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ПОУЧЕНІЕ,
сказанное въ Топловскомъ женскомъ монастырѣ 

23 іюля 1910 г.

Будьте здоровы и благополучны, дорогія о 
Господѣ сестры! Вотъ, и еще Господь привелъ ме
ня въ вашу обитель, чтобы вмѣстѣ съ вами помо
литься предъ пречистымъ образомъ Казанскія; Бо
жія Матери и Преподобно-Мученицы Параскевы. 
А есть о чемъ намъ помолиться. Своими беззако
ніями мы прогнѣвили и раздражили благость Бо
жію. Вотъ почему страну нашу то и дѣло посѣ
щаютъ бѣды и скорби и разнаго рода испытанія. 
Холера, этотъ страшный бичъ азіатскій, цѣлыми 
десятками похищаетъ жизнь не только нищихъ и 
убогихъ братьевъ нашихъ, но и людей всякаго 
званія, пола и возраста. Въ Одессѣ, значитъ въ 
недалекомъ сосѣдствѣ съ нами, новый страшный 
бичъ человѣчества—чума начинаетъ свою убій
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ственную работу, похитивъ, какъ сообщаютъ газе
ты, уже болѣе десятка человѣческихъ жизней. Я 
уже не говорю о томъ, что у каждаго изъ насъ 
есть свои личныя печали и скорби, наипаче муки 
и терзанія совѣсти грѣховной. А вѣдь все это 
душу человѣка вѣрующаго заставляетъ взывать съ 
особеннымъ усердіемъ къ милосердію Божію.

А кому же, какъ не намъ, инокамъ и иноки
нямъ, слѣдуетъ пребывать въ непрестанномъ под
вигѣ молитвенномъ? Вѣдь святыя обители съ ихъ 
насельниками и насельницами—это своего рода 
молитвенные аванъ—посты на пути человѣчества 
къ жизни вѣчной. Всякій монастырь крѣпокъ и 
славенъ прежде всего своей молитвой. Молитва— 
непрестанное занятіе инока, это все, а иногда 
единственное содержаніе цѣлой его жизни. Мо
литва—стихія иночества, безъ молитвы послѣднее 
не мыслимо, безцѣнно, не нужно.

И много можетъ молитва праведнаго споспѣ- 
піествуема, много значитъ молитва души препо
добной, души, свободной отъ грѣховныхъ узъ мі
ра, души равноангельской, способной день и нощь 
взывать ко Господу, пѣть ту новую пѣснь предъ 
престоломъ Божіимъ, которой никто не можетъ 
научиться, кромѣ дѣвственниковъ, этихъ первен
цевъ у Бога и Агнца (Апок. XIV, 3 —4). Вѣдь 
если кто, то иноки—не должники плоти. А всѣ 
таковые Духомъ Божіимъ водятся. Самъ Духъ под
крѣпляетъ ихъ въ ихъ немощахъ. Если случится, 
что сами они не знаютъ, о чемъ помолиться какъ 
должно, тогда Самъ Духъ ходатайствуетъ за нихъ 
воздыханіями неизглаголанными (Рим. ѴШ, 12. 14. 
26—27). Такъ сильна и дѣйственна, подкрѣпляемая 
Самимъ Духомъ Божіимъ, молитва людей правед
ныхъ, преподобныхъ иноковъ и инокинь, давшихъ 
Богу обѣтъ дѣвства.

Вотъ, и молитесь усердно, дорогія сестры, о 
томъ, чтобы Господь отвратилъ гнѣвъ Свой, пра
ведно на ны движимый, чтобы избавилъ страну
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нашу отъ смертоносныя язвы и отъ всякаго зла; 
молитесь и въ храмѣ, и келейно, спишите для се
бя ту молитву, которая читается въ чинѣ объ 
избавленіи отъ губительнаго повѣтрія и заразной 
болѣзни, читайте эту молитву усердно, и Господь 
услышитъ молитвенный вопль преподобныхъ Сво
ихъ и болѣзнь прекратитъ.

Нынѣ весьма часто люди вѣка сего говорятъ 
и пишутъ о якобы безполезности и ненужности 
монашества. Эти люди, привыкшіе на все смотрѣть 
съ точки зрѣнія матеріальнаго прибытка, можетъ 
быть и не поймутъ значенія иноческой молитвы • 
за міръ, во злѣ и скорби смертной лежащій. Но и 
они сами по личному опыту знаютъ, что когда 
громъ грянетъ, не мѣшаетъ тогда и перекрестить
ся. Да для насъ, смиренныхъ иноковъ, совсѣмъ и 
не нужно, чтобы міръ призналъ и оцѣнилъ нашъ 
подвигъ молитвенный. Довольно съ насъ, если 
Господь услышитъ насъ, внегда воззвати намъ къ 
Нему. Лучшее оправданіе нашей молитвы—это ми
лость Божія къ намъ.

Будемъ же усердно молиться за міръ, за бра
тьевъ нашихъ, мечемъ лютой болѣзни посѣкае- 
мыхъ, да утолитъ Господь гнѣвъ Свой и помилу
етъ рабовъ Своихъ, яко благъ и человѣколюбецъ. 
Аминь.

Алексій, Епископъ Таврическій.

Р ъ ч ь

къ окончившимъ нурсъ воспитанникамъ Ялтинской гимна
зіи, сказанная 9 іюня 1910 г.

Дорогіе мои друзья! Въ православной русской 
семьѣ существуетъ такой благочестивый обычай: 
когда родители провожаютъ сына изъ родного до
ма въ чужую, далекую страну, то испрашиваютъ 
ему Божіе благословеніе и даютъ ему свои послѣд
нія, полныя отеческой любви, наставленія. Какъ 



—1012—

трогательно изобразилъ это прощаніе нашъ род
ной поэтъ въ словахъ матери, представляющей 
разлуку съ сыномъ: „Дамъ тебѣ я на дорогу обра
зокъ святой; ты его, моляся Богу, ставь передъ 
собой; да, готовясь въ бой опасный, помни мать 
свою“.

