
9 Октября <5^> ГОДЪ СЕМНАДЦАТЫЙ 1904года.

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.
Высочайшія повелѣнія. Высочайшіе приказы.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Г. Оберъ-Про
курора, въ 12 день минувшаго сентября 
Высочайше соизволилъ на принятіе 
подъ покровительство Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Сер
гія Александровича открываемой при 
Александро - Николаевской Мѵрликій- 
ской часовнѣ въ г. С.-Петербургѣ цер
ковно-приходской школы и на присвое
ніе сей школѣ наименованія «Серафи- 
мовской».

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Г. Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, въ 12-й день 
минувшаго сентября, Высочайше соизво
лилъ на присвоеніе учреждаемой при 
Тамбовскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ стипендіи, для одной изъ бѣд
ныхъ училищныхъ воспитанницъ духов
наго званія, на проценты съ собраннаго 
духовенствомъ Тамбовской епархіи ка- 
питала въ 2700 р., имени въ Бозѣ почи
вающаго Императора Александра III.

Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству отъ 19 сентября 
1904 года за № 72, по вѣдомству 
православнаго исповѣданія назна
ченъ преподаватель Саратовской ду
ховной семинаріи, коллежскій, совѣт
никъ Целебровскій инспекторомъ той же 
семинаріи съ 18 августа и уволенъ 
отъ службы по прошенію инспекторъ 
Саратовской духовной семинаріи, стат
скій совѣтникъ Тороповъ, съ 18 августа 
1904 года.

I Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству отъ 24 сен
тября 1904 г. за № 73 по вѣдомству 
православнаго исповѣданія назначе
ны: смотритель Торопецкаго духовнаго 
училища, статскій совѣтникъ Зиминъ и 
преподаватель Черниговской духовной 
семинаріи, коллежскій совѣтникъ Лепор- 
скій—инспекторами духовныхъ семина
рій: первый—Тверской, съ 18 августа 
и второй—Вятской, съ 10 августа 
1904 г. и п е р е м ѣ щ е н ъ—инспекторъ 
Тверской духовной семинаріи, статскій 
совѣтникъ Пашкевичъ—инспекторомъ По
дольской духовной семинаріи, съ 18тго 
августа 1904 года.
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Высочайшія награды
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 24-й день минув
шаго сентября,, на награжденіе сере
бряными медалями, съ надписью «за 
усердіе», для ношенія на груди на 
Аннинской лентѣ', діаконовъ Урмій
ской духовной миссіи Михаила Сарги- 
зова и Василія Мамонтова, за отлично
усердную службу ихъ при названной 
миссіи въ теченіе пяти лѣтъ и діакона 
Ѳеодоро-Тироновской Зиминской церк
ви, Иркутской епархіи, Никодима По
пова, за усердное прохожденіе имъ съ 
1-го октября 1901 г. должности учи
теля церковно-приходской школы, что 
въ поселкѣ при станціи «Зима» Си
бирской желѣзной дороги и пожертво
ваніе имъ на построеніе зданія для 
сей школы изъ своего учительскаго 
жалованья, за 1902 и 1903 гг., 720 
рублей.

* *
*

На принесенное Святѣйшимъ Сѵно
домъ Ихъ Императорскимъ Величе
ствамъ, 5-го октября, по случаю Тезо
именитства Егр Императорскаго Высо
чества Наслѣдника Цесаревича и Вели
каго Князя Алексѣя Николаевича, по
здравленіе, Его Императорскому Вели
честву благоугодно было отвѣтить те
леграммою на имя высокопреосвящен
наго Антонія, митрополита С.-Петер
бургскаго, слѣдующаго содержанія:«Примите, владыка, и передайте Святѣйшему Сѵноду Нашу сердечную благодарность за сегодняшнее привѣтствіе и молитвы.

НИКОЛАЙ*,

Телеграмма Святѣйшаго Сѵнода Ихъ 
Величествамъ, Государю Императору 
Николаю Александровичу и Государынѣ 
Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ 
была слѣдующаго содержанія:

«Въ Тезоименитый день Наслѣдника 
Цесаревича вознося усердныя молитвы 
о драгоцѣнномъ Его здравіи и благо
денственномъ возрастаніи во славу 
Божію, на радость Вамъ и всей Россіи, 
Святѣйшій Сѵнодъ почтительнѣйше при
вѣтствуетъ Ваши Величества съ доро
гимъ сердцу Вашему и всей Россіи 
Именинникомъ.

Вашихъ Императорскихъ Величествъ 
всепреданнѣйшіе богомольцы: Антоній 
митрополитъ С.-Петербургскій, Гурій 
архіепископъ Новгородскій, Николай 
архіепископъ Финляндскій, Алексій епи
скопъ Вологодскій, Климентъ епископъ 
Подольскій».

* **
На имя Оберъ-Прокурора Святѣй

шаго Сѵнода поступила изъ Дьяконова, 
отъ священника Михаила Коробкина, 
діакона Іоанна Пузанова и псаломщика 
Петра Сергѣева телеграмма слѣдующаго 
содержанія: «Смиреннѣйше и почти
тельнѣйше просимъ ваше высокопре
восходительство не отказать повергнуть 
къ Августѣйшимъ стопамъ Его Импе
раторскаго Величества Обожаемаго Мо
нарха съ изъявленіемъ вѣрноподданни
ческихъ чувствъ слѣдующее: помня 
высокоторжественный и священнѣйшій 
для насъ день 2-го сентября 1902 г., 
въ каковой Его Императорскому Вели
честву Государю Императору Николаю 
Александровичу благоугодно было осча
стливить насъ посѣщеніемъ нашего 
храма во время маневровъ, мы причтъ 
Казанской Богородицкой церкви села 
Лозовскаго, Курской губерніи, Кур
скаго уѣзда, состоящій изъ священника 
Михаила Коробкина, діакона Іоанна 
Пузанова и псаломщика Петра Сергѣева, 
церковный староста Тимофей Сорокинъ
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и множество прихожанъ возносили въ 
своемъ храмѣ горячія молитвы Господу 
Богу, о здравіи и долгоденствіи Его 
Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича, 
Ея Императорскаго Величества Госуда
рыни Императрицы Александры Ѳеодо
ровны, Ея Императорскаго Величества 
I осудАРыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны и Его Императорскаго Высоче
ства Наслѣдника Цесаревича Великаго 
Князя Алексѣя Николаевича и всего 
Августѣйшаго Дома. Послѣ литургіи 
отправленъ былъ молебенъ съ колѣно
преклоненіемъ предъ иконой Иверской 
Богоматери, подаренной нашему храму 
Его Императорскимъ Величествомъ во 
время большихъ маневровъ, и съ возно
шеніемъ многолѣтія Государю Импера
тору, Государынямъ Императрицамъ, 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Цар
ствующему Дому; послѣ сего былъ 
крестный ходъ вокругъ храма при коло
кольномъ звонѣ, при чемъ народъ 
окроплялся святой водой. При семъ 
отъ избытка сердечной вѣрноподдан- 
нѣйшей радости смиреннѣйше привѣт
ствуемъ Государя Императора и Госу
дарыню Императрицу съ семейной радо
стію-рожденіемъ Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Алексѣя Нико
лаевича, да пошлетъ Ему Господь Богъ 
здравіе и долгоденствіе, да возрастетъ 
Онъ на утѣшеніе Своимъ Августѣй
шимъ Родителямъ и на пользу Церкви 
и Отечеству».

На представленной Оберъ-Прокуро
ромъ Государю Императору копіи съ 
означенной телеграммы Его Император
скому Величеству благоугодно было, въ 
24-й день сентября 1904 г.,,Собственно
ручно начертать: «Прочелъ съ удоволь
ствіемъ л искренно благодарю».

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:

I. Отъ 13 — 18 сентября 1904 года 
за № 4681, постановлено: Дубенскую 
Крестовоздвиженскую пустынь, при
писную къ Почаевской лаврѣ, возвести 
на степень самостоятельнаго второ
класснаго мужскаго монастыря, безъ 
назначенія оному положеннаго по штату 
второклассныхъ монастырей содержанія 
изъ казны, съ тѣмъ, чтобы намѣстники 
Почаевской лавры были настоятелями 
сего монастыря.

II. Отъ 15—29 сентября 1904 года 
за № 4870, настоятели Давидъ Гаред- 
жійскаго общежительнаго монастыря, 
Грузинской епархіи, игуменъ Дидимъ 
и Квабтахевскаго Успенскаго необще
жительнаго монастыря, той же епар
хіи, архимандритъ Досиѳей перемѣщены 
одинъ на мѣсто другого.

III. Отъ 22-го сентября 1904 г. за 
№ 4886, преподаватель Подольской ду
ховной семинаріи протоіерей Давидѣ 
Кореуновскій, за состоявшимся перемѣ
щеніемъ его на епархіальную службу, 
уволенъ отъ духовно-учебной службы, 
согласно прошенію.

IV. Отъ 22—24 сентября 1904 г. за' 
№ 4945 причисленный къ Рязанскому 
архіерейскому дому іеромонахъ Досиѳей 
назначенъ смотрителемъ Раненбургскаго 
духовнаго училища.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода.

I. Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 23 сентябри 1904 
года за № 26, назначается: по-
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мощникъ смотрителя Московскаго За- 
иконоспасскаго духовнаго училища Клю
чаревъ на должность смотрителя озна
ченнаго училища—по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода съ 10 сентября.

Перемѣщаются: преподаватели
духовныхъ семинарій: Тверской—Любав- 
скій и Подольской—Мальцевъ па долж
ности:. первый — учителя географіи и 
ариѳметики въ Тихоновское (въ городѣ 
Пензѣ) духовное училище и второй- 
преподавателя логики, психологіи, на
чальныхъ основаній и краткой исторіи 
философіи и дидактики въ Воронеж
скую духовную семинарію; учитель 
Горійскаго духовнаго училища Шіуксвъ 
на должность учителя грузинскаго 
языка въ Тифлисское духовное учи
лище и преподаватель Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища Ши
ряевъ на должность учителя географіи 
и ариѳметики въ Переяславское духов
ное училище (Ширяевъ, Любавскій и 
Шіуковъ съ 11 и Мальцевъ съ 16-го 
сентября 1904 года).

Опредѣляются: кандидаты духов
ныхъ академій: С.-Петербургской—Гу
севъ, Краавъ и Разлетовскій на должности: 
первый—учителя греческаго языка въ 
Сызранское духовное 'училище, вто
рой — учителя греческаго языка въ 
Пензенское духовное училище и тре
тій—учителя латинскаго языка въ штат
ные классы 1-го Тамбовскаго духов
наго училища; Московской—Богородскій, 
Васильковъ, Ястребцовъ и Казанцевъ на 
должности: первый—преподавателя ла
тинскаго языка въ Витебскую духов
ную семинарію; второй — помощника 
инспектора въ Владимірскую духовную 
семинарію, третій — учителя русскаго 
языка въ старшіе классы Галичскаго 
духовнаго -училища и четвертый — по
мощника инспектора въ Смоленскую 
духовную семинарію; Кіевской — Смир
новъ, Ивановскій, Страшкевичъ и Иванча на 
должности: первый—помощника инспек

тора въ Казанскую духовную семина
рію, второй—помощника инспектора въ 
Витебскую духовную семинарію, тре
тій—учителя греческаго языка въ Пав
ловское духовное училище и четвер
тый—учителя математики и . соединен
ныхъ съ нею предметовъ въ Тростя- 
пицкухо церковно-учительскую школу, 
Гродненской губерніи, Бѣльскаго уѣзда, 
и Казанской — Зороастровъ, Омелянскій и 
Ключаревъ на должности: первый—пре
подавателя обличительнаго богословія, 
исторіи и обличенія русскаго раскола 
и мѣстныхъ сектъ въ Астраханскую 
духовную семинарію, второй—учителя 
русскаго языка въ старшіе классы Кур
ганскаго духовнаго училища и третій— 
учителя русскаго языка въ старшіе 
классы Бугурусланскаго духовнаго учи
лища (съ освобожденіемъ отъ даннаго 
ему 16 августа 1904 года назначенія 
въ Курганское духовное училище) 
(Иваича съ 7, Смирновъ, Зороастровъ, 
Богородскій, Васильковъ, Ивановскій, 
Ястребцовъ, Омелянскій, Гусевъ. и 
Страшкевичъ съ 11, Ключаревъ, Казан
цевъ, Краавъ и Разлетовскій съ 16-го 
сентября 1904 года).

Увольняются отъ службы 
согласно прошенію: преподава
тели духовныхъ семинарій: Астрахан
ской—Обтемперанекій, Воронежской—На- 
зарьевъ и Благовѣщенской —Тронинъ; 
согласно прошенію по болѣз
ни: учитель Сызранскаго духовнаго 
училища Ястребовъ и помощникъ смо
трителя Самарскаго духовнаго училища 
Кесаревъ, а кандидатъ Московской ду
ховной академіи Богословскій опредѣлен
ный 16 августа въ Смоленскую духов
ную семинарію, освобождается, со
гласно прошенію, отъ даннаго ему на
значенія ' Кесаревъ (по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода съ 1.0,- Обтемпе- 
ранскій и Ястребовъ съ 11, Назарьевъ 
и Тронинъ съ 16 сентября 1904 г., 
а Богословскій со дня его опредѣленія).
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II. Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 30-го сентября 
1904 г., за№ 27, опредѣляются: 
кандидаты духовныхъ академій: Москов
ской—Антоновъ и Буравцевъ и Казан
ской —Соколовъ на должности: первый— 
учителя русскаго языка въ старшіе 
массы Иркутскаго духовнаго училища, 
второй преподавателя гомилетики съ 
соединенными предметами въ Тверскую 
духовную семинарію, и третій—препо
давателя латинскаго языка въ Подоль
скую духовную семинарію и дѣйстви
тельный студентъ Московской духовной 
академіи Жиромскія на должность учи
теля исторіи и географіи въ Александро- 
Николаевскую церковно - учительскую 
школу на полѣ Полтавской битвы 
(Жиромскій съ 21-го, Антоновъ, Бурав
цевъ и Соколовъ съ 23-го сентября 
1904 г.).

У в.о л ь н я ю т с я о, т ъ с л у ж б ы со
гласно прошенію: преподаватель 
Иркутской духовной семинаріи Миран
довъ и учитель Паричскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства Гинтовтъ; 
согласно прошенію по бо
лѣзни: смотритель Зарайскаго духов
наго училища Миловановъ, съ правомъ 
ношенія въ отставкѣ мундира, занимае- 
мой имъ должности присвоеннаго, а 
кандидатъ Казанской духовной акаде
міи Семеновъ, назначенный 16 августа 
1904 года на должность учителя въ 
Александре - Николаевскую церковно
учительскую школу на полѣ Полтав
ской битвы освобождается, согласно 
прошенію, отъ даннаго ему назна
ченія (Гинтовтъ съ 1, Семеновъ съ 
21-го, Миловановъ (по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода) съ 24 и Миран
довъ съ 23 сентября 1904 г.).

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ.
По журналамъ Учебнаго Комитета 

утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено:

1) книгу священника Д. Поликарпова: 
Предъизображеніе Іисуса Христа въ 
ветхозавѣтныхъ пророчествахъ и про
образахъ по святоотеческому понима
нію ихъ (1903 г.)—допустить въ 
фундаментальныя библіотеки духовныхъ 
семинарій;

2) изданную подъ редакціей священ
ника С. Петровскаго брошюру: Ника
норъ, архіепископъ Херсонскій и Одес
скій. Объ антихристѣ. О воскресеніи 
мертвыхъ. Съ рисунками. (Одесса 1.904 
года, цѣна 30 коп.)—допустить къ 
пріобрѣтенію въ фундаментальныя и 
ученическія библіотеки духовныхъ се
минарій;

3) изданіе Воронежскаго церковнаго 
историко - археологическаго комитета, 
подъ заглавіемъ: Воронежская старина 
Выпуски I, II и III. (Воронежъ. 1902— 
1903 г., цѣна 1 руб. 50 коп.-f-l руб. 
50 коп-рЗ руб.)—допустить въ фун
даментальныя библіотеки духовныхъ се
минарій, мужскихъ и женскихъ духов
ныхъ училищъ;

4) книжку преподавателя Тульской 
семинаріи П. Малицкаго: Саровская 
пустынь и великій подвижникъ ея, пре
подобный старецъ Серафимъ. (Тула. 
1903 г., цѣна 25 коп.)—допустить 
въ ученическія библіотеки мужскихъ и. 
женскихъ духовныхъ училищъ;

5) изданіе II. Плахова: Подвижники 
православія. 18-ть хромолитографиро
ванныхъ снимковъ, исполненныхъ въ 
артистическомъ заведеніи Б. Гроссъ въ 
Лейпцигѣ, съ эскизовъ художника И. С. 
Ижакевича (1) Варлаамъ, игуменъ Пе
черскій. 2) Маркъ, гробокопатель Пе
черскій. 3) Стефанъ, игуменъ Печерскій.
4) Никола Святоша. 5) Игнатій архи-
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мандритъ Печерскій. 6)Исаакій, затвор
никъ Печерскій. 7) Поликарпъ, архи
мандритъ Печерскій. 8) Никонъ, игу
менъ Печерскій. 9) Лука, экономъ Печер
скій. 10) Прохоръ Печерскій. 11) Влади
міръ, великій князь Кіевскій. 12) Ольга, 
великая княгиня Россійская. 13) Спи
ридонъ, просфорникъ Печерскій. 14) Ни
кодимъ, просфорникъ Печерскій. 15) Еф
ремъ, епископъ Переяславскій. 16) Не
сторъ, лѣтописецъ Россійскій. 17) Ве
ликомученица Варвара. 18) Велико
мученикъ Пантелеймонъ. Кіевъ. Цѣна 
1 руб. 80 кон.)—д опустить къ 
пріобрѣтенію въ духовно-учебныя за
веденія;

6) изданную Покровской общиной 
сестеръ милосердія въ С.-Петербургѣ: 
Исторію Россіи въ портретахъ по сто
лѣтіямъ. С.-Петербургъ. 1903 г.—д о- 
пустить въ ученическія библіотеки 
мужскихъ и женскихъ духовныхъ учи
лищъ въ качествѣ пособія по русской 
исторіи;

7) книгу П. Калачинскаго: Элементар
ныя свѣдѣнія изъ ученія о гармоніи 
въ приложеніи къ церковному пѣнію. 
(Опытъ руководства). Составленъ при
мѣнительно къ программѣ церковнаго 
пѣнія для IV класса духовныхъ семи
нарій и для самообученія учителей и 
организаторовъ церковныхъ хоровъ— 
съ примѣрами и задачами. Изданіе 4-е, 
исправленное и дополненное. Кіевъ. 
1904 г.—допустить къ употребле
нію въ качествѣ учебнаго руководства 
по церковному пѣнію въ IV- классъ 
духовныхъ семинарій;

8) книгу подъ’ заглавіемъ: Вечерній 
звонъ. Второе собраніе стихотвореній. 
С.-Петербургъ съ 12-ю рисунками. Мо
сква. 1904 г.—допустить въ уче
ническія библіотеки духовно-учебныхъ 
заведеній

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ.
Опредѣленіями Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵ

нодѣ:
I. Отъ 9 декабря 1903 г.—18-го 

февраля 1904 г. за № 1413, утверж
деннымъ Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ постановлено: составленныя 
П. Цвѣтковымъ книги: 1) «Методи
ческій сборникъ ариѳметическихъ при
мѣровъ и задачъ, расположенныхъ по но
вой системѣ». «Первый годъ обучепія». 
Ц. 10 к., То же. «Второй годъ обуче
нія». Ц. 15 к. То же. «Третій годъ 
обученія». Ц. 10 к. и 2) «Методи
ческія замѣтки о рѣшеніи ариѳмети
ческихъ задачъ, составляющихъ курсъ 
начальной ариѳметики, и новая система
тизація задачъ». Ц. 15 к. (Спб. Изда
нія Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ. 1904 г.)—одобрить 
къ употребленію въ церковныхъ шко
лахъ въ качествѣ учебнаго пособія при 
обученіи счисленію наравнѣ съ упо
требляемыми въ сихъ школахъ «Сбор
никомъ задачъ и примѣровъ для обу
ченія начальной ариѳметикѣ», Гольден- 
берга и съ «Ариѳметическимъ задачни
комъ для учениковъ начальныхъ учи
лищъ», Шохоръ-Троцкаго

II. Отъ 21—29 сентября 1904 года 
за № 910, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, по
становлено: составленную Протоіереемъ. 
П. Смирновымъ и Дм. Дубенскимъ 
книгу: «Спаситель міра». 50 картинъ 
изъ исторіи земной жизни Спасителя 
міра. Спб. 1904 г. Цѣна 3 руб. 50 коп. 
безъ переплета—допустить въ цер
ковно-приходскія школы.

III. Отъ 28—29 сентября 1904 года 
за № 923, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, по
становлено: изданное Свято-Владимір-



ской церковно - учительскою женскою 
школою нотное сочиненіе: «Церковное 
пѣніе. Кругъ богослужебныхъ пѣсно
пѣній для четыреголоснаго женскаго 
или однороднаго хора». Вып. I. Цѣна 
1 руб. 50 коп. Вып. II. Цѣна 1 руб.— 
одобрить къ употребленію въ жен
скихъ второклассныхъ и церковно-учи
тельскихъ школахъ при изученіи цер
ковнаго хорового пѣнія.

Узаконенія, имѣющія отношеніе къ Высочай
шему повелѣнію 24 августа 1904 г. о формѣ 
обмундированія гражданскихъ чиновъ вѣдом

ства Православнаго Исповѣданія.
Въ § 27 Высочайше утвержденныхъ, 

въ 24-й день августа сего года, описа
ніи и правилахъ ношенія форменной 
одежды для гражданскихъ чиновъ вѣ
домства Православнаго Исповѣданія 
сказано: «Съ утвержденіемъ настоящихъ 
Описанія и Правилъ остаются въ силѣ 
неотмѣненные и неизмѣненные ими 
параграфы и статьи Высочайше утверж
деннаго 6 мая 1894 года Свода Пра
вилъ о ношеніи форменной одежды 
чинами гражданскихъ вѣдомствъ (Прил. 
къ ст. 531 Уст. Служ. Прав. Св. Зак. 
Т. Ill изд, 1896 г.)»: при чемъ въ са
мыхъ Описаніи и Правилахъ сдѣланы 
ссылки на узаконенія, безъ изложенія 
ихъ текста, а равно и не указаны нѣ
которыя другія узаконенія, относя
щіяся къ ношенію форменной одежды, 
какъ-то—правила ношенія орденовъ, 
медалей и другихъ знаковъ отличія для 
чиновъ гражданскаго вѣдомства. 

Узаконенія эти слѣдующія.

Извлеченіе изъ приказа по военному вѣдом
ству № 85. С.-Петербургъ. Апрѣля, 22 дня, 1885 
года.

Описаніе формы обмундированія гражданскихъ 
чиновниковъ военнаго вѣдомства.

Сюртукъ сукна, двухбортный, граж
данскаго покроя, съ юбкою, длиною до

колѣна. Порты отступаютъ отъ ворот
ника на 13/4:—2 вершка, и верхніе 
концы ихъ дѣлаются съ поднятымъ къ 
верху острымъ угломъ, соотвѣтственно 
вырѣзу горловины. Воротникъ черный, 
отложной, шириною, по срединѣ, отъ заги
ба 1 верш., а у концевъ 1У4—13/8 вершка, 
при чемъ наружные концы воротника 
прямые, не закругленные. Карманные 
клапаны прямые, длиною 5 вершковъ, 
а шириною внизу 1 вершокъ. Обшла
га черные, прямые, шириною 1У2 верш
ка, безъ клапановъ. Выпушекъ на сюр
тукѣ нигдѣ не полагается. Пуговицы, 
такого же образца, какъ на мундирѣ, 
нашиваются: а) по 6 на каждомъ бор
тѣ, б) по одной на концахъ карман
наго клапана, всего на карманныхъ 
клапанахъ 4 пуговицы, !и в) по 2, но 
малаго размѣра, на рукавахъ у задняго 
шва (разрѣза), при чемъ первая пуго
вица пришивается на разстояніи 1 верш
ка отъ наружнаго края обшлага, а вто
рая пуговица на 1 вершокъ выше пер
вой. На лѣвой сторонѣ сюртука, въ 
юбкѣ, дѣлается прорѣзъ для шпаги.

Жилетъ (при сюртукѣ). Изъ 
бѣлаго пике—для надѣванія при обык
новенной формѣ, и изъ.......................
сукна—для надѣванія при занятіяхъ и 
при ношеніи внѣ службы.

Жилетъ дѣлается съ отложнымъ во
ротникомъ (шалью) и можетъ быть 
безразлично: двухбортный или одно
бортный. Двухбортный жилетъ имѣетъ 
на каждомъ бортѣ по 6 малыхъ сере
бряныхъ пуговицъ съ орлами, изъ коихъ: 
нижняя пуговица нашивается на 3/4 
вершка отъ нижняго края, слѣдующія 
4 пуговицы—на разстояніи 1 вершка 
отъ нижней и между собою, и верхняя 
(6-я) пуговица противъ верхняго угла 
отложного воротника, служитъ для за
стегиванія на петлю, имѣющуюся въ ■ 
верхнемъ углѣ противоположнаго бор
та; двухбортный жилетъ можетъ быть 
застегиваемъ до самого верха. Одно
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бортный жилетъ имѣетъ малыя пуго
вицы, такія же, какъ и двухбортный, 
пришиваемыя, въ числѣ 4—6, иа раз
стояніи 3/4 вершка отъ нижняго его 
края и 1 вершка между собою. Вы
шина жилета и размѣръ отложного во
ротника (шали) обусловливаются тѣмъ, 
чтобы при сюртукѣ, застегнутомъ на 
4 пуговицы, жилетъ изъ-подъ него пе 
выдѣлялся.

Галстухъ, а) Черный шелковый, и 
б) при сюртукѣ—узкій, завязываемый 
спереди малымъ бантомъ.

Примѣчаніе 1-е. При занятіяхъ въ 
управленіяхъ и вообще внѣ службы 
дозволяется надѣвать галстухъ про
извольной формы, но при этомъ онъ 
долженъ быть обязательно изъ черной 
шелковой матеріи. Булавки и другія 
украшенія при галстухѣ не допуска
ются.

Примѣчаніе 2-е, Воротпикъ рубаш
ки при сюртукѣ можетъ быть, по же
ланію, стоячій или отложной, но ру
башка должна быть изъ бѣлаго по
лотна, безъ цвѣтныхъ полосокъ. 
Плащъ (пальто). Двухбортный, 

существующаго (офицерскаго) образца
дѣлается изъ сукна..............цвѣта съ
пуговицам, какъ на мундирѣ. На 
переднихъ концахъ воротника, сверху, 
нашивается по клапану изъ
сукна съ выпушкою..............цвѣта въ
Vie вершка; длина клапана 13/4 вершка, 
а ширина 8Д вершка; на верхнемъ 
концѣ клапана прикрѣпляется мундир
ная пуговица. Подкладка плаща (паль
то) дѣлается чернаго цвѣта. У состоя
щихъ въ чинахъ первыхъ четырехъ 
классовъ плащъ полагается: а) съ под
кладкою цвѣтною, и б) съ цвѣтными 
выпушками въ Vie вершка: вокругъ во
ротника, по обоимъ бортамъ до низа, 
по верхнему краю обшлаговъ, по краю 
боковыхъ карманныхъ клапановъ, по 
краю заднихъ глухихъ клапановъ, по 
краю задняго разрѣза лѣвой полы и

вокругъ лапокъ, застегивающихъ плащъ 
сзади и поднятый воротникъ.

Извлеченіе изъ Высочайше утвержденнаго 
6 мая 1894 года Свода правилъ о ношеніи фор
менной одежды чинами гражданскихъ вѣ
домствъ.

Форменная одежда означаетъ мѣсто 
служенія, а- также степени званія и 
должности. 1

Ст. 1 правилъ о форм, одеждѣ гражд. 
чин. (прил. къ ст. 525 уст. о сл. гражд. 
т. III св. зак. изд. 1876 г.).

Общегражданская форма.

Форма одежды полагается: парадная, 
праздничная, обыкновенная, будничная, 
особая, дорожная и лѣтняя.

I. 0 ношзній формы штатными чиновниками. 

О ношеніи парадной формы.

Парадный и о бы кновениый 
полукафтаны. § 1. Гражданскимъ 
чинамъ I, II и III разрядовъ для пат 
радной формы положенъ особый па
радный полукафтанъ, а чинамъ про
чихъ разрядовъ—обыкновенный, полу
кафтанъ, съ шитьемъ, сотвѣтствующимъ 
разряду и вѣдомству.

Ст. 6 прав, о форм, одеждѣ гражд. 
чин. 1876 г.

Брюки § 2. Чины первыхъ че
тырехъ разрядовъ, а также губернато
ры, градоначальники, начальники обла
стей и другія лица, занимающія долж
ности IV класса, носятъ при парадной 
формѣ брюки бѣлыя, суконныя,, съ 
галуномъ золотымъ или серебрянымъ, 
сообразно шитью полукафтана.

Для чиновъ же низшихъ разрядовъ 
(отъ V до X включительно), вице-гу
бернаторовъ и другихъ лицъ въ долж
ностяхъ V и ниже классовъ брюки 
установлено имѣть одного цвѣта съ'по- 
лукафтапомъ и притомъ безъ галуна.
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Ст. 7 и 8 прав. 1876 г.; прим. 1 къ 
ст. 8 прав. 1876 г. п. 1 росп. лит. 
Б. прил. къ ст. 975 уст. о сл. гр. 
т. Ill св. зак. 1857 г. и росп. долж 
по Мии. Внутр. Дѣлъ; прил. къ ст 
-358 того, же устава.

Примѣчаніе. На балы при Высочай
шемъ Дворѣ, а также на большіе па
радные балы внѣ Двора, удостаивае
мые присутствіемъ Ихъ Император
скихъ Величествъ, когда надлелситъ 
быть въ парадной формѣ, чины, коимъ 
вообще положены при этой формѣ тем
ныя брюки, являются: не танцующіе 
въ бѣлыхъ брюкахъ, но безъ галуна, а 
танцующіе, при шелковыхъ бѣлыхъ 
чулкахъ и лакированныхъ башмакахъ, 
въ короткихъ бѣлыхъ брюкахъ.
Ст. 9 прав. 1876 г,; п. 2 лит. Вы

сочайше утвержден. 26 марта 1876 г. 
правилъ о ношеніи придворными чи
нами установленныхъ различныхъ формъ 
одежды.

Шляпа. § 3. Трехугольная шляпа 
(см. ст. 5' прил. II и §§ 38, 39 и 40 
сего свода) чинами всѣхъ разрядовъ и 
лицами въ должностяхъ всѣхъ клас
совъ носится по чину.

Имѣющимъ чины первыхъ четы
рехъ классовъ, до дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника включительно, шля
па присвоена съ широкимъ галуномъ 
вокругъ поля, по цвѣту шитья полу
кафтана, причемъ положено имѣть по
перекъ поля: чинамъ I и II классовъ— 
■два такихъ же галуна, а лицамъ въ 
чинахъ III и IV классовъ—двѣ черныя 
ленты. муарэ съ узкими галунами по 
краямъ лентъ.

Лица, имѣющія чины ниже дѣйстви
тельнаго статскаго совѣтника, носятъ 
шляпу безъ галуна, причемъ для лицъ, 

-имѣющихъ чины статскаго совѣтника, 
■установлена витая петлица.

Лицамъ же въ чинахъ ниже V клас
са или вовсе чиновъ неимѣющихъ при
своена петлица изъ гладкаго позумента.

Ст. 6, 7 и 8 прав. 1876 г. и ст. 
25 и 26 положенія о форменной одеждѣ 
гражданскихъ чиновниковъ въ Импе
ріи (прил. къ ст. 975 т. II св, зак- 
изд. 1857 г.).

Шпага,жилетъ, галстухъ,пер
чатки. § 4. Остальныя принадлежно
сти парадной формы для чиповъ всѣхъ 
десяти разрядовъ одинаковыя: шпага 
съ темлякомъ (см. §§ 25,26, 41—43), 
которая носится на портупеѣ, одѣвае
мой подъ полукафтаномъ; жилетъ и 
галстухъ бѣлые, перчатки бѣлыя зам
шевыя.

Ордена. Знаки отличія. При 
этой формѣ лица, имѣющія ордена пер
выхъ степеней, надѣваютъ ленты и про
чіе ордена и знаки отличія по увтанов- 
леннымъ правиламъ.

Ст. 11 прав. .1876 г.

О ношеніи праздничной формы.

Виц е-п о л у к а ф т а н ъ, полукаф
танъ. § 5. Для чиновъ I, II и III 
разрядовъ установлены особые вице- 
полукафтаны; чины остальныхъ разря
довъ носятъ тѣ же полукафтаны, кото
рые установлены для парадной формы.

