства

 

имъ,

 

живительно

 

повліявши-

ми

 

на

 

лучшее

 

устройство

 

и

 

новое

 

иреспѣяніе

 

ихъ

ко

 

благу

 

ее.

 

церкви.

Римско-католическая

 

церковь

 

въ

 

Россіи

 

за

 

1878

 

г.

Подъ

 

этішъ

 

заглавіемъ

 

„Холмеко-Варшавскій

Церковный

 

Вѣетникь"

 

пзвлекаетъ

 

изъ

 

польской

 

газе-

ты

 

„Kurjer

 

Warszawski"

 

интересныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

совре-

менномъ

 

состояніи

 

римско-католической

 

церкви

 

во

внутреннихъ

 

губерніяхъ

 

Россіи.

Еще

 

въ

 

1848

 

году

 

могпдевской

 

митрополіи

 

под-

чинены

 

епископіп:

 

впленская,

 

жмудская,

 

минская,

луцко

 

житомирская,

 

каыенецкая

 

(подольская)

 

и

 

сара-

товская,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вь

 

вѣдѣніи

 

этой

 

ми-

трополичьей

 

каѳедры

 

остаются

 

въ

 

имперіп

 

четыре

епископа,

 

или

 

епархіи:

 

внленская,

 

жмудская

 

(само

гитская

 

или

 

тельшек

 

:кая),

 

луцко

 

житомирская

 

и

 

ти-

распольская.

Изъ

 

этихъ

 

епархій

 

иервыя

 

три

 

существуютъ

отъ

 

временъ

 

польскаго

 

владычества

 

въ

 

западной

Россіп,

 

тнраснольская

 

же

   

учреждена

   

въ

  

1848

   

году



—

 

6

 

-

буллою

 

Шя

 

IX

 

отъ

 

5-го

 

іюня

 

этого

 

года

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

„Universalis

 

ecclesiae

 

cura",

 

при

 

чемъ

 

городъ

Херсонъ

 

предназначенъ

 

на

 

епископскую

 

резиденцію.

Въ

 

1856

 

году

 

однакожъ

 

послѣдняя

 

перенесена

 

въ

 

Са-

ратовъ

 

въ

 

виду

 

того

 

соображенія,

 

что

 

въ

 

той

 

сто-

ронѣ

 

длинными

 

рядами

 

тянутся

 

еъ

 

окрестностяхъ

рѣки

 

нѣмецкія

 

римско

 

католическія

 

колоніи,

 

а

 

также

и

 

потому,

 

что

 

оттуда

 

ближе

 

визитовать

 

Кавказъ.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

тираопольская

 

епархія

 

успѣла

 

на

 

новомъ

мѣстѣ

 

вполнѣ

 

устроиться

 

по

 

типу

 

католическихъ

епархій,

 

увеличить

 

значительно

 

число

 

костеловъ

 

и

приходовъ,

 

озаботиться

 

приготовленіемъ

 

образован-

ныхъ

 

ксендзовъ

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

маѣ

 

1878

 

года

 

при-

ступить

 

съ

 

значительными

 

средствами

 

(40,000

 

руб.)

къ

 

постройкѣ

 

каменнаго

 

каѳіѵр

 

ільнаго

 

собора

 

въ

Саратовѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

тираспольская

 

епархія

 

дѣ-

лится

 

на

 

10

 

благочиній

 

и

 

два

 

впзитаторства

 

кавказ-

ское

 

и

 

закавказское,

 

въ

 

коихъ

 

числптся

 

71

 

като-

лическихъ

 

и

 

43

 

армяяо-уніатскихъ

 

приходовъ,

 

рим-

ско-католичеснихъ

 

костеловъ

 

71

 

приходскихъ

 

и

 

60

приписныхъ

 

и

 

часовень,

 

а

 

армяно

 

уніатекпхъ

 

43

приходскихъ

 

и

 

4

 

приписныхъ,

 

священнпковъ

 

латпн

скпхъ

 

85,

 

a

 

армяно-уніатскихъ

 

52.

 

Итого

 

всѣѵь

 

свя-

щенниковъ

 

137,

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

114

 

и

 

всѣхъ

 

хра-

мовъ

 

188.

