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ПРИ святѣйшемъ правительствующей сгнодѣ.

№ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. № U

Высочайшія шмѣнія.

I. По всеподданнѣйшему докладу Святѣйшаго

Сѵнода о созваніи собора бюрхіальныхъ епи-

скопові.

На всеподдаіінѣйшемъ докладѣ Свя-
тѣйшаго Сѵнода о созваніи собора

епархіальпыхъ епископовъ для учреж-

денія IfHTpupmCCTDQr и для обсуждения

перемѣнъ въ церковномъ управленіи

Его Императорскому Величеству благо-

угодно было, въ 31-й день марта сего

года, Собственноручно начертать:

«Признаю невозможнымъ совер-

шить въ переживаемое нынѣ тре-

вожное время столь великое дѣло,

требующее и спокойствія и обду-

манности, каково созваніе помѣст-

наго собора. Предоставляю Себѣ,

когда наступить благопріятное для

сего время, по древнимъ примѣрамъ

православныхъ Императоровъ, дать

сему великому дѣлу движеніе и со-

звать соборъ Всероссійской Церкви

для каноническаго обсужденія пред-

метовъ вѣры и церковнаго управ-

ленія>.

Опредѣленіе Святѣйшаго С r-

нода отъ 1-го анрѣля 1905 года.

По указу Его Императорскаго
Величества , Святѣйшій Правитель-
ствующій Сгнодъ слушали: предложе-

ніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 1-го сего апрѣля за № 2333, по

Высочайшему повелѣнію, воспослѣдо-

вавшему на всеподдаппѣйшемъ докладѣ
Святѣйшаго Сѵнода о созваніп собора

епархіальныхъ епископовъ для ѵчреж-

Денія патріаршества и для обсужденія

перемѣиъ въ церковномъ управлепіи.

Справка: Во исполненіе Высочай-

шей воли, объявленной Святѣйшему

Сѵноду 13 минувшаго марта, объ изъятіи

вопроса объ управленіи Россійской Цер-

ковью изъ особаго совѣгцанія Коми-

тета Министровъ и передачѣ онаго на

разсмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода, былъ

составленъ всеподданнѣйшій докладъ

и повергнутъ на Высочайшее Государя

Императора благовоззрѣніе. Приказа-

ли: Означенное Высочайшее Его Импера-
торскаго Величества повелѣніе всепод-

дашіѣйше воспринять къ свѣдѣішо: о

чемъ и напечатать въ журналѣ «Цер-

ковныя Ведомости».
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II. Государь и м п е р а т о р ъ, въ 26

день марта сего года, Высочайше утвер-

дить соизволнлъ всеподданнѣйшій до-

кладъ Святѣйшаго Стнода объ уволь-

неніи преосвященнаго архіепископа
Херсонскаго Іустина, согласно проше-

ние, по преклонности лѣтъ, отъ управ-

ленія епархіею на покой и о бытіи
преосвященному Казанскому Димитрію
архіепископомъ Херсонскимъ й Одес-
скимъ, преосвященному Тверскому
Димитрію — архіепископомъ Казанскимъ
и Свіяжскимъ, преосвященному Таври-
ческому Николаю— архіепископомъ Твер-
скимъ и Кашинскимъ и первому ви-

карію Казанской епархіи, преосвящен-

ному Чистопольскому Алексію— еписко-

помъ Таврическимъ и Симферополь*

скимъ.

III. Г о с у д а р ь И м и Е р а т о р ъ, въ 26

день марта сего года, Высочайше утвер-

дить соизволилъ всеподданнѣйшій до-

кладъ Святѣйшаго Сѵнода объ уволь-

неніи преосвященнаго Сухумскаго Арсе-
нія, согласно прошенію, по преклон-

ности лѣтъ, отъ управленія епархіею
на повой и о бытіи настоятелю Ставро-
пигіальнаго Воскресенскаго, Новый
Іерусалимъ пменуемаго, монастыря

архимандриту Серафиму (Чичагову) епи-

скопомъ Сухумскимъ, съ тѣмъ, чтобы
нареченіе и посвященіе его въ санъ

епископа произведено было въ городѣ

Москвѣ.

ныхъ семинарій: Оренбургской — Ни-
колаю Беневоленскому, Тульской— Дими-
трію Струнину и Ярославской — Але-
ксандру Котельскому, помощнику смо-

трителя Пошехонскаго духовнагоі учи-

лища— Сергѣю Покровскому и учителямъ

духовныхъ училищъ: Елисаветградска-
го — Димитрію Станиславскому, Кириллов-
скаго— Леониду Церковницкоиу, Красно-
слобоДска^— Михаилу Нечаеву,' Перер-
винскаго—Сергѣю Шумову, Вяземскаго
Василію Воронцову, Ефремовскаго
Димитрію Воскобойникову и Ярослав -
скаго— Владимиру Мирославскому; коллеж-

ским совѣтникамъ: помощнику смо-

трителя Курскаго духовиаго удилища

Тихону Сергѣеву, учителямъ духовныхъ

училищъ: Екатеринославскаго— Влади-
міру Недригайлову, Владимірскаго — Ни-
колаю Соловьеву, Лысковскаго — Петру
Крылову и Перервинскаго — Василію
Соловьеву, столоначальнику духовнаго

правленія при протопресвитерѣ воен-

наго и морского духовенства, надвор-

ному совѣтнику Василію Братолюбову и

секретарю при Полтавскомъ епархіаль-

помъ архіереѣ, титулярному советнику
Алексѣю Житецкому — за безпорочное
прослуженіе 12 лѣтъ сряду въ одномъ

мѣстѣ и въ одной и той лее доллшости

не ниже VIII класса и постоянному
члену и дѣлопроизводптелю Тульскаго.
епархіальнаго училищпаго совѣта, пре-

подавателю духовной семинаріи, на-

дворному совѣтнику Михаилу Рудневу
за отличіе, оказанное по п. 1 ст. 459-
Учр. Орд. изд. 1892 года.

Высочайшія награды.

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу Кавалерской
Думы ордена св. Анны, Всемилости- '
вьйШЁ соизволилъ, въ 3-й день февраля ■

сего 1905 года, пожаловать означенный

орденъ третьей степени: статским»

совѣтникамъ: преподавателямъ духов-

Государыня Императрица Марія Ѳео-
доровна , по представлении Оберъ-ІІро-
куроромъ Святѣйшаго Сгиода на Вы-,
сочайшее благовозарѣніе Ея Импера-
торскаго Величества о пожертвованіяхъ
врача состоящаго подъ Высочайшимъ
Ея Величества покровительствомъ Ка-
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занскаго женскаго училища духовнаго

вѣдомства, дѣйствительнаго статскаго

совѣтника Николаи, на нужды назван-

ная училища и о безмездномъ, съ 1878 г-

исполненіи имъ въ означениомъ училищѣ

обязанностей училищнаго врача, на

докладѣ по сему предмету соизволила

Собственноручно начертать: «Искренно
благодарю».

Опредѣленія Святѣишаго Сѵнода.

Опрѳдѣленіями Святѣйшаго

С ѵ н о д а:

I. Отъ 10 — 18 марта 1905 года за

№ 1472, постановлено: 1) уволить Сѵно-

дальнаго ризпичаго архимандрита Ѳео-

досія отъ занимаемой имъ должности,

съ назпаченіемъ его въ распоряже-

ніе преосвященнаго Воронежскаго, для

опредѣленія въ число братіи Благо-

вѣщенскаго Митрофанова монастыря,

и 2) назначить казначея Московскаго

Чудова монастыря архимандрита Бориса
на должность Сгнодальнаго ризничаго

и настоятеля Сгнодальной 12-ти Апо-
столовъ церкви.

II. Отъ 8 — 20 марта 1905 года за

№ 1205, священникъ привокзальной

церкви г. Минска . Антоній Пигулевскій
назначенъ штатнымъ членомъ Минской
духовной консисторіи.

Разъяснительное постановленіе Свя-
тѣйшаго Сгнода, отъ 23 февраля —

Ю марта 1905 года за № 1016, по

вопросу о томъ, могутъ ли сидѣльцы

казенных ъ винныхъ лавокъ быть утвер-

ждаемы въ званіи попечителей церков-

ныхъ школъ.

Принимая во вниманіе, что сидѣльцы

винныхъ лавокъ, породу своей службы,

не могутъ имѣть свободнаго времени

для должнаго исполненія соединенныхъ

съ званіемъ попечителей церковныхъ

школъ обязанностей по благоустрой-

ству сихъ школъ, Святѣйшій Сунодъ,

согласно заключенію Училищнаго при

пемъ Совѣта, опредѣленіемъ, отъ 23-го

февраля 10 марта 1905 года за

1016, постановить разъяснить епар-

хіальнымъ училищнымъ совѣтамъ, чрезъ

пропечатаніе въ «Церковныхъ Вѣдо-

мостяхъ», что сидѣльцы казенныхъ

винныхъ лавокъ не должны быть пред-

ставляемы къ утвержденію въ званіи

попечителей церковныхъ школъ.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сігнода.

Приказами Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сунода:

I. Отъ 14-го марта 1905 г. за Х° 11,

утверлс дается въ должности:

исправляющій должность секретаря

Туркестанской духовной консисторіи,

коллежскій секретарь Родзаевскій (по

опредѣленію Святѣйшаго Сунода съ

8-го марта 1905 года).

Увольняется въ отпускъ: се-

кретарь Енисейской духовной конси-

сторіи, коллежскій совѣтникъ Богоявлен-
скій въ Туркестанскій край срокомъ

съ 15-го мая на два мѣсяца.

II. Отъ 17-го марта 1905 года за

№ 12, определяется: Могилевскій
городовой врачъ коллежскій совѣтникъ

Копаневичъ на должность врача при

Могилевскомъ женскомъ училищѣ ду-

ховнаго вѣдомства съ. оставлепіемъ въ

занимаемой имъ нынѣ должности горо-

доваго врача, изъ отстаьныхъ: быв-
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шій учитѳль Иллукстскаго женскаго

училища (Рижской епархіп) кандидатъ

богословія Лепешинекій на должность

помощника инспектора въ Іамоовскую
духовную сешшарію, а кандидатъ бого-
словія Бидзина Кочіевъ освобождается,
согласно прошенію. отъ даннаго ему

16 декабря 1904 года назначенія въ

Тамбовскую духовную семинарію (Ко-
паневичъ съ 22 января, Лепешинсьій

'съ 9 марта 1905 года и Кочіевъ со

дня опредѣленія).

III. Отъ 23-го марта 1905 года за
№ 13, перемѣщается: помощникъ

инспектора Новгородской духовной се-

минаріи Ѳаддеевъ на должность препо-

давателя словесности и псторіп русской
литературы въ Иркутскую духовную

семинарію (съ 16-го марта 1905 і ода).
О п р е д ѣ л я ю т с я: действительный

студентъ С.-Петербургской духовной
академіи Соболевъ на должность препо-

давателя Священной Исторіи, катихи-

зиса и дерковнаго устава съ краткимъ
изъясиеиіемъ богослуженія въ парал-

лельные классы Воронежского духов-

наго училища; изъ отставныхъ.

бывшій наставникъ Кутаисской учитель-

ской семинаріи, кандидатъ Казанской
духовной академіи Смирновъ на долж-

ность учителя математики и соедикен-

пыхъ съ нею предметовъ въ Борунскую
дерковно-учительскую школу Литовской
епархіи (Смирновъ съ 1 о-го и Сооо-
левъ съ 16-го марта).

Увольняется отъ службы, по

болѣзни: преподаватель Вологодской
духовной семинаріи Селунскій (съ 16-го
марта 1905 года).

IT. Отъ 28-го марта 1905 года за

Л» 14, перемѣщается: секретарь

Владивостокской духовной консисторіи,
коллежскій ассесоръ Разумовскій, на

таковую же должность въ Олонецкую
духовную консисторію съ 15-го марта

1905 года (по оиредѣленію Святѣйшаго

Сѵнода отъ 24-го марта того же года

за № 1560).
Назначается: столоначальникъ

Владивостокской духовной копсисторіи,
коллежскій секретарь Поляновскій исправ-

ляющимъ должность секретаря Влади-
востокской же консисторіи съ 15-го
марта 1905 года, (по опредѣленію

Святѣйшаго Сѵнода отъ 15-го марта

того же года за № 1347).
О п р с д ѣ л я е т с я изъ отставки,

коллежскій регпстраторъ Смирновъ на

службу по вѣдомству Православнаго
Исповѣданія канделярскимъ чиновни-

комъ Канцелярій Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (съ 18 марта

1905 года).
Увольняется в ъ о т п у с к ъ: при-

численный къ Еанцеляріи Оберъ-ІІро-
курора Святѣйшаго Сѵнода, надворный
совѣтникъ Гусевъ внутри Имперіи сро-

комъ на два мѣсяца.

с п и с о К Ъ

книгъ, брошюръ и листовъ, напечатан-
ннхъ въ типографіи Почаево-У спенской
лавры въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ

1905 года, съ разрѣшенія Сватѣйшаго

Сѵнода и по распоряженію духовнаго на-
чальства.

Гражданской печати съ 8 д. .г.:

Журналъ «Почаевскііі Л іістокъ» съ .МЛѴ 1 по
8-й включительно, въ коихъ помѣщсны статьи
релнгіозно-нравственнаго содержавія.

Журналъ «Волынскія Епархіальныя Вѣдо-

мостіг» изъ двухъ частей офнціальной и не-
офиціальной съ Л"'Л; 1 по 6-й включительно.

Книга «О монашествѣ енископовъ> Іоанна,
енпскопа Смоленскаго.
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ПРИБАВЛЕНІЯ

къ

ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ СШДѢ.

№14 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДДНІЕ. № 11

О ДОБРОДЪТЕЛЯХЪ И ПОДВИГАХЪ.

(По твореніямъ святаго Василія Великаго *).

У. О молитвѣ.

) осподь сказалъ: «когда молишься.

ft войди въ комнату свою и, затворивъ

$ дверь твою, помолись Отцу твоему»

] (Матѳ. YI, 6). Что это за «комната»,

въ которую войти повелѣваетъ Господь

тому, кто молится?

Смыслъ заповѣди объясняется

связью рѣчи: рѣчь обращена къ тому,

кто страдаетъ недугомъ человѣкоугодія.

Если кого объемлетъ этотъ недугъ, то

такой человѣкъ хорошо дѣлаетъ, если

устраняется отъ постороннихъ взоровъ

и уединяется, совершая молитву, пока

не пріобрѣтетъ навыка не обращать

вниманія на людскія похвалы и взи-

рать только на Бога, по примѣру

псалмопѣвца, сказавшаго: «вотъ, какъ

очи рабовъ обращены на руку господъ

ихъ, какъ очи рабы — на руку госпожи

') См. Л» ю «Церк. Вѣдом.>, за 1905 г.

ея, такъ очи наши— къ Господу Богу

нашему, доколѣ Онъ помилуетъ насъ»

(Псал. СХХІІ, 2). Но если кто, по

благодати Божіей, свободенъ отъ недуга

человѣкоугодія, тому нѣтъ необходи-

мости скрывать то, что заслуживаете

похвалы. Этому учитъ Самъ Господь,

говоря: «не можетъ укрыться городъ,

стоящій на верху горы. И, зажегши

свѣчу, не ставятъ ея подъ сосудомъ, но

на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ въ

домѣ. Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ

предъ людьми, чтобы они видѣли ваши

добрыя дѣла и прославляли Отца ва-

шего Небеснаго» (Матѳ. Т, 14 — 16).

Такой лее смыслъ заповѣдн о мило-

сердіи и о постѣ, о которыхъ гово-

рится въ томъ лее мѣстѣ Евангелія, и,

вообще, о всякомъ дѣлѣ благочестія 2).

2 ) «Правила сокращеппыя», 277.



576 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ

YI. Постъ.

Еслп хочешь сдѣлать умъ крѣп-
кимъ, обуздан плоть постомъ.

. - . О. постѣ, I.
Что пользй постйться тѣломъ,

когда душа наполнена тысячами
золь? .

Бесѣды па Шестодневъ , о.
Постъ руководилъ всѣхъ свя-

тыхъ въ жизни къ Богу.
О постѣ, 1.

Какъ и во всемъ, такъ и въ постѣ

есть пріемлемое Богомъ, и есть отме-

таемое Имъ. Воздержаніе отъ пищи,

соблюдаемое наноказъ и не простираю-

щееся далѣе заповѣди: «не прикасайся,
не вкушай, не дотрогивайся» (Колосс.
II, 21), ненавидитъ Господь. Но Го-
сподь любитъ воздержаніе, предприни-

маемое для порабощенія плотского му-

дрованія, потому что оно чрезъ изну-

реніе плоти устрояетъ освященіе чело-

вѣка. Воздержаніе же отъ пищи само

по себѣ недостаточно для того, чтобы
сдѣлать постъ достойнымъ похвалы.

Надо, чтобы и во всемъ прочемъ по-

ведете было соотвѣтственнымъ, — то

есть, чтобы и рѣчь, и обращеніе, и

сблиягеніе съ людьми были предпри-

нимаемы только для душевной пользы,

такъ чтобы воздержаніе отъ пищи ста-

новилось дополненіемъ подвижничества

всей жизни. Поэтому, имѣющій рев-

ность о своемъ спасеніи много упраж-

няетъ умъ, трудится надъ постиженіемъ
истины и рѣдко нисходитъ къ попече-

нію о тѣдѣ. А услуживъ ему, въ чемъ

необходимо, напитавъ его безъ хлопотъ,

чѣмъ случилось, немедленно оставляешь

занятіе безполезнымъ и возвращается

къ прежней своей жизни. Такой образъ
жизни отнимаетъ у плотского мудрова-

нія все, чѣмъ оно питается, и не даетъ

ему преобладать надъ духомъ, не даетъ

плоти творить «дѣла плотскія»: «блудъ,
нечистоту, страсть, злую похоть» (Колос.
III, 5). Поэтому, умертвивъ «земные

ВНЫМЪ ВѢДОМОСТІШЪ _ . & 14

члены» наши „и словомъ вразумитель-

ными усмиряющимъ страсти, и воз-

держаніемъ отъ пищи, будемъ постить-

ся постомъ пріятнымъ и благоугод-
нымъ Господу. И трудолюбецъ будетъ
съ пользою упражняться, ('въ э-ромъ,

имѣя предъ собою приііѣ^ъ въ і жизни

Иліи, Моисея, Даніила, Ібанна и. дру-

гихъ святыхъ, которыхъ «весь міръ
не былъ достоинъ», которые «скитались

въ милотяхъ и козьихъ ко.жахъ, херпя не-

достатки, скорби, озлобленія» (Евр. XI,
37, 38). Но одного, хотя бы и усиленнаго,

воздержанія отъ пищи, повторяю, еще-

недостаточно для совершенства, если

душа не будетъ вполнѣ воздерживаться,

отъ того, что питаетъ грѣхъ. Какъ че-

ловѣкъ самъ двойственъ, состоитъ изъ

души и тѣла, такъ и пища у него

двоякая: душевная и тѣлесная; и если

она сообразна съ составомъ каждой

части человѣка, го дѣлаетъ его, чрезъ

питаніе, болѣе сильнымъ къ деятель-
ности. Какъ тѣлесная пища, питая тѣло

человѣка, способствуетъ его здоровыод

увеличиваешь его силы и дѣлаетъ егр

годнымъ для борьбы; такъ и въ под-'

вигѣ благочестія догматы вѣры и уроки

нравственности, постоянно преподавае-

мые душѣ, обогащая ее постепенныі-

ми приращеніями, дѣлаютъ ее болѣе

годною съ большими силами и трѵ-

долюбіемъ приступить къ изученію вал;-

нѣйшаго и совершеннѣйшаго въдогма-

тахъ г).

YII. НеразсѣяНность.

— Какъ можетъ кто-либо достигнуть

неразсѣянности въ молитвѣ?

— Можетъ этого достигнуть, когда

не будетъ сомнѣваться, что Богъ передъ

его очами. Ибо если тотъ, кто видитъ

предъ собою начальника и бесѣдуетъ

съ нимъ, неразсѣяннымъ имѣетъ свой

4 ) Изъ толкованія на первую главу книги
пророка Исаіи.



ішщамёщя къ, дереовнымъ вѣдомостямъ 577

взоръ: то насколько болѣе будетъ мо-

лящейся Богу щѣть умъ неразсѣян-

нымъ предъ Испытующимъ сердца и

утробы, исполняя сказанное въ Писа-

ніи: «воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва

и сомнѣнія» (I Тим. II, 8)?

. — Возможно ли достигнуть нераз-

сѣянности во всемъ и во всякое время,

и какъ возмолсно этого достигнуть?

і;"— Что достигнуть этого возможно,

показала намъ псалмопѣвецъ, сказавшій:

<<очи мои всегда къ .Господу». (Псал.

XXIV,- 15), и: «всегда видѣлъ я предъ

собою Господа, ибо Онъ одесную меня;

не поколеблюсь» (ІІсал. XV, 8). А

возмолсно этого достигнуть, если не бу-

демъ давать душѣ времени быть празд-

ною отъ размьішленій о Богѣ и о Бо-

жіихъ дѣлахъ' й ДгГрахъ, также отъ испо-

вѣданія и благодаренія за все 1 ).

ток № ,гь:,

' ■ ѴПІ. Молчйніе.
г.. . TV - і ' ■

Богодухновенное Писаніе учитъ насъ,

что молчаніе оцѣнивается по времени

иопо лицу. По времени, когда, напри-

мѣръ, говорится: «разумный безмолв-

ствуетъ въ это ,, время, ибо злое это

время» (Амоса V, 13); и еще: «буду

обуздывать уста мои, доколѣ нечести-

вый предо мною» (Псал. XXXVIII, 2).

Ио лицу, когда, нацримѣръ, какъ пи-

шетъ аиостолъ: «если другому изъ си-

дя щихъ будетъ откровеніе, то первый

молчи» (1 Корине. XIV, 30); и еще:

«жены ваши въ1 церквахъ да молчатъ»

(1 Корине. XIV,- 34). А иногда невоз-

дещнымъ на языкъ и неспособнымъ

соблюдать правило: «никакое гнилое

слово да не исходить изъ устъ вашихъ,

а только доброе для назиданія въ вѣрѣ»

(Ефес. IV, 29), необходимо совершен-

ное молчаще^ пока въ немъ не увра-

чуютод отъ своего недуга— опрометчи-

50Ш., в^ словахъ, и не будутъ въ со-

стояли на досугѣ узнать, когда, и что, и

какъ должно говорить, дабы сказанное

«доставляло благодать слушающимъ»

(Ефес. IV, 29) х).

— Должно ли соблюдать молчаніе

относительно тѣхъ, которые грѣшатъ?

— Что не доллшо, это явно изъ

повелѣній Господа, сказавшаго въ Вет-

хомъ Завѣтѣ: «обличи ближняго тво-

его, и не понесешь за него грѣха»

(Лев. XIX, 17); и въ Евангеліи: «если

согрѣшитъ противъ тебя братъ твой,

пойди и обличи его между тобою и

имъ однимъ: если послушаетъ тебя, то

пріобрѣлъ ты брата твоего. Если же

не послушаетъ, возьми съ собою еще

одного или двухъ, дабы устами двухъ

или трехъ свидѣтелей подтвердилось

всякое слово. Если же не послушаетъ

ихъ, скажи Церкви; а если и Деркви

не послушаетъ, то да будетъ онътебѣ,

какъ язычникъ и мытарь» (Матѳ.

Х"Ѵ III, 15— 17). И какъ велико осуж-

дение за грѣхъ умолчанія, можно по-

знать, во-первыхъ, изъ изреченія Го-

спода, сказавшаго вообще: «не вѣрую-

щій въ Сына не увидитъ жизни, но "

гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ»

(ІоанѵЩ, 36), апотомъ изъ повѣство-

ваній, содерлсащйхся въ Ветхомъ и

Новомъ Завѣтѣ. Вотъ за то, что Аханъ

укралъ « слито къ золота и одежду»,

гнѣвъ Господень былъ на всемъ на-

род^, хотя народъ и не зналъ ни со-

грѣшившаго, ни грѣха, доколѣ не былъ

открытъ Аханъ, который и потерпѣлъ

со всѣми своими страшную гибель

(Іис. Нав. VII). А Илій, хотя и не

молчалъ предъ своими сынами, которые

оыли «люди негодные» (1 Царствъ

II, 12), но многократно увѣщавалъ

ихъ и говорплъ: «нѣтъ, дѣти мои, не

хороша молва, которую я слышу о

') «Правила;,сокращсаиыя». 201 и 202. ') «Правила сокращепнын», 208.
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васъ» (1 Царствъ II, 24), и много разъ

доказывалъ преступность грѣха и не-

избѣжность суда; однако лее, какъ не-

вполнѣ наказалъ и не обнаружилъ въ

отношеніи къ пиль надлежащей рев-

ности, то вызвалъ такой гнѣвъ Божій,
что и народъ истребленъ былъ виѣстѣ
съ его сыновьями, и самый кивотъ

взять иноплеменниками, и, сверхъ того,

самъ Жалкимъ образомъ окончилъ жизнь.

Если лее такой гнѣвъ Болйй возгорѣлся
на людей, не принимавшихъ участія
во грѣхѣ, даже препятствовавшихъ

и свидѣтельствовавшихъ о грѣхѣ, но

недостаточно дѣятелыіыхъ въ отноше-

ніи къ согрѣшашлимъ; то что сказать

о тѣхъ, которые знаютъ и молчать?
Такіе, если не исполнятъ того, что впу-

шилъ апостолъ Павелъ Кориноянамъ.
сказавъ: почему «вы возгордились,

вмѣсто того, чтобы лучше . плакать, да-

бы изъятъ былъ изь среды васъ сдѣ-

лавшій такое дѣло» (1 Корино. У, 2)?
и что впослѣдствіи самъ засвидѣтель-

ствовалъ о нихъ, написавъ: «ибо то

самое, что вы опечалились ради Бога,
смотрите, какое произвело въ васъ

усердіе, какія извиненія, какое негодо-

' ваніе па вииовнаго, какой страхъ, ка-

кое л;еланіе, какую ревность, какое

взысканіе. Но всему вы показали себя
чистыми въ этомъ дѣлѣ» (2 . Корино.
VII, 11),— то, совершенно несомиѣнно,

и нынѣ всѣ находятся въ опасности

подвергнуться той же гибели, или еще

и болѣе горестной, потому что. въ

сравненіи съ отвергшимъ законъ Мои-
сеевъ хуже тотъ, кто отвергаетъ Го-
спода и дерзаетъ на одно и то лее съ

прежде согрѣшившимъ и осужденпымъ.

Ибо «если за Каппа отмстится всемеро,

то за Ламеха», который сдѣлалъ по-

добный грѣхъ, «въ семьдесятъ разъ

всемеро» (Бытія IT, 24) ').

— Какъ молено узнать, ревность ли

о Богѣ подвигаетъ противъ согрѣшаю-

щаго брата, или піѣвъ па него?
— Если кто по поводу всякаго со-

грѣшенія перелсиваетъ въ себѣ сказан-

ное въ ІІисаніи: «ревность моя снѣ-

даеть меня, потому что мои враги за-

были слова Твои» (Псал. CXYIII, 139),
то явно, что это ревность по Богѣ.

Впрочемъ, и здѣсь къ созиданію вѣры

нулена благоразумная осторожность. А
если въ душѣ не появится напередъ

такое настроеніе и не оно приведетъ

ее въ движеніо, то и самое двюкеніе
становится безпорядочно, и цѣль бого-
честія ни въ чемъ не сохраняется 1 )-

IX. Нестялсательность.

Господь повелѣваетъ не заботиться о

томъ, «что намъ ѣсть, или что пить, или

во чтЬ одѣться» (Матѳ. YI, 31). До
какого лее предѣла простирается эта

заповѣдь и какъ выполняется?
Заповѣдь эта простирается «далее до

смерти», какъ и всякая заповѣдь, по-

тому что Господь былъ « послу ШІІЫМЪ

даже до смерти» (Филипп. II, 8). А
выполнена мОлсетъ быть она при твер-

дой вѣрѣ въ Бога. Ибо Господь, за-

претив!. заботу, прибавляетъ обѣтованіе:
«потому что Отецъ вашъ небесный
знаетъ, что вы имѣете нужду во всемъ

этомъ» (Мато. VI, 32), прелсде нежели

вы попросите у Него. Такую именно

вѣру имѣлъ апостолъ Павелъ, который
говорить: «имѣлп приговоръ къ смерти,

для того, чтобы надѣяться не на самихъ

себя, но на Бога, воскрешающаго

мертвыхъ» (2 Корино. I, 9), то есть,

по душевной рѣшимости и готовности

ежедневно умиралъ, но Болсіимъ благо-
воленіемъ былъ сохраняемъ. Посему
съ дерзновеиіемъ и говорилъ: «насъ по-

читаютъ умершими, но вотъ мы лейвы»

') «Правила сокращенныя», 47. ') «Правила сокращенней», 1651
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(2 Корине. VI, 9). Если человѣкъ

охваченъ пламеннымъ рвеніемъ и не-

насытимымъ желаніемъ къ вынолненію

заповѣдей Господнихъ, то у него уже

нѣтъ и досуга разсѣеваться заботою о

тѣлесныхъ потребностяхъ *).

Въ разсужденіи нестялсательности

назначена намъ та мѣра, что каждый

долженъ ограничиваться въ пріобрѣте-

ніи собственности послѣднимъ ХИТОІІОМЪ.

Іоаннъ Креститель говорилъ: «у кого

двѣ одежды, тотъ дай неимущему»

(Лук. III, 11). И Господь запретилъ

Своимъ ученикамъ имѣть двѣ одежды

(Мато. X, 10), и къ этому еще при-

бавилъ: «если хочешь быть совершен-

нымъ, пойди, продай имѣніе твое и

раздай нищимъ» (Мато. XIX, 21). Сюда

же относится и притча о бисерѣ: ку-

пецъ, «нашедшій одну драгоцѣнную

жемчужицу. пошелъ и продалъ все, что

имѣлъ, и купилъ ее» (Мато. XIII, 46) 3 ).

X. Трудъ.

Если, по слову Господшо, не доллсно

прилагать заботы о необходимомъ для

жизни (Мато. УІ, 25, 31) и имѣется

повелѣніе Господа: «старайтесь не о

ппщѣ тлѣнной» (Іоан. VI, 27), то не

лишнее ли дѣло — работать?

Самъ Господь въ обопхъ случаяхъ

объяснилъ Свое повелѣиіе. Ибо, запре-

тивъ домогаться потребнаго для жизни,

когда сказалъ: «не заботьтесь, что вамъ

ѣсть и чтЬ пить и во что одѣться: по-

тому что всего этого пщутъ язычники»

(Мато. VI, 25, 31, 32), прибавилъ за-

повѣдь: «ищите прежде Царства Божія

и правды Его» (Мато. VI, 33). А какъ

доллсно искать, открылъ на иримѣрѣ

ѵдостоенныхъ Царства Болсія. Далѣе:

запретивъ стараться «о пищѣтлѣнной»,

') «Правила сокращенный», 206.
) Изъ письма къ Амфнлохію (CL).

1 осподь научилъ искать «пищи пребы-

вающей въ лшзнь вѣчную » (Іоанн.

\ I, 27). Что лее это за пиіца, Самъ

I осподь открылъ въ другомъ мѣстѣ,

сказа въ: «Моя пища есть творить волю

пославшаго Меня Отца» (loan. IV, 34).

Если воля Бол;ія состоитъ въ томъ,

чтобы напитать алчущаго, напоить жаж-

дущаго, одѣть нагого, то совершенно

необходимо подражать апостолу Павлѵ,

который говорить: «во всемъ показалъ

я вамъ, что такъ трудясь надобно под-

дерлсивать слабыхъ» (Дѣян. XX, 35), —

и повиноваться его ученію: «трудись,

дѣлая своими руками полезное, чтобы

было, изъ чего удѣлять нуждающемуся»

(Ефес IV, 28). Следовательно, если

такъ это заповѣдаио памъ Господомъ въ

Евангеліл и чрезъ апостола: то явно,

что хлопотать и работать ради себя

запрещается совершенно, но ради по-

требы ближияго, по зановѣди Господ-

ней, хлопотать и работать надобно съ

велпкпмъ усердіемь, — особенно потому,

что Господь заботу о посвятившихъ

себя Ему нринимаетъ за заботу о Себѣ

Самомъ, н обѣщаетъ за нее Царствіе
Небесное *).

Онисифоръ, архіепископъ Екатеринославскій.
, (і въ 1828 году) 2).

Личность преосвяіцеинаго Онисифора

имѣетъ нѣкоторый историческій инте-

ресъ по таинственному загадочному

') «Правила сокращепиыя>, 207.
2 ) Помѣіцаеыая статья можетъ имѣть до из-

вѣстпои степени и современный пнтересъ. Га-
зетныя извѣстія не разъ сообщали о томъ, съ

какпмъ муя;ествомъ и самоножертвованіемъ
иснолняютъ обязанности своего высокаго на-

стырсігаго служенія находяіціеся нынѣ въ дей-
ствующей противъ японцевъ apuiit православ-

ные священники. Настоящая статья можетъ

служить до пзвѣстной степени иллюстрадіей къ

тому, что православные военные пастыри все-

гД <і, какъ теперь, такъ п сто лѣтъ тому назад ъ

такъ же высоко держали знамя своего пастыр-

скаго служенія, за что и удостоивалпсь возве-

денія въ санъ епископа.
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отношенію его къ императору Алексан-
дру I. Въ запискахъ Сахарова, напеча-

танныхъ въ «Русскомъ Архивѣ» 1 ),- Они-
сифоръ описанъ въ такихъ чертахъ,

которыя обращаютъ на себя вниманіе
нѣкоторыми особенностями и стран-

ностями. По словамъ Сахарова, онъ

обладалъ какою-то удивительною про-

зорливостью. Рассказывали, что онъ

имѣлъ какое - то видѣніе на ладо-

няхъ своихъ рукъ, открывшее ему

великую тайну, которую, по его сло-

вамъ, онъ могъ сообщить только одному

государю. Епископъ Онисифоръ дѣй-
свительно писалъ Александру I письмо

объ этомъ, слѣдствіемъ чего былъ его

вызовъ въ Иетербургъ. Это было въ

1822 году. Бесѣда государя съ Ониси-
форомъ покрыта мракомъ неизвѣстно-

сти, но высочайшее къ нему благо-
воленіе выразилось въ пожалованіи
ему драгоцѣнной брилліантовой пана-

гіи и по настоящее время сохраняю-

щейся въ Вологодскомъ каѳедральномъ

соборѣ. Слова Сахарова съ перваго

взгляда показались намъ отзывающи-

мися нѣкоторымъ легендарнымъ харак-

теромъ, а потому у насъ явилось же-

ланіѳ провѣрить ихъ, насколько это

возможно, по офиціальнымъ источни-

ками Плодомъ этой провѣрки и являет-

ся настоящая статья, которая до извѣст-

ной степени подтверждаетъ слова со-

общенія Сахарова о преосвященномъ

Онисифорѣ. При изученіи личности по-

слѣдняго обращаетъ на себя вниманіе
тотъ тяжелый рѣдкій подвигъ, какой
онъ вынесъ на своихъ плечахъ до сво-

его архіерейства. Оказывается, что онъ

цѣлые двадцать четыре года (1789—
1813) прослулсилъ полковымъ священ-

никомъ въ русской арміи и большую
часть службы провелъ при глав-

ной квартирѣ главнокомандуюіцихъ.