Ст. 12 и 13 прав. 1876 г.
Брюки. § 6. Брюки при празднич

ной формѣ положено имѣть черныя 
суконныя; при этомъ для лицъ, коимъ 
присвоены полукафтаны первыхъ четы
рехъ разрядовъ, а также для губерна
торовъ, градоначальниковъ, начальни
ковъ областей и другихъ лицъ, зани
мающихъ должности IV класса, черныя 

брюки—съ галуномъ по цвѣту шитья. 
Для лицъ же, носящихъ полукафтаны 
прочихъ разрядовъ, отъ V до X вклю
чительно, а равно занимающихъ долж
ности V и ниже классовъ, брюки уста
новлены безъ галуна.

Ст. 12 и 13 прав. 1876 г. и Высо
чайшее повелѣніе 13 апрѣля 1891 г. 
о замѣнѣ бѣлыхъ брюкъ черными.
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Шляпа по чину, шпага, жи
летъ, галстухъ, перчатки, орде
на, знаки отличія. § 7. Остальныя 
затѣмъ принадлежности праздничной 
формы тѣже, какъ и при парадной 
формѣ. Ордена и знаки отличія но
сятся какъ при парадной формѣ.

Ст. 12, 13 и 15 прав. 1876 г. 
Примѣчаніе. Для лицъ, занимаю

щихъ должности отъ V до X разря
довъ включительно, праздничная фор
ма во всемъ сходна съ парадною.

О ношеніи обыкновенной формы.

Вице-полукафтанъ, полукаф
танъ. § 8. Чинами I, II и III разря
довъ носится вице-полукафтанъ, а чи
нами прочихъ разрядовъ полукафтанъ.

Ст. 16 прав. 1876 г.
Брюки. § 9. Брюки при обыкно

венной формѣ для чиновъ всѣхъ разря
довъ и лицъ, занимающихъ должности 
всѣхъ классовъ, положены одинако
выя—суконныя по цвѣту полукафтана 
безъ галуна.

Ст. 16 прав. 1876 г.
Жилетъ и галстухъ. § 10. Жи

летъ и галстухъ—черные.
Ст. 16- прав. -1876 г.
Ордена, знаки отличія. § 11. 

Ордена и знаки отличія носятся по 
установленнымъ правиламъ. Ленты че
резъ плечо при обыкновенной формѣ 
не надѣваются.

Примѣчаніе. Ленты черезъ плечо 
при обыкновенной формѣ надѣваются 
только на панихидахъ но Высочай
шимъ Особамъ, а также при выно
сахъ и погребеніяхъ прочихъ лицъ; 
причемъ полагаются установленный 
трауръ и бѣлыя замшевыя перчатки 
(см. § 50).

Ст. 19 прав. 1876 г., прим, къ 
п. 3 лит. А прав, для прид. чин.

Шляпа по чипу, шпага, пер
чатки. § 12. Въ остальномъ, затѣмъ,

обыкновенная форма сходна съ парад
ною и праздничною.

О ношеніи будничной формы.

Мундирный фракъ, двуборт
ный сюртукъ, брюки, жилетъ и 
галстухъ. § 13. Означенная форма 
для штатныхъ чиновниковъ, занимаю
щихъ должности разныхъ разрядовъ и 
классовъ и состоящихъ въ разныхъ чи
нахъ, —одинаковая.

Ст. 20 прав. 1876 г.
При будничной формѣ носятся: мун

дирный фракъ или двубортный сюр
тукъ; брюки и жилетъ суконные по 
цвѣту мундирнаго фрака; галстухъ чер
ный шелковый.

Головной уборъ. § 14. Голов
нымъ уборомъ при мундирномъ фракѣ 
служатъ: а) черная круглая пуховая шля
па, б) форменная суконная фуражка съ 
кокардою. При сюртукѣ лее положено 
носить только фуражку.

Ст. 20 прав. 1876 г.
Перчатки. § 15. Перчатки при 

будничной формѣ—замшевыя или лай
ковыя; при траурѣ и панихидахъ — 
черныя лайковыя (см. § 51).

Прим, къ п. 5 лит. А, прав, длй 
прид. чин.

Ордена, знаки отличія. § 16. 
Ордена, знаки отличія носятся по по
ложенію. Ленты черезъ плечо при буд
ничной формѣ не надѣваются.

Примѣчаніе. На двубортномъ сюр
тукѣ при будничной формѣ носятся:
1) звѣзда и крестъ ордена св. Геор
гія всѣхъ степеней, 2) знакъ ордена 
св. Владиміра, старшей изъ имѣю
щихся у кавалера степени, 3) статсъ- 
секретарскій знакъ, а ташке 4) знаки 
ученые, академическіе и установлен
ные за успѣшное окончаніе курса 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
Равнымъ образомъ, разрѣшено но
сить и прочіе знаки отличія.
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Ст. 22 прав. 1876 г.; п. 2 и 4 

общихъ прим, къ Высочайше утвер. 
31 мая 1890 г. правил, нош. орденовъ; 
п. 1 общихъ примѣч. къ Высочайше 
утвержденному. 4 декабря 1885 года 
росцис. форм, одежды для чин. гражд. 
вѣдомствъ, коимъ присвоенъ мундиръ 
военнаго покроя.

Шпага. Шпага при будничной 
формѣ не носится.

Объ особой формѣ.

Принадлежности особ ой 
формы. § 17. Для ношенія въ слу
чаяхъ, указанныхъ ниже (§§ 34 и 35), 
установлена особая форма: положенный 
для будничной формы мундирный фракъ 
или обыкновенный черный фракъ, жи
летъ черный или бѣлый, бѣлый гал
стухъ, перчатки бѣлыя, замшевыя или 
лайковыя; черная круглая пуховая 
шляпа (разрѣшается носить складную); 
ордена и знаки отличія по правиламъ, 
установленнымъ для ихъ ношенія на 
мундирномъ фракѣ; лица, имѣющія 
высшіе ордена и ордена первыхъ сте
пеней, носятъ ленту черезъ плечо по 
жилету.
. Ст. 31 прав. 1876 г.

О ношеніи дорожной формы.

Двубортный с ю рту к ъ. § 18.
Форма эта для штатныхъ чиновниковъ, 
занимающихъ должности всѣхъ разря
довъ и классовъ, однообразная: двух
бортный сюртукъ такой, же, который 
допущенъ въ качествѣ будничной 
формы.

Ст. 24 прав. .1.876 г.
Примѣчаніе. Губернаторамъ и

. вице-губернаторамъ во время испол
ненія наружной службы присвоенъ 
сюртукъ съ погонами (плечевыми 
знаками по чинамъ, съ красною вы
пушкою), а для другихъ чиновни-

ковъ Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ во время командировокъ по 
дѣламъ службы и вообще исполненія 
наружной службы, когда по закону 
не надлежитъ быть въ полукафтанахъ, 
установленъ особый сюртукъ, съ кла
панами на чорномъ бархатномъ ворот
никѣ изъ золотого позумента, на кото
рыхъ нашиваются серебряныя звѣз
дочки для отличія чиновъ.

Выс. пов. 2 мая 1879 г., 29 мая и 
8 іюля 1885 г.

Ьрюки и жилетъ. §19. Брюки 
и жилетъ по цвѣту сюртука.

Ст. 24 прав. 1876 г.
Галстухъ, перчатки, фураж

ка. § 20. Галстухъ чорный; перчатки 
какъ при будничной формѣ (см. § 15); 
фуражка съ кокардою.

Примѣч. къ п. 5 лит. А прав, для 
придв. чиновъ.

Ордена и знаки отличія. 
Ордена и знаки отличія носятся при 
дорожной формѣ по правиламъ ношенія 
ихъ на мундирномъ фракѣ. Ленты че
резъ плечо при дорожной формѣ не 
надѣваются.

П. 3 общихъ прим. прав, ношенія 
орденовъ.

Шпага. § 21. При дорожной формѣ 
шпага не носится.

II. О формѣ для классныхъ чиновниковъ, ко
имъ не присвоено особыхъ полукафтановъ, для 
чиновниковъ причисленныхъ и прикомандиро

ванныхъ.
О формѣ для классныхъ чи

новниковъ, коимъ не при
своено особыхъ полукафта
новъ. § 22. Классные чиновники, кои 
по полукафтану пе отнесены къ одному 
изъ 10 разрядовъ и коимъ не при
своено особыхъ полукафтановъ, не 
имѣютъ иной форменной одежды, кромѣ 
мундирнаго фрака съ суконнымъ ворот
никомъ, одинаковаго цвѣта съ прочими
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чиновниками того вѣдомства, гдѣ они 
служатъ.

От. 3 прав. 1876 г.
■ О формѣ для чиновниковъ 
причисленныхъ. § 23. Граждан
скіе чиновники, причисленные къ раз
нымъ вѣдомствамъ безъ штатныхъ 
должностей (на основаніи примѣчаній 
къ ст. 164 и 165 уст. о службѣ по 
опред. отъ правит, т. III св. зак. 
1876 г., или по другимъ случаямъ), 
носятъ форменную одежду тѣхъ вѣ- 
домствъ, къ которымъ они причислены. 
Тѣ изъ нихъ, которые предъ причис
леніемъ ихъ занимали въ томъ- или 
другомъ вѣдомствѣ должность, отнесен
ную къ одному изъ десяти разрядовъ, 
пли коей присвоенъ особый полукаф
танъ, носятъ полукафтаны съ шитьемъ 
по разряду, присвоенному должности 
прежде занимаемой, но рисунка того 
вѣдомства, къ которому причислены. 
Не занимавшіе же такихъ должностей 
права ношенія полукафтановъ не имѣютъ 
(см. § 22).

Ст. 36 прав. 1876 г.
О формѣ для прикомандиро

ванныхъ. § 24. Чиновники, временно 
прикомандированные для особыхъ за
нятій въ другія учрежденія своего 
вѣдомства или въ другія вѣдомства, 
должны носить форменную одежду 
того учрежденія и вѣдомства, отъ ко
тораго они откомандированы.

Ст. 35 прав. 1876 г.

IV. О ношеніи форменной одежды отставными 
чиновниками.

О формѣ для отставныхъ чи
новниковъ. § 27. Отставные чинов
ники имѣютъ право носить лишь формы: 
парадную, праздничную и обыкновен
ную, но не будничную и дорожную, 
которыя присвоены только лицамъ со
стоящимъ на дѣйствительной государ
ственной службѣ.

§ 28. Уволенные отъ службы съ 
полукафтаномъ, носятъ оный и другія 
принадлежности формы по образцу, 
существовавшему въ то время, когда 
они вышли въ отставку.

Ст. 43. Прав. 1876 г.: прим, къ 
ст. 29, полож. 1857 г.

Примѣчаніе. Отставные губерна
торы и вице-губернаторы носятъ 
полукафтаны, присвоенные должно
стямъ, съ тѣмъ однако отличіемъ 
отъ состоящихъ на службѣ, что— 
при сохраненіи полнаго шитья на 
воротникѣ—шитье на обшлагахъ и 
клапанахъ полагается имъ неполное. 
Выс. повел. 1 іюня 1852 г.

V. О ношеніи форменной одежды лицами, со
стоящими по благотворительнымъ и общеполез

нымъ учрежденіямъ.

О формѣ для состоящихъ по 
благотворительнымъ и обще
полезнымъ у чрежденіямъ. § 29. 
Лица, не состоящія на дѣйствительной 
государственной службѣ въ правитель
ственныхъ установленіяхъ, но’занимаю- 
щія въ благотворительныхъ и обще
полезныхъ учрежденіяхъ должности,: 
коимъ присвоенъ извѣстный разрядъ 
по полукафтану и классъ должности 
лишь за-урядъ, имѣютъ право носить 
формы: парадную, праздничную и 
обыкновенную, но не будничную и до
рожную, которыя присвоены только 
лицамъ, пользующимся правами дѣй
ствительной государственной службы, 
(сравн. § 27).

VI. Означеніе дней и случаевъ ношенія раз
личныхъ формъ.

Парадная форма. § 30 (см.
§§ 1—4) слѣдуетъ быть:

1) На большихъ выходахъ при Вы
сочайшемъ Дворѣ, назначаемыхъ:

а) большіе, церковные праздники—
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въ первый день Новаго Года, въ день
Богоявленія (6 января), въ первый 
день Святой Пасхи и въ первый день 
Рождества Христова;

б) въ дни—-восшествія на Престолъ 
Государя Императора, Священнаго Коро
нованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, рожденій и тезоименитствъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ;

и в) въ дни крещенія, мѵропомаза
нія, торжественной присяги, обрученія 
и бракосочетанія Высочайшихъ Особъ.

П. 1 и 5 ст. 26 прав. 1876 г.; 
в. п. 11 лит. Б прав, для придвор. 
чиновъ.

2) При парадныхъ выѣздахъ:
а) въ день Преображенія Господня 

(6 августа) въ Преображенскій соборъ, 
въ день кавалерскаго праздника ордена 
св. Александра Невскаго (30 августа) 
въ Александро-Невскую- лавру;

П. 3 ст. 26 прав. 1876 г.
б) для встрѣчи невѣстъ Высочай

шихъ Особъ.
П. 4 ст: 26 прав. 1876 г.
3) При торжественныхъ обѣденныхъ 

столахъ и на большихъ балахъ при 
Дворѣ, а также на балахъ внѣ Двора, 
удостоиваемыхъ присутствіемъ Ихъ Ве
личествъ, когда будетъ объявлено «быть 
въ парадной формѣ»,- а также вообще, 
когда бываютъ особыя отъ Высочай
шаго Двора объявленія «быть въ па
радной формѣ».

И. 2 и 7 ст. 26 прав. 1876 г.
4) При торжественныхъ богослуже

ніяхъ и собраніяхъ (хотя бы не во 
Дворцѣ и не при Высочайшихъ выхо
дахъ) въ слѣдующіе праздничные и 
торжественные дни:

а) въ первый день Новаго Года, въ 
день Богоявленія (6 января), въ пер
вый день Святой Пасхи и въ первый день 
Рождества Христова.

П. 4 лит. Б прав., для придв. чи
новъ.

б) въ дни восшествія на Престолъ

Государя Императора, Священнаго Коро
нованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, рожденій и тезоименитствъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. '

II. 5 ст. 26 нрав. 1877 г.
5) На торжественныхъ пріемахъ Ихъ 

Императорскими Величествами Ино
странныхъ Пословъ (см. п. 7 § 31).

П. 61 лит. Б прав, для придв. чин.
Праздничная форма. § 31. Въ 

праздничной формѣ (,см. §§ 5—7) слѣ
дуетъ быть:

1) При богослуженіи въ присутствіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ или 
Высочествъ, въ слѣдующіе церковные 
праздники и высоторжественные дни:

а) въ день Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы (25 марта);

6) у всенощной въ Вербнѵю Суб
боту;

в) въ Вербное Воскресенье; 1
г) въ день Происхожденія Честныхъ 

Древъ Креста Господня (1 августа) и 
выхода на водоосвященіе;

д) въ день Преображенія Господня 
(6 августа), когда не бываетъ Высо
чайшаго' выѣзда въ Преображенскій 
соборъ;

П. 1 ст. 27 прав. 1876 г.
е) дни Рожденія и Тезоименитствъ 

Государя Наслѣдника Цесаревича, Го
сударыни Цесаревны, Великихъ Князей, 
Княгинь, Княженъ и прочихъ Высо
чайшихъ Особъ.

2) На молебнахъ по случаю отъ
ѣздовъ Высочайшихъ Особъ и благо- ’ 
получномъ Ихъ возвращеніи изъ путе
шествій.

И. 2 ст. 27 прав. 1876 г.
3) При представленіяхъ Йхъ Имгш- 

раторскимъ Величествамъ и Особамъ 
Императорской Фамиліи.

П. 4 ст. 27 прав. 1876 г.
Примѣчаніе. Лица, представляю

щіяся Ихъ Императорскимъ Величе
ствамъ во время баловъ при Высо
чайшемъ Дворѣ, должны быть щъ
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той формѣ, въ которой указано быть 
всѣмъ вообще лицамъ, приглашен
нымъ на балъ.
4) При представленіяхъ иностран

нымъ Высочайшимъ Особамъ.
5) На парадныхъ балахъ въ Дворян

скомъ собраніи и вообще внѣ Двора, 
удостоиваемыхъ присутствіемъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, когда не 
будетъ особаго объявленія быть въ 
другой формѣ.

П. 15 II лит. Б прав, для придв. 
чин.

6) На маскарадахъ при Высочайшемъ 
Дворѣ.

П. 9 ст. 27 прав. 1876 г.
7) На офиціальныхъ пріемахъ Ихъ 

Императорскими Величествами ино
странныхъ пословъ и посланниковъ 
(см. н. 5 § 30).

8) Въ театрахъ, при торжественныхъ 
представленіяхъ, когда Высочайшія 
Особы присутствуютъ въ большой 
средней ложѣ.

П. 13 II лит. Б прав, для придв. 
чин.

9) На частныхъ крестинахъ и свадь
бахъ, въ присутствіи Высочайшихъ 
Особъ.

П. 5 ст. 27 прав. 1876 г.
10) При богослуженіяхъ и собра

ніяхъ въ учрежденіяхъ и обществахъ, 
состоящихъ подъ Августѣйшимъ По
кровительствомъ Высочайшихъ Особъ, 
въ дни ихъ Рожденій и Тезоименитствъ.

11) При торжественныхъ богослуже
ніяхъ и собраніяхъ въ слѣдующіе празд
ничные и торжественные дни:

а) во второй и третій дни Святой 
Пасхи и Рождества Христова.

П. 6 ст. 27 прав. 1876 г.
б) дни Рожденій и Тезоименитствъ 

Государя Наслѣдника Цесаревича и 
Государыни Цесаревны;

п. 7, ст. 27 прав. 1876 г.
в) въ дни кавалерскихъ праздниковъ.
П. 8 ст. 27 прав. 1876 г.

12) На церковныхъ процессіяхъ но 
наряду. При выносѣ святой плащаницы.

П. 13 ст. 27 прав. 1876 г.
13) При принесеніи присяги навѣр’ 

ность службы. ,
П. 12 ст. 27 прав. 1876 г.
14) При дворянскихъ выборахъ, въ 

первый и послѣдній дни оныхъ, когда 
совершается молебствіе и приносится 
присяга (см. п. 4 § 32).

П. 2 ст. 27 прав. 1876 г.
15) При первомъ и прощальномъ 

пріемѣ начальствомъ подчиненныхъ, 
при представленіи высшему начальству 
по случаю полученія Высочайшей на
грады или новаго назначенія, по слу
чаю отправленія въ командировку или 
въ отпускъ и возвращенія обратно.

П. 4 ст. 27 прав. 1876 г.
16) Для присутствія при праздно

ваніи юбилеевъ.
17) При торжественныхъ закладкѣ и 

освященіи церквей, казенныхъ и обще
ственныхъ сооруженій (см. п. 4 § 34).

П. 3 ст. 27 прав. 1876 г.
18) При закладкѣ судовъ и спускѣ 

ихъ на воду.
19) На полковыхъ праздникахъ.
П. 5 II лит. Б прав, для придв. чин.
20) На торжественныхъ актахъ ака

демій, высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній.

П. 10 ст. 27 прав. 1876 г.
21) При представленіяхъ иностран

нымъ посламъ по случаю врученія, ими 
Государю Императору вѣрительныхъ 
грамотъ.

П. 15 ст. 27 прав. 1876 г.
22) При богослуженіяхъ, собраніяхъ 

и обѣдахъ въ торжественные дни, когда 
указано будетъ быть въ праздничной 
формѣ (см. п. 5 § 34).

П. 14 ст. прав. 1876 р.
Обыкновенная форма. § 32. 

Въ обыкновенной формѣ (см. § 12) 
слѣдуетъ быть:

1) При богослуженіи во. всѣ вое-
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кресные и другіе праздничные дни, 
за исключеніемъ вышепоименованныхъ 
(см. п. 1 § 30 и п. 1 § 31), въ при
сутствіи Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ и Ихъ Высочествъ.

И. 1 ст. 28 прав. 1876 г.
2) При сопровожденіи Ихъ Импера

торскихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ 
на военные ученья и маневры.

И. 3. III лит. Б прав, для придв. 
чинов.

3) На засѣданіяхъ кавалерскихъ думъ 
и засѣданіяхъ въ присутственныхъ мѣ
стахъ, гдѣ это указано.

, И. 3 ст. 28 прав.. 1876 г.
4) На дворянскихъ выборахъ, кромѣ 

.перваго и послѣдняго дней оныхъ (см. 
п. 14 § 31 сего свода).

И. 3 ст. 28 прав. 1876 г.
5) На панихидахъ по Высочайшимъ 

Особамъ, а также при выносахъ и по
гребеніяхъ прочихъ лицъ.

Примѣчаніе. Въ сихъ послѣднихъ 
случаяхъ (п. 5) ленты высшихъ 
орденовъ и орденовъ первыхъ сте
пеней носятся черезъ плечо. Прочіе 
ордена и знаки отличія носятся по 
установленнымъ правиламъ.
И. 5 ст. 19 прав. 1876 г.

Будничная форма. § 31. Въ 
.будничной формѣ (см. §§ 13—16) слѣ
дуетъ быть:

1) При исполненіи служебныхъ обя
занностей въ будничные дни въ мун
дирномъ фракѣ или двубортномъ сюр
тукѣ, при черномъ галстухѣ.

Ст. 20 и 29 прав. 1876 г.
2) На засѣданіяхъ въ присутствен

ныхъ мѣстахъ и комиссіяхъ, когда не 
установлено «быть въ обыкновенной 
формѣ» (см. п. 3 § 32).

3) Въ земскихъ собраніяхъ.
4) При офиціальныхъ панихидахъ 

утромъ — въ мундирномъ фракѣ, чер
номъ галстухѣ и черныхъ лайковыхъ 
перчаткахъ, при орденахъ; по лепта

черезъ плечо не надѣвается. Трауръ 
по положенію (см. § 48).

П. 3 доііолн. къ прав, циркуляра 
Министра Императорскаго Двора отъ 
7 марта 1883 года.

5) При офиціальныхъ визитахъ—въ 
мундирномъ фракѣ, въ черномъ гал
стухѣ, при орденахъ.

Особая форма. § 34. Первый 
видъ особой формы (см. § 17) — мун
дирный фракъ, жилетъ по цвѣту фрака 
или бѣлый, бѣлый галстухъ, ордена и 
лента черезъ плечо по жилету, бѣлыя 
замшевыя или лайковыя перчатки — 
полагается:

1) При личныхъ всеподданнѣйшихъ 
докладахъ.

2) На Высочайшихъ обѣдахъ и ве
чернихъ обыкновенныхъ собраніяхъ, 
когда не послѣдуетъ особаго приказанія 
о формѣ.

Ст. 31 прав. 1876 г.
3) На обѣдахъ, балахъ и другихъ 

собраніяхъ какъ у частныхъ, такъ и у 
лицъ иностранныхъ, удостоиваемыхъ 
присутствіемъ Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ, когда о томъ объявлено бу
детъ и когда нѣтъ особаго указанія о 
формѣ.

П. 1 дополнительнаго циркуляра Ми
нистра Императорскаго Двора отъ 7-го 
марта 1883 года.

4) При закладкѣ и освященія церк
вей, казенныхъ и общественныхъ со
оруженій, когда не указано быть въ 
другой формѣ (см. п. 22 § 31).

§. 35. Второй видъ особой формы 
(см. § 17)—черный фракъ, жилетъ чер
ный или бѣлый, бѣлый галстухъ и 
ленту чрезъ плечо по жилету, лайко
выя перчатки—полагается надѣвать:

на офиціальные обѣды, балы и вечер
нія собранія у иностранныхъ пословъ, 
когда Ихъ Величества присутствовать 
не изволятъ.

П. 2, Дополнительнаго ципкуляца 
1883 г.
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Примѣчаніе. На собраніяхъ у 
посланниковъ пе полагается имѣть 
лепты черезъ плечо.

■ Дорожная форма. § 36. Въ 
дорожной формѣ (см. §§ 18—21) слѣ
дуетъ быть:

1) При сопровожденіи Ихъ Импера
торскихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ 
р,ъ вояжахъ.

Ст. 30 прав. 1876 г.
2) При командировкахъ и вообще 

при исполненіи службы па открытомъ 
воздухѣ и внѣ города.

Ст. 30 прав. 1876 г.

VII. Общія правила, до ношенія форменной 
одежды относящіяся.

О ношеніи верхней одежды:

§ 37. Форменную верхнюю одежду 
гражданскихъ чиновъ составляютъ ши
нель и пальто (плащъ).
■ Ст. 17 пол. 1857 г.

Шинель. Шинель полагается изъ 
темнозелепаго сукна съ капюшономъ и 
отложнымъ воротникомъ (см. -ст. 13 
прил. 11 къ сему своду).

Ст. 19 пол. 1857 г.
Плащъ. Плащъ изъ темнозеленаго 

сукна, двубортный, офицерскаго образца, 
съ перемычкой сзади,- но безъ разрѣза 
внизу (см. ст. 12 прил. 11).

- Ст. 8 пол. 1857 г.
Примѣчаніе. Для - губернаторовъ и 

вице-губернаторовъ, когда они испол
няютъ наружную службу и не обя
заны быть въ парадной формѣ, а 
равно для другихъ чиновниковъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ во 
время командировокъ, положено имѣть 
плащъ темносиняго цвѣта по образцу,

- установленному для чиновъ, -коимъ
- присвоенъ мундиръ вОепнаго покроя 

(см. примѣч. 2 къ ст. 12 прилож. 11). 
Выс. повел. 2 мая 1879 г., 29 мая 
и 8 іюля 1885 г.

О ношеніи головного убора.

О ношеніи трехугольной 
шляпы. § -38. Трехугольиая шляпа 
носится кокардою справа. Когда она 
снята, ее слѣдуетъ держать петлицею 
къ верху въ лѣвой рукѣ, опущенной 
внизъ или согнутой въ локтѣ около 
тѣла.

Объ отданіи чести. § 39. Граж
данскіе чипы во -время ношенія фор
менной одежды, имѣя на головѣ трех
угольную шляпу или форменную фу
ражку, не снимаютъ ихъ для отданія и 
принятія чести, а обязаны приклады
вать правую руку къ головному убору.

§ 40. При встрѣчѣ съ церковными 
процессіями, а также погребальными 
шествіями гражданскимъ чинамъ не 
возбраняется снимать форменный го
ловной уборъ.

О ношеніи оружія.

О ношеніи оружія. §41. Шпага 
однообразной формы для всѣхъ вѣ
домствъ и чиновъ,-съ серебрянымъ тем
лякомъ и такою же кистью (за исклю
ченіемъ консульскихъ чиновъ, коимъ 
темлякъ и кисть положены золотые, и 
канцелярскихъ чиновниковъ и служи
телей, которые шпагу носятъ безъ тем
ляка—см. §§ 25 й 26), носится на 
плечевой ' портупеѣ, надѣваемой подъ 
полукафтапомъ и вице-полукафтаномъ.

Ст. 23 пол. 1857 г.
§ 42. Гражданскіе чиновники, вы

шедшіе изъ военной -службы съ на
гражденіемъ золотымъ оружіемъ: а) укра
шеннымъ брилліантами и б) съ над
писью «за храбрость»—носятъ его въ 
видѣ шпаги, установленной для граж
данскихъ чиновниковъ военнаго вѣдом
ства (приказъ по военному вѣдомству 
отъ 22 апрѣля 1885 г.) съ темлякомъ 

1 изъ ленты святаго Георгія и съ над-
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лисью на чашкѣ эфеса «за храбрость», 
причемъ въ 1-мъ случаѣ по наружной 
части шпаги, кромѣ того, помѣщается 
крестъ ордена- святаго Георгія.

Чины гражданскихъ вѣдомствъ, на
гражденные орденомъ св. Анны 4-й 
степени па оружіе, носятъ шпагу, уста
новленную для гражданскихъ чиновни
ковъ военнаго вѣдомства, съ надписью 
на чашкѣ эфеса «за храбрость» и съ 
орденскимъ крестомъ съ короною на 
головкѣ эфеса.

Ст. 4 прав, 1876 г.; прил. къ ст. 94 
учр. орд. и др. зн. отл. т. I св. зак., 
изд, 1892 г.

§ 43. Шпага снимается при всѣхъ 
формахъ: для поклоненія мѣстнымъ ико
намъ предъ причастіемъ, при принятіи 
Святыхъ Таинъ, при поклоненіи Свя
тей Плащаницѣ, при брачной церемо
ніи-однимъ только женихомъ, при 
входѣ въ алтарь, на балахъ и вечерахъ— 
танцующими.

§ 25. Правилъ для морскихъ чиновъ; 
и. I в. отд. VII общихъ прав, для чи
новъ военнаго вѣдомства.

VIII. О ношеніи форменной одежды въ лѣт
нее время.

§ 44. Въ лѣтнее время вездѣ, не 
исключая и. столицъ, при служебныхъ 
занятіяхъ и въ командировкахъ, чинов
никамъ дозволяется мундирные фраки 
и сюртуки замѣнять двубортными сюр
туками изъ бѣленаго или небѣленаго 
полотна, съ такимъ же отложнымъ 
воротникомъ и металлическими пугови
цами установленнаго цвѣта и чекана. 
При этомъ разрѣшается также носить 
одинаковые съ сюртукомъ брюки и 
жилетъ.

Примѣчаніе. Ордена, медали и 
знаки отличія при лѣтней формѣ но- 

, сятся по правиламъ, установленнымъ 
для пошенія оныхъ при мундирномъ
фракѣ.

И. 3 общ. прим, къ Выс. утв. 31 мая 
1890 г. прав. нош. орден.

IX. Правила ношенія траура и форменной одежды 
при выносахъ, погребеніяхъ и на панихидахъ.

О траурѣ.

§ 45. Трауръ носится двухъ видовъ— 
полный и обыкновенный.

§ 46. Полпый трауръ состоитъ:
1) въ ношеніи повязки изъ чернаго 
крепа (флера) въ 2 вершка шириною, 
съ плоскимъ бантомъ, на лѣвомъ рукавѣ 
(выше локтя) полукафтана и вице-полу
кафтана (при темныхъ . брюкахъ) и 
плаща и, кромѣ того, 2) въ наложеніи 
крепа на головной уборъ и шпагу.

На шляпѣ крепомъ закрывается ко
карда съ петлицею и кисти въ углахъ 
полей, на шпагѣ—весь темлякъ, съ 
кистью (при орденскомъ же темлякѣ 
только кисть).

Ст. 19 прав. 1876 г. § 50 прав, для 
морскихъ чиновъ; п. ж иримѣч. 3 къ 
вѣдом. формен. одежды для военн 
чиновъ.

§ 47. Полный трауръ сохраненъ толь
ко для печальныхъ церемоній и торже
ственныхъ панихидъ, когда послѣдуетъ 
на это особое распоряженіе.

П. 1 Выс. повел. 6 іюня 1881 г.
§ 48. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 

всѣ виды траура замѣнены обыкновен
нымъ трауромъ, который состоитъ въ 
ношеніи черной креповой повязки (см. 
и. 1 § 46) на лѣвомъ рукавѣ полу
кафтановъ, вице-полукафтановъ, мун
дирныхъ фраковъ, двубортныхъ сюрту
ковъ и плащей.

П. 2 Выс. пов. 6 іюня 1881 г. 
Примѣчаніе. При погребеніи,

родственникамъ покойнаго разрѣ
шается надѣвать полный трауръ. 
Прим, къ п. 2 отд. VI прав, для

воен. чин.
'§ 49. При наложеніи траура, общаго
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для всѣхъ или только при Высочай
шемъ Дворѣ, таковой не носится въ слѣ
дующіе праздничные и высокоторже
ственные дни:

1) въ первый день Новаго года (1-го 
января);

Богоявленія Господня. (6 января); 
Срѣтенія Господня (2 февраля); 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы

(25 марта);
Входа Господня въ Іерусалимъ (Верб

ное Воскресеніе);
1, 2 и 3 дня св. Пасхи;
Вознесенія Господня;
Св. Троицы;
Сошествія Св. Духа;
Преображенія Господня (6-го авгу

ста);
Успенія Преев. Богородицы (15-го 

августа.
Рождества Преев. Богородицы (8-го 

сентября);
Воздвиженія ев. Креста (14 сентя

бря);
Введенія во храмъ Преев. Богоро

дицы (21 ноября);
1, 2 и 3 дня Рождества Христова 

(25—27 декабря);
2) Восшествія на Престолъ Государя 

Императора;
Священнаго Коронованія Ихъ Вели

чествъ;
Рожденій и Тезоименитствъ Ихъ 

Величествъ.
Рожденій и Тезоименитствъ Государя 

Наслѣдника Цесаревича и Государыни 
Цесаревны.

3) За симъ слѣдуетъ быть также 
безъ траура: а) при принесеніи поздра
вленій Особамъ Императорской фами

ліи въ дни Рожденій и Тезоименитствъ 
Ихъ Высочествъ в) у святого Прича
стія, при брачныхъ церемоніяхъ и при 
воспріятіяхъ отъ купели.

Выс. утв. 5 мая 1881 г. правила о 
ношеніи траура. § 53 прав, для мор
скихъ чиновъ и п. 3 отд. VI прав, для 
военныхъ чиновъ.

Форма одежды при выносахъ, погребе
ніяхъ и на пангіхидахъ.