 

Численность

 

же

 

паствы

 

этой

 

епархіи

 

въ

отчетныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

за

 

1879

 

годъ

 

определяется

въ

 

200,434

 

человѣка.

Что

 

касается

 

постройки

 

храмовъ,

 

то

 

съ

 

1800

по

 

1810

 

г.

 

выстроено

 

въ

 

предѣлахъ

 

тираспольской

епархіи

 

2

 

костела,

 

съ

 

1810

 

по

 

1820— 9-ть;

 

съ1820

 

по

1830— 9 -ть;

 

съ

 

1&30

 

по

 

1840-9-ть

 

же;

 

съ

 

1840

 

по

по

 

1850-16-ть;

 

съ

 

1850

 

по

 

1860

 

-16-ть

 

же;

 

съ

 

1860

по

 

1870—32;

 

съ

 

1870

 

по

 

1878-14 ть.

 

Въ

 

прошед-

шемъ

 

же

 

столѣтіи

 

построено

 

всего

 

5

 

костеловъ.

 

Так.

обр.

 

оживленіе

 

церковно

 

строительной

 

дѣятельности

въ

 

епархіи

 

относится

 

къ

 

поелѣднимъ

 

дееятилѣтіямъ

нашего

 

вѣка.

 

Стоитъ

 

замѣтпть

 

и

 

то,

 

что

 

четыре

 

изъ

этихъ

 

костеловъ

 

воздвигнуты

 

на

 

средства,

 

ассигно-

ванныя

 

правительствомъ,

 

именно

 

въ

 

Ѳеодосіи

 

(1787

 

г.),

Ямбургѣ

 

(1799

 

г.),

 

Таганрогѣ

 

(1806

 

г.),

 

Кишиневѣ

(1844

 

г.

 

на

 

личныя

 

средства

 

Николая

 

I).

Могилевская

 

митроиодія

 

(распространяется

 

на

Бѣлоруссію,

 

Остзейскій

 

край,

 

Финляндію

 

и

 

сѣверныя

губерніи

 

Россіи,

 

каѳедра

 

же

 

ея

 

въ

 

С.-Петербургѣ)

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

20

 

благочиній,

 

въ

 

которыхъ

считалось

 

въ

 

1878

 

г.

 

168

 

приходовъ

 

и

 

до

 

400,000

народонаселенія.

 

Почему-то

 

однакожъ

 

въ

 

статисти-

ческихъ

 

указаніяхъ

 

за

 

1879

 

г.

 

численность

 

римско-

католической

   

паствы

 

въ

 

этой

 

епархіи

   

опредѣляется

   

f

вь

 

435,323

 

души,

 

т.

 

е.

 

на

 

35,000

 

слишкомъ

 

больше,

тогда

 

какъ

 

того

 

же

 

рода

 

статистическія

 

данныя

 

от-

носительно

 

остальныхъ

 

епархій

 

тѣже,

 

что

 

и

 

за

 

1878

 

г.

Въ

 

21

 

мѣстностяхъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

моги-

левской

 

мвтрополіи

 

внѣ

 

Бѣлоруссіи,

 

жпветъ

 

58,838

католиковъ:

 

самая

 

населенная

 

«зъ

 

нихъ—приходъ

 

въ

Казани,

 

въ

 

коемъ

 

19,419

 

душъ,

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

Тоболь-

ска— 5,000

 

душъ,

 

въ

 

Курскѣ— 4,548,

 

въ

 

Омскѣ —

4,000,

 

въ

 

Иркутскѣ— 3,296,

 

въ

 

Красноярскѣ— 2,000

душъ

  

и

 

т.

 

д.

Изъ

 

числа

 

остальныхъ

 

епархій,

 

виленская

 

на

считываетъ

 

(въ

 

губерніяхъ

 

виленской,

   

гродненской

и

 

минской)

 

289

 

приходовъ,

 

480

 

ксендзовъ

 

и

 

1,223,111

мірянъ;

  

жмудская

 

(ковенской

 

губ.) — 216

  

приходовъ,

526

 

ксендзовъ

 

и

 

1,049,700

 

душъ

 

католическаго

 

народо-

населенія,

 

а

 

луцко-жптомирскан

 

(обнимающая

 

Волынь,

Подолію

 

п

 

Украину)— 257

 

приходовъ,

 

393

 

ксендза

 

п

489,110

   

католиковъ-мірянъ.