Я, какъ служитель Божія алтаря и вашъ ду
ховный отецъ,—отъ имени общей нашей матери 
Церкви Христовой,—въ этотъ великій и знамена
тельный для васъ моментъ,—моментъ оставленія 
вами навсегда крова сей школы, чѣмъ же инымъ 
могу напутствовать ваеъ, какъ не Божьимъ благо
словеніемъ и добрымъ наставленіемъ, близкимъ къ 
наставленію любящей матери. Итакъ, прежде всего, 
дамъ вамъ на дорогу образокъ святой. Такимъ 
образкомъ пусть будутъ для васъ тѣ великія сло
ва святого Евангелія, которыми я не разъ поучалъ 
васъ на этомъ самомъ мѣстѣ. Вѣдь, эти слова на- 
чертывали предъ вашими духовными очами не- 
изрѣчѳнный Образъ Божественнаго Учителя, Хри
ста Спасителя, Учителя правды, мира и любви. 
Этотъ великій Образъ всегда ставьте предъ собой, 
во всѣхъ обстоятельствахъ жизни,— его не забы
вайте по выходѣ изъ школы. Повѣрьте, дѣти, выс
шей радости, какъ „радость о Дусѣ Святѣ“, какъ 
радость отъ сознанія тѣснаго единенія съ Источни
комъ высокой духовной жизни—Христомъ, свѣт
лѣе этой радости нѣтъ въ мірѣ!—Прислушайтесь, 
возлюбленные, и ко второму наставленію матери: 
„Да, вступая въ бой опасный, помни мать свою“. 
Вамъ, вѣдь, скоро предстоитъ тоже немалая борь
ба, и прежде всего съ самими собой, со своими 
немощами, увлеченіями, а, можетъ быть, и стра
стями. Въ средней школѣ васъ нерѣдко, навѣрное, 
предохранялъ отъ увлеченія попечительный над
зоръ воспитывающихъ, но въ высшей школѣ вы 
болѣе будете предоставлены самимъ себѣ и уже 
сами должны будете обуздывать свои юношескіе 
грѣховные порывы. И кто же васъ, друзья, под
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держитъ въ этой борьбѣ, кто явится предъ вами 
Ангеломъ Хранителемъ?—Все та же наша мать 
святая Церковь. Она своею молитвою, своею ду
ховною силою, которая, по Апостолу, и „въ немо
щахъ совершается14 (2 Кор. 12, 9), всегда согрѣетъ 
и укрѣпитъ васъ.—Вторая борьба предстоитъ вамъ 
это борьба при выборѣ пути дальнѣйшаго вашего 
образованія. Однихъ могутъ соблазнить перспек
тивы матеріальнаго благополучія, другихъ —лег
кость будущаго труда, а иныхъ—земныя почести 
и другія преходящія блага. Но среди этихъ со
блазновъ не забывайте словъ I. Христа: „Ищите 
прежде Царствія Божія и правды его, и сія вся 
приложатся вамъ44 (Матѳ. VI, 33). Правда миръ и 
любовь,—вотъ что, дорогіе мои, по завѣту Христа, 
составляетъ истинное благо разумно-нравственнаго 
существа. Направляя къ нимъ всю мысль, пусть 
каждый осуществляетъ ихъ, по мѣрѣ своихъ силъ, 
и на томъ поприщѣ, къ которому имѣетъ сердечное 
влеченіе. Пусть каждый помнитъ заповѣдь Спаси
теля о несеніи всякимъ своего креста (Матѳ. 16, 
24). Нѣтъ сомнѣнія, что въ жизни общественной 
только тѣ являются истинными сынами своего оте
чества и слухами царя, кто помнитъ эти великіе 
завѣты Царя царей. Въ заключеніе, не могу не 
прибавить еще одного наставленія. Рядомъ съ цер
ковью, вспоминайте добрымъ чувствомъ и другую 
вашу духовную мать, какъ принято говорить 
„Аіша щаіег44, т. е. эту школу и всѣхъ трудивших
ся въ ней надъ вашимъ воспитаніемъ и образова
ніемъ. Хорошо ли, плохо ли мы васъ учили, но 
мы довели васъ, всетаки, до жаланнаго вами кон
ца. Я увѣренъ, что вы послѣ, прикоснувшись бли
же къ жизни, правильнѣе оцѣните труды обучав
шихъ васъ. Теперь же, друзья, Божье благослове
ніе да будетъ надъ вами! Грядите съ миромъ въ 
міръ!..

Законоучитель Ялтинской Александровской 
гимназіи священникъ Георгій Чинновъ.
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Безконечная цѣнность человѣческой личности, какъ образа 
Божія.

Если мы христіане, то христіанское Открове
ніе со всѣми его догматами должно быть основою 
всего нашего міросозерцанія, руководящимъ нача
ломъ всей нашей жизни и дѣятельности. Отсюда 
слѣдуетъ необходимость проникновенія для хри
стіанина въ смыслъ Божественнаго Откровенія. И 
мы видимъ, что изученіемъ Откровенія, его уясне
ніемъ занимается цѣлый рядъ богословскихъ наукъ. 
Человѣкъ есть существо разумное, онъ хочетъ не 
только вѣрить, но знать, почему вѣритъ, поэтому 
въ задачу богословія входитъ не только уясненіе 
Откровенія, но и обоснованіе его истинъ. А такъ 
какъ все Откровеніе существуетъ для человѣка: 
„елика преднаписана быиіа, въ наше наказаніе преднаписа- 
шася'. да терпѣніемъ и утѣшеніемъ писаній упованіе 
имамы“ (Рим. XV, 4) и имѣетъ въ виду осуще
ствленіе человѣкомъ своего назначенія, то уясне
нія и обоснованія истинъ Откровенія, очевидно, 
нужно искать въ самомъ человѣкѣ, въ его приро
дѣ и назначеніи. Слѣдовательно, въ основу хри
стіанскаго богословія въ его стремленіи проник
нуть въ смыслъ Божественнаго Откровенія должно 
быть положено его ученіе о человѣкѣ.

По ученію Откровенія‘человѣкъ есть образъ 
Божій: „и рече Богъ, говорится въ немъ, сотворимъ че
ловѣка по образу Нашему и по подобію-, и да обла
даетъ рыбами морскими, и птицами небесными, и звѣ
рями, и скотами, и всею землею, и всѣми гады пресмы
кающимися по земли. II сотвори Богз человѣка, по 
образу Божію сотвори его (Быт. I, 26—27) перстъ 
вземъ отъ земли и вдуну въ лице ею дыханіе жизни-, 
и быстъ человѣкъ въ душу живу'-'- (Быт. П, 7).

Образъ Божій въ человѣкѣ выражается въ его 
разумности и свободѣ, а также и въ тѣхъ высо
кихъ чувствахъ, которыя переживаются имъ, какъ 
существомъ разумнымъ. Этими свойствами своего 
духа человѣкъ получаетъ высокую цѣнность и до
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стоинство въ мірѣ видимомъ; такъ что весь міръ 
является совершеннымъ ничтожествомъ въ срав
неніи съ человѣкомъ, потому что „ни за какія 
сокровища міра нельзя купить того, что состав
ляетъ существо человѣка,—нельзя купить человѣ
ческаго духа111). Въ силу такой высокой цѣнности 
человѣческаго духа онъ стоитъ выше всѣхъ тва
рей видимаго міра. „Человѣкъ, говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ, есть превосходнѣйшее изъ всѣхъ види
мыхъ животныхъ; для него то и создано все это: 
небо, земля, море, солнце, луна, звѣзды, гады, 
скоты, всѣ безсловесныя животныя1*2 3). „Богъ со
творилъ человѣка властителемъ всего существую
щаго, и нѣтъ ничего на землѣ выше его, но все 
находится подъ его властію4*’). Само Божествен
ное слово какъ бы дивится такому высокому до
стоинству человѣка: „что есть человѣкъ, восклица
етъ св. псалмопѣвецъ, яко помнити ею, или сынъ 
человѣчь, яко посѣщавши его. Умалилъ еси его малымъ 
чимъ отъ ангелъ, славою и честію вѣнчалъ еси его: и 
поставилъ еси ею надъ дѣлы руку Твоею, вся покорилъ 
еси подъ нозѣ ею: овцы и волы вся, еще же и скоты 
польскія: птицы небесныя, и рыбы морскія, преходящія 
стези морскія (Пс. ѴШ, 5—9).

1) В. И. ТІесмѣловъ. Наука о человѣкѣ, т. I. стр. 4. Казань. 
1905 года.

2) Т. IV, кн. 1, стр. 60. С.-Петербургъ. 1898 г.
3) іЬій. стр. 62.