ГІредъ его глазами прошли всѣ выдаю-

Русск. Архивъ 1873 г., стр. 955—968.

щіяся войны конца прошлаго и пер-

вой половины настоящего столѣтія.

Много смѣнилось главнокомандующих!,

во время его службы, между которыми

попадались и русскіе, и нѣмцы, и пра-

вославные и лютеране, но замѣчательно,

что всѣ они съ рѣдкцмъ .единодушіемъ
отзывались въ самыхъ лестныхъ выра-

женіяхъ о нравственных ь качествахъ

преосвященнагб Онисифора: настолько

высоко личность его стояла въ ряду дру-

гихъ.

Мы представйкъ, по возмолгаости въ

сжатомъ видѣ, ' дѣятельность преосвя-

щеннаго Онисифора какъ по его служ-

бѣ въ званіи полкового священника,

такъ и въ санѣ епископа.

Мірское имя п^еосвященнаго Они-
сифора было Онисимъ Боровикъ. Онъ
происходилъ изъ малороссовъ и обу-
чался въ Могилевской семинаріи, на-

ходившейся тогда подъ покровитёзГь-
ствомъ извѣстнаго любителя просвѣ-

щенія и борца за православіе Георгія
Конисскаго, архіепископа Бѣлорусскаго.

Въ семинаріи мелсду другими предме-

тами онъ обучался латинскому, грече-

скому, французскому языкамъ и поль-

скому нарѣчію. По окончаніи курса й
Могилевской семинаріи, Боровикъ же-

нился ■ на гіііемянницѣ у архіепископа

Георгія и имъ лге 9' іюня' 1788' rcfra
былъ рукоположенъ во священника къ

Могилевской Воскресенской церкви. Къ
несчастію жена его, спустя нѣсколько

мѣсяцевъ брачной жизни, умерла, и онъ

въ томъ лее году по собственному же-

ланію перешелъ «къ каоедральному со-

бору и къ семинарігі" настоятелемъ».

Настоятельство въ семинаріи— это тер-

минъ неподходящій, во главѣ семина-

ріи стояли и стоятъ всегда ректора, а

не настоятели. Очевидно молодой вдо-

вецъ - священникъ, пораженный тяже-

стію постигшаго его горя, не зналъ, что

дѣлать и какъ распорядиться собою.
И мѣсто при каѳедральномъ соборѣ' и
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.семинаріи не удовлетворило о. Боро-

вика. Не далѣе, какъ въ ( слѣдующемъ

1789 году онъ подалъ прошеніе о при-

нят^ его во священника въ какой-ни-

будь ноліуЪ. Желаніе его въ томъ лее

году исполнилось, бнъ получилъ на-

значеніе въ Козловскій Мушкатерскій
полкъ. На прощанье архіепископъ Геор-
гий Конисскій благословилъ .своего род-

ственника, Новьщь Завѣтомъ на грече-

скедъ языкѣ, давъ ему. при, этоыъ со-

вѣтъ каждый день прочитывать по главѣ,

что онъ во всю свою лсизнь исполнялъ

неуклонно. Это принесло ему громад-

ную пользу. По его собственному со-

знанію, неуклонное чтеніе не допустило

.его забыть греческій языкъ, который

ему очень пригодился во время , его

службы въ Молдавской арыіи, гдѣ онъ

кромѣ своей должности нерѣдко испол-

нялъ обязанность переводчика.

Въ 1792 году о. Боровикъ уже на-

ходился въ составѣ арміи, дѣйствовав-

шей въ Польшѣ. Здѣсь ему приш-

лось быть участникомъ всѣхъ вы-

дающихся сраженій съ поляками, за-

кончившихся въ 1794 году взятіемъ

Варшавы. Первый опытъ участія въ

сраженіи о. Боровику представился

31 мая 1792 года при мѣстечкѣ Мирѣ.

Командиръ рускаго корпуса графъ Мел-

лингъ, при которомъ онъ состоялъ, лѣ-

томъ того года занялъ Минскъ. Пред-

водитель польскаго войска Юдидкій рѣ-

шился помѣшать движенію русскаго

корпуса и расположился близь выше-

упомянутаго мѣстечка. Генералъ Мел-

лингъ разбилъ отрядъ Юдицка,го, кото-

рый при дѣйствіи осьмидесяти рус-

скихъ орудій весь обратился въ бѣг-

ство.
.і ч.

, Около мѣсяда спустя, 29 іюня со-

стоялось новое сралсеніе русскихъ съ

польскими войсками. Предводитель ли-

товской арміи Забѣлло около мѣстечка

Мстибова столкнулся съ русскими отря-

дами Миллинга и Долгорукова и по-
і - -- - і - - „ і -- •• і

терпѣлъ пораженіе. Въ рядахъ войскъ

Миллинга находился и о. Боровикъ.

Военныя дѣйствія, начавшіяся въ 1792

году, продолжались и въ слѣдующіе годы

Въ 1794 г. о. Боровикъ принималъ уча-

стіе въ сраженіи 26 мая при Щико-

цинѣ. Въ этомъ сраженіи со стороны

поляковъ дѣйствовалъ самъ знаменитый

предводитель польскаго возстанія Ко-

стюшко. Срансеніе при Щикодинѣ окон-

чилось съ болыпимъ успѣхомъ для рус-

скихъ. Русскія войска окрулшли поля-

ковъ съ трехъ сторонъ. Поляки смѣ-

шались, отступили, потерявъ тысячу

человѣкъ убитыми и восемь орудій.

14 іюня о. Онисимъ находился въ со-

ставѣ отряда, дѣйствовавшаго про-

тивъ поляковъ и разбившаго ихъ въ

этотъ день при мѣстечкѣ Шидловѣ.— ■

28 и 29 іюля тѣ же русскія войска

сражались съ поляками при мѣстечкѣ

Песочномъ.
Съ конца іюля русскія войска вмѣстѣ

съ прусскими осадили Варшаву, около

которой въ разныхъ мѣстахъ и направ-

лѳніяхъ происходили постоянныя стычки

и сралсенія съ поляками. Со 2-го по

26-е августа о. Онисимъ Боровикъ

безотлучно состоялъ при войскахъ у

Варшавы, находясь, по словамъ его

формулярнаго списка, «подъ долговре-

менной) каннонадою».

Осаждавшій Варшаву русскій гене-

ралъ Ферзенъ, желая перебраться на

правый берегъ рѣки Вислы для . со-

единенія съ Суворовымъ, 22 сентября

предпринялъ переправу чрезъ эту рѣку.

Предводитель польскаго возстанія Ко-

стюшко рѣшился помѣшать переправѣ

русскихъ войскъ и располоншлъ свои

войска около мѣстечка Мацѣіовицъ,

вблизи котораго находился также станъ

русскихъ войскъ. Мѣстоположеніе, за-

нятое русскими войсками, представ-

ляло много неудобствъ для борьбы.

Имъ приходилось пробираться по боло-

тамъ, тогда какъ поляки выбрали бо-
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лѣе выгодную позицію и стояли на

с.ухомъ мѣстѣ.— 28-го сентября русскіе
подъ начальствомъ Ферзёна и по со-

ставленному имъ плану, ударили на

поляковъ, окружили ихъ, взяли мѣ-

стечко Мадѣіовиды и разбили ихъ на

голову. При этомъ русскіе взяли

въ плѣнъ болѣе 2.000 поляковъ и

21 пушку, но главнѣе всего— въ плѣнъ

русскимъ попался предводитель поля-

ковъ и душа всего возстанія Костюшко.
Во время самаго сраженія русскимъ

отрядамъ по -разу и по -два приходи-

лось переходить рѣчку, протекавшую

чрезъ мѣстечко Мацѣібвйцы. Переправы
чрезъ болота и рѣчки происходили

въ то время, когда на переправляв-

шихся сыпались со стороны враговъ

ядра и гранаты. Вмѣстѣ съ своимъ от-

рядомъ и о. Онисимъ совершалъ труд-

ные переходы по болотамъ и рѣчкамъ,

подвергая себя опасности быть убитымъ
каждую минуту. Въ формулярѣ его

значится, что онъ «участвовалъ въ

атакѣ и разбитіи непріятеля, укрѣпив-

шаго свой стань при Мацѣіовидѣ».

20-го октября па помощь русскимъ

прибылъ съ своимъ войскомъ знамени-

тый Суворовъ и расположился нередъ

Прагою— предмѣстьемъ города. Такимъ
образомъ рѵсскія войска соединились

для дѣйствія противъ общаго врага.

23-го октября началась бомбардировка

Праги, а въ 3 час. ночи слѣдующаго

24-го числа назначенъ былъ штѵрмъ

ея. Въ тотъ же день Прага пала, а за

нею сдалась и столица Польши— Вар-
шава. О. Боровикъ участвовалъ въ

штурмѣ Праги и при преслѣдованіи

непріятеля за рѣку Пилицу *).
Одинъ простой перечень военныхъ

дѣйствій и сраженій, во время кото-

рыхъ безотлучно находился при дѣй-

ствующихъ частяхъ войскъ священ-

') Свѣдѣнія о войнѣ съ поляками взяты изъ
сочішенія Н. И. Костомарова: «Послѣдніе годы
Рѣчіі ПосполптоіЬ, томъ II, изд. 3-е, 1886 г,
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никъ Боровикъ, можетъ служить пока-

зателемъ того мужества, которымъ онъ

себя заявилъ. Его неутомимые труды

во время военныхъ дѣйствій въ 1792—
1794 гг. одѣнены были по достоин-

ству и ускорили ему полученіе сана

протоіерея, йотораго онъ и удостоенъ

былъ въ 1796 году.

Въ 1801 году протоіерей Боровикъ
былъ переведенъ въ Апшеронскій муш-

катерскій полкъ, состоявшій въ Брест-
ской инспекціи. Въ томъ же году его

сдѣлали и благочиннымъ.

Въ 1805 г. открылась война Россіи
съ Фраііціей. На сторонѣ Россіи были
еще два союзника ІІруссія и Австрія.
Западная или Подольская русская армія
въ то время находилась въ м. Радзи-
виловѣ, Волынской губериіи, на гра-

ницѣ Австріи. Во главѣ этой арміи
стоялъ графъ Кутузовъ, который 13-го
августа выступилъ изъ Радзивилова и

направился къ Вѣнѣ. Кутузовъ при

Кремсѣ, близь Вѣны, одержалъ побѣду

ііадъ французами. Затѣмъ, окрулсенный
громадными силами враговъ, онъ сдѣ-

лалъ удачное отступлеиіе къ Ольмюцу,
гдѣ 10-го ноября и занялъ довольно

выгодную позицію. Въ Ольмюцъ при-

былъ и императоръ Александръ для

того, чтобы самому стать во главѣ

своей арміи. Въ составѣ войскъ Куту-
зова находился и Аншеронскій муш-

катерскій полкъ, асънимъ неразлучно

и протоіерей Боровикъ. Въ Ольмюцѣ

послѣдній удостоился чести быть иред-

ставленнымъ государю и имѣлъ у него

аудіенцію. 20 ноября произошло гене-

ральное сражепіе русско-австрійскихъ

войскъ съ французами подъ Аустер-
лицемъ, которое окончилось неудачею

для союзныхъ войскъ. Въ этоыъ

сралсеній выбыло изъ строя русскихъ

двадцать одна тысяча человѣкъ, при-

че^гь былъ раненъ и самъ главно-

командующий. 26-го ноября Кутузовъ
повелъ русскую армію обратно въ Рос-
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сію и возвратился опять въ Радзиви-

ловъ. Война Россіи съ Франціей про-

доллсалась и слѣдующіе два года, за-

кончившись Тильзитскимъ миромъ въ

1807 году. 15 января 1806 года главно-

комавдующій обратился изъ м. Броды
къ государю съ слѣдующимъ всепод-

нѣйшимъ письмомъ, въ которомъ хода-

тайствовалъ за протоіерея Боровика:

«Всемилостивѣйшій Государь!

Брестской инспекціи благочинный
протоіерей Онисимъ Боровикъ, кото-

рый имѣлъ счастіе быть представлен-

нымъ Вашему Императорскому Величе-
ству подъ Альмудомъ, и находившійся

всегда при главной моей квартирѣ для

богослулсенія, исправляя должность

іеромонаха при арміи, отставъ за уста-

лостью лошадей отъ обоза послѣ сра-

лсенія 20-го ноября, принул:деннымъ

нашелся бросить свой экппажъ и идтить

пѣшкомъ до Вагенбурга, откуда уже

явился опять ко мнѣ. Примѣрное его

житіе и особенное усердіе къ службѣ

побуждаютъ меня принять смѣлость

всеподданнѣйше просить о всемилости-

вѣйшемъ полсалованіи ему за претер-

пенную потерю единовременнаго де-

нежнаго вознагражденія. Есмь, все-

милостивѣйшій Государь, Вашего Импе-

раторскаго Величества всеподданнѣйшій
Михайла Голенищевъ-ІІутузовъ» .

Согласно ходатайству главнокоман-

дующего протоіерею Боровику было

выдано изъ кабинета единовремен-

ное пособіе въ количествѣ пятисотъ

рублей г).

Еще не успѣла окончиться война

съ Франдіей, какъ на югѣ открылась

новая война Россіи съ Тѵрціей. Въ

томъ же 1806 году русская армія подъ

главнымъ начальствомъ генерала Ми-

хельсона двинулась въ Дунайскія кня-

жества. Вмѣстѣ съ Дунайскою арміею,

f ) Дѣло канцелярііі сберъ-прокѵрора Святѣіі-

шаго Сѵпода Л» 3040.

состоя при главной квартирѣ главно-

командующаго, отправился въ Молдавію
и протоіерей Онисимъ Боровикъ. Здѣсь
онъ пробылъ до конца кампаніи, исправ-

ляя доллшость старшаго благочиниаго

надъ всѣмъ духовенствомъ Дунайской
арміи. Тяжелая служба при арміи съ

ея непрерывными переходами, во время

которыхъ приходилось подвергаться вся-

кимъ климатическимъ и многимъ дру-

гимъ невзгодамъ, разшатала здоровье

о. Боровика. Поэтому онъ рѣшился-

было перемѣнить мѣсто своей настоя-

щей крайне безпокойной службы на

болѣе удобное и постоянное. Какъ разъ

въ это время открылась протоіерейская

вакансія въ г. Николаевѣ, Екатерино-
славской епархіи, при Адмиралтейскомъ
соборѣ. Протоіерей Боровикъ подалъ

прошеніе объ увольненія отъ должно-

сти благочиниаго и о назначеніи его въ

Николаевъ. Но, какъ незнакомый съ

юридическими тонкостями, онъ сдѣлалъ

ошибку: свое прошеніе о переводѣ онъ

отправилъ прямо въ Сѵнодъ, тогда

какъ нужно было его отправить къ

оберъ-священнику. На этомъ основаніи

прошеиіе его было возвращено изъ

Сѵнода, Покуда шла переписка съ ГІе-

тербургомъ, мѣсто въ Николаевѣ было

занято другимъ, и о. Боровикъ остался

при Дунайской арміи.

Въ ноябрѣ 1806 годарусскія войска

осадили Хотинъ и Бендеры и заняли

Яссы. Въ Яссахъ утвердилась главная

квартира главнокомандующего. Въкон-

цѣ 1806 года русскія войска взяли

Хотинъ и Бендеры, заняли Молдавію

и Валахію. Не успѣли только овладѣть

крѣпостію Измаиломъ. Михельсонъ то-

гда-же занялъ Бухарестъ, главный го-

родъ Валахіи.

Состоя при главной квартирѣ Ми-,

хельсона о. Боровикъ находился без-

отлучно при немъ во всѣхъ походахъ

и сраженіяхъ 1806 года. Лѣтомъ 1807

года Мпхельсонъ изъ Бухареста дви-



нулся къ крѣпости Измаилу, а въ

Бухарестѣ оставилъ корпусъ генерала

Милорадовича съ четырьмя съ поло-

виною тысячами человѣкь. По распо-

ряжение главнокомандующего о. Они-
симъ остался въ Бухарестѣ при отрядѣ

Милорадовича.
Главнокомандующій Михельсонъ вы-

соко цѣнилъ заслуги протоіерея Боро-
вика и за понесенные имъ въ сраже-

ніяхъ и походахъ въ Молдавіи и Ва-
лахіи труды въ апрѣлѣ 1807 г. пред-

ставилъ его къ награжденію брилліан-
товымъ крестомъ. Но представленіе
Михельсона затерялось гдѣ-то въ Су-
нодѣ и такимъ образомъ не достигло

своей цѣли. Это обстоятельство огор-

чило главнокомандующего особенно по-

тому, что многіе другіе, младшіе по

службѣ, полковые священники полу-

чили награды, а старшій надъ ними

протоіерей оказался, хотя и случайно,
обойденнымъ высшимъ начальствомъ.

Бездѣйствіе Михельсона подъ Измаи-
ломъ ободрило турокъ. Въ послѣднихъ
числахъ мая великій визирь съ сорока

тысячами войска перешелъ Дунай и

направился къ Бухаресту, но генералъ

Милорадовичъ 2-го іюня разбилъ турец-

кій авангардъ въ количествѣ пятна-

дцати тысячъ человѣкъ и заставилъ

турокъ отказаться отъ покушенія на

занятіе Бухареста.
Во время своего ненродолжитель-

наго пребыванія при корпусѣ Милора-
довича протоіерей Боровикъ и здѣсь

усердіемъ къ дѣлу своего званія успѣлъ
заслужить общую любовь и уваженіе.
Генералъ Милорадовичъ снабдилъ отца

Онисима особымъ аттестатомъ, въ ко-

торомъ писалъ: «о. Боровикъ, находясь

при ввѣренномъ мнѣ корпусѣ въ Ва-
лахіи, велъ себя честно и благородно
и не только исправлялъ въ ономъ

полку должность со всякимъ раченіемъ,
но и съ особеннымъ прилежаніемъ

смотрѣлъ за всѣмъ духовенствомъ, въ

ономъ корпусѣ состоящими такъ что

отъ распоряженія его никакая христіан-
ская треба, какъ въ полкахъ, такъ и

въ главномъ гошпиталѣ при ономъ

корпусѣ учреждешюмъ, больнымъ. отъ

подчиненныхъ его не опущена; сверхъ

того для исправленія послѣдняго долгу
тяжело рапенымъ при всѣхъ . сраже-

ніяосъ находился безотлучно».

5-го августа 1807 года генералъ Ми-
хельсонъ умеръ и на его мѣсто главно-

командующимъ Дунайской арміей госу-

дарь. назначилъ семидесяти - пяти - лѣт-

няго фельдмаршала Прозоровского, давъ

ему, по собственной его просьбѣ, по-

мощника въ лицѣ Кутузова.
По пріѣздѣ въ армію новаго главно-

командующего протоіерей Боровикъ
опять вызванъ былъ въ главную квар-

тиру. 23-го октября 1807 года князь

Прозоровскій, изъ Бухареста, обратился
къ оберъ-прокурору Святѣйшаго Си-
нода, князю А. К. Голицыну съ прось-

бою о назначеніи въ Дунайскую армію
главноначальствующаго надъ всѣми пол-

ковыми священниками лица изъ прото-

іереевъ или іеромонаховъ. ІІобужде-
ніемъ къ такой просьбѣ главнокомаи-

дующій выставлялъ слѣдующее обстоя-

тельство: «такъ какъ духовные чины,

по положенію, не подчиняются по суду

свѣтскому праву, а имѣютъ свои осо-

бенный узаконенія, то сіе и въ арміяхъ
также перемѣнено быть не молсетъ».

Прозоровскій въ письмѣ князю къ Голи-
цыну сообщилъ, что при его предше-

ственник такую должность при Ду-
найской арміи исполнялъ Брестской
инспекціи благочинный Апшеронскаго
полка протоіерей Онисимъ Боровикъ.
Главнокомандующему хотѣлось въ своей

арміи создать такое положеніе главно-

начальствующаго надъ всѣмъ полко-

вымъ духовенствомъ, чтобы онъ былъ
въ непосредственномъ подчиненіи у

Святѣйшаго Сѵнода, а не у оберъ-свя-

щенника. Кандидатомъ на вышепомя-
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нутую должность главнокомандующий

выставлялъ протоіерея Боровика: «въ

короткое время моего здѣсь пребыванія

замѣтилъ я»,— такъ писалъ онъ Голи-

цыну, «въ семъ протоіереѣ хорошія

качества и похвальное поведеніе».

■ Князь Голицынъ ходатайство Прозо-

•ровскаго препроводилъ къ оберъ-свя-

щеннику Державину съ просьбою пред-

ставить свое мнѣніе по поводу возник-

шаго вопроса. Оберъ - священникъ въ

проектѣ Прозоровскаго увидѣлъ поку-

шеніе на свои права и возсталъ про-

тивъ него. Онъ отвѣчалъ Голицыну,

что требуемый главнокомандующимъ

•независимый отъ главнаго священника

начальникъ надъ духовенствомъ арміи

'не можетъ быть допущенъ. О. Держа-

винъ соглашался назначить при глав-

ной квартирѣ Дунайской арміи глав-

наго духовнаго начальника, которому

бы могли быть подчинены всѣ священ-

ники арміи, но съ т'Бмъ только ѵсло-

"віемъ, чтобы этотъ духовный началь-

никъ находился въ подчиненіи у него

оберъ-священника и отъ него получалъ

бы указы Сѵнода и расиорялсенія

оберъ-священника и объявлялъ бы ихъ

по всѣмъ священникамъ Дунайской

арміи. Къ чести фельдмаршала нулшо

сказать, что въ основѣ его ходатайства

лежало доброе лселаніе дать болѣе

стройный видъ и порядокъ управленію

полковымъ духовенствомъ и тѣмъ под-

нять его нравственный уровень, что

особенно необходимо было въ виду

того, что цѣлая треть ввѣренной ему

арміи состояла изъ иновѣрцевъ— люте-

ранъ и католиковъ.

Святѣйшій Сѵнодъ 26-го марта 1808

года назначилъ протоіерея Боровика

старшимъ благочиннымъ надъ всѣмъ

духовенствомъ Дунайской арміи съ

тѣмъ, «чтобы онъ въ сей должности

состоялъ, доколѣ обстоятельства сего

требуютъ», и съ подчиненіемъ его

оберъ-свяще пппку.

ГІолучивъ новое назначение о. Они-

симъ вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ право

и на новый окладъ содержанія. Ему,

по Высочайшему повелѣнію, назначено

оыло жалованья шестьсотъ рублей въ

годъ и штабъ-офицерскіе раціоны.

Протоіерей В. Жмакинъ.

(Продолжеше слѣдуетъ).

Изъ переписки съ баронессой Раденъ.

Баронесса Эдита Ѳедоровна Раденъ

была одною изъ замѣчательнѣйшихъ на

Руси лсенщинъ минувшаго столѣтія.

Драгоцѣнныя, въ высшей степени мѣт-

кія и вѣрныя замѣчанія объ ней, объ

ея жизни, дѣятельности и характерѣ

находятся въ прекрасной, посвященной

ея памяти, книлікѢ «Для немногихъ»5

напечатанной въ 1893 году. Приведу

нѣкоторыя мѣста изъ этой замѣчатель-

ной и рѣдкой книжки, написанной съ

свойственными ея автору изяществомъ,

умомъ и талантомъ.

«Высокія качества ума и сердца, при

замѣчательномъ образованіи и широтѣ

взгляда, сдѣлали баронессу Раденъ

извѣстною въ тѣсномъ кругу высшаго

петербургскаго общества эпохи Импе-

ратора Николая 1-го.. Великая княгиня

Елена Павловна, чуткая цѣнптельница

людей и талантовъ, познакомившись съ

нею, приблизила ее къ себѣ, и съ того

времени для нея открылось широкое

поле и вмѣстѣ съ тѣмъ новая школа

дѣятельности, которая мало - но - малу

получила высокое значеніе дѣятельности
общественной.

«Имя великой княгини останется на-

всегда славнымъ въ исторіи русскаго

общества. Вполнѣ уразумѣвъ значеніе

и долгъ своего высокаго званія, она

посвятила себя исполненію этого долга.

Живая, впечатлительная, исполненная

■У -V-'-jJl
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жаждьт добра, свѣха п зпапія, она вос-

питала въ себѣ и силу сочувствія, ко-

торая дозволяетъ и на высотѣ, недо-

ступной нуждамъ, живо понимать и

принимать къ сердцу всякую человѣче-

скую нужду, и ту силу творчества, ко-

торая, прпражаясь къ людямъ, живымъ

движеніемъ духа возбуждаетъ вт. нихъ

имъ самимъ иногда невѣдомыя дѣйствен-
ныя силы. Всюду, гдѣ ни появлялась,

она искала талаптовъ, приближала ихъ

къ себѣ, входила съ ними въ общеніе
и, питаясь ихъ духомъ, нскусствомъ и

и знаніемъ, въ то же время сама воз-

буждала ихъ и одушевляла: кого тре-

бовалось поднять, кому нужно было
пособить, — всѣмъ готова была помогать

щедро п разумно.

«Съ такою-то принцессой судьба со-

единила Эдиту Раденъ, и вскорѣ, сбли-
зившись съ нею тѣмъ духовнымъ обще-
ніемъ, которое поролідаетъ одинаковость

вкусовъ и стремленій. пріобрѣтя впол-

пѣ ея довѣріе, Эдита Раденъ стала Слп-

жайшею ея помощницей... Гдѣ бы ни

почуяла нужду, она готова была спѣ-
шить на помощь; гдѣ бы ни проявля-

лось благородное чувство, возвышенное

стремлеиіе, движеніе къ добру, твор-

ческая способность, — загоралось ея со-

чувствіе, и она стремилась отозваться...

Всѣ лучшія качества русской души она

поняла и полюбила, и сердце въ ней
билось горячо чувствомъ русскаго па-

триотизма.

«Она искала во всемъ правды, и

этимъ чувствомъ отличался образъ ея

среди шатанія умовъ въ нашемъ обще-
ствѣ, а благородство души и нравствен-

ное чутье помогали ей различать правду

среди предразсудковъ и пошлостей. Это
налагало на Эдиту Раденъ печать до-

стоинства, съ которымъ она являлась

въ обращеніи и съ самыми простыми

людьми и съ самыми высокопостав-

ленными лицами. Въ обращеніи съ

людьми какъ своего, такъ и высшаго

круга она владѣла въ совершенствѣ

внѣшними формами пріемовъ и рѣчи,

которыя сблюкаютъ людей, располагая

ихъ другъ къ другу; но она была чуж-

да той распространенной у насъ угод-

ливости, которая, исходя изъ лселанія
быть пріятнымъ людямъ, побуждаетъ
ласкательно относиться къ ихъ жела-

піямъ, словамъ и мыслямъ, искать со-

гласія съ ними и, наконецъ, снисходи-

тельно льстить наклонностямъ ихъ и

способностямъ.
«До послѣднихъ дней своей лспзпи

баронесса Раденъ занимала въ Михай-
ловскомъ дворцѣ тѣ лее самыя комнаты,

въ которыхъ она поселилась съ самаго

начала. Мало кому изъ пет'ербургскаго
общества было не знакомо это скром-

ное жилище, а для многихъ былъ бли-
зокъ и дорогъ маленькій кабинетъ, куда

собирались по вечерамъ друзья ея. Здѣсь,

у небольшого стола, покрытаго книгами,

сидѣла она, всегда готовая отозваться

и старому и малому па всякую сердеч-

ную нужду, на совѣтъ въ затруднитель-

номъ дѣлѣ, на рѣшепіе вопросовъ со-

вѣсти, съ которыми многіе къ ней обра-
щались. Вѣрный другъ для всѣхъ ста-

рыхъ друзей, связаниыхъ съ нею воспо-

минаніями цѣлой жизни, она привле-

кала къ себѣ и молодыхъ, которые стре-

мились къ ней охотно, потому что душа

ея отзывалась живо на всякую чистую

радость, на всякое доброе двнженіе, па

всякую нетернѣливую нужду молодости.

Она умѣла всякому сказать во-время

доброе и умное слово, а взглядъ ея

былъ такь выразителенъ, что говорилъ

многимъ безъ словъ сочувствіемъ, одо-

бреніемъ, или негодованіемъ и обличе-

ніемъ.

«Глубокое религіозное чувство одуше-

вляло ее съ ранней молодости... Право-
славная русская Церковь сначала была
заперта для нея; но съ теченіемъ вре-

мени душа ея прозрѣла и въ эту сто-

рону. Чуткая душа, воспитанная па
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священной поэзіи библейскихъ словъ

и выралсепій, скоро распознала глубо-

кій смыслъ и высокую іюэзію прави-

славнаго богослулсенія и научилась, не

останавливаясь па формахъ и симво-

лахъ, проникать въ глубокое пхъ со-

держаніе. Въ Москвѣ,. куда пріѣзжала

она съ великою княгиней, открылось ей

величіе православной Церкви и стало

понятно л;ивое ея отраженіо въ душѣ

народной, равно какъ и отраженіе въ ней

народной души и народной вѣры. Въ

Москвѣ лее пришлось ей сблизиться съ

людьми, которые впервые могли разска-

зать ей о Церкви и о вѣрѣ народной все

то, на что слышались запросы въ душѣ

ея: Самарины, князь Черкасскій, Тют-

чевы могли сказать ей подлинно новыя

слова, какихъ она не слыхала прежде.

Здѣсь она нашла новыхъ людей, по-

чуявшихъ въ ней благородную душу,

и пріобрѣла въ пихъ друзей себѣ на

всю жизнь».

Не могу отказать себѣ въ ѵдоволь-

ствіи — привести и слѣдующія трога-

тельныя слова высокочтимаго автора

книжки «Для немногихъ»:

«Въ послѣдніе годы своей жизни

Эдита освоилась съ нашей Церковью
и находила въ ней утѣшеніе, не разры-

вая своихъ связей съ тѣмъ исповѣда-

ніемъ, въ которомъ родилась и съ ко-

торымъ неразрывно соединяли ее и

воспитаніе юности и преданія домаш-

няго очага и родственный сердечныя

отиошеиія. Глубоко понимая непонят-

ный для массы лютеранъ смыслъ не

только догматовъ, но и обрядовъ пра-

вославія, оцѣнивъ художественно и да-

же полюбивъ красоту нашего богослу- .

лгенія, она была способна въ нашей

церкви молиться вмѣстѣ съ нами и не ]

была чуждая ианъ по духу, хотя фор- :

мально не принадлежала къ нашей і

Церкви. Тяжкую болѣзнь свою она пе- і

реносила съ удивителышмъ терпѣніемъ, -

скрывая свои страданія отъ ближнихъ

) друзей своихъ. Но ближніе ея друзья,

■ нѣлшо и глубоко ее любившіе, были

• православные люди, и религіозноо на-

! строеніе ихъ отражалось на больной,

■ лзлеавшей безъ двшкенія въ послѣдніе

■ дни предсмертной болѣзни. Потухав-

, шій взоръ ея точно просилъ у пихъ

молитвы и съ любовью останавливал-

ся на иконѣ Спасителя и Болсіей

■ Матери, которую принесла къ умираю-

щей нѣжно любившая ее мать Марія,
> Костромская игумепія... Такъ ея не

• стало».

Въ 1864 году великая княгиня Еле-
на Павловна лсила нѣкоторое время въ

Москвѣ, въ своемъ дворцѣ на Сторожен-

кѣ J ). Мнѣ пришлось случайно встре-

титься съ ея фрейлинами Э. Ѳ. Раденъ

и Е. II. Эйлеръ въ домѣ князя С. Н.

Урусова (въ Зубовѣ), служившаго тогда

въ Сѵнодѣ, къ которому прпглашенъ

былъ, вмѣстѣ съ ректоромъ академіи

А. В. Горскимъ, для совѣщанія по нѣ-

которымъ вопросамъ о раскол!;. Баро-

несса Раденъ, интересовавшаяся раско-

ломъ и читавшая мои статьи о «совре-

менпыхъ движеніяхъ въ расколѣ»,

тогда оказала мнѣ особое вниманіе и,

бывши потомъ вмѣстѣ съ великою

княгиней въ лаврѣ и въ академіи,

представила мепя Ея Высочеству: я

былъ приглашепъ ѣхать съ ними въ

Москву, въ вагонѣ много бесѣдовалъ

съ ними и въ Москвѣ имѣлъ продол-

жптельпую аудіенцію у великой кня-

гини. Личность баронесы Раденъ про-

извела на меня неотразимое впечатлѣ-

ніе. Съ этого времени я сталъ высы-

лать ей мои изданія, и началась наша

переписка. Изъ полученныхъ отъ ба-

ронесы Радепъ писемъ три особенно

замѣчательны, какъ дающія понятіе о

высокихъ качествахъ ея ума и сердца,

такъ прекрасно изображенныхъ высо-

') Ныыѣ здѣсь лицей Цесаревича Николая.
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кочтимымъ авторомъ книжки «Для нѳ-
ыногихъ», и я рѣшаюсь ихъ напеча-

тать вмѣстѣ съ моими собственными,

на которые онѣ служили отвѣтомъ.

Въ декабрѣ 1868 года я писалъ Эди-
тѣ Ѳедоровнѣ:

«Побуждаемый чувствомъ живѣйшей

признательности за ваше просвѣщен-

ное вниманіе къ моимъ литературнымъ

занятіямъ, спѣшу препроводить къ

вамъ только что изданную подъ моимъ

руководствомъ и надзоромъ книжку

«Воспоминанія и бесѣды инока Павла»

(Прусскаго) *).
«Книжка отпечатана славянскимъ

шрифтомъ, написана особеннымъ, по-

луславянскимъ языкомъ и содержанія
крайне спедіальнаго; но я внолнѣ увѣ-
ренъ, что при вашемъ всестороннемъ

образованіи и при вашей рѣдкой лю-

бознательности все это не послужить

для васъ препятствіемъ просмотрѣть хотя

нѣкоторыя изъ бесѣдъ инока Павла.
Здісь вы познакомитесь съ тѣмъ кру-

гомъ понятій, среди котораго замкнута

вся религіозная жизнь нашихъ старо-

обрядцевъ, съ тѣми источниками, изъ

которыхъ они почерпаютъ свои убѣ-

жденія, упорно ими защищаемыя, и съ

той діалектикой раскольническихъ со-

вопросниковъ, которая, въ преніяхъ
съ ними, составляетъ особенную" труд-

ность для людей, незнакомыхъ съ ихъ

полемическими пріемами. А если вамъ

желательно будетъ получить болѣе пол-

ное понятіе объ инокѣ Павлѣ,— лицѣ,

весьма замѣчательномъ въ современной

исторіи раскола,—то другая, препрово-

ждаемая при семъ, книлска 2 ) молсетъ

отчасти удовлетворить этому жела-

нно.