§ 50. На панихидахъ ,по Особамъ 
Императорской фамиліи, а также и 
при выносахъ и погребеніяхъ прочихъ 
лицъ, одѣвается обыкновенная форма 
при лентѣ черезъ плечо. Трауръ по 
положенію—черный крепъ на лѣвомъ 
рукавѣ (§§ 46 и 48), перчатки бѣлыя 
замшевыя.

Ст. 19 прав.. 1876 г.; прим, къ п. 
3 I л. А прав, для придв. чин..

§ 51. На офиціальныхъ панихидахъ 
у прочихъ лицъ полагается быть: 
а) утромъ—въ мундирныхъ фракахъ 
при орденахъ, (лента черезъ плечо нге 
надѣвается), имѣя галстухъ и перчатки 
черные; в) вечеромъ—въ черныхъ фра
кахъ, галстукахъ и перчаткахъ (ордена 
не надѣваются). Въ обоихъ случаяхъ 
носится трауръ по положенію (§ 48).

II. 3 дополн. къ прав, циркуляра 
Министра Императорскаго Двора отъ 
7 марта 1883 г.

§ 52. Лицамъ, служащимъ, когда 
они находятся при исполненіи служеб
ныхъ обязанностей, не воспрещается 
носить партикулярное платье.

Ст. 37 прав. 1876 года.
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ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ,
< ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СИОДѢ.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

ВЪ ЧЕМЪ ЗАЛОГЪ ИСТИННАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ?

искушапте, добрал держите (1 Солунян. 5, 21).

ІІУь храмѣ учебнаго заведенія, устроен- 
наго для воспитанія дѣтей русскаго

■ « купечества, ближайшимъ предметомъ
( для слова мнѣ представляется мысль 

о трудномъ положеніи, въ какомъ нахо
дится нынѣ почтенное купеческое со
словіе по отношенію къ дѣлу какъ сво
его собственнаго, такъ и вообще на
роднаго образованія.

Доселѣ наше купечество, какъ и весь 
простой народъ, жило подъ руковод
ствомъ преданій и обычаевъ, наслѣдо
ванныхъ отъ предковъ; нынѣ потребно
сти времени неотразимо влекутъ его на 
путь образованія и самостоятельнаго 
развитія. Путь, предлежащій ему, пред-

9 Печатаемая нынѣ рѣчь произнесена по
чившимъ владыкой въ Московской Практиче
ской академіи въ день годичнаго празднованія 
ея открытія, 17-го декабря 1881 года, и напеча
тана не была. Рѣчь эта сообщена редакціи 
протоіереемъ Т, Буткевичемъ.

ставляется скользкимъ и опаснымъ. 
Многое въ современномъ образованіи 
идетъ наперекоръ его любимымъ склон
ностямъ и навыкамъ; многое оказы
вается ложнымъ и вреднымъ. Первые 
опыты научнаго образованія дѣтей ку
печескихъ во многихъ случаяхъ оказа
лись неудачными: дѣти теряютъ рели
гіозныя убѣжденія, уваженіе къ роди- 
телямъ и къ своему роду жизнии дѣя" 
тельности, растрачиваютъ отеческіе ка
питалы, въ молодыхъ годахъ развра
щаются и гибнутъ. Неужели такъ бу
детъ со всѣми? Какъ устранить тѣ вред
ныя вліянія, которыя ихъ губятъ? Какъ 
и чѣмъ обезпечить здравомысліе, доб
рую нравственность и практическую 
дѣльность будущихъ поколѣній?—Поло
женіе трудное.

Но положеніе это становится еще 
тРУДн.ѣе отъ той отвѣтственности, ка,-
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кая ляжетъ въ этомъ отношеніи на купе
чество предъ многочисленными массами 
нашего народа. Извѣстно, что ни одно 
изъ нашихъ высшихъ сословій не 
имѣетъ такого вліянія на народныя 
массы, какъ купечество. Оно въ боль
шинствѣ еще доселѣ близко стоитъ къ 
народу по своему быту, питаетъ и раз
виваетъ его силы своими торговыми 
оборотами^ помогаетъ ему въ его ну- 
ждахъ и тѣмъ подчиняетъ его своему 
вліянію, руководитъ его во всемъ и 
служитъ ему примѣромъ. Другія выс
шія сословія силою власти могутъ за
ставить народъ повиноваться, но увле
кать его можетъ только купечество. Это, 
какъ нельзя очевиднѣе, доказывается 
тѣмъ, какъ легко народъ сталъ прини
мать новые обычаи общежитія съ тѣхъ 
поръ, какъ приняло ихъ купечество. 
Потому нѣтъ сомнѣнія, что и въ дѣлѣ 
образованія народъ пойдетъ за нимъ.

Куда же пойдетъ? Въ эту необозри
мую область наукъ, искусствъ, спе
ціальностей безъ собственнаго опредѣ
леннаго плана и безъ ясно сознанной 
цѣли образованія? Въ этотъ туманный 
міръ разнообразныхъ противорѣчивыхъ 
идей—философскихъ, соціальныхъ и 
политическихъ, которыми такъ обильна 
наша современная литература? Въ эту 
мертвящую атмосферу сомнѣній и от
рицанія основныхъ началъ вѣры и 
нравственности, которыми такъ отли
чаются наши современные, такъ назы
ваемые, передовые люди? Подъ вліяніе 
этихъ невѣдомыхъ темныхъ силъ, плодя
щихъ—демократовъ, соціалистовъ, госу
дарственныхъ преступниковъ? И по 
этому направленію за купечествомъ 
двинутся милліоны русскаго народа?— 
Положеніе—опасное.

Но ободримся. Положеніе ваше 
сколько трудно, столько же и знамейа- 
тельно. Вы можете сослужить отече
ству великую службу, подобную службѣ 
вашего предка,—нижегородскаго граж
данина Козьмы Минина - Сухорукаго.

Тотъ вынесъ на своихъ могущихъ пле
чахъ политическую судьбу нашего оте
чества, а вы возьмите на себя соотвѣт
ственную вашимъ громаднымъ силамъ 
долю заботы о судьбѣ его нравствен
ной,—и васъ почтитъ потомство доб
рою памятью за то, что поняли знаменія 
времени, что нашлись что дѣлать въ труд
ную пору умственнаго и нравственнаго 
разоренія Земли Русской. Вы не оста
нетесь одни,—къ вамъ придутъ па по
мощь свои Пожарскіе, свои Діонисіи и 
Палицыны. Вамъ будетъ легче, чѣмъ. 
Минину: въ ту пору не было царя въ 
Землѣ Русской; а съ вами нашъ Вели
кій Государь, два раза въ нашемъ Мо
сковскомъ Кремлѣ призывавшій всѣхъ 
насъ къ содѣйствію въ дѣлѣ воспитанія 
молодыхъ поколѣній.

Чтобы вы могли выяснить себѣ ваше 
настоящее положеніе, обернитесь на
задъ и пройдите мысленно тысячелѣт
нюю исторію нашего народа.

Онъ прошелъ поприще многотруд
ное, совершилъ подвиги славные, и на 
всемъ оставилъ слѣды высокихъ качествъ 
и великихъ силъ умственныхъ и нрав
ственныхъ, это:—глубокая вѣра и благо
честіе, несокрушимое мужество и тер
пѣніе, дѣтская покорность властямъ, 
тонкое различіе друзей отъ недруговъ, 
рѣшенія самостоятельныя, жизнь само
бытная. Кто руководилъ его? Откуда 
почерпалъ онъ свои нравственныя силы? 
Кто сообщалъ ему великія идеи, во
плотившіяся въ его исторической жизни? 
Науки онъ не зналъ, школъ онъ не 
имѣлъ. Онъ зналъ одно всепросвѣщаю- 
щее ученіе слова Божія; онъ имѣлъ 
одну заботливую и непогрѣшительную 
руководительницу — святую Церковь. 
Тѣми же силами доселѣ живете и вы, 
И поэтому настоящее положеніе ваше 
по отношенію къ образованію стано
вится особенно благопріятнымъ. Ваши 
вѣрованія не перепутаны чуждыми 
православной церкви религіозными
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ученіями, ваши умы не забиты лож
ными матеріалистическими понятіями 
о назначеніи и судьбѣ человѣка 
и тупыми идеями о механическомъ 
прогрессѣ; ваши нравственныя правила 
не потрясены новою теоріею, перенесе
нія въ жизнь человѣка порядковъ, ка
кими руководствуются безсловесныя 
животныя. Вы можете съ сердечною 
радостію и свободою духа возглашать 
словами церкви: на камени мя вѣры 
утвердивъ, расширилъ ecu уста моя иа 
врачи моя!

Стойте же твердо на этомъ камнѣ и 
не отступайте ни на шагъ отъ своего 
настоящаго положенія. Не дѣлайте для 
какой бы то ни было науки уступокъ 
изъ своей вѣры, а извергайте изъ нея 
все, что противно вѣрѣ вашей; не 
увлекайтесь внѣшнимъ блескомъ обра
зованія, а добывайте себѣ истинно
христіанское просвѣщеніе и, по настав
ленію Апостола, вся искушающе, добрая 
дерэісите.

Не наукѣ отдавайте на судъ Хри
стово ученіе, а ученіемъ Христовымъ 
испытывайте самую науку.

У васъ есть и основанія для обсу
жденія современнаго образованія. Вы 
съ сердечною теплотою исповѣдуете 
святую вѣру православную, заботливо 
ее храните и готовы всегда защищать 
ее до самопожертвованія; вы имѣете 

христіанскія понятія о Богѣ, о высо
комъ достоинствѣ и назначеніи чело
вѣка и средствахъ исцѣленія его нрав
ственныхъ недуговъ, о правѣ, свободѣ 
и любви. Вамъ нѣтъ надобности дости
гать этихъ священныхъ убѣжденій пу
темъ сомнѣній, колебаній, борьбы, какъ 
приходится людямъ, у которыхъ вѣра 
похищена и религіозныя убѣжденія 
подорваны. Вы къ дѣлу образованія 
приступаете съ яснымъ сознаніемъ выс
шей-и послѣдней его цѣли,—нравствен
наго усовершенствованія человѣка.

, Вы имѣете въ уставахъ церкви боже

ственную систему нравственнаго вос
питанія. Вамъ нечего объяснять, какую 
имѣютъ силу Божіи заповѣди, чтб зна
читъ жить въ страхѣ Божіемъ, какое 
значеніе имѣютъ въ развитіи силъ духа 
постъ и бдѣніе, для чего нужно душѣ 
богослуженіе, какой свѣтъ и сила по
черпаются изъ Святыхъ Таинствъ.

Вы все это знаете, и отсюда вамъ 
понятно, отчего плодятся въ нашихъ 
молодыхъ поколѣніяхъ, отвергающихъ 
эти уставы, пороки и преступленія, и 
васъ справедливо удивляетъ, какъ не 
поймутъ этого многіе изъ нашихъ 
образованныхъ людей. Они не испытали 
на себѣ и не хотятъ видѣть на другихъ 
благотворнаго вліянія этихъ уставовъ; 
и отъ того ихъ образованіе безсильно 
въ борьбѣ съ усиливающимся повсюду 
развращеніемъ.

Вы имѣете духовный опытъ, сооб
щаемый вамъ церковію, опытъ высшей 
жизни сердца, дающей миръ и счастіе 
помимо плотскихъ наслажденій.

Вамъ не нужно доказывать, что есть 
Богъ на небесахъ, что есть душа 
въ человѣкѣ, что есть вѣчная гкизнь, 
что нужна добродѣтель; для ея до
стиженія, вы имѣете Бога въ сердцѣ, 
въ васъ бьется духъ живой,. вамъ 
страшно отказаться отъ надежды вѣч
ной блаженной жизни. . Подивимся же, 
что есть образованные люди, которымъ 
всего этого втолковать нельзя: до та
кой степени, подъ вліяніемъ ложныхъ 
ученій и пороковъ, при видимой обра
зованности, можно утратить всякое 
чувство и сознаніе духовной жизни.

При этихъ задаткахъ, полученныхъ 
вами отъ рожденія, подъ вліяніемъ 
церкви и добрыхъ преданій, вамъ легко 
сообразить, какъ должно быть постав
лено образованіе купечества, чтобы оно 
могло быть добрымъ примѣромъ для 
народа.

Чтобы сообщить молодымъ поколѣ
ніямъ ясность и отчетливость въ нозпа-
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ніяхъ, твердость и силу въ убѣжденіяхъ, 
надобно прежде всего заботиться о раз
витіи въ юношествѣ познавательныхъ 
способностей, о пріученіи его къ стро
гому, точному и послѣдовательному мы
шленію, а не спѣшить преподаваніемъ 
ему несмѣтнаго количества разнородныхъ 
познаній. Надобно давать больше работы 
уму, а не памяти, больше времени для 
самостоятельнаго размышленія и созна
тельнаго самообсужденія, а не для на
бора фактическихъ свѣдѣній. Мы видимъ 
на опытѣ, что у большинства нашей 
молодежи множество разнородныхъ свѣ
дѣній, но нѣтъ въ головѣ—хозяина, 
способнаго ими распорядиться. Одинъ 
изъ нашихъ мудрыхъ наставниковъ ста
раго времени говорилъ: «не школа 
дѣлаетъ ученымъ, а кабинетъ». Подъ 
словомъ образованіе у насъ привыкли 
разумѣть совокупность общеупотреби
тельныхъ наукъ, а, въ сущности, оно 
должно состоять, главнымъ образомъ, 
въ развитіи способности скоро усвоятъ 
себѣ всякую науку и укладывать на 
свое мѣсто всякія познанія.

Изъ всѣхъ наукъ главнѣйшее мѣсто 
должны занимать тѣ, которыя служатъ 
къ установленію въ умахъ юношества 
правильнаго міросозерцанія, или къ 
заложенію основаній для правильнаго 
рѣшенія всѣхъ высшихъ вопросовъ 
жизни человѣческой. Здѣсь на первомъ 
мѣстѣ должна стоять религія,, по пре
подаваніе ея не должно быть оканчи
ваемо дѣтскими книжками, а сообразно 
съ возрастомъ дѣтей продолжаемо въ 
возможной полнотѣ по кореннымъ 
источникамъ—богословскимъ и истори
ческимъ. Мы рѣшаемся высказать убѣж
деніе, что для развитія умовъ въ юно
шествѣ—рано ли, поздно ли—придется 
намъ призвать на помощь философію, 
но не въ такихъ разбросанныхъ клоч
кахъ разнородныхъ идей и понятій, ка
кіе, подобно мелкой монетѣ, обращают
ся нынѣ въ нашемъ образованномъ

мірѣ, а въ видѣ полной науки, постав
ляемой рядомъ съ христіанствомъ. Она 
выяснитъ юношеству принимаемыя на 
вѣру истины, утвердитъ его въ убѣж
деніи относительно Божественнаго до
стоинства христіанства и дастъ ему 
оружіе для борьбы съ врагами вѣры. 
Злосчастный былъ тотъ день въ. исто
ріи нашего образованія, когда. изъ ря
да преподаваемыхъ у насъ паукъ исклю
чена была эта дрзвияя наука наукъ, 
столько любимая великими отцами и 
учителями нашей Церкви. Отсюда на
чалось это броженіе, это измельчаніе 
умовъ въ нашемъ отечествѣ. Мы знаемъ, 
что намъ скажутъ на это съ удивле
ніемъ: зачѣмъ же философія для купе
чества? Мы отвѣтимъ: не ограничивай
те образованія юношества тѣснымъ кру
гомъ потребностей извѣстнаго сословія, 
поставляя ему главною цѣлью пріобрѣ
теніе нужнаго для жизни ремесла, а 
направляйте его прежде всего къ общей 
цѣли—имѣть въ отечествѣ больше лю
дей умныхъ, здравомыслящихъ, руко
водящихъ. Если юношей высокаго раз-', 
витія выйдетъ немного изъ всѣхъ со
словій, такъ какъ для этого нужны 
особенныя дарованія, то всѣ остальные 
ихъ сверстники будутъ понимать ихъ, 
подчиняться ихъ вліянію, и чрезъ это 
возстановится у насъ потерянное нами. 
единомысліе. Возстановится и утрачен
ная нынѣ возможность оцѣнивать и 
взвѣшивать людей по силѣ дарованій 
и степени развитія; всякій будетъ знать 
себѣ настоящую цѣну,—чего невоз
можно достигнуть при наполненіи одной 
памяти фактами и свѣдѣніями изъ 
наукъ естественныхъ:—люди слабые въ 
мышленіи будутъ оглядываться на силь
ныхъ; меньше будетъ легкомысленныхъ 
говоруновъ, не всѣ будутъ порываться 
въ руководители и законодатели.

Послѣ сказаннаго нами объ истори
ческихъ свойствахъ нашего народа, 
намъ пѣтъ надобности распространять-
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ся о важности соблюденія уставовъ 
Церкви для нравственнаго воспитанія 
юношества. Если у насъ много разве
лось ученыхъ матеріалистовъ, то еще 
больше практическихъ, т. е. людей, 
для которыхъ тяжелъ сталъ всякій ду
ховный трудъ, излишне всякое духов
ное упражненіе. Погруженіе въ чув
ственность есть послѣдняя степень раз
вращенія народовъ, есть могила для 
всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ 
человѣческихъ силъ. Мы на пути къ 
этому, если пе остановимъ современ
наго разлива страсти къ наслажденіямъ, 
не разбирающей ни времени, ни средствъ, 
ни способовъ удовлетворенія. Отрезвить 
насъ могутъ только уставы Церкви. За
кладывать основы для воспитанія лю
дей съ лучшими духовными склонно
стями надо въ юношествѣ съ помощью 
тѣхъ же уставовъ, создавшихъ нрав
ственное величіе нашего народа.

Надо оставить это, какъ говорится, 
«панибратство» съ дѣтьми и юношами, 
эту безнаказанность, это опасеніе стар
шихъ заслужить ихъ немилость, эти 
уступки всѣмъ ихъ легкомысленнымъ 
желаніямъ, это предоставленіе имъ 
преждевременной свободы, эту робость 
простыхъ родителей передъ дѣтьми, по
лучающими образованіе. Намъ скажутъ, 
что мы проповѣдуемъ, старую систему 
грубыхъ тѣлесныхъ' наказаній. Нѣтъ; 
■мы стоимъ только, за вѣковое начало 
законнаго подчиненія ученика—масте
ру, незрѣлаго—зрѣлому, неопытнаго— 
опытному, безправнаго — полноправно
му, обязаннаго—обязывающему. Юность 
должна проходить суровую школу по
слушанія^ которое можетъ быть дости
гаемо многими разумными и благород
ными средствами. Всѣмъ намъ опытъ 
далъ въ этомъ тяжелые уроки. Съ тѣхъ 
поръ, какъ юноши у насъ вообразили, 
что они—предводители всего человѣче
ства, родители вдоволь наслушались 
отъ нихъ дерзостей, старики натерпѣ

лись порицаній и оскорбленій, а пра
вительства увидѣли въ рукахъ ихъ и 
револьверы.

Пора обратить вниманіе и еще на 
одно изъ величайшихъ золъ нашего 
времени—распространіе ложныхъ идей 
и ученій путемъ печати. Опять намъ 
замѣтятъ, что мы—враги свободы печа
ти, хотимъ, чтобы была возстановлена 
система запрещеній, чтобы наблюденіе 
за дѣломъ образованія предоставлено 
было клерикаламъ и прочимъ. И опять 
отвѣтимъ: нѣтъ. Мы напоминаемъ толь
ко родителямъ, что было время на Ру
си, когда родители радовались, видя 
дѣтей, сидящихъ за книгами, и это 
время миновало: нынѣ надо присталь
но наблюдать, чтб они читаютъ; нынѣ 

книгами и газетами и производится то 
раззореніе Земли Русской, о которомъ 
мы говорили. На чье мнѣніе родители 
будутъ полагаться въ обсужденіи вред
ныхъ бргановъ печати, кто будетъ ихъ 
Пожарскій и Палицынъ въ борьбѣ съ 
современными ложными ученіями,— 
это рѣшатъ они сами. Были времена, 
когда христіане жили, окруженные со 
всѣхъ сторонъ язычниками и ихъ учреж
деніями и обычаями, когда дѣти ихъ вос
питывались въ языческихъ университе
тахъ, какъ святые Григорій Богословъ 
и Василій Великій, учились краснорѣ
чію у языческихъ риторовъ, какъ свя
той Іоаннъ Златоустъ,—и не только 
оставались христіанами, но и были ве
ликими столпами Церкви. Кто ихъ 
охранялъ отъ лжеученій и соблаз
новъ?—Благочестивые отцы и матери. 
Отчего же это невозможно и нынѣ? - 

Только при подобныхъ условіяхъ 
можетъ быть допускаема не только 
многосторонность, но и роскошь обра
зованія. Призывайте къ себѣ всѣ науки 
и искусства, необходимыя и полезныя 
въ жизни общественной и частной; за
ботьтесь о развитіи въ дѣтямъ всѣхъ 
благородныхъ свойствъ природы чело
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вѣческой: па почвѣ вѣры и христіанской 
нравственности все будетъ благотворно. 
Вы на своихъ дѣтяхъ убѣдитесь, что 
благороднѣйшій и изящнѣйшій чело
вѣкъ въ мірѣ есть—образованный хри
стіанинъ. Аминь.

СЛОВА ПРОТОІЕРЕЯ I. И. СЕРГІЕВА 

I.

На день преславнаго покрова Божіей Матери, 
1 октября 1904 г.

Христе Боже, молитвами 
Присподпвы, чисто « безъ истлт- 
пія рождшгя Тя, не предаждъ 
насъ врагомъ, ратующимъ Твое 
достояніе (стихира на литіи).

Празднуемъ преславный, державный 
покровъ Божіей Матери, явленный
тысячу лѣтъ тому назадъ въ право
славной странѣ греческой, въ го
родѣ Царьградѣ. На этотъ стольный 
городъ греческой имперіи нечаянно
напали сарацины, послѣдователи Маго
мета. По внезапности нападенія вра
говъ—городъ былъ беззащитенъ. Раз
громъ города и плѣнъ жителей были 
неизбѣжны. Только небесная помощь 
могла спасти беззащитныхъ. Всѣ жи
тели отъ царя до послѣдняго поддан
наго обратились съ мольбою къ Богу 
о спасеніи и помощи въ великомъ 
Влахернскомъ храмѣ. Молитва была 
единодушна, умильна, горяча. Въ числѣ 
молившихся были два праведника, 
извѣстные жителямъ столицы—Андрей, 
Христа ради юродивый и ученикъ его 
Епифаній. Шла воскресная всенощная 
служба. Въ срединѣ ея небесный свѣтъ 
свыше, подобный солнечному, озарилъ 
святаго Андрея; поднявъ взоръ къ верху, 
онъ увидѣлъ дивное зрѣлище: въ не
бесномъ свѣтѣ явилась подъ сводами 
храма парящею и блистающею, какъ

солнце, Матерь Божія со множествомъ 
ангеловъ, пророковъ, апостоловъ, свя
тителей и мучениковъ; Она держала 
въ рукахъ сіяющій, какъ солнце, омо
форъ, или покровъ, коимъ Она покры
вала молящійся народъ.

Чтобы свидѣтельство о чудномъ 
явленіи милости Богоматери было 
тверже и безсомнительнѣе, святой 
Андрей обратился къ ученику своему 
Епифанію, и говоритъ ему: видишь, ли, 
братъ, Царицу Богородицу, молящуюся 
о людяхъ?—Тотъ отвѣчалъ: вижу и 
уоюасаюсь. О видѣніи вскорѣ было по
вѣдано царю и царицѣ, патріарху, 
всему духовному и свѣтскому чину и 
народу. Всѣ возрадовались объ этомъ 
чудесномъ явленіи и окрылились на
деждою о избавленіи отъ явной бѣды. 
Непріятели въ страхѣ и смятеніи не
медленно отступили отъ города, гони
мые небесною силою, не причинивъ 
жителямъ никакого зла. Такъ быстра 
и сильна была небесная помощь на
роду, прибѣгшему къ единодушной мо
литвѣ и покаянію. Такъ велика сила 
единодушной общественной молитвы!

При этомъ мнѣ приходитъ на память 
избавленіе отъ неминуемой погибели 
беззаконныхъ жителей древней столицы 
ассирійскаго царства Ниневіи, также 
обратившихся къ единодушному по
каянію, по слову пророка Іоны, и 
пощаженныхъ за общее ревностное 
покаяніе.

Общественныя бѣдствія постигаютъ 
насъ за всенародные, тяжкіе грѣхи и 
беззаконія. Такъ и нынѣшняя япон
ская война вызвана тяжкими грѣхами 
Россіи.—Сколь она тяжка для обѣихъ 
сторонъ—нашей, и особенно—непрія
тельской! Сколько жертвъ! Сколько 
крови! Сколько сиротъ и вдовъ! Сколько 
и еще потребуется жертвъ! Но сколько 
и мужества и геройства и упованія 
на Господа со стороны нашихъ христо
любивыхъ воиновъ! Какая неодолимая
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твердыня—крѣпость наша тамъ, на 
Дальнемъ Востокѣ, на берегу теплаго 
моря!—Матерь Божія обѣщала одному 
благочестивому, престарѣлому воину 
защищать ее,—и она доселѣ не пала, 
не смотря на тысячи бросаемыхъ въ 
нее снарядовъ. И устоитъ она, покры
ваемая всесильною помощію Богома
тери. Небесное обѣщаніе не прейдетъ 
мимо, и христолюбивое воинство наше 
разсѣетъ, какъ плеву, множество не
исчислимое супостатовъ нашихъ,—но 
только подъ условіемъ нашего все
народнаго покаянія! Кайтесь же всѣ; 
кайся, вся Россія! Аминь.

II.

На день тезоименитства Наслѣдника Благовѣрнаго 
Государя Цесаревича и Великаго Князя Але

ксѣя Николаевича 5-го октября 1904 г.
Клялся Господъ Давиду въ исти

нѣ, и пе отречется ея: отъ плода 
чрева твоею посажу на престолѣ 
твоемъ (Пс. 131, 11).

Долго царь нашъ съ царицей—су
пругой и царицей—матерью вмѣстѣ съ 
Россіей ожидали отъ безначальнаго 
Царя твари—наслѣдника Всероссійска
го престола, горяча была молитва роди
телей царственныхъ о дарованіи имъ 
сына—наслѣдника,—и Господь услы
шалъ молитву вѣры и упованія, и далъ 
царственнаго младенца—сына, наречен
наго Алексіемъ—въ честь святаго Але
ксія, митрополита Московскаго, нѣко
гда печальника Земли Русской, вмѣстѣ 
съ великимъ княземъ. Вѣра не посра
мила; упованіе исполнилось, и перешло 
въ обладаніе просимымъ.

Господь Богъ, желая нѣкогда показать 
богоизбранному царю Израиля и проро
ку Своему Давиду особенное свое благо
воленіе, клялся ему даровать наслѣдни
ка: клялся Господъ Давиду въ истинѣ, и 
пе отречется ея:—отъ плода чрева тво
его посажу на престолѣ твоемъ, и далъ

ему въ преемники Соломона. Такъ 
вѣчный Царь царей и Господь Все
держитель выразилъ Свое особен
ное благоволеніе и милость къ пра
отцу Давиду. Нашему боголюбивому 
царю и царицамъ Господь показалъ та
кое же благоволеніе въ дарованіи долго 
ожидаемаго Наслѣдника престола; цар
ское Семейство благословлено было отъ 
Бога многими чадами женскаго пола, а 
чада мужскаго не было. Оно было пло
домъ усиленной молитвы Державныхъ 
родителей. Господь благословляетъ Рос
сію въ лицѣ Наслѣдника и въ настоя
щее время и въ отдаленномъ будущемъ. 
Наслѣдникъ отъ чреслъ царскихъ будетъ 
со временемъ царемъ Россіи и наслѣд
никомъ царственной мудрости и добро
дѣтелей Отца, правящимъ въ духѣ 
правды, кротости и милости. Благода
реніе Вседержителю Богу, поставляю
щему царей и преставляющему ихъ. 
Владѣетъ Вышній царствомъ человѣ
ческимъ, и кому хочетъ,—даетъ его 
(Дан. 2,21; 4, 14), говоритъ Пророкъ. 
Онъ вручилъ царство въ Россіи Дому 
Романовыхъ и съ каждымъ рожденіемъ 
наслѣдника утверждаетъ за нимъ цар
ственное наслѣдіе.

Но обратимъ вниманіе на соименнаго 
Наслѣднику русскаго престола святи
теля Алексія, митрополита Московскаго, 
въ честь котораго онъ нареченъ Але
ксіемъ, и помянемъ его жизнь и дѣла 
служенія. Святый Алексій былъ сынъ 
черниговскаго боярина; въ цвѣтущей 
юности постригся онъ въ Московской 
обители Святаго Богоявленія въ мона
шество, и за добродѣтельную жизнь 
получилъ санъ митрополичьяго намѣст
ника. Въ теченіе двѣнадцати лѣтъ онъ 
управлялъ всѣми, церковными дѣлами, 
когда митрополитъ тогдашній Ѳеогностъ 
ѣздилъ по дѣламъ своимъ въ Царь
градъ, въ татарскую Орду и въ отда
ленныя епархіи русскія. По ' смерти 
Ѳеогноста онъ общимъ голосомъ народа
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и двора княжескаго назначенъ былъ на 
его мѣсто. Поставленный въ митро
полита, святитель Алексій чудеснымъ 
исцѣленіемъ жены Чанибека, татарскаго 
хана, Тайдулы пріобрѣлъ себѣ осо
бенное уваженіе въ Ордѣ (тогда Русь 
была подъ татарскимъ владѣніемъ), и 
чрезъ это имѣлъ возможность оказывать 
нерѣдко важныя услуги отечеству. 
Когда по смерти Іоанна П-го, великаго 
князя, въ Ордѣ признали великимъ 
княземъ Димитрія Константиновича, 
князя Суздальскаго, тогда святитель 
вмѣстѣ съ вѣрными боярами успѣлъ 
выхлопотать грамоту на великокняже- 
ство юному Димитрію Іоанновичу, 
и чрезъ то поддержалъ право Дома 
Калиты. Онъ же при грозномъ наше
ствіи Ольгерда, князя литовскаго, воз
будилъ упадшій духъ столицы и уни
чтожилъ замыслы его на владѣніе Мо
сквою. Помогая своими совѣтами юному 
Димитрію Донскому и управляя въ 
отсутствіи его боярскою думою, свя
титель Алексій много содѣйствовалъ 
усиленію власти его надъ прочими 
удѣльными князьями—и въ лицѣ его 
воспиталъ будущее величіе Россіи. За
ботясь о благѣ государства, святитель 
Алексій въ то же время заботился о 
распространеніи духовнаго просвѣще
нія и исправленіи жизни духовенства 
и мірянъ. Онъ скончался въ 1378 году, 
бывши въ продолженіе 24 лѣтъ глав
нымъ архипастыремъ Россіи.

Вотъ краткое описаніе жизни и дѣя
тельности соименнаго Наслѣднику Це
саревичу Алексѣю русскаго первосвя
тителя. Его нетлѣнныя, цѣльбоносныя 
мощи почиваютъ въ Чудовомъ мона
стырѣ, въ Москвѣ.—Да осѣнитъ Выш
ній колыбель царственнаго Младенца 
благодатію Духа Святаго и да возра
ститъ его на благо и величіе Россіи. 
Аминь.

Годъ тому назадъ.
(Впечатлѣнія Сарова, Дивѣева и торжества 

19 іюля 1903 года).

Отъ источника съ «ближней пу- 
стынькой» можно пройти къ «дальней 
пустынькѣ». Дорога лежитъ по лѣсу. 
Проходя среди стѣнъ этихъ громадныхъ 
сосенъ, вспоминаешь, какъ ходилъ 
здѣсь старецъ; въ систему своего ду
ховнаго воспитанія онъ ставилъ, между 
прочимъ, чтобы имѣть постоянно жи
вое воспоминаніе о крестной жертвѣ, 
и потому онъ окрестность своей пу- 
стыньки назвалъ Евангельскими имена
ми. Саровку онъ представлялъ себѣ 
Іорданомъ; былъ у него и садъ Геѳ
симанскій, и Ѳаворъ, и Голгоѳа.

Хорошо въ этомъ лѣсу, который 
я видалъ въ разныя времена года. Хо
рошо весною, когда перекликаются въ 
немъ соловьи, и слышенъ здоровый 
смолистый запахъ; хорошо и зимой, 
когда межъ деревьями надуетъ сугробы,— 
и въ порѣдѣвшемъ лѣсу все ждешь, что, 
вотъ, затрещатъ сухіе сучья, и пройдетъ 
медвѣдь, потомокъ одного изъ тѣхъ, что 
хаживали въ гости къ старцу Се
рафиму.

Путь къ «Дальней пустынькѣ» идетъ 
мимо того мѣста, гдѣ находился знаме
нитый камень—скала старца Серафима, 
на которомъ онъ проходилъ подвигъ 
столпничества.

Извѣстно, что моленіе на камняхъ 
старецъ совершалъ въ теченіе тысячи 
сутокъ,—ночью молясь подъ окрытымъ 
небомъ, въ Саровскомъ лѣсу, а днемъ— 
на маломъ камнѣ, у себя въ кельѣ 
« Дальней пустыньки•».