Такое высокое достоинство человѣка, достоин
ство его богоподобной природы должно опредѣ
лять его и къ высокому назначенію. Какъ всякое 
сѣмя, будучи зародышемъ имѣющаго изъ него раз
виться растенія, всецѣло опредѣляетъ ту норму, 
которой это растеніе должно достигать, такъ и за
ложенный въ природу человѣка образъ Божій дол
женъ опредѣлять собою все его назначеніе, все 
его дальнѣйшее развитіе. Для образа Божія самымъ 
лучшимъ назначеніемъ можетъ быть только подо
біе Божіе. И это назначеніе указывается человѣ
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ку уже въ самомъ Божественномъ совѣтѣ при 
твореніи человѣка. Богъ говоритъ: „сотворимъ чело
вѣка по образу Нашему и по подобію^ и сказано „со
твори Бога человѣка, по образу Вожію сотвори его“,о 
подобіи же умолчано, это, по объясненію св. Гри
горія Нисскаго, потому, что „первое (т. е. образъ 
Божій) мы имѣемъ по сотворенію, а послѣднее 
(подобіе) мы сами совершаемъ по произволенію. 
Быть по образу Божію свойственно намъ по пер
вому нашему сотворенію: но сдѣлаться по подобію 
Божію зависитъ отъ нашей воли. И это зависящее 
отъ нашей воли существуетъ въ насъ только въ 
возможности; пріобрѣтается же нами на самомъ 
дѣлѣ посредствомъ нашей дѣятельности... Богъ 
намъ самимъ предоставилъ быть дѣятелями наше
го подобія съ Богомъ“4). Въ дальнѣйшихъ мѣстахъ 
Св. Писанія эта цѣль очень ясно выражается. Такъ 
Богъ, давъ законъ ветхозавѣтный, цѣль его пола
гаетъ въ томъ, чтобы люди были святы, какъ и 
Онъ святъ: „святи будите, яко Азъ святъ есмь Гос
подь Бога вашъ“ (Лев. XIX, 2)—говоритъ Онъ ветхо
завѣтнымъ людямъ. А въ новомъ завѣтѣ Спаси
тель въ Своей нагорной бесѣдѣ, изложивъ рядъ 
нравственныхъ предписаній, въ заключеніе добав
ляетъ: „будите убо вы совершена, якоже Отецъ вашъ 
небесный совершенъ есть'1' (Матѳ. V, 48). Этимъ Онъ 
указываетъ, что весь смыслъ нравственной дѣя
тельности сводится къ этому послѣднему—полно
му уподобленію Богу.

Духовная природа человѣка состоитъ, какъ 
мы знаемъ, изъ трехъ способностей: ума, воли и 
сердца. Мы видимъ, что уму по самой природѣ 
его принадлежитъ стремленіе къ познанію истины, 
сердцу—ко всему доброму и прекрасному, а волѣ— 
возможность эти стремленія ума и сердца приво
дить въ осуществленіе. Какъ бы низко человѣкъ

*) Догмат. богословіе Макарія т. II, стр. 144. С.-Петербургъ- 
1851 года.
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ни опустился въ своемъ человѣческомъ достоин
ствѣ, онъ всегда будетъ чувствовать превосходство 
истины предъ ложью, добра предъ зломъ и въ глу
бинѣ своего сердца всегда будетъ переживать му
ки несоотвѣтствія своего идеала съ дѣйствительно
стію. Это служитъ наилучшимъ доказательствомъ, 
что стремленіе человѣка къ истинѣ и добру есть 
требованіе самой природы его. Можно заглушить 
въ себѣ эти добрыя стремленія, но это будетъ 
надломомъ, надрывомъ человѣческой природы, и 
этотъ надломъ такъ или иначе непремѣнно отра
зится въ мукахъ внутренняго сознанія. Это тяго
тѣніе человѣка къ добру и истинѣ есть ни что иное, 
какъ стремленіе къ осуществленію своего идеала, 
своего назначенія. Это тоже что инстинктъ живот
наго, побуждающій его жить такъ, какъ требуетъ 
того его природа.

Съ другой стороны, мы видимъ въ человѣкѣ 
безконечность его стремленій къ добру и истинѣ. 
Человѣкъ въ силу своей ограниченности постепен
но приближается къ истинѣ, идеалъ добра осуще
ствляется въ немъ не сразу. Человѣкъ, все болѣе 
и болѣе постигая истину и все ближе и ближе 
подходя къ своему идеалу добра, никогда не въ 
силахъ остановиться въ своихъ стремленіяхъ. Оста
новить человѣка на одной изъ ступеней его вос
хожденія къ истинѣ и добру, значитъ прекратить 
самую жизнь его, значитъ лишить его человѣче
скаго достоинства. А такъ какъ единая всесовер
шенная истина и безконечная святость есть Богъ, 
то, очевидно, стремленія человѣка къ истинѣ и 
добру только въ Немъ могутъ найти свое удовле
твореніе, и въ существѣ своемъ есть стремленія 
къ богоподобію, такъ какъ только этотъ идеалъ 
безконеченъ. Онъ только даетъ возможность чело
вѣку восходить отъ силы въ силу, и въ тоже вре
мя этого восхожденія никогда не прекращать.

Такимъ образомъ и естественное изученіе при
роды человѣка приводитъ насъ къ такому же опре
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дѣленію назначенія человѣка, какое дается Откро
веніемъ.

Но стремиться къ богоподобію, не зная Бога, 
невозможно. Поэтому мы видимъ, что Божествен
ное Откровеніе, предписывая человѣку идеалъ бо
гоподобія, не оставляетъ его въ невѣдѣніи о Бо
гѣ. Все ветхозавѣтное и новозавѣтное Откровеніе 
въ существѣ своемъ есть наученіе человѣка истин
ному богопознанію. Въ немъ, по ученію Открове
нія, полагается весь смыслъ жизни человѣка. „С’е 
есть животъ вѣчный, говоритъ Спаситель. знаютъ 
Тебе Единаго Истиннаго Ъога, и Его же гіослалъ еси— 
Іисусъ Христа*  (Іоан. ХѴП, 3). А по апостолу Пав
лу, Богъ „сотворилъ есть отъ единыя крове языкъ че- 
ловѣчъ, жити по всему лицу земному, уставивъ преду
чиненныя времена и предѣлы селенія ихъ, да поне ося- 
жугпъ Его гі обрящутъ Ею, яко не далече отъ единаго 
коегождо насъ суща*  (Дѣян. ХѴП, 26—28). „О Немъ 
бо живемъ и движемся и есмы*.  Отсюда слѣдуетъ не 
только необходимость богопознанія, но и самая 
возможность его, потому что не возможнаго Богъ 
не опредѣлилъ бы человѣку въ качествѣ его глав
ной цѣли.

Но человѣкъ можетъ познавать Бога не ина
че, какъ чрезъ познаніе себя самого, какъ образа 
Божія. Не будь человѣкъ образомъ Божіимъ, для 
него было бы невозможно никакое познаніе о 
Богѣ. Чтобы познавать Бога, нужно, чтобы чело
вѣкъ имѣлъ нѣкоторое сродство съ Богомъ. Какъ 
мысли и дѣйствія другихъ людей познаются нами 
лишь по аналогіи съ своими, такъ и Богъ и Его 
жизнь могутъ быть понятны намъ лишь при нѣко
торомъ сходствѣ нашей природы съ природой 
Божественной. Безъ этого сходства, безъ образа 
Божія въ насъ не возможна и самая идея о Богѣ. 
„Эта идея не создается человѣкомъ въ мышленіи 
различныхъ явленій сознанія и жизни и не обра
зуется человѣкомъ изъ какихъ то несуіцествую- 
щихъ впечатлѣній сверхчувственнаго опыта (какъ 
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утверждаютъ поборники объективнаго происхожде
нія идеи Бога), а дѣйствительно дана человѣку, 
но только дана не откуда нибудь совнѣ въ каче
ствѣ мысли о Богѣ, а предметно-фактически осуще
ствлена въ немъ природою его личности, какъ жи
вого образа Бога. Если бы человѣкъ не былъ по 
природѣ своей образомъ Божіимъ, никакое Откро
веніе никогда бы не могло сообщить ему эту идею, 
потому что онъ не въ состояніи былъ бы понять 
ее“5). Не можетъ навести человѣка на мысль о 
бытіи Божіемъ и міръ видимый. Если онъ своею 
цѣлесообразностію и приводитъ человѣка къ мы
сли о Богѣ, какъ разумномъ Творцѣ и Художни
кѣ міра, то это только потому, что самъ человѣкъ 
есть существо разумное, онъ въ своей жизни ви
дитъ себя причиной своихъ дѣйствій и стремится 
къ разумной дѣятельности, видя цѣлесообразность 
въ бытіи міра, онъ приходитъ по аналогіи съ со
бой къ мысли о разумномъ Творцѣ и Устроителѣ 
міра. Не будь въ человѣкѣ разумгі и свободы, за
ложенныхъ въ его богоподобную природу, ему ни
когда и не пришло бы на мысль, что долженъ 
быть Творецъ міра, какъ эта мысль не приходитъ 
напримѣръ, животнымъ. При томъ самая мысль, 
что Бо/б—Творецъ міра, невозможна безъ суще
ствованія въ человѣкѣ идеи Бога, данной ему въ 
самой природѣ его, какъ образа Божія.