    

Любопытно

   

при

 

этоыъ

впдѣть,

 

что

 

католическіе

   

приходы

   

ві>

  

мѣстностяхъ

съ

 

преобладающимъ

 

русскимъ

   

православнымъ

 

насе-

леніемъ

   

гораздо

   

мелче

   

по

 

числу

 

прихожанъ,

   

чѣмъ

въ

 

чисто-католическпхъ

 

губерніяхъ.

 

Такъ

 

въ

 

луцко-

житомирской

 

епархіи

 

1

 

костель

 

приходится

 

на

 

1903,

а

 

1

 

ксендзъ

 

на

 

1245

 

душъ

 

паствы;

   

въ

   

жмудской

 

же

епархіи

   

1

 

костелъ— на

   

4860,

   

а

 

1

 

ксендзъ

   

на

 

1996

душъ.

  

Въ

  

первыхъ

   

мѣстностяхъ,

 

значитъ,

 

поусерд-

ствовали-таки

   

католическіе

   

паны

 

(въ

   

большинствѣ

русскіе

 

бояре

   

по

 

ироисхожденію,

 

измѣнившіе

 

своей

вѣрѣ

 

и

 

народности)

 

въ

 

пользу

 

католической

 

церкви.

Вообще

   

въ

 

имперіи

   

(то

 

есть

   

по

 

всей

 

Россіи,

кромѣ

 

привислннскихъ

 

губерній')

   

въ

 

1878

 

году

 

счи-

талось:

   

1,044

 

римско-католическихъ

   

прихода,

 

1,864

ксендза

 

и

 

3,397,778

 

душъ

 

паствы.

Всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

о

 

полоя.еніи

 

римско-католиче-

ской

 

церкви

 

въ

 

Россіи

 

показываютъ

 

до

 

очевидности,

насколько

 

несправедливы

 

толки

 

ультрамонтаповъ

 

за-

падной

 

Европы

 

о

 

гоненіяхъ

 

и

 

притѣсненіяхъ,

 

коимъ

будто

 

бы

 

подвергается

 

или

 

подвергалась

 

римско-ка-

толическая

 

церковь

 

въ

 

Россіи.

 

Вся

 

исторія

 

тирас-

польской

 

епархіиесть

 

непререкаемое

 

доказательство

той

 

мысли,

 

что

 

удовлетвореніе

 

религіозно-нравствен-

ныхъ

 

потребностей

 

католиковъ

 

имнеріи

 

совершается

не

 

только

 

съ

 

полною

 

свободою,

 

но

 

отчасти

 

іаже

при

 

прямомъ

 

содѣйствіи

 

правительства.

 

Одной

 

сво-

боды

 

не

 

дано

 

въ

 

Россіи

 

католичеству— свободы

 

ока-

толичивать

 

и

 

ополячивать,

 

силою

 

или

 

хитростно,

православный

 

западно-русскій

 

народъ,

 

какъ

 

было

 

во

дни

 

оны

 

при

 

покойной

 

польской

 

Рѣчи

 

Посполитой,

свободы

 

увеличивать

 

тѣмъ

 

враждебную

 

русскому

 

на

роду

 

и

 

православно

 

силу

 

на

 

западной

 

окраииѣ

 

Госсіи_



—

 

т

 

—

Но

 

о

 

такой

 

свободѣ,

 

лучше

 

и

 

не

 

помышлять

 

римско-

католической

 

церкви.

Православная

 

церковь

 

въ

 

Японіи

 

въ

 

1879

 

году.

Въ

 

прошломъ

 

1879

 

году

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Россію

настоятель

 

русской

 

православной

 

миссіи

 

въ

 

Японіи

архимандрптъ

 

Николай

 

ходатайствовать

 

о

 

денежномъ

вспомоществованіи

 

основанной

 

ею

 

православной

 

япон-

ской

 

церкви

 

и,

 

если

 

возможно,

 

о

 

дарованіи

 

ей

 

епи-

скопа.