Подвигъ этотъ былъ совершенъ въ 
глубокой тайнѣ и открытъ лишь не
задолго до кончины старца.

По разсказу извѣстнаго отца Іоасафа 
(послушника Іоанна Тамбовскаго), все
го лишь за нѣсколько мѣсяцевъ до
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кончины своей старецъ попросилъ его 
отыскать этотъ лѣсной камень, описавъ 
мѣстонахожденіе и примѣты, но не 
сказавъ ему ничего • о значеніи камня. 
Послушникъ не могъ сразу найти этотъ 
камень и ни съ чѣмъ вернулся къ 
старцу. Отецъ Серафимъ далъ ему 
вторичныя объясненія, добавивъ, что 
онъ уже былъ около самого камня. 
Во второй разъ послушникъ нашелъ 
этотъ камень, который оказался зава
леннымъ старыми листьями. Онъ вер
нулся съ извѣстіемъ о находкѣ къ 
старцу, который сказалъ ему: «Я для 
того посылалъ тебя найти этотъ камень, 
чтобъ ты зналъ его. ;Я на немъ бодр
ствовалъ тысячу ночей». Упавъ старцу 
въ ноги, послушникъ умолялъ его 
открыть ему подробно эту тайну. Ста
рецъ исполнилъ это, а слушатель по кон
чинѣ старца разсказалъ о ней и дру
гимъ.

Посѣщая мѣсто подвиговъ -старца 
Серафима, богомольцы бывали и у это
го камня, и изъ незамѣтной лѣсной 
тропы мало-по-малу образовалась къ 
нему дорога, по которой можно про
ѣхать въ экипажѣ.

Самого камня давно уже нѣтъ на 
этомъ мѣстѣ. Богомольцы отламывали 
отъ него кусочки, которые получили 
ту же цѣлебную силу, какъ и вода изъ 
источника старца. И пе разъ великій 
етарецъ, являясь больнымъ, приказывалъ 
погружать такіе кусочки въ воду и 
пить ее, обѣщая исцѣленіе.

Нѣкоторыхъ смущаетъ мысль, какъ 
же столь многочисленные куски могли 
быть отломаны отъ камня средней ве
личины, и еще осталось два куска 
(одинъ—въ кельѣ старца въ Саровѣ; 
другой—въ «ближней пустыиькѣ» въ 
Дивѣевѣ).

Надо замѣтить, что камень этотъ 
былъ весьма обширенъ, уходилъ глу
боко въ землю. Его можно даже назвать 
скалою. Камепь же, бывшій въ кельѣ

малъ, тонокъ и имѣетъ довольно пра
вильную овальную форму. Онъ хранится 
въ полной, кажется, неприкосновенно
сти въ Дивѣевѣ, въ алтарѣ, устроенномъ 
изъ «дальней пустыньки».

Моленіе на камнѣ стало любимою 
темою изъ жизни старца Серафима, 
Въ смыслѣ художественномъ труд
но придумать что - нибудь болѣе 
удачное. На темной зелени бора, подъ 
блескомъ звѣздъ,—старецъ съ подняты
ми кверху руками, съ мѣднымъ кре
стомъ на бѣломъ балахонѣ.

Вотъ и самое это мѣсто: подъ кры
шей на 4 столбахъ положенъ камепь, 
отдаленное подобіе того кампя, и предъ 
нимъ Распятіе. Тихо, задумчиво, сосре
доточенно все кругомъ, и такъ какъ въ 
тишинѣ пройденъ былъ этотъ тяжкій 
подвигъ, то кажется, что всякая игла 
на окружныхъ соснахъ творитъ не
устанно молитву, какою молился тогда 
старецъ: «Боже, милостивъ буди мнѣ 
грѣшному»!

Вы стоите предъ этимъ мѣстомъ и 
силитесь понять, къ чему, для чего 
былъ предпринятъ имъ этотъ выходя
щій изъ ряду, необыкновенный, странный 
подвигъ «моленіе на камняхъ». Вѣдь 
сколько людей осуждаютъ старца за 
этотъ его трудъ, находя его излишнимъ, 
сравнивая его съ какимъ-то факир- 
ствомъ.

А, между тѣмъ, кому, какъ не этому 
великому психологу, должно было^быть 
понятно все значеніе, вся великая 
цѣль этого подвига. Онъ предпринялъ 
его тогда, когда яростныя нападем 
нія на пего врага спасенія стали 
особенно жестоки. Онъ чрезъ этотъ 
подвигъ какъ бы бросился весь въ 
лоно любви Божественной, словно 
говоря Богу этимъ мучительствомъ: 
«Гос'пОди, Ты видишь, что я готовъ 
пострадать. Только пощади меня; только 
дай Мнѣ силъ терпѣть. А я,—вотъ, ви
дишь,— распинаюсь съ Тобою»!
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Намъ, людямъ поглощеннымъ міромъ, 
лишь изрѣдка и мелькомъ восприни
мающимъ духовныя впечатлѣнія, мало 
понятнымъ кажется эта жажда муче
ничества для Бога, которая распаляетъ 
избранныя души. Взять на себя всѣ 
муки земли, и въ горнилѣ страда
ній, почти невыносимыхъ, возвыситься 
до созерцанія Бога: вотъ цѣль такихъ 
душъ. Та жертва Христова, распятый 
Христосъ съ каплями крови, стекаю
щими по челу изъ-подъ терноваго 
вѣнца: вѣчно свѣжа предъ ними, со
ставляя вѣчную рану—хоть сладостную, 
но, все же, рану ихъ сердца. «Постра
дать», выбрать себѣ вольную муку, и 
упиться ея истязаніемъ: вотъ. жажда 
этихъ безусловно искреннихъ и пыл
кихъ душъ, предъ чьимъ взоромъ всѣ 
радости міра заслонены крестомъ съ 
распятымъ Богомъ. И мы, чтобъ спо
койно наслаждаться жизнью, срывать 
лучшіе цвѣты существованія,—мы за
крываемъ глаза предъ этимъ великимъ 
знаменіемъ страдающаго за насъ Бога. 
Мы, видя крестъ, не видимъ его; не 
видимъ его требованій; не понимаемъ 
необходимой взаимности страданій. Не 
то эти люди, слишкомъ глубокіе, пря
мые и честные, чтобъ жить въ широтѣ, 
нѣгѣ и счастьи тамъ, гдѣ Сынъ Чело
вѣческій прошелъ, не имѣя постоян
наго пристанища, гдѣ Онъ началъ съ 
яслей скота и кончилъ Голгоѳой.

Одинъ изъ глубочайшихъ богосло
вовъ Франціи, вдохновенный Массиль- 
онъ, превосходно, дивно разсуждаетъ 
о соучастіи вѣрующаго человѣческаго 
сердца въ вѣчно живыхъ для него стра
даніяхъ Христа.

«Что даетъ намъ право пользоваться 
плодами крестными и Евхаристіей? Стра
данія, подвиги, жизнь духовная и по
каянная. Живя въ нѣгѣ, хватитъ ли у 
васъ смѣлости возвѣщать смерть Спа
сителя? Осмѣлитесь ли вы питать такое 
тѣло, какъ ваше, избалованное удо

вольствіями, прихотями, — осмѣлитесь 
ли вы питать его плотію распятаго 
Бога? Какъ заключите вы въ ваше 
тѣло, страстное и чувственное, Христа 
умирающаго, вѣнчаннаго терпѣніемъ? 
И такое соединеніе не было бы ли 
чудовищнымъ? Превращая Его тѣло 
въ ваше существо, рѣшитесь ли вы 
обратить это тѣло Божественное въ 
тѣло сладострастное? И какъ будетъ 
имя такого кощунства! Чтобы вамъ 
воистину напитаться тѣломъ Христо
вымъ, надо, чтобъ ваши члены стали 
Его членами, чтобъ Его тѣло приняло 
видъ вашего тѣла. А вѣдь Его тѣло 
есть тѣло распятое; Его члены под
вергнуты истязаніямъ. И, если вы жи
вете безъ страданій, если вы не носите 
на тѣлѣ язвъ вашего Христа; если вы 
никогда не боролись съ вашими чув
ствами и пожеланіями; если дни ваши 
протекаютъ въ безмятежной нѣгѣ; если 
испытанія васъ раздражаютъ; если васъ 
возмущаетъ все, что идетъ противъ 
вашей воли; если вы не предписываете 
себѣ сами подвиговъ умерщвленія 
плоти; или съ ропотомъ принимаете 
тѣ подвиги, на которые васъ обрекаетъ 
небо: то какъ же вы хотите принять въ 
вашу плоть, плоть Христа Іисуса?»

А вотъ еще вдохновенныя строки х) 
о высочайшемъ значеніи страданія:

«Бъ чемъ ангелы могли бы завидо
вать людямъ? Конечно, лишь въ томъ, 
что мы можемъ страдать для Бога, а 
пни никогда за Него не страдали... И 
не одни ангелы могли бы пожелать 
себѣ этого величія, этой трогательной 
красоты страданія. На вершинѣ своей 
славы Самъ Богъ былъ восхищенъ 
тѣмъ, что являетъ изъ себя человѣкъ, 
объятый страданіемъ, этою дивной спо
собностью—забыть себя, страдать и 
умереть за того, кого любишь. И ка
жется, что, если-бъ Богъ не нашелъ

*) Изъ книги О страданіи шонсппьора Буго, 
епископа Лавальскаго.
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средства умереть за человѣка, который
страдалъ и умиралъ за Бога: то у че
ловѣка былъ бы нѣкоторый оттѣнокъ 
красоты и величія, котораго бы недо
ставало Самому Богу. И вотъ почему 
насталъ завѣтный день, когда небеса 
отверзлись, и Сынъ Божій восшелъ на 
крестъ въ безконечномъ страданіи, 
чтобы, какъ велики пи были бы жертвы 
человѣка для Бога, человѣкъ всегда 
видѣлъ Бога въ славѣ закланія высшаго, 
чѣмъ всѣ его жертвы?»

Ине намъ, во всякомъ случаѣ,—предъ 
тѣми неимовѣрными непостижимыми 
плодами,, которые полгалъ своею жизнію 
старецъ Серафимъ,—осуждать какую- 
нибудь изъ главнѣйшихъ стадій того 
жизненнаго пути, который онъ такъ 
сознательно прошелъ, восходя отъ силы 
въ силу, и па которомъ это «моленіе 
на камнѣ» было однимъ изъ главнѣй
шихъ оружій, которыми онъ вырвалъ 
у «врага» славную побѣду.

Понятно, почему это орудіе,—его ка
мень,—какъ бы запечатлѣвъ въ себѣ 
СИЛУ духа и святость старца, въ свою 
очередь стало чудотворнымъ, то есть 
побѣдительнымъ въ борьбѣ жизни чело
вѣческой съ нападающими на нее не
дугами.

Послѣ довольно продолжительной 
ходьбы по лѣсу открывается стоящая 
на холмѣ, среди полянки, «дальняя 
пустынька», — то есть точная копія 
стоявшей здѣсь и перенесенной въ 
Дивѣево дальней кельи старца Сера
фима.

На этомъ именно мѣстѣ прошло самое 
важное время его жизни: здѣсь онъ 
возросъ до своей великой мѣры. Тутъ 
прошелъ онъ подвиги пустынножитель
ства и молчалышчества; здѣсь кормилъ 
дикихъ звѣрей,' здѣсь три года про
питался исключительно отваромъ травы 
снитки’. И’ какія тайны его сокровен
ной въ Богѣ жизни заключены въ 
этомъ мѣстѣ.—Чего бы не далъ, чтобъ

поднять завѣсу надъ этой тайной.—Но 
нѣтъ!—И только сознаешь, что великое 
что-то осталось въ воздухѣ этого мѣста, 
что неизгладимъ неощутимый, но душѣ 
внятный слѣдъ той жизни, чтб здѣсь 
когда-то блистала.

По крылечку вы входите въ сѣнцы, 
и за пимц довольно просторный по
койникъ съ большимъ портретомъ 
старца. Очень интересенъ маленькій 
корридорчикъ-тайничекъ, между стѣною 
и печью. Сюда отецъ Серафимъ могъ 
укрываться,' когда онъ избѣгалъ людей, 
и къ нему въ келью входили чуть не 
силою. Еще интереснѣе его другое 
убѣжище, куда онъ прятался отъ искав
шихъ его, когда его душа требовала 
уединенія. А изъ воспоминаній госпожи 
Аксаковой мы видѣли, что иногда на
родъ гонялся за старцемъ, словно охот
никъ за драгоцѣнною дичью.

Уже много лѣтъ по кончинѣ старца, 
на мѣстѣ его пустынной кельи нашли 
въ землѣ какъ бы каменный четыре- 
угольный ящикъ—склепъ, въ который, 
очевидно, онъ могъ влѣзать, лишь под
нявъ половицу. Молено думать, что это 
тайное убѣжище имѣло для него еще 
какое-то особое значеніе, которое 
вполнѣ и не “можетъ быть никогда раз
гадано.

Холмъ, на которомъ стоитъ келья, 
окруженъ другими возвышенностями, 
и это строеніе почвы напоминало старцу 
Серафиму Аѳонъ.

Внизу, внутри холма, вырыта малень
кая пещерка, куда тоже старецъ иногда 
уединялся.

Меня очень интересовало видѣть траву 
снить, отваромъ которой, о. Серафимъ 
пропитался три года. По моей просьбѣ 
одинъ монахъ нарвалъ мнѣ ея. Трава 
самаго обыкновеннаго вида. Въ Дивѣевѣ 
мнѣ разсказывали, что весною со 
снитью часто варятъ щи.

Неподалеку отъ кельи находится ого
родъ старца, со вскопанными имъ
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грядами. Здѣсь онъ работалъ, выращи
вая овощи для своего пропитанія. Для 
удобренія грядъ онъ клалъ мохъ съ 
огорода; а мохъ этотъ собиралъ, обна
живъ себя по поясъ, чтобъ его жалили 
комары, оводы и слѣпни, миріадами 
вившіеся надъ болотомъ. Здѣсь, на 
этомъ огородѣ, во время работы, по
гружался онъ въ духовныя созерцанія. 
Топоръ или мотыка падали изъ его 
рукъ, руки опускались, и душа словно 
отлетала на небо.

Какъ пріятно взять на память нѣ
сколько картофелинъ изъ этихъ грядъ, 
воздѣланныхъ чуднымъ старцемъ. Въ 
память его доселѣ садятъ на нихъ кар
тофель.

На этомъ же огородѣ совершилось 
событіе, о которомъ гласитъ прибитая 
къ столбу дощечка.

Однажды отшельникъ былъ занятъ 
рубкою дровъ въ лѣсу, какъ къ нему 
подошли трое крестьянъ и стали нагло 
требовать съ пего денегъ, говоря: «Къ 
тебѣ ходятъ мірскіе люди и деньги но
сятъ». Отецъ Серафимъ отвѣчалъ: «Я ни 
отъ кого ничего не беру». Тѣ не повѣ
рили, и одинъ изъ нихъ кинулся на 
о. Серафима сзади и хотѣлъ повалить 
его, но самъ упалъ. Будучи необыкно
венной силы и при топорѣ, старецъ могъ 
бы легко справиться со злодѣями. Эта 
мысль, по человѣческому инстинкту, 
мелькнула въ немъ. Но онъ вспомнилъ 
слова Христовы: «вси, пріимшіи ножъ, 
ножомъ погибнутъ». И спокойно сло
живъ на груди руки, онъ произнесъ: 
«дѣлайте, чтЬ вамъ надобно». О. Сера
фимъ нарочно выронилъ изъ рукъ то
поръ, и одинъ изъ разбойниковъ уда
рилъ его топоромъ въ голову, такъ-что 
изо рта и ушей его хлынула кровь, и, 
упавъ на землю, онъ потерялъ созна
ніе. Разбойники поволокли его къ его 
кельѣ, продолжая бить его коломъ и 
обухомъ топора и топтать его ногами. 
Потомъ обшарили его келью, но ничего

въ ней не нашли, кромѣ нѣсколькихъ 
картофелинъ и иконы. Тутъ охватило 
ихъ раскаяніе, и они въ ужасѣ убѣ
жали. Придя въ чувство, старецъ кое- 
какъ выпутался изъ веревокъ и сталъ 
благодарить Бога, что Онъ послалъ ему 
безвинное страданіе, и помолился, чтобѣ 
Господь простилъ его обидчиковъ. Онѣ 
еле приплелся въ Саровъ. Вызванные 
изъ Арзамаса врачи удивлялись, какъ 
онъ остался живъ. Голова у него была 
проломлена, ребры перебиты, грудь 
оттоптана, по всему тѣлу смертельныя 
раны. О. Серафимъ былъ исцѣленъ 
явленіемъ Богоматери, но остался иска
лѣченнымъ на всю жизнь. Еще раньше, во 
время общей съ братіею работы въ- лѣсу, 
онъ былъ придавленъ упавшимъ на него 
деревомъ и потерялъ природную стат
ность и стройность. Теперь же онъ 
окончательно пригнулся къ землѣ и 
сталъ ходить не иначе, какъ опираясь 
на топоръ, мотыку или палку.

Замѣчательно, что, когда разбойники 
были пойманы и уличены, о. Серафимъ 
не только требовалъ ихъ освобожденія, 
но и пригрозилъ, что совсѣмъ уйдетъ 
изъ этихъ мѣстъ, если ихъ накажутъ.

И тутъ, среди этихъ всѣхъ веще
ственныхъ слѣдовъ его жизни, на этой 
землѣ, истоптанной его ногами, увлаж
ненной его кровью,—такъ ослѣпительно 
яр'ко встаетъ предъ вами его жизнь, 
точно вы во-очію видѣли его здѣсь.

Смотрите: вотъ онъ, въ балахонѣ 
изъ бѣлаго полотна, въ лаптяхъ, съ мѣд
нымъ крестомъ на груди, задумчиво, 
пробирается по лѣсу. Вотъ онъ дошелъ 
до мѣста, которое называется у него 
Виѳлеемъ, и все существо его охва
тила радость рожденія Христа, и ти
шину пустыни оглашаетъ пѣснь, при
несенная когда-то съ неба ангелами: 
«Слава въ вышнихъ Богу, и на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе»... 
Священныя слова пронзаютъ мысль 
старца; горячая голова работаетъ всё
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сильнѣе. Значеніе этого громаднаго 
событія постигается имъ все глуб 
же и глубже, и, вотъ, настаетъ 
чудный мигъ высшаго откровенія. 
Пѣсня славословія замолкаетъ. Лицо 
-съ закрытыми глазами поникло къ 
груди, а правая рука медленно водитъ 
около сердца. Лицо его постепенно 
измѣняется и издаетъ необыкновенный 
свѣтъ. Онъ что-то созерцаетъ съ уми
леніемъ, чему-то съ изумленіемъ вни
маетъ.

О, какъ съ другими осуждать под
вижничество, уединенное исканіе Бога 
въ полной разлукѣ съ людьми! Какъ 
тутъ, «въ пустынѣ старца Серафима», 
чувствуется возгласъ, вырвавшійся изъ 
дивной души Василія Великаго.

«О, уединенное житіе, домъ ученія 
небеснаго, въ которомъ Богъ есть все, 
чему учимся,—въ которомъ кадило 
всегдашней молитвы, сладко сгорая, 
непрестанно вскипаетъ огнемъ любви 
божественной. Тамъ различные цвѣты 
добродѣтели цвѣтутъ благодатью не
увядаемой красоты».

■ Вотъ, другая картина.
Ночь. На многія версты кругомъ глу

хая сосновая чаща, и вѣковыя деревья 
ведутъ между собою непонятную зага
дочную бесѣду. Спокойная луна оза 
ряетъ тихій боръ и кидаетъ серебри
стый свѣтъ на инока въ бѣломъ, что 
стоитъ неподвижно на камнѣ. Къ небу 
протянуты его поднятыя руки, чтЬ 
крылья, — и кажется: вотъ, онъ поне
сется въ вышину. Съ надеждой и крот
кой улыбкой покорнаго сознательнаго 
страданія его свѣтлые глаза обращены 
на небо, и тихо шепчутъ уста тѣ же 
простыя, короткія слова мытаря каяв
шагося и оправданнаго: «Боже, мило
стивъ буди мнѣ грѣшному». Но нѣтъ, 
нѣтъ еще пощады, и не стихла страш
ная сила искушенія. Кажется, сама 
природа умилилась надъ этимъ стра
даніемъ- кажется, сами сѣдыя верхушки

сосенъ вторятъ за нимъ своимъ шопо
томъ: «Боже, милостивъ буди ему!..» 
Но непримиримый исконный «врагъ» 
вьется надъ этимъ поборникомъ Божь
имъ,—и все идетъ, хоть невидная міру, 
но рукопашная борьба этого сына 
свѣта съ княземъ тьмы. И тихо, тихо 
кругомъ. Только, если-бъ кто близко 
приникъ къ устамъ подвижника, онъ 
услыхалъ бы непрестающій шопотъ 
неотступной мольбы: «Боже, милостивъ 
буди мнѣ грѣшному!»

Нѣтъ такихъ словъ на языкѣ чело
вѣческомъ, чтобъ описать все, пере
житое въ этой пустынной кельѣ, въ 
этомъ дремучемъ бору, о. Серафимомъ. 
Одно можно сказать: душа его чувство
вала тутъ живо, явственно Бога. И, быть 
можетъ, тѣ шаги Божества, которые 
въ раю были доступны слуху Адама, 
которые впослѣдствіи улавливалъ и 
великій пророкъ,—быть можетъ, доле
тали они и до слуха смиреннаго Сера
фима. Какъ же за нѣсколько лѣтъ та
кой жизни онъ могъ не стать тѣмъ 
полунебожителемъ, какимъ увидѣли его 
современники, когда онъ, совершивъ 
дѣло приближенія къ Богу, покорный 
зову избравшей его Богоматери, вы
шелъ на служеніе русскому люду. Эти 
годы постоянной бесѣды съ Богомъ, 
постояннаго углубленія въ тайны Боже
ства, годы высочайшихъ духовныхъ 
созерцаній оставили на его лицѣ то 
сіяніе, тотъ необыкновенный, невеще
ственный свѣтъ, о которомъ говорятъ 
въ своихъ о немъ воспоминаніяхъ мно
гіе его современники.

Взлетѣвъ тутъ, въ пустынѣ, на эту 
необыкновенную высоту, о. Серафимъ 
уже не спускался съ нея. И вотъ по
чему всѣ чувствовали въ немъ что-то 
ангельское и, трепетно созерцая его, 
точно недоумѣвали: дѣйствительность ли 
онъ или видѣніе, которое сейчасъ раз
сѣется свѣтовыми лучами или возне
сется къ небу.
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Теперь, уходя изъ «дальней пустын
ей», заканчиваемъ воспоминаніе о стар
цѣ, какъ о земномъ человѣкѣ, чтобъ го
ворить о немъ лишь какъ о «чудотвор
цѣ».

И невольно, мысленно пройдя путь 
этой жизни, всѣ стадіи этого постоян
наго терзанія себя,—невольно восклик
нешь: «Господи, къ чему, зачѣмъ? 
Этотъ голодъ, это трехлѣтнее питаніе 
себя отваромъ травы снитки, это 
предоставленіе тѣла жаленію насѣко
мыхъ въ болотѣ. Это тысячедневное и 
тысяченощное моленіе на камняхъ»... 
Къ чему все это? И этого точно мало. 
Несмотря на всю ту вольную муку, ко
торую съ такой охотой, такой даже жа
ждой принималъ на себя этотъ удиви
тельный человѣкъ — еще и внѣшнія 
бѣды...

То придавило его дерево, то до полу
смерти избили разбойники за то, что 
онъ не далъ имъ вещи, отъ которой 
бѣжалъ изъ міра,—денегъ?

И предъ зрѣлищемъ этихъ самотер
заній, этихъ испытаній уже облагодат- 
ствованнаго человѣка, котораго, тѣмъ не 
менѣе, духи злобы ударяютъ о полъ, 
какъ мальчикъ отбрасываетъ ногой ка
кой-нибудь ничтожный камень, неволь
но вскрикиваешь: «Господи, да за что 
же это».

И поймешь, углубившись всей ду
шой въ эту лучезарную жизнь, что.тѣмъ, 
кто такъ возлюбилъ Христа, какъ онъ,— 
кто такъ смотрѣлъ на жизнь, кто слов
но не только видѣлъ, но уже и хва
тался чрезъ свой земной вѣкъ за буду
щую всеблаженную жизнь,—только и 
могъ быть одинъ на землѣ путь: неимо
вѣрнаго и для всякаго другого, чѣмъ 
опъ, человѣка, совершенно невыносимаго 
страданія.

Только страданіе могло: утолить эту 
душу, которая съ такою силою умѣла 
представить себѣ, понять и оцѣнить 
всю тяжесть страданія распятаго Бога.

Только страданіе могло успокоить 
человѣка, который, можетъ быть, съ 
дѣтства уже жалѣлъ, что пѣтъ гоненій, 
за Христа, что онъ не можетъ, чтобъ 
доказать Ему свою беззавѣтную вѣру, 
идти за Него на смерть предъ гла
зами тысячей, которые чрезъ эту 
смерть могли бы увѣровать въ Того, 
за Кого бы онъ умеръ. И эту любовь 
и готовность отецъ: Серафимъ доказалъ 
не страданіями какихъ - нибудь нѣ
сколькихъ часовъ, не смертью па аренѣ, 
въ красивой обстановкѣ, предъ тысяч
ной толпой если не сочувственныхъ, то 
все же взволнованныхъ зрителей. А 
доказалъ ежедневнымъ вольнымъ му
ченичествомъ, ежедневными схватками 
со «львами и леопардами» *), отражая 
которыхъ, онъ до послѣдняго дня своей 
жизни долженъ былъ, въ видѣ крѣп
чайшаго противъ нихъ оружія,—томить 
себя, казнить и пытать свою человѣ
ческую природу.

«Смотрите,—какъ бы говорилъ онъ 
имъ,—развѣ страшны вы для меня, 
когда я самого себя распинаю. Пре
слѣдуйте меня до смерти. Я не сдам
ся»'.

Это было—его вольное мученичество, 
и тѣ испытанія свыше, которыя онъ 
съ такимъ восторгомъ принималъ,—это 
было тѣмъ же доказательствомъ его го
товности къ борьбѣ, тѣмъ же: стран
нымъ для враговъ вызовомъ, какъ нѣ
когда, въ иномъ народѣ и въ чисто 
внѣшнихъ условіяхъ, рука Муція Сце- 
волы.

И доказала его жизнь еще лишній 
разъ, что тріумфальный_ путь христіа
нина лежитъ не по ковру изъ розъ, а 
пролегаетъ непремѣнно чрезъ Геѳсиманію 
и Голгоѳу. И что узритъ и пріобрѣ
тетъ Христа и Царствіемъ небеснымъ 
завладѣетъ лишь тотъ,. Христа ищущій,

*) Такъ говорилъ старецъ: живущіе въ пу
стынѣ борятся съ духами какъ со львами и 
леопардами.
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кто, вслѣдъ за Христомъ, безстрашно 
понесетъ свой крестъ и до конца не 
сброситъ его съ плелъ, пока не пере
дастъ его вмѣстѣ съ жизнію своему 
Ожидающему и съ любовію на подвигъ 
его взирающему, хотя бы, казалось въ 
иныя минуты испытаній, забывшему 
Своего раба—Христу.

Прежде чѣмъ наступили торжества, 
мнѣ хотѣлось посмотрѣть на такъ-на- 
зываемый «Городокъ». Это громадная 
лѣсная поляна близъ рѣчки, гдѣ были 
устроены бараки для простонародныхъ 
богомольцевъ.

Отдаленность этого мѣста отъ мона
стыря доставляла' народу не мало за
трудненій, тѣмъ болѣе что дорога туда, 
какъ по всѣмъ окрестностямъ Сарова, 
песчаная. Нога прямо тонетъ въ тон
комъ сухомъ пескѣ, и взбиваемая мно
жествомъ ногъ пыль почти не улега- 
лась во всѣ дни. Только здѣсь нахо
дились лавки, гдѣ можно было поку
пать съѣстное, хотя запасы были огра
ничены, и даже хлѣба часто не хва
тало.

Бараки были расчитаны на нѣсколь
ко сотъ человѣкъ; и состояли изъ 
двухъ высокихъ продольныхъ стѣнъ 
и крыши. По серединѣ былъ проходъ, 
а по обѣимъ сторонамъ его палати въ 
два этажа.

Интересно было пройтись по ба
раку, гдѣ были собраны волостные 
старшины Тамбовской губерніи. Боль
шею частію все умныя, выразительныя 
лица; много прямо великолѣпныхъ по 
экспрессіи старческихъ головъ.

Въ обоихъ концахъ «городка» были 
устроены высокіе шатры-часовни, чтобъ 
народъ, не попадавшій къ монастырю, 
могъ слышать въ нихъ молебны и все
нощныя.

Когда я съ моими спутниками под
ходилъ къ часовнѣ, раздались ужасные 
крики. Оказалось, что къ часовнѣ вели

«порченную», молодую дѣвушку, кото
рая упиралась й не хотѣла прибли
зиться къ святынѣ. Страшно было 
смотрѣть на ея искаженное лицо, и на 
ея судорожныя корчи. Она кричала не 
своимъ голосомъ. Бывшая съ нею ея 
мать разсказала намъ, что обыкновенно 
она совершенно нормальна; но во время 
припадковъ съ нею почти невозможно 
сладить.

Въ нашемъ обществѣ была молодая 
монахиня изъ .образованнаго круга, ко
торая видала много такихъ бѣснова
тыхъ. Она разсказывала удивительныя 
вещи про нихъ. Ей приходилось гово
рить, во время забытья больныхъ, съ 
сидящимъ въ нихъ духомъ; эти духи 
говорили ей иногда тайны, и однажды 
такимъ образомъ она предупредила зна
комую объ опасности, которая ей, въ 
дѣйствительности, угрожала.

Если-бъ не безусловное довѣріе, ка
кого заслуживаетъ разскащица, такія 
повѣствованія можно бы было принять 
за сказки. Но и другія достовѣрныя 
лица, старавшіяся постичь этотъ зага
дочный міръ духовъ, разсказывали мнѣ 
вещи, которыя доказываютъ, что дѣй
ствительно,—эти несчастные не суть 
истерическія больныя, а «одержимы ду
хами» въ прямомъ смыслѣ слова, какъ 
то говорится объ евангельскихъ бѣсно
ватыхъ. Напримѣръ, извѣстно, что во 
время бѣснованія такіе люди, безгра
мотныя бабы, выкрикиваютъ слова на 
иностранныхъ языкахъ. Они, лежа въ 
конвульсіяхъ, кричатъ о томъ, что про
исходитъ вдалекѣ, и впослѣдствіи, по 
провѣркѣ, слова ихъ оказываются вѣр
ными.

Вообще, эта ужасная болѣзнь, столь 
мало изслѣдованная, весьма загадочна. 
Но едва ли можно согласиться съ 
людьми, храбро разсѣкающими этотъ 
вопросъ утвержденіемъ, что это -или 
лишь притворство, симуляція, илп видъ 
острой истеріи.
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По общему совѣту, мы рѣшили от
править дѣвочку къ источнику старца 
Серафима и для этой цѣли наняли 
тутъ же, въ Городкѣ, подводу. Дѣвушка 
упиралась, и, хотя не слышала, куда 
мы ее отправляемъ, такъ какъ мы гово
рили между собою на иностранномъ 
языкѣ, а за подводою пришлось идти 
на другой край городка, она кричала: 
«Не надо къ источнику, ожжетъ»!

Еле-еле, съ помощью сильнаго муж
чины, котораго мы тутъ наняли, мы 
усадили ее на подводу, и такъ она цо- 
ѣхала, причемъ ее крѣпко держали мать 
и этотъ человѣкъ.

Въ Городкѣ намъ разсказали, что на 
дняхъ три человѣка приближались къ 
Сарову, везя съ собою закованнаго въ 
цѣпи тяжело «одержимаго». Чѣмъ 
ближе къ Сарову, тѣмъ онъ становился 
ужаснѣе, и, наконецъ, наканунѣ того 
дня, когда мы были, въ Городкѣ, уже 
находясь въ Саровскомъ лѣсу, онъ ра
зорвалъ цѣпи и бѣжалъ.

Если признавать бѣснованіе за то 
именно явленіе, какимъ описано оно 
въ Евангеліи, то вполнѣ понятно от
вращеніе къ святымъ мѣстамъ и свя
щеннымъ предметамъ, какое состав
ляетъ вѣрнѣйшій признакъ этого ужас
наго несчастія.

«Враги»—какъ трепетали Самого 
Христа, — такъ трепещутъ и вѣрныхъ 
Его послѣдователей. Старецъ Серафимъ 
имъ невыразимо страшенъ, потому что 
никто, быть можетъ, не выносилъ такой 
яростной съ ними борьбы, какъ онъ, и 
никто не одерживалъ такой славной 
побѣды.

20-го іюлЯі на другой день по от
крытіи мощей, я въ Саровскомъ со
борѣ былъ непосредственнымъ свидѣ
телемъ исцѣленія бѣсноватаго.