Безъ богоподобной природы въ себѣ самомъ 
человѣкъ не могъ бы уяснить и самыхъ истинъ 
Откровенія о Богѣ. Такъ, напримѣръ, ученіе Откро
венія о Богѣ, какъ Духѣ безконечномъ и всесовер
шенномъ, человѣкъ уясняетъ только по аналогіи 
съ своей богоподобной природой. „Богз есть Духъи 
(Іоан. IV. 24; 2 Кор. ІП, 17 и др.), учитъ Откро
веніе. Это понятіе о Богѣ, какъ Духѣ, человѣкъ 
можетъ составить только на основаніи сознанія 
себя, какъ существа духовнаго. Человѣкъ, всма
триваясь въ свою жизнь, замѣчаетъ въ ней два

*) В. И. Несыѣловъ. т. I. стр. 256. 
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рода явленій: одни—выводимыя изъ его физиче
ской природы, другія же изъ этой физической 
природы совершенно необъяснимыя. Вдумываясь 
въ эти послѣднія, онъ замѣчаетъ ихъ противо
положность матеріальнымъ явленіямъ, ихъ не
уловимость, неосязаемость, они какъ дыханіе 
вѣтра ощущаются, но неизвѣстно откуда прихо
дятъ. Это заставляетъ его предполагать, что при
рода человѣка состоитъ изъ двухъ субстратовъ: 
матеріальнаго и духовнаго. И онъ видитъ превос
ходство послѣдняго предъ первымъ, такъ какъ 
явленія его управляютъ явленіями матеріальными, 
подчиняютъ себѣ матеріальную природу человѣка. 
Руководясь этимъ сознаніемъ, люди всѣхъ вре
менъ всегда приписывали Богу духовность, даже 
фетишисты покланяются не чурбанамъ, а олице
творяемымъ ими духамъ.

Слѣдовательно, ученіе Откровенія о Богѣ, 
какъ Духѣ, усвояется нами только подъ вліяніемъ 
непосредственнаго сознанія себя самихъ, какъ су
ществъ надѣленныхъ духовною природою, и пото
му несравненно превосходящихъ все видимое и 
матеріальное. А иначе была бы не понятна и са
мая мысль о духовности существа Божія

Въ природѣ своего духа мы познаемъ себя 
какъ личность разумную, свободную и способную 
переживать высшія чувства. Отсюда по аналогіи 
съ собою понятно намъ и ученіе Откровенія о Бо- 
гѣ, какъ существѣ личномъ.

I. А.
{Продолженіе будетъ).
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Святитель Іоасафъ Бѣлгородскій.
(Къ предстоящей канонизаціи его).

( Окончаніе).

Многія добродѣтели украшали душу этого див
наго мужа и великаго святителя Церкви Христо
вой. Пастырская дѣятельность святителя, стояв
шаго „верху горы Божія14, проявлялась силою мно
гою во всемъ объемѣ жизнедѣятельности пасомой 
имъ Церкви, и, захватывая обширный кругъ слу
женія всѣмъ людямъ, носила многосторонній ха
рактеръ. Особенно отличала его добродѣтель ми
лосердія, состраданія и любви ко всѣмъ нуждающим
ся, страждущимъ и несчастнымъ. Тайно, нерѣдко 
подъ покровомъ ночи, самъ онъ разносилъ по го
роду милостыню, отыскивая всюду голодныхъ, си
рыхъ и убогихъ. Предъ великими праздниками 
христіанскими онъ имѣлъ обычай посылать своего 
вѣрнаго келейника въ жилища бѣдняковъ и ни
щихъ, въ убогія хижины безпріютнаго люда и 
молчаливой нужды, въ темницу къ заключеннымъ, 
ко всѣмъ страдальцамъ, бѣднымъ, притѣсняемымъ 
съ подаяніемъ—кому деньгами, кому одеждою и 
пр. Этому келейнику было заповѣдано, положивъ 
даръ у окна или порога дома, три раза стукнуть 
въ стѣну для привлеченія вниманія хозяевъ, са
мому же поспѣшно удаляться. Онъ любилъ благо
творить втайнѣ, по слову евангельскому: „да не 
увѣсть шуйца твоя, что творитъ десница твоя- 
(Мѳ. VI, 3).

Однажды предъ праздникомъ Рождества Хри
стова келейникъ святителя сильно занемогъ, по
ручить же свою тайну иному угодникъ Божій не 
хотѣлъ; не хотѣлось ему лишить и бѣдныхъ обыч
наго имъ подаянія къ празднику. Движимый чув
ствомъ состраданія, святитель самъ, пользуясь 
темнотою декабрьской ночи, одѣлся въ одежду 
своего келейника, и, запасшись предметами подая
нія, отправился къ жилищамъ бѣдности и нище
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ты. И преданіе народное утверждаетъ, что не 
однажды совершалъ подобный подвигъ сей бла
женный нищелюбецъ3). Не ограничиваясь денеж
ною помощію, святитель Іоасафъ лично навѣщалъ 
бѣдныхъ; въ зимнюю стужу покупалъ дрова для 
отопленія убогихъ хижинъ бѣдняковъ и отсылалъ 
ихъ неимущимъ, самъ приходилъ и кололъ имъ 
дрова, скрывая предъ ними свой санъ4 5). Будучи, 
по Апостолу, „образомъ14 для своей паствы „сло
вомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою и чисто
тою44 (1 Тим. IV, 12), святитель Божій своимъ нрав
ственнымъ вліяніемъ глубоко обнималъ жизнь сво
ихъ современниковъ, видѣвшихъ въ немъ „Угодни 
ка Божія41, зоркаго стража Церкви Христовой, 
строгаго и милостиваго, постоянно наблюдающаго 
за всѣми нуждами своей паствы. „Жизнь его бы
ла основана прямо на правилахъ евангельской 
добродѣтели, говоритъ одинъ изъ близкихъ къ его 
времени біографовъ,—рачителенъ былъ онъ въ 
исполненіи званія своего, любилъ правду, негодо
валъ на ложь, прямо добродѣтельнымъ любезенъ, 
противомудрствующимъ страшенъ, къ нищимъ ми
лостивъ, обиду терпѣвшимъ защитникъ, ревнитель 
былъ о благочестіи; удалялъ отъ взора своего 
всѣхъ суевѣрныхъ, наконецъ истинно любящій 
Бога и послѣдователь святому Его закону445). Истин
ный хранитель Апостольскихъ преданій, твердый 
адамантъ Церкви Православной, по своей духов
ной ревности равный древнимъ святымъ іерар
хамъ, епископъ Іоасафъ право и неутомимо пра
вилъ дѣлами своей епархіи, пася свое духовное 
стадо жезломъ твердымъ, руководствуясь во всемъ 
правилами святыхъ отецъ и церковныхъ каноновъ. 
Благоговѣйный молитвенникъ и истинный пастырь, 
старавшійся всѣмъ быть вся „да всяко нѣкія спа
сетъ44,—святитель Іоасафъ и въ частныхъ нуждахъ 

’) Св. Іоасафъ, т. II, ч. II. Преданіе 9.
4) Тамъ же. Преданіе 31.
5) Св. Іоасафъ, т. I, ч. II, стр. 171-я.
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и въ общественныхъ бѣдствіяхъ являлся со своею 
не только духовною, но и вещественною помощью, 
объемля своимъ неутомимымъ вниманіемъ всѣ,да
же малѣйшія дѣла и отношенія, касавшіяся благо
устройства ввѣренной ему Богомъ паствы.