 

Такое

 

ходатайство

 

оказывалось

 

благовремеп-

нымъ

 

въ

 

виду

 

современнаго

 

положенія

 

православной

церкви

 

въ

 

Японіи.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

томъ

 

сообщаютъ

„Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

на

 

основаніи

письма

 

миссіонера

 

въ

 

Японіи,

 

іеромонаха

 

Анатилія,

къ

 

иркутскому

 

архіепископу

 

Веніамину".

 

На

 

соборѣ

въ

 

Тоокео,

 

говорится

 

тамъ,

 

ежегодно

 

собирающемся

къ

 

празднику

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ,

 

присут-

ствовали

 

въ

 

настоящемъ

 

(1879)

 

году

 

5

 

японскихъ

священниковъ,

 

два

 

русскіе

 

мпссіонера,

 

болѣе

 

80

 

ка-

тпхпзаторовъ

 

и

 

нхъ

 

помощяпковъ

 

и

 

бодѣе

 

50

 

депу-

татовъ

 

отъ

 

православныхъ

 

общннъ,

 

начиная

 

съ

 

сѣ-

вера

 

острова

 

Нипона

 

до

 

юга

 

острова

 

Синону.

 

На

соборѣ

 

оказалось,

 

что

 

православная

 

церковь

 

пріобрѣ-

ла

 

Христу

 

до

 

этого

 

времени

 

около

 

5,300

 

душъ,

 

просвѣ-

щенныхъ

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

и

 

оглашенныхъ,

 

не

считая

 

разсѣянныхъ

 

въ

 

одиночку

 

христіанъ

 

и

 

тѣхъ,

которые

 

умерли,

 

будучи

 

уже

 

приняты

 

въ

 

лоно

 

цер-

кви.

 

Мѣстъ

 

проповѣдн,

 

гдѣ

 

уже

 

существуютъ

 

боль-

шія

 

и

 

малые

 

христіанскія

 

общины,

 

во

 

всей

 

Японіи

96,

 

не

 

говоря

 

о

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

куда

 

проповѣдь

 

так-

же

 

уже

 

проникла,

 

но

 

гдѣ

 

еще

 

нѣтъ

 

обращенныхъ".

Значеніе

 

подобныхъ

 

результатовъ

 

восьмплѣтней

 

дѣя-

тельности

 

русской

 

духовной

 

мнссіп

 

въ

 

Японіи

 

луч-

ше

 

всего

 

будетъ

 

видно

 

изъ

 

сравпенія

 

пхъ

 

съ

 

плода-

ми

 

дѣнтельностп

 

въ

 

этой

 

странѣ

 

нротестантскнхъ

миссій

 

вмѣстѣ

 

взятыхъ.

 

„Протестантскихъ

 

миссіо-

неровъ

 

разныхъ

 

сектъ",

 

пишетъ

 

въ

 

своемъ

 

дневни-

кѣ

 

іеромонахъ

 

Анатолій,

 

„къ

 

концу

 

прошлаго

 

1 1878)

года

 

было

 

уже

 

106,

 

у

 

которыхъ

 

было

 

1617

 

хри-

стіанъ-яионцевъ.

 

А

 

работаюгъ

 

они

 

здѣсь

 

уже

 

около

20

 

лѣтъ,

 

то

 

есть,

 

со

 

времени

 

открытія

 

Японш

 

для

иностранцевъ".

 

Ходатайство

 

о.

 

архим.

 

Николая

 

о

 

де-

нежномъ

 

вспомоществованіи

 

японской

 

миссіи

 

было

удовлетворено

 

еще

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Лынѣ

 

ожи-

дается

 

исполненіе

 

и

 

другаго

 

ходатайства,

 

какъ

 

сооб-

щаютъ

 

нѣкоторыя

 

газеты.

 

Дѣло

 

объ

 

учрежде-

ніи

 

православной

 

архіерейской

 

каѳедры

 

въ

 

Японіи

получило

 

благопріятное

 

направленіе.