«И теперь, какъ въ предыдущій разъ,

') Это было первое, Аласинское, изданіе
<Бесѣдъ>.

3 ) Это былъ отдѣльный оттпскъ изъ Поврем,
лѣтопиеи» моей статьи о инокѣ Павлѣ Прус-
скомъ.

принимаю смѣлость просить васъ вто-

рые экземпляры той и другой книлски

повергнуть на милостивое воззрѣніе ея

императорского высочества государыни

великой княгини Елены Павловны въ

выраженіе тѣхъ чувствъ благоговѣнія

къ ея особѣ, которыми преисполненъ

безвѣстный труженикъ, осчастливлен-

ный ея высокиыъ вниманіемъ и покро-

вительствомъ.

«Простите, баронесса, что безпокою
васъ моимъ просьбами, и не почтите

за неумѣстную навязчивость тощ чтй
дѣлается по внушенію искренняго

чувства». :Л~
9-го января 1869 года баронесса Ра-

денъ отвѣчала мнѣ:
«Многоуважаемый Николай Ивановичи

«Государыня великая княгиня пору-

чила мнѣ- изъявить вамъ признатель-

ность ея императорскаго высочества за

книги, прйсланныя вами, которыя со-

ставляютъ драгоцѣнный матеріалъ для

будущей исторіи раскола въ Россіи.
«Позвольте и мнѣ искренно васѣ

благодарить за добрую память обо
мнѣ. Я съ своей стороны никогда не

забуду пріятныя московскія бесѣды,

и теперь читаю съ особеннымъ внима-

ніемъ весьма интересныя статьи, за

сообщеніе которыхъ я вамъ обязана.
ЧтЬ меня всегда поражало въ ученіи
сектъ правЬславной Церкви, п что ни-

гдѣ не высказывается такъ откровенно,

какъ въ бесѣдахъ инока Павла, такъ

это— преобладапіе соціальной стороны

вопроса надъ религіозпой. И эта"(рели-
гіозная сторона) существуетъ, безъ вся-

каго сомнѣнія, но только что появив-

шаяся па Боліій свѣтъ, она какъ-то

каменѣетъ, не возрастает^ присвои-

ваетъ себѣ чисто - реалистическое на-

правленіе, т. е. буквальное пониманіе,
формальное исполненіе закона и какое-

то странное превращеніе самыхъ свѣт-

лыхъ и широішхъ истинъ христіан-
ства въ темное, суровое и безсмыслен-

I
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ное суевѣріе. Соціальпая сторона, на-

противъ, не останавливается на своемъ

пути развитія; она съ изумительною

смѣлостью вырабатываетъ свои начала

•до самыхъ отвратительныхъ, но логи-

чесвихъ крайностей.. Тутъ составляется

система, сильная организація, цѣлый

рядъ послѣдовательныхъ и къ жизни

примѣненныхъ правилъ, тѣмъ опаснѣй-
шихъ, что нравственный элементъ въ

нихъ не суіцествуетъ далее въ заро-

дышѣ. Чѣмъ объяснить это странное

явленіе? Я ничего подобнаго не вижу

въ сектахъ Западной Европы, или по

крайней мѣрѣ весьма не многое. Въ

Америкѣ соціалыюе направленіе сектъ

совершенно отреклось отъ Церкви. Къ

чему же приписать у насъ эту стран-

ную смѣсь понятій и чувствъ? Не

гжлоняется ли націопальный характеръ

По своимъ враждебнымъ свойствамъ

преимущественно къ соціа.гьнымъ во-

просамъ?

«Если когда-нибудь случится у васъ

свободный часъ, чт5 мнѣ самой

кажется не вѣроятнымъ, я очень была

бы благодарна за всякое объяснитель-

ное слово по этимъ вопросамъ, столь

важнымъ для Россіи.

«Остаюсь съ истиннымъ почтеніемъ

преданная вамъ д. Раденъ.

22-го февраля того же 1869 года я

отвѣчалъ:

«Меня очень смущаетъ то обстоя-

тельство, что доселѣ не отвѣчалъ на

ваше письмо. Были нѣкоторыя обстоя-

тельства, и между прочимъ продолжи-

тельная, нелегкая болѣзнь, лишившія

меня возможности писать. Съ особен-

нымъ удовольствіемъ исполняю теперь

долгъ мой предъ вами. :

«Вы мнѣ позволите сказать откро-

венно, что еще при личномъ съ вами

свиданіи, изъ вашей бесѣды я вынесъ

удивленіе къ многосторонности ва-

шихъ познаній и къ тон любозна-

тельности, съ какою вы интересуетесь

даже столь неинтересной для большин-

ства областью, какъ нашъ русскій цер-

ковный расколъ. Ваше послѣднее

письмо ко мнѣ представляетъ новыя

тому доказательства. Вашему замѣчанію
о преобладаніи въ нашихъ раскольни-

ческихъ сектахъ стороны соціальной

надъ чисто-религіозной я придаю тѣмъ

большую валсность, что оно принадле-

житъ лицу, которое входитъ въ сферу

раскольническихъ понятій съ совер-

шенно свѣжимъ чувствомъ, какое уже

утрачено людьми, постоянно вращаю-

щимися (изученіемъ) въ этой душной

атмосферѣ, слѣдственно лицемъ, кото-

рое гораздо удобнѣе и легче можетъ цри-

мѣтить рѣзко выдающіяся стороны рас-

кола. При моихъ дальнѣйшихъ заня-

тіяхъ расколомъ не премину особое

вниманіе обращать на указанную вами

черту его, и, быть можетъ, приду къ

убѣжденію въ совершенной правиль-

ности вашего замѣчанія. Но теперь я

смотрю на дѣло нѣсколько иначе.

«Несомнѣнно, что нѣкоторыя рас-

кольническія секты, и именно въ без-

поповщинѣ, послѣдовательнымъ разви-

тіемъ соціальныхъ началъ дошли до

такихъ уродливыхъ крайностей, какихъ

нельзя встрѣтить нигдѣ въ западныхъ

сектахъ; но и здѣсь все-таки имѣется

религіозная подкладка, въ основѣ ле-

жатъ все-таки догматическія начала

секты.

«ГІоповщинскія секты, въ которыхъ

внѣшнее, формальное отношеніе къ

буквѣ и обряду выразилось всего , пол-

нѣе, представляютъ намъ дѣйствительно

нѣчто замершее, окаменѣлое въ рели-

гіозномъ отношеніи, а съ тѣмъ вмѣстѣ

и въ соціальномъ: здѣсь царитъ без-

граничное уваженіе не только къ

обряду и буквѣ іосифовскихъ книгъ, но

и къ тому гражданскому, обществен-

ному, семейному строю, какой суще-

ствовалъ на Руси при патріархѣ Іосифѣ.

Иное явленіе представляетъ расколъ
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безпоповщинскій. И здѣсь привержен-

ность ііъ буквѣ, къ стародавнимъ фор-
мамъ жизни не ыенѣе сильна, какъ и

у иоповдевъ; но безпоповство выхо-

дить изъ такой догматической мысли,

которая дала самостоятельное, совер-

шенно особое ему развитіе въ рели-

гіозномъ отногаеніи, а отсюда и въ со-

ціалыюмъ. Безпоповщина выходитъ изъ

мысли, что со времени патріарха Ни-
кона настало царство антихриста: от-

сюда отрицаніе священства, таинствъ,

отриданіе предержащей властиі всего

существующаго общественнаго быта, и

ѵстроеніе жизни по своимъ началамъ,

раздробленіе на мелкіе толки, до стран-

ничества и ему подобныхъ включи-

тельно. И все это держится на религіоз-
номъ мііѣніи объ антихристѣ,— о томъ,

что онъ уже пришелъ и царствуетъ въ

Церкви и государств-!;. Если вынуть это

основаніе, падутъ и тѣ крайнія соціаль-
ныя ученія, которыя васъ поражаютъ

въ расколѣ.

«Мнѣ остается поблагодарить васъ за

добрый отзывъ о книжкѣ о. Павла.
Безгранично уважая этого замѣчатель-

наго чёловѣка, я всегда сердечно ра-

дуюсь, когда и другіе раздѣляюгь мое

чувство къ нему. Не могу преодолѣть

желанія послать вамъ маленыцй пор-

третъ его, который единственно по

моей просьбѣ онъ допустилъ снять съ

себя. Кстати, вы получите поиятіе о

старообрядческомъ (единовѣрческомъ)

иноческомъ одѣяніи».

5-го января 1870 года я снова пи-

салъ баронессѣ Раденъ:
«Усерднѣйше прошу васъ принять

съ обычною вашею благосклонностью

недавно изданную мною, при семъ пре-

провождаемую, книжку. Понимаю ея

ничтожество; но въ ней напечатано

несколько документовъ, которые мо-

гутъ сообщить вамъ любопытныя свѣ-

денія о расколѣ, если въ свободныя
минуты вы полюбопытствуете просмот-

рѣть ихъ *). Прилагаю еще небольшую
брошюрку которая можетъ дать вамъ

понятіе объ одномъ предпріятіи, замы-

шленпомъ мною въ сообществѣ съ

о. Павло мъ годъ тому назадъ и до-

селѣ оставляемомъ въ пренебрелсеніи.
Увы!— дѣло необходимое и обѣщающее

несомнѣнную пользу для Церкви, а

вмѣстѣ столь простое и удобоиспол-
нимое, гибнетъ отъ непониманія и без-
участія людей, которые призваны быть
верховными стралсами Церкви!

«И на сей разъ рѣшаюсь безпо-
коить васъ просьбою — препровождаемый
экземпляръ «Лѣтописи» представить па

милостивое воззрѣніе великой княгини

Елены Павловны,- какъ знакъ моей
глубокой преданности Ея Высочеству
и неизгладимой памяти о томъ мило-

стивомъ съ Ея стороны вниманіи, ко-

торымъ нѣкогда я былъ осчастли-

вленъ».

19-го февраля 1870 года баронесса
Раденъ отвѣчала мнѣ:

«Многоуважаемый Николай
Ивановичъ.

«Искренно васъ благодарю за Лѣто-

иись раскола и брошюру о братствѣ

для содѣйствія ослабленію раскола.

Я послѣднюю читала съ глубочайшимъ
сочувствіемъ. Опять на первомъ планѣ

выступаетъ замѣчательная личность Па-
вла Прусскаго съ свойственною ему

ліивою дѣятельностыо. Все, чтЬ до него

касается, меня особенно интересуетъ.

Вернулся ли онъ въ Москву и было ли

его путешествіе успѣшно J )'?
«Меня нисколько не удивляетъ, что

вы въ вашемъ предпріятіи нашли за-

трудненія именно тамъ, гдѣ слѣдовало
бы ожидать опору и сочувствие; но это

') Это бшп «Совреиенныя лѣтописи раскола».
-) Отдельный огтискъ моей статьи «О пред-

положены! учредить въ Москвѣ братство для
содѣйствін ослабленію раскола».

3 ) Разумѣется первое иутешествіе его къ ли-
товекпмъ старообрядцамъ, предпринятое вт.
концѣ 1869 года.
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меня и нисколько не смущаетъ. Болѣе

чѣмъ когда-либо я крѣпко вѣрю, что

дѣло благое какъ будто бы нуждается

въ препятствіяхъ и преслѣдованіяхъ,

дабы осуществить въ душахъ тѣхъ,

которые ему посвящаются, слово ве-

ликаго Апостола языковъ: ибо ыы хо-

дили вѣрою, а не видѣніемъ, Позвольте
мнѣ присовокупить, что я въ оконча-

тельномъ успѣхѣ вашего братства не

сомнѣваюсь *).
«Государыня великая княгиня по-

ручаетъ мнѣ благодарить васъ за вашу

книгу, которую Ея Высочество благо-

склонно приняла.

«Примите увѣреніе въ истинномъ

моемъ увалсеніи и преданности Э. Ра-

денъ».

Вотъ и третіе письмо ея ко мнѣ, пи-

санное улсе въ 1875 году, когда я

началъ издавать «Братское слово» и

послалъ ей первую книжку моего

журнала:

«Многоуважаемый Николай

Ивановичъ.

«Простите меня великодушно, что я

до сихъ норъ не отвѣтила на любезное

ваше письмо 2). Здоровье мое было не

такъ хорошо въ концѣ прошедшаго

года, и потомъ я отложила писать къ

вамъ, чтобы сперва поблилсе познако-

миться съ обширнымъ вашимъ трѵдомъ.

Я не только сочувствую вашему изда-

лію, но стараюсь сообщить это сочув-

ствіе и другимъ, распространяя, сколько

возможно, свѣдѣнія о вашемъ журналѣ.

Не скрою отъ васъ, что въ такъ назы-

ваемомъ большомъ свѣтѣ, это довольно

трудно. Если въ Москвѣ жизнь обще-

ственная, болѣе или менѣе, неподвил;на,

то въ Петербѵргѣ, напротивъ, интересы

дня до того поглощаютъ вниманіе

всѣхъ, что едва ли удастся когда-ни-

') И уверенность эта вполиѣ оправдалась.

Открытое въ 1872 году Братство святи геля Петра
митрополита существусгь и подвизается вотъ

уже 33-й 1'одъ, "
') Коніи этого моего цисьма не сохранилось.

будь, въ тѣсномъ кружкѣ, поговорить

серьезно объ общихъ идеяхъ и идеа-

лахъ жизни. Еще разъ благодарю васъ

отъ души и жолаю вамъ добраго

успѣха.

«Искренно вамъ преданная Э. Раденъ».

3. Ѳ. Раденъ скончалась въ октябрѣ

1885 года. «На Петергофскомъ кладбищѣ
лежитъ она, одинокая, среди множе-

ства заросшихъ могилъ; но память ея

жива и благоухаетъ посреди,— увы! —

уже не многихъ друзей ея», — писалъ

въ 1893 г. высокочтимый авторъ книжки

«Для немногихъ». Да,— память Э. Ѳ.

Раденъ, дѣйствительно, «жива и благо-

ухаетъ» среди имѣвшихъ счастіе знать

ее и находиться въ сношеніяхъ съ нею,

которыхъ теперь уже весьма и весьма

не много. Какъ одинъ изъ этихъ не-

многихъ, радуюсь, что могъ и печатно

вспомянуть объ ней, ровно черезъ

двадцать лѣтъ по ея кончинѣ.

Н. Субботинъ.

Оптинскш старецъ Амвросій *).

Ііѣкоторые люди съ сложнымъ ха-

рактеромъ и сгіокойнымъ нравомъ

представляли старцу не мало хлопотъ.

Уже послѣ его кончины одинъ мо-

нахъ, бывшій въ міру докторомъ, раз-

сказывалъ мнѣ, что самъ не понимаетъ,

какъ онъ, любя старца, могъ съ нимъ

такъ небрелшо обращаться. Онъ зналъ,

что къ старцу ѣздятъ за тысячу верстъ

и по нѣскольку дней ждутъ бесѣды

съ нимъ; зналъ, какъ драгоцѣнно его

время. А между тѣмъ, идя къ нему,

не обдѵмывалъ, что у него спросить,

Старецъ посовѣтовалъ ему записывать

вопросы; но онъ продолжалъ ходить

') См. № 13 <Церк. Вѣдом.» за 1905 г.
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къ нему по прежнему, п разъ сказалъ,

-будто слагая пину па самого старца:

«вижу я, батюшка, что все мы съ вами

говоримъ, не приготовившись».— «Ну,
что-жъ», отвѣчалъ батюшка, «не можешь

^готовиться,— ходи такъ». А въ другой
разъ монахъ сказалъ: «мнѣ кажется, что

я хожу, къ вамъ безъ пользы». Ба-
тюшка тихо отвѣчалъ: «а, все-іаки

ходи».

Господинъ Яшеровъ, командовавшій
въ южной Болсаріи одною частью вос-

точно-румелійскихъ войскъ, въ 1882
году, будучи въ отпуску въ Москвѣ,

написалъ старцу Амвросію, о кото-

ромъ слыхалъ отъ. своей знакомой,
•преданнѣйшей старцу особы, обличи-
тельное посланіе. Старецъ черезъ эту

знакомую просилъ г. Яшерова пріѣхать

въ Оптину, и, немного поговоривъ съ

нимъ, предложилъ ему поговѣть...

— О. Амвросій, сегодня вторникъ, а

.въ четвергъ я долженъ выѣхать: когда

же я успѣю отговѣть?
, Для. истиннаго покаянія, строго

замѣтилъ старецъ, нужны не годы, не

дни, а одно "мгновенье. '

Въ среду вечеромъ Яшеровъ при-

шелъ исповѣдываться.

«Ну теперь я могу поговорить съ

тобой подолѣе, подвинься сюда по-

ближе», сказалъ ласково старецъ. Испо-
.вѣдпикъ не говѣлъ 6 лѣтъ и готовился

-вынести грозу. Старецъ началъ ра,с-

. прашивать его о- его дѣтствѣ, воспита-

ніи, службѣ, о болѣе замѣч,ательныхъ

лицахъ, съ которыми ему приходилось

сталкиваться въ жизни, о его несчаст-

номъ бракѣ, о Сербіи, . Болгаріи и

Турдіи, вставляя въ разговоръ свои

.замѣчанія и озаряя его своею ѵлыб.-

,кой. Яшеровъ, который не могъ стоять

на колѣняхъ и въ церкви, вслѣдствіе

боли въ ногахъ. -и не замѣтилъ, что

.этотъ разговоръ, затянулся болѣе, чѣмъ

на часъ; такъ была мила, увлекательна,

свѣжа, и безъ разсудочности разумна
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бесѣда старца. Въ калсдой его фразѣ

исповѣдникъ чувствовалъ,; что онъ болѣе

и болѣе сродняется со старцемъ душой.

«Передай мцѣ епитрахиль и крестъ»,

сказалъ вдругъ о. Амвросій, помол-

чавъ минуты двѣ. Онъ подалъ то и

другое. Надѣвъ на себя епитрахиль,

старецъ приказалъ ему нагнуться

и, накрывъ епитрахилемъ, началъ

читать молитву. Онъ лсиво. выдер-

нулъ голову и воскликнулъ: «Батюшка!
А исповѣдь? Вѣдь я грѣшникъ вели-

хай!» Старецъ взглянулъ па него, если

такъ можно выразиться, ласково-стро-

гимъ взглядомъ, накрылъ опять энитра,-

хилыо и, докончивъ молитву, далъ по-

цѣловать крестъ.— «Можешь идти те-

перь, сынъ мой! Завтра, послѣ литур-

гіи, зайди ко мнѣ». И ласково отпу-

сти лъ его.

Никогда въ жизни не совершалъ тотъ

такой чудной прогулки, какъ въ этотъ

разъ, отъ скита до монастыря. Точно
какое-то громадное облегченіе чувство-

валось во всемъ существѣ его; а во-

кругъ его, лучи полиаго мѣсяца такъ и

играли миріадами алмазныхъ искръ по

снѣгу поляпъ и фантастическимъ

хлопьямъ, причудливо лѣпившимся кой-

гдѣ по вітвямъ оголѳнныхъ деревьевъ.

Онъ и не замѣтилъ, какъ дошелъ до

своего номера и какъ затѣмъ зас-

нул ъ.

Всѣ эти примѣры интересны, какъ

случаи воздѣйствія старца на отдѣль-

ныхъ людей; гораздо важпѣе по по-

слѣдствіямъ своимъ тѣ встрѣчи, прп

которыхъ старцу: приходилось направ-

лять общественную дѣятельность людей.
На дняхъ отъ одного сельскаго священ-

ника я получилъ письмо, въ которое

онъ, въ виду статей о старцѣ Амвросіп
.въ «Церковпыхъ Вѣдомостяхъ», описы-

ваетъ мнѣ вліяпіе, какое имѣлъ старецъ

Амвросій на одного священника, кото-
рый пользуется теперь громадною, изве-

стностью въ средней , полосѣ' Россіп.
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Село, гдѣ священствовалъ этотъ ба-
тюшка, было бѣдное, стояло далеко отъ

города и не имѣло доходныхъ промы-

сл овъ. Хлѣба у крестьянъ рѣдко когда

хватало до новины. Храмъ въ селѣ

былъ малъ й скуденъ. Прошелъ далее

слухъ, что былъ'Данъ приказъ закрыть

его. Отецъ Георгій утѣшалъ крестьянъ

бйаголѣпною службой и поучительнымъ

словомъ, но не подъ силу ему стало

слуяшть въ Полуразрушенномъ храмѣ.

Жаль было ему бросать знакомое

мѣсто, знакомую паству, крестьян-

скихъ дѣтей, которыхъ онъ собиралъ

у у- себя для обученія. Но мочи его

больше не было, и онъ рѣшилъ ѣхать

■къ старцу Амвросію, просить благосло-

венія на переходъ въ другое село.

Старецъ сказалъ ему:

«Не тужи, отецъ,' не отчаивайся.
'Тоска— дочь лѣни, а уныніе— внукъ

ей. Во всякомъ дѣлѣ нуясенъ трудъ съ

усердной молитвой. И скука пройдетъ

и успѣхъ придетъ, прибавь терпѣнія со

смиреніемъ и отъ миогихъ золъ изба-
вишься. Не уходи ты изъ своего села.

"М%тъ на то тебѣ благословенія. • Будетъ
у тебя храмъ новый и училище, ' будетъ

'чѣмъ воспитать и дѣтокъ твоихъ, только

самъ не плошай. Дано тебѣ благбело-

веніе быть въ приходѣ своемъ добрымъ

иастыремъ».

Отецъ Георгій вышелъ отъ старца,

словно сбросивъ у него съ плеча тя-

желое бремя, и съ надеждою вернулся

домой.

Прошло немного времени. Ѳднажды

отецъ Георгій работалъ съ работникомъ

въ полѣ. Ему доложили, 1 что кто-то

спрашиваетъ его въ храмѣ.

• Тамъ ждалъ его баринъ и сказалъ

'ему, что его послалъ сюда отецъ Амвро-

'сій Оптинскій отслужить молебенъ Бо-
жіей Матери. ,т г~' ; ■ -• ••

Съ умиленіемъ .и слезами отслужилъ

отецъ Георгій молебенъ, а богомолецъ

подалъ ему не малую сумму.
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' На другой же день прибыли еще

посѣтители, всѣ съ заявленіемъ, что

присланы Оптинскимъ старцемъ помо-

литься въ храмѣ у о. Георгія и помочь

ему посильною лептой. Съ той поры

пошелъ постоянный притокъ богомоль-

цевъ въ село къ отцу Георгію, и по-

лились пожертвованія.

Это было 20 лѣтъ назадъ, теперь не

узнать села. Въ нёмъ возвышается пре-

красный новый храмъ, который могъ

бы украсить и большой городъ. Съ
утра до вечера служить въ -немъ

о. Георгій, принимая богомольцевъ. За
совѣтомъ и всякою помощью постоянно

тянется къ нему народъ. Близъ храма

возникли разныя зданія: каменная

двухъ-эталеная школа съ садомъ и

пасѣкою, гостиница для пріѣзжаго

щихъ, домъ призрѣнія для крестьяіг-

скихъ сиротъ, для старыхъ и боль-

ныхъ. Крестьянская нужда прошла,

и при посредствѣ о. Георгія сельскимъ

обществомъ куплено до тысячи деся-

ти нъ земли.

Дѣятельность о. Георгія все раз-

ростается, и кругъ его вліянія давно

вышелъ изъ предѣла той епархіи. Мнѣ

много приходилось слышать о немъ и

даже читать въ печати. И какъ отрадна

надъ всѣмъ этимъ великимъ дѣломъ

ббновленія и освящёнія жизни чувство-

вать невидимую благословляющую руку

давно отошедшаго старца Амвросія,

который когда-то вдохнулъ бодрость,

силу и вѣру, двигающую горами, въ

изнемогшаго духомъ, утомленнаго й

готоваго опустить руки пастыря.

Наружное обращеніе старца соотвѣт-

ствовало благодатному, мирному . на-

строенію его души.

Всею душею идя на встрѣчу тѣмъ,

кто въ немъ нуждался, онъ никогда и

пикому не навязывайся.

Бывали случаи, что ему приходилось

имѣть сношепія съ людьми, глубоко

равнодушными Къ религіи и нисколько
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не интересовавшимися старцемъ, далее

не подозрѣвавшпми, какое крупное

предь ними, явленіе русской жизни

въ лицѣ о. Амвросія. Онъ поддержи-

валъ съ ними бесѣду столько времени,

сколько требовали приличія, и разста-

вался съ ними; онь бывалъ въ этихъ

случаяхъ въ высшей степени спокоенъ,

выдержанъ и вѣжливъ, поражая сво-

имъ достоинствомъ и старался не вы-

сказывать тѣхъ внутреннихъ сторонъ

своего существа, до которыхъ этимъ

людямъ не было пикакого дѣла. Всѣ

такія лица говорили о немъ: «очень

умный человѣкъ!»

Но зато сколько души, ласки, при-

вѣта, обаянія было въ его обращеніи
съ тѣми, кто сами шли къ нему съ

открытымъ сердцемъ, и кому онъ от-

плачивалъ самою задушевною искрен-

ностью.

О. Амвросія нельзя себѣ представить

безъ участливой улыбки, отъ которой
становилось вдругъ какъ-то весело и

тепло, безъ заботливаго взора, который
говорилъ, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ
для васъ придумываетъ и скажетъ что-

нибудь очень полезное, и безъ того

оживленія во всемъ— въ движеніяхъ,
въ горящихъ глазахъ, съ которымъ

онъ васъ выслушиваетъ и по которому

вы хорошо понимаете, что въ эту ми-

нуту онъ весь вами живетъ, и что вы

ему ближе чѣмъ сами себѣ.

Отъ живости характера и богатства
внутренней жизни выраженіе его лица

постоянно мѣнялось. То онъ съ лаской
глядѣлъ на собеседника, то смѣялся

съ нимъ какпмъ-то молодымъ смѣхомъ,

.то радостно сочувствовалъ, если при-

шедшій былъ спокоенъ и радостенъ,

тихо склонялъ голову, если онъ раз-

сказывалъ что-нибудь печальное, то на

минуту погружался въ размышленіе
или, вѣрнѣе сказать, сосредоточивался,

чтобъ уловить, что возвѣститъ ему Богъ;
если собесѣдникъ ждалъ, чтобъ онъ ска-

залъ ему, какъ поступить въ какомъ-

нибудь дѣлѣ, то рѣшительно прини-

мался качать головой, когда отсовѣто-

валъ какую-нибудь вещь, то разумно

и подробно, глядя на собесѣдника, и

слѣдя, все ли онъ понимаетъ, начиналъ

объясняться, какъ надо устроить дѣло.

О. Амвросій, при всей своей не-

обыкновенной прозорливости, не обди-
чалъ рѣзко и прямо. Его мягкой на-

турѣ претило видѣть предъ людьми

чужое самолюбіе, смутить и огорошить

человѣка. Въ болынинствѣ случаевъ

обличенія его были скрытыя, касаясь

лишь тѣхъ, и понятныя лишь тѣмъ,

кого оиъ облпчалъ. Часто въ какомъ-

нибудь разсказѣ, ведшемся старцемъ

громко предъ многими слушателями и

взятомъ изъ жизни, заключалось глу-

бокое поученіе и вразумленіе, напра-

вленное по адресу лишь одного изъ

присутствующихъ. Не грозою, а любовію
умѣлъ о. Амвросій вести людей къ

исправленію, вселяя въ ихъ душу вѣру,

что при помощи Божіей они могутъ

одолѣть «врага».

Внѣшнссть о. Амвросія была чрез-

вычайно благообразна; до старости онъ

сохранялъ пріятность своего очень кра-

сиваго въ молодости лица. Какъ видно

изъ его изображенія, лицо его было

глубоко задумчиво, когда онъ оста-

вался одинъ, но, чѣмъ дальше онъ

жилъ, тѣмъ оно становилось ласковѣе

и радостнѣе при людях ь.

Красота этого худого, изможден-

наго лица была въ выраженіи. Въ
глазахъ его, сверкавшпхъ какою - то

беземертною молодостью, благихъ, крот-

кихъ, ясныхъ глазахъ было столь-

ко любви, мира, прощенія... Когда
вы стояли предъ нимъ, вы чувство-

вали, что эти глаза видятъ васъ на-

сквозь, со всѣмъ, что въ васъ дурного

и хорошаго, и васъ радовало, что это

такъ, и что въ васъ не можетъ быть

для пего тайны.
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• Голосъ его, съ какой-то дѣдовскою

ласкою, быль тихій, слабый, а за по-

слѣдніе мѣсяцы часто переходилъ въ

еле слышный шопотъ.

Нельзя передать, какъ легко и сво-

бодно дѣлалось въ его присутствіи.

Съ виду онъ былъ благообразный,

чистеныгій старичокъ, средняго роста,

очень согбенный, носнвшій теплый

черный ваточный кафтанчикъ, черную

теплую мягкую шапочку-камилавку и

опиравшійся на палку, если вставалъ

съ постели, на которой проводилъ все

свое время. Иногда лицо старца пре-

образовывалось, озаряясь благодатнымъ

свѣтомъ. Это бывало обыкновенно
послѣ его уединенной молитвы. Какъ-то
разъ старецъ назначилъ прійти къ

себѣ двумъ супругамъ, въ тотъ часъ

утра, когда онъ не начиналъ еще

пріема.

Когда они вошли въ келью, старецъ

сидѣлъ на постели въ бѣломъ мона-

шескомъ балахонѣ и въ шапочкѣ. Въ
рукахъ у него были четки. Лицо его

какъ-то особенно просвѣтлѣло, и все

въ кельѣ приняло видъ какой-то тор-

жественности. Пришедшіе почувство-

вали трепетъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ихъ

охватило невыразимое счастье. Они не

могли промолвить слова, а долго стояли

какъ бы въ забытьѣ, созерцая ликъ

старца. Вокругъ было тихо, и батюшка
молчалъ. Онъ безмолвно осѣнилъ ихъ

крестнымъ знаменіемъ. Они еще разъ

окинули взоромъ эту картину, чтобъ

навсегда сохранить ее въ своемъ сердцѣ,

и вышли отъ него, не прерсавъ ти-

шины ни однимъ словомъ.

Жившій на покоѣ въ Оптиной игу-

менъ Маркъ передавалъ, что однажды,

въ послѣдній годъ жизни старца, на

Страстной недѣлѣ, опъ вошелъ къ нему

въ келью для исповѣди и сразу уви-

далъ въ выраженіи его что-то не-

обыкновенное. Старецъ съ глубокимъ

вниманіемъ созерцалъ что-то невиди-

мое, лицо его горѣло радостньшъ ру-

мянцемъ. Игуменъ подался назадъ изъ

кельи и лишь спустя нѣкоторое время,

опомнившись, вошелъ къ старцу. «При-

поминая видѣнное, заключалъ онъ свой

разсказъ, я и теперь прихожу въ ве-

ликое удивленіе».

Въ подробномъ жизнеописаніи старца,

изданномъ Оптиною пустынью, заклю-

чено не мало воспоминаній дѣтей

старца о его прозорливости и исцѣле-

ніяхъ, о замѣчательныхъ его совѣтахъ

и грѣющей его любви.

Оставляя въ сторопѣ эти свидѣтель-

ства я перейду къ изложенію своихъ

личныхъ воспоминаній о великомъ

старцѣ.

JJ. Поселянниъ.

Слова протоіерея I. И. Сергіева.

I.

Въ недѣлю 3-ю Великаго поста,

Крестопоклонную.

Боже мой! Боже мой! Для нею

Ты оставим Меня? (Псал. 21, 2).

Такъ Духомъ Божіимъ возгласилъ

пророкъ и царь Давидъ, отъ лица гря-

дущаго Мессіи, имѣвшаго пострадать

на крестѣ за грѣхи міра. Ибо нсаломъ,

изъ котораго взяты эти слова, есть про-

рочественный и относится во многихъ

выраженіяхъ своихъ ко Христу. И Дѣй-
ствительпо, Іисусъ Христосъ, вися на

крестѣ и смертельно скорбя и страдая

за грѣхи наши Своимъ человѣческимъ

естествомъ, воззвалъ, какъ человѣкъ, къ

Отцу Своему небесному именно этими

словами: Боже мой! Боже мой! Для

чего Ты оставилъ Меня? т. е. опредѣ-

лилъ Мнѣ испить до дна всю чашу

страданій, испытать всю горечь и

остроту наказаній за всѣ человѣческіе

грѣхи. Этими словами выражается та
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мысль, что Отецъ небесный излилъ

весь праведный гнѣвъ Свой на Его
человѣческую природу, соединенную

нераздѣльно, несліянно и неразлучно

ск Его Божествомъ. Такова, столь, строга

и взыскательна правда Отца небесна-
го, осудившая и наказавшая въ Сынѣ

Своемъ, добровольно взявшемъ на Себя
грѣхи міра, — всю бездну ихъ и разру-

шившая грозное проклятіе за нихъ, съ

дарованіемъ ему благословенія. • II если,

съ зеленѣющимъ деревомъ, коему упо-

добляется по своей праведности и жи-

зненности Іисусъ Христосъ, она такъ

поступила, то что будешь съ сухимъ

(Лук. 23, 31),— каковы всѣ грѣшники
нераскаянные, или отпадшіе отъ вѣры

во Христа, Агнца Божія, вземлющаго

грѣхи -міра (Іоан. 1, 29)?.
Въ настоящее время злополучной

войны— время безвѣрія и общаго рас-

тлѣнія нравовъ Россіи, многіе гово-

рятъ: Боже нашъ! Боже нашъ! Зачгьмь
Ты оставилъ насъ! Полтора года Россія
ведетъ- страшно-кровопролитную и разо-

рительную войну, и, при. всей изу-

мительной доблести и храбрости на-

шихъ войскъ,— мы еще не побѣдили

язычниковъ, вѣроломно напавшихъ на

насъ, и не мы ихъ, а они насъ по-

бѣждаютъ. Гдѣ обычная въ прежнія
времена помощь Твоя намъ, Господи!
ГІынѣ и Ты противъ насъ, а не за

насъ, и Ты побораешь не по намъ, а

цо язычпикамъ? Ты оставилъ нас^ и

не ходишь въ силахъ нашихъ, за без-
законія наши. Ибо мы стали врагами

Тебѣ, и Ты вооружилъ самую бездуш-
ную тварь противъ воинства нашего,---

когда пустилъ противъ нихъ страшное

облако пыли, содействовавшее врагамъ

иашимъ.