Святитель Іоасафъ часто обозрѣвалъ свою об
ширную епархію. Вышеупомянутый біографъ пи
шетъ: „Краткое время правительства его въ сей 
епархіи употребилъ онъ болѣе на исполненіе зва
нія его: не упустилъ онъ каждогодно, хотя и бо
лѣзнями страдалъ, посѣщать паству свою, не оста
вилъ ни одной церкви въ своей области, чтобы 
лично не осмотрѣть состоянія оныхъ, также и 
священниковъ, при тѣхъ церквахъ обрѣтающихся, 
и неусыпнымъ своимъ стараніемъ о благочинномъ 
поведеніи ввѣреннаго ему отъ Бога народа, воз
велъ онъ епархію на степень прямого благочестія 
и не себѣ угождалъ, но ограждалъ его отъ всѣхъ, 
православію противныхъ вредностейл6).

Особенное вниманіе его было обращено на 
благосостояніе и благолѣпіе храмовъ Божіихъ, жи
вопись св. иконъ, достойную своего высокаго на
значенія, чистоту въ содержаніи дома Божія, вну
тренній порядокъ въ немъ, благоговѣйное совер
шеніе богослуженія лицами служащими и пр. Въ 
своихъ циркулярныхъ наставленіяхъ по епархіи 
святитель Іоасафъ требовалъ строгаго соблюденія 
церковнаго устава, старался взыскивать и нака
зывать всякое проявленіе безпорядка и нарушенія 
церковныхъ правилъ; всѣ нелѣпыя измышленія и 
нововведенія, допускаемыя невѣжественнымъ въ 
то время духовенствомъ, стремился искоренять и 
строго преслѣдовалъ.

Преосвященный Іоасафъ былъ весьма любо
знательнымъ и просвѣщеннымъ архипастыремъ. 
Всѣ книги, какъ его собственныя, такъ и тѣ, кои
ми онъ пользовался изъ харьковскаго коллегіума, 
свидѣтельствуютъ, что онъ живо интересовался не

в) Св. Іоасафъ, т. 1, ч. II, стр. 177. 
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только предметами богословскаго характера, какъ- 
то: церковной исторіей, церковнымъ краснорѣчі
емъ, полемическимъ богословіемъ, литургикой, и 
др., но и обще-образовательными науками: астро
номіей, географіей, медициной и пр. Онъ зорко 
слѣдилъ за внутреннею жизнію ввѣреннаго ему 
духовенства и принималъ всѣ мѣры къ возможно
му поднятію и умственнаго и нравственнаго уров
ня пастырей церковныхъ, которые тогда вообще 
были мало образованы. Стражи Церкви Божіей — 
слуги Христовы, обязанные и словомъ и доброю 
дсизнію служить примѣромъ для своихъ прихо
жанъ,—приходскіе пастыри были всегда предме
томъ особаго вниманія и попеченія ревностнаго 
архипастыря—святителя Іоасафа. Ревнуя о духов
номъ просвѣщеніи ввѣреннаго ему приходскаго ду
ховенства, мудрый архипастырь всегда заботился 
о душевномъ спасеніи всего народа, всей паствы 
Бѣлгородской. Духовное просвѣщеніе и грамотность 
въ народѣ въ то время находились въ печальномъ 
состояніи. Народъ глубоко погрязалъ въ религіоз
номъ невѣжествѣ и суевѣріяхъ. Святитель и его не 
оставлялъ своею заботою о просвѣщеніи свѣтомъ 
вѣры Христовой. Съ этою цѣлью имъ было издано 
распоряженіе священникамъ учить народъ закону 
Божію и главнѣйшимъ молитвамъ, изъяснять 
смыслъ богослуженія, наставлять правиламъ бла
гочестія, слѣдить за правильностію троеперстія и 
крестовозложенія, внушать соблюденіе постовъ, 
благочестивое провожденіе праздниковъ, необхо
димость покаянія и причащенія св. Таинъ. Содѣй
ствуя распространенію и утвержденію истинъ св. 
вѣры, святитель Іоасафъ, по словамъ біографа, 
„удалялъ отъ своего взора всѣхъ суевѣрныхъ14, 
т. е. строго слѣдилъ за искорененіемъ въ народѣ 
суевѣрій и всякихъ слѣдовъ язычества и двоевѣ
рія. Отъ его духовнаго взора, просвѣщеннаго нау
кою и подвижническою жизнію, не ускользали 
никакія проявленія нѳправовѣрія, невѣрія или 
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суевѣрія. Онъ ревниво оберегалъ чистоту ученія 
православія,"ѴУбЛичая иновѣровъ и сектантовъ, до
казывая имъ ихъ уклоненіе отъ апостольской чи
стоты вѣроученія и святоотеческихъ преданій пра
вославной Церкви. Народная нравственность, осно
ванная на послушаніи Церкви, на исполненіи за
повѣдей Божіихъ и правилъ церковныхъ, имѣла 
своего строгаго блюстителя въ святителѣ Іоасафѣ. 
Идя самъ узкимъ и возвышеннымъ путемъ духа, 
святитель не опускалъ безъ вниманія ни малѣй
шаго уклоненія въ своихъ подчиненныхъ съ пути 
праваго на сторону неправды, невоздержанія и 
другихъ человѣческихъ слабостей. Ревнуя только 
о славѣ Божіей, святитель Христовъ Іоасафъ— 
нелицепріятный поборникъ правды, не любящій 
двоедушія, лицемѣрія, ласкательства и человѣко
угодничества—примѣнялъ всѣ средства, доступныя 
для него и возможныя, иногда употреблялъ и стро
гость, для того, чтобы „обуздать подчиненность, 
приходившую иногда въ неистовые поступки14. Но 
и эта строгость была растворена той высшей ду
ховной любовію, которая всегда отличала благо
родство его личности. Высокопоставленный яркій 
свѣтильникъ вѣры и святой жизни, онъ кротко и 
благотворно свѣтилъ не только тѣмъ, „иже въ хра
минѣ суть-, но и всѣмъ, находящимся внѣ ея и 
ищущимъ свѣта. Онъ заботился не только о спа
сеніи тѣхъ, кто находился въ оградѣ его паствы, 
но и тѣхъ, кто заблужденіемъ или коварствомъ 
былъ отторгнутъ и похищенъ у православной 
Церкви. Силою своего слова поражая враговъ Цер
кви, онъ искалъ и находилъ овецъ, заблудшихъ 
на распутіяхъ жизни, и всѣхъ ихъ приводилъ на 
пожить Христову.