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ

существуетъ

   

предположеніе

    

назначить

   

начальника

японской

 

миссіи,

 

архимандрита

 

Николая,

 

столь

 

мно-

го

 

потрудившагося

 

въ

 

Японіи

 

для

 

распространенія

православія,

 

епископомъ

 

въ

 

Іеддо.

 

Остается

 

пожелать,

чтобы

 

новая

 

епискоиія

 

сдѣлалась

 

краеугольнымъ

 

нам-

немъ,

 

на

 

которомъ

 

бы

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

созда-

лась

 

братская

 

намъ

 

по

 

духу

 

самостоятельная

 

націо-

нальная

 

церковь

 

японскаго

 

народа.

Возможно

 

ли

 

просвѣщеніе

 

крещеніемъ

 

китайцевъ?
Успѣхъ

 

русской

 

православной

 

миссіи

 

въ

 

Япо-

ніи

 

невольно

 

заставляетъ

 

вспомнить

 

о

 

другой

 

стра-

нѣ

 

востока—странѣ,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

стоявшей

 

во

 

главв

 

цивидизованныхъ

 

націй

 

восточ-

ной

 

Азіи,

 

странѣ,

 

въ

 

настоящую

 

пору

 

населенной

 

пер-

вымъ

 

въ

 

свѣтѣ

 

по

 

численности

 

и

 

хорошо

 

выполирован-

нымъ

 

и

 

вышколеннымъ,

 

если

 

не

 

цивилизованнымъ

 

наро-

домъ:

 

говоримъ

 

о

 

К.итаѣ.

 

Въ

 

послѣднел

 

время

 

китайцы,

несмотря

 

назастарѣлую

 

гордость

 

своею вѣковой

 

куль-

турой

 

и

 

презрѣніе

 

къ

 

иноземцамъ

 

какъ

 

варварамъ,

обнаружили

 

наклонность

 

сближаться

 

съ

 

европейцами

и

 

ихъ

 

цпвилизаціею;

 

но

 

лишь

 

въ

 

области

 

матеріаль-

ныхъ

 

ея

 

проявленій,

 

а

 

не

 

въ

 

жизни

 

духовной,

 

не

 

въ

с»ерѣ

 

религіи.

 

Между

 

тѣмъ

 

христіанскія

 

миссіи

 

раз-

ныхъ

 

христіаискихѣ

 

вѣроисповѣданій

 

въ

 

Китаѣ

 

су-

ществуютъ

 

съ

 

давняго

 

времени;

 

есть

 

и

 

русская

 

пра-

вославная

 

ниссія,

 

стяжавшая

 

много

 

славы

 

на

 

попри-

щѣ

 

науки,

 

въ

 

дѣлѣ

 

пзученія

 

Китая

 

и

 

его

 

исторіи,

но

 

слишкомъ

 

.мало

 

успѣховъ

 

на

 

поприщѣ

 

миссіонер-

скомъ.

 

Гдѣ

 

причина

 

такого

 

упорнаго

 

невниманія

 

ки-

тайцевъ

 

проповѣди

 

христіанства?

 

Если

 

вѣрить

 

попу-

лярнымъ

 

книгамъ

 

о

 

Китаѣ,

 

причина

 

этого

 

явленія

лежитъ

 

въ

 

какомъ-то

 

особенномъ

 

антирелигіозномъ

душеваомъ

 

складѣ

 

китайцевъ:

 

китайцы,

 

говоратъ,

прирожденные

 

индиФФерентисты,

 

если

 

не

 

совсѣмъ

атеисты.

 

И

 

въ

 

доказательство

 

ссылаются

 

на

 

фило-

софское

 

ученіе

 

КонФуція,

 

ОФФИціально

 

принятое

 

го-,

сударствомъ

 

и

 

проповѣдуемое

 

въ

 

школахъ, — ученіе,

представляющее

 

систему

 

жптейскаго

 

благоразумія

 

и

практической

 

мудрости,

 

возведенныхъ

 

въ

 

догматъ

вѣры.

 

Но

 

действительно

 

ли

 

оно

 

исключаетъ

 

вѣру

въ

 

духовный

 

міръ?