Я стоялъ у раки предъ началомъ 
поздней обѣдни, которую долженъ былъ 
служить мой давній знакомый, настоя
тель Римской посольской церкви, архи

мандритъ Владиміръ Путята, въ міру 
кандидатъ Московскаго университета, 
потомъ Преображенскій офицеръ. Стоя 
подлѣ раки, я всматривался въ народъ, 
нескончаемою лентою, съ двухъ сто
ронъ, подходившій прикладываться къ 
мощамъ.

Вдругъ у сѣверныхъ входныхъ две
рей храма раздались ужасные вопли. 
Я пошелъ на нихъ. Восемь мужиковъ 
съ трудомъ несли бившагося въ ихъ 
рукахъ немолодого, обросшаго воло
сами, мужика. Онъ напоминалъ собою 
страшнаго гнома изъ дѣтскихъ сказокъ. 
Изнутри его какой-то чужой, посто
ронній, голосъ кричалъ съ выраженіемъ 
величайшей муки и смятенности: «Вый
ду, выйду»!

Пока его несли по собору къ ракѣ, 
я шелъ около. У раки онъ вдругъ за
тихъ, точно лишился чувствъ. Когда 
его стали придвигать къ ракѣ, чтобъ 
приложить, я смотрѣлъ ему въ лицо. 
Оно было искажено въ такомъ выра
женіи боли и ужаса, что трудно было 
вынести это страшное выраженіе. Но 
вотъ, его приложили, онъ очнулея, 
и отошелъ здоровымъ. Чары, подъ 
которыми онъ находился нѣсколько 
десятковъ лѣтъ, были разрушены въ 
это одно мгновеніе.

Чрезъ нѣсколько минутъ я за
сталъ его на другомъ концѣ со
бора. Графъ Н. Ѳ. Гейденъ, быв
шій староста Казанскаго собора въ 
Петербургѣ, записывалъ мѣсто его де
ревни. Вокругъ стояло много народа. 
Онъ былъ боленъ около 30 лѣтъ. Ко
нечно, исцѣленіе его произвело очень 
сильное впечатлѣніе. Чтобы предохра
нить его отъ непріятностей, какія 
могли вызвать ужасныя проявленія 
его недуга, у него было выданное ему 
исправникомъ свидѣтельство, что онъ 
боленъ тяжкою формою «кликушества».

Съ 18-лѣтняго возраста, въ теченіе 
30 лѣтъ, этотъ человѣкъ былъ лишенъ
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исповѣди и причастія, такъ какъ пе 
выносилъ приближенія всего священ
наго. Я узналъ отъ него, что онъ 
былъ натощакъ; поэтому я прошелъ 
въ алтарь и попросилъ архимандрита 
Владиміра исповѣдать его. А въ концѣ 
обѣдни онъ впервые послѣ 30 лѣтъ 
былъ пріобщенъ.

Начались торжества. Начались они 
большими заупокойными богослуже
ніями по старцѣ и по лицамъ, къ ко
торымъ онъ имѣлъ отношеніе: Импе
раторамъ, при которыхъ онъ жилъ, и 
при которыхъ послѣдовательно возра
стала его слава: отъ Елисаветы Пе
тровны до Александра III, архіереямъ, 
за то же время, и его родителямъ 
Исидорѣ и Агаѳіи. Жаль, только, что 
не были помянуты тутъ такія лица, 
какъ его учителя Пахомій, Исаія и 
Іосифъ, Агаѳія Симеоновна Мельгунова, 
первыя дивѣевскія подвижницы и близ
кіе старцу Мантуровъ, Мотовиловъ и 
о. Василій Садовскій.

Какая-то сладкая грусть овладѣвала 
душой при этихъ тихихъ напѣвахъ, 
при этихъ послѣднихъ молитвахъ за 
человѣка, которому мы всѣ ужъ давно 
молились, безъ церковныхъ словъ, тро
парей и стихиръ, молились всею силою 
изумленной и растроганной имъ души.

О, воскресай же, воскресай скорѣй. 
Смотри, сколько народу собралось, 
чтобъ привѣтствовать восхожденіе твоей 
звѣзды, которая не познаетъ болѣе за
ката. Смотри, какъ тѣснятся къ тебѣ 
съ любовію., ожидая и отъ тебя той 
же любви, прося отъ тебя «великихъ 
и богатыхъ милостей».

Настало утро семнадцатаго іюля. Въ 
ночь на этотъ день тронулся изъ Ди
вѣева величественный крестный ходъ 
въ Саровъ. Въ этомъ ходѣ несли за
вѣтную святыню старца Серафима, его 
келейную икону Богоматери, Умиленія,

а имъ называвшуюся Всѣхъ радостей 
радость, предъ -которою-ѳпъ-іШ’гилъ 
въ колѣнопреклоненной -молитцѣ и.--,ко
торая пребываетъ въ его Дивѣевекомъ 
монастырѣ. Въ этомъ же ходѣ несли и 
всѣ тѣ многочисленныя хоругви, кото
рыя отъ разныхъ мѣстъ,- городовъ и 
лицъ были пожертвованы въ Саровъ 
ко дню открытія мощей. Къ Дивѣев- 
скому ходу присоединился и большой 
ходъ изъ Серафимо-Попетаевскаго мо
настыря, основаннаго въ память старца 
и несшаго въ ходу свою знаменитую 
чудесами, недавно явленную икону 
Богоматери Знаменія.

Въ восьмомъ* часу утра при гром
комъ колокольномъ звонѣ, Саровъ во 
главѣ съ преосвященнымъ Тамбовскимъ 
Иннокентіемъ вышелъ встрѣчать Ди- 
вѣевскій крестный ходъ, Встрѣча дол
жна была произойти на опушкѣ лѣса, 
у высокаго шатра-часовни.

Стоя въ шатрѣ, я любовался всею 
красотой этой картины: несмѣтною 
толпою народа, радостнымъ небомъ, 
темною зеленью лѣса, игрою яркаго 
солнца на золотыхъ облаченіяхъ и 
хоругвяхъ.

Вотъ, въ глубинѣ лѣсной просѣки, 
показались передовые всадники, и за
тѣмъ какъ бы двигающаяся роща 
хоругвей.

Подъ громкій трезвонъ могучихъ ко
локоловъ на высокой Саровской коло
кольнѣ, медленно двигается этотъ лѣсъ 
хоругвей, звеня тяжелыми массивными 
кистями и привѣсами. Далѣе воздви- 
зальные кресты, и, наконецъ, за ними, 
иконы Понетаевская Знаменія и Ди- 
вѣевская Умиленія, и икона самого 
старца Серафима, еще не преподобнаго, 
еще не канонизованнаго до завтраш
няго вечера, но уже носимая въ крест
номъ ходу.

И вспомнилъ я тогда, какъ нѣсколько 
годовъ тому назадъ, будучи лѣтомъ въ 
Дивѣевѣ, я видѣлъ крестный ходъ по
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случаю бездождія, въ которомъ монахини 
несли портретъ о. Серафима. Меня 
тронуло тогда это — пусть не совсѣмъ 
тогда законное—проявленіе ихъ любви 
и вѣры. А вотъ, теперь, онѣ несутъ 
его уже па глазахъ всей собравшейся 
сюда Россіи.

А сколько глубокаго смысла въ этомъ 
шествіи къ старцу Серафиму этихъ 
двухъ иконъ. Одна была свидѣтельни
цею его подвиговъ, внимала его моли
твамъ; предъ нею онъ изливалъ 
всѣ сокровица своей вѣры. Она же ви
дѣла и то, что творилось въ этой ве
ликой душѣ въ предсмертные часы.—И 
вотъ, свидѣтельница его земныхъ стра
даній, шла теперь на его прославленіе. 
Та, что бросала въ его душу умиро
творяющіе лучи въ минуты его слав
наго заката, шла теперь озарить часъ 
славнаго, беззакатнаго уже, восхода. И 
думалось: тутъ, надъ нами, въ этомъ 
свѣтломъ воздухѣ, стоитъ онъ на колѣ
няхъ, чудный небожитель, и, какъ тогда 
въ завѣтный день посѣщенія, Богома
тери, восклицаетъ: «Вотъ, Преславная, 
Пречистая Владычица наша, Пресвятая 
Богородица грядетъ къ намъ!»

Другая икона, недавняго происхо
жденія, уже прославила и утвердила 
обитель, созданную въ честь и память 
старца.

Когда крестный ходъ подошелъ къ 
часовнѣ, иконы встали передъ нею, на
чался молебенъ, и я могъ, при солнеч
номъ блескѣ еще яснѣе, чѣмъ раньше 
въ храмахъ, разсмотрѣть иконы, 
ч Выраженіе ихъ обѣихъ какъ бы зна
менуетъ различную судьбу тѣхъ оби
телей, что ихъ хранятъ. Какъ извѣстно, 
Дивѣево, несмотря на всю свою ду
ховную славу, далеко не обезпечено и 
терпитъ большіе недостатки. Въ жизни 
его вообще было много тяжелого. Толь
ко пламенная вѣра и любовь къ старцу 
Серафиму помогали дивѣевскимъ не 
унывать.

Молодая же Понетаевская обитель 
имѣла судьбу совнѣ болѣе счастливую, 
а незадолго до прославленія старца 
получила громаднѣйшее земельное на
слѣдство.

Вглядитесь въ чудный ликъ иконы 
Умиленія. Она одна изъ немногихъ 
иконъ, гдѣ Богоматерь изображена безъ 
Младенца. Она сложила на груди руки 
и поникла головой. Сколько сосредо
точенной скорби на этомъ ликѣ. Скор
битъ ли она въ предчувствіи страданія 
Божественнаго Сына, молитвенно ли 
оплакиваетъ грѣхи человѣчества? Сколь
ко тишины и великой тайны въ этомъ 
образѣ, и невольно думаешь, глядя на 
это видѣніе, въ которомъ отразилось: 
прежде всего христіанское страданіе, 
«Умились, Владычице, о насъ, пришед
шихъ къ Тебѣ!»

Но какимъ торжествомъ, — чѣмъ- 
то побѣднымъ—вѣетъ въ душу отъ 
Понетаевскаго лика Знаменія. Дѣва 
съ подъятыми вверхъ руками являетъ 
на лонѣ Младенца: Господи, какъ пре
красно и юно это лицо, и какъ до 
слезъ трогаетъ васъ эта безсмерт- 
пая дѣвственная юность Той, кото
рая непостижимымъ чудомъ пребыла 
«до рождества Дѣва, въ рождествѣ 
Дѣва, по Рождествѣ Дѣва». Какъ 
спокойно-пророчественно подняты къ 
небу Ея очи, какъ ярко отражено 
здѣсь это спасительное чудо безсѣмен- 
наго воплощенія.

Смотрите, словно говоритъ вамъ эта 
икона, на возвѣщаемую вамъ радость: 
«Христосъ рождается,—славите!»

Въ радостную ночь Рождества, ощу
щая свѣжесть той дальней ночи, и 
чувствуя теплоту скота, согрѣвавшаго 
ясли, и блескъ той звѣзды «на востокѣ», 
и славословіе ангеловъ, и приходъ па
стырей, и торжественный караванъ 
волхвовъ,—можетъ ли быть въ насъ 
иное чувство, кромѣ радости? Мы тутъ 
не раскаиваемся, не жалѣемъ о про
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шломъ, не укоряемъ себя въ грѣхахъ, 
а радуемся всею широтою души, по- 
дѣтски. Тою же свѣтлою, свѣжею про
стою, наивною радостью полна и эта 
икона юной невинной Дѣвы съ воз
вѣщаемымъ Ей Младенцемъ.

Кончился молебенъ, и крестный ходъ 
тронулся дальше. Я любовался множе
ствомъ хоругвей, со всѣхъ сторонъ Рос
сіи присланныхъ сюда къ этому дню. Тѣ, 
что имѣли изображеніе старца Серафима 
молящимся на камнѣ, производили осо
бенно сильное впечатлѣніе. Чрезвы
чайно оригинальна была одна изъ хо
ругвей общества хоругвеносцевъ Мо
сковскихъ кремлевскихъ соборовъ и 
монастырей. Она изображаетъ кончину 
старца, и ея края представляютъ собою 
какъ бы концы металлическихъ развѣ- 
вающихся лентъ.

Что-то нескончаемо радостное было 
въ этомъ шествіи. Это былъ одинъ изъ 
самыхъ высокихъ подъемовъ той ду
ховной волны, которую вы ощущали 
въ Саровѣ, и которая порой поднимала 
васъ куда-то въ невѣдомую высоту.

Хоругви были поставлены въ новомъ 
храмѣ надъ кельей старца.

Поселянинъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМЕТКИ.

Изъ епархіальной печати.
Условія плодотворности съѣздовъ духовенства.— 
Чѣмъ можно поддержать внимательность къ 
слушанію церковной проповѣди.—Недостатки 
церковныхъ поученій, но отчетнымъ даннымъ 
проповѣдническихъ комиссій Тамбовской епар
хіи.—Народныя чтенія, какъ орудіе борьбы съ 

пьянствомъ.

«Костромскія Епархіальныя Вѣдо
мости» рѣшаютъ вопросъ, что нужно 
для успѣшной дѣятельности съѣздовъ 
духовенства. Въ дѣятельности епархі
альныхъ съѣздовъ должна отражаться

жизнь духовенства всей епархіи во 
всѣхъ ея проявленіяхъ. Епархіаль
ные съѣзды достигнутъ своей цѣли 
только тогда, когда программа ихъ 
дѣятельности выйдетъ изъ узкихъ 
рамокъ экономическихъ вопросовъ и 
расширится до объятія вопросовъ всѣхъ 
сторонъ приходской жизни. Но, кромѣ 
этого, еще одно условіе необходимо, 
чтобы епархіальные и окружные съѣзды 
стояли на высотѣ своего назначенія, 
это—удачный выборъ депутатовъ. По
слѣднее обстоятельство всецѣло зави
ситъ отъ самого духовенства. Въ до
полненіе къ двумъ указаннымъ усло
віямъ необходимо указать еще и на 
третье, послѣднее. Къ сужденіямъ на 
съѣздахъ окружныхъ и епархіальныхъ 
депутаты должны быть подготовлены 
чрезъ предварительныя сужденія о 
тѣхъ же предметахъ на благочинни
ческихъ собраніяхъ духовенства. На 
благочинническія собранія для вы
бора депутатовъ (и вообще для какихъ 
бы то ни было другихъ цѣлей) должно 
являться духовенство со всего округа. 
Чтобы духовенство имѣло возможность - 
въ пору явиться на благочинническій 
съѣздъ и ознакомиться съ вопросами, 
подлежащими разсмотрѣнію на епар
хіальномъ или окружномъ училищномъ 
съѣздахъ, благочинному необходимо 
заблаговременно оповѣщать духовенство 
о днѣ собранія въ округѣ и вмѣстѣ съ 
этимъ посылать и перечень самыхъ 
вопросовъ. Ознакомившись еще дома 
съ вопросами, каждый будетъ имѣть 
возможность высказаться на благочин
ническомъ собраніи свободнѣе по всѣмъ 
предметамъ сужденія. Послѣ этого ста
нетъ видно для всѣхъ, кого можно 
баллотировать въ депутаты. Депутатъ 
долженъ быть выразителемъ мнѣнія 
своего округа. Само собою понят
но,. что избраніе депутатовъ должно 
быть совершенно свободнымъ, а для 
этого всего удобнѣе пользоваться за
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крытой баллотировкой и ни въ какомъ 
случаѣ не подъ режимомъ; благочин
наго. Вознагражденіе депутату должно 
быть назначаемо по мѣрѣ дѣйствитель
ныхъ потребностей, а не съ громад
нымъ излишкомъ, который МНОГИХЪ 

прельщаетъ. Было бы не . безполезно, 
чтобы депутатъ, по возвращеніи съ 
съѣзда, давалъ въ ближайшемъ собра
ніи духовенства подробныя свѣдѣнія о 
ходѣ сужденій, на училищномъ или 
епархіальпомъ съѣздахъ по всѣмъ во
просамъ. Это было бы показателемъ 
если не личнаго участія депутата въ 
сужденіяхъ съѣзда, то, по крайней 
мѣрѣ, степени внимательности его къ 
сужденіямъ другихъ. Избранные по 

.достоинству и подготовленные къ су
жденіямъ на съѣздѣ, депутаты, предпо
лагается, всѣ способны выполнить по
рученія съѣзда, касающіяся какихъ либо 
предметовъ обсужденія съѣзда. Въ 
виду этого комиссіи слѣдовало бы со
ставлять не изъ тѣхъ лицъ, которыя 
нерѣдко сами напрашиваются на пору
ченія, а по жребію. Этимъ путемъ, 
хоть отчасти, можно было бы достиг
нуть безпристрастныхъ сужденій, въ 
особенности когда дѣло касается удовле
творенія личныхъ нуждъ учебныхъ за
веденій. Духовенству вопросъ о вы
борѣ депутатовъ на съѣзды не слѣдо
вало бы считать маловажнымъ и отно
ситься къ нему безразлично. Расши
ряйте программу занятій съѣзда, сколько 
угодно, и, все-таки, изъ этого толку не 
выйдетъ, если у депутатовъ не будетъ 
ни умѣнія, ни охоты, ни энергіи 
взяться за порученное имъ дѣло. Вели 
депутаты будутъ избраны удачно, сами 
собой исчезнутъ у нашихъ съѣздовъ 
многіе недочеты, къ которымъ прежде 
всего слѣдуетъ отнести поспѣшность и 
поверхностное или же совсѣмъ без
различное отношеніе къ подлежащимъ 
разсмотрѣнію вопросамъ. Духовенство 
должно само озаботиться лучшею по

становкою съѣздовъ благочинническихъ, 
окружныхъ и епархіальныхъ. Лучшею 
практическою школою въ этомъ отно
шеніи могли бы быть періодическія 
собранія духовенства въ каждомъ 
округѣ благочинія, если бы эти собра
нія были обязательны и происходили, 
по крайней мѣрѣ, черезъ каждыя пол
тора мѣсяца. -На нихъ предварительно 
обсуждались бы вопросы, вызываемые 
приходскою жизнію, и разныя мѣро
пріятія по нимъ, а отсюда направля
лись бы чрезъ консисторію въ епар
хіальные съѣзды для окончательнаго 
рѣшенія. Распространяться о необхо
димости періодическихъ собраній въ 
каждомъ округѣ благочинія нѣтъ надоб
ности; объ этомъ говорено было уже 
очень много въ печати. Ввести эти со
бранія особенно полезно въ епархіи, 
зараженной расколомъ или сектант
ствомъ.

Въ «Орловскихъ Епарх. Вѣдом.» 
(№ 38) Н. Абрамовъ ставитъ вопросъ: 
«Какъ можно устранить обычай ухо
дить изъ храма во время проповѣди»? 
Одною изъ причинъ, почему . на
родъ уходитъ изъ храма, не дождав
шись окончанія проповѣди, авторъ 
считаетъ утомленіе продолжительнымъ 
богослуженіемъ. Утомленные часто про
должительнымъ богослуженіемъ, съ не
терпѣніемъ ожидающіе подъ - часъ 
богослужебнаго отпуста, молящіеся смо
трятъ на проповѣдь, какъ на излиш
нюю затяжку богослуженія. «По
чему бы нашимъ пастырямъ,—пишетъ 
авторъ,—не произносить своихъ поученій 
непосредственно послѣ чтеній Еванге
лія, какъ это и практикуется на Вос
токѣ? Нарушенія церковнаго устава 
■въ этомъ нѣтъ, а польза была бы 
несомнѣнная. Помимо того, что по
ученіе, произносимое часто на одинъ 
изъ текстовъ прочитаннаго Евангелія,
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являлось бы какъ бы необходимымъ и 
естественнымъ добавленіемъ къ Еван
гельскому чтенію, означенное время 
наиболѣе благопріятно и для моля
щихся. Вниманіе ихъ еще пе утомлено, 
силы не устали; да и невозможно до
пустить, чтобы человѣкъ, только что 
пришедшій къ богослуженію, позво
лилъ бы себѣ уйти изъ храма, завидя про
повѣдника, выходящаго на каѳедру непо
средственно послѣ чтенія Евангелія». 
Часто случается, жалуются слушатели, 
что даже при всемъ желаніи слушать 
проповѣдь—достигнуть'этого не удается, 
такъ какъ уже на срединѣ храма, а 
не только на концѣ, словъ проповѣд
ника невозможно разобрать. Дѣйстви
тельно, акустическія условія многихъ 
изъ нашихъ храмовъ сильно скрады
ваютъ голосъ проповѣдника, дѣлая его 
не слышнымъ во многихъ мѣстахъ 
храма. Для предупрежденія этого не
достатка можно рекомендовать то же 
средство, какое практикуется на Вос
токѣ. Тамъ поученіе произносится не 
съ амвона, какъ у насъ, но съ особен
ной каѳедры, устроенной на срединѣ 
храма. Средина храма является самымъ 
подходящимъ мѣстомъ для произнесе
нія поученія, такъ какъ отсюда го
лосъ проповѣдника равномѣрно можетъ 
расходиться во всѣ стороны храма.

Разумѣется,- указанными средствами 
можно поддержать внимательность слу
шателей къ церковнымъ поученіямъ 
лишь въ томъ случаѣ, если самыя по
ученія по своимъ качествамъ вполнѣ 
отвѣчаютъ требованіямъ церковнаго 
слова и запросамъ жизни.

Всегда ли отвѣчаютъ проповѣди на
шихъ городскихъ и сельскихъ священ
никовъ этому главному условію успѣха 
церковныхъ поученій, показываютъ 
отчетныя вѣдомости уѣздныхъ пропо
вѣдническихъ комиссій Тамбовской 
епархіи, сообщенныя въ «Тамбов, епарх. 
вѣдомостяхъ».

При искусствѣ и усердіи мно- 
гихъ священно-церковнослужителей къ 
проповѣданію слова Божія, сообщает
ся въ этихъ вѣдомостяхъ, въ епар
хіи имѣется цѣлый рядъ проповѣдни
ковъ, поученія которыхъ и по своему 
содержанію и по способу изложенія 
не отличаются надлежащими качест
вами, потребными для церковной ка
ѳедры. Истины христіанскаго вѣроуче
нія многими раскрываются по указа
ніямъ лишь собственнаго ихъ разума, 
вслѣдствіе чего въ поученіяхъ этого 
рода или вовсе отсутствуютъ тексты 
Священнаго Писанія, или объясняются 
неправильно. Жизнеописанія святыхъ, 
отечественная исторія, церковные обря
ды., пѣснопѣнія и молитвословія рѣдко 
бываютъ предметомъ церковнаго слова, 
хотя въ нихъ заключенъ самый бога
тый матеріалъ для церковнаго назида
нія и они могутъ придать проповѣдни
ческому слову особую красоту и убѣ
дительность. Нѣкоторыя поученія, при 
раскрытіи назидательныхъ уроковъ, 
отличаются значительнымъ многосло
віемъ; при раскрытіи же избранныхъ 
темъ у многихъ проповѣдниковъ замѣ
чается не въ мѣру быстрый переходъ 
отъ одной мысли къ другой и отсут
ствіе логической послѣдовательности въ 
расположеніи рѣчи, при чемъ пропо
вѣдниками ставятся иногда вопросы 
безъ отвѣта на нихъ, что возбуждаетъ 
въ слушателяхъ- нѣкоторую неудовле
творенность и недоумѣнія. У иньтхъ 
рѣчь уснащается совершенно непонят
ными для слушателей выраженіями 
иностранными, или изобилуетъ множе
ствомъ выраженій житейскихъ, обыден
ныхъ, мало умѣстныхъ для церковной 
каѳедры. Во многихъ проповѣдяхъ замѣ
чается также Отчужденность отъ жизни 
и повторяемость темъ, такъ что чело
вѣку, привыкшему къ нимъ, достаточно 
иногда бываетъ услышать начало про
повѣди, чтобы понять, какъ а о чемъ
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въ ней вестись будетъ далѣе рѣчь. Не
мало встрѣчено, наконецъ, комис
сіями—компилятивныхъ проповѣдей и 
прямо списанныхъ со старинныхъ 
тетрадей и даже съ печатныхъ про
повѣдей. Тамбовскимъ епархіальнымъ 
начальствомъ обращено строгое внима
ніе на всѣ указанные недостатки цер
ковныхъ поученій и, между прочимъ, 
предложено духовенству на мѣстныхъ 
благочинническихъ съѣздахъ вопросъ о 
проповѣдничествѣ ставить предметомъ 
взаимнаго обмѣна мыслей, и эти свои раз
сужденія заносить въ особые протоколы, 
каковые и представлять въ духовную 
консисторію. Редакціи епархіальныхъ 
вѣдомостей рекомендовано помѣщать 
лучшія проповѣди епархіальнаго духо
венства.

Въ «Полтавскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ» (№ 27) священникъ о. Ру- 
динскій касается вопроса о народныхъ 
чтеніяхъ въ борьбѣ съ пьянствомъ. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ въ извѣстный періодъ 
времени при начальныхъ училищахъ 
устраиваются подобныя чтенія, для чего 
имѣются и особые лекторы преимуще
ственно изъ среды учителей и учи
тельницъ уѣзда. Чтенія въ большин
ствѣ сопровождаются показываніемъ 
картинъ при помощи волшебнаго фо
наря и привлекаютъ нерѣдко много 
слушателей; но кто посѣщаетъ эти чте
нія, тотъ, вѣроятно, замѣтилъ, что глав
ный контингентъ слушателей составля
ютъ дѣти, которыхъ влечетъ сюда по
казываніе забавныхъ картинъ или же 
музыка и пѣніе. Для эстетическаго 
развитія дѣтей, конечно, и это очень 
важно, но нужно заботиться и о при
влеченіи въ составъ слушателей взрос
лой части населенія, а для этого слѣ
дуетъ читать не одни только дѣтскіе 
разсказы. Было бы весьма цѣлесообраз
нымъ раздѣлить чтенія для взрослыхъ 
и дѣтей, чтобы соотвѣтственно возрасту

и потребностямъ его предлагать для 
чтеній особый матеріалъ. Нашъ народъ 
страдаетъ, напр., полнымъ незнаніемъ 
элементарныхъ правилъ гигіены; и по
тому съ великой пользой въ качествѣ 
лекторовъ могли бы выступить врачи. 
Наши земства могли бы для этой цѣли- 
популяризаціи гигіеническихъ знаній— 
имѣть особаго врача, спеціально заня
таго этимъ дѣломъ, или же возложить 
эту обязанность на участковыхъ врачей. 
Такъ какъ наглядное изложеніе пред
мета всегда имѣетъ преимущество предъ 
отвлеченнымъ, то для пользы дѣла ве
ликимъ подспорьемъ при чтеніяхъ 
могли бы служить ландкарты и ри
сунки, наглядно изображающіе, напр., 
вредъ употребленія спиртныхъ напит-1 
ковъ для человѣческаго организма.: 
Вмѣсто того, чтобы показывать разныя 
безсодержательныя или грубо тенденці
озныя картинки въ родѣ тѣхъ, какія, 
напр., демонстрировались въ школахъ 
Московскаго земства, какъ «Пугачевскій 
судъ», «Вырѣзываніе ноздрей», «Ко
лодникъ временъ Екатерины II» и 
другія, при чтеніяхъ по. новой оте
чественной исторіи (ревизія Москов-. 
скаго земства),—гораздо полезнѣе было 
бы при соотвѣтствующихъ чтеніяхъ 
демонстрировать сердце и печень здо
роваго человѣка и пьяницы.

Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ.

Извѣстія изъ Портъ-Артура. — Тяжкія сраже
нія между Мукденомъ и Ляояномъ съ 27 сен
тября по 5 октября,—Наши успѣхи на рѣкѣ 
Шахе.—Взятіе японскихъ орудій.—Нашп свя
щеннослужители на войнѣ.—«Прочь малоду

шіе» (стихотвореніе).

Съ театра войны получены слѣдую
щія офиціальныя извѣстія.

Отъ генералъ-адъютанта, Стесселя, 
отъ 22-го сецтября:-

Японцы, 18-го сентября, увеличивъ 
число, орудій противъ сѣвернаго фронта 
и усиливъ въ этомъ направленіи огонь,
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съ ночи 18-го сентября начали при
ближаться по глубокимъ ходамъ со
общенія жъ сѣверо-восточному участку 
крѣпости, но были остановлены зал
пами отряда подполковника Гандурина.

На крайнемъ правомъ флангѣ японцы 
повели аттаку отъ горы Сягушань на 
Сигнальную гору, что у самаго моря 
и, оттѣснивъ охотниковъ, заняли её. 
Но 18-Го сентября утромъ гору эту 
обстрѣляла артиллерія крѣпости, а за
тѣмъ двинутыя въ аттаку наши три 
роты выгнали японцевъ и заняли 
Сигнальную гору.

Японцы широко пользуются взрыв
чатыми веществами въ видѣ шашекъ, 
мѣшковъ, ящиковъ, снабжаемыхъ бик
фордовымъ шнуромъ, который они за
жигаютъ, а затѣмъ бросаютъ эти при
способленія, какъ ручныя гранаты. 
Нашъ гарнизонъ тоже прибѣгаетъ къ 
такимъ средствамъ и успѣшно. Нашъ 
неутомимый герой, генералъ Кондра
тенко, изобрѣтаетъ новыя и новыя 
средства для пораженія врага. Войска 
продолжаютъ по-прежнему быть ге
роями, раненые рвутся въ строй. О 
доблестномъ поведеніи войскъ, мнѣ 
ввѣренныхъ, счастливъ всеподданнѣйше 
донести Вашему Императорскому Вели
честву.

Отъ 24-го сентября:
Всеподданнѣйше доношу Вашему 

Императорскому Величеству, что японцы 
для обстрѣливанія внутренности крѣ
пости устроили новыя батареи, изъ 
нихъ одну изъ 11-ти дюймовыхъ мор
тиръ.

Бомбардировка ежедневно усили
вается. Сегодня къ противнику по
дошли подкрѣпленія изъ нѣсколькихъ 
батальоновъ. Погода стала холодная. 
Духъ въ войскахъ отличный; всѣ, отъ 
начальника до послѣдняго рядового, 
рвутся сражаться съ врагомъ.

Отъ генералъ-лейтенанта Сахарова 
въ Главный Штабъ, отъ 28-го сентября.

Изъ донесеній за 27-е и 28-е сен
тября видно, что въ теченіе 27-го числа 
войска маньчжурской арміи закрѣпляли 
за собой позиціи, занятыя нами нака
нунѣ въ 8-ми верстахъ южнѣе рѣки 
ІЙахэ.

Около 3-хъ часовъ пополудни 27-го 
числа противникъ обнаружилъ наступ
леніе между Мандаринской дорогой и 
селеніемъ Тумынцзы, силами около 
дивизіи пѣхоты и нѣсколькими бата
реями. Встрѣченный огнемъ нашихъ 
авангардовъ, противникъ остановился, 
поддерживая до вечера сильный артил
лерійскій огонь.

28-го сентября японцы перешли въ 
наступленіе по обѣимъ сторонамъ же
лѣзной дороги и къ сѣверу отъ Янтай- 
скихъ копей. Весь день шелъ горячій 
бой. Восточнѣе Янтайскихъ копей заня
тыя непріятелемъ позиціи на перевалѣ 
Хуалипъ большею частью перешли въ 
наши руки, но высшій пунктъ пози
ціи—лѣсистая сопка—до пяти часовъ 
вечера пѳ была еще взята. На всемъ 
фронтѣ наступленія японцевъ наши 
войска въ теченіе 28-го числа удер
жали за собою передовыя свои пози
ціи, кромѣ нѣкоторыхъ пунктовъ, съ 
которыхъ пришлось отвести части на 
главныя позиціи.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина, 
отъ 30-го сентября:

Ночь на 29-е сентября и весь сего
дняшній день маньчжурская армія вела 
упорный бой. Японцы сосредоточили 
большія силы противъ расположенія 
нашего центра и праваго крыла. Мы 
вели бой на авангардныхъ позиціяхъ, 
причемъ съ главной позиціи приходи
лось поддерживать_ авангарды._ Войска 
праваго крыла удержали за собой 
авангардныя позиціи и лишь съ на
ступленіемъ темноты, по моему прика-.
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занію, отошли на главную позицію. 
Бъ центрѣ войска вынуждены были 
съ боемъ отойти на главную позицію 
около 2-хъ часовъ пополудни. По по
лученнымъ донесеніямъ и личнымъ 
наблюденіямъ, бой велся весьма упор
ный, наши отбивали многочисленныя 
аттаки японцевъ, сами переходя въ 
наступленіе. Къ особымъ подвигамъ 
войскъ можно отнести геройскую обо
рону авангардной позиціи Томскимъ 
полкомъ. Ночью на правомъ флангѣ 
наши войска штыкомъ возвратили 
уступленную наканунѣ днемъ деревню. 
На лѣвомъ нашемъ флангѣ тоже про
должался напряженный бой за овла
дѣніе перевалами; войска Карабкались 
на почти неприступныя скалы и дер
жатся на нихъ двое сутокъ, постепенно 
сближаясь съ врагомъ. О результатѣ 
сегодняшняго боя на этомъ флангѣ 
донесенія еще не поступало. При та
кихъ условіяхъ боя, потери войскъ 
значительны. На завтрашнее число 
мною приказано продолжать упорно 
отстаивать занятыя нами позиціи.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина, 
отъ 30-го сентября:

По полученнымъ до часу дня доне
сеніямъ выясняется, что 29-го сентября 
на правомъ нашемъ крылѣ два полка, 
понеся значительныя потери, потерявъ 
командира бригады раненымъ, одного 
изъ командировъ полковъ убитымъ, 
отступили, оставивъ на полѣ сраженія 
артиллерію своего участка. Но затѣмъ 
тѣ же полки подъ начальствомъ пол
ковника Ванновскаго, вступившаго какъ 
старшій во' временное командованіе 
бригадою, съ боя вернули артиллерію, 
кромѣ 16 орудій, оставшихся въ ру
кахъ непріятеля.