Такъ жилъ и трудился на нивѣ Христовой, 
такъ подвизался подвигомъ добрымъ приснопа
мятный святитель Бѣлгородскій Іоасафъ—этотъ 
великій свѣточъ православной вѣры. Строгій под
вижникъ, въ теченіи 30 лѣтъ державшій свой духъ 
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въ трудныхъ подвигахъ иноческаго дѣланія и не
престанно направлявшій свой разумъ по пути за
повѣдей Господнихъ,—святитель Іоасафъ въ концѣ 
дней своихъ удостоился получить отъ Господа 
даръ духовнаго вѣдѣнія и прозрѣнія, о чемъ красно
рѣчиво свидѣтельствуютъ многіе факты изъ его 
жизни. Приведемъ здѣсь хотя два. Однажды предъ 
Троицынымъ днемъ крестьяне хутора Угрюма при
были къ святителю Іоасафу просить благословенія 
и молитвы о ниспослаціи дождя, потому что сто
яла сильнѣйшая засуха и червь подтачивалъ хлѣбъ. 
Выслушавъ ихъ просьбу, святитель обратился къ 
стоявшему тутъ же, подлѣ нихъ, кучеру своему и 
приказалъ ему къ завтрашнему дню приготовить 
сани для поѣздки въ указанное мѣсто. Услышавъ 
такое приказаніе, отданное въ знойный день лѣ
томъ, когда стояла необычайная засуха, крестьяне 
недоумѣвая удивленно переглядывались между со
бою. Замѣтивъ это недоумѣніе, святитель еще разъ 
твердо и опредѣленно повторилъ свое приказаніе, 
чтобы къ завтрашнему Оню были приготовлены имен
но сани. Къ утру выпалъ обильный снѣгъ, устано
вился санный путь, а образовавшаяся отъ таянія 
снѣга влага поддержала урожай, согнавъ съ полей 
червя7). Жители Вѣлгородскаго уѣзда до сихъ 
поръ хранятъ воспоминаніе объ этомъ необычай
номъ и дивномъ событіи.

7) Св. Іоасафъ, ч. 2, т. II, стр. 289 - 290.
«) Странникъ. 1865 г. стр. 57,

Своему келейнику Стефану святитель заповѣ
далъ не искать священническаго сана: ..если ты 
будешь рукоположенъ во священника, замѣтилъ святи
тель, впадешь въ неизлечимую болѣзнь, отъ которой и 
жизнь твоя прекратится^, чтб дѣйствительно и ис
полнилось. Названный келейникъ былъ посвященъ 
во священника, но въ скоромъ времени тѣло его 
покрылось ранами, и онъ, испытывая мучительныя 
боли, скончался8).

Съ неменьшею силою говорятъ о дарѣ про
зорливости святителя Іоасафа и тѣ распоряженія, 
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какія онъ сдѣлалъ, уѣзжая изъ Бѣлгорода, за нѣ
сколько мѣсяцевъ до своей кончины, для послѣд
няго свиданія съ престарѣлыми своими родителя
ми. Прощаясь съ гражданами г. Бѣлгорода, онъ 
сказалъ, что они уже болѣе не увидятъ его жи
вымъ, просилъ себѣ прощенія у всѣхъ и самъ 
всѣхъ простилъ и благословилъ. Прозрѣніе святи
теля въ таинственную даль вѣщало ему, что вре
мя для него смѣняется вѣчностію. Въ 1754 г., по
сѣтивъ свою родину—г. Прилуки и Лубенскій мо
настырь, гдѣ онъ былъ нѣкогда настоятелемъ, свя
титель Іоасафъ, по пути въ Бѣлгородъ, прибылъ 
въ село (нынѣ уѣздный гор. Тіурск. губ.) Грайво- 
ронъ, Хотмыжскаго уѣзда, гдѣ и остановился, по
видимому для отдыха отъ утомительнаго пути, но 
здѣсь заболѣлъ тяжкою болѣзнію, такъ что не могъ 
уже продолжать дальнѣйшаго пути. Близилось вре
мя исполниться предсказанію святителя, что онъ 
не увидитъ болѣе Бѣлгорода. Въ началѣ декабря 
святитель почувствовалъ уже близость своей кон
чины, и послѣ напутствованія св. таинствами по
каянія, причащенія и елеосвященія, 10-го декабря 
1754 г. въ 5 часовъ по полудни, тихо предалъ 
духъ свой Богу, проживъ 49 лѣтъ, 3 мѣсяца и 2 
дня.

О кончинѣ его чудеснымъ образомъ былъ из
вѣщенъ игуменъ Хотмыжскаго монастыря Исаія. 
Во время послѣобѣденнаго отдыха этому игумену 
было видѣніе, будто онъ находился у архипасты
ря Іоасафа въ Бѣлгородѣ, при чемъ святитель, 
стоя у окна, указывалъ ему на востокъ и на ярко 
восходившее солнце, сіявшее ослѣпительнымъ свѣ
томъ, и говорилъ: „какъ солнце сіе ясно, такъ 
свѣтло предсталъ я въ часъ сей престолу Божію“. 
Пробудившись отъ сна, игуменъ замѣтилъ часъ 
видѣнія и въ то же время послалъ своего слугу 
въ Грайворонъ, находящійся недалеко отъ его свя
той обители, узнать о здоровьѣ святителя. Послан
ный вскорѣ возвратился и извѣстилъ, что архи
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пастырь Іоасафъ отошелъ въ блаженную вѣчность 
въ моментъ явленія его игумену.

Дивна была святая жизнь сего избранника и 
угодника Божія, чудна и блаженная кончина его. 
Какъ во дни земного своего служенія святитель 
Іоасафъ былъ великимъ трудникомъ дѣлъ Божіихъ, 
живымъ свѣточемъ вѣры и дѣятельнаго благоче
стія, такъ и послѣ своей блаженной кончины воз
вышенный нравственный образъ его продолжаетъ 
сіять вѣчной красотой и свѣтить всѣмъ людямъ, 
живущимъ среди тьмы заблужденій и грѣховныхъ 
паденій. Пусть же свѣтлый обликъ приснопамятна
го святителя Божія Іоасафа сильнѣе запечатлѣется 
въ сердцахъ всѣхъ сыновъ церкви всероссійской. 
Вознесемъ нашу усердную молитву къ предстате- 
телю и молитвеннику за грѣшный міръ—святите
лю Іоасафу: „Молися за ны, святителю, да упра- 
вимъ и мы себе ко Господу Богу“.

1. А.

Былъ-ли соціализмъ въ перво-христіанской церкви?

Въ настоящее время со стороны послѣдовате
лей соціализма все болѣе и болѣе настойчиво вы
двигается вопросъ объ отношеніи соціализма къ 
христіанству. Чѣмъ объясняется возникновеніе 
этого вопроса? Раньше соціализмъ совершенно 
игнорировалъ христіанство и открыто выступалъ 
подъ знаменемъ атеизма, но когда ему пришлось 
столкнуться съ христіанствомъ, то увидѣлъ, что 
послѣднее есть великая противодѣйствующая сила, 
съ которой нужно серьезно считаться; онъ убѣ
дился, что христіанство —серьезный противникъ. 
И вотъ, мы видимъ, что отношенія къ христіан
ству мѣняются. Многіе изъ соціалистовъ протяги
ваютъ дружескую руку христіанству, приглашая 
его къ союзу и единенію съ собою, а нѣкоторые 
видятъ въ немъ своего родного брата, утверждая,
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что оно въ сущности есть тотъ жѳ соціализмъ. 
Послѣдніе особенно любятъ ссылаться на повѣ
ствованіе книги Дѣяній Апостольскихъ о жизни 
перво-христіанской общины. Основываясь на нѣ
которыхъ фактахъ, имѣвшихъ мѣсто въ іерусалим
ской церкви апостольскаго вѣка, соціалисты зая
вляютъ, что эта община была ничѣмъ инымъ, какъ 
соціалистической общиной, что она развивала и 
осуществляла въ себѣ то общеніе имуществъ, ко
тораго требуетъ соціалистическій коммунизмъ. 
Весь бытъ и устройство христіанской общины, но 
ихъ мнѣнію, былъ основанъ на одной экономиче
ской почвѣ и самое появленіе перво-христіанства 
считаютъ лишь соціально-экономическимъ движе
ніемъ. Но справедливо ли утвержденіе соціали
стовъ? Можно ли признать перво-христіанскую 
церковь соціалистическимъ обществомъ?