_ Теперь у насъ время поста и по-

каянія. Но множество вольнодумцевъ,

отрекшихся отъ вѣры Твоей, и не ду-

маетъ о поетѣ и покаяніи, н тѣмъ еще

усугубляетъ праведный гпѣвъ Твой.

Мы творимъ торжественное покло-

неніе' Кресту, вспоминая тягчайшія
страсти по человѣческому естеству

Богочеловѣка, и не думаемъ вѣрою и

произволеніемъ и самымъ дѣломъ

умерщвлять свои страсти и сраспи-

налъся Ему, смирять .гордый разумъ

въ послушаніе Ему, и продолжаемъ пре-

даваться неистовству. страстей.

Черезъ воздвиженіе нынѣ- животво-

рящаго Креста за всенощнымъ. бдѣ-

ніемъ Церковь хочетъ живо изобразить
намъ страшную, всеспасительную Гол-
гоѳскую Жертву — расцятіе Христово,
страданія Его за насъ и смерть, кото-

рыми куплены вѣрующимъ: покаяніе,

прощеніе грѣховъ, благословеніе и

восходъ на небо, прежде заключенное

для всѣхъ, — а мы равнодушно отно-

симся и къ этой страшной тайнѣ на-

шего спасенія,— къ этой грозной правдѣ.

Божіей; а многіе считаютъ этотъ обрядъ

излишнею церемонией, введенной для

простого народа; или и самыя стра-

данія и смерть Господа на крестѣ

считаютъ для себя не нужными! До
чего ниспали люди, до какого безумія,
до какого невѣрія, до какого бого-

хульства!
Послушаемъ, что говорить Апостолъ

отвергающимся Сына Божія и прези-

раю щимъ Его Крестъ и кровь,, изліян-

ную Имъ на крестѣ. Если отвергшійся
закона Моисеева, при двухъ или трехъ

свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказы-

вается смертію, — то сколь тягчай-
шему, думаете, наказанію повинень

будетъ тотъ, кто попираешь Сына
Бооюія и не почитаешь за святыню

кровь завѣта, которою освягценъ, и Духа
благодати оскорбляешь? Мы знаемъ

Того, Кто сказалъ: у Меня отмщеніе,
Я воздамь, говорить Господь. И еще:

Господь будетъ судить народъ Свой
(Второз. 32, 36). Страшно впасть въ

руки Бош оюиваго (Евр. 10, 28—31).
Если "ліелаемъ добра себѣ и Россіп.
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убоимся страшнаго и праведнаго суда

Божія, покаемся нелицемѣрно въ сво-

ихъ беззаконіяхъ, перестанемъ творить

зло, научимся творить добро, подобаю-
щее христіанамъ; будемъ молиться,

учить и учиться—воздавать Божіе Богу
и кесарево кесарю (Матѳ. 22, 21).

Аминь.

II.

На Благов ѣщеніе Пресвятыя
Богородицы, 25-го марта 1905 г.

Блаювѣствуй, земле, радость
ве.гію: хвалите, небеса, Бооюію
славу.

(Пршіѣвъ праздника по 8-й
пѣснп).

Изъ вѣчнаго царства любви и мира,

правды и святыни, изъ царства вѣч-

наго свѣта и блаженства, отъ вѣчнаго

престола Славы — отъ Бога былъ посланъ

нѣкогда на землю— въ Галилейскій, ма-

лый и уничиженный городъ Назаретъ,—

въ домъ древодѣла старца Іосифа, къ

пречистой Дѣвѣ Маріи — архангелъ Гав-

ріилъ со всерадостнымъ благовѣстіемъ

о безсѣменномъ воплощеніи отъ Нея

Бога-Слова, собезначальнаго Отцу и

Духу Святому: радуйся, благодатная,

возгласилъ онъ Дѣвѣ, Господь съ То-

бою; благословенна Ты между о/сенами.

Она же, говоритъ евангелистъ Лука,

увидѣвѵт его, смутилась отъ словъ его,

и размышляла, что бы это было за при-

вплпствіе. И сказалъ Ей ангелъ: не бойся,

Марія, ибо Ты обрѣла благодать у

Бога; и вотъ зачнешь во чревѣ и ро-

дишь Сына, и наречешь имя Ему: Іисусъ.

Онъ будетъ великъ, и наречется Сыномъ

Всевышняго; и дастъ Ему Господь Богъ

престолъ Давида Отца Его; и будетъ

царствовать надъ домомъ Іакова во вѣт,

и царству Его не будетъ конца. Марія

оке сказала: какъ будетъ это, когда Я

мужа не знаю? Ангелъ сказалъ Ей въ

отвѣтъ: Духъ Святый найдетъ на Тебя ,

и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя, по-

сему и раждаемое Святое наречется

Сыномъ Божіимъ. Вотъ, и Елисавета,
родственница Твоя, называемая неплод-
ною, и она зачала сына въ старости

своей, и ей уже шестой мѣсяцъ: ибо

у Бога не останется безсильнымъ ни-

какое слово. Тогда Марія сказала: се,

раба Господня; да будетъ Мнѣ по слову

твоему. И отошлъ отъ Нея ангелъ

(Лук. 1, 28т— 38).

Вотъ чудныя, всерадостныя слова

Благовѣщенія, которыя были причиною

безконечно великихъ и спасительныхъ

событій, въ обитаемой нами подсолнеч-

ной— именно: воплощенія и вочеловѣ-

нія Сына Божія, Его креста и воскре-

сенія, и всѣхъ великихъ дѣлъ, совер-

шенныхъ Имъ для нашего спасенія.

Слава снисхожденію Божію къ падшему

роду человѣческому, Его безмѣрной

правдѣ и милости и Его премудрости!

Слава безмѣрному истощанію Бого-
человѣка: ибо, будучи образомъ Божгимъ,

Онъ не почиталъ хищеніемъ быть рав-

ньщъ Богу; но уничижилъ Себя Самого,

принявъ образъ раба, сдѣлавшись подоб-

нымъ намъ— человѣкомъ, и по виду ставь

какъ человѣкъ; смирилъ Себя, бывъ по-

слушнымъ даоюе до смерти, и смерти

крестной, подавъ всѣмъ намъ образецъ

смиренія и терпѣнія. Сіе да мудр-

ствуется въ насъ, еже и во Христгь

Іисусѣ (Филип. 2, 6 — 8).

Вотъ какое всеспасительное благо-

вѣстіе сегодня воспоминаетъ и торже-

ствуешь вселенская Церковь, а вмѣстѣ

и наша Всероссійская. Это благовѣстіе
принесло съ неба всѣмъ земнороднымъ;

благую вѣсть о примиреніи грѣшныхъ

человѣковъ — чрезъ вѣру — съ Богомъ,

о возвращеніи имъ. неба и рая, утра-

ченныхъ чрезъ грѣхъ: ибо отселѣ бу-

детъ небо отверсто (Іоан. 1, 5) для

земнородныхъ, и адъ будетъ побѣжденъ

крестомъ и смертію воплотившагося

Сына Божія; и увѣровавшія души чела* ■



598 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

вѣческія будуть выведены изъ него

и введены въ рай, подобно уверовав-
шему разбойнику; всѣ же будущіе по-

движники за вѣру и благочестіе сподо-

бятся чрезъ Него блаженнаго безсмер-
тія и свѣтлыхъ селеній рая.

И вотъ тогда, какъ нынѣ на землѣ—

тамъ на Дальнемъ Востокѣ — продол-

жается кровопролитнѣйшая война, на-

чатая не нами, и земля и воздухъ

стонутъ и сотрясаются отъ несчет-

наго множества огнедышущихъ жерлъ,

превращая всю мѣстность браннаго
поля какъ бы въ адъ огнедышущій,—
тогда какъ внутри отечества смущаютъ

мирныхъ гражданъ повсюдныя смятенія
и убійства,— Церковь Божія, это цар-

ство Болгіе на землѣ, царство правды

и мира, возвѣщаетъ людямъ о иномъ

мірѣ, о иномъ царствѣ ( царствію Ею
не будетъ конца), о иномъ нашемъ

отечествѣ премірномъ, непополебимомъ,
вѣчномъ, гдѣ во вѣки безконечные не

нарушится тишина, покой и безопас-
ность наслѣдниковъ его; гдѣ вѣчно бу-
детъ правда, радость, совершенное до-

вольство и блаженство, — а земныя вой-
ны, бывшія на земдѣ, никому и на

умъ не придутъ; ибо древнее и тлѣн-

ное все пройдетъ вмѣстѣ съ грѣхомъ,

все растлившимъ и оскверннвшимъ, —

а будетъ все новое, по писанному:

новаго неба и новой земли чаемъ, въ

коихъ живетъ правда (2 Корине. 5,
17; 2 Петр. 3, 13).

Будемъ же подвизаться, пока есть

время, достигать этого не поколебимаго
царства Христова, этого небеснаго оте-

чества, для котораго мы были сотво-

рены вначалѣ, которое потеряли чрезъ

грѣхъ, и которое снова намъ пріобрѣ-

тено воплотившимся Сыномъ Божіимъ.
Только Церковь Божія на землѣ

обладаетъ всегдашнимъ миромъ и бу-
детъ обладать имъ до скончанія вѣка,
а міръ прелюбодѣйный и грѣшный,

отступившій отъ Бога и Его правед-

ныхъ законовъ — мятется и будетъ до

конца своего смущаться отъ своихъ

заблуліденій, отъ своихъ всезаразитель-

ныхъ и пагубныхъ страстей, отъ без-
человѣчныхъ браней и внутреннихъ

крамолъ, отъ своего безумія.
Въ этомъ безуміи онъ возстаетъ на

безконечный и совершенный разумъ

Божій, и во всѣхъ своихъ умствова-

ніяхъ и дѣйствіяхъ дерзновенно про-

тивится ему, мечтая, что онъ самъ со-

бою, этотъ несмысленный разумъ чело-

вѣческій,— устроитъ благо человѣчества
наилучшимъ образомъ и достигнетъ со-

вершенства, А достигаетъ ли и дости-

гнетъ ли когда? Никогда. Дерево по-

знается по плодамъ. Смотрите же на

эти плоды нынѣшней цивилизаціи: кому

они пріятны и полезны?
Отъ чего нынѣ Россія въ смятеніи?

Отъ чего у насъ безначаліе? Отъ чего

учащееся юношество потеряло страхъ

Божій и бросило свои прямыя обязан-
ности и занятія? Отъ чего гордые интел-

лигенты стремятся въ опекуны и пра-

вители народа, не понимая этого народа

и его дѣйствительныхъ нуждъ — и не

любя его; отъ чего всякая власть въ

Россіи ослабѣла? Отъ чего нравы всѣхъ

развратились, и почти не стало ни

семьи, ни школы, ни чиновъ, искренно

преданныхъ Церкви и Отечеству? Отъ
того, что у всѣхъ ихъ оскудѣла вѣра

въ Бога, въ Его праведные, вѣчные

глаголы; отъ того, что они отпали отъ

Церкви Божіей, единственной руко-

водительницы къ святой христіанской
жизни, единой, которая ходитъ во

свѣтѣ Болсіемъ и всѣхъ руководить къ

свѣту, къ правдѣ, къ Богу, къ вѣчно-

сти, къ твердой и неразрушимой жизни;

которая одна охраняетъ твердо закон-

ный права и Царя и подданныхъ и

всѣхъ и каждаго, и всѣмъ предиисы-

ваетъ строго исполнять свои обязан-
ности. Потеря вѣры въ Бога, въ Еван-
геліе, въ Перковь, отверженіе ея руко-
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водства— причина всякихъ безобразій въ

Россіи. Возвратимся туда, откуда уда-

лились— къ Богу, къ Церкви, къ Еван-
гелію, къ Его святымъ завѣтамъ, и Богъ
обратится къ намъ и номожетъ намъ во

всемъ, и защититъ насъ отъ враговъ

нашихъ и направить ноги наши, жизнь

нашу, на путь миренъ (Лук. 1, 79),
и войну прекратитъ и всѣмъ укажетъ

свое мѣсто. Аыииь.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Запросы времени къ православному духовенству.

Тревожное время, переживаемое

нами— по случаю войны съ Японіей и

повсемѣстныхъ внутреннпхъ волненій,

предъявляетъ серьезные запросы и къ

нашему православному духовенству. Съ
одной стороны, въ пашемъ обществѣ

замѣтно пробулсденіе интереса къ рели-

гіозпымъ вопросамъ, разрѣшенія кото-

рыхъ оно ожпдаетъ отъ представителей

Церкви, — и послѣдніе не могутъ и не

должны избѣгать встрѣчи съ желаніями

общества. Съ другой стороны, свѣтская

печать неустанно продоллсаетъ обви-

нять духовенство въ косности, рутипѣ,

отсталости, а пѣкоторые изъ предста-

вителей ея пе стѣспяются даже прямо

заявлять, что паше духовенство и про-

повѣдуетъ и служить только по обя-

занности, безъ сердечнаго, любовнаго

отношенія къ дѣлу, за отсутствіемъ у

него самого и вѣры крѣпкой, и про-

повѣди живой, и слова сильнаго, кото-

рыя могли бы жечь сердца людей.

Такіе запросы и заявленія общества

по отношенію къ нашему православ-

ному духовенству начинаютъ находить

себѣ посильные отклики п отвѣты и въ

нашей епархіальной печати. По поводу

стремленія интеллигенціи къ разрѣше-

нію богословскихъ вопросовъ одинъ изъ

представителей нашего духовенства

(см. «Херсонскія Епархіальныя Ведо-

мости» № 2, 1905 г.) замѣчаетъ, что

это стремленіе «возбуждаетъ глубокій

интересъ къ религиозной лспзни, къ

религіозиой мысли, и, хотя временно,

даетъ высокія наслаждснія, которыя въ

душѣ, молсетъ быть, и многихъ слуша-

телей послужатъ основаніемъ къ тому

или другому повороту въ духовной

жизни или, въ крайнемъ случаѣ, обра-

зуютъ идейное направленіе лгизпи. А

при такомъ духовномъ двшкеніи все-

гда созидаются запросы высшаго по-

рядка, или той области, которою и

занимается богословская наука». Для
удовлетворепія лее подобныхъ запро-

совъ недостаточно только охоты и усер-

дія, а необходимо еще избраніе и при-

званіе, дарованіе и подготовка къ тому

дѣлу, которое хотятъ дѣлать. Наше
православное духовенство подготов-

ляется къ своему слулсенію изученіемъ

богословской науки, которая стоитъ

«нерушимой стѣной» на твердомъ осно-

ваніи и хранить ненововводно всѣ пи-

саніемъ и безъ писанія установленныя

преданія. Но «ненововводное храпеніе»,

по мпѣпію указаннаго представителя

духовенства, равносильно лишь при-

знан ію логилескихъ законовъ или пе-

измѣішыхъ законовъ природы. «Мы жи-

вемъ и мыслимъ,— говоритъ онъ, — такъ,

какъ лсили п думали первые христіане,

какъ жила и думала древпяя апостоль-

ская Церковь. Въ этомъ единство на-

шего церковнаго саиосознанія». Дог-

маты и предаиія — это постоянные за-

коны жизни въ православно-христіап-

с ком ъ міросозерцаніи и въ церковно-

практической жизни христіанъ, это

«какъ бы свѣточи въ псторической

лгизни релпгіознаго сознапія. Опи освѣ-
щаюгъ магистральный путь къ спасе-

нію, къ царствію Божію, къ позпанію

воли Болгіей. Но свѣточп могутъ осла
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бѣвать, они могутъ и потухать, а по-

тому-то ихъ и нужно поддерживать,

свѣту нужно давать матеріалъ, чтобы
онъ горѣлъ ярче. Свѣтъ догматовъ

христіанскихъ разгорается и совершен-

ствуется въ зависимости отъ человѣка,

его разума, его занросовъ, его желаній
и его энергіи. Мудрые храиятъ свои

свѣтиль ники, чтобы они не погасли.

Чтобы поддержать въ свѣтильникахъ

свѣтъ, не нужно спать, а нужно , бодр-
ствовать, жить. Жизнь и даетъ свѣтъ,

она выработываетъ горючій матеріалъ,
она расширяетъ свѣтъ и совершен-

ствуегь его, усиливаетъ его дѣйствіе и

улучшаетъ его качество. Такимъ обра-
зомъ догматы, какъ принципы и за-

коны жизни христіанской, какъ свѣ-

точи апостольской Церкви, въ зависи-

мости отъ жизни нашей, въ зависи-

мости отъ человѣка, совершенствуются,

усиливаются или ослабляются». Вь
виду предъявляемыхъ со стороны

общества религіозныхъ занросовъ и

на основаніи вышеприведенныхъ со-

ображеній, представитель духовенства

и даетъ своимъ собратьямъ совѣтъ—

«идти къ людямъ, съ людьми жить,

съ людьми говорить, о нихъ ду-

мать, о нихъ заботиться, ихъ под-

нимать, тяготы ихъ и болѣзни взять,

испить съ ними всю чашу слабости,
горя и страданій, невѣжества и буй-
ства мысли и воли, — однимъ сло-

вомъ, быть человѣкомъ, чтобы дать

человѣку воды живой и привести его

ко Христу».
На упрекъ православному духовен-

ству въ его косности епархіальная пе-

чать приглашаетъ духовенство особенно
усилить свою пастырскую дѣятёльность

и для этого тѣснѣе сплотиться и объ-
единиться между собою въ многотруд-

номъ дѣлѣ на нивѣ пастырской. Она
признаетъ (см. «Таврическія Епархіаль-
ныя Вѣдомости» № 2, 1905 г.) весьма

вая;нымъ, прежде всего, «чтобы всѣ

члены приходскаго клира имѣли пол-

ное согласіе медеду собой». По еямнѣ-
нію, церковный причтъ долженъ со-

ставлять одинъ братскій союзъ, одну

служебную семью, объединенную узами

христіанской любви, одушевленную едп-

нымъ духомъ православной христіан-
ской вѣры, преслѣдующую одни и тЬжо
религіозно-правственныя цѣли. Добрыя
отношенія между членами его должны

основываться на согласіи и любви,
и каждый, по заповѣди апостола, дол-

женъ носить тяготы другъ друга. Свящеп-
никъ, какъ лицо начальственное въ прп-

чтѣ, долженъ заботиться о сниск'анш себѣ

почтенія и уваженія путемъ. авторитет;

наго руководительства низшихъ чле-

новъ причта въ исполнении ими возло-

женныхъ на нихъ обязанностей гі въ

жизни, сообразной съ ихъ званіемъ,
уважая въ нихъ при этомъ личное до-

стоинство, воздавая имъ должное и за-

ботясь далее о внѣшнемъ ихъ благосо-
стояніи. При добрыхъ отношеніяхъ
священника съ низшими членами причта,

и послѣдпіе будутъ относиться къ сво-

ему настоятелю съ сочувствіемъ, лю-

бовію и уваженіемъ и безпрекослов-
но исполнять его требованія, въ ко-

торыхъ не должпо быть ничего сверх-

должнаго и несправедливаго. По за-

мѣчанію епархіальной печати, «въ при"

мѣрѣ доброй жизни причта много

поучительнаго для себя найдутъ при-

хожане, всегда обращающіе особенное
вниманіе на лицъ духовныхъ; согласіе
и миръ между членами причта послу-

жатъ для пасомыхъ наилучшимъ побу-
жденіемъ къ подражанію».

Вмѣстѣ съ водвореніемъ согласія ме-

жду членами причтовъ, епархіальная
печать (см. «Архангельскія Епархіаль-
ныя Вѣдомости» № 1, 1905 г.), для

возвышенія дѣятельности православ-

наго духовенства, считаетъ необходи-
мымъ положить коиецъ существующей

! розни между приходскими свящепни-
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ками. По ■ ея свидетельству, духовен-

ство лшветъ теперь «нравственно - да-

леко другъ отъ друга, почти не зная

одинъ другого, будучи сосѣдяыи по ме-
сту служенія, но безъ единенія и вся-

каго общенія». «Всѣ мы или большин-

ство изъ насъ,— пишетъ сельскій свя-

щенникъ,— почему-то считаемъ себя на-

столько просвещенными и опытными,

что въ помощи другихъ какъ будто не

нуждаемся. Это насъ успокоиваетъ, и

мы, такъ сказать, запираемся каждый

въ свою -скорлупу, мирно и тихо по-

чивая на своихъ постахъ. Не зная жиз-

ни прихода, мы не видимъ, въ чемъ

действительно нуждаются наши прихо-

жане, или и зНаемъ, г но не умѣемъ

придти къ нимъ на помощь, не входимъ

въ ихъ положеніе, и, главное, нѣтъ у

насъ разумной сердечности въ отноше-

ніяхъ съ ними. Отсюда недостатокъ на-

шего нравственнаго авторитета и на-

шего духовнаго вліянія на народъ».

Означенный священникъ указываетъ и

средство къ -устранению существующей

розпи между духовенствомъ ипроисхо-

дящихъ отъ нея недочетовъ въ нашей

церковно-приходекой жизни. По его

мнѣнію, во всякомъ дѣлѣ нужна ини-

ціатива и живая сила, и въ духовномъ

подъемѣ пастырской деятельности по-

чинъ прежде всего должны взять на

себя ближайшія начальники духовен-

ства, въ лице благочинныхъ и наблю-
дателей. «Желательно,— говоритъ онъ, —

чтобы эти ближайшіе наши власти

были для подчиненнаго имъ духовен-

ства не только олицетвореніемъ закона

и начальства, но прежде всего людьми

сердца, какъ бы старшими братьями

въ общей духовной семье, искренно

расположенными къ своему духовен-

ству во всякое время, постоянно забо-

тящимися о благ'Ь и нуждахъ своихъ

подчиненныхъ», готовыми «всегда нрав-

ственно-постоять за честь и интересы

ихъ^ во-время поддержать, . защитить и

ободрить ихъ».. Последствіемъ такого

отношенія этихъ ближайшихъ властей

къ приходскому духовенству было бы

то, что «последнее не заставило бы

ждать себя и дружно откликнулось бы

на искренній призывъ начальства», а

затемъ со временемъ стала бы устра-

няться рознь и отчужденность во взаим-

ныхъ отношеніяхъ духовнаго сословія.
М. Куплетскій.

Извлечете изъ особаго журнала Комитета Ми-
нистровъ 8-го марта 1905 года.

По выпоігаенію пункта шестого Именного Вы->
сочаіішаго указа 12-го декабря 1904 года.

В ысочайше утвержденнымъ, 11-го

февраля 1905 г., положеніемъ Комитета

Министровъ о порядке выполненія

пункта 6 Именного В ысочайшаго ука-

за, отъ 12-го декабря 1904 года,

постановлено о немедленномъ прекра-

щении действія всехъ принятыхъ по

деламъ религіознаго свойства въ адми-

нистративномъ порядке меръ взыска-

нія, причемъ, въ виду заключительная)

постановленія указа 22-го декабря,

подтверждено о доведеніи до сведенія
Комитета Министровъ всехъ меропрія-

тій, которыя приняты во исполненіе

означеннаго постановленія.

Вследствіе сего Министромъ Внут-
реннихъ - Делъ представлено Комитету
о принятіи Министерствомъ следую-
щихъ меръ:

1. По совместному всеподданнейшему
докладу Министровъ Внутреннихъ Делъ
и Военнаго, въ 26-й день прошлаго

февраля, последовало В ысочайшее со-

изволеніе- на возвращеніе сектантовъ

(72 лица), высланныхъ въ Сибирь въ

порядке общаго В ысочайшаго повеле-

нія 5-го августа 1896 года за отказъ

отбывать воинскую повинность, и на

отмену означеннаго В ысочайшаго по-

веленія.
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II. Мѣстнымъ властямъ сообщено
объ освобождсніи отъ взысканій под-

вергнутыхъ таковымъ по дѣламъ рели-

гіознаго сзойства: 1) въ порядкѣ ст.

34 положенія о Государственной охра-

нѣ (34 лнда) п по распоряженіямъ до

1880 г. (253 лица); 2) на основаніи
В ысочайше утверждепнаго, 5 октября

1884 г., пололіонія Комитета Минист-
ровъ (9 лидъ); 3) въ порядкѣ ст. 16
положенія о государственной о.хранѣ

или въ виду особыхъ полпомочій, пре-

доставленнымъ главно начальствующему

гражданскою частью на Кавказѣ и тур-

кестанскому генералъ - губернатору

(36 лицъ).
III. Мѣстнымъ властямъ сообщено

объ освобожденіи отъ ссылки выслан-

ныхъ изъ Царства ІІольскаго во внут-

реннія губерніи Имперіи, на основаніи

В ысочайше утвержденнаго, 25 марта

1875 г., положенія комитета по дѣ-

ламъ Царства Польскаго, греко-уиіа-

товъ (142 лица), а также объ освобо-
ждены отъ надзора лицъ той л;е

категоріи, водворенныхъ подъ надзо-

ромъ полиціи въ мѣстпостяхъ ІІриви-
слинскаго края (16 лицъ).

IY. Циркуляромъ, отъ 19 февраля
сего года за № 1538, предлолсено гу-

бернскимъ начальствамъ: 1) безъ за-

медленія принять мѣры надзора къ

тому, чтобы въ предѣлахъ губерніи

никакими административными учре-

жденіями и лицами впредь не устанав-

ливалось какихъ - либо стЪсненій въ

области религіи, въ законѣ не уста-

новленныхъ; 2) не допускать впредь

въ нредѣлахъ губерніи примѣненія къ

дѣламъ религіознаго свойства пололсе-

ній о государственной охранѣ. и о по-

лицейскомъ надзорѣ, возбужденпыя же

и находящіяся въ производствѣ въ озна-

ченномъ порякѣ дѣла прекратить, пре-

подавъ надлежащія по сему предмету

разъясненія подвѣдомственнымъ адми-

нистративнымъ мѣстамъ и лицамъ; 3) не-

медленно распорядиться освобожденіомъ
отъ надзора полиціи или ограпичепій

въ правѣ избранія мѣста л;ятельства

про'лсивающпхь въ губерніи лицъ, кои

подвергнуты означенному падзору или

ограниченіямъ по дѣламъ религіозпаго

свойства въ адмпнистративномъ порядкѣ

по распорялсеніямъ цептралыіыхъ управ-

леиій Министерства Внутреішпхъ Дѣлъ
или мѣстныхъ главныхъ или губерн-
скихъ начальствъ; 4) безотлагательно

распорядиться освоболіденіемъ отъ огра-

ничены лицъ, выслапиыхъ когда-либо

изъ губерніп по религіознымъ причи-

намъ въ адиинистратпвномъ иорядкѣ

по постановлепіямъ мѣстнаго губерн-
скаго начальства, и 5) выяснить иро-

лшвающихъ въ губериіи лицъ, подвер-

гнутыхъ по дѣламъ релпгіозпаго свой-

ства надзору или ограниченіямъ по

особымъ В ысочайшимъ повелѣиіямъ,

доставпвъ срочно снисокъ этихъ лицъ

въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ,

для примѣненія къ нимъ п. III В ысо-

чайше утвержденнаго, 11-го февраля
сего года, положенія Комитета Мпни-
стровъ.

Затѣмъ было доложено Комитету, что

по Министерству Юстиціи 2-го мар-

та испрошено В ысочайшее соизво-

леніе па освоболіденіе 278-ми духобо-
ровъ отъ дальнѣйшаго отбыванія опре-

дѣленныхъ имъ В ысочайшимъ поведѣ-

ніемъ, 30-го апрѣля 1897 г., взысканій

и на помилованіе четырехъ сектантовъ,

подвергнутыхъ взыскаиіямъ въ адмп-

нистративномъ порядкѣ по дѣламъ ре-

лигіознаго свойства. Независимо отъ

сего, Министерствомъ ІОстиціи приняты

спѣщныя мѣры къ приведенію въ извѣст-

пость всѣхъ до настоящаго времени

бывшихъ въ ироизводствѣ дѣлъ сего

рода, для отмѣны наложениыхъ по нимъ

взысканій.

Выслушавъ вышеизложенное, Коми-,
тетъ, во исполненіе Именного указа

12-го декабря 1901 г., доводплъ о
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семъ до Монаршаго свѣдѣнія Его Импе-
раторскаго Величества.

По вопросу о допущеніи свѣтскихъ лицъ къ

преподаванію Закона Божія въ начальныхъ

училищахъ.

(Предположеніе Мнн. Нар. Проев, отъ 21— 30-го
октября 1904 г. за Л': 8131).

Нѣкоторыми земскими собраніями
былъ возбужденъ предъ Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія вопросъ о до-

пущеніи свѣхскихъ лицъ, не получив-

шихъ богословскаго образованія, къ

преподавапію Закона Божія въ началь-

ныхъ училищахъ.

Означенный вопросъ былъ сообщенъ

на заключение Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйаіаго Сгнода.
Нынѣ статсъ-секретарь Побѣдонос-

цевъ увѣдомилъ Министерство, что Свя-
тѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи озна-

ченнаго вопроса, находитъ, что хотя

при постоянно возрастающемъ нынѣ

числѣ начальныхъ училищъ, действи-
тельно, могутъ встрѣчаться по мѣстамъ

затрудненія въ пріисканіи для нихъ

законоучителей изъ приходскихъ свя-

щенниковъ, особенно въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда училища эти открываются

вдали отъ приходскаго храма и мѣста

жительства священника, но къ устра-

нен^ таковыхъ затрудненій слѣдуетъ

признать вполнѣ достаточными мѣры,

указанный въ онредѣленіи Святѣйшаго

Сгнода отъ 7 — 30 іюня 1900 г., за

А? 2503, а именно допущеніе къ

законоучительству въ начальныхъ учи-

лищахъ діаконовь, приглашеніе въ эти

училища законоучителями особыхъ без-
приходскихъ священниковъ и діако-

новъ, замѣщеніе учительскихъ вакансій
лицами, получившими богословское

образованіе, съ порученіемъ имъ пре-

подавать Законъ Божій, и допущеніе

епархіальными преосвященными къ

законоучительству въ особо исключи-

чительныхъ случаяхъ и учителей, не

получившихъ богословскаго образова-
нія. Общимъ же правиломъ какъ было,

такъ и должно оставаться то иодоже-

ніе, чтобы въ начальныхъ; народныхъ

училпщахъ законоучителемъ былъ при-

ходскій священникъ. Это требуется какъ

закономъ (ст. 16 Высочайше утвер-

жденнаго 25 мая 1874 г. ІІоложенія
о начальныхъ народныхъ училищахъ),
такъ и самымъ существомъ дѣла. На-

чальная школа имѣетъ своею цѣлью

утверждать въ иародѣ релпгіозно-нрав-

ственныя понятія, составляющія основу

нравственной жизни. Въ ряду предме-

товъ начальной школы, способствую-
щихъ достиженію указанной цѣли сей

школы, Законъ Божій занимаетъ первен-

ствующее мѣсто, посему и преподава-

ніе этого предмета закономъ возложено

на приходскаго священника. Если онъ

есть главный руководитель духовной

жизни своихъ пасомыхъ, то естественно,

его духовному руководству должны быть

ввѣрепы и дѣти, обучающіяся въ школѣ.

При преподаваніи имъ Закона Божія

онъ имѣетъ возможность вложить въ

ихъ воспріимчивую дѣтскую душу тѣ

сѣмена вѣры и благочестія, которыя

будутъ служить имъ руководствомъ во

всю послѣдующую ихъ жизнь и сооб-

щать ихъ душѣ благоговѣйнѵю рели-

гіозную настроенность. Порученіе же

преподаванія Закона Божія свѣтскимъ

учителямъ, хотя бы и подъ руковод-

ствомъ и наблюденіемъ священниковъ,

низведетъ Законъ Божій въ рядъ про-

чихъ предметовъ обученія, подлежащихъ

лишь внѣшней выучкѣ, и лишитъ его

той исключительной важности въ дѣлѣ

религіозно - нравственнаго воспитанія,

какую онъ долженъ имѣть и имѣетъ

въ семъ дѣлѣ. Еромѣ того, предостав-

леніе преподаванія Закона Божія всѣмъ
свѣтскимъ учителямъ, изъ которыхъ

многіе сами недостаточно тверды въ
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истинахъ православной вѣры, внѳсетъ

неустойчивость религіозныхъ понятій

въ простой народъ, отдалить священ-

ника отъ народа и умалитъ его духов-

ное вліяніе на ввѣренную ему паству.

Наконецъ, въ случаѣ предоставленія

всѣмъ учителямъ начальныхъ училищъ

права преподаванія Закона Болсія, епар-

хіальные архіереи, коимъ принадле-

жать, по пололсенію о сихъ училищахъ,

высшее наблюденіе за преподаваніемъ

сёго важнѣйшаго предмета въ курсѣ

начальнаго образованія, будутъ ли-

шены возможности руководить пре-

подаваніемъ сего предмета и прини-

мать соотвѣтственныя мѣры къ наи-

лучшей его поставовкѣ. Если при на-

стоящемъ порядкѣ замѣщенія законо-

ѵчительскихъ доллсностей епархіальные

преосвященные, въ заботахъ о наилуч-

шей постановкѣ Закона Божія въ сихъ

училищахъ, могутъ дѣлать выборъ изъ

среды ■ приходскихъ священниковъ и

другихъ членовъ причта и назначать

законоучителям наиболѣе достойныхъ

изъ нихъ, всегда при этомъ располагая

властью устранить неисиравнаго или

неоиытнаго законоучителя, то какое мо-

жетъ оказать епархіальный преосвящен-

ный вліяніе на постановку Закона Бо-
жія въ начальныхъ училищахъ, если

предметъ этотъ будутъ преподавать лица,

ему совершенно неизвѣстныя и непод-

вѣдомыя. При такихъ условіяхъ Законъ
Божій- въ рукахъ неопытныхъ и несвѣ-

дущихъ учителей, а иногда и дурно

настроенныхъ, потеряетъ великое вос-

питательное значеніе въ народной жиз-

ни,' какимъ онъ служить и долженъ

слулшть въ начальной школѣ, а будетъ

низведенъ въ рядъ другихъ учебныхъ

предметовъ начальнаго образованія.

На основаніи изъясненныхъ сообра-

лсеній, Святѣйшій Сунодъ постановилъ

вопросъ о допущеніи свѣтскихъ лицъ,

не получившихъ богословскаго образо-

вания,- къ преподаванію Закона Болгія

шшшвшш

въ начальныхъ училищахъ откло-

нить.

Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ.

Офнціальныя сообщенія съ театра войны,—
Телеграммы Государя Императора генераламъ

.Тиневичу и Куропаткнну.— Дѣйствія иашпхъ

отрядовъ,— Предстоящія событія на морѣ,—

Стихотвореніе.