Окончательный исходъ боя 29-го 
сентября, на этомъ флангѣ, вслѣдствіе 
ночной атаки японцевъ, былъ для насъ 
однако неуспѣшенъ. Войска не только I

вынуждены были оставить свои пози
ціи но и вторично потеряли свой 
орудія, уже разъ отбитыя изъ рукъ 
японцевъ. Войска отошли на заранѣе 
подготовленную позицію на р. Шахе.

Отъ генералъ - лейтенанта Сахарова 
въ Главный Штабъ отъ 1-го октября 
1904 года:

30-го сентября войска 1-й маньч
журской арміи продолжали бой.

Противникъ настойчиво наступалъ 
и атаковалъ наше правое крыло и осо
бенно въ направленіи па дер. Сялиу- 
хэцзы, но бывшія здѣсь войска сохра
нили всѣ занимаемыя ими позиціи, от
бивъ многочисленныя атаки японцевъ.

На нашемъ крайнемъ правомъ флангѣ 
войска также сохранили свои позиціи.

Такъ какъ положеніе войскъ, оборо
нявшихъ направленіе на дер. Сялиу- 
хэцзы, оказалось выдвинутымъ по отно
шенію къ крайнему правому флангу, 
то еще съ утра этимъ войскамъ было 
приказано держаться до наступленія 
темноты, а затѣмъ отойти назадъ, что
бы не имѣть слишкомъ оторваннаго 
расположенія. Отходъ начался съ 6 ча
совъ вечера въ полномъ порядкѣ.

Лѣвое крыло арміи 29-го сентября 
продолжало атаку переваловъ,, послѣ 
чрезвычайно упорнаго сопротивленія 
непріятеля мы заняли сосѣднія съ'пе
ревалами скалистыя сопки, но японцы 
получили значительныя подкрѣпленія.

Въ виду опасности слишкомъ выдви
нутаго положенія этой группы нашихъ 
войскъ, ей было приказано нѣсколько 
отойти назадъ.

Въ бою 30-го сентября особо отли
чились 4-й восточно-сибирскій и 5-й 
сибирскій иркутскій полки; отлично 
также дѣйствовали части 85-го пѣхот
наго выборгскаго полка. Потери наши 
за 3 дня боя значительны.
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Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина, 
отъ 2-го октября 1004 г.

Ночью на 1-е октября японцы въ 
большихъ силахъ произвели нападеніе 
на корпусъ, расположенный на линіи 
рѣки Шахэ на большой Мандаринской 
дорогѣ. Нѣсколько атакъ было отбито, 
Ио послѣдняя атака японцевъ увѣнча
лась успѣхомъ, и центръ этого корпуса 
былъ прорванъ. Въ это же время за
горѣлся бой на флангѣ сосѣдняго 
участка. Возможный прорывъ центра 
всего нашего расположенія угрожалъ 
сосѣднимъ частямъ и могъ принудить 
ихъ къ отступленію. Для поддержанія 
частей на большой Мандаринской до
рогѣ быстро направлено нѣсколько ба
тальоновъ, при содѣйствіи которыхъ 
войска перешли въ наступленіе, и имъ 
удалось вновь овладѣть деревнею ТТТа- 
хепу и занять свои прежнія позиціи. 
Японцы, подкрѣпленные резервами, 
вновь вытѣснили насъ изъ Шахепу. 
Тогда я двинулъ сюда резервъ; защи
щавшія позицію войска вновь перешли 
въ наступленіе, и послѣ упорнаго боя 
намъ удалось вновь занять Шахепу и 
оттѣснить японцевъ на двѣ версты за 
эту деревню. На нашемъ правомъ 
крылѣ одно время положеніе стало 
весьма тревожнымъ, войска были ата
кованы съ фронта и въ обходъ праваго 
фланга. Начальникъ отряда двинулъ 
впередъ части, расположенныя цозади 
уступовъ и атаковавшія въ свою оче
редь японцевъ во флангъ. Нѣсколько 
селеній было взято нами, и правое 
крыло сохранило свои позиціи на линіи 
рѣки Шахэ.

Позиціи войскъ нашего центра были 
значительно выдвинуты впередъ относи
тельно другихъ частей общей позиціи, 
въ виду этого уже заранѣе были избра
ны и частью укрѣплены позиціи на 
линіи праваго фланга. Войска послѣ 
упорнаго боя отошли на эти позиціи. 
Войска дерутся четвертый день; многіе

полки три ночи не спали, тѣмъ не ме
нѣе я вполнѣ надѣюсь на ихъ способ
ность къ дальнѣйшему бою. Потери 
японцевъ должны быть очень значи
тельны.

Отъ 2-го октября.
Ночь на 2-е октября прошла спо

койно. До 9 час. утра замѣчено было 
довольно открытое движеніе непріятель
скихъ колоннъ въ направленіи къ по
зиціямъ нашимъ на большой Мандарин
ской дорогѣ. Наши батареи открыли ио 
нимъ огонь. Отъ начальника лѣваго 
крыла получено донесеніе, что против
никъ тамъ значительно усиливается. 
Какъ то было и подъ Ляояномъ, вчера 
отъ массы произведенныхъ выстрѣловъ 
разразилась сильная гроза и ливень. 
Дороги испортились, въ рѣкахъ и рѣч
кахъ вода поднялась. Общее приказаніе 
для всѣхъ войскъ остается прежнее: 
оказывать самое упорное сопротивленіе. 
Сейчасъ получено донесеніе, что значи
тельныя силы японцевъ переходятъ 
желѣзную дорогу съ запада на востокъ.

Отъ генералъ-лейтенанта Сахарова 
въ Главный Штабъ.

Отправленная 2 октября въ 1 час. 
40 мин. ночи.

Послѣ полудня 9 октября японцы 
наиболѣе энергично дѣйствовали про
тивъ праваго фланга расположенія на
шей арміи. Попытки наши продви
нуться впередъ и взять селеніе Линь- 
шиньпу успѣха не имѣли. Войска въ 
центрѣ не были атакованы и лишь 
обстрѣливались артиллерійскимъ огнемъ.

Въ общемъ, день былъ относительно 
легкій, и потери за сегодняшнее число, 
повидимому, не должны быть велики.
Отправленная 3 октября въ 9 ч. 15 м. 

пополудни.

Ночью на 3 октября японцы атако
вали въ центрѣ расположеніе двухъ
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нашихъ полковъ на такъ называемой 
сопкѣ съ деревомъ, что сѣверо-восточ
нѣе села Нанчинцза, и вынудили эти 
полки отойти за рѣку Шахе, проте
кающую въ близкомъ разстояніи отъ 
сопки съ деревомъ.

Подкрѣпленныя войска наши, послѣ 
продолжительной артиллерійской под
готовки, пошли на штурмъ этой соп
ки и послѣ упорнаго рукопашнаго 
боя овладѣли ею и преслѣдовали япон
цевъ далеко за сопку. На правомъ 
флангѣ расположенія арміи велся весь
ма оживленный артиллерійскій бой, и 
послѣ полудня японскія батареи обстрѣ
ливали наше расположеніе продольнымъ 
огнемъ.

Отправленная 4 октября въ 8 час. 10 
мин. пополуночи.

Ночь на 4 октября прошла спокойно. 
При штурмѣ вчерашняго числа «сопки 
съ деревомъ» противникъ■ занималъ 
сильную позицію, спѣшно, но искусно 
имъ укрѣпленную. Силы противника 
точно не выяснены, но, судя по упор
ству боя, онѣ были значительны. Пос
лѣ весьма успѣшной артиллерійской 
подготовки наши войска пошли на 
штурмъ, овладѣли всею позиціею про
тивника и, преслѣдуя его, продвинулись 
версты на двѣ впередъ. Бой окончился 
только къ утру сего числа. Японцы 
защищались съ огромнымъ упорствомъ, 
приняли штыковой ударъ и въ боль
шомъ числѣ переколоты въ ихъ тран
шеяхъ. Мы овладѣли съ боя 11-ю ору
діями и однимъ пулеметомъ. Войска 
вели себя доблестно; потери еще не 
приведены въ извѣстность. Сейчасъ въ 
8 часовъ утра по всей нашей позиціи 
идетъ рѣдкая артиллерійская стрѣльба. 
Утомленіе войскъ большое, но духъ 
бодрый.

Отправлена 5-го октября.

По поступившимъ донесеніямъ, въ

ночь на 4-е октября японцы произво
дили нападенія на позиціи праваго 
фланга расположенія нашей арміи. На
паденія эти были отбиты. Въ теченіе 
дня наши войска овладѣли селеніемъ 
Шаланцзы на рѣкѣ Шахэ, восточнѣе 
Шахепу. Противникъ усиленно обстрѣ
ливалъ взятыя у него у этой деревни 
позиціи, но въ аттаку не переходилъ.

На сопкѣ съ деревомъ, названной 
Путиловскою, сегодня вечеромъ и въ 
теченіе ночи хоронятъ убитыхъ, при
чемъ японцамъ отдаютъ воинскія по
чести. Доказательства упорнаго штыко- 
ваго боя на сопкѣ очевидны. Нѣкото
рые изъ нашихъ офицеровъ, подавав
шіе примѣры и первыми ворвавшіеся 
въ японскіе окопы, заколоты. Оружіе 
нашихъ убитыхъ и оружіе японцевъ 
носитъ слѣды отчаянной рукопашной 
схватки.

Замѣчается значительное сосредото
ченіе непріятельскихъ войскъ противъ 
центра нашего расположенія; на лѣвомъ 
флангѣ арміи 4-го числа боевыхъ столк
новеній не происходило.

Священнослужители на войнѣ.

Генералъ В. А. Романовъ въ бесѣдѣ 
съ сотрудникомъ «Московскихъ Вѣдомо
стей», между прочимъ, сказалъ: «Кромѣ 
врачей, санитаровъ и сестеръ мило
сердія, есть еще и другія лица, кото
рыя тоже не щадятъ своей жизни. 
Это — священники. Съ крестомъ они 
храбро идутъ впереди полка во время 
битвы, по окончаніи помогаютъ пере
вязывать раненыхъ и вообще не брез
гаютъ никакою работой. Просто—свя
тые люди, люди не отъ міра!»

Таковы же отзывы о священно-слу- 
жителяхъ дѣйствующей арміи и всѣхъ 
корреспондентовъ.

Въ первомъ сухопутномъ бою подъ 
Тюренченомъ священникъ 11-го В об-
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точно-Сибирскаго стрѣлковаго полка 
о. Стефанъ Щербаковскій съ крестомъ 
въ рукахъ шелъ впереди своего полка 
въ атаку на непріятеля. О. Стефанъ 
былъ тяжело раненъ и, кажется, до 
сихъ поръ не оправился. Тамъ же, на 
Дальнемъ Востокѣ, въ числѣ сестеръ 
милосердія работаетъ его жена.

Во время морского боя 28-го іюля 
нашей Портъ-Артурской эскадры свя
щеннослужитель крейсера «Аскольдъ» 
іеромонахъ Порфирій геройски ходилъ 
по верхней палубѣ съ крестомъ, благо
словляя воиновъ.

Въ Хаянскомъ бою восточнаго отряда 
графа Келлера особенно отличились 
доктора Тугановъ и Соболевъ и свя
щенникъ 10-го стрѣлковаго полка о. Ре
мизовъ, которые подъ огнемъ выходили 
за цѣпь, подбирали и перевязывали 
раненыхъ.

Въ срединѣ мая изъ Харькова от
былъ на Дальній Востокъ стоявшій 
тамъ долго на квартирахъ 122-й Там
бовскій пѣхотный полкъ. Не задолго 
передъ походомъ, въ эту часть былъ 
назначенъ новый священникъ, о. Але
ксандръ Любомудровъ, человѣкъ не
обыкновенной энергіи и воли. Передъ 
выступленіемъ изъ Харькова онъ обра
тился съ провѣдью къ бригадѣ, состо
явшей изъ Тамбовскаго и 121-го Пен
зенскаго полковъ. Вдохновенное слово 
пастыря произвело потрясающее впе
чатлѣніе на воиновъ. Говорилъ онъ 
его на площади, говорилъ страстно, 
зажигая всѣхъ своимъ порывомъ, своею 
готовностью идти и побѣждать. Гово
рятъ,. это было что-то исключительное, 
казалось даже, что этому человѣку 
можно дать, вмѣсто креста, въ руки 
мечъ, и онъ будетъ первымъ изъ пер
выхъ въ бою. И когда онъ горячо при
зывалъ войска къ самопожертвованію, 
всѣ загорѣлись отъ его словъ, а одинъ 
солдатъ не выдержалъ и закричалъ изъ 
строя:

— Постараемся, батюшка!..
Черезъ два мѣсяца, 16 — 18 іюля, 

Тамбовцы участвовали уже въ нер
вомъ сраженіи въ ІОшулинскомъ пере
валѣ и выдержали геройскій бой съ 
противникомъ, въ три или четыре раза 
превосходящимъ ихъ своими силами. 
Въ теченіе 16 часовъ полкъ оставался 
на позиціяхъ, отбивъ врага на всѣхъ 
пунктахъ. Шрапнели разрывались надъ 
головами героевъ, нули осыпали ихъ, 
но полкъ не уступилъ ни пяди земли, 
выпустилъ нѣсколько сотенъ тысячъ 
патроновъ, оставаясь весь день безъ 
ѣды. За водой спускались подъ огнемъ. 
Командиръ лично руководилъ боемъ, 
оставаясь все время въ переднихъ ря
дахъ. Полкъ потерялъ 5 офицеровъ 
убитыми и умершими отъ ранъ и 9 ра
неными.

Въ числѣ выбывшихъ изъ строя чи
новъ полка, между прочимъ, значилось: 
«Священникъ Александръ Любомудровъ 
умеръ отъ ранъ; онъ поступилъ въ 
Тамбовскій полкъ передъ самымъ вы
ступленіемъ въ походъ, и біографиче
скихъ свѣдѣній о немъ нѣтъ».

Тяжелая занавѣсъ скрываетъ отъ 
насъ почти все, что происходитъ за 
стѣнами Портъ-Артура. О его герояхъ мы 
узнаемъ, можетъ быть, еще не скоро,— 
можетъ быть, никогда не узнаемъ. 
До насъ доходятъ только отрывочныя 
извѣстія, писанныя на клочкахъ па
пиросной бумаги, или устные раз
сказы немногихъ храбрецовъ, отважи
вающихся проникать за стѣны крѣпо
сти. Въ одномъ изъ такихъ извѣстій 
мы читали недавно слѣдующія строки:

«Въ осажденной крѣпости находится 
нѣсколько священниковъ. Послѣ отби
тія послѣднихъ штурмовъ, ими были 
отслужены благодарственныя молеб
ствія. Во время сраженія они нахо
дятся па позиціяхъ съ крестомъ въ 
рукахъ и тутъ же подъ огнемъ напут
ствуютъ и причащаютъ умирающихъ».
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Когда разразилась война, должность 

настоятеля церкви Николаевской акаде
міи генеральнаго штаба занималъ свя
щенникъ Георгій Шавельскій. Неме
дленно же онъ оставилъ свое спокой
ное и почетное мѣсто и отправился въ 
дѣйствующую армію. На войнѣ, дѣля 
труды и опасности съ 33-мъ Восточно- 
Сибирскимъ стрѣлковымъ полкомъ, въ 
которомъ о. Шавельскій состоитъ свя
щенникомъ, онъ принялъ участіе въ 
нѣсколькихъ бояхъ, въ томъ числѣ 
подъ Вафангоу и у Ляояна, причемъ у 
Ляояна былъ контуженъ.

Въ письмѣ къ о. протопресви
теру военнаго и морскаго духовенства 
о. Георгій, между прочимъ, пишетъ съ 
театра войны:

«На первыхъ порахъ своего пребы
ванія въ полку я не считалъ себя со
всѣмъ удовлетвореннымъ. Сибирскіе 
полки показались мнѣ сильно отстав
шими отъ религіи' и церкви, а самая 
жизнь походная—мало пригодною для 
успѣшной дѣятельности священника. 
Иногда даже врывалась мысль: не лиш
ній ли я тутъ? Теперь, слава Богу, эти 
мысли разсѣялись, послѣ того какъ, 
съ одной стороны, стали замѣтны 
плоды моего вліянія и на солдатъ и 
на офицерство, а съ другой—и я самъ 
увидѣлъ-, и отъ авторитетныхъ лицъ 
(командировъ полковъ) услышалъ, какъ 
важно и какъ цѣнится всѣми въ на
стоящія минуты вліяніе священника 
на полкъ, даже его пребываніе при 
полку, особенно въ минуты опасности».

Конечно, приведенными примѣрами 
мы далеко не исчерпали всѣхъ подвиж
ническихъ трудовъ нашего духовенства 
на театрѣ военныхъ дѣйствій. Но и ска
заннаго уже достаточно для того, чтобы 
порадоваться за нашу армію, за нашихъ 
страждущихъ воиновъ, многіе и многіе 
изъ которыхъ имѣютъ, одни — молит
венное утѣшеніе въ своихъ страданіяхъ, 
другіе—возможность предсмертнаго по

каянія и причастія Тѣла и Крови 
Христовой отъ достойныхъ пастырей
православной Церкви.

* **
Къ перечисленнымъ священникамъ- 

героямъ надо отнести и о. I. Реми
зова. О его подвигѣ узнаемъ изъ слѣ
дующаго приказа командира 84-го пѣ
хотнаго Шерванскаго Его Величества 
полка, № 176. Начальникъ дивизіи
телеграммою отъ 23-го іюня приказалъ 
мнѣ огласить въ приказѣ полку ниже
слѣдующую телеграмму его превосходи
тельства на имя моей жены: «Телеграм
мой 21-го іюня генералъ Сахаровъ до
носитъ Главному Штабу о человѣко
любивыхъ подвигахъ вашего батюшки 
въ отрядѣ полковника Лечицкаго подъ 
Тхауваномъ. Изъ донесенія видно, 
что многоуважаемый о. Іоаннъ подъ 
сильнымъ огнемъ самъ перевязывалъ 
раненыхъ и даже лично выносилъ ихъ 
изъ боя. Богъ сохранилъ его невреди
мымъ». Резвой. :---------

Съ чувствомъ гордости и нравствен
наго удовлетворенія дѣлюсь я со сво
ими товарищами извѣстіемъ о человѣко
любивыхъ подвигахъ нашего бывшаго 
полкового священника о. Іоанна Реми
зова,—о тѣхъ подвигахъ, которые сви
дѣтельствуютъ о его самоотверженномъ 
и спокойномъ мужествѣ, соединенномъ 
съ высокимъ христіанскимъ милосер
діемъ. О. Іоанну Ремизову мною сего 
числа послана отъ имени полка слѣ
дующая телеграмма. «Ширванцы Его 
Величества, съ гордостью и восторгомъ 
узнавъ о вашемъ самоотверженномъ 
служеніи на кровавой нивѣ подъ Тха- 
вуаномъ, шлютъ вамъ, какъ своему 
бывшему духовному пастырю, чувства 
своего высокаго уваженія и восхище
нія.—Сегодня, передъ строемъ полка, 
мы молились о ниспосланіи вамъ силы 
и крѣпости на продолженіе вашего 
великаго и мужественнаго пастырскаго 
служенія воинству, проливающему свою
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кровь на счастіе и благоденствіе Паря
и отечества». Полковникъ Дановскій.

❖ *
*

Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть объ 
о. Николаѣ Ивановичѣ Курловѣ, поло
жившемъ животъ свой въ самоотвер
женномъ служеніи ближнимъ. Бывшій 
священникъ Спасо - Преображенской 
церкви, что за Московской заставой 
въ гор. С.-Петербургѣ, онъ при самомъ 
началѣ военныхъ дѣйствій добровольно 
отправился на театръ военныхъ дѣйствій, 
самоотверженно ухаживалъ за больными 
и ранеными, заразился брюшнымъ ти
фомъ, который и свелъ въ . могилу 
этого еще молодого и цвѣтущаго чело
вѣка.

я-. *
*

Перепечатываемъ изъ «Моек. Вѣдом.» 
стихотвореніе Д. Павлова:

Прочь малодушіе!
Насъ опять огорчила молва:
Отошли... А когда-жъ наступленье?
Словно эти простыя слова
Роковое имѣютъ значенье.

** *
Лишь успѣвъ стороной услыхать
Объ отходѣ геройской дружины,
Мы спѣшимъ въ головѣ возсоздать
Неудачъ безконечныхъ картины.

** *
Передъ каждымъ ударомъ судьбы
Мы спѣшимъ малодушно склониться,
Будто участь великой борьбы
Можетъ частной невзгодой рѣшиться.

** *
Будто кто воевалъ безъ потерь,
Видѣлъ въ битвахъ одну лишь удачу?..
Ждите! Русь на Востокѣ теперь
Міровую рѣшаетъ задачу.

** *
Та задача, какъ Русь, велика
И судитъ мамъ жестокія бѣдьт,
Много крови прольется, пока
Осіяетъ насъ солнце побѣды.

** *
Но пускай дорогою цѣной
Торжество наша Родина купитъ,—
Кто изъ насъ передъ грозной борьбой
Въ эти дни малодушно отступитъ?

* **.
Посѣщеніе Б. К. Саблеромъ Тульской духовной 
семинаріи. — Разрѣшеніе, комитету Краснаго 
Креста снимать фотографіи внутри церквей.— 
Приходскій «Ежегодникъ». — Миссіонерскіе 
курсы въ гор. Вяткѣ.—Дневной пріютъ для дѣ

тей.—f Архимандритъ Тихонъ.

17-го минувшаго сентября Туль-- 
скую духовную семинарію посѣтилъ То
варищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, сенаторъ В. К. Саблеръ. Онъ 
прибылъ въ семинарію вмѣстѣ съ преосвя
щеннымъ Лаврентіемъ въ началѣ 11 ч. 
Въ это время у воспитанниковъ начался 
второй урокъ. Высокіе гости, встрѣ
ченные въ вестибюлѣ семинаріи о. рек
торомъ семинаріи и г. инспекторомъ, 
прошли въ классы. Первыми были по
сѣщены воспитанники VI класса, въ ко
торомъ шелъ урокъ догматическаго 
богословія. Послѣ краткой бесѣды съ 
преподавателемъ В. К. Саблеръ, обра
тившись къ воспитанникамъ, сказалъ 
имъ нѣсколько теплыхъ, задушев
ныхъ словъ. «Желаю вамъ,—говорилъ 
°пъ, — по окончаніи курса въ семина
ріи, служить нашему народу и его 
благу. Нужно помнить только, что ни
кто не можетъ принести здѣсь такую 
пользу, какъ пастырь, и никто не мо
жетъ такъ успѣшно вліять здѣсь, какъ 
онъ. А доброе-то вліяніе теперь и 
нужно—въ тяжкую нынѣшнюю годину. 
Были прежде большія испытанія, даже 
гораздо большія, но Святая Русь пере
несла ихъ, благодаря, главнымъ обра
зомъ, своей духовно-нравственной мощи. 
Если этой мощи нѣтъ, то не поможетъ 
противъ врага никакое оружіе, а съ нею 
всякое оружіе врага не страшно, тит- 
какія пушки, и усовершенствованныя 
орудія врага не могутъ побѣдить народа, 
нравственно мощнаго. Такъ содѣйствуйте 
же крѣпости сей народной мощи, будьте 
свѣточами православія и насадителями 
здравыхъ ученій о любви къ церкви и 
родинѣ». Затѣмъ В. К. Саблеръ посѣтилъ 
урокъ латинскаго языка въ V массѣ
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2 отдѣленія и урокъ Священнаго Пи
санія во II классѣ 1 отдѣленія и бесѣ
довалъ съ наставниками и воспитан
никами. Посѣтивши классы,. В. К. 
Саблеръ осматривалъ ученическія 
спальни, умывальную комнату, учени
ческую библіотеку и церковь, посѣ
тилъ также образцовую при семинаріи 
школу. Здѣсь онъ бесѣдовалъ съ учи
телемъ школы о томъ, сколько учени
ковъ въ школѣ, поютъ ли они въ се
минарскомъ хорѣ, и кто въ школѣ 
учитъ учениковъ пѣнію, ласково бесѣ
довалъ съ дѣтьми.

С.-Петербургскій попечительный о 
сестрахъ Краснаго Креста Комитетъ 
обратился въ Святѣйшій Сѵнодъ съ 
ходатайствомъ о разрѣшеніи ему фото
графировать внутренности церквей и 
монастырей и отдѣльные предметы 
хранящіеся въ храмахъ и ризницахъ 
для предположеннаго художественнаго 
изданія въ пользу больныхъ и ра
неныхъ воиновъ на Дальнемъ Во
стокѣ. Обсудивъ это ходатайство и 
не . встрѣчая, съ своей стороны 
препятствій къ его удовлетворенію 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 
2—18 августа сего года за № 4030 
разрѣшилъ названному Комитету всякій 
разъ, когда потребуется фотографамъ 
снятіе той или другой церкви, мона
стыря или предметовъ, хранящихся въ 
храмахъ и ризницахъ, обращаться съ 
просьбою къ мѣстному епархіальному 
архіерею, который, по соображеніи 
условій времени и способа снятія озна
ченныхъ предметовъ, можетъ сдѣлать 
распоряженіе о допущеніи къ произ 
водству таковыхъ снимковъ, съ устра
неніемъ при этомъ всего того, что мо
жетъ оскорбить благоговѣйное чувство 
богомольцевъ и посѣтителей храмовъ 
Божіихъ.

->❖- Въ Москвѣ, въ Воскресенскомъ 
на Остоженкѣ, приходѣ заведенъ симпа
тичный обычай давать печатный отчетъ

о всемъ случившемся въ приходѣ въ 
теченіе года. Уже четвертый годъ вы
ходитъ небольшая книжечка—«Еже
годникъ Воскресенскаго, на Остоженкѣ, 
прихода», откуда можно узнать о всѣхъ 
событіяхъ въ жизни прихода за цѣлый 
годъ. Для тѣхъ прихожанъ, которые 
любятъ свой приходскій храмъ и дѣя
тельно участвуютъ въ жизни. прихода, 
эти свѣдѣнія должны быть очень дороги, 
изображая нерѣдко и дѣятельность от
дѣльныхъ лицъ—прихожанъ, если она 
въ какомъ-нибудь отношеніи была вы
дающеюся и служила на пользу прихода. 
Изъ настоящей, напримѣръ, книжки 
«Ежегодника» узнаемъ, какія пожертво
ванія собраны были въ приходѣ на 
нужды войны, какія заботы были про
явлены о раненыхъ, на чьи средства 
произведенъ ремонтъ приходскаго храма, 
въ чемъ выражалась дѣятельность при
ходскаго попечительства, въ какомъ со
стояніи церковно-приходская школа и 
т. п. Отмѣчены также и особыя, важныя 
въ какомъ-либо отношеніи, приходскія 
событія, какъ, напримѣръ, 40-лѣтіе при
ходскаго попечительства. Упомянуты, 
наконецъ, и умершіе прихожане (слѣ
довало бы перечислять всѣхъ безъ 
исключенія умершихъ за годъ членовъ 
прихода), а объ одномъ изъ выдаю
щихся дѣятелей прихода напечатанъ 
большой некрологъ. Самая книжка из
дана на средства одной прихожанки 
(А. И. Снегиревой) въ пользу приход
скаго попечительства. Примѣръ, достой
ный подражанія.

-Ф- Въ гор. Вяткѣ открыты мис
сіонерскіе курсы для приготовленія 
достойныхъ кандидатовъ священства 
въ инородческіе приходы изъ мѣст
ныхъ инородцевъ; курсы находятся 
въ ближайшемъ вѣдѣніи епархіальнаго 
преосвященнаго. Преподавателями на 
курсахъ состоятъ наставники духов
но-учебныхъ заведеній города Вятки 
съ поурочной платой. На курсы
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принимаются дѣти инородцевъ Вят
ской губернія, окончившія курсъ 
духовныхъ училищъ, во второклас
сныхъ школахъ и учительскихъ семи
наріяхъ. Ученіе продолжается три года. 
Бѣдные ученики принимаются на епар
хіальное содержаніе или же получаютъ 
пособіе натурой: столомъ, одеждой, 
обувью, книгами. Всѣ курсисты жи
вутъ въ общежитіи, при чемъ состоя
щіе на своемъ содержаніи платятъ за 
столъ по 5 рублей въ мѣсяцъ, имѣя 

свою одежду, обувь и бѣлье. По окон
чаніи курса курсисты опредѣляются 
въ псаломщики и учителя церковно
приходскихъ школъ въ инородческіе 
приходы, а потомъ на діаконскія и 
священническія мѣста. 3 сентября сего 
года открытъ первый классъ курсовъ. 
Принято 14 человѣкъ: 4 черемисина 
и 10 вотяковъ.

Достойно вниманія сообщеніе изъ 
села Тырловки, Гайсинскаго уѣзда, По
дольской губерніи, объ открытіи при 
церковно-приходской школѣ, на время 
полевыхъ работъ, дневнаго пріюта для 
дѣтей въ возрастѣ отъ 2 до 7 лѣтъ. 
На школьномъ дворикѣ для пріюта 
устроенъ полотняный шалашъ, гдѣ 
дѣти ѣдятъ и отдыхаютъ. Дѣти въ 
пріютѣ безплатно пользуются пи
щей, досмотромъ и уходомъ за ихъ 
чистоплотностью. Завѣдуетъ пріютомъ 
въ селѣ Тырловкѣ г-жа Молдав
ская: въ ея распоряженіи имѣются двѣ 
няни и кухарка. День въ пріютѣ про
водится въ такомъ порядкѣ. До семи 
часовъ няни принимаютъ дѣтей, а за
тѣмъ въ семь часовъ, подъ наблюде
ніемъ завѣдывающей, начинается умы
ванье дѣтей. Затѣмъ завѣдывающая 
учитъ дѣтей молиться Богу, а ня
ни приготовляютъ, что нужно къ 
обѣду. На обѣдъ кухарка готовитъ 
борщъ и кашу. Послѣ обѣда дѣтей вы
водятъ на погостъ церковный, который 
отъ шалаша въ пятидесяти шагахъ. Все!

время за дѣтьми наблюдаетъ завѣдуй- 
щая. Въ часъ дня дѣти полдничаютъ хлѣ
бомъ, въ пять часовъ ихъ моютъ въ 
ваннахъ съ намыливаніемъ головы и 
тѣла и, наконецъ, около семи ча
совъ вечера даютъ дѣтямъ ужинъ. Ве
черомъ родители берутъ дѣтей до
мой чистыми и сытыми. На ночлегъ 
остаются въ школьномъ зданіи немно
гія дѣти; это—дѣти тѣхъ родителей, 
которые работаютъ и ночью, осо
бенно въ то время, когда днемъ отъ 
чрезмѣрнаго зноя зрѣлый хлѣбъ 
осыпается подъ ударами серпа или 
косы. Въ селѣ Тырловкѣ пріютъ 
существуетъ только первый годъ, но 
польза его очевидна. Крестьяне не мо
гутъ нарадоваться пріютомъ.

f Архимандритъ Тихонъ. 11-го 
сентября, утромъ, послѣ непродолжи
тельной болѣзни, скончался одинъ изъ 
выдающихся по своей дѣятельности 
представителей высшаго московскаго 
духовенства, настоятель Данилова мо
настыря, архимандритъ Тихонъ. По
чившій, въ міру Василій Ѳеодоровичъ 
Рудневъ, былъ сынъ бѣднаго сельскаго 
причетника. Окончилъ курсъ въ 1857 г. 
однимъ изъ лучшихъ учениковъ въ 
Спасо-Виѳанской духовной семинаріи. 
Все его многолѣтнее служеніе припад- 
лежитъ Москвѣ. Сначала онъ былъ 
діакономъ при церкви святыхъ Косьмы 
и Даміана, что въ Таганкѣ. 2 августа 
1868 г. былъ рукоположенъ во свя
щенника при этомъ же храмѣ, а въ 
1873 году былъ переведенъ настояте
лемъ къ Троицкой, что на Шаболовкѣ, 
церкви. Въ августѣ 1901 года почив
шій принялъ монашество, былъ возве
денъ въ санъ архимандрита и назна
ченъ настоятелемъ Данилова мона? 
стыря. Благодаря его заботливости; 
были отдѣланы всѣ монастырскія церк
ви, открыта при монастырѣ больница 
съ теплою церковью для монашествую
щихъ изъ монастырей гор. Москвы.
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сооружено прекрасное зданіе для цер
ковно-приходской школы, перестроена 
богадѣльня и т. д. За послѣднее время 
о. архимандритъ былъ озабоченъ по
стройкой при. монастырѣ громадной 
шести-ярусной колокольни, первой по 
вышинѣ въ Москвѣ. Въ литературѣ 
онъ извѣстенъ своими описаніями Ни- 
коло-Пѣсношскаго монастыря и дру
гихъ обителей и многочисленными 
статьями по различнымъ вопросамъ, 
помѣщенными въ «Душеполезномъ Чте
ніи», «Московскихъ Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ» и другихъ журналахъ.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Вѣсти изъ Константинополя.
Румынскій церковный вопросъ въ Македоніи-

Македонскія волненія, доставляющія 
столько хлопотъ и тревогъ политическому 
міру Европы, не мало безпокойства 
причиняютъ также и представителямъ 
церковной іерархіи на православномъ 
Востокѣ. Кромѣ извѣстныхъ счетовъ 
съ болгарской пропагандой, создавшей 
экзархатъ, греческіе іерархи сильно 
озабочены въ настоящее время притя
заніями румынъ, также желающими во 
что бы ни стало пріобрѣсть себѣ неза
висимое церковное положеніе въ Маке
доніи и Эпирѣ, чтобы въ «румынской» 
церкви найти себѣ здѣсь подспорье 
для политическихъ домогательствъ, осо
бенно когда наступитъ моментъ столь 
нетерпѣливо ожидаемаго всѣми неболь
шими балканскими народами и госу
дарствами раздѣла европейскихъ про
винцій Турціи. Румыны турецкой 
имперіи извѣстны подъ именемъ цин- 
царъ или куцовлаховъ. По статистикѣ 
русскаго этнографа П. Стенина г), ихъ 
здѣсь всего не болѣе девяноста ты-

9 «Востокъ—страны креста и полумѣсяца». 
Спб. 1902 г., стр. 128..