Мы знаемъ, что соціализмъ совершенно отри
цаетъ личное владѣніе имуществомъ: всѣ продукты 
и капиталы всецѣло должвы находиться въ распо
ряженіи общества; отдѣльная личность въ этомъ 
отношеніи не можетъ имѣть никакого значенія. 
Въ книгѣ Дѣян. Ап. читаемъ (IV, 32), что первые 
христіане имѣли все общее, никто изъ имѣнія ни
чего не называлъ своимъ. Это и былъ, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, соціалистическій коммунизмъ. Но если 
мы внимательно присмотримся къ жизни перво
христіанской церкви, то увидимъ, что тамъ дѣло 
обстояло совсѣмъ иначе, чѣмъ какъ представляютъ 
коммунисты. Здѣсь вся сумма продуктовъ и капи
таловъ не обобществлялась, не считалась формаль
нымъ достояніемъ общины, здѣсь община не про
стирала своей власти на имущества своихъ чле
новъ,—но каждый самъ лично по своему желанію 
имѣніе свое обращалъ на пользу церкви и прода
валъ его не для образованія новой формы жизни, 
а для удовлетворенія нуждъ своихъ братій. Дви
жимые высокимъ чувствомъ любви и состраданія 
къ нуждающимся братьямъ, которыхъ было очень 
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много въ іерусалимской общинѣ, и слѣдуя заповѣ
ди Спасителя- дѣлиться съ неимущимъ даже по
слѣднею одеждой,—первые христіане предоставили 
бѣднымъ свои имущества и ни въ чемъ имъ не 
отказывали. Вслѣдствіе этого имѣнія ихъ были 
какъ бы общія, ибо всѣмъ предоставлена была 
возможность пользоваться ими,—но общеніе это 
было не болѣе, какъ обнаруженіе христіанской 
любви.

Не видимъ мы здѣсь и другого признака ком
мунистическаго строя—обязательнаго устраненія 
собственности Изъ той же книги Дѣяній Ап. мызна- 
емъ, что напр. Марія, мать Іоанна, имѣла свой 
домъ (XII гл.). Значитъ насъ не должны смущать 
выраженія Дѣеписателя: „все общее11 (IV. 32), „вс/л 
продавали имѣнія свои“ (IV, 34). Слово оаос часто 
въ Новомъ Завѣтѣ употребляется въ смыслѣ не
опредѣленнаго множества,— весьма возможно, что 
и здѣсь оно имѣетъ такой смыслъ. Такимъ обра
зомъ отказывались отъ своей собственности не 
всѣ, а многіе и при томъ отказывались только отъ 
наличной собственности, какую они имѣли въ тотъ 
моментъ, когда церковь находилась въ великой 
нуждѣ. Этотъ отказъ былъ только наилучшпмъ и 
скорѣйшимъ средствомъ для удовлетворенія нуждъ 
христіанъ, но никто изъ нихъ не отказывался отъ 
своихъ будущихъ пріобрѣтеній по тѣмъ мотивамъ, 
что коммунизмъ-де лучше и совершеннѣе лична
го владѣнія.

Кромѣ того полный отказъ отъ собственности 
и врученіе всего имущества распоряженію церкви 
вовсе и не было нравственно-обязательнымъ для 
всѣхъ членовъ. Исторія съ Ананіей и Сапфирой, 
описанная въ V главѣ,— которую соціалисты обра
щаютъ въ свою пользу, только подтверждаетъ 
справедливость нами сказаннаго. Ананія и Сапфи
ра наказаны были ап. Петромъ не за то, что удер
жали при себѣ часть вырученныхъ отъ продажи 
имущества денегъ, а за ложь, открытую прозрѣ
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ніемъ апостола. „Ананія!“ говоритъ Ап.—„для не
го ты допустилъ сатанѣ вложить въ сердце твое 
мысль солгать Духу Святому?., чѣмъ ты владѣлъ 
не твое ли было и пріобрѣтенное продажею не въ 
твоей ли власти находилось?11 (V, 3 — 4). Изъ этихъ 
словъ ап. Петра мы видимъ, что отъ Ананіи не 
требовалось не только полнаго отказа отъ иму
щества, но даже и продажи его для обязательнаго 
пожертвованія въ общину: онъ вправѣ былъ рас
поряжаться своимъ имуществомъ, какъ ему было 
угодно. Значитъ, іерусалимскій христіанинъ могъ 
и продавать свою недвижимость и не продавать и 
вырученныя деньги могъ отдать, а могъ и не от
давать своеіі общинѣ,—это было въ его рласти. А 
если такъ, то въ перво-христіанской общинѣ не 
было обязательной коммунистической организаціи, 
потому что каждый самъ распоряжался своимъ 
имуществомъ.

Если бы здѣсь было такое обобществленіе ка
питала и имуществъ, какъ въ соціалистическомъ 
коммунизмѣ, то не за чѣмъ было бы Дѣеписателю 
приводить примѣръ Іосіи — Варнавы, продавшаго 
свой земельный участокъ и положившаго деньги 
къ ногамъ апостоловъ; ничего не было бы здѣсь 
удивительнаго и замѣчательнаго, если бы подобное 
дѣлали всѣ вѣрующіе. Но поступокъ Варнавы от
мѣчается какъ исключительный, выдающійся. А 
эта исключительность и состояла въ томъ, что 
онъ все безъ остатка продалъ и пожертвовалъ въ 
церковь, тогда какъ другіе христіане, продавая до
ма и имѣнія, все же не отказывались отъ собствен
ности. Такимъ образомъ, и отсюда открывается, 
что въ іерусалимской общинѣ не было коммуниз
ма потребленія, не было перехода отъ частновла
дѣльческаго строя къ коммунизму, а была только 
организованная общественная благотворительность. 
Можетъ быть и можно такой способъ помощи— 
уравненіе имуществъ посредствомъ продажи и 
раздѣла денегъ—назвать коммунистическимъ, но 
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то ль ко въ этимологическомъ смыслѣ слова, только 
для обозначенія того, что средствами благотворе
нія навѣдывало не отдѣльное лицо, а община 
(соттипіа), потому что отказъ отъ собственности 
являлся не закономъ для всѣхъ членовъ, а лич
нымъ рѣшеніемъ.

Самый способъ благотворительности не былъ 
единственнымъ, исключительнымъ въ древней цер
кви,—очень часто онъ принималъ форму пожер
твованій. По свидѣтельству библейскихъ памятни
ковъ, общеніе имуществъ существовало только въ 
іерусалимской церкви. Если бы это было принци
піальнымъ требованіемъ перво-христіанства, то 
другія церкви, по примѣру Іерусалимской, считав
шейся матерью всѣхъ церквей и пользовавшейся 
большимъ авторитетомъ, тоже ввели бы у себя 
это общеніе въ имуществѣ. А такъ какъ этого не 
случилось, то значитъ и сама іерусалимская и всѣ 
другія церкви, разсматривали его, какъ явленіе 
случайное, временное, вызванное чисто мѣстными 
потребностями, которыхъ очевидно не было въ 
другихъ церквахъ. Напротивъ, въ посланіяхъ апо
столовъ, стоявшихъ во главѣ перво-христіанскихъ 
общинъ, настойчиво проводится мысль о личной, 
непосредственной благотворительности. Въ посла
ніи къ Ефесянамъ (IV, 28^ ап. Павелъ заповѣдуетъ 
личный трудъ въ тѣхъ цѣляхъ, „чтобы было изъ 
чего давать нуждающимся41. Этими словами онъ 
ясно говоритъ, что распоряжаться имуществомъ, 
удѣлять изъ него нуждающимся можетъ только 
тотъ, кто его пріобрѣлъ.