По сообщеніямъ съ театра войны,

наши арміи оправились уже послѣ

несчастливаго для насъ Мукденскаго
сраженія и въ состояніи оказывать со-

противленіе наступающему врагу. Въ
происшедшихъ столкновеніяхъ наши

передовые отряды нанесли нѣсколько

пораженій развѣдочнымъ отрядамъ яион-

цевъ. Вернувшаяся въ арміи уверен-
ность въ своихъ силахъ ярко сквозить

въ телеграммахъ генераловъ Линевича
и Куропаткина отъ имени нѣкоторыхъ

войсковыхъ частей. Въ настоящій мо-

мептъ интересъ войны перемѣстился съ

суши на море. По полученнымъ свѣ-

дѣніямъ, наша 2-я Тихоокеанская

эскадра, подъ начальствомъ адмирала

Ролгественскаго, прошла чрезъ Ма-
лакісскій проливъ въ Юлшо-Китайское
море. Неминуемо предстоитъ морское

сраженіе между нашимъ и янонскимь

флотами, и отъ исхода этой битвы
будетъ зависѣть участь всей кам-

паиіи. Появленіе эскадры адмирала

Рожественскаго близъ театра воен-

ныхъ дѣйствій сразу прекратило всѣ

толки о заключеніи мира. Всѣмъ стало

ясно, что Россія будетъ продолжать

войну.

- _
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-г Получены телеграммы:

г; Отъ генерала-отъ-инфантеріи Лине-
вича Военному Министру, отъ 23-го

марта:

■ Прибылъ изъ Мукдена ос^авшійся

іамъ съ нашими тяжело ранеными

уполномоченный Краснаго Креста Туч-
кова и съ нимъ 9 сестеръ милосердія,

26 лидъ высшаго медицинскаго персо-

нала и Б"5 санитаровъ изъ Мукдена.
Они были отправлены японцами на

подводахъ до нашихъ передовыхъ по-

стовъ, гдѣ охранявшій ихъ японскій
кавалерійскій конвой передалъ ихъ на-

шимъ казакамъ. Уполномоченный Гуч-
ковъ доложилъ мнѣ, что изъ остав-

шихся въ Мукденѣ остальные 200
человѣкъ санитарнаго персонала,— изъ

которыхъ 20 сестеръ милосердія, 30
врачей и 150 санитаровъ,— отправлены

японцами черезъ Дальній въ Чифу для

слѣдованія въ Россію моремъ. При-
этомъ уполномоченный Гучковъ доло-

жилъ мнѣ, что имъ оставлено въ го-

спиталяхъ въ Мукденѣ раненыхъ: гене-

ралъ-маіоръ Ганенфельдъ, 36 офице-
ровъ, 1 врачъ и 1.649 нюкнихъ чиновъ;

Собственно, при очищеніи нами Мук-

дена было оставлено въ лазаретахъ

Краснаго Креста тяжело больныхъ и

тяжело раненыхъ только 460 нижнихъ

чиновъ, а также 406 раненыхъ и боль-
ныхъ японцевъ, остальные лее наши

раненые, а именно: 1 генералъ, 36
офицеровъ и 1.189 нижнихъ чиновъ

поступили въ лазареты уже послѣ

оставления Мукдена нашими войсками,

причемъ раненые, подобранные на

цолѣ сраженія, приносились какъ на-

шими санитарами, такъ и японскими.

Уполномоченный Гучковъ также доло-

жилъ, что японцы какъ съ нашими

врачами, сестрами милосердія и сани-

тарами, такъ и съ ранеными и -боль-

ными обращались ласково и ника-

кихъ обидъ или прит-ѣсненій не дѣ-

лали.

Телеграмма генералъ-лейтенанта Хар-
кевича въ Главный ІІІтабъ, отъ 24-го

марта:

Передъ фронтомъ нашей арміи обна

ружено иоявленіе отрядовъ противника

на большой Мандаринской дорогѣ и на

дорогѣ изъ Чаньтуфу въ Маймайкай.

Въ предѣлахъ Кореи нашъ отрядъ, не

доходя 5 верстъ до Кильчжю, имѣлъ

дѣло съ. японской пѣхотой. Противникъ;
сбитый съ двухъ позицій, былъ раз-

сѣянъ огнемъ и аттаками казаковъ.

Отъ 25-го марта:

24-го марта цаши охотники выну-

дили японскую конницу отступить изъ

Эрдахецзы въ Цулюшу. Одинъ изъ

нашихъ отрядовъ,- подойдя ут-ромъ

22-го марта къ Цзинцзятушо, вступи-лъ

въ бой съ нротивникомъ, имѣвщимъ

въ отрядѣ до 6.000 хунхузовъ. Доне-
сеній о результатахъ боя пока не но-

ЛучеНО. •••• 5'': .

Отъ генерала-отъ-инфантеріи Лине-

вича, отъ 25-го марта:

Бой нашего отряда у Цзинцзятуня,
начавшійся 22-го марта, продолжался

въ теченіе 12-ти часовъ и противнику

были нанесены значительный потери

какъ артиллерійскимъ, такъ и ружей-

нымъ огнемъ. Въ отрядѣ убиты: got-

никъ князь Масальскій и 4 казака,

ранены: нодъѳсаулъ Гартманъ, сотникъ

Червинскій (оба остались въ строю),
2 заурядъ-пранорщика и 34 казака;

кромѣ того, нѣсколько легко раненыхъ

остались въ строю. 23-го марта наши

охотники, обстрѣлявъ японскіе разъ-

ѣзды, оттѣснили ихъ въ Тайпинлинъ.
24-го марта нашъ пѣхотный отрядъ,

выбивъ противника, занялъ селеніе

Куюши. Японцы быстро отступили пе-

редъ нашимъ отрядомъ.

Отъ генерала Линевича, отъ 26-го

марта: -™

. Перемѣнъ въ арміяхъ нѣтъ. Одинъ
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изъ нашихъ отрядовъ 23-го марта

дошѳлъ до города Чантуфу, вызвавъ

огонь противника.

12 часовъ пополудни:

24-го марта у Тайпинлина наши

передовыя конныя части аттаковали

японскій разъѣздъ. ІТослѣ короткой
схватки 20 японскихъ драгунъ и 1 ра-

неный офицеръ были взяты въ плѣнъ;

остальные были перебиты. Потерь у

насъ не было.

Телеграммы Его Императорскаго

Величества, отъ 26-го марта:

Генералу-отъ-инфантеріи Линевичу:

«Сердечно радъ, что полки четвертой

стрелковой бригады и ея артиллерія
вступаютъ на свои боевыя позиціи въ

томъ же блестящемъ видѣ, въ ка,комъ

они привыкли всегда представляться.

Увѣренъ, что они доблестно поддержать

славныя боевыя преданія желѣзной

бригады.
НИКОЛАЙ >.

Высочайшая телеграмма послана въ

ответь на нижеслѣдующую всепод-

даннейшую телеграмму генерала-отъ-

йнфантеріп Линевича, отъ 25-го марта:

Сегодня осиотрѣлъ на походѣ до-

блестные полки четвертой стрѣлковой

железной бригады съ ея артиллеріей,

шедшіе на свои боевыя мѣста. Счастливъ
свидетельствовать передъ Вашимъ Импе-
раторскимъ Величествомъ о блестя-

щемъ видѣ личнаго состава бригады,

горящей желаніемъ поддержать славу

п имя своиХъ отцовъ. Вся бригада

проситъ меня повергнуть къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества ихъ

безпредѣльныя чувства любви и пре-

данности Престолу и Родинѣ, готовые

въ рядахъ Маньчжурской арміи слу-

жить съ тою же вѣрою, какъ служили

ихъ отцы.

Генералъ-адъютанту Куропаткину:

«Искренно тронутъ чувствами, вы-

раженпыми Мнѣ и Моей Семьѣ слав-

ными Сибирскими стрѣлками одиннад-

цатаго и двѣнадцатаго полковъ и сер-

дечно ихъ благодарю. Мнѣ отрадно

слышать, что боевой духъ войскъ пер-

вой Маньчжурской арміи и уверенность
ихъ въ будущемъ успѣхѣ и въ одолѣ-

ніи врага остаются крѣпкими и непо-

колебимыми.
НИКОЛАЙ*.

Высочайшая телеграмма послана въ

отвѣтъ на нил;еслѣдующую всеподдан-

нейшую телеграмму генерала-адъютанта

Куропаткина, отъ 25-го марта:

11-й и 12-й Восточно-Сибирскіе
полки, празднуя сегодня свои полковые

праздники и горячо помолившись о

здравіи и долгоденствіи Вашего Импера-
торскаго Величества,- Государынь Импе-
ратрицъ и Авгусгьйшаго Шефа 12-го

полка Наслѣдника Цесаревича , повер-

гаютъ къ стопамъ Вашего Император-

скаго Величества свои верноподданни-

ческія чувства безпредельной предан-

ности и готовности лечь костьми для

победы надъ врагомъ за Царя и Родину;
вместѣ съ темъ всеподданнейше доношу

Вашему Императорскому Величеству,
что все начальствующія лица и офи-
церы не только 11-го и 12-го полковъ,

но и всего 3-го Сибирскаго корпуса

сегодня после молебствія просили меня

повергнуть къ стопамъ Вашего Импе-

раторскаго Величества ихъ горячую

уверенность, что врагъ будетъ побѣ-

л;денъ, лишь бы намъ дали необходимое

для того время; беру на себя смѣлость

свидетельствовать, что эта вера крѣпка

и въ другихъ корпусахъ первой Мань-
чжурской арміи.

Сонъ.

Печатаемъ помещенные въ № 224
бывшей Портъ-Артурской газеты «Но-
ваго Края» стихи «Сонъ». Стихи эти по-

священы героямъ-защитникамъ Портъ-
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Артура. Въ немъ къ патріотическимъ

чувствамъ примѣшались тихая грусть

и тоска по далекой родной сторонѣ,

по бѣдпой, снѣгомъ занесенной, дере-

ву шкѣ, и старушкѣ - матери. Утомлен-
ные бойцы поддерживали свои силы

воспоминаніемъ о родинѣ:

Спптъ подъ снѣгомъ деревушка;

Всюду тишина.

Лишь въ одной из бѣ старушка

Не находитъ сна.

Тускло свѣтитъ огонечекъ

У святыхъ пконъ:

«Гдѣ-то сынъ мой, гдѣ сыночекъ;

Живъ ли, здравъ ли онъ?>
Ужъ на радость ли, на горе,

Сонъ приснился ей:
Городъ видѣла п море

Въ тысячѣ огней.
Звуки марша тамъ гремѣли,

Шли солдаты въ рядъ:

Слезы радости блестѣли

На глазахъ солдата,

За Царя, за Русь Святую,

■И на страхъ врагамъ.

Славу— доблесть боевую

Праздновали тамъ.

Къ небесамъ неслось моленье

Тысячи сердедъ:

«Души павшихъ во спасеньѣ

Упокой, Творецъ!
Тамъ, гдѣ нѣтъ ни воздыханій,

Ни печали злой,

Убіенныхъ въ полѣ брани

Души упокой >.

И опять <ура> гремѣло,

Шли солдаты въ рядъ;

На груди у нихъ блсстѣло

Множество наградъ.

Пзъ домовъ изъ каждой хаты

Къ нпмъ бѣжалъ народъ:

«Вамъ, Артурскіе солдаты,

Слава и почетъ.

Вапіимъ подвигомъ согрѣты

Русскія сердца.

Вамъ, героямъ, многи лѣта!

Слава безъ конца!»
Спитъ подъ снѣгомъ деревушка;

Всюду тишина.

Лишь въ одной пзбѣ старушка

Не находитъ сна.

Ой, на радость, не на горе,

Сйплся вѣщій сонъ:

Сынъ-герой вернется вскорѣ,

Живъ и веселъ онъ.

* *
*

Перемѣны въ составѣ русской іерархіи.— Оффи
ціальное сообщеніе о совѣіцаніп подъ предсѣ-

дательствоыъ Министра Впутрепнихъ Дѣлъ Еу-
лыгипа для разработки Высочайшихъ пред-

начертаиій въ рескршітѣ 18 февраля. —Высо-
чайшая благодарность Н. Барсукову,— Маги-
сторскій коллоквіумъ въ Кіевской "духовной
академіи. —Молебствіе въ Холмѣ.— f Профес-

соръ М. А. Олесницкій.

Высокопреосвященный Іустинъ, архі-

епископъ Херсонскій, вошелъ съ хода-

тайствомъ объ увольненіи его, по пре •

клонности лѣтъ и слабости здоровья, отъ

управленія епархіей на покой. На удо-

влетвореніе сего ходатайства послѣдо-

вало Высочайшее соизволеніе 26-го
минувшаго марта. Высокопреосвящен-
ный Іустинъ — сынъ священника города

Арзамаса, Нижегородской епархіи, въ

мірѣ именовался Іоаннъ Охотинъ, ро-

дился 27-го ноября 1828 года. Обу-
чался въ Нижегородской духовной

семпнаріи и затѣмъ въ С.-Петербургской
духовной академіи, гдѣ и окончилъ

курсъ ученія въ 1853 году со степенью

магистра богословія. Въ томъ же году,

во время обученія въ академіи постри-

женъ въ монашество и рукоположенъ

въ іеромонаха. Сряду по окончаніи
академическаго курса ученія іеромонахъ
Іустинъ получилъ назначеніе па долж-

ность учителя нравственнаго богословія,
гомилетики и ученія о доллшостяхъ

пресвитсровъ, о вѣроисповѣданіяхъ и

расколахъ. Въ 1855 году опредѣлепъ

инспекторомъ и профессоромъ по классу

богословія въ Ярославскую духовную

семинарію. Въ 1857 году возведеиъ

въ санъ архимандрита съ присвоеніемъ
ему лично степени настоятеля третье-

класснаго монастыря, а въ слѣдуюіцемъ

году опредѣленъ ректоромъ той же

семинаріи. Въ 1865 году опредѣленъ

былъ благочиннымъ Ростовскихъ мо-

настырей. Въ 1871 году хиротони-

санъ во епископа Острожскаго, викарія
Волынской епархіи, съ порученіемъ
ему управленія Дерманскимъ Свято-
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Троицкимъ первокласснымъ монасты-

рём!.. Съ 1879 года преосвященный
Іустйнъ ироходилъ служеніе въ Харь-
ковской епархіи, съ 1883 года— въ По-
дольской, съ 1887 года — въ Курской
п"въ 1893 году перемѣщенъ былъ на

Херсонскую архіерейскую каѳедру, съ ;

возведеніемъ въ саиъ архіепископа.

: На Херсонскую архіерейскую каое-

дру перемѣщенъ высокопреосвящен-

ный' Димитрій, архіепископъ Казанскій.
Онъ— уроженецъ Волынской губерніи,

сыпъ священника Георгія Ковальниц-
каго, въ мірѣ пмеиоваяся Михаилъ
Ковальницкій, родился 26-го октября
1S39 года. По окончаніп курса ученія

въ Волынской духовной семипаріи въ

1859 году, съ званіемъ студента, опре-

■дѣлйнъ на должность учителя Креме-
нецкаго духовнаго училища. Съ 1863'
по 1867 годъ обучался въ Кіевской
духовной академіи. Въ 1867 году окон-

чплъ курсъ академическаго ученія.
съ нричислеиіемъ къ первому разряду;

воспитанниковъ и назначенъ преподава-

телей по каѳедрѣ нравственнаго бого-

слойія въ ту же академію. Въ слѣдую -j

щемъ году утвержденъ въ степени

магистра богословія. Переименован^
йзъ баккалавра въ доцента въ 1869 году

попредѣленъ преподавателемъ древней1
общей церковной исторіи. Въ 1878
году утвержденъ вѣ званіи экстра-

ординарнаго профессора академіи, а въ

1892 году въ званіи заслуженная

экстраординарнаго профессора. Въ 1895'
году опредѣленъ на должность инспек-

тора Кіевской духовной аісадеміи, въ

этомъ же году пострилсенъ въ мона->

Шество, рукопололсенъ въ іеромонаха

й 'возведенъ въ санъ архимандрита.

Въ 1898 году назначенъ ректоромъ

названной академіи и настоятелемъ

Кіево-Вратскаго первокласснаго мона-

стыря. По Высочайше утвержденному

докладу Святѣйшаго Сѵпода назпаченъ

епйскопомъ Чнгирпискимъ, третьимъ

викаріемъ Еіевской епархіи, съ остав-

леніемъ при занимаемыхъ должностяхъ,

и хиротонисанъ во епископа 28 іюня
1898 года. Въ 1902 году переимено-

ванъ во втораго викарія и въ томъ же

году назначенъ на каѳедру епископа

Тамбовскаго, а въ 1903 году перемѣ-

щенъ на Казанскую архіерейскую ка-

ѳедру, съ возведеніемъ въ санъ архі-

епископа.

Въ Казань получилъ назначеніе архі-
епископъ Тверской Димитрій. Онъ—
урол;енецъ Воронежской епархіи, въ

мірѣ именовался Димитрій Иваиовичъ
Самбикинъ, родился 3-го октября 1839
года. Образовапіе получилъ въ С.-Пе-
тербургской духовной академіп, гдѣ и

окоичилъ курсъ уленія въ 1865 году.

Въ слѣдующемъ году получилъ назна-

чепіе на должность преподавателя Во-
ронежской духовной семинаріи и въ

томъ же году рукоположенъ во свя-

щенника. Въ 1867 году утвержденъ

былъ въ степени магистра богословія.
Въ 1872 году назначенъ ректоромъ

Тамбовской духовной семинаріи, съ

возведеніемъ въ санъ протоіерея. Ино-
ческій чпнъ принялъ въ 1877 году, и

въ томъ же году возведенъ былъ въ

санъ архимандрита. Въ 1881 году пе-

ремѣщенъ на должность ректора Во-
ронежской духовной семинаріи. Въ
1886 году послѣдовало Высочайшее
повелѣніе о бытіи архимандриту. .Дп-
митрію епйскопомъ Балахнинскпмъ,- ви-

каріемъ Нижегородской епархіи, и за-

тѣмъ Балтскимъ, викаріемъ Подольской
епархіи. Въ 1890 году онъ былъ на-

значенъ на Подольскую архіерейскую

каѳедру, въ 1896 году— па Тверскую
архіерейскую каѳедру и въ 1898 году

возведенъ въ санъ архіепископа. Въ
1904 году удостоенъ былъ степени док-

тора церковной исторіи за многочис-

ленные ученые труды въ области цер-
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еовной исторіи и церковной археоло-

гіи.

Архіепископомъ Тверскимъ назна-

ченъ преосвященный Николай, епи-

скопъ Таврическій. Онъ— сынъ прото-

іерея г. Новомиргорода, Херсонской
епархіи, въ мірѣ именовался Михаилъ
Зіоровъ, отъ рожденія имѣетъ 55 лѣтъ.
Образованіе получилъ въ Одесской ду-

ховной семинаріи и затѣмъ въ Москов-
ской духовной академіи. По окончаніи
академическаго курса ученія въ 1875
году, опредѣленъ былъ на должность

преподавателя всеобщей и русской гра-

жданской исторіи въ Рязанскую духов-

ную семинарію. Въ 1883 году опре-

дѣленъ былъ исправляющимъ должность

инспектора Вологодской духовной се-

мйнаріи, а въ 1885 году перемѣщенъ

на должность инспектора въ Могилев-
скую духовную семинарію. Въ 1887
году назначенъ исправляющимъ дол-

жность ректора въ той же семинаріи,
постриженъ въ монашество, рукополо-

женъ въ іеромонаха и въ томъ же году

утвержденъ былъ въ должности ректора,

съ возведеніемъ въ санъ архимандрита.

Въ 1889 году перемѣщенъ на таковую

же должность въ Тифлисскую духов-

ную семинарію. Высочайше утвержден-

нымъ 7-го сентября 1891 года всепод-

даннѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго

Сѵнода назначенъ на каѳедру епископа

Алеутскаго и Аляскиискаго. Въ Аме-
рик! высокопреосвященный Николай
проходилъ служеніе до 1898 года, когда

былъ перемѣщенъ на Таврическую

архіерейскую каѳедру.

На Таврическую архіерейскую ка-

ѳедру перемѣщенъ первый впкарій Ка-
занской епархіи епископъ Чистополь-
скій Алексій. Онъ— сынъ діакона Вят-
ской епархіи, въ мірѣ именовался Але-
сѣй Молчановъ, родился 5-го октября
1853 года. ІІо окончаніи курса ученія

въ Вятской духовной семинаріи въ

1876 году опредѣленъ сельскимъ учи-

телемъ въ село Сметанское, Яранскаго
уѣзда. Въ 1877 году назначенъ былъ
псаломщикомъ къ Николаевской церкви

г. Царевосанчурска, затѣмъ съ 1878
по 1883 годъ проходилъ должность

учителя, завѣдующаго двухкласснымъ

Министерства Народнаго Просвѣщенія
училищемъ въ слободѣ Кукаркѣ, Вят-
ской губерніи. Въ 1883 году посту-

пилъ въ Казанскую духовную академію.
Будучи студентомъ перваго курса, руко-

пололѵенъ въ санъ діакона къ академи-

ческой церкви, а въ 1885 году — въ

санъ священника. Въ 1888 году, по

окончанш академическаго курса ученія

съ степенью кандидата богословія, опре-

дѣленъ законоучителемъ въ Казанскую
третью гимназію. Въ 1888 году утвер-

жденъ- въ степени магистра богословія
за сочиненіе: «Святой Кипріанъ Кароа-
генскій и его ученіе о Церкви». Съ
1892 по 1895 годъ проходилъ дол-

жность законоучителя въ старшихъ

классахъ Маріинской гимназіи. Въ 1895
году перемѣщенъ на законоучительскую

должность въ Императорскую Казанскую
первую гимназію. Въ 1899 г. постриженъ

въ монашество и назначенъ ректоромъ

Казанской духовной семинаріи, съвоз-

веденіемъ въ санъ архимандрита. Въ
1900 году назначепъ ректоромъ Ка-
занской духовной академіп и въ томъ

же году воспослѣдовало Высочайшее
повелѣніе о бытіи архимандриту Але-
ксііо епископомъ Чистопольскимъ, вп-

каріемъ Казанской епархіи, съ остав-

леніемъ его въ должности ректора ака-

деміи.

26 минувшаго марта послѣдовало

Высочайшее соизволеніе на увольненіе

епископа Сухумскаго Арсенія, согласно

прошенію, по преклонности лѣтъ и

слабости здоровья, отъ управленія епар-

хіею -на покой. Онъ — сынъ священ-
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ника Тверской епархіи, родился 10-го

января 1823 года, въ мірѣ именовался

Алексій Изотовъ. Обучался въ Твер-
ской духовной семинарш съ 1839 по

1845 годь и захѣмъ, по окончаніп бо-

гословского курса, въ Горпгорецкой
Земледѣльческой щколѣ. Въ 1847 году

опредѣленъ былъ на должность препо-

давателя естественной исторіи и сель-

скаго хозяйства въ Тверскую духов-

ную семинарію. Въ 1850 году опре-

дѣленъ былъ корреспондентомъ Импе-
раторскаго Вольнаго экономическаго

общества. Занимался въ семинаріи пре-

подаваніемъ землемѣрія и практической

геометріи. Въ 1858 году рукополо-

женъ былъ во священника къ Христо-
рождественскому женскому монастырю.

Въ семинаріи съ 1866 года препода-

валъ греческій языкъ, а съ 1869 г.—

физику, библейскую исторію, герме-

невтику, математику и Священное Пи-
саше, съ 1873 года тригонометрію,

пасхалію, алгебру и геометрію. Въ1874
году перемѣщенъ на священническое

мѣсто къ Тверской Предтеченской церк-

ви. Въ 1878 году возведенъ былъ въ

санъ протоіерея. Въ 1880 году при-

нялъ монашество въ Тверскомъ Успен-
скомъ Желтиковѣ монастырѣ. Въ слѣ-
дующемъ году назначенъ настоятелемъ

Николаевской Теребенской пустыни и

возведенъ въ санъ игумена. Въ 1884

году возведенъ въ санъ архимандрита, Въ
1885 году опредѣленъ настоятелемъ

русской посольской церкви въ Кон-
стантинополѣ. Въ 1893 году перемѣ-

щенъ на настоящую должность въ Мо-
сковскій первоклассный ставропигіаль-

ный Симоновъ монастырь. ГІо распо-

рялсенію Святѣйшаго Сгнода въ 1894

году управлялъ дѣлами Іерусалимской
духовной миссіи. Хиротонисапъ въ санъ

епископа Сухумскаго въ 1895 году.

По Высочайше утверл;денному все-

подданнѣйшему докладу Святѣйшаго

Сгнода на Сухумскую архіерейскую
каѳедру назначенъ настоятель Ставро-
пигіальнаго Воскресенскаго, Новый
Іерусалимъ именуемаго, монастыря

архимандритъ Серафимъ. Онъ изъ дво-

рянъ Костромской губериіи, въ мірѣ

именовался Леонидъ Михайлович!
Чичаговъ, отъ ролсденія имѣетъ 48 лѣтъ.
Образованіе получилъ въ Пажескомъ
Его Величества корпусѣ, гдѣ окончилъ

курсъ ученія по первому разряду и

затѣмъ проходилъ слул;еніе по военному

вѣдомству. ІІо увольненіи изъ военной

службы съ чиномъ полковника, руко-

положенъ въ 1893 году къ Москов-
ской сѵнодальной 12-ти Апостоловъ
церкви во діакона и затѣмъ во свя-

щенника. По распорялсенію протопре-

свитера военнаго и морского духовен-

ства опредѣленъ къ церкви въ г. Москвѣ

для частей, заведеній и учрежденій

артиллерійскаго Московского военнаго

округа. Въ 1898 году, по постриже-

ніи въ монашество, причисленъ къ брат-

ству Свято-Троицкой Сергіевой лавры.

Въ 1899 году опредѣленъ на долж-

ность настоятеля Суздальскаго Спасо-
Евѳиміева монастыря. Въ томъ л:е году

возведенъ въ санъ архимандрита и на-

значенъ благочиннымъ монастырей Вла-
димірской епархіи. По Высочайшему
повелѣнію и указу Святѣйшаго Сѵнода

въ 1902 году назначенъ завѣдующимь

подготовительными работами и мѣрами

ко дню прославленія старца Серафима
Саровскаго. Должность настоятеля Вос-

кресенскаго, Новый Іерусалимъ име-

нуемаго, монастыря проходитъ съ 1904

года. Нареченіе п посвященіе архиман-

дрита Серафима въ санъ епископа

имѣютъ быть въ Москвѣ.

Рескриптомъ отъ 18-го февраля
сего года Его Императорскому Вели-
честву благоугодно было учредить,

подъ предсѣдательствомъ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, Особое Совѣщаніѳ
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для обсужденія путей осущественія

Высочайше возвѣщеннаго въ томъ ре-

скриптѣ привлеченія достойнѣйшихъ,

довѣріемъ парода облеченныхъ, избран-
ныхъ отъ населенія людей къ участію

въ предварительной разработкѣ и об-
сужденіи законодательныхъ предполо-

женій. Въ видахъ ускоренія дѣла и

обезпеченія успѣшнаго хода заиятій
СовѣЩанія, Миипстръ Внутреннихъ

Дѣлъ призналъ необходимымъ присту-

пить нынѣ же, независимо отъ собира-
нія матеріаловъ, къ составленію перво-

начальныхъ соображеній объ основа-

ніяхъ, на коихъ можетъ быть осу-

ществлено предуказанное Высочайшею

властью привлеченіе выборныхъ отъ

населенія къ участію въ предваритель-

ной разработкѣ и обсужденію законо-

датёльныхъ предположеній; соображенія

эти внести, для ближайшаго согласова-

нія съ общими видами Правительства,
въ Совѣтъ Министровъ и уже засимъ

подвергнуть ихъ окончательной раз-

работкѣ и разсмотрѣнію въ имѣющемъ

быть образованнымъ, въ исполненіе пре-

дуказаній Высочайшаго рескрипта 18-го
февраля сего года, Особомъ Совѣщаніи
въ связи съ тѣми сужденіями, которыя

въСовѣтѣ Министровъ высказаны будутъ.

При такой постановкѣ дѣла всѣ подго-

товительныя работы, не взирая на ихъ

сложность и необходимость собранія

различныхъ свѣдѣній, относящихся къ

окраинамъ Имперіи, могли бы быть за-

кончены не далѣе двухъ-трехъ мѣся-

цевъ, и вопросъ объ изысканіи наилуч-

шихъ путей къ осуществленію Высо-

чайшей воли получилъ бы всестороннее

освѣщеніе на почвѣ согласования обще-

государственныхъ интересовъ съ мѣст-

ными 'пользами и нуждами разныхъ

частей Имперіи. Изложенныя предпо-

ложенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ

Государю Императору, 16-го марта сего

года, благоугодно было Высочайше
одобрить.

Государь Императоръ, по всеПоддан-

нѣйшему докладу Министра Народнаго

ГІросвѣщенія, 12 марта Всемилости-

вьйше соизволилъ принять XIX книгу

сочиненія Николая Барсукова подъ за-

главіемъ «Жизнь и труды М. II. Пого-
дина» и Высочайше повелѣть соизво-

лилъ благодарить.

17-го марта въ собраніи совѣта Кіев-

ской духовной академіи, подъ предсѣ-

дательствомъ прёосвященнаго Платона,
епископа ЧигиринсКаго, ректора Кіев-

ской духовной академіи, состоялся

коллоквіумъ, на которомъ преподава-

тель Калужской духовной семинаріи

И. Четвериковъ защищалъ свое сочи-

неніе— «О Богѣ, какъ Личномъ Суще-
ствѣ», на степень магистра богословія.

Оппонентами были профессоръ П. И.

Линицкій и доцентъ П. II. Кудрявцевъ.
Диспутантъ совѣтомъ академіи при-

знанъ достойнымъ искомой степени.

17-го марта въ городъ Холмъ по

Люблинскому шоссе вступила толпа

крестьянъ и направилась къ собору.

Это шли православные крестьяне

изъ сосѣднихъ деревень Серебрищи,
Волощинской и Камени (отъ Холма
15 — 18 верстъ) къ своему архипа-

стырю епископу Евлогію, чтобы по-

молиться вмѣстѣ съ нимъ передъ чудо-

творной иконой Болсіей Матери о даро-

ваніи Россіи побѣды и ниспосланіи ей

мира. Толпа двигалась медленно и

чинно съ непокрытыми головами и

флагами въ рукахъ. Два старика впе-

реди несли портретъ Государя Импе-
ратора. Пѣли «Боже, Царя храни»!

Около собора крестьяне пріостанови-

лись, и къ нимъ вышелъ преосвященный

Евлогій. Выборные, получивъ благо-
словеніе, обратились къ нему съ такою,

приблизительно, рѣчью: «Мы пришли,

ваше преосвященство, помолиться пе-

редъ чудотворной иконой Божіей Ma-
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тери о дарованіи побѣды надъ врагами

дорогой нашей родинѣ и выразить вамъ

тѣ чувства любви и беззавѣтной пре-

данности къ Царю и Отечеству, какими

полны сердца всѣхъ мѣстныхъ право-

славяыхъ крестьянъ. Мы презираемъ

крамольниковъ, которые сѣютъ смуту

на Руси въ нынѣшнее трудное время, и

готовы всѣмъ пожертвовать, все отдать

обожаемому Царю-Батюшкѣ для одо-

лѣнія враговъ внѣшнихъ и внутрен-

нихъ»! ІІослѣ молебна съ провозглаше-

ніемъ многолѣтія, преосвященный Евло-
гій обратился къ находившимся въ

храмѣ со словомъ. Около полудня

толпа стала выходить изъ собора и

тѣмъ же порядкомъ, какъ пришла,

отправилась домой.

t Профессоре Ж. А. Олесницкій. —

12-го марта сего года скончался на

57-мъ году профессоръ Кіевской духов-

ной академіи Маркеллинъ Алексѣевичъ
Олесницкій. Уроженецъ Волынской гу-

берніи, М. А. Олесницкій среднее

образованіе получилъ въ Волынской
семинаріи, а высшее въ Кіевской ака-

деміи. По окончаніи курса въ академіи

въ 1873 году, былъ опредѣленъ на

должность преподавателя по Священ-
ному Писанію въ родную ему семина-

рію, но оставался здѣсь не долго. Въ
началѣ ноября того же 1873 года онъ

былъ избранъ по конкурсу приватъ-

доцентомъ въ Кіевскую академію по

каѳедрѣ нравственнаго богословія и

педагогики. Въ 1874 г. былъ удостоенъ

степени магистра богословія за сочи-

пеніе «Книга Экклесіастъ» и произве-

денъ въ доценты академіи. Въ 1882 г.

пзбранъ былъ экстра-ординарнымъ про-

фессоромъ и въ этомъ званіи оставался

до самой смерти. Въ 1895 г., согласно

прошенію, перемѣщенъ на каѳедру

психологіи, занимаемую дотолѣ профес-
соромъ Д. В. Поспѣховымъ. Въ про-

шломъ ІУО-І г. совѣтомъ С.-Петербург-

ской академіи былъ удостоенъ степени

доктора богословія за сочиненіе «Изъ
системы христіанскаго нравоученія» и

въ томъ же году 17-го ноября утвер*

жденъ въ сей степени Святѣйшимъ

Сѵнодомъ.

Какъ профессоръ, покойный М.. А,
Олесницкій отличался необыкновен-
нымъ трудолюбіемъ. За исключеніемъ
академіи, куда онъ являлся на лекціи

и по дѣламъ службы, его рѣдко можно

было видѣть гдѣ-либо, даже въ средѣ

академической семьи. Все время онъ

проводилъ въ кабинетѣ за работой, къ

чему предрасполагала его и свойствен:

ная его характеру замкнутость. Слѣдуя

правилу быть въ курсѣ своего дѣла^

стоять на уровнѣ современнаго со-

стоянія науки, онъ въ теченіе всей

своей профессорской службы до самой

смерти не переставалъ внимательно

слѣдить за литературой преподаваемыхъ

имъ въ академіи наукъ, — русскою и

западной, — и результаты своихъ уче-

ныхъ занятій излагалъ какъ на лекг

ціяхъ предъ своими слушателями, такъ

и въ печатныхъ трудахъ. Изъ послѣд-
нихъ, какъ наиболѣе цѣнные, слѣдуетъ
отмѣтить: 1) Исторія нравственности и

нравственныхъ ученій. Кіевъ, 1882 г.,

2) Нравственное богословіе, или хри-

стіанское ученіе о нравственности.

Кіевъ, 1892 г., 3) Изъ системы хри-

стіанскаго нравоученія. Кіевъ, 1896 г.