сячъ, хотя одинъ румынскій писатель 
Болинтинеану въ своемъ патріотизмѣ 
увеличиваетъ эту цифру даже до мил
ліона. Цинцары преимущественно жи
вутъ по склонамъ Граммоса и въ За
горьѣ, близъ Янины. Такъ . какъ они 
всѣ православные и говорятъ также 
по-гречески, то, по мнѣнію г. Стенина, 
сліяніе этого живого и даровитаго на
рода съ греками есть только вопросъ 
времени. Но румьгны королевства не 
хотятъ допустить этого. По примѣру 
болгаръ и сербовъ, они также стали 
устраивать для своихъ соплеменниковъ 
въ городахъ и селахъ Македоніи шко
лы, образовывая всюду, гдѣ только 
можно, національно-румынскія общины. 
Когда въ прошломъ году возникъ планъ 
реформъ турецкаго управленія въ Ма
кедоніи, румыны добились, чтобы вмѣстѣ 
съ греческимъ, болгарскимъ и серб
скимъ представителями въ составъ со
вѣта при Хильми-нашѣ былъ назна
ченъ также одинъ румынъ. Такимъ 
образомъ политическое существованіе 
въ Македоніи румынскаго элемента 
явилось офиціально признаннымъ со 
стороны турецкаго правительства фак
томъ. Теперь румыны рѣшили заняться 
дѣломъ національной пропаганды самымъ 
усиленнымъ образомъ, не щадя никакихъ 
затратъ. Вмѣсто 20—30 тысячъ фран
ковъ, отпускавшихся на это министер
ствомъ иностранныхъ дѣлъ, въ нынѣш
немъ году имъ ассигновано цѣлыхъ 
600 тысячъ. Какъ видно изъ офиціаль
ныхъ сообщеній румынскаго прави
тельства, расходованіе этой суммы 
предполагается, главнымъ образомъ, по 
слѣдующимъ пунктамъ: 1) въ Битолѣ 
и битольскомъ округѣ—58.276 фр. на 
содержаніе румынской гимназіи; 26.500 
франковъ на содержаніе профессіоналы 
наго женскаго училища; 72.280 фр. на 
содержаніе 29 народныхъ школъ и на 
жалованье 44 учителямъ, 26 учитель

ницамъ, 12 священникамъ, на содер-
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жаніе 9 бѣднѣйшихъ учениковъ, нако
нецъ З.О4О фр. на организацію меди
цинской помощи, 2) въ Солуни— 
36.195 фр. на комерческое. училище; 
49.680 фр. на 28 низшихъ школъ 
съ 34 учителями, 21 учительницами, 
34 священниками и 10 іеропсалтами,
3) въ Скодрѣ и въ другихъ пунктахъ 
сѣвернаго Эпира—22.430 фр. на со
держаніе 12 школъ съ 16 учителями, 
6 учительницами и 6 священниками

4) въ Янинѣ и янинскомъ округѣ— 
24.260 фр. на комерческое училище, 
26.890 фр. на 27 начальныхъ школъ 
съ 25 учителями и 13 учительницами. 

Чтобы слѣдить на мѣстѣ за' расходова
ніемъ этихъ суммъ и вообще за успѣ
хами румынскаго дѣла, въ февралѣ мѣ
сяцѣ нынѣшняго года румынскимъ по
сланникомъ исходатайствовано согласіе 
Порты на открытіе въ Янинѣ особаго 
румынскаго консульства.

Но не довольствуясь всѣмъ этимъ, 
румыны захотѣли еще привлечь на слу
женіе своей цѣли авторитетъ церкви и 
церковныхъ учрежденій. Румынскій 
посланникъ въ Константинополѣ обра
тился недавно къ вселенскому патріар
ху и митрополитамъ священнаго сино
да съ запиской, въ которой отъ имени 
румынскаго правительства заявлены 
были слѣдующія желанія и предполо
женія: 1) православные румыны въ 
предѣлахъ Турціи могутъ образовывать 
въ городахъ и селахъ самостоятельныя 
и самоуправляющіяся общины, съ при
знаніемъ ихъ законности со стороны 
Великой Христовой церкви (Констан
тинопольскаго патріархата), 2) священ
ный синодъ благоволитъ впредь при
нимать и удовлетворять безъ отлага
тельствъ и препятствій всѣ подаваемыя 
объ этомъ прошенія православныхъ ру
мынъ разныхъ мѣстъ, 3) ради сохране
нія церковнаго мира и для избѣжанія 
столкновеній и раздоровъ изъ-за обла
данія храмами румыны должны имѣть

право строить и пріобрѣтать себѣ свои 
отдѣльные храмы, гдѣ это будетъ при
знано необходимымъ и гдѣ на это най
дутся нужныя средства, 4) въ виду сего 
вселенская патріархія будетъ каждый 
разъ ходатайствовать объ изданіи со
отвѣтствующихъ ираде, а митрополиты 
должны совершать освященіе такихъ 
храмовъ и посѣщать ихъ согласно обы
чаямъ церкви, 5) самостоятельные и 
самоуправляющіеся православные ру
мынскіе киноты будутъ выбирать себѣ 
сами настоятелями священниковъ и 
архимандритовъ, которыхъ митрополиты 
должны признавать безъ противодѣй
ствія, за исключеніемъ причинъ и пре
пятствій нравственнаго поведенія, 6) из
бираемымъ кинотами священникамъ 
должно быть дозволено служеніе на 
румынскомъ языкѣ, гдѣ этого по
желаетъ народъ, 7) гдѣ имѣется только 
одинъ храмъ для всего православнаго 
населенія извѣстной мѣстности и ли
тургія совершается только по-гречески, 
тамъ должно быть какъ-нибудь устрое
но, чтобы литургія пѣлась одинъ разъ 
по-гречески, другой — по-румынски, 
8) тогда мѣстные румыны должны взно
сить на церковь свое отдѣльное посо
біе въ количествѣ 500 франковъ еже
годно, 9) гдѣ литургія будетъ совер
шаться только по-румынски, тамъ по
собіе должно быть увеличено до 1000 
франковъ ежегодно, 10) эти суммы 
будутъ уплачиваться чрезъ посредство 
вселенской патріархіи или чрезъ епар
хіальныхъ архіереевъ, 11) если число 
румынскихъ священнослужителей по 
мѣсту недостаточно, митрополиты безъ 
затрудненій должны рукополагать туда 
новыхъ лицъ согласно ходатайствамъ 
кинотовъ, 12) для болѣе удобнаго сно
шенія Великой Христовой церкви съ 
православными румынами (въ предѣ
лахъ Турціи), послѣдніе избираютъ 
себѣ представителя-клирика или міря
нина, который будетъ имѣть обязан-
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ностью выражать ихъ желанія и нуж
ды и вести ихъ' церковныя дѣла.

Вселенская патріархія отвергла всѣ 
эти требованія и предположенія са
мымъ рѣшительнымъ образомъ, такъ 
какъ очевидно было, что они вызваны 
не столько дѣйствительными церков
ными нуждами и потребностями той 
части христіанскаго населенія нѣкото
рыхъ македонскихъ селъ и городовъ, 
о которой заботятся румыны, сколько 
политическими видами румынской ди
пломатіи, желающей имѣть какъ можно 
болѣе предлоговъ вмѣшиваться въ ма
кедонскія дѣла, наряду съ представи
телями прочихъ государствъ Балкан
скаго полуострова. Собственно противъ 
употребленія румынскаго языка при 
богослуженіи, гдѣ это нужно, патрі
архія никогда ничего не имѣла и не 
имѣетъ. Въ нѣкоторыхъ церквахъ въ 
Македоніи и теперь служатъ частью 
по - гречески, частью по - румынски. 
Но румынская дипломатія домо
гается образовапія новыхъ самостоя
тельныхъ церковныхъ общинъ на сред
ства Румыніи, между тѣмъ куцовлаш- 
ское населеніе въ Македоніи рѣдко гдѣ 
составляетъ отдѣльныя значительныя 
группы, а живетъ по большей части 
разсѣянно и смѣшанно съ греками, 
сербами, болгарами. При этомъ по
мощь со стороны чужого государства 
при образованіи новыхъ церковныхъ 
общинъ—вещь очень ненадежная. Из
вѣстно, что въ 1902 году всѣ расходы 
по этой части едва ли не были уни
чтожены тогдашнимъ министромъ испо
вѣданій въ Румыніи, который находилъ, 
что румынская пропаганда въ Македо
ніи совершенно безплодна и не. стоитъ 
того, что бы на нее тратиться.

Вопросъ, можетъ быть, не вызвалъ бы 
большого шума и волненій, еслибы не 
горячность одного румынскаго архіерея, 
бывшаго примаса румынской церкви, со
стоящаго нынѣ за штатомъ, митрополита

Геннадія, который, предпринявъ путе
шествіе на Аѳонъ и проѣзжая чрезъ 
Константинополь, не позаботился по
лучить отъ патріарха канонической 
грамоты на право священно-служенія 
въ предѣлахъ чужой церкви, а между 
тѣмъ позволилъ себѣ нѣсколько разъ 
служить на Аѳонѣ въ румынскомъ 
скитѣ святаго Іоанна Предтечи. Съ 
Аѳона онъ отправился въ Македонію 
и сталъ объѣзжать города и села въ 
епархіи Битольскаго митрополита, всту
пая въ особенныя сношенія съ тамош
ними куцовлахами. Когда по этому по
воду вселенскій патріархъ написалъ 
священному синоду румынской церкви, 
послѣдній, не высказавъ никакого суж
денія о поведеніи митрополита Геннадія, 
поручилъ ему самому дать объясненіе 
патріарху, что тотъ, прекративъ путе
шествіе, и сдѣлалъ въ особомъ письмѣ, 
появившемся недавно въ печати. Въ 
этомъ письмѣ митрополитъ Геннадій 
старается оправдать свое поведеніе на 
Аѳонѣ ссылкой на имѣющуюся у него 
отъ перваго путешествія рекомендатель
ную грамоту патріарха, которою опъ 
тогда не воспользовался, а захотѣлъ 
воспользоваться теперь, не смотря, впро
чемъ, на то, что эту грамоту отказа
лись принять на Аѳонѣ, въ виду ея 
болѣе чѣмъ двухлѣтней давности, и 
предлагали вновь испросить благосло
венія вселенной патріархіи на соверше
ніе архіерейской литургіи въ румын
скомъ скитѣ. Затѣмъ, упомянувъ о 
своемъ путешествіи въ Македонію, ми
трополитъ Геннадій высказываетъ даже 
намѣреніе опять пріѣхать въ Македо
нію и посѣтить «всѣхъ румынъ, живу
щихъ подъ владычествомъ Турціи, 
правительство которой вездѣ относи
лось къ нему очень любезно и вни
мательно».

Не отвѣчая прямо на это письмо, 
патріархъ опять обратился къ румын
скому синоду и просилъ непремѣнно
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воспрепятствовать дальнѣйшимъ прі
ѣздамъ митрополита Геннадія въ Маке
донію, во избѣжаніе соблазна и чтобы 
не навлечь ему на себя законную цер
ковную кару.

Этою перепиской пока и ограничи
лось возникшее между румынами и 
вселенской патріархіей несогласіе. Враги 
православія путемъ неточныхъ теле
графныхъ извѣстій и намѣренно пре
увеличивающихъ дѣло газетныхъ ста
тей старались и стараются вызвать раз
доръ болѣе серьезнаго значенія. Осо
бенно усердствуетъ вѣнская печать, со
общающая по поводу изложенныхъ вы
ше событій самые невѣроятные вы
мыслы, волнующіе христіанское насе
леніе Македоніи и общественное мнѣ
ніе въ Европѣ. Слѣдуетъ, однако, на
дѣяться, что испытанная мудрость Кон
стантинопольскаго патріарха Іоакима ІП 
и благоразуміе представителей высшей 
румынской іерархіи не допустятъ, что
бы на радость нашимъ недругамъ на
несенъ былъ какой ущербъ спокой
ствію и миру въ нѣдрахъ православной 
церкви.

Іеромонахъ Павелъ.

НОВАЯ КНИГА.

Крестниковъ И. «Христіанскій апологетъ 
II вѣка, Аѳинскій философъ Аристидъ и его 
новооткрытыя сочиненія». Опытъ историко
критическаго изслѣдованія. Казань. 1904 

года 1—215 стр. 1—95 стр.

Въ 1899 году англійскому ученому 
Р. Гаррису и его сотоварищу А. Ро
бинзону посчастливилось открыть си
рійскій и греческій тексты апологіи 
Аристида. Открытіе было причиной на
чавшагося тогда живого научно-литера
турнаго движенія, продолженіемъ кото
раго служитъ и означенное сочиненіе 
г.' Крестникова.

Послѣ разбора мнѣній о подлинности 
Аристидовой апологіи и сличенія ея 
текстовъ, авторъ разбираетъ мнѣнія о 
томъ, кому подана была апологія, и 
утверждаетъ, что—императору Адріану. 
Обозрѣвая содержаніе апологіи, авторъ 
говоритъ, что хотя она и не поражаетъ 
богослова нашего времени ни богат
ствомъ мыслей, ни обширной эрудиціей 
апологета (что находимъ послѣ у Іусти
на, Аѳинагора и друг.), но тѣмъ не 
менѣе имѣетъ весьма важное, значеніе, 
какъ первый опытъ въ этомъ новомъ 
тогда родѣ церковной письменности. 
Апологія Аристида представляетъ собою 
вполнѣ законченное и цѣлостное про
изведеніе. Мысли апологета текутъ 
стройно и послѣдовательно. Видимо, 
апологетъ заранѣе составилъ себѣ планъ 
изложенія, которому не . измѣнилъ до 
самаго конца. Установивъ въ самомъ 
началѣ своего сочиненія, что такое 
Богъ по своей природѣ, по своему су
ществу, Аристидъ ставитъ это понятіе 
критеріемъ для сужденія о религіяхъ 
варваровъ и грековъ съ одной стороны, 
іудеевъ и христіанъ съ другой. Путемъ 
отрицательной критики апологетъ откры
ваетъ читателю, что ни варвары, ни 
греки, ни даже іудеи не имѣли истин
наго представленія о Божествѣ. Этой 
истиной владѣютъ только христіане, 
которые стараются осуществить ее въ 
своей жизни, соблюдая заповѣди, дан
ныя имъ истиннымъ Богомъ. Слѣдова
тельно, въ исторіи религіи христіанство 
должно занять подобающее ему мѣсто, 
какъ такая религія, которая безконечно 
превышаетъ всѣ другія религіи, на
сколько истина безконечно выше лжи. 
Составлена апологія очень искусно. 
По плану ея и методу полемики можно 
подумать, что мы имѣемъ дѣло не съ 
произведеніемъ начала ІІ-го вѣка, когда 
еще только смутно чувствовалась не
обходимость научно - философскаго 
оправданія христіанства, но съ фило-
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софскимъ трактатомъ христіанскимъ 
III или IV вѣка.

Второе небольшое сочиненіе Арис
тида, открытое въ 1878 году,—это его 
гомилія «О воззваніи разбойника и объ 
отвѣтѣ Распятаго». И еще отрывокъ 
въ 3—4 строчки изъ Посланія Аристида 
философа ко всѣмъ философамъ.

Въ приложеніи авторомъ помѣщены: 
текстъ апологіи (переводъ сирійскаго и 
армянскаго и подлинный греческій), 
гомиліи и отрывка; также замѣтка о 
«Повѣсти объ индійскихъ святыхъ Вар
лаамѣ и Іоасафѣ»,, въ которой нахо
дится греческій текстъ апологіи.

По справедливости придаваемое весьма 
важное значеніе всѣмъ вообще сочине
ніямъ древнихъ христіанскихъ аполо
гетовъ ставитъ и новооткрытую аполО' 
гію въ рядъ научныхъ сокровищъ Осо
бой важности и придаетъ цѣнность 
всѣмъ вообще изслѣдованіямъ въ этой 
области.

К. 3.
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Священнику Знаменской церкви с. П.—Л1- 
ЛІ—скаго уѣзда. П. Д—ву: 1) «Викторія» и 
«Аделаида» въ числѣ святыхъ православной 
церкви не значатся ни въ мѣсяцесловѣ Сѵно
дальнаго изданія, ни въ «Полномъ мѣсяцесло
вѣ», изданномъ Кіево-Печерскою Лаврою, нивъ 
«Полномъ Мѣсяцесловѣ Востока» архіепископа 
Сергія. 2) Что касается перемѣны имени, то 
въ подобномъ случаѣ приснопамятный митро
политъ Московскій Филаретъ, по дѣлу о наре- 
ченіи мужского имени отроку, нареченнному 
женскимъ именемъ Александры, далъ такую 
резолюцію: «велѣть отроку приготовиться къ 
принятію Святыхъ Таинъ и при исповѣди и 
пріобщеніи Святыхъ Таинъ нарещи ему имя 
(нареченъ Александромъ), которое, бывъ упот
реблено при таинствахъ и будетъ для него 
твердымъ; о семъ сдѣлать отмѣтку въ метриче
ской выписи» (Полтавскія еиарх. вѣдом. 1873 
года, февраля 1, № 3, стр. 73).

Свящ. П—ой ей., П—аго уѣзда, пог. П—ка, 
Ж. С—скому. Произведенный съ васъ при опре
дѣленіи на должность учителя второклассной 
школы вычетъ въ первые три мѣсяца вашей

службы двухъ третей назначеннаго вамъ жа
лованья обращается, на основаніи 282 ст. уст. 
о пошлинахъ, въ доходъ казны, а не на пен
сію, какъ вы полагаете. Поэтому онъ вамъ не 
можетъ быть возвращенъ по случаю оставленія 
вами службы во второклассной школѣ.

Псаломщику П—ской церкви, юр. Д—цъ, 
Г—ю Я—скому. Имѣющій свидѣтельство объ 
окончаніи курса второклассной школы поль
зуется по отбыванію воинской повинности льго
тою П разряда (п. 2 ст. 64 уст. воин, повин.), 
независимо отъ того, будетъ ли онъ состоять 
на должности учителя какой-либо школы или 
нѣтъ.

Свящ. Ч—ской епархіи, П. Р—ко. Въ инте
ресахъ школьно-педагогическихъ образцовыя 
школы при второклассныхъ школахъ не дол
жны быть многолюдны. Поэтому на ряду съ 
образцовой въ вашемъ мѣстечкѣ можетъ суще:- 
ствовать и одноклассная церковно-приходская 
школа. Но такъ какъ послѣдняя содержится на 
средства, получаемыя отъ платы за обученіе, 
то въ нее могли бы быть принимаемы дѣти 
наиболѣе состоятельныхъ родителей, а въ 
образцовую школу, въ которой не взимается 
платы за обученіе, дѣти бѣдныхъ родителей. 
Распоряженіе о таковомъ принятіи въ школы 
дѣтей могъ бы сдѣлать мѣстный епархіальный 
училищный совѣтъ, съ просьбою къ которому 
вамъ и надлежитъ обратиться.

Учителю, церк.-приходской школы Д. О—ву.
1) Проектъ о пенсіяхъ учащимъ въ церковныхъ 
школахъ продолжаетъ Училищнымъ при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтомъ разрабатываться;
2) учителя церковныхъ школъ могутъ быть 
участниками эмеритальной кассы духовенства 
въ томъ только случаѣ, если таковое участіе 
допускается уставомъ кассы; уставы же кассъ 
въ разныхъ епархіяхъ различны; 3) размѣръ 
жалованья учащимъ въ церковныхъ школахъ 
зависитъ, съ одной стороны, отъ имѣющихся 
въ распоряженіи уѣзднаго отдѣленія епархіаль
наго училищнаго совѣта денежныхъ средствъ, 
а съ другой—отъ способностей и опытности 
въ преподаваніи самихъ учащихъ; 4) формен
ную фуражку у чителя одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ, по закону, не имѣютъ 
права носить; 5) посвященіе въ санъ діакона 
лица съ низшимъ только образованіемъ безъ 
сдачи установленнаго особаго испытанія зави
ситъ отъ усмотрѣщя мѣстнаго преосвященнаго.

Учителю церк.-приходской школы П—ой губ. 
Ж. С—ву. По интересующему васъ вопросу 
см. въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» за текущій 
годъ отвѣты: учителю С. Д—скому—Л« 28, и 
учителю В. Ю—у—№ 37. ■ *
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Учителю Я—ой второклассной школы Г—ой 

еп., Б. В—чу. Ссуда денегъ подъ жалованье 
изъ указываемаго вами источника не можетъ 
быть вамъ выдана.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Птъ Гродненской духовной консисторіи 

спмъ объявляется, что въ оную 21 августа 1904- 
года вступило прошеніе жены отставного чиновника
Надежды Парѳеновой Кармазипой, урожденной Емелья
новой, жительствующей въ гор. Гроднѣ, въ 1 части, 
по Купеческой улицъ въ домѣ Емельянова, о растор
женіи брака ея съ мужемъ Павломъ Андреевымъ 
Кармазинымъ, вѣнчаннаго причтомъ Гродненскаго 
Софійскаго собора, 22 января 1886 года. По заявлепію 
просительницы Надежды Парѳеновой Кармазиной, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Павла Андреева 
Кармазина началось изъ гор. С.-Петербурга, въ поябрѣ 
мѣсяцѣ 1893 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и липа, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Павла Андреева Карма
зина, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Гродненскую духовную консисторію.
-------------------------- l.____________ , _______________________ ,_________________

Отъ Енисейской духовной консисторіи 
** симъ объявляется, что въ оную 7 іюля 1904- 
года вступило прошеніе жены поселенца Енисейской 
губерніи, Ачинскаго уѣзда, Даурской волости и села, 
Маріи Павловой Ситкиной, жительствующей въ городѣ 
Красноярскѣ по Садовой улицѣ, въ домѣ Артемьева, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Александромъ Спт- 
кинымъ, вѣнчаннаго причтомъ Даурской Михаило- 
Архангельской церкви, 5 сентября 1896 года. По за
явленію просительницы Маріи Павловой Ситкиной, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Александра Ситкина 
началось изъ села Даурскаго, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1896 
года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, мо
гущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Александра Ситкина, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Енисейскую духовную 
консисторію.

Птъ Калужской духовной консисторіи 
** симъ объявляется, что • въ оную 27 мая 1904- 
года Вступило Прошеніе крестьянки Жиздринскаго 
уѣзда, Лосинской волости, дер. Прудковъ, Ирины За
харовой Хоти ной, жительствующей въ дер. Прудкахъ, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ Павло
вымъ, вѣнчаннаго принтомъ церкви села Бережковъ, 
Жиздринскаго уѣзда, 8 іюля 1879 года. По заявленію 

^просительницы Ирины Захаровой Хотиной, безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Ивана Павлова началось пзъ 
дер, ГП руд ко въ, въ 1889 году. Силою, сего объявле
нія всѣ мѣста и ли на, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующаго Пеана Пав
лова, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Калужскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 18 іюня 1904- 

года вступило прошеніе крестьянки Елены Родіоно
вой Молокоѣдовой, жительствующей въ гор. Кіевѣ, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Симеономъ Филип
повымъ Молокоъдовымъ, вѣнчаннаго прпчтомъ Свято- 
Троицкой Лыбедской церкви гор. Кіева, 8 Февраля 
1870 года. По заявленію нросительницы Едены Родіо
новой Молокоѣдовой, безвѣстное отсутствіе ея су
пруга Симеона Филиппова М-ідокоѣдова началось пзъ 
села Бляхова, Рыльскаго уѣзда, Курской губерніи, 
въ 1882 году. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго крестьянина Симеона Фи
липпова Молокоѣдова, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Кіевскую духовную консисторію.

Птъ Могилевской духовной консисторія 
■ симъ объявляется, что въ оную 27 мая 1904- 
года вступило прошеніе жителя дер. Бобыппчъ изъ 
Мстиславскихъ мѣщанъ, Казимирово-Сдободской во
лости-, Мстиславскаго уѣзда, Василія Иванова Дубей
ковскаго, о расторженіи брака его съ женою Любовію 
Иваповой Дубейковской, урождепной Поспѣловой, до
черью священника гор. Тулы, вѣнчаннаго причтомъ 
Казиміро-во-Слободской церкви, Мстиславскаго уѣзда, 
15 мая 1883 года. По заявлепію просителя Василія 
Иванова Дубейковскаго, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Любови Ивановой Дубейковской началось 
изъ дер. Бабыничъ, въ 1883 г. Силою сего объявле
нія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующей Любови Ива
новой Дубейковской, урожденной Поспѣловой, обя
зываются немедленно доставить оныя въ Могилев
скую духовную консисторію.

Птъ Омской духовной консисторіи 
спмъ объявляется, что въ оную 31 декабря 1903 

года вступило прошеніе крестьянки села Такмыкскаго,
Такмыкской волости, Тарскаго уѣзда, Тобольской 
губерніи, Параскевы Петровой Баженовой, о растор
женіи брака ея съ мужемъ Василіемъ Максимовымъ 
Баженовымъ, вѣнчаннаго причтомъ Преображенской 
церкви села Такмыкскаго, Тарскаго уѣзда, Тоболь
ской губерніи, 9 октября 1888 года. По заявленію 
просительницы Параскевы Петровой Баженовой, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Василія Максимова Ба
женова началось съ заимки Баженовой, Такмыкской 
волости, Тарскаго уѣзда, Тобольской губерніи, въ 
1891 году. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Василія Максимова Баженова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Омскую. 
духовную консисторію.

Птъ Рязанской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 3 мая 1904 

года вступило прощеніе крестьянки Ряжскаго уѣзда,
Пустотинской волости, деревни Чемодановой, Елены 
Власовой Волковой, жительствующей въ гор. Москвѣ, 
Покровскій мостъ, Большая Синельная улица, на Зем
ской Фабрикѣ, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Иваномъ Ильинымъ Волковымъ, вѣнчаннаго прпч
томъ Богородицерождественской церкви села Курба
това, Ряжскаго уѣзда, 2 ноября 1898 года. По заявле
нію просительницы Елены Власовой Волковой, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Ильина Волкова 
началось изъ гор. Калуги, въ маѣ мѣсяцѣ 1899 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Пеана Ильина Волкова, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Рязанскую духовную кон
систорію.

— . ~ .-- -------- .---------------- _---
Птъ Рязанской духовной консисторіи 
w спмъ объявляется, что въ оную 24 мая 1904 
года вступило прошеніе крестьянина села Романо
выхъ Дарковъ, Сапожковскаго уѣзда, Ѳеодора Ива
нова Костикова, жительствующаго въ селѣ Романо
выхъ Даркахъ, о расторженіи брака его съ женою 
Параскевою Петровою Костиковой, урожденною Ѳеодо- 
товою, происходящею пзъ крестьянъ того же села, 
вѣнчаннаго прпчтомъ Троицкой церкви села Романо
выхъ Дарковъ, 22 октября 1880 года. По заявленію 
просителя Ѳеодора Иванова Костикова, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Параскевы Петровой Костико
вой началось изъ села Романовыхъ Дарковъ, въ 1891 
году. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующей крестьянки Параскевы Петровой Кости
ковой, урожденной Ѳеодотовой, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Рязанскую духовную кон
систорію.
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ,

въ С.-Петевбувгь—въ здавін Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи сѵнодальной Типогцафіи, 
по Кабинетской улицѣ,ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Служба явленію Казанскія иконы 
Пресвятыя Богородицы, дерн, нет., въ 
16 д. л., въ бум. 15 коп. (Празднованіе
22 октября).

Акаѳистъ св. Архангелу Михаилу, 
церк. неч., въ 8 д. л., въ бум. 25 к.; въ 
82 д. л., въ бум. 15 к., въ кояенк. 35 к.; 
гражд. печ., въ 8 д. л., въ бум. 25 к.; въ 
82 д. л., въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к. 
(Празднованіе 8 ноября).

Служба на «Входъ Пресвятыя 
Богородицы во храмъ», церк. печ,, съ 
кинов. и хромолитографиров. пзображ., въ 
16 д. л., М., въ бум. 15 коп.

Акаѳистъ святителю и чудотворцу 
Митрофану Воронежскому, церк. печ., 
въ 8 д. л., въ бум. 25 к.; въ 32 д. л., въ 
бум. 15 к., въ коленк. 35 к.; гражд. печ., 
въ 8 д. л., въ бум. 25 к.; въ 32 д. л., въ 
бум. 15 коп., въ коленк. 85 коп. Память
23 ноября).

Рождество Христово. Службы на 
праздникъ Рождества, съ приложеніемъ ыи- 
неиныхъ сказаній, избранныхъ статей, объ
яснительныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣсно
пѣній, съ хромолитографиров. изображен, 
праздниковъ, церк. печ. съ кинов. и гражд. 
печ., въ 8 д. л., М., въ бум. 75 к., въ коленк. 
1 р. 10 коп., въ кол. съ сафьян, кор. 1 р. 
25 коп.

Книга чиновъ присоединенія къ 
православію—армянъ, римскокатоликовъ, 
лютеранъ, реформатовъ, евреевъ, магометанъ 
и идолопоклонниковъ, съ присоединеніемъ

чина мѵропомазанія, церк. печ., съ кин., въ 
8 д. л., ч. I, въ бум. 25 к., въ кол. 55 к.

То же—молоканъ, духоборцевъ, штунди- 
стовъ, хлыстовъ и скопцовъ, съ присоеди
неніемъ чина мѵропомазанія, церк. печ., съ 
кинов., въ 8 д. л., ч. II, въ. бум. 25 коп., 
въ коленк. 55 коп.

Собраніе молитвъ для воиновъ во 
время похода и въ больницахъ, въ 8 д. л., 
церк. и гражд. печ., въ кояенк. 25 к., въ 
папкѣ 20 коп.

Послѣдованіе молебяаго пѣнія за
Императора и за люди, пѣваемаго во время 
брани противу супостатовъ, церк. печ., съ 
кинов., въ бум. 10 коп.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

Рождественская елка, ея происхож
деніе, смыслъ, значеніе и программа для 
торжества. Съ потнымъ приложеніемъ рож
дественскихъ христіанскихъ колядокъ. 
Е. Швидчепко. (В. Быстровъ). Изданіе на
значается для воспитателей, родителей и учи
телей. Цѣна 25 к. Можно присылать марка
ми. Наложеннымъ платежемъ не высылается.

Святочная христоматія, Е. Швид- 
ченко (В. Быстровъ). Литературно-музы
кально-этнографическій сборникъ для семьи 
и школы, въ 8 д. л., гражд. печ., ц. 1 р. 
60 коп.
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Содержаніе: Высочайшее повелѣніе, приказъ и награды.—Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода. - 
Приказы Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ Учебнаго Комитета и Училищнаго Совѣта при 
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Генеральный обмѣнъ свидѣтельствъ Государственной 
4% ренты.

Въ виду истеченія 1-го декабря 1904 года срока послѣдняго ку
пона при свидѣтельствахъ Государственной 4% ренты, всѣ означен
ныя свидѣтельства, какъ выпущенныя на предъявителя, такъ и имен
ныя будутъ обмѣнены на новыя тѣхъ же серій и достоинствъ съ ку
понами на слѣдующее десятилѣтіе, начиная съ купона на срокъ 
1 марта. 1905 года.