 

И

 

правда

 

ли

 

то,

 

что

 

китайцы

не

 

религіозны?

 

Отвѣтъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

мы

 

найдемъ

въ

 

сдѣланномъ

 

„Московскими

 

Вѣдомостямии

 

извле-

ченіи

 

изъ

 

новой

 

книги

 

мистриссъ

 

Грей,

 

жены

 

англій-

скаго

 

архидіакона,

 

долгое

 

время

 

жившей

 

въ

 

Канто-

нв

 

и

 

имѣвшей

 

охоту

 

и

 

возможность

 

познакомиться

съ

 

внутреннею

 

задушевною

 

жизнію

 

китайцевъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

и

 

высшаго

 

общества.

 

Г-жа

 

Грей

 

рѣши-

тельно

 

утверждаетъ,

 

что

 

китайцы

 

весьма

 

ревностны



—
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въ

 

исполненіп

 

своихъ

 

релпгіозныхъ

 

обязанностей,
которыя

 

ежедневно

 

сопряжены

 

съ

 

расходами;

 

эти

расходы

 

двлаютея

 

съ

 

радостію

 

даже

 

бѣднякомъ,

у

 

котораго

 

затѣмъ

 

едва

 

остается

 

на

 

что

 

купить

 

ри-

су

 

для

 

пропптанія.

 

Конечно,

 

въ

 

этой

 

ихъ

 

религіоз-
ностп

 

на

 

нашъ

 

хрпстіанскій

 

взглядъ,-но

 

не

 

на

взглядъ

 

древняго

 

грека

 

илп

 

римлянина,

 

много

 

стран-

наго:

 

такъ.

 

напр.

 

однажды

 

въ

 

годъ

 

въ

 

праздннкъ

 

свое-

го

 

любимѣЙшаго

 

бога,

 

Паакъ-Тааи,

 

китайцы

 

три

 

ве-

чера

 

подъ

 

рядъ

 

приносятъ

 

своихъ

 

жаворонковъ, — лю-

бимую

 

пѣвчую

 

птицу

 

у

 

нихъ-бо

 

храмъ

 

в

 

остав

 

ляютъ

 

пхъ

тамъ

 

во

 

хвалу

 

божества

 

на

 

несколько

 

часовъ,

 

ожи-

дая

 

конечно

 

отъ

 

подобнаго

 

концерта

 

особыхъ

 

благо-
словеній

 

и

 

для

 

себя.

 

Праздниковъ

 

въ

 

честь

 

идоловъ

у

 

нихъ

 

много

 

и

 

устраиваются

 

они

 

очень

 

часто

 

въ

 

4
часа

 

утра,

 

въ

 

томъ

 

предположена,

 

что

 

въ

 

такой

 

ранній
часъ

 

духи

 

дѣятельнѣе,

 

болѣе

 

склонны

 

выслушивать

молитвы

 

и

 

по

 

преимуществу

 

присутствуютъ

 

въ

 

ндо-

лахъ.

 

Храмы

 

имѣютъ

 

разлпчиѣйшія

 

цѣли.

 

Г-жа

 

Грей
видѣла

 

одпнъ

 

отведенный

 

для

 

несчастныхъ

 

женщпнъ.

Супруги,

 

недовольныя

 

своими

 

мужьямв,

 

вырѣзаютъ

изъ

 

бумаги

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

мужской

 

Фигуры

 

и

 

при-

крѣпляютъ

 

ее

 

на

 

алтарѣ.

 

Часто

 

увпдишь

 

такую

 

фи

гурку,

 

повѣшенную

 

вверхъ

 

ногами;

 

это

 

показываетъ,

что

 

у

 

ея

 

оригинала

 

сердце

 

не

 

на

 

ыѣстѣ

 

и

 

его

 

слѣ-

дуетъ

 

богу

 

повернуть.

 

Невольницы

 

злыхъ

 

госпожъ

приносятъ

 

также

 

наалтарь

 

нхъ

 

бумажныя

 

изображенія.