и 4) Курсъ педагогики. Вып. 1—11,
Имя покойнаго профессора хорошо

извѣстно и среди пастырей Церкви. Въ
теченіе болѣѳ 20 лѣтъ (съ 1882 г. до

самой смерти) онъ издавалъ «Пропо-
вѣдническій Листокъ», имѣвшій широг

кую распространенность, особенно среди

сельскаго духовенства.

Да будетъ вѣчный покой неутоми-

мому труженику!
ѳ. о.

'тыщ
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' СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ. 

f Изъ Іерусалима.

ЗаудоЕойное богослуженіе по Велнкомъ Енязѣ

Сергіи Александрович'!;. —Церковныя торжества

въ духовномъ училищѣ п семинаріи,— Путеше-
ствіе патріарха Даміана.— Споръ грековъ съ
армянами.— f Латннскій патріархъ Людовнкъ

Піави.

Вечероічъ 5-го февраля въ Іеруса-
лимѣ было получено скорбное извѣстіе
о трагической кончинѣ Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя
Сергія Александровича, погибшаго отъ

злодѣйской руки въ стѣнахъ священ-

ного Московскаго Кремля. На слѣдую-
щій день, въ воскресенье, въ храмѣ

Гроба Господня преосвященный эпи-

тропъ онаго, архіепископъ Іорданскій
Епифаній, совершилъ божественную
литургію, а послѣ нея панихиду, въ

сослуженіи со многими архіереями,
архимандритами и протосинкеллами,

въ присутствіи русскаго генеральнаго

консула Яковлева и остального лич-

наго состава Императорскаго консуль-

ства. Въ тотъ же день блаженнѣйшій

патріархъ Даміанъ, получившій изъ

Москвы офиціальное извѣстіе о муче-

нической кончинѣ Великаго Князя,
отправилъ скорбно-сочувственныя те-

леграммы Государю Императору и Ве-
ликой Книгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ.

Его Величество изволилъ прислать его

блаженству, чрезъ министра иностран-

ныхъ дѣлъ графа Ламздорфа, отвѣтную

телеграмму, а равно была получена

телеграма и отъ Великой Княгини
Ёлисаветы Ѳеодоровны.

30-го мпнувшаго января въ Іерѵса-

лимскомъ духовномъ училищѣ состоя-

лось скромное торжество. Въ храмѣ

школы была совершена литургія, за

которой присутствовалъ и блаженнѣй-

шій патріархъ Даміанъ, а затѣмъ по-

четные гости были приглашены въ

школьный залъ, гдѣ начальникъ учи-

лища отедъ Іаковъ Архаджикакисъ
произнесъ рѣчь о воспитапіи дѣтей.

Рѣчь носила спеціальный оттѣнокъ .д

была направлена противъ тѣхъ право-

славныхъ родителей, которые отдаютъ

своихъ дѣтей для обученіе въ школы

протестантскія и католическія: лекторъ

раскрылъ религіозный и нравственный

вредъ, причиняемый православной мо-

лодежи инославпьіми педагогами, кото-

рые путемъ хорошо имъ извѣстныхъ

средствъ систематически вытравляютъ

въ дѣтяхъ истинное религіозное чув-

ство и поселяютъ въ нихъ религіозный

индиферентизмъ и пренебреженіе къ

священному наслѣдію своихъ отцевъ —

православной вѣрѣ и нравственности.

Присутствовавшія въ собраніи лица

съ интересомъ выслушали рѣчь на со-

временный жизненный вопросъ. По
окончаніи чтенія, воспитанники духов-

наго училища пропѣли тропарь въ

честь трехъ Святителей, память кото-

рыхъ празднуется въ этотъ день.

Въ храмѣ богословской школы Свя-
таго Креста состоялось и свое церков-

ное торжество — служеніе литургіи апо-

стола Іакова. ІІо установившемуся

здѣсь обычаю, эта литургія должна

была служиться 26-го декабря, въ пер-

вый, послѣ праздника Рождества Хри-
стова, воскресный день. Но нынѣ, вслѣд-

ствіе извѣстнаго столкновенія праро,-

славныхъ съ католиками, ночью 25-го
декабря, въ Впѳлеемскомъ храмѣ, ли-

тургія святаго апостола Іакова была
отслужена въ богословской школѣ 2-го
января. Ее совершалъ предсѣдатёль

школьной эфоріи, архіепископъ Іордан-
скій Епифаній, въ сослуженіи четы-

рехъ пресвитеровъ и многихъ діаконовъ,

въ присутствіи большого числа моля-

щихся.

5-го февраля блаженнѣйшій Даміанъ,
патріархъ Іерусалимскій, по епархіаль-

нымъ дѣламъ отправился въ Лидду, гдѣ

на слѣдующій день совершилъ въ храмѣ
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святаго великомученика Георгія боже-
ственную литургію и благословилъ
свою паству. Потомъ онъ посѣтилъ

христіанъ въ Рамле и Яффѣ, благо-
словилъ ихъ и осыотрѣлъ мѣстныя свя-

щенная учрежденія. По распоряжение

его блаженства, въ храмѣ Воскресенія
въ теченіе текущей Четыредесятницы

ведутся проповѣди н собесѣдованія

съ народомъ. Проповѣдннками вкгсту-

паютъ: лекторъ богословской школы

святаго Креста архимандритъ Хрисо-
стомъ, профессоръ этой школы архиман-

дритъ Діоннсій, начальникъ духовнаго

училища діаконъ Іаковъ и другіе кли-

рики изъ Святогробскаго братства. Нѣ-
которые проповѣдники нредлагаютъ ію-
ученія на арабскомъ языкѣ. Въ виду

извѣстнаго уже экономическаго кри-

зиса, давно обременяющаго Іеруса-
лимскую патріархію, блаженнѣйшій

Даміанъ сдѣлалъ новыя попытки

къ организаціи сбора пожертвованій
въ пользу святаго Гроба въ патрі-
архатахъ Александрійскомъ и Констан-
тинопольскомъ и въ церкви королевства

греческаго. Къ сожалѣнію, тревожпыя

времена, господствующая на Святой
Руси, сократили приливъ въ Святую
Землю боголюбивыхъ русскихъ палом-

никовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшили

и бюджетъ Іерусалимской патріархіи,

немало питающейся и отъ доброволь-
ныхъ пожертвованій нашихъ поклонни-

ковъ. По статистическимъ свѣдѣніямъ,

отъ 1-го сентября до 26 февраля въ

Іерусалимъ прибыли 1.835 паломниковъ,

изъ нихъ 1.435 изъ Россіи, а осталь-

ные изъ другихъ государствъ,— тогда

какъ въ прошломъ году за этотъ пе-

ріодъ времени всѣхъ поклонникевъ

было въ Іерусалимѣ 5.110, въ томъ

числѣ изъ Россіи — 4.500 человѣкъ

обоего пола.

Тревожное время наступило и для

Іерусалимской патріархіи не только

вслѣдствіе экономическаго кризиса, но

и въ силу боевого кь ней отношенія
со стороны инославныхъ, добивающихся
тѣхъ или иныхъ правъ на святыя мѣ-

ста Палестины. Не успѣло еще изгла-

диться впечатлѣніе отъ столкновенія
грековъ съ латинянами въ Виолеем-
скомъ храмѣ ночью 25 декабря, какъ

миръ опять нарушенъ — претензіямп
армянъ на Виѳиеемскую базилику. Мно-
гими султанскими опредѣленіями прочно

установлено, что армяне не имѣютъ пра-

ва проходить въ священныхъ одеждахъ

чрезъ отдѣленіе Виѳлеемскаго централь-

наго храма, называемое базиликой, и

принадлежащее православным'!.. Не-
сколько времени тому назадъ они воз-

будили предъ Іерусалимскими властями

ходатайство, чтобы имъ, послѣ нѣкото-
рыхъ торжественныхъ службъ, разрѣ-

шено было проходить въ полномъ обла-
ченіи чрезъ базилику въ собственный
монастырь, въ виду действительной
необходимости. Греки не протестовали,

когда такое разрѣшеніе было дано.

Но, не ограничившись этимъ, армяне

два года тому назадъ распространили

свое право и на случаи крещеній и

погребеній, а также на богослуженіе
въ Крещенскій сочельникъ, когда діаконъ

ихъ, по окончаніи торжественной ве-

черни, въ полномъ облаченіи возвра-

щается съ Евангеліемъ изъ монастыря

въ принадлежащей имъ придѣлъ Виѳле-
емскаго храма. Греки не оставили по-

слѣдняго новшества безъ замѣчаній, но

армяне отвѣтили, что оно больше не

повторится. Однако, въ Крещенскій
сочельникъ 1904 г. армянскій діаконъ t

опять прошелъ чрезъ греческую бази-
лику, въ сопровожденіи четырехъ мона-

ховъ. Греки заявили формальный про-

тестъ турецкимъ властямъ, которыя и

сдѣлали соотвѣтствующее распоряженіе.

Но оно не было принято во вниманіе,
и послѣ богослуженія наканунѣ дня

Крещенія въ текущемъ году армянскій
діаконъ опять прошелъ чрезъ греческую

а ШШШШіШл '
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часть Виѳлеемскаго храма въ нолномъ

облаченіи и съ святымъ Евангеліемъ, при

чемъ его сопровождали пять монаховъ

и два каваса. Очевидно, столнновеніе
католиковъ съ греками придало армя-

намъ больше смѣлости. Но греки не

последовали примѣру фрацисканцевъ и

не учинили надъ действительными на-

рушителями ихъ права грубаго физиче-
скаго насилія, какъ сдѣлали это безъ
всякаго законнаго основанія латиняне

въ ночь на 25-е декабря, но ограни-

чились лишь формальнымъ протестомъ,

а на слѣдующій день блаженнѣйшій

Даміанъ подалъ губернатору Іеруса-
лима и письменное заявленіе, прося

его принять на будущее время закон-

ная мѣры во избѣжаніе иовторенія со

стороны армянъ ихъ незаконныхъ дѣй-

ствій, такъ какъ яововведеніе нару-

шаетъ давнія права православныхъ

собственниковъ Виѳлеемской базилики.

11-го января въ Іерусалимѣ скон-

чался въ возрастѣ 72 лѣтъ мѣстный
латинскій патріархъ Людовикъ Піави,
третій по счету въ ряду латинскихъ

патріарховъ, со времени учрежденія въ

Іерусалимѣ латинской патріархіи въ

1846 году. Первымъ латинскимъ па-

тріархомъ былъ Іосифъ Валерга, оказав-

шій латинской церкви большія услуги,

какъ это видно и изъ «Книги бытія
моего» знаменитаго русскаго бого-
слова-путешественника, епископа Пор-
фирія Успенскаго, вторымъ— Викентій
Бранко (съ 1876 г.), а потомъ съ 1889
года— Піави. Умершій патріархъ оста-

вилъ по себѣ память, какъ о человѣкѣ

кроткомъ и миролюбивомъ, принимав-

шемъ всѣ мѣры къ тому, чтобы жить

съ православною патріархіей въ со-

гласіи. Но интересы римской каѳедры
онъ преслѣдовалъ настойчиво и умѣло

и немало содѣйствовалъ болѣе широ-

кому распространенію римско-католи-

ческой пропаганды въ Сиріи и Пале-
стине. Не задолго до смерти патріарха

Піави скончался апостольскій легатъ

въ Бейрутѣ архіепископъ Дюваль. Его
преемникомъ назначенъ начальникъ

францисканской кустодіи во Святомъ
городѣ Фредіанъ Янини, извѣстный

своимъ поощреніемъ недавняго крова-

ваго столкновения латинянъ съ гре-

ками въ Виѳлеемѣ. Онъ хиротонисанъ

20-го февраля во епископа и получилъ

титулъ архіепископа Серрскаго.

Годичное собраніе Князь-Владимірскаго братства
въ Берлинѣ.

13 (26-го по нов. ст.) марта сего года

въ зданіи Императорскаго посоль-

ства въ Берлинѣ, подъ предсѣдатель-

ствомъ Императорскаго посла графа
Н. Д. Остенъ-Сакена и въ присут-

ствіи членовъ посольства, консуль-

ства и агентствъ, а равно и многихъ

другихъ соотечественниковъ, проживаю-

щихъ въ Берлинѣ, состоялось годич-

ное общее собраніе Князь-Владимір-
скаго братства. Членъ совѣта и казна-

чей братства, протоіерей А. П. Маль-
цевъ прочиталъ отчетъ о состояніи
братства за 1904 годъ, финансовый
агентъ, тайный совѣтникъ В. Я. Голу-
бевъ познакомилъ присутствовавшихъ

съ результатами ревизіонной комисСіи,
затѣмъ, по обсужденіи нѣкоторыхъ во-

просовъ, произведены были выборы
членовъ на слѣдующее пятилѣтіе.

Состоящее подъ августѣйшимъ по-

кровительствомъ Его Императорскаго

Высочества Великаго князя Владиміра
Александровича, Берлинское братство
святаго князя Владиміра за 15 лѣтъ

своего существованія заслужило до-

статочную извѣстность. Энергично ра-

ботая надъ проведеніемъ въ жизнь

своихъ высокихъ задачъ: религіозной
(сооруженіе и украшеніе православ-

ныхъ храмовъ въ Германіп), благотво-
рительной (помощь на чужбинѣ рус-
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скимъ всѣхъ христіанскихъ вѣроисио-

вѣданій и . православпымъ всѣхъ націо-

ыальностей) и просветительной (устрой-
ства и обогащение русскаго историче-

скаго музея и русской библі отеки въ

Берлинѣ), ,-іг оно съ каждымъ: годомъ

прирлекаетъ къ, себѣ. болѣе и болѣе

симпауій не только въ широкихъ кру-

гахъ .русскаго общества, но и среди

нѣыцевъ. Это доказывается ежегодно

возрастающимъ прнтокомъ пожертвова-

ний, что — въ свою очередь— даетъ воз-

можность братству постепенно расши-

рять свою деятельность. Въ ' отчетномъ

году общая сумма пожертвованій до-

стигаетъ почти 59.000 марокъ (марка-
приблизительно 46 коп.) 1 ); весь же

приходъ братства выразился въ солид-

ной.; еуммѣ — 84.964 м., т. е.иревысилъ

приходъ 1903 года на 3.443 м., что

дало возможность братству и расходы

на; дѣли благотворенія увеличить на

такую же почти сумму (3.190 м.).
Стоимость недвижимаго имущества

братства возрасла съ 232.000 до

241.000 м., а двгокимаго— съ 63;221 м;

до 66.470 марокъ. Какъ особенно
симпатичное явлеще, слѣдуетъ отмѣ-

тииг увеличеніе дохода съ трудовыхъ

предпріятій, Какъ извѣстно, братство
окаэываетъ нуждающимся трудовую

помощь, для чего на собственномъ

участкѣ земли организовало на довольно

широкихъ началахъ свое, хозяйство,

главнѣйшими отраслями котораго явля-

ются , двѣтоводство и садоводство.") И

вот'ь въ отчетѣ за 19Q4 годъ, подъ

рубрикой: «продажа цвѣтовъ, деревьевъ,

фруктовъ, огородныхъ овощей и проч.»

значится солидная сумма— 13.018 м.

(-въ: 1>903 г.— 11.541 м.), значеніе ко-

торой еще болѣе увеличится, если мы

') Въ томъ числѣ— 38.632 м. на сооружепіе
й' сбдержаніе храмовъ; 12.485 si. —членскіе взно-

сы- : н йожертвованія съ обіцішъ назначеніемъ;
4.Q53. м.— пожертвовво со спеціальнымъ назна-

чепіемъ; 2.095 ы. —тарелочный сборъ въ по-

сольской церкви, и пр.

примемъ во вниманіе всю трудность

веденія дѣла съ случайными прищлыып

рабочими. Весь лее доходъ съ трудо-

выхъ предпріятій выразился цифрою—.
14.474 м. Въ частности, братское
цвѣтоводство, подъ руководствомъ опыт-

наго. садовника, достигло такой высо-

кой степени развитія, что неоднократно

удостоивалось наградъ на нѣмецвдхъ

выставкахъ. Такъ, въ отчетномъ году

на выставкѣ въ .Эберсвальдѣ братство

получило за свои Cyclamen и Adean-
tum большую и малую серебряный
медали и, кромѣ того, почетный призъ

въ видѣ бокала съ медальономъ Импе-
ратора Вильгельма, а на выставкѣ въ

Вейсензээ (близь Берлина) ' за нецвѣту-

щія Cyclamen— призъ въ видѣ весьма

цѣнной серебряной вазы для фрук-
товъ. (Я.

Переходя къ расходамъ братства, мы

остановимся на его благотворительной

дѣятельности, выразившейся въ суммѣ

14.251 м. Здѣсь прежде всего слѣ-

дуетъ отмѣтить трудовую помощь, . ко-

торой братство придаетъ главное зна-

ченіе, какъ наилучшему способу под-

держать нуждающегося. Этого рода,

помощью воспользовалось въ отчетномъ

году 219 человѣкъ, работавшіе сред-

нимъ числомъ по 12 дней и выручив-

шіе своимъ трудомъ 5.192 м., или по

24 марки на человѣка, каковая сумма

давала, желающему полную возмож-

ность возвратиться на родину. Эти
219 лицъ распределяются слѣдующимъ
образомъ по національности: рус-

скихъ 75, поляковъ и нѣмцевъ 118.
сербовъ и прочихъ славянъ 24 и пер-

совъ 2; по общественному положенію:

крестьянъ 109, ремесленниковъ 81,

мѣіцанъ 20, дворянъ и вообще интел-

лигентовъ 9; . по религіи: православ-

ныхъ 75, католиковъ 103, протестант

товъ 41. Ііромѣ того, тѣмъ лицамъ,

которыя почему-либо не могли добы-
вать себѣ заработокъ трудомг на брат-
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скомъ участкѣ земли, выдаваемы были
дособія прямыя (деньгами)— единовре-

менеыя (2.034 м. на 95 человѣкъ *)
пли ежемѣсячныя (765 м. двумъ се-

мействамъ и бывшему церковному

служителю),, а также пособія съ

спеціальнымъ назначеніемъ для извѣст-

ныхъ лицъ (319 м.). —Кромѣ обыч-
ной благотворительности, въ отчет-

номъ году у братства должны были
явиться спеціальные расходы, обуслов-
ленные тяжелыми военными событіями.
Въ теченіе всего 1904 года братство
посылало болѣе или менѣе значитель-

ныя суммы въ пользу солдатиковъ и

ихъ семей ствъ,— туда, гдѣ нужда, каза-

лось, была особенно велика. Вотъ пере-

чень братскихъ пожертвованій этого

рода: преосвященному епископу Ни-
колаю въ Токіо на раненыхъ, боль-
ныхъ и плѣиныхъ (1.550 м.), въ глав-

ное управленіе Россійскаго общества
Краснаго Креста (780 м.), въ общину
святой Евгеніи въ С.-Петербургѣ

(648 м.), въ 3-й комитетъ Краснаго
Креста Великой Княгини Маріи Пав-
ловны (500 м.), въ дамскій комитетъ

при Императорскомъ Россійскомъ по-

сольствѣ въ Берлинѣ (578 м.), уплата

за заказанную икону погибшими на

броненосцѣ «Петропавловскъ» (324 м.),
матери погибшаго іеромонаха Алексія
(230 м.) и т. д. Отъ преосвященнаго

Николая изъ Токіо братствомъ полу-

чено было 2 — 15 августа 1904 г. на

имя протоіерея А. П. Мальцева благо-
дарственное отвѣтное иисьмо 2 ).

Братское полсертвованіе на «Петро-
павловскую» икону . вызвано было осо-

беннымъ случаемъ, имѣющпмъ таклсе

выдающійся интересъ въ виду пынѣ

шнихъ военныхъ событій. 24-го августа

1904 г. исполнилось 50 лѣтъ со вре

мени славнаго военнаго дѣла подъ

Іетропавловскомъ *), и команда бро-
неносца «Петропавловскъ» въ концѣ

903 года рѣшила почтить этотъ день

поднесеніемъ городу иконы, заказать

которую поручено было священнику

броненосца, іеромонаху Алексію. Вотъ
что писалъ о. іеромонахъ отъ 7-го
января 1904 г. въ Московскій магазицъ

Зиталіева и Слонова:
«ІІокорнѣйше прошу сдѣлать для

эскадреннаго броненосца «Петропав-
ловскъ» кютъ по прилагаемому рисунку,

сплошь золоченый червоннымъ золо-

томъ, и икону святителя Петра, митро*

полита Кіевскаго, съ серебряною 84 пр.

золоченою ризою, съ эмалью, . 7—6
вершковъ; кіотъ, согласно прейскуранту
вашему, 200 руб., а икона 100 руб.,
итого 300 руб. Согласно условію, ука-

занному въ прейскурант!; на 1903 г.,

посылаю по переводу вамъ задатокъ

150 руб. и прошу выслать заказъ къ

15 мая 1904 г. въ Портъ-Артуръ на

имя командира броненосца «Петропав-
ловскъ» и прошу сдѣлать слѣдующую

надпись: «Гражданамъ гор. Петроиавг
ловска на Камчаткѣ отъ команды эска-

дреннаго броненосца «Петропавловскъ»
въ день 50-лѣтняго юбилея со дня

Петропавловскаго сраженія. 24 августа

1904 года». -..'-с.

Но увы! ни командѣ «Петропав-
ловск», ни іеромонаху Алексію Раев-
скому, погибшему вмѣстѣ съ броне-
носцемъ, не суждено было видѣть

иконы и осуществить своего благого
намѣренія! ІІроѣзжая чрезъ Москву въ

маѣ прошлаго 1904 года, протоіерей

') Изъ нихъ православныхъ 48, католиковъ
35 и протестацтовъ 12,

? ) Письмо
Вѣдомостей»

это напечатано въ
за 1904 годъ.

•) 18-го августа 1854 г. соединенная англо-
французская эскадра, состоявшая изъ 6 судовъ,

вошла въ Аванчішскую бухту и 20-го августа

открыла огонь по нашимъ батареямъ, наскоро
устроеннымъ извѣстрымъ. контръ-адішраломъ
Завоііко. Высадившіиея на берегъ непріятель-
скііі десанта съ' 28 шлюпокъ былъ отбить -п
долженъ былъ вернуться на . суда, послѣ чего
вся эскадра 27-го августа удалилась съ гоюи-
зонта города Петропавловска.
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А. П. Мальцевъ случайно зашелъ въ

магазинъ Виталіева и Слонова и узналъ

грустную исторію иконы. «Потреб-
ностью моего сердца», говорилъ онъ

впослѣдствіи, «было собрать недоста-

вавшую сумму и просить выслать эту

дорогую обѣтную святыню по назна-

ченію тѣхъ, кои уже въ иномъ мірѣ»!

По его призыву скоро собрана была

болѣе, чѣмъ достаточная сумма, и доб-
рая цѣль безвременно погибшихъ

жертвователей была исполнена. Спас-
шійся чудомъ, хотя и получившій

тяжкія пораненія командиръ броне-
носца, капитанъ 1-го ранга Яковлевъ,
ѵвѣдомилъ магазинъ, что вмѣстѣ съ

утонувшими матросами и ихъ іеро-

монахомъ Алексіемъ погибли и всѣ

собранныя ими на образъ деньги, и

что онъ радъ. что нашлись лица, за-

кончившія ихъ благое дѣло.

Закончимъ нашъ обзоръ дѣятель-

ности братства словами протокола реви-

зіонной комиссіи, указывающими, кому

братство прежде всего обязано своимъ

процвѣтаніемъ какъ за прошлые, такъ

и за отчетный годы «благопріятные

результаты деятельности братства за

1904 годъ должны быть приписаны

главнымъ образомъ сердечной заботли-

вости и неутомимымъ трудамъ члена

совѣта и казначея братства, прото-

іерея А. ГІ. Мальцева, прилагаю-

щего массу энергіи къ поддержа-

нію благосостоянія православныхъ хра-

мовъ въ Германіи и къ привлеченію

ыовыхъ пожертвованій къ осуществле-

нию высокихъ цѣлей братства»

Берлішъ, 17 (30) марта 1905 г.

Мзъ Галичины.

Весь громадный вредъ, который на-

носить украйнофилы Галичинѣ, заклю-

чается въ томъ, что они являются

пособниками поляковъ въ дѣлѣ ополя-

ченія Галицкой Руси. Очень многіе

украйнофилы дѣйствуютъ безсознатель-

но, сами того не сознавая и не замѣчая

и даже противъ своей воли, но бы-

ваютъ и такіе случаи, когда русскіе

сепаратисты идутъ съ поляками рука

объ руку въ нанесеніи непоправимаго

ущерба русскому дѣлу единственно

потому только, что имѣютъ въ виду

общаго врага, къ которому дышатъ

ненавистью и злобою,— «проклятаго

москаля».

Въ прошломъ году, не поладивъ

съ поляками, украйнофилы устроили

такъ называемую сецессію, т. е. вы-

ходъ русскихъ студентовъ изъ Львов-
скаго университета; этотъ неразумный

протестъ украйнофиловъ, несомнѣнно,

паносилъ большой вредъ русской Гали-
чинѣ: во-первыхъ, масса студентовъ

русской народности ушла изъ Львова,
въ которомъ и безъ того во всей силѣ

царитъ уже польскій элемента, и дала

перевѣсъ польскому элементу въ упи- |
верситетѣ и городѣ надъ русскимъ; во-

вторыхъ, въ пользу переселившихся въ

другіе австрійскіе города студептовъ

(въ Вѣну, Инсбрукъ и др.) посыпались

денежныя пожертвованія, которыя и

ушли изъ бѣдпой Галичины въ чужіе

края и руки.

Такимъ же неразумнымъ дѣяніемъ

украйнофиловъ было устроеніе рабо-

чихъ стачекъ среди сельскаго земле-

дѣльческаго и фабричнаго населенія,

потому что эти стачки отняли зарабо-

токъ у русскихъ крестьянъ и вызвали

бдительное напряженіе всѣхъ польскихъ

силъ, направленное къ предупрежде-

нію этихъ стачекъ, а равно и къ тому,

чтобы всѣми силами противодействовать
русскимъ крестьянамъ въ пріобрѣтеніи

земли у польскихъ помѣщиковъ путемъ

парцеляціи т. е. покупки земли участ-

ками. Послѣ стачекъ, русскимъ крестья-

намъ стало очень трудно пріобрѣтать оть

помѣщиковъ землю, между тѣмъ какъ до
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стачекъ пардѳляція польскихъ помѣ-

стій происходила пезамѣтно и почти

безпрепятственно. Нынѣ улсе продалса

польскихъ пмѣній находится подъ бди-
тельнымъ надзоромъ польскихъ запра-

вилъ и въ ■ вѣдѣиіи польскихъ банковъ,
которые не только не даютъ кредита рус-

скимъ покупателямъ, а, наиротивъ, вся-

чески содѣйствуютъ польской колони-

заціи восточной части Галичины мазу-

рами. Въ прошломъ же году во Львовѣ

произошла въ университетѣ такъ на-

зываемая «яичная» демонстрація, напра-

вленная противъ ректора университета

Фіалка. «Яичная» демонстрація, состо-

явшая въ томъ, что недовольные сту-

денты забросали ректора университета

гнилыми лицами, въ знакъ своего про-

теста, устроена была также украйно-
филами, поведеніе которыхъ стало при-

нимать все болѣе и болѣе вызывающій

п страстный характеръ; къ солсалѣнію,

такой образъ дѣйствій со стороны

ѵкрайнофиЛовъ не только не приносилъ

благихъ результатовъ, а, напротивъ, тол-

калъ въ бездну злополучій несчастную

Галичину, которая, будучи нисколько

неповинною въ «пайдократическихъ»

выходкахъ негодной части своего на-

селенія, совсѣмъ незаслуженно несла

на себѣ Божью кару за эти выходки.

«Яичная» демонстрація имѣла своимъ

послѣдствіемъ то обстоятельство, что

сеймъ отлолсилъ уже принятое имъ

рѣшеніе — учредить малорусскую гпм-

назію въ г. Станиславовѣ. Правда,
послѣдній галицкій сеймъ снова поста-

вить на очередь вопросъ о малорус-

ской гимназіи въ Станиславовѣ и воз-

становилъ свое прежнее рѣшеніе объ

учрежденіи упомянутой гимназіи.

Но вообще говоря, тотъ демонстратив-

ный духъ, который нынѣ овладѣлъ

украйнофилами,— не принося никакой
пользы украинской партіи кромѣ удо-

вольствія пошѵмѣть и прокричать о

себѣ на весь міръ,— ведетъ лишь къ

обостренію борьбы и вражды между

двумя славянскими народами австрій-
ской Галичины и къ крайнему обособ-
ленію -1 и даже озлобленію между

ними, дѣлающему невозможнымъ какое-

либо соглашеніе или взаимный «modus
vivendi».

Вообразивъ себя козаками стараго

добраго запорожско-сѣчевого времени,

украйнофилы стали основывать повсе-

мѣстно въ Галичинѣ «січи» съ козац-

кими атрибутами; между прочимъ. во

Львовѣ и въ нѣкоторыхъ провинціаль-

ныхъ школахъ молоды я дѣвушки стали

иоситъ козацкія шапочки синія съ жел-

тыми кистями. Это обстоятельство не

замедлило вызвать своего рода контръ-

демонстрацію со стороны поляковъ.

Въ противовѣсъ казацкимъ ш&поч-
камъ поляки стали носить польскіе
національные головные уборы черные

«рогативки» съ польскимъ орломъ. По-
слѣднія въ настоящее время получили

весьма широкое распространеніе, го-

раздо въ большей степени, чѣмъ козац-

кія шапочки, такъ какъ у поляка ока-

залось значительно больше задору, чѣмъ

у русскаго. — Теперь каждая молодая

полька, ученица или портниха, носитъ

черную «рогативку», послѣдовало даже

формальное распоряженіе, обязывающее

всѣхъ школьницъ польской народности

носить «рогативки» съ польскимъ

орломъ, при чемъ бѣднѣйшиМъ воспи-

танницамъ эти патріотическія шапочки

раздаются даромъ.

Затѣмъ украйнофилы, сами того не

замѣчая, сближаютъ малорусскій языкъ

съ польскимъ. Задавшись цѣлью выра-

ботать свой украинскій «незалежный»

языкъ, который при этомъ. былъ бы

возможно наибольше отдаленъ отъ мо-

сковскаго, и не находя подходящаго

матерьяла въ самомъ малорусскомъ на-

рѣчіи, украйнофильствующіе заправилы

обращаются къ своей фантазіи иначе

говоря, «выковываютъ» новыя слова, но
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это дѣлается до такой степени неудачно

и неумѣло, что получается нѣчто вродѣ
столпотворенія Вавилонскаго,1 при чемъ

они даже перестаютъ понимать самихъ

себя. Тогда невольно обращаются къ

польскому языку, изъ котораго и чер-

паютъ недостающія слова въ замѣнъ

тѣхъ. которыя имѣютъ несчастіе похо-

дить на московскія. Такъ украйно-
фильскіе «батьки-атаманы», избѣгая мо-

сковской Сциллы, попадаютъ въ поль-

скую Харибду, неуклонно стремясь

къ замѣнѣ малорусскаго языка поль-

скимъ. Любой нумеръ «Діло», главнаго

органа галицкихъ украиндевъ, пестритъ

польскими словами и полонизмами и

блестяще подтверждаетъ ту мысль, что

отпаденіе украйнофиловъ отъ общерус-
скаго корня, сдѣланное по ловкимъ

проискамъ поляковъ п въ ихъ интере-

сахъ, въ концѣ концовъ доведетъ рус-

скихъ сепаратистовъ до полнаго націо-
нальнаго банкротства и сліянія ихъ съ

поляками.

А украйнофилы, не понимая этого,

продолжаютъ слѣпо, съ завязанными

глазами, идти на встрѣчу этому сліянію,

допуская всякого рода новшества, ко-

торыя ведутъ въ концѣ концовъ къ

сблйженію съ поляками.

Такъ, украйнофилы приняли Грего-
ріанское. лѣтосчисленіе, вмѣсто Юліан-
скаго, которымъ такъ дорожатъ стар о-

руссы въ интересахъ наибольшаго от-

діленія отъ поляковъ. Нынѣ уже очень

многія, выходящія въ Галичинѣ, укра-

инскія. газеты стали употреблять грего-

ріанское счисленіе, и даже народопро-

свѣтительное общество «Просьвіта» въ

своемъ офиціальномъ календарѣ отдало

предпочтете грегоріанскому счисленію

передъ Юліанскимъѵ Для польскихъ по-

литиковъ это величайшая находка. Ибо
все это 'каналы, по которымъ польская

культура быстрымъ иотокомъ ворвется

въ русскую народность •' и затопить ее.

Точно такъ Же неразумно и легкомыслен-

но поступили украйнофилы относительно

релпгіи, которая у галичанъ, въ формѣ

«русской виры», приияла характеръ на-

ціональнаго оплота противъ ополяче-

нія. Это почти единственное надежное

убѣжище русской народности, которое

она нашла себѣ, преслѣдуемая безпо-
щадными поляками. Но и надъ этимъ

«святое-святыхъ» русскаго галидкаго

народа занесли святотатственную руку

русскіе неразумные сепаратисты. Съ
легкимъ сердцемъ отреклись они отъ

того богатаго сокровища, —наслѣдія Ви-
зантіи и отцовъ, въ которомъ обрѣла

себѣ религіозное утѣшеніе и національ-

ное спасеніе русская народность въ

Галичинѣ. Они сотворили себѣ «иного

кумира» въ лицѣ малорусскаго поэта

Тараса Шевченки; этому новому «богу»
украинскому составленъ «акаѳистъ»,

который дерзновенно совершаютъ

такъ называемые «попики-радикалы»;

существуетъ и тропарь Шевченкѣ,

который былъ однажды пропѣтъ на

ІІасхѣ вмѣсто «Христосъ воскресе»

однимъ изъ«попиковъ-радикаловъ», когда

его пригласили освятить Пасхальныя
снѣди. Чтобы подорвать почитаніе Пре-
святой Богородицы, украйнофилы по-

пуляризовали и распространили въ на-

родѣ извѣстное кощунственное сочи?

неніе, приписываемое Тарасу Шевченкѣ,

подъ названіемъ, «Марія, Мати Іисусо*
ва». «Какъ тебѣ не стыдно молиться»,

замѣтилъ одинъ учитель-украинецъ сво-

ему ученику, когда послѣдній наболено
перекрестился передъ иконой Богоро-
дицы, «развѣ ты не читалъ Маріи, Ма-
тери Іисусовой»?
Вмѣсто иконъ святыхъ, послѣдова-

тели новаго культа стали употреблять
изобралсенія Тараса Шевченки. Такимъ
изобралсеніемъ украшена могила одного

«украипця», па которой, вмѣсто свя-

той иконы, водрулсенъ портретъ украЁ-

нофильскаго кумира. - г

Вредный во всѣхъ отношеиіяхъ
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«украинизмъ» русскіе сепаратисты ста-

раются вносить и въ церковное бого-
служеніе. Минувшимъ лѣтомъ пріѣхалъ

въ село Пуково новый деканъ о. Горо-
децкій на визитацію прихода и совер-

шать литургію въ мѣстной церкви.