Означенный обмѣнъ будетъ производиться въ Россіи на слѣдую
щихъ основаніяхъ:

1) Свидѣтельства 4% ренты съ принадлежащими къ нимъ тало
нами будутъ принимаемы къ обмѣну съ 1 сентября 1904 года по 
28 февраля 1906 года включительно:

I. Въ С.-Петербургѣ: а) Государственною Коммиссіею Пога
шенія Долговъ—отъ правительствен
ныхъ, общественныхъ и частныхъ 
учрежденій;

б) С.-Петербургскою Конторою Госу
дарственнаго Банка—отъ частныхъ 
лицъ.

П. Въ прочихъ горо
дахъ Имперіи: . . а) Конторами и Отдѣленіями Государ

ственнаго Банка;
б) Губернскими и Уѣздными Казна

чействами тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ 
учрежденій Государственнаго Банка.

Начиная же съ 1 марта 1906 года обмѣнъ будетъ производиться 
исключительно въ Государственной Коммиссіи Погашенія Долговъ въ. 
С:-Петербургѣ.

2) При пріемѣ ренты, представляемой для обмѣна до 1 декабря^ 
1904 года, владѣльцамъ таковой будетъ досрочно оплачиваемъ ку
понъ на срокъ 1 декабря 1904 года.

8) Взамѣнъ представленныхъ свидѣтельствъ владѣльцамъ таковыхъ 
будутъ .выдаваемы именныя квитанціи безъ права передачи, како
выя затѣмъ будутъ обмѣнены на новыя свидѣтельства 4% ренты 
учрежденіями, ихъ выдавшими.



— 196 —

4) Выдача подлинныхъ новыхъ свидѣтельствъ ренты послѣ
дуетъ:

I. Для учрежденій, расположенныхъ въ Европейской Госсій:
а) не позднѣе 1 марта 1905 года—по квитанціямъ, 

выданнымъ до 1 декабря 1904 года:
б) не позднѣе, какъ черезъ три мѣсяца со дня пред

ставленія свидѣтельствъ—по квитанціямъ, выдан
нымъ послѣ 1 декабря 1904 года;

II. Для учрежденій, расположенныхъ въ Азіатской Россіи,—шт 
мѣрѣ полученія новыхъ свидѣтельствъ изъ Государственной Коммиссіи 
Погашенія Долговъ.

5) Свидѣтельства Государственной 4% ренты, находящіяся во 
вкладахъ на храненіе въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго 
Банка и Сберегательныхъ Кассахъ, а также принятыя учрежденіями 
Государственнаго Банка въ залоги по ссудамъ и въ обезпеченіе спе
ціальныхъ текущихъ счетовъ и находящіяся въ Казначействахъ въ 
спеціальныхъ средствахъ и въ депозитахъ, будутъ обмѣнены на новыя 
свидѣтельства самими означенными учрежденіями безплатно, безъ осо
быхъ заявленій вкладчиковъ и заемщиковъ.

Если свидѣтельства 4% ренты, находящіяся въ спеціальныхъ 
средствахъ или въ депозитахъ, подлежатъ выдачѣ владѣльцамъ послѣ 
1 сентября 1904 г., но до полученія Казначействами новыхъ свидѣтельствъ 
ренты, то распорядительныя управленія или лица, представившія въ 
Казначейства залоги въ свидѣтельствахъ 4% ренты, должны заявить 
Казначействамъ до 1 сентября 1904 года о желаніи получить свидѣ
тельства не обмѣненными; послѣ этого срока всѣ находящіяся въ 
Казначействахъ свидѣтельства 4% ренты, о коихъ упомянутыхъ заявле
ній не поступило, будутъ отосланы для обмѣна на новыя въ Государ
ственную Коммиссію Погашенія Долговъ.

6) Лица, проживающія въ тѣхъ городахъ и мѣстахъ гдѣ нѣтъ ни 
учрежденій Государственнаго Банка, ни Казначействъ, имѣютъ посы
лать свидѣтельства 4% ренты съ талонами для обмѣна по почтѣ въ 
одно изъ вышеупомянутыхъ учрежденій при заявленіяхъ; расходы по 
обратной пересылкѣ будутъ удерживаемы изъ купона на срокъ 1 марта 
1905 года. Въ заявленіяхъ этихъ не должно быть помѣщаемо поруче
ній по другимъ операціямъ.

7) Заявленія объ обмѣнѣ свидѣтельствъ Государственной 4% ренты, 
талоны отъ которыхъ утрачены, принимаются только Государственною 
Коммиссіею Погашенія Долговъ.

8) Для облегченія оборотовъ съ рентою на время изъятія ея
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изъ обращенія для обмѣна, Конторамъ и Отдѣленіямъ Государствен
наго Банка предоставляется покупать выданныя ими квитанціи и выдавать 
подъ нихъ ссуды, Казначействамъ же разрѣшается только покупка 
выданныхъ ими квитанцій. «Означенныя временныя квитанціи прини- 
маются равнымъ образомъ во всѣ казенные залоги наравнѣ съ под
линными свидѣтельствами ренты. При представленіи въ залогъ, сіи 
квитанціи должны быть снабжаемы передаточными надписями вла
дѣльцевъ на имя того учрежденія, въ которое вносится залогъ и 
предъявляемы въ учрежденіе Банка или Казначейство, ихъ выдавшее, 
для соотвѣтственной отмѣтки. При возвращеніи залога ранѣе замѣны 
квитанціи подлинной рентою учрежденіе, имѣвшее квитанцію въ за
логѣ, учиняетъ на ней обратную передаточную надпись».

9) Выданныя Государственною. Коммиссіею Погашенія Долговъ 
удостовѣренія именной записи на Государственную 4% ренту не подле
жатъ обмѣну впредь до истеченія сроковъ, указанныхъ на самыхъ 
удостовѣреніяхъ.

10) Относительно обмѣна свидѣтельствъ ренты заграницею послѣ
дуетъ особое объявленіе отъ Государственной Коммиссіи Погашенія 
Долговъ.

дѵлши і ОППППЛ ІѴ1AL1 вг LПАЯ 
СЕРГѢЯ ПЕТРОВИЧА СТОЛОГОРОВА,

- золоченіемъ “о разный рис™?ѳѳ@
®

®ѳѳ

12—11

—---------—-------------------—------—:__-_ ■ ■ ’

Общество Дебальцевскаго механическаго завода.,
Правленіе. С.-Петербургъ, Фонтанка 27. ■$;

Производитъ, желѣзостроительпыя работы
КУПОЛЫ,ШПИЛИ, ЧАСОВНИ, ОГРАДЫ.

Представительство въ Москвѣ: чистые пруды, домъ із8.
горн, инж. Л. I. Плущевскій.

■жйный заводъ Георгія „_ _ _ _
въ М. ВЬЛІИРОВѢ, подольской ГУБЕРНІИ, 

принимаетъ заказы во всей Россійской Имперіи на церковные различ
ной величины колокола, отличающіеся сильнымъ-и пріятнымъ звукомъ 
прочностію и изящной отдѣлкой. Доставку по желѣзнымъ дорогамъ заводъ 
принимаетъ на свои счетъ. Колокола изготовляются изъ, высокаго каче
ства металла, по пониженнымъ цѣнамъ, за прочность выдаются на про
должительное время ручательства. Битые колокола принимаются въ уплату 
за новые или, по желанію, переливаются, по сходной цѣнѣ. За исполне
ніе заказовъ заводъ имѣетъ много письменныхъ благодарностей. По тре
бованію, подробныя условія высылаются безплатно. 2__-'1
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Новая книга для церковно-приходскиха школъ: 
«ПОСОБИ} къ изученію церковно-сла
вянскаго языка въ начальныхъ шко

лахъ» (простѣйш. практик, способ.), ц. 15 к. Сост. 
діаконъ Н. Успенскій. Прод. въ Моек, кнйжн. 
магаз.: 1) Кирилло-Меѳод. брат. (Каретная, Лиховъ 
пер.). 2) Думнова (Мясницкая) и 3) у автора: Со
лянка, д. Ивановскаго монастыря. 1—1

Церковная лѣтопнеь.
Практик, руков. для пастырей при описаніи 
прихода въ истор., статистик., энтографич., рел.- 
нравств. и друг, отношеніяхъ, ц. 85 к. съ перес. 
Подробный отзывъ объ этой книгѣ см. 32 № «Церк. 

Вѣдом.» за настоящій годъ, стран. 1212.
ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКЪ. Сборникъ 

статей, басенъ, стихотв., дѣтскихъ игръ и нотъ 
для актовъ и Рождественскихъ елокъ. Ц. 85 к. 
съ перес. Благочиннымъ при требованіи на весь 
округъ, каждая книга высылается по 70 к. за экзем
пляръ. ПОП ЕЛЬНЯ, Кіевск. губ. свящ. С. БРОЯКОВ- 
СКОМУ. Каталогъ всѣхъ книгъ высыл. безплатно.пРАКТНЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

для СВЯЩЕВВОСЛУЖИТЕЛБН
П. Нечаева. Изд. 8-е. Спб., 1903 г. Цѣна 2 р. 
60 к. съ перес. Адресъ: Спб., Кабинетская, 17, 
Петру Ивановичу Нечаеву. 2—1духовное, етАтекои

ПЛАТЬЕ 0 Ыі.іьП
I по

А.
исполняется по заказамъ въ магазинѣ 

Загородный П Л IPonniPADQ Загородный
просп., № 3, П. А. йирЖШ. проси., № 3, 
близъ Владимірской церкви въ С.-Петербургѣ. 
По требованію высылаются прейсъ-куранты. 2—2

для церквей прочные, съ 
сильнымъ и пріятнымъ зву
комъ, на выгодныхъ уело-

Антона Бренгоша.
Минскъ, Кладбищенская ул., № 16. 1—1

Оптовая торговля ладономъ А. 0. ЗАЛЕВСКАГО 
въ г. Равѣ, Петрок. губ. высылаетъ церк
вамъ, дрогистамъ и торгующимъ ладономъ.

ц отличный

ЕРКОВНЫЙ ЛАДОНЪ
прекраснаго запаха, по цѣнѣ 35 к. фунтъ 
съ пересылкою, при заказахъ отъ 10 фунтовъ.

4—1

Новыя книги: 1) ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА.
дателей, епарх. учил, совѣтовъ и ихъ отдѣленій. До 500 стр. убористаго шрифта, съ двумя портретами, 
Ц. 2 р. 50 к. съ перес., 1903 г.

2) ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ХРИСТІАНСКАГО ВОСПИТАНІЯ съ изложеніемъ способовъ обученія Закону 
Божію. Ученымъ Комитетомъ Мии. Нар. Проев, допущена въ библіотеки среднихъ и Низшихъ учеб
ныхъ заведеній Министерства, а также въ библіотеки учительскихъ институтовъ и семинарій. Святѣй
шимъ Сѵнодомъ допущена въ библіотеки учительскихъ, второклассныхъ и прочихъ церковныхъ школъ. 
Ц. 1 руб. съ пересылкой, 1902 г. При выпискѣ книгъ обращаться: Харьковъ, Пушкинская, 83, епар
хіальному наблюдателю В, Давыденко (составителю). 1—1

Бывшій р Г Г F Н Т “к
Г Ы- til I скаго Смоль-

_ _______ _ __ С-.Петербург-
старшіЙ " 

наго собора (авторъ дух. музык. сокин.) предл. 
услуги. Адр.: Бѣжица, Орловской губ., заводъ Брян
скій, завѣд. церк. хорами регенту К—ву. 2—1

МЕТОДИКА ЗАКОНА БОЖІЯ
одобрена Святѣйшимъ Сѵнодомъ для церковныхъ 
школъ, «въ как. пособія при преподаваніи За
кона Божія и его методики», въ 2 ин. Ц. 1 р. 15 к. 
съ перес. На 30 кн. уступка. Можно наложи, 
платеж. Адресъ автора: г. Астрахань, дух. семина
рія. Протоіерею Михаилу БЛАГОНРАВОВУ.

5—5

I НОВЫЯ БРОШЮРЫ:
ES «ИЗЪ УЧЕНІЯ О ЦЕРКВИ и ЕЯ к 
J ИСТОРІИ. I.» Протоіерея Петра Смир- ® 
® нова. Цѣна 10 коп. Й
і «ВОЗРОЖДЕНІИ ЦЕРКОВНАГО S 
еа ПРИХОДА. (Обзоръ мнѣній печати)».
5 А. Г. Болдовскаго. Цѣна 40 коп. съ перес.
Я Выписывать можно чрезъ Редакцію «Цер-

ковныхъ Вѣдомостей».

Мастерская Н.Д. Волхонскаго.
; деровныя облаченія.

Облаченіе священнику и діакону отъ 20 До 600 р. 
Плащан. напреет, отъ 8 р. выносныя > 25 » 600 »
Хоругви............................................... » 20 > 600 »
Скуфьи 3—4—5 р., камилавки 4 р. 50 к. до 8 р. 50 к. 
Кафтаны церковн. старостъ . . . отъ 25 до 50 р. 
Покровы на покойниковъ . . . . » 8 » 500 »
Рясы, подрясн., шѳрст. матерій . » 8 » 25 »

Большой выборъ парчи, барх, моаре, глазет, и 
шелковой матеріи, за изготовленіе облаченій имѣю 
множ, благод. Имѣю товаръ отъ кустарей, цѣны 
ниже фабричныхъ. См. подробный прейсъ-курантъ 
1901 года. Спб. Невскій, 57. 4—2

2 — 1
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Изданія Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ:
Ро«а.«£Д “““ *” И"С”“ Пегв“е цч” "ъ ®““

2) То же. Царствованіе Петра Великаго, вып. 2-й, цѣна 60 коп.
Тл Петра Великаго, вып. 3-й, цѣна 60 коп.

4) То же. Вѣкъ Екатерины II, вып. 4-й, цѣна 60 коп.
Я* ¥етодн?ескій сборникъ ариѳметическихъ примѣровъ и задачъ, 

S 10 коп Н0Е0И СИСтемѣ’ годъ И, ^ѣна 10 «он.; годъ 2-й, цѣна 15 коп., и годъ 3-й,

тихъ кѵосъ°нТч;^пХО?ИЧеСКІЯ замѣтки 0 Рѣшеніи ариѳметическихъ задачъ, составляю- 
щ ъ урсъ начальной ариѳметики и новая систематизація задачъ, цѣна 15 коп. 
моСти?ц&а“п °бЪ осво<3ожДеніи крестьянъ отъ крѣпостной завися-

®) ст°неніе на христіанъ при Діоклитіанѣ и торжество христіанской 
церкви. Изложено по со, Алляра. Съ 12 рисунками, цѣна 1 руб. 30 кон. ХрП<™СК0Й
женіемъ егЛстатХ п£освЛТительн0^ дѣятельности Н. И. Ильминекаго, съ прило
женіемъ его статьи сВесъды о народной школѣ», цѣна 20 коп. 
цѣна 5 коп ?ааТ^е”р?. ВЪ одноклассной Церковно-приходской школѣ съ тремя отдѣленіями,

19А ^г̂ кинъ‘ „Юрій Милославскій", изданіе 2-е, цѣна 50 коп.
Голоса 1 2 /Гл?А^ВЧеС?:1^хС^ОгР'ЯИ?ъ’ Томъ *• ?сен°шное бдѣніе, цѣна 1 р. 50 коп. 
1 пѵб 50 к-птт Гп 1 РУ^. Томъ II. Часть 1. Литургія. Партитура, цѣна
Партитура пѣна 2°пѵб ’гл’ 3 и / (п0 60 к°?-)> Цѣна 2 руб. Часть 2. Литургія и приложенія. 
ХТЩ £°?°Са *’ 2’ 8 И/ <по 75 К°О’ *ѣна 3 РУ6- т°иъ »!• Тріодь пост
пѣна 3Цпѵб Тамъ ш гг Тріодь лпостная- Партитура, цѣна 2 руб. Голоса 1, 2, 3 и 4 (по 75 к.), 
4 (по 1 рУ25Т ъQГіѴру?* Страстная седмзща- Партитура, цѣна 4 руб. Голоса 1, 2, 3 и 

школъ проект^1 одноклассныхъ и двухклассныхъ церковно-приходскихъ”р. Я X"TgS.л-s- “ —Ui.P».-

по 1 рублъ^Га^экоеиплпръ”1 ОТД^ІЬНЫМЪ проектамъ построекъ церковно-прикодсмш. школъ, 

Ппавосл9вн?тС?^^?е Г^РЗДенныя положенія: а) о церковныхъ школахъ вѣдомства 
вѣдомства Пр^таГСов^лаЛ,^";?’,.™1*” * Ч“™
б) для Bnop^^^m^Ko^^iHa^^^^K^^KoX-rTOTeabMirot^niKo™’, дѣва25коп’

или тчитечьчипи^^п !̂,^?о-раммьі испытаніг по Дѵховноку вѣдомству на званіе учителя 
или учительницы одноклассной церковно-приходской школы, цѣна б коп. 
школахъ/цѣнТго^соп КНаГ'Ь’ одобренныхъ и допущенныхъ къ употребленію въ церковныхъ 
Образов.?, £^20° каталогь кшгъ для библіотекъ церковныхъ школъ. Изд. «Народи.

26) Справочный каталогъ книгъ для библіотекъ прих., окр. и ин. дух. вѣд., ц. 30 к. 
21) Школьная библіотека и ея порядки, цѣна 3 коп

Колокольно - ли- БР. К. Ф. скопвисшъ. въ м. Немировѣ, 
- ------------ ---„ Подольской губ.

тгпттлѵлтго •' вс6й Россійской Имперіи на церковные различной величины 
колокола, которые отличаются сильнымъ и пріятнымъ звукомъ, прочностью и изящной отдѣлкой. 
Колокола изготовляются изъ высокаго качества матеріала, и за прочность ихъ высылается пись
менное ручательство на продолжительное время. За добросовѣстное исполненіе заказовъ нашъ 
заводъ пользуется давнѣишеи извѣстностью, имѣетъ громадный сбытъ во всей Россійской Импе
ріи и заслужилъ множество письменныхъ благодарностей. Принимаетъ въ уплату за новые ста
рые^ битые колокола, также соглашается переливать битые колокола на мѣстѣ заказано завод
ской цѣнѣ. На заводѣ имѣются для продажи готовые колокола разнаго вѣса: для полнаго хора 
могутъ быть подобраны подъ камертонъ. Еолоком вѣсомъ до 30-ти пудовъ заводъ высылаетъ 
безъ задатка во всѣ мѣста съ сопровожденіемъ колокола мастеромъ, и если колоколъ не по
нравится заказчикамъ .по звуку, то заводъ принимаетъ обратно безъ претензіи. Цѣны доступ
нѣе другихъ заводовъ. Допускается разсрочка. платежа. По требованію подробныя условія вы- 
сылаготся безплатно или посылается довѣренный. - j___ j

- тейный заводъ
принимаетъ заказы во
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iWp хрестомаш'Ж Лучшія русскому языку,
Это руководство распадается на три отдѣльныя книги, а именно:

1) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъяс
неній, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ 
извѣстными педагогами. Изд. 3-е. Ц. 1 руб.

2) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному
чтенію, разработанныя извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. Ц. 1 р. w

3) Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской 
граммтт. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, 
разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. Ц. 1 руб.

Выписывающіе изъ склада изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО. (Москва,. Патріаршіе пруды, 
д. Мозжухина) за пересылку не платятъ. 1 1

9М

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
Бр. Бодаевыхъ ВЪ ГУБ. ГОР. Черниговѣ.

Принимаетъ заказы на исполненіе художественной живописи иконъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
исполняетъ заказы на иконостасы и кіоты по разнымъ рисункамъ. Имѣются въ готовности въ 
большомъ выборѣ иконы лреп.оСІ£РАФІІМА Саров, чуд. По требованію высылаемъ изъ Чер
нигова и изъ САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ. Желающихъ имѣть иконы изъ Саровской пу
стыни просимъ требовать изъ Чернигова прейсъ-куранты и условія высылки. Цѣны на иконы 
изъ Чернигова см. въ «Церк. Вѣдом.» въ № 27 1904 г. Адресъ: г. Черниговъ, торговому 
дому Бр. Бодаевыхъ. Высылаемъ полную СЛУЖБУ и АКАѲИСТЪ преп. СЕРАФИМУ 
Саровскому' чудотворцу.

ой трей, еысыл. альбомъ образцовъ іИ ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТР. (160 рисунк.) ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ЦЕРКОВН. ВЕЩЕЙ ИКОНЪ и КІОТОВЪ. 4-2Придворный поставщикъ церковныхъ вещей и облаченій торговый домъ Я. В. ВИТАЛІЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ,
МОСКВА, Никольская ул., домъ графа Шереметева.

Имѣетъ въ большомъ выборѣ: кресты наперсные золотые 56 пр. и серебряные 84 пр, 
а также утварь серебряную 84 пр. и бронзовую} Евангелія, кресты, сосуды, дарохранитель 
ницы, кадила, хоругви, люстры, подсвѣчники, семисвѣч ники, колокола и проч. Облаченія свя 
щепническія, діаконскія, одежды престоловъ и жертвенниковъ, изъ золотого и серебрянаго 
глазета, парчи’ золотой и аплике, бархата, шелковыхъ и другихъ матерій исполняются скоро 
и изящно. Принимаются заказы на серебряныя и бронзовыя ризы для иконъ, одежды пре
столовъ, а также на отдѣлку церквей, какъ-то: иконостасовъ,, иконъ, церковныхъ главъ и 
крестовъ. Имѣются иконы большихъ размѣровъ преп. Серафима, Саровск. чуд., высоко-худо
жественнаго письма, въ 50, 75, 100 и 150. р., и на оныя мѣстные кіоты лучшихъ рисунк. въ 
100, 150, 200 и 250 р. Иллюстриров. каталоги высыл. заказной бандеролью,—желающіе полу
чить таковые благоволятъ присылать двѣ семикоп. марки. 5—4

1
II
I

1СПЕЦІАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ИКОНОСТАСОВЪ и ЖИВОПИСИГерасима Ѳедоровича Гапія въ гор. Черниговѣ
На цинкѣ, кипарисѣ и простомъ деревѣ иконы, цѣны и условія въ № 12 
за сей годъ и № 30 за 1903-г.--«Церк. Вѣдом.». Мастеръ Г. Ѳ. Гарій.



Евангеліе, въ порядкѣ церковныхъ чтеній, въ 4 д. л., церк. печ., съ кинов. въ бум. 
5 р., въ коленк. съ сафьян, корешк. 7 р. 50 коп.

Евангеліе на слав.-русск. яз., въ 8 д. л., въ бум. 35 к., въ колом. 45 к., въ кол. 
55 к., въ сафьян, съ золот. обрѣз. 2 руб.

Иноческое келейное правило, въ 8 д. л., церк. печ., съ кинов., въ бум. 75 к., 
въ кол. съ сафьян, кор. 1 р. 25 коп.

Молитвословъ краткій толковый, церк. и гразкд. печ., цѣна въ бум. 15 к., въ 
кол. 35 коп.

Послѣдованіе вечерни (изъ Служебника), церк. печ., съ кинов., въ 32 д. л., въ 
бум. 15 к., въ кол. 35 коп.

Служба явленію иконы Пресвятой Богородицы Казанскія, церк. печ., въ 
16 д. л., въ бум. 15 коп.

Служба съ акаѳистомъ преп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., церк. печ., 
съ кинов., ЕЪ бум. 65 к., въ кол. 1 р. 15 коп.

То же, въ 32 д. л., безъ кинов., въ бум. 15 коп.
Служба преп. Серафиму Саровскому, въ буш. 40 к., въ кол. 90 коп.
Акаѳистъ преп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., церк. круп, печ., съ чинов., въ 

бум. 30 к., въ коленк. 75 кол.
Акаѳистъ преп. Серафиму, въ 32 д. л., церк. печ., безъ кинов., въ бум. 8 к.
Служба св. Иннокентію, Иркутскому чудотворцу, церк. печ., въ 16 д, л., съ 

кинов., въ бум. 12 коп.
Вышла новымъ изданіемъ октябрьская книга Житій святыхъ па русскомъ языкѣ, 

цѣна въ бум. 1 р. 85 к., въ кор. 2 р. 20 к., въ кол., съ саф. кор. 2 р. 80 к., въ кожѣ 3 р., 
въ шагр. съ золот. обр. 4 р. 25 коп.

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ;

Андрея Первозваннаго, ц. 8 коп.
Гурія, Самона и Авива мучениковъ, ц. 11 коп.
Екатерины великомученицы, ц. 11 коп.
Іоанна Златоустаго, ц. 25 коп.
Іоанна Милостиваго, ц. 11 коп.
Іоанникія Великаго, ц. 10 коп.
Пикона Радонежскаго преп., ц. 8 коп.
Листки духовно-нравственнаго содержанія (цѣна 2 коп. заэкз., 25 экз.—35 к.. 

50 экз.—70 к., 100 экз.—1 р. 40 кон.
Святитель-пищелюбецъ (св. Іоаннъ милостив.). Небесные поручители брачнаго союза 

(муч. Гурій, Самонъ и Авивъ). Премудрая царевна великомуч. Екатерина. Св. Митрофанъ 1-й 
епископъ Воронежскій. Осада Соловецкаго монастыря. Небесный покровъ рода христіанскаго 
Доблестный страдалецъ за Русь (Гермогенъ). Взбранная воевода, освободившая Москву и 
Россію отъ поляковъ. Куликовская побѣда. Когда близки къ намъ святые ангелы. Воинское 
знамя. За вѣру, царя и отечество. Съ нами Богъ. Напутствіе христолюбивому воину Чѣмъ 
мы можемъ содѣйствовать ратнымъ подвигамъ воиновъ. Свойства христіанскаго воина по при
мѣрамъ изъ жизни святыхъ. Заповѣдь любви къ ближнему обязательна и для воиновъ Какъ 
православный воинъ долженъ готовиться къ бою. Введеніе Пресвятыя Богородицы во храмъ 
Ьесѣда въ день Входа Богородицы во храмъ. Казанская икона Божіей Матери. Икона Зна
менія Божіей Матери (Новгородская). Молитвы Церкви о побѣдѣ надъ врагами.

Для совершенія святой литургіи имѣются сосуды (потиръ, дискосъ, ввѣядотга. 
ковшъ, лжица и двѣ тарелки) изъ золоченаго серебра. Гравированные съ черневыми изобра
женіями стоятъ отъ 150 р. до 165 р. Чеканной работы, эмалированные съ живописью на пер
ламутрѣ отъ 375 р. до 425 руб. г

Имѣются также въ отдѣльной продажѣ серебряные чеканные и гравированные 
ковши отъ 15 р. до 25 р. за ковшъ.
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ДЛЯ ЧТЕНІЯ ПРАВОСЛАВНОМУ НАРОДУ
и собесѣдованія съ нимъ, изданы 35 книжекъ Павла Никольскаго:

I. Заповѣди Закона Божія: 1) Первая, 2) Вторая, 3) Третья, 4) Четвертая, 5) Пятая, 6) Ше
стая, 7) Седьмая, 8) Восьмая, 9) Девятая, 10) Десятая, 11) Христіанинъ, 12) Молитва, 13) Семейный 
раздѣлъ и его гибельныя послѣдствія, 14) Отчего изъ нашихъ семействъ выходятъ порочныя дѣти и 
какъ нужно бороться съ этимъ зломъ, 15) Вѣра православная и 16) Промыслъ Божіи—по шести 
копѣекъ за книжку.

П. 1) Пастырь Церкви, 2) Молебенъ, 3) Поминовеніе усопшихъ, 4) Пьянство и его гибельные 
плоды, 5) Отчего мы обѣднѣли, и какъ нужно жить, чтобы во всемъ имѣть изобиліе, 6) Божія Матерь,
7) Христова Церковь, 8) Храмъ Божій, 9) Забота о душѣ, 10) Таинство елеосвященія, 11) Таинство 
крещенія и мѵропомазанія, 12) Таинство Причащенія, 13) Таинство покаянія 14) Таинство брака, 
15) Іисусъ Христосъ—Спаситель міра, 16) Родительскія благословеніе и проклятіе, 17) Вѣра и доб
рыя дѣла, 18) Святыя мощи и 19) Предержащая власть—по пяти коп. за книжку.

Кромѣ того изданы книжки: а) нроті Б. Знаменскаго—1) Утреня, 2) Часы, 3) Литургія прежде- 
освященныхъ Даровъ и 4) Великое повечеріе: б) прот. В. Никольскаго—«Вѣкъ живи, вѣкъ учись>— 
по пяти коп. за книжку.

УСЛОВІЯ ВЫПИСЫВАНІЯ (цѣна съ пересылкой):
ВЫСЫЛАЕТСЯ: I. книж. шестикопеечныхъ: на 1 руб.—17 кн.; на 2 руб.—35 кн.; на. 3 руб.— 

55 кн.; на б руб. 100 кн.
II. Книж. пятикопеечныхъ: на 1 р.—20 кн.; на 2 р,—45 кн.; на 3 р.—70 кн.; на 4 р.—100 кн.
III. Всѣхъ книж. по одной (т. е. 40 кн.) За—2 руб. 15 коп.; по двѣ—за 3 руб. 85 к.; по три— 

за 5 руб. 30 к.—На сумму менѣе рубля не высылается.—За налож. плат, берется особо.
IV- При выпискѣ: а) 1500 книж. уступ. Ю°/о (съ цѣны за 100 книж.); б) 3000 книж. 15°/0. 

Уступка 10% и 15°/0 дѣлается при условіи отправки книгъ по желѣзной дорогѣ.
АДРЕСЪ: г. Тамбовъ, издателю религ.-нравственныхъ книгъ Павлу Андреевичу Никольскому.
Прошу: 1) свой адресъ писать четко; 2) указывать почтов. контору или ея отдѣленіе; 3) при 

требов. отъ 500 книж. указывать станц. жел, дор. (если она близко).
Здѣсь же можно получать книги: 1) прот. Б. Никольскаго: «Двунадесятые праздники право

славной Церкви» (допущ. для церк.-прих. библіотекъ), ц. 40 к. съ перес. 2) прот. В. Знаменскаго: 
«Ученіе о богослуженіи православной Церкви», ц. 60 коп. съ перес. 3) Сборникъ простонародныхъ 
внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, свящ. Евг. Лапдышева, вып. 1-й, ц. 25 коп. съ перес. 3—3

Въ книжномъ магазинѣ А. А. ДУБРОВИНА,
коммиссіонера Императорскаго Казанскаго университета и Московской Сѵнодальной типографіи. 

КАЗАНЬ, Воскресенекая ул., домъ Мартинсонъ.
ИМѢЮТСЯ НА СКЛАДѢ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

ЦАРЕВСКІЙ, А. проф. Саровская пустынь. Ко дню 
прославленія великаго подвижника Саровскаго. 
Казань. 1903 г., ц. 30 коп.

АНАСТАСОВЪ, А. Основы успѣшнаго обученія. 
Очерки дидактики. (Одобрена М. Н. П.) Казань, 
1903 г. Ц- 1 руб.

БОБРОВНИКОВЪ, Н. А. Что такое хорошій урокъ. 
Изъ бесѣдъ съ учителями. Изд. 3-е. (Одобрено 
М. Н. П.) Казань, 1904 г., ц. 50 коп.

ЕГО ЖЕ. Методика начальнаго преподав, ариѳме
тики п Сборникъ упражненій въ умственномъ сче
тѣ. Изд. 3-е. (Доп. М. Н. П.). Каз. 1903 г., ц. 50 к,

ЛЮСТРИЦКІИ. Азбука для начальныхъ училищъ и 
домашняго обученія. (Одобр. М. Н. П. и Св. Сѵ
нодомъ). о Изд. 9-е. Казань. 1903 г., ц. 6 кол.

НОХРАТСКІЙ, В. М. Русская азбука, съ прилож. 
письм. упражненій и. церк.-слав. букваря. (До
пущено М. Н. П.). Казань, 1903 г., ц. 20 коп.

СВЯЩ. С. ТАНАЦБСКІЙ:

Памяти Сергѣя Александровича Рачинскаго.
Содержаніе: Литературно-педагогическіе труды С. А. Рачинскаго. Татевская школа Рачинскаго. 

Педагогическія воззрѣнія Рачинскаго. Рачинскій, какъ борецъ за трезвость народную на церковно- 
школьной почвѣ. (1—188 стр.), Казань, 1904 г. Ц. 75 коп.

ТРУДЫ ПРОФ. А. Ѳ. ГУСЕВА:
3) Бракъ и безбрачіе въ «Крейцеровой Сонатѣ» и 

«Послѣсловіи» къ ней графа Л. Толстого. Изд. 3-е., 
дополн. Казань, 1901 г., ц. 50 коп.

1) 0 сущности религіозно-нравственнаго ученія 
Л. Н. Толстого. Изд. 2-е, вновь псреработ. и 
дополи. Казань, 1902 г., ц. 2 р. 50 коп.

2) Необходимость внѣшняго богопочтенія,—и мнѣнія 
о немъ Л. Н. Толстого. Изд. 3-е, дополн. Казань,
1903 г., ц. 30 коп.

Въ складѣ имѣются и др. труды означен, авторовъ. Книги высылаются и съ наложеннымъ ■ платежемъ.

4) Послѣднее наше слово о старокатоличествѣ и
его русскихъ 
ц. 75 к.

апологетахъ. Казань, 1904 г.,

С,-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.