Религіозность

 

китайцевъ

 

сввдѣтельствуется

 

и

похоронными

 

церемониями

 

и

 

обрядами

 

ихъ,

 

кои

 

весь-

ма

 

многочисленны

 

и

 

разнообразны,

 

какъ

 

и

 

сдѣдуетъ

ожидать

 

у

 

народа,

 

такъ

 

выработавшаго

 

этикетъ.

Гробъ

 

держатъ

 

въ

 

дому

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

недѣль;

предъ

 

нимъ

 

устраивается

 

алтарь,

 

на

 

которомъ

 

го-

ратъ

 

свѣчи

 

и

 

курится

 

ѳиміамъ.

 

Рядомъ

 

стоятъ

 

во

весь

 

ростъ

 

Фигуры

 

пзъ

 

бумаги,

 

представляющія
слугъ,

 

затѣмъ

 

бумажныя

 

подражанія

 

носилкамъ,

 

вѣе-

рамъ,

 

платьямъ

 

и

 

ящикамъ.

 

Все

 

это

 

сжигается,

 

ког-

да

 

трупъ

 

выносятъ

 

изъ

 

дому:

 

китайцы

 

вѣрятъ,

что

 

души

 

всѣхъ

 

этихъ

   

вещей

   

по

   

сожженіи

   

послѣ-

дуютъ

 

за

 

душой

 

покойнаго

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

и

будутъ

 

там

 

:>

 

также

 

служить,

 

какъ

 

служили

 

на

 

этомъ

свѣтѣ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

вѣрованіп

 

при

 

ежегодномъ

 

поми-

нованіи

 

усопшпхъ

 

сжигаются

 

длинный

 

полосы

 

бумаги,
долженствующія

 

изображать

 

деньги.

Китайцы

 

и

 

сострадательны:

 

у

 

нихъ

 

много

 

уч-

реяаденій

 

для

 

бѣдныхъ,

 

куда

 

впрочемъ

 

не

 

прини-

маютъ

 

никого

 

моложе

 

60

 

лѣтъ,

 

но

 

родственники

 

и

друзья

 

принятыхъ

 

могутъ

 

дѣлать

 

инъ

 

частые

 

и

 

дол-

rie

 

визиты.

Итакъ

 

душа

 

человѣческаа

 

въ

 

китайскомъ

 

на-

родѣ

 

также

 

религіозна,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

другомъ

племени.

 

И

 

не

 

здѣсь

 

значитъ

 

причина

 

малыхъ

успѣховъ

 

христіанской

 

проповѣди

 

среди

 

китайцевъ.

Не

 

заключается

 

ли

 

она

 

скорѣе

 

въ

 

недостойномъ

христіанъ

 

поведеніп

 

громаднаго

 

большинства

 

посѣ-

щающнхъ

 

Китай-европейцевъ

 

авантюрпстовъ

 

и

 

иска-

телей

 

наяшвы?

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

обстоятельства

могутъ

 

измѣниться.

 

И

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

Китаѣ,

какъ

 

въ

 

Японіп,

 

именно

 

русскіе

 

православные

 

люди

внушили

 

народу

 

лучшее

 

понатіе

 

о

 

христіанствѣ.

Добрая

 

книжка.

 

1855—1880.

 

Въ

 

день

 

двад-

цатшіятмѣтія

 

содня

 

в

 

'Сшествія

 

на

 

престодъ

 

Импера-
тора

 

Александра

 

II.

 

Издано

 

для

 

войскъ

 

и

 

народа

 

ре-

дакціею

 

я{урнала

 

„Досугъ

 

и

 

Дѣло".

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

ц.

20

 

к.

 

Эта

 

кншкка

 

вполиѣ

 

заслужпваетъ

 

названіе

 

доб-
рой,

 

народноназпдательной

 

книжки,

 

изданной

 

съ

 

цѣ-

лію,

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

25-лѣтней

 

годовщины

царствованія

 

Государя

 

Императора,

 

напомнить

 

рус-

скому

 

народу

 

все

 

добро,

 

какое

 

совершено

 

для

 

него

 

на-

родолюбпвымъ

 

и

 

благостнымъ

 

Царемъ

 

Освободи-
телемъ.