Пѣлъ хоръ изъ мѣстныхъ школышковъ

подъ управленіеиъ учителя Гайдучка.
Когда священникъ возгласилъ: «и спо-

доби насъ, Владыко...», Гайдучокъ спѣлъ
молитву Господню по-украински: «Отче
нашъ, що еси на небесѣхъ, нехай свя-

тится имя Твое, нехай приде Царство
Твое» и т. д. Корреспонденція, со-

общающая объ этомъ, прибавляетъ, что

«люди смѣялись, другіѳ негодовали и

хотѣли воспрепятствовать Гайдучку про-

должать пѣніе».

. Такъ легкомысленно вносятъ раз-

стройство въ религіозную жизнь рус-

ского галичанина украйнофилы, не отда-

вая себѣ отчета въ томъ, что этими

поступками они сами же себѣ роютъ

яму. Въ данномъ случаѣ, они хотятъ

«насолить» Москвѣ, съ ея славянскимъ

богослуженіемъ, и галицкимъ старо-

руссамъ, которыхъ считаютъ представи-

телями Москвы. A tertius (т. е. полякъ)
gaudet(paдъ). Онъ очень ловко извлекаетъ

выгоду изъ этого религіознаго разстрой-

ства и анархіи, которыя распростра-

няют въ Галичинѣ украйнофилы. Рим-
ско-католическая пропаганда, неустанно

работающая въ интересахъ полонизма,

весьма умѣло пользуется этою нелѣпою

«пайдократическою» работою украйно-

филовъ и съ улыбкою радости и уми-

ленія на устахъ насаждаетъ свои сѣ-

мена тамъ, гдѣ прежнія растенія исторг-

нуты рукою безумцевъ.

СООБЩЕНЫ О НОВЫХЪ КНЛГАХЪ.

Толковый Апостолъ. Часть I. Объясненіе
ішиги Дѣяній Святыхъ Апостоловъ и

Соборныхъ посланій. Составилъ ени-

скопъ Нжаноръ. Изданіе 1-е. Спб.,
1905 г., 639 стр. Цѣна 3 руб. .

Предъ нами новый трудъ пре-

освященнаго Никанора, епископа Грод-
ненскаго. Впрочем*, собственно но^

вымъ въ этомъ трудѣ является объ-
ясненіе книги Дѣяній Святыхъ Апо-
столовъ, такъ какъ вошедшее въ него

объясненіе Соборныхъ посланій суще-

ствовало и раньше въ видѣ отдѣль-

ныхъ выпусковъ.

Въ послѣднее время наша исагогико-

экзегетическая литература, особенно по

части изслѣдованія и истолкованія от-

дѣльныхъ книгъ или даже отдѣльныхъ

мѣстъ той или другой книги Новаго
Завѣта, сдѣлала большіе успѣхи. Яви-
лись въ этой области солидныя работы,
доставившія ихъ авторамъ высшія уче-

ния степени магистровъ или докторовъ

богословія. Въ то же время при 'на-
шихъ духовныхъ академіяхъ не пере-

стаютъ выходить въ русскомъ переводѣ

классическіе труды по истолкованию

Священнаго Писанія святыхъ отцёвъ

и учителей Церкви. Понятно, что игно-

рировать все это не можетъ теперь ни-

какой отечественный толковникъ, разъ

онъ хочетъ стоять на уровнѣ совре-

меннаго богословскаго знанія. И пре-

освященный Никаноръ въ своемъ но-

вомъ трудѣ, кромѣ извѣстнаго «Толко-
ваго Апостола» епископа Михаила
(Кіевъ, 1897 г.),— коему онъ слѣдуетъ

въ самомъ названіи и планѣ своего

труда, а также въ хронологіи событій
книги «Дѣяній» и во многомъ дру-

гомъ, — широко пользуется новѣйшимп

учеными работами И. Николина («Дѣя-
нія Святыхъ Апостоловъ». Опытъ
историко - критическаго введенія. Сер-
гіевъ-Посадъ, 1895 г.), И. Артоболев-
скаго («Первое путешествіе святаго

апостола Павла съ проповѣдью Еван-
гелія». Изъясненіе Дѣяній XIII— XIV
главъ. Сергіевъ-Посадъ, 1900 г.), свя-

щенника Д, Глаголева («Второе вели-
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кое путѳшѳствіе святаго апостола

Павла». Тула, 1893 г.) и іѳромонаха

Григорія («Третье великое благовѣст-

ническое путешествіе святаго апостола

Павла». Сергіевъ-Посадъ, 1892 г.), дѣ-
лая изъ нихъ болѣе или менѣе обшир-
ныя выписки. Равнымъ образомъ,
частью дословныя, частью въ сокра-

щеніи и . свободномъ излоліеніи, вы-

писки изъ изданныхъ въ 1903 году

Петербургскою духовною академіею
толкованій на книгу «Дѣяній» свя-

таго Іоанна Златоуста и изъ болѣе

ранняго изданія толкованій на ту же

книгу блаженнаго Ѳеофилакта (Кіевъ,
1871 г.), красною чертою проходятъ

чрезъ весь новый трудъ преосвящен-

наго Никанора. Собственная авторская

рѣчь преосвященнаго очень кратка; она

направлена главнымъ образомъ къ уста-

новленію связи между многочисленными

выписками изъ перечпсленныхъ и друг,

авторовъ и комментируемымъ текстомъ.

Нерѣдко преосвященный выходитъ изъ

рамокъ собственно экзегесиса и прини-

маетъ проповѣдническій, нравоучитель-

ный тонъ, при чемъ иногда подкрѣп-

ляетъ себя цитатами изъ проповѣдни-

ческихъ трудовъ нашихъ духовныхъ

витій (см., напримѣръ, стран. 81, 82,
92, 96, 114 и др.). Самый порядокъ

толкованій у него таковъ: сначала да-

ются краткія свѣдѣнія объ изъясняе-

мой книгѣ, ея названіи, писателѣ, со-

держали и проч., затѣмъ приво-

дятся славянскій и русскій тексты

ея; а подъ строкою, въ примѣчаніяхъ,

мелкимъ шрифтомъ, — самыя объясненія.
Это —наиболѣе легкій и удобный спо-

собъ экзегесиса, но онъ имѣетъ и свои

крупные недостатки, какъ-то: отры-

вочность рѣчи, уклоненія въ сторону

отъ главной мысли, повторенія и

т. п., — недостатки, которыхъ вообще
трудно избѣжать въ данномъ случаѣ и

отъ которыхъ не свободенъ и разсма-

триваемый трудъ преосвященнаго Ника-

нора. Словомъ, ближайшее знакомство

съ этимъ трудомъ показы ваетъ, что онъ

не предназначенъ для ученыхъ спеціа-

листовъ, а скорѣе преслѣдуетъ популя-

ризаторскія (по отношенію къ указан-

нымъ выше и друг, сочиненіямъ) цѣли,
имѣетъ въ виду такъ называемую боль-
шую публику, желающую имѣть подъ ру-

ками слово Божіе, въ данномъ случаѣ

Апостолъ, съ доступнымъ для ея понима-

ния объясненіемъ его, отчасти же—ну-

жды учащихся въ нашихъ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ (семинаріяхъ).
Въ качествѣ такого, популярнаго и

общедоступнаго истолковательнаго тру-

да, ему нельзя отказать въ умѣстпости

и благовременности его появленія, осо-

бенно въ настоящее время, когда слово

Божіе подвергается всевозможнымъ пере-

толкованіямъ, по разумѣнію каждаго.

Кромѣ перваго тома «Толковаго Апо-
стола», авторомъ выпущены еще вто-

рой и третій томы, съ толкованіемъ

на посланія Апостола Павла. Всѣ

томы напечатаны въ С.-Петербург-
ской Сгнодальной типографіи, на

плотной бумагѣ и отличаются мно-

гими совершенствами внѣшняго тех-

ническая исполненія. Въ виду этого

и значительности объема каждаго тома

цѣна ихъ оказывается не дорогою.

Кромѣ того, при покупкѣ книгъ на

сумму 25 руб. издателемъ дѣлается

уступка 20%; поэтому практичнѣе на-

шему небогатому сельскому духовенству

пріобрѣтать настоящее изданіе партіями

черезъ мѣстныхъ благочинныхъ, выпи-

сывая книги изъ г. Гродны, чрезъ кан-

целярію преосвященнаго Никапора.
«Толковый Апостолъ» можно пріобрѣ-

тать п у И. JI. Тузова, въ С.-Петербургѣ

(Садовая, Гостиный дворъ, № 45), а

также въ Сгнодальныхъ лавкахъ и скла-

дѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ

Сгнодѣ.

Въ виду невозможности для всѣхъ

имѣть подъ руками обширную духов-
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ную библіотеку, съ твореніями святыхъ

отцовъ и научными богословскими со-

чиненіями, настоящее изданіе «Толко-
ваго Апостола» является весьма желан-

ною и полезною справочного книгой при

изученіи Священнаго Писанія, при тол-

кованіи его народу съ церковной ка-

ѳедры и при веденіи миссіонерскихъ

бесѣдъ. Поэтому широкаго распростра-

ненія среди нашего духовенства заслу-

живаем «Толковый Апостолъ» преосвя-

щеннаго Никанора, отличающійся пол-

нотою и рязнообразіемъ своего объясни-

тельнаго матеріала, а.также стройностію
и общедоступностью излолсенія.

Еще о книгѣ: «Первая глава книги пророка

Іезекіиля». Опытъ изъясненія. Маріуполь.
1904 г. *).

Цѣль отзыва А. Петровскаго о моей
книгѣ — доказать, что въ моей книгѣ
нѣтъ ничего новаго для моего критика.

Для достюкенія этой цѣли, рецензентъ,

обходя совершеннымъ молчаніемъ все

то, что я прибавилъ къ трудамъ своихъ

великихъ и немалочисленныхъ предше-

ственниковъ, старательно выискиваетъ

въ моей книгѣ мѣста, гдѣ я повторяю

ихъ. Вмѣсто того, чтобы представить

свое резюме моихъ взглядовъ по тому

и другому вопросу, онъ выхватываетъ

изъ цѣлыхъ трактатовъ моихъ по этимъ

вопросамъ нѣсколько фразъ, выбирая
такія, въ которыхъ выражены ранѣе

меня высказанный мысли. Напримѣръ,

мои сообралсенія по центральному во-

просу изслѣдованія — о таинственномъ

знаменованіи видѣнія I главы Іезекіиля,
воиросу, которому у меня посвящены

двѣ спеціальныя, болыпія (стр. 10— 40)
главы, и къ которому я многократно

возвращаюсь на протялгеніи всего мо-

его труда, эти сообралсенія рецензентъ

') Поправки 'автора къ отзыву въ Л» 10
«Церк. Вѣдом.». Печатается на основаніи прин-
цип a: Audiatur et altera pars.

заключаетъ въ 5 (моихъ же) строкъ

(со стр. 40), изъ которыхъ 3 строки

относятся вовсе не къ Ховарскому ви-

дѣнію пророка Іезекіиля, а къ видѣнію

8 — 11 гл. Мало того: съ цѣлью отоже-

ствить мои взгляды съ ранѣе высказы-

вавшимся въ наукѣ, онъ приішсываетъ

мнѣ чужія мнѣнія, лишь цитируемыя

у меня, напримѣръ со стр. 312 мнѣніе
Кречмара о радугѣ, со стр. 36 мнѣніѳ
Рима (Riehm) о служеніи херувимовъ.

Рецензента вѣроятно ввела въ заблу-
жденіе принятая у меня слишкомъ со-

кращенная цитація (начальными бук-
вами имени автора безъ указанія стра-

ницъ, которое излишне при цитаціи

постишныхъ комментаріевъ).
Критикъ не изложилъ бы моихъ взгля-

довъ на «смыслъ видѣнія» и на херу-

вимовъ такъ, какъ онъ изложилъ ихъ,

если бы при явно бѣгломъ просмотрѣ

имъ моей книги ему попали на глаза

такія мои заявленія: «заключающаяся

въ загадочныхъ образахъ I гл. Іезекіиля
мысль (идея), не допуская точнаго и

отчетливаго опредѣленія (формулиров-
ки), можетъ быть только приблизительно

очерчена чрезъ сопоставленіе настоя-

щаго видѣнія съ другими видѣ-

ніями и богоявленіями и выясненіе
его мѣста и значенія среди нихъ

(стр. 3); «главною чертою херуви-

мовъ должна остаться ихъ непроницае-

мая таинственность для насъ» (стр. 33);
«если столь таинственна природа и

жизнь херувимовъ, то не можетъ быть
доступна человѣческому пониманію и

дѣятельность ихъ, ихъ воздѣйствіе на

нашъ міръ... эту дѣятельность можно

не опредѣлять и не характеризовать, а

лишь сдѣлать сопоставленіе библей-
скихъ мѣстъ, говорящихъ о ней, въ

надеждѣ, что такое сопоставленіе бро-
ситъ хотя слабый лучъ на этотъ свя-

щенный и страшный мракъ» (стр. 34);
«и при такомъ хорошемъ подборѣ

формъ животныхъ появленіе здѣсь
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этихъ формъ (для образа херувимовъ)
не ■ можетъ не казаться страннымъ»

(стр. 208); «для насъ должно остаться

страннымъ и не нонятнымъ привне-

сете въ образы высочайщихъ духовъ

животныхъ и звѣриныхъ формъ, —

это тайна пророческаго созерцанія»

(стр. 207).
Словомъ, приписываемые мнѣ отзы-

вомъ о моей книгѣ взгляды по многимъ

пунктамъ изслѣдованія явились для

меня совершенною неожиданностью. Съ
удивленіемъ, напримѣръ, я узналъ, что,

по мнѣнію моего рецензента, я нахожу

въ видѣніяхъ пророка Іезекіиля «нѣчто
такое, что неизмѣримо возвышается

надъ Ветхимъ Завѣтоыъ» (см., напро-

тивъ, стр. 93 о мессіанскихъ предска-

заніяхъ Іезекіиля), что вѣтру бого-

явленія я приписываю разрушеніе до-

мовъ и т. п. (грамматическая справка

о значеніи слова seharah принята за

характеристику теофаническаго вѣтра).

Своему критику я могъ бы отвѣтить
словами святителя Василія Великаго
императору Юліану на его «аѵё-ршѵ,

Ifvtov, хахгуѵшѵ»: «если бы прочелъ, то

понялъ бы; если бы понялъ, то не осу-

дилъ бы».
М. Скабаллановичъ.

Отвѣты Редакціи.
Причту П—ской церкви, О—ской enapxiu.

Указанное вамп требованіе о засвидѣтельство-

ваніи копій съ документовъ Хуторскимъ управ-

леніемъ не имѣетъ за собою основаній въ за-

конахъ о правахъ и обязанностяхъ сего уцрав-

ленія.

Псаломщику Христорождественской церкви

ст. С— ой, С— ской enapxiu, А. II— ву. Такъ

какъ открытіе въ 1903 году 4-го штата нріі

вашей церкви послѣдовало подъ тѣмъ условіемъ,
чтобы содержание было обращено на мѣстныя

средства, а къ такпмъ средствамъ относится

н отведенная для пользованія причта земля, то

епархіальное начальство имѣло полное основа-

ваніе сдѣлать распоряженіе о раздѣлѣ общаго
количества данной въ пользованіе причта земли

сообразно раздѣлу кружечпыхъ доходовъ п

вообще мѣстиыхъ средствъ содержанія.

Свяіи. Николаевской церкви с. У— спаю,

Т—ской enapxiu, Б. А —му. Бъ силу указап-

паго вамп опредѣлеиія состоящими на службѣ

и пользующимися означенными въ 32 ст. Уст-

о воин, новин, правами пользуется «псалом-

щики», т. е. штатные псаломщпки, а не вре-

менно исполняющіе должность псаломщика,

каковые посему, въ случаѣ взятія пхъ па дѣй-

ствительную военную службу, не имѣютъ права

пп на полученіе содержанія по должности

псаломщика, ни на квартирное помѣщеніе, нп

на занятіе прежней должности, пп на включе-

піе времени нребывапія въ войскахъ въ срокъ

выслуги ненсіи, на которую имѣютъ право лишь

лица, состолщін въ духовномъ званіп и въ

штатѣ.

Семи. Троицкой церкви с. Б. П., Б— ской

enapxiu , Г. А.—ву. По возбужденному вами

вопросу см. отвѣтъ редакцііі - .казначею Н.

А— скаго С— но К— скаго монастыря іеромо-
наху I— лю, номѣщенной въ X? 38 «Церк. Вѣд.»

за 1904 г., стр. 1494.

Свящ. П. Е—му. Право на пенсіп по уставу

3-го іюня 1902 года предоставлено не только

получающпмъ жалованье пзъ казны священно-

церковнослужнтелямъ, но п не получающпмъ

сего жалованья, если онп состоять на штатныхъ

мѣстахъ. Въ послѣднемъ случаѣ священнпкп

должны платить особый въ пользу казны сборъ

въ годъ по шести рублей, діаконы по трп рубля.

Весь вопросъ въ томъ, штатпыя ли вакансіи

діакона п священника вы занимаете. А этотъ

вопросъ разрѣшается епархіальнымъ началь-

ствомъ. Въ частности причты церквей прп мо-

настыряхъ, на основаніи сѵнодальнаго цирку-

лярнаго указа, отъ 15 октября 1903 г., за ЛЬ 14,

могутъ быть признаны штатными, въ впду

73 ст. уст. дух. коне, и циркулярная указа

Святѣйшаго Сгнода, отъ 11 декабря 1886 года

за № 21, если они существовали до 11 декабря
1886 года, и если по клировымъ вѣдомостямъ

они не значатся нештатными.

Свящ. II. Я— ну. По ст. 25 пенсіоннаго уста-

ва для священнослужителей семействамъ ихъ

за свыше десятилѣтнюю службу выдается го-

довой окладъ полной пенсіи, т. е. вдова свя-

щенника получаетъ 300 рублей. Ст. 19 пмѣетъ

въ виду только назначеніе пенсій.

Законоучителю Яр. ц. -np. гик. Ы. II— му.

Дѣти умершпхъ священниковъ, если у нихъ

нѣтъ матери, не имѣютъ права на полученіе

ненсін, но пенсія въ 25 рублей, назначенная

нмъ при жизни матери, не прекращается и по

смерти оной.
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Протоіерею Н. Л—ву. Вы вполнѣ правильно

разъясняете содержаніе сѵнодальнаго цирку-

лярнаго указа, отъ 15-го октября 1903 года за

Л» 14-
Свящ. С. Н—му. Время службы при церкви

до открытія при оной штатныхъ священно-

церковнослужительскихъ Святѣйпшмъ Сѵно-

домъ не подлежитъ зачету въ срокъ выслуги

пенеіи за епархіальную службу.
Военному протоіерею В. Т—пу. Въ Сѵнодаль-

номъ онредѣленіи, отъ 3—17 декабря 1904 года

за № 6524, распубликованномъ въ № 1 «Цер-
ковныхъ Вѣдомостей» за 1905 годъ по вопросу

о зачетѣ епархіальной службы священнослужп-

телей въ срокъ выслуги на пенсію по военному

вѣдомству указано, что годъ за годъ будетъ за-

считываться епархіальная служба, въ случаѣ

перехода въ военное вѣдомство, только тѣмъ

священнослужителям^ которые 18 іюня 1902
года состояли на епархіальной службѣ, въ виду

того, что самый уставъ получилъ тогда силу и

въ немъ статья о зачетѣ годъ за годъ, законъ

же обратнаго дѣйствія не имѣетъ; посему епар-

хіальная служба лица, перешедшаго въ военное

вѣдомство въ 1901 году, подлежптъ зачету два

года за одинъ.

С—ской епархіи свящ. А. А —скому. По пен-

сіонному уставу 3 іюня 1902 года отрѣшеніе

отъ мѣста съ низведеніемъ во псаломщики не

служитъ гірепятствіемъ къ полученію пенсіи.
Посему подлежптъ зачету ваша служба на

штатныхъ вакансіяхъ священника съ 1879 по

1892 годъ, псаломщика съ 1892 года до 1895
года и затѣмъ штатнаго священника съ 1895
года. Всего 26 лѣтъ, за каковую службу, если

вы нынѣ же выйдете за штатъ, имѣете право

на полученіе '/а священнической пенсіи, т. е.

по сто рублей въ годъ.

Дочери священника А. В. —чъ. Если вашъ

отедъ умеръ до 18 іюня 1902 года, то права на

полученіе пенсіп вы не имѣете. Просите епар-

хіальнаю преосвященнаго объ исходатанство-

ваніи вамъ пособія пзъ Сѵнодальныхъ суммъ,

въ случаѣ совершенной вашей бѣдности и не

полученія пособія изъ мѣстныхъ средствъ.

Правленію Т—скаю духовнаіо училища. Лица,
окончившія курсъ второклассной школы и под-

вергающіяся сокращенному пспытанію на зва-

піе учителя перковно - приходской школы,

не должны подвергаться экзамену по отече-

ственной псторіи, такъ какъ курсъ оной они

выслушали во второклассной школѣ.

Свящ. Д. ц. Г. Законъ (ст. 43 положенія объ
управленіи церковными школами) требуетъ
пзбранія для уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго
училищнаго совѣта дѣлопропзводнтеля изъ среды

членовъ отдѣленія. Поэтому предсѣдателю отдѣ-

ленія не слѣдуетъ принимать на себя нсполне-

ніе обязанностей дѣлопргіизводителя, если на

эту должность избрано отдѣленіемъ особое лицо

изъ среды своихъ членовъ. Вознагражденіе, на-

значенное отдѣленіемъ дѣлопроизводптелю, дол-

жно выдаваться члену отдѣленія, избранному
на эту должность, а не председателю, безъ на-

добности принимающему на себя обязанности
дѣлопроизводителя. Жалоба на неправильный

дѣйствія предсѣдателя отдѣленія можетъ быть
принесена въ епархіальный училищный совѣтъ.

Свящ. Харък. en. Пл. Ведр —му. На основа-

ніи цирк, указа Св. Сѵнода 21 октября 1869 г,

за№ 49 н Сѵнодальнаго опредѣленія 28 февр,—
12 марта 1889 г. за № 417, окончпвшіе сгми-

нарскій курсъ по второму разряду для получе-

нія званія студента семпнаріи подвергаются

испытаніямъ по всѣмъ предметамъ богослов-
скаго курса, хотя бы по нѣкоторымъ изъ нихъ

испытуемые имѣлп и высшіе баллы (5 и 4);
относительно же наукъ общеобразовательныхъ
испытаніе ограничивается повѣрочнымъ экза-

меномъ преимущественно по тѣмъ изъ наукъ,

по которымъ отмѣтки оказываются сравнитель-

но менѣе удовлетворительными. Къ испыта-

ніямъ на званіе студента допускаются только

тѣ изъ бывшихъ воспитанниковъ, которые при

выходѣ изъ семннаріи имѣли по поведенію
баллъ не ниже 4 и сверхъ того представать

отъ подлежащаго начальства одобрительный
отзывъ о своемъ поведеніи за время по выходѣ

изъ семинаріи. То обстоятельство, что со вре-

мени окончанія вами семинарскаго курса про-

шло уже 10 лѣтъ, не служитъ препятствіемъ къ

допущенію васъ къ экзамену на званіе студента

семинаріи.
Свящ., церковному старостѣ церкви села И.

По указанному вами предмету относительно

живописи въ храмѣ вамъ слѣдуетъ испросить

указанія епархіальнаго начальства, каковыми

ц надлежитъ руководствоваться.

ОБЪЯВДЕНІЯ-
Отъ Благовѣщенской дух. консисторіи

спмъ объявляется, что въ оную 2 октября 1904
года вступило прошеніо жены крещенаго корейца Да-

ріп Аркадіевой Голодъ, по первому мужу Курбато-
вой, урожденной Петровой, жительствующей въ

гор. Благовещенске, о расторженіп брака ея съ му-

жемъ Владиміромъ Владпміровымъ Голодъ, происхо-

дящпмъ іізъ корейцевъ Приморской области, Софій-
скаго округа, деревни Осиповки, вѣнчаннаго при-

чтомъ Свято-Троицкоп церкви села Албазпна, 30 іюня
1893 года. По заявлению просительницы Дарів Арка-
діевой Голодъ, безвѣстное отсутствіе ея супруга Вла-
диміра Владимірова Голодъ началось изъ станпцы-
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Албазинъ, Амурской области, 10 августа 1893 года.

Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія
имѣть свѣдѣнія о пребыв a іііи безвтьстно отсут-

ствующа ю Владиміра Владимгрова Голоде, обязы-
ваются немедленно доставить опыя въ БлаговЪіцен-
скѵю духов ную консисторію.

Птъ Владикавказской дух. консисторіи
^ симъ объявляется, что въ онѵю 16 октября 1901
года вступило прошеніе псаломщика Пятигорскаго
Спасскаго собора Ивана Георгіева Костпчъ, житель-

ствующаго въ гор. Пятигорскѣ, Терской области, о

расторженіи брака его съ женой Александрой И.іла-
ріоновой Костичъ, вЬнчаннаго . причтомъ Николаев-
ской церкви станицы Абынской, Кубанской области,
24 января 1893 года. По заявленію просителя Ивана
Георгіева Костпчъ, безвѣстное отсутствіе его супруги

Александры Плларіоповой Костпчъ началось изъ гор.

Ставрополя Кавказскаго, съ октября мьсяца 1898 г.

Сплою сого объяв.іёнія всъ мъста и лица, могущія
нмѣть свъдѣпія о пребывапіи безвѣстно отсутствую-

щей Александры Илларіоновой Костицз, обязываются
немедленно доставить оныя во Владикавказскую ду-,

ховную конспсторію.

Птъ Волынской духовной консисторіи
** симъ объявляется, что въ оную 8 іюпя 1904
года вступило прошеніе крестьянки села Молочекъ,
Житомірскаго уЪзда, Ѳеодосіп Корппліевой Кищуко-
вой, урожденной Гедзовой-Остапчуковой, о расторже-

ніи брака ея съ мужемъ Георгіемъ Андреевымъ Ки-
щукомъ, вЬнчаннаго причтомъ Свято-Тропцкоіі церк-

ви села Молочекъ, Жптомірскаго уъзда, 19 апръля

1892 года. По заявленію просительницы Ѳеодосіп

Корниліевой Кищуковой, безвъстное отсутствіе ея

супруга Георгія Апдреева Кищука началось изъ села

Молочекъ, Жптомірскаго уѣзда, 4 мая 1892 года.

Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могущія
имѣть свѣдЪнія о пребыв анги безвѣстно отсут-

ствующею Георгіл Андреева Кищука, обязываются
немедленно доставить оныя въ Волынскую духовную

консисторію.

Птъ Гродненской духовной консиеторіи
" симъ объявляется, что въ оную 24 іюля 1904
года вступило прошеніе крестьянки дер. Сціоны,
БѢльскаго уѣзда, Гродненской губерніп, Анны Валта-
саровой Кравчиковичъ, урожденной Мелешкевичъ,
Жительствующей въ селъ Малешахъ, Бъльскаго уѣзда,
о расторженіи брака ея съ мужемъ мѣщанпномъ за-

штатнаго гор. Брянска, того же уѣзда и губерніи,
іосифомъ Ивановымъ Кравчпковпчемъ, вънчапнаго

причтомъ Годышевской Успенской церкви, Холмско-
Варшавской епархіп, 16 сентября 1896 года. По заяв-

ленію просительницы Анны Валтасаровой Кравчико-
вичъ, безвъстное отсутствіе ея супруга ІосиФа Ива-
нова Кравчпковича началось изъ гор, Брянска, Бъль-
скаго уѣзда, Гродненской губерніи, въ мартѣ мѣсяцѣ

1898 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица,

могущія пмъть свѣдѣпія о пребьіваніи безвтьстно
отсутствующаго Іосифа Иванова Кравчиковича,
обязываются немедленно доставить оныя въ Грод-
ненскую духовную консисторію.

Птъ Донской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 7 октября 1904

года вступило прошеніе казака Луганской станицы,

Донской области, Ивана Ерооеева Волокиткина, жи-

тельствующего въ хуторЪ Крѣпей, Луганской ста-

ницы, о расторжепіп брака его съ женою Ксеніею Ни-

китиною Волокиткпною, уроясденною Мпнченковою,
вЬнчаннаго причтомъ Петропавловской церквп хутора

Чугинскаго, 3 апрѣля 1877 года. По заявленію проси-

теля Ивана Ерооеева Волокпткпна, безвѣстное отсут-

ствіе его супруги Ксеніп Никитиной Волокиткипой

началось съ 1898 года. Сплою сего объявленія всЪ

йѣста и лица, могущія пмѣть свъдъпія о пребываніи

безвтьстно отсутствующей Ксеніи Никитиной Воло-
киткипой, обязываются немедленно доставить оныя

въ Донскую духовную консисторію.

Птъ Донской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 1 декабря 1904

года вступило прошеніе жены казака Ксеніп Филиппо-
вой Темппковой, жительствующей въ гор. Ново-
черкасскѣ по Биржевой улпцѣ, въ домѣ Пашкова, . о

растор&епіи брака ея съ мужемъ казакомъ Нойо-
нпколаевской станицы, Допской области, Иваномъ
Терентьевымъ Темнпковымъ, вѣнчанпаго причтомъ

Рождество-Богородпцкой церкви хутора Мишкина,
11 мая 1888 года. По заявленію просительницы Ксе-
ніи Филипповой Темниковой, безвъстное отсутствіе
ея супруга Ивана Терентьева Темникова продолжается

болѣе 5 лЪтъ. Силою сего объявленія всъ мѣста п

лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыв апіи без-
вѣстно отсутствуюгцаго Ивана Терентьева Темни-
кова, обязываются немедленно доставить оныя въ

Донскую духовную конспсторію.

Птъ Донской духовной конеиеторіи
" симъ объявляется, что въ оную 12 августа 1904
года вступило прошеніе жены эапаснаго рядоваго

Пелагіп Петровоіі Бондаревой, жительствующей въ

гор. Новочеркасск!;, въ 4 участки, по СЬпному пере-

улку, въ доігб № 3, о расторженіи брака ея съ му-

жемъ эапаснымъ рядовымъ Васнліемъ Григорьевыми
Боидаревымъ, происходящимъ изъ крестьявъ Воро-
нежской губерпіи, Задонскаго упада, Х'лт.вской во-

лости, села Конь- Колодезя, вішчаннаго причтомъ

Николаевской церкви гор. Ростова па-Дону, 2 Февраля

1890 года. По заявленію просительницы Пелагіи Петро-
вой Бопдаревоіі, безвѣстное отсутствіе ея супруга

Васплія Григорьева Бондарева продолжается болъе
5 льтъ . Сплою сего объявленія вен мъста и лица,

могущія пмѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно

отсутствующаго Василія Григорьева Бондарева, обя-
зываются немедленно доставить опыя въ Донскую
духовную конспсторію.

Птъ Донской духовной консисторіи
^ симъ объявляется, что въ оную 24 ноября 1904
года вступило прошёніе крестьянки Даріи Даниловой
Ключко, жительствующей въ слободѣ Тропцко-Хар-
цызской, Таганрогскаго округа, области войска Дон-
скаго, Таганрогскаго округа, Степаново-Крынской во-

лости, поселка Усть-Очеретинскаго, Георгіемъ Ивано-
вымъ Ключко, вънчаннаго причтомъ Троицкой церк-

вп слободы Харцыэской, Донской епархіи, 20 января

1875 года. По заявленію просительницы Даріп Дани-
ловой Ключко, безвъстное отсутствіе ея супруга Геор-
гія Иванова Ключко, продолжается болъе 5 лЪтъ.

Силою сего объявленія всв мѣста и лица, могущія
имъть свъдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующаго Георйя Иванова Ключко, обязываются
немедленно доставить оныя въ Донскую духовную

консисторію.

Птъ Екатеринославской дух. консисторіи
" симъ объявляется, что въ оную 22 сентября 1904
года вступило прошеніе Таганрогскаго мъщанпна

Евоимія Маркова Каилана, жительствующаго въ

гор. Маріуполѣ, въ 3-й части, о расторженіи брака
его съ женою Пелатіей Яковлевой Каплапъ, вЬнчан-

наго прпчтомъ Покровской церкви слободы Анаста-
сіевкп, Таганрогскаго округа, Допской епархіи, 27-го
января 1882 года. По заявленію просителя Евеимія
Маркова Каплана, безвѣстное отсутствіе его супруги

Пелагіп Яковлевой Капланъ началось изъ гор. Марі-
уполя, въ 1885 году. Сплою сего объявлепія вс®

мѣста и лица, могушія пмъть свъдѣпія о пребыва -

Hiu безвѣстно отсутствующей ІІелаііи Яковлевой
Каплана, обязываются немедленно доставить опыя въ

Екатерипославскую духовную консисторію.

Птъ Иркутской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 16 декабря 1904

года вступило прошеніе коллежскаго ассесора Николая
Арсепіева Иванова, жительствующаго въ г. Иркутск^,
на Шалашниковской ул., въ д. № 1—64, о растор-

женіц брака его съ женою Елисаветою Павловою Ива-
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повою, вЪнчапнаго причтомъ Московской Тихонов-
ской церкви, что у Арбатскихъ воротъ, 31 марта 1885
года. По заявленію просителя Николая Арсепіева Ива-
нова, СэзвЕстпое отсутствіе его супруги Елпсаветы
Павловой Ивановой началось пзъ гор. Москвы, со
Знаменской улицы, цаъ дома прпчта Знаменской
церкви, въ 1887 году. Силою сего объявленія ncS
мъста и лица, могущія имъть свѣдѣнія о пребыва-
нии безвѣстно отсутствующей Елисаветы Павло-
вой Ивановой, обязываются немедленно доставить

оныя въ Иркутскую духовную копсисторію.

Отъ Иркутской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 января 1905

года вступило прошеніе казака войска Кубанскаго,
Николая Васильева Ку.іьчицкаго, жительствующаго

въ гор. Иркутска по Средне-Амурской ул. J6 34, о

расторжепіи брака его съ женою дочерью коллежскаго

советника Анною Димптріевоіі Кульчицкой, урожден-

ноіі Воейковой, вЪнчапнаго причтомъ Старо-Кіевской
Вознесенской церкви, въ гор. Кіевѣ, 25 января 1885
года. По залвленію просителя Николая Васильева
Кульчицкаго, безвъстпое отсутствіе его супруги Анны
Дпмитріевой Кульчицкой началось изъ гор. Майкопа,
Кубанской области, 12 января 1890 года. Силою сего

объпвлеяія все мъста и лпца, могущія вмъть свѣ-

денія о пребываніи бсзвѣстно отсутствующей
Анны Димитріевой Кульчицкой, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Иркутскую духовную кон-

спсторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 21 января 1903

года вступило прошеніе царапина села Рудь, Сорок-
скаго уБзда, Бессарабской губериіп, Симеона Аидреева
Лукьянова, жительствующаго въ сел-Е Рѵдь, Сорок-
скаго уъзда, о расторженіи брака его съ женою На-
деждою Пвановою Лукьяновой, урожденной Поляко-
вой, и І.нчаннаго причтомъ Михайловской церкви се-

ленія Логанештъ, 2 округа, Кишпневскаго уъзда,
7 Февраля 1873 года. По заявленію просителя Симеона
Андреева Лукьянова, безвъстпое отсутствие его супруги

Надежды Ивановой Лукьяновой началось пзъ села

Рудь, Сорокскаго уБзда, въ 1875 году. Силою сего

объявленія всъ мѣста и лица, могущія имЪть свЬ-
дешя о пребываніи безвѣстно отсутствующей
Надежды Ивановой Лукьяновой, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Кишиневскую духовную

консисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 31 мая 1904

года вступило прошеніе креѳтьянкп Соломоніи Макси-
мовой Подольской, урожденной Чепурнякъ, житель-

ствующей въ селЪ БритавкЪ, Ольгонольскаго уъзда,

Подольской губерніи, о расторженіп брака ея съ му-

жемъ бывшнмъ крестьянпномъ села Бритавкн, Ольго-
польскаго уъзда, сосланнымъ въ Сибирь на житье

Ѳеодоромъ Іасоновымъ Подольскимъ, вЪнчаннаго

причтомъ Рождество-Богородичной церкви села Брп-
тавки, Ольгопольскаго уЪзда, Подольской епархіи,
2 ноября 1880 года. По заявленію просительницы

Соломоіііи Максимовой Подольской, безвъстное отсут-

ствіе ея супруга Ѳеодора Іасонова Подольскаго нача-

лось пзъ дер. Горушки, Пътуховской волости, Ишнм-
снаго уъзда, Тобольской губернін. Силою сего объяв-
летя всъ мъста и лица, могущія нвіъть свЪдЪнія о

пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ѳеодора

Іасонова Подольскаго, обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Подольскую дз гховную копспсторію.

Брацлавскаго уѣзда, Подольской епархіи, 3 ноября
1885 года. По заявленію просителя Ивана Мардаріева
Грищепко, безвъстное отсутствіе его супруги Акилипы
Зотпковой Грищепко пачалось пзъ села Глиняпца,
Брацлавскаго уъзда, Подольской губерніи, съ 1898
года. Силою сего объявленія всѣ віъста и лица, могу-

щія пмЪть свъдънія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Акилипы Зотиковой Грищепко, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Подольскую
духовпую конспсторію.

Отъ Рязанской духовной конснсторіи
спмъ объявляется, что въ оную 24 марта 1903

года вступило прошеніе крестьянина Рязанской губер-
піи, Ранепбургскаго уЪзда, Пителпнскон волости,

деревни Подгорпой, Филимона Авивова Саломатипа,
жительствующаго въ дер. Подгорной, Раненбургскаго
уЪзда, о расторженіп брака его съ женою Александрою
Фокіевою Саломатнною, урожденною Евдокпмовсю,
вЪнчанпаго прпчтоаіъ Николаевской церкви села Гор-
лова, Раиенбз'ргскаго уѣзда, 1 іюля 1890 года. По
заявленію просителя Филимона Авивова Саломатина,
безвѣстное отсутствіе его супруги Александры Фокіе-
вой Саломатиной пачалось пзъ деревни Подгорной,
Раненбургскаго уъзда, въ 1893 году. Силою сего

объяв ленія всъ віъста п лица, зюгущія ивіЪть свъ-
дънія о прсбываніи безвѣстпо отсутствующей
Александры Фокіевой Саломатиной , обязываются
невіедленно доставить оныя въ Рязанскую духовпую

конспсторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 15 ноября 1904

года вступило прошеніе крестьянина дер. Кузмпновки,
Бугурусланскаго уъзда, ІоспФа Егорова Щедрина,
жительствующаго въ мѣстѣ приписки, о расторженіп
брака его съ женою Апастасіей Стео>ановой Щедриной,
урожденной Парфеновой, вЪнчаннаго причтомъ села

Тимошкпна, Бугурусланскаго уъзда, 19 января 1896
года. По заявленію просителя іосифэ Егорова Щед-
рина, безвъстное отсутствіе его супруги Анастасін
СтеФановой Щедриной началось пзъ села Матвъевки,
Бугурусланскаго уѣзда, 22 Февраля 1898 года. Сплою
сего объявлепія всъ мъста іі лпца, могущія іімѣть

свъдъпія о пребываніи безвѣстно отсутствующей
Анастасіи Стефановой Щедриной , урожденной Пар-
феновой, обязываются немедленно доставить оныя

въ Самарскую духовную копспсторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 января 1905

года вступило прошепіе мъщанкп гор. Бѵгуруслапа,

Самарской губерпіп, Екатерины Алексъевой Северьянс-
вой, жительствующей въ СаратовЪ, по Михайловской
улицЪ въ д. Кожевникова, о расторжепіп брака ея съ

мужевіъ віъщанпновіъ того же города Нпколаемъ Ѳео-

доровымъ Северьяновымъ, вънчанпаго причтомъ села

Рыкова, Бугульминскаго уЪзда, 31 января 1879 года.

По заявленію просительницы Екатерины Алексъевой
Северьяновой, безвъстное отсутсвіе ея супруга Ни-
колая Ѳеодорова Северьянова пачалось пзъ гор. Сара-
това, въ 1885 году. Силою сего объявленія всъ віЪста
п лица, могущія имъть свЪдЪнія о пребьіваніи без-
віъстно отсутствующаю Николая. Ѳеодорова Се-
верьянова, обязываются невіедленно доставить оныя

въ Саратовскую духовную копсисторію.

Отъ Ставропольской дух. консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 7 ноября 1904

года вступило прошеніе крестьянки села ТемнолВс-
скаго, Майкопскаго отдЪла, Кубанской области, Да-
ріп Прокопіевой Будько, жительствующей въ станпцЪ

Курджпнской, Майкопскаго отдЪла, Кубанской области,
о расторженіп брака ея съ мужевіъ АлексЪемъ Мартіа-
новымъ Будько, вЪнчаннаго причтомъ Рождество-
Богородицкой церкви станицы Дагестанской, Майкоп-
скаго отдЪла, Кубапской области, 30 октября 1888 г.

По заявленію просптельпицы Даріп Прокоиіевой
Будько, безвъстное отсутствіе ея супруга АленсЪя

Птъ Подольской духовной консисторіи
^ спмъ объявляется, что въ оную 17 іюля 1904
года вступило прошеніе крестьянина, Ивана Мардаріева
Грищепко, жительствующаго въ селЪ Велпковіъ Лъсу,
Брацлавскаго уъзда, Подольской губерніи, о растор-

жеціа брака его съ женою крестьянкою Акплпною
Зотиковою Грищепко, урожденною Луценко, въпчан-

наго прпчтовіъ Николаевской церквіГ села Глинянца,
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Мартіапова Будько началось пзъ селенія Темнолѣс-

скаго, Кубанской области, 17 августа 1898 года. Си-
лою сего объяплепія пст> мъста п лица, могущія
иміть свЕдЕпія О пребыв апіп безеѣстпо отсут-

ствующим Алексия Мартіанова Будько, обязы-
ваются пемедлепно доставить опыя въ Ставрополь-
скую духовпую консисторію.

Птъ Ставропольской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оаую 18 октября 190І

года вступило прошепіо крестьяпки села Шишкппа,
той же волости, Благодаринскаго уѣзда, Ставрополь-
ской губерніп, Аппы Васильевой Мпловаповой, жи-

тельствующей въ селепіп Модвѣдскомъ, помяпутыхъ

уѣзда п губерпіп, о расторжении брака ея съ муа>емъ

Георгіемъ Николаевымъ Мпловаповымъ, вЪнчапнаго

прпчтомъ Іоанпо-Богословской церкпп села Шишкппа,
30 октября 1891 года. ІІо заяв.іепію просптельппцы

Анпы Васильевой Мпловаповой, безвЕстпое отсутствие

ея супруга Георгія Николаева Мпловачова пачалось

изъ села Шишкина, Ставропольской губерніп, въ

поябрЪ мѣсяцЪ 189І года. Сплою сего объявлепія в ст.

мѣста и лица, могущія ішить свЕдЕпія о пребыіаніи
безвмстно отсутствующим Теория Николаева ЗІило-
ванова, обязываются немедленно доставить оныя въ

Ставропольскую духовную копспсторію.

Отъ Ставропольской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 25 октября 190І

года вступило прошеніѳ казачки станицы ІІІкурин-
ской, Ейскаго отдѣла, Кубанской области, Мароы Да-

видовой Иванской, жительствующей въ означенной
стаппцѣ, о расторженіи брака ея съ мужезіъ Пвапомъ
Феодотовымъ Иванскимъ, вънчаннаго прпчтомъ

Духосошественской церкви станицы Шкуринской,
Ейскаго отдЪла, Кубанской области, 25 япваря 1895

года. По заявленію просительницы Марѳы Давидовой
Йвапской, безвѣстпое отсутствіе ея супруга Пвана
феодотова Ивапскаго пачалось пзъ стапицы Шкурпп-

ской, Кубанской области, въ мартѣ 1899 года. Силою

сего объявленія всъ мѣста п лица, могзщія пмъть

свѣдт.нія о пребываніи безвѣстпо отсутствующа to

Цвана Федотова ІІванскаго, обязываются немедленно

доставить оныя въ Ставропольскую духовную кон-

систорію.

Отъ Таврической духовной консисторію
симъ объявляется, что въ опую 1 марта 1904

года вступило прошеніе жены потомственпаго почет-

наго гражданина Елены Николаевой Смирпицкой, жи-

тельствующей въ д. Септъ-Асапъ, Ѳеодосійскаго уѣз-

да, .Владпславской волости, Таврической губерніп,
о расторжепіп брака ея съ мужемъ Ѳеодоромъ Дпмп-
тріевымъ Смириицкимъ, вънчаннаго прпчтомъ Владп-
славской] Архангело-Михаиловской церкви Ѳеодосій-

окаго уѣзда, 18 япваря 1898 года. По заявленію про-

сительницы Елены Николаевой Смирнпцкой, безвест-
ное отсутствіе ея супруга Ѳеодора Дпмптріева Смпр-
ницкаго началось изъ дер. Сѳнтъ-Асанъ, Ѳеодосіев-

скаго уъзда, Владпславской волости, 10 октября 1899
года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица,

могущія имѣть свъдѣнія о пребьіваніи безвѣстно

отсутствующаю Ѳеодора Димитріева Смирницкаго ,

обязываются немедленно доставить оныя въ Таври-
ческую духовпую копспсторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 14 августа 1904

года вступило прошепіе жепы дворянппа Матропы
ГеоргіеВой Рѣдькиной, жительству ющей въ городъ

Алешкахъ, Таврической губерніи, о расторжепіп брака
ея съ мужемъ Александромъ Петровымъ Ръдькинымъ.
вЪнчаппаго прпчтомъ Привозпой Святодуховской
церкви гор. Херсопа, 25 января 1881 года. По заявле-

пію просительницы Матропы Георгіевой Рѣдькпной,

безвѣстное отсутствіе ея супруга Александра Петрова
Ръдькпна началось изъ гор. Алешекъ, 25 ноября 1884
года. Силою сего объявленія всъ мѣста и лица, мо-

гущая пмѣть свѣдѣпія о пребываніи безвѣстно отсут*

ствуісіцаго дворянина Александра Петрова Рѣдь-

кипа , обязываются пемедленно доставить опыя въ

Таврическую духовпую копспсторію.

Птъ Таврической духовной консисторіи
^ симъ объявляется, что въ оную 29 сентября 1904
года вступило ирошеніе крестьяпипа села Агайманъ,
Мелитопольскаго уѣзда, Василія Іоакимова Марченко,
жптельствз'ющаго въ селъ Аганманахъ, о расторженін
брака его съ женою Пелагіей Ивановой Марченко,
урожденною Бабичевою, "ввпчанпаго причтомъ Вар-
варппской церквп села Агайманъ, И ноября 1892 г.

По заявленію просителя Василія Іоакпмова Марченко,
безвѣстпое отсутствіе его супруги Пелагіи Ивановой
Марчепко началось изъ села Аганмапъ, 5 мая 1893
года. Сплою сего объявленія, всъ мъста и лица, мо-

гѵщія имЪть свъдѣнія о пребываніи безвѣстно

отсутствующей ІІелаііи Ивановой Зіарченко, обязы-
ваются пемедленпо доставить оныя въ Таврическую
духовпую копсисторію.

Отъ Томской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 25 октября 1904

года вступило прошепіе жепы мъщанпна г. Маріипска,
Томской губерніи, Татіапы Александровой Шестако-
йой, урожденпоіі АлексЪевой, жительствующей на

стапціи Тяжпнъ Сибирской жел. дор., о расторжѳпін

брака ея съ мужемъ Маріипскимъ мЕщапиномъ Яко-
вомь Степаповымъ Шестаковымъ, ввпчанпаго прп-

чтомъ градо-Маріпнскаго Николаевского собора, 6-го

ноября 1891 года. По заявленію просительницы Та-
тіаны Алексапдровой Шестаковоіі, безвЕстпое отетт-

ствіе ея супруга Якова Степанова Шестакова нача-

лось пзъ гор. Маріппска, Томской губерніи, въ 1892
году. Силою сего объявленія все мъста в лица, мо-

гущія пмЕть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстпо

отсутствующаю Якова Степанова Шестакова, обя-
зываются немедленпо доставить оныя въ Томскую ду.

ховпую конспсторію.

Отъ Тульской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 10 ноября 1 904-

года вступило прошепіе крестьянки Новосильскаго
уѣзда, Скородпенской волости, села Скороднаго,
Татіапы Дпмптріевой Дуровоіі, жительствующей на

родпиТ. , о расторжении брака ея съ мужемъ Грпго-
ріемъ Семеповымъ Дуровымъ, вЪнчаппаго прпчтомъ

церквп села Скороднаго, Новоспльскаго уъзда, 27-го
января 1897 года. По заявленію просительницы Та-
тіапы Дпмптріевон Дуровой, безвѣстпое отсутствіе ея

супруга Грпгорія Семенова Дурова началось съ ро-

дины черезъ 2 мъсяца послѣ брака. Сплою сего объ-
явленія всѣ мЕста и лпца, могущія имѣть свѣдънія о

пребываніи безвѣстно отсутствующаю Гршорія Се-
менова Дурова, обязываются немедленпо доставить

оныя въ Тульскую духовную копспсторію.

Отъ Тульской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 октября 1904

года вступило прошеиіе государственная крестьяпипа

Бѣлевскаго уѣзда, Мопаенской волости, деревни Бе-
ляевой, Алексея Сергіева АвдЪева, жительствующаго

на родпнъ, о расторжепіи брака его съ женою Маріеіі
Сергеевой Авдьевоіі, вънчанпаго причтомъ церкви

села ХализоваПесковатаго, Бълевскаго уъзда, 3-ю
ноября 1899 года. Но заявленію просителя Алексия
Сергіева АвдЪева, безвЕстпое отсутствіе его супруги

Маріп СергЪевой АвдЕевой началось съ родины че-

резъ три недели нослЪ Срака. Сплою сего объявленія
нет, мвета и лпца, могущія пмъть свЪдЕвія о пре-

бываніи бсзеѣстно отсутствующей ІІаріи Серіаевой
Авдѣево й, обязываются немедленпо доставить опыя

въ Тульскую духовную конспсторію.

Отъ Туркестанской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 22 ноября 1904

года вступило прошеніе жепы крестьянина села Ка.і-
макскаго, Бердюжскон волости, Ишпмскаго уѣзда,

■ пКИт,|-
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Тобольской губерніи, Зиновіи Васильевой Хлыковой,
жительствующей въ гор. Ташкентѣ, о расторжеиіи
брака ея съ мужемъ Мпнеемъ Андроновымъ Хлыко-
вымъ, (по уличному Прохоровымъ), вѣвчаннаго

причтомъ церкви села Калмакскаго, Ишимскаго уѣзда,
Тобольской губерніи, 11 ноября 1877 года. По заявле-

пію просительницы Зиповіи Васильевой Хлыковой,
{іезвѣстное отсутствіе ея супруга Минея Андронова
Хльікова началось изъ гор. Ташкента, Сыръ-Дарьип-
ской области, съ весны 1892 года. Сплою сего объяв-
ляя всь мъста и лица, могущія имЪть свѣдѣнін о

пребыв аніи безвгъстно отсутствующаго Минея Андро-
пова Хлыкова [по уличному Прохорова), обязываются

немедленно доставить оныя въ Туркестанскую духов-

ою конси сторію, въ гор. Върный. 

■Птъ Херсонской духовной консисторіи
" симъ объявляется, что въ оную 30 октября 1904
года вступило прошеніе жены отставного солдата

.Христины Антоніевой Ковальчукъ, жительствующей
въ гор. Одессѣ по Николаевскому бульвару, въ домъ

CNs 12, о расторженіи брака ея съ мужемъ Димп-
тріемъ Ивановымъ Ковальчукъ, вЪнчапнаго причтомъ

Кресто - Воздвиженской церкви мѣстечка Ко дымы.

ІВалтскаго уъзда. Подольской епархіи, 18 октября 1887
года. Ііо заявлепію просительницы Христины Анто-

/іііевой Ковальчукъ, безвъстное отсутствіе ея супруга

Димигрія Иванова Ковальчукъ началось изъ мѣстечка

К о дымы, Балтскаго уъзда, Подольской губерніи, въ

1897 году. Силою сего объявлепія всѣ мЪста и лица,

Зіогущія имѣть свѣдънія о прсбываніи безвѣстно

отсутствующаго Димитрія Иванова Ковалъчукз,
^бязываются немедленно доставить опыя въ Херсон-
скую духовную копсисторію. Г. Одесса.

\гъ Херсонской духовной конеиеторію
симъ объявляется, что въ оную 6 ноября 1904

года вступило прогігеніе жены дворянина Софііі Арка-
діевой Долговоіі, урожденной Негрпловской, житель-

ствующей въ гор. Елисаветградѣ, Херсонскоіі губер-
пін, по Нижне-Донской улицѣ, въ домЪ Косюры, о

расторженіи брака ея съ мужемъ Димитріемъ СтеФа-
новымъ Долговымъ, вЪнчаннаго причтомъ Ковалев-
ской Покровской церкви гор. Елисаветграда, Херсон-
ской епархіи, 15 сентября 1891 года. По заявленію
просительницы Софіи Аркадіевой Долговой, безвВст-
ное отсутствіе ея супруга Димитрія СтеФанова Дол-
гова началось изъ гор. Елисаветграда, Херсонской
губерніи, въ 1897 году. Силою сего объявленія нсВ
мѣста п лица, могущія имъть свѣдѣнія о пребываніи
безвгъстно отсутствующаго Димитрія Стефанова
Долгова, обязываются немедленно доставить оныя въ
Херсонскую духовную консисторію. Г. Одесса.

Отъ Черниговской духовной конеиеторІи
сп»іъ объявляется, что въ оную 17 іюля 1903

года вступило прошеніе крестьянки Пелагіи Михайло-
вой Супруненко, жительствующей въ селъ Старомъ
Вышковъ, Новозыбковскаго уѣзда, о расторженіи
брака ея съ мужемъ крестьяниномъ дер. Зайцева-
Хутора. Городпянскаго уъзда, Черниговской епархіи,
ІІрокопіемъ Діонисіевымъ Супруненко, вънчаннаго
причтомъ села Горностаевки, Городнянскаго уъзда,
Черниговской епархіи, 21 января 1879 года. По заяв-

ленію просительницы ІІелагіи Михайловой Супру-
ненко, безвѣстное отсутствіе ея супруга Прокбпія
Діонисіева Супруненко началось изъ дер. ' Зайцева-
Хутора, Городнянскаго уѣзда, Черниговской губерніи,
въ апрѣлъ мѣсяцѣ 1879 года. Силою сего объявленія
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы-
вание безвгъстно отсутствующаго Прокопія Діони -

сіева Супруненко, обязываются немедленно доставить
оныя въ Черниговскую духовную консисторію.

1 въ моековекой еѵжшльиой типографш,
Никольская улица,
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седмицы Великаго поста, дерк. печ.,
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Страстной седмицы, на греч. яз., въ

32 д. л., въ бум. 35 к.
Послѣдованіе во Святую и Вели-
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Къ № 14 Прибавл. къ «Церк. Вѣдом >• за 1905 г.

Контора свѣтлѣйшаго князя К. А. ГОРЧАКОВА
симъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ объявленіяхъ, помѣщенныхъ въ Л» Л» 7, 8, 9, •

10, 12 и 13 «Церковныхъ Ведомостей» при перечисленіи епархій, поставщиками которых® Кон-

тора состоитъ, ошибочно, по винѣ Конторы, вмѣсто Ставропольской упомянута Екатеринбург-

ская епархія.

Объявленіе это печатается въ виду протеста, заявленнаго лредсѣдателеыъ управления

Екатеринбургскаго епархіальнаго свѣчного завода о. I. Уфимцевымъ.

„ТАЛМУДЪ и ЕВРЕИ".
Евреи и дѣйствія, ими производимая, по ученію талмуда.

ТАЛМУДЪ ЕСТЬ РЕЛИГІОЗНЫЙ КАТЕХИЗИСЬ.
Ипполита Лютостанскаю. Изданіе 3-е, исправленное и значи-

тельно дополненное. Книга на русскомъ язынѣ въ защиту Право*
славія, Самодержавія и Правительства. Выпускается въ свѣтъ въ

противовѣсъ издаваемому для христіанъ на русскомъ языкѣ еврей-
скимъ обществомъ «талмуду» въ шести томахъ въ переводѣ поль-

скаго еврея Переферковича. Напечатано 5 томовъ съ 10-ю
историческими гравюрами въ каждомъ. Каждый томъ

продается отдѣльно. Цѣна 1 -го тома 1 р. 50 к., остальн. по 2 р.

съ пересылкою, съ наложен, платежа прибавл. 10 к. Книги боль-
шого формата 25 лист, печат. продаются во всѣхъ книж. магаш-

нахъ. Главный складъ „Т-во Художественной Печати".
С.-Петербургъ, Англійскіи пр., 28.

Колокольно-ли- ГЛ TP Л ГІГППИНГІГИУТч 8Ъ м - Немирові
тейный заводъ -Dli XI» Ті ѵГІѵІІіІПѵГІіІЛВі Подольской губ.

Принимаетъ заказы во всей Россійской Имперіи на церковные различ-

ной величины колокола, которые отличаются сильнымъ и пріятнымъ зву-

комъ, прочностью ii изящной отдѣлкой. Колокола изготовляются пзъ вы-

сокаго качества матеріала, и за прочность ихъ высылается письменное

ручательство на продолжительное время. За добросовѣстное исйолненіе
заказовъ нашъ заводъ пользуется давнишней известностью, имѣетъ гро-

мадный сбытъ во всей Россійской Имперіи и заслужилъ множество пись-

менныхъ благодарностей. Принимаетъ въ уплату за новые старые битые
колокола, также соглашается переливать битые колокола на мѣстѣ за-

каза по заводской цѣнѣ. На заводѣ имѣются для продажи готовые коло-

кола разнаго вѣса; для полнаго хора могутъ быть подобраны подъ каМер-
тонъ. Цѣны доступнѣе другихт. заводовъ. Допускается разсрочка пла-

тежа. По требованію подробная условія высылаются безплатно или

посылается повѣренный. Къ свѣдѣнію заказчиковъ: заводъ находится въ

двухъ верстахъ отъ ст. „Немирово". ТО. 3. жел. дор. 1 — 1

Придворный поставщикъ церковныхъ вещей и облаченій |

торговый домъ Я. В. ВИТАЛІЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ, |
МОСКВА, Никольская ул., домъ графа Шереметева. х

Нмѣетъ въ большомъ выборѣ: кресты наперсные золотые 56 пр. и серебр.84 пр. а также

утварь серебряную S4 пр. и бронзовую; Евангелія, кресты, сосуды, дарохранительницы, ка- ■
дила, хоругви.плащапицы, люстры, подсвѣчники, семисвѣчники, колокола и проч. Облаченія свя- jb
щеннп^ескія, діакоискія, одежды престоловъ и жертвенниковъ, изъ золотого и серебрянаго к

глазета, парчи золотой и анлпке, бархата, шелковыхъ и другихъ матерій исполняются скоро В
и изящно. Принимаются заказы на серебряныя и бронзовыя ризы для пконъ, одежды пре- ^
столовъ, а также на отдѣлку церквей, какъ-то: иконостасовъ, пконъ, церковныхъ главъ и

крестовъ. Нмѣются иконы болыпихъ размѣровъ преп. Серафима, Саровск. чуд., высоко-худо-

жествешіаго письма, въ 50, 75, 100 и 150 р., и на оная мѣстные кіоты лучшихъ рисунк. въ

100, 150, 200 и 250 р. Иллюстриров. каталоги васыл. заказной бандеролью,— желающіе полу-

чить таковые благоволятъ присылать двѣ семикоп. марки. 5 — і I
I



ХУДОЖНИК^Огіонч. Импера-
торскую академію л
'епеціалистъ религіозной живописи, приним. заказы:
образовъ, роспись церк. и друг, худож. работ.
Цѣны весьма умѣр. за исполн. работъ ішѣю благод.
Адр.: Кіевъ, Воздвиж., Л2 64, худ. Г. С. Крушевскому.

2 — 2

РЕГВ И Т 1»,
Ькончившій Придворную Капеллу, желаетъ имѣть
приличное мѣсто. Адресъ: Саратовъ, Бѣлоглинская
■улица, собственный домъ № 2, Ѳедору Ѳедоровичу

Рѣшетникову.    LllL_
ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ

НИКОЛАЯ ВИНОГРАДОВА:
1) Научно-литературное обозрѣніе 1905г.

Л» П, ц. 75 коп.
• 2) Исторія хода прпготовительныхъ и законо-
дательныхъ работъ по крестьянскому дѣлу. .Москва,
1905 г., д. 60 к. Адресъ издателя Сергіевъ иосадъ,

Виѳанка, д. проф. В. А. Соколова. 1 1

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Уроки ИЗЪ ЖИЗНИ СВЯТЫХЪ. І
Ъ Вып. 9-й, 22 поучен. 40 к., съ перес. 60 к.

Составилъ протоіерей ПЕТРЪ ШУМОВЪ. Москва,
Якиманка. У него же продаются л другія
книги. Полное собраніе у автора 9 рублей

'А (см. 37 № «Церк. Вѣд.» 1904 г.). 1—1

НОВЬИ КНИГИ В. ЧЕРНЫШЕВА;
Гоненія на христіанъ. Общедоступные исто-

рическіе разсказы, ц. 50 коп.
Упрощеніе русскаго правописанія, ц. 40к.
Письма о новой ореографіи, ц. 20 к.
Сборникъ статей для письменнаго изло-

жения Одобр. Учен. Ком:;т. Мин. Нар. Пр., д. 75 к.

Во всѣхъ извѣстн. книжн. магаз. У автора съ
перес.: Спб., Вас. Остр., Средн. просп., 68.

За 5 рублей
УІО КНИГЪ СОЧИНВНІЙ

1о Вас. НЕМИРОВ.
ДАНЧЕНКО -Г.-
j п КНИГЪ подъ общимъ заглавіемъ

1 ДіБИБЛІОТЕКА РОМ АНОВЪ"
цОЛНЫН ТОМ 1» ЖУРНАЛА

П ПРИРОДА И ЛЮДИ
премія

етЕРЕОБИХРомоекопъ
г> и къ нему картины.

, На пересылку слѣдуетъ прилагать 2 рубля.

Съ требованіями обращаться въ книжный складъ
П. П. СОЙКИНА, Сп<ц Стре мянная, 12, собств. д

Мастерская Н. Д. Волхонсиаго,
Духовныя платья и церковный облаченія.

Облаченіе священнику и діакону отъ 20 до 600 р.
Плащан. напреет, отъ 8 р. выносные » 25 > 600 >

Хоругви ; . . » 16 » 600 »
Скуфьи 3 —4—5 р., камилавки 4 р. 60 к. до 8 р. 50 к,
Кафтаны дерковн. старость . , . отъ 20 до 50 р.
Покровы на покойншеовъ . . . . > 8 > 500 >
Рясы, подрясн., шерст. матерій . » 8 > 25 »
Большой выборъ парчи, барх. моаре, глазет, п шелк,
матеріи. Имѣю товаръ отъ кустар., дѣны ниже фабрич.
См. подроби, прейсъ-куран., 1901 г. Спб., Н евскій , 57.

I СУСАЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ 30Л0Т0|
для золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ,
кіотъ и проч., 2 собственныхъ мастерскихъ

Оратьевъ ГАВРШЛА И 8ЕОДОРА "5
СВДІРНОВЫХЪ.
Фирма существуетъ съ 1849 года.

ВЪ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго
Новоіерусалимскаго монастыря.

Подробные прейсъ-куранты по требованію высылают-
ся безплатно. Пересылка товаровъ по почтѣ
скоро и аккуратно за пашъ счетъ. 10 — 7

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ Н. Я. ОГЛОБЛИНА:
1) Кіевъ Крещатикъ, д. 33, и 2) С.-Петербургъ, Екатерининская ул., д. 4, ПРОДАЕТСЯ КНИГА:

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРОВЪ
по основнымъ законамъ христіанской Церкви и по дерковно-гражданскимъ постановлешямъ русской
Петосви Составилъ П. Забѣлит. Въ 3-хъ частяхъ Изд. 3-е, исправленное п дополненное новѣипшш
узаконениями. Въ большую 8 д. л., красивой четкой печати, 674 стр. К. 1899. Д. £1р., съ перес. 3 р. 50 к.

Въ первомъ издан іи книга .Права и обязанности пресвитеровъ» (часть 1-я) Святѣишимъ Ііра-
іительствующимъ Сѵнодомъ была удостоена денежной награды,— Учебнымъ Комитетомъ при Св. сѵнод*
Ліла рекомендована (I— ПІ ч.) въ качествѣ пособія по предмету «Практическаго руководства для па-
стырей» въ духовныхъ семинаріяхъ. Вышедшая третьимъ изданіемъ книга представляете собою воз-
можно полный и систематически сводъ канопическихъ постановлешй вселейскои Церкви и дм-
ствѵющихъ постановленій русской Церкви, которыми опредѣляются «права п обязанности пресвите-
ровъ», п знаніе которыхъ совершенно необходимо какъ пастырямъ отечественной Церкви, такъ н го-
товящимся къ пастырскому служенію. 2—1



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИКОНОСТАСНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

Бр. Бодаевыхъ въ ГУБ. ГОР. Черниговѣ,
1 Принимаете заказы на исполнение художественной живописи иконъ, вмѣстѣ съ тѣмъ ©

2 выполняетъ заказы на иконостасы и кіоты по разным* рисуякамъ. Имѣются въ готовности въ 9

I большомъ выборѣ иконы ПРВП. СЕРАФИМА, п СВ. ѲЖЩОСІЯ, всея Россіи чуд., и |
S АЛ^КСІЯ митрополита Московскаго. Желающпхъ имѣть иконы изъ Саровской пустыни, ©

1 просимъ требовать изъ Чернигова прейсъ-куранты и условія высылки. Цѣны на иконы вы-

® сылаемыя изъ Чернигова, см. въ «Церк. Вѣдом. » въ № 4, 1905 г. ®
ИМ-БЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР® ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. •

1 По треОованію только да обозрѣнія высылаю альОомъ оОраздовъ пари, |
I А ПОЛНЫЙ ЙЛЛЮСТР. (160 рисунк.) ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ЦЕРКОВН. ВЕЩЕЙ |
I ИКОНЪ и КІОТОВЪ БЕЗПЛАТНО. 4-4 J
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ФАБРИЧНО-ТОРГОВОИ ТОВАРИЩЕСТВО
ПРЕЕМНИКОВ^

Н.В. НЕМИРОВА-КОЛОДК0НД въ Моеквѣ.
Производство серебряныхъ, золотыхъ, брилліантовыхъ издѣлій и

церковной утвари.
Въ магазинахъ Товарищества имѣются всегда въ болыиомъ выборѣ все-

возможные предметы церковной утвари изъ серебра, какъ то: кресты, сосуды,

дарохранительницы, Евангелія, лампады, кадила и проч.
Иконы въ серебряныхъ ризахъ, различныхъ стоимостей н стилей работы.

Кресты наперсные серебряные и золотые для подношеній, кресты архимандричьи,
панагіи и другіе предметы для архіереискаго служенія.

На собственной фабрикѣ изготовляются по заказу какъ изъ серебра, такъ

н изъ бронзы: ризы на иконы, одежды на св. престолы, царскія врата, ико-

ностасы, плащаницы, хоругви, подсвѣчники, паникадила, рѣшетки и проч.

Прейсъ-куранты, по требованію, высылаются безплатно.
Въ платежѣ денегъ можетъ быть по соглашенію сдѣлана разсрочка.

Требованія адресовать: Москва, Илышка, Товариществу Н. В. Нсми-
рова-Колодкина.

хі с?™нс?і езТв0едішеН 0 " а. и. кириченко въг. Чернигов*.
Принимаю заказы ііа исполненіе всевозможныхъ стилей иконостасовъ, стоячихъ и

висячихъ кіотовъ: для нвбогатыхъ приходовъ дѣлавтся разсрочка платежа. Художественный
отдѣлъ иконъ, религіозной, церковной и иконостасной живописи, имѣются готовыя иконы
преп. Серафима Саровскаго, Алексія, митрополита Московскаго и Ѳеодосія Черниговскаго.
Условія и цѣны высылаются безплатно каталогомъ, для удобства выбора всевозможныхъ
стилей всѣхъ вѣковъ, высылается АЛЬБОМЪ, съ уплатой на пересылку 3 р. съ приложе-
ніемъ церковной печати, пріобрѣтеніе въ собственность 185 руб. 6—6



ДОВОДИТТЬ ДО СВЪДЪНІЯ

ДУХОВЕНСТВА И ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЬ.
ЧТО ВЫПУСКАЕМЫЙ СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1905 г. ЦЕРКОВНЫЯ ВЕНА

каждая бутылка передъ отправкой подвергается

ПРОЦЕССУ ПАСТЕРИЗАЦІИ.

О.-Петербургъ. Сѵнодальная Тштографія