 

Въ

 

краткомъ

 

очеркѣ

 

она

 

отмѣчаетъ

 

всѣ

важнѣйшія

 

преобразованія

 

и

 

улучшенія

 

настояща-

го

 

царствованія,

 

всѣблагодѣтельныяи

 

достославныя

дѣянія

 

царствованія.

 

Доступная

 

всѣмъ

 

цѣна

 

книяг-

ки

 

даетъ

 

возможность

 

пріобрѣсть

 

ее

 

для

 

всѣхъ

церковно-приходскихъ

 

и

 

народно-школьныхъ

 

бпб-
ліотекъ.

Профессоръ

 

Й.

 

Малышевыми.

—4**Н

При

 

сеыъ

 

JV»

 

прилагается

 

объявленіе

 

кшіжііаго

 

и

 

музыкальнаго

   

магазина

  

Болеслава

   

Корсйво,

   

коммпссіонера

 

Имксратор-

скаго

 

русскаго

 

музыкальнаго

   

общества.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

Февральская

 

книжка

 

Трудовъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академін;

 

содержаніо

 

ея

 

слѣ-

дующее:

 

Блаженнаго

 

Іеронина

 

(въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

 

Толкованіе

 

на

 

книгу

 

Екклезіастъ,

 

къ

 

Павлѣ

 

и

Евстохіи.— Религіозяо-общественнын

 

учрежденія

 

древняго

 

языческаго

 

Рима.

 

Н.

 

Тумасова.—Щопо-
вѣдники

 

на

 

островахъ

 

Средиземнаго

 

моря.

 

Епископа

 

Порфирія

 

Успенскаю. — О

 

хрисііанской

 

нравствен-

ности.

 

ІІротоіерея

 

H.

 

A.

 

Ѳаворова. — Описаніе

 

коллекціи

 

древнпхъ

 

русскихъ

 

иконъ,

 

пріобрѣтенной

церковво

 

археологическимъ

 

обществомъ.

 

Ѳ.

 

А.

 

Смирнова.— Отчетъ

 

церківио-археологическаго

 

обще-

ства

 

при

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

 

за

 

1879

 

г.

 

H.

 

И.

 

Петрова.— В ъ

 

приложен!и:

 

Протоколы
засѣданій

 

совѣта

 

кіевской

 

академіи

 

(17

 

августа

 

1879

 

г.).

Содержание: —

 

Часть

 

оффиціальная. —Перемѣ-

щенія,

 

вазначенія

 

и

 

т.

 

п.— Отношенія

 

главнаго

правленія

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

общества
добровольнаго

 

Флота. —

 

Часть

 

неоффиціальная. —Цер-
ковь

 

русская

 

въ

 

25-лѣтиее

 

царствование

 

Влаго-
честивѣйшаго

 

Государя

 

Императора.

 

—

 

Праздно-
ваніе

 

19

 

Февраля

 

въ

 

кіевской

 

духовной

 

ака-

деміи. — Римско

 

католическая

 

церковь

 

въ

 

Госсіи
за

 

1878

 

годъ. —Православная

 

церковь

 

въ

 

Японіи
въ

 

1879

 

году.-1—Возможно

 

ли

 

просвѣщеніе

 

креще-

ніемъ

 

китайцевъ?— Добрая

 

кншкка.

 

1855—1880.

Вытелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

7

 

Л:

 

Воскреснаго

 

Чтенія.

Содержаніе

 

его

 

слѣдующе:— Лоученія

 

о

 

послѣд-

ней

 

судьбѣ

 

человѣка:— поучеиіе

 

6-е.— Возможно

 

ли

человѣку

 

быть

 

нравственнымъ

 

безъ

 

религіи? — О

страданіп

 

св.

 

великомученика

 

Ѳеодора

 

Тирона

 

и

 

о

его

 

чудѣ.— Особенное

 

явленіе

 

милости

 

Божіей

 

кь

грѣшнику.

Печатать

 

дозволяется.

   

18

 

февраля

  

]880

 

г.

 

Кіевская

 

Духовная

 

Акадеыія.

Кіевъ.

 

Тішографія

 

Г.

 

Т.

 

Корчакъ-Новіщкаго,

 

Михайловская

 

улица,

 

собств.

 

домъ.