Но многихъ соблазняетъ въ перво-христіанствѣ 
то, что по соціальному положенію своихъ послѣ
дователей оно было движеніемъ по преимуществу 
народнымъ, или, какъ выражаются теперь против
ники христіанства, „пролетарскимъ44, что оно рас
пространялось первоначально въ низшихъ слояхъ 
населенія. Отсюда они объясняютъ перво-христіан- 
ство, какъ соціальное движеніе іудейскаго и греко- 
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ри мскаго пролетаріата. Дѣйствительно, нельзя от
рицать, что на первоначальныхъ общинахъ хри
стіанскихъ лежитъ печать простонародности. Самъ 
Основатель христіанства жилъ въ бѣдности, при
нималъ участіе въ плотническихъ работахъ, апо
столы были рыбаки и ремесленники (какъ напр. 
Ап. Павелъ); члены первой церкви были бѣдны, 
нуждались постоянно въ матеріальныхъ пожертво
ваніяхъ; среди нихъ было много рабовъ. Самыя 
книги Новаго Завѣта, по изслѣдованію ученыхъ, 
не исключая и евангелія Іоанна, носятъ чисто на
родный характеръ. И такъ какъ теперь въ созна
ніи соціалистовъ понятіе „народный11 отожествля
ется съ понятіемъ „соціально экономическій11, то 
и перво-христіанство они называютъ движеніемъ 
соціально-экономическимъ, „пролетарскимъ14, „мас
совымъ “, т. е. классовымъ.

(Окончаніе будетъ).

ХРОНИКА.

23 іюля Преосвященный Алексій отправился 
для совершенія богослуженій въ Топловскій жен
скій монастырь.

25 іюля, въ воскресенье, Владыка совершилъ 
литургію въ храмѣ св. Параскевы и рукоположилъ 
во діакона псаломщика А. Вешлягу.

25 —26 іюля Владыка совершилъ праздничное 
бдѣніе на источникѣ св. Параскевы, а въ самый 
праздникъ Преподобно-Мученицы—литургію въ 
храмѣ сей святой и молебенъ—то же на источни
кѣ. Здѣсь Владыка сказалъ поученіе о христіан
ской мудрости на основаніи притчи о десяти дѣ
вахъ.

27 іюля Владыка совершилъ послѣ литургіи 
молебенъ св. Великомученику и Цѣлителю Панте
леймону.
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28 іюля Владыка совершилъ литургію въ древ
немъ храмѣ св. Параскевы.

Вечеромъ 28 іюля Владыка прибылъ въ г. 
Симферополь.

30 іюля, въ день рожденія Наслѣдника Цеса
ревича, Преосвященный Алексій совершилъ боже
ственную литургію въ каѳедральномъ соборѣ. 
Послѣ литургіи былъ отслуженъ благодарственный 
молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтія Царствую
щему Дому.

Телеграмма на имя Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Алексія, Епископа Таврическаго и Сим

феропольскаго.

Изъ села Ново-Васильевки, Бердянскаго уѣзда, 
23 іюля с. г. получена на имя Его Преосвящен
ства телеграмма такого содержанія:

„Прихожане села Ново-Васильевки, причтъ, 
церковный староста, помолившись Господу Богу 
объ избавленіи отъ смертоносной язвы, повергаетъ 
къ стопамъ Вашего Преосвященства наисмирѳн- 
нѣйшую сыновнюю благодарность за разрѣшеніе 
молебствія съ крестнымъ ходомъ. Примите, добрый 
нашъ Архипастырь, искреннія пожеланія вамъ 
здоровья на многія лѣта. Священникъ Іоаннъ 
Хороиіуновз, церковный староста Артемій Авдеева, 
сельскій староста Мамонтъ Щербинаи‘.



Бесѣда врача о холерѣ,
I. Раздновидности холеры.

Холера принадлежитъ къ числу самыхъ тяж
кихъ заболѣваній человѣчества, и тяжесть эта 
обусловливается двумя оя особенностями: одну 
изъ нихъ составляетъ слишкомъ сильное вліяніе 
холернаго яда на организмъ человѣка—вліяніе 
крайне гибельное, убивающее жизнь въ нѣсколько 
сутокъ, иногда въ нѣсколько часовъ; другую 
особенность составляетъ большая склонность бо
лѣзни принимать повальное (эпидемическое) тече
ніе и сразу поражать многихъ людей; едва по
явится первое заболѣваніе, какъ охватывается бо
лѣзнью все село, городъ, уѣздъ, до цѣлыхъ обла
стей включительно. Послѣдняя особенность—по- 
вальность—присуща многимъ другимъ болѣзнямъ 
изъ семейства такъ называемыхъ „заразныхъ11, 
но всѣ онѣ не разростаются столь быстро, не да
ютъ сразу такой массы случаевъ, какъ холера. На 
основаніи таковыхъ особенностей, т. е. быстраго 
заболѣванія многихъ и крайней скорости распро
страненія въ той или другой мѣстности, холера 
справедливо причисляется къ бичамъ человѣчества 
и составляетъ истинное народное бѣдствіе. 
Множество умирающихъ нагоняетъ на населе
ніе безотчетный страхъ, панику и часто прину
ждаетъ его поголовно разбѣгаться и искать спасе
нія внѣ своего дома, вдали отъ зараженной мѣ
стности. Никто не хочетъ вѣрить, что громадная 
смертность зависитъ исключительно отъ характера 
и качества холернаго яда; являются подозрѣнія,. 
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что люди мрутъ отъ отравы: нигдѣ больныхъ, слов
но, не видать, а умершихъ много; невольно ста
раются люди разъискать мнимыхъ виновниковъ 
отравы, и горе тѣмъ, кто неосторожнымъ словомъ 
или дѣломъ покажется подозрительнымъ для тол
пы: тяжкіе примѣры неистовствъ ея еще свѣжи въ 
памяти у всѣхъ и защитою отъ такого рода слу
чайностей можетъ служить лишь сообщеніе знанія 
всѣмъ и каждому тяжкихъ свойствъ заразы.

Размѣры вспышекъ холеры въ предѣлахъ 
Азіи идутъ въ нисходящей степени съ одного 
десятилѣтія на другое, но не падаютъ, къ сожалѣ
нію, изъ года въ годъ. Причина медленности 
ниспаденія лежитъ, по существу, въ томъ, что отъ 
проникновенія заразы въ другія страны, а въ томъ 
числѣ и въ нашу родину, стараются защититься 
путемъ физической силы, посредствомъ карантин
ныхъ загражденій, которыхъ „холера11 плохо слу
шается и перескакиваетъ ихъ съ тою же легкостію, 
какъ и двадцатипятилѣтія тому назадъ. На по
слѣднихъ совѣщаніяхъ по ограниченію распростра
ненія хода тяжелой заразы твердо установлено, 
что бороться съ поваломъ (эпидеміею) или мѣст
нымъ проявленіемъ (эндеміею) холернаго яда мож
но только сѣтью врачебно-санитарныхъ пунктовъ: 
въ нихъ должно совершаться строгое обеззаражива
ніе подозрительныхъ вещей (замараннаго бѣлья, 
тряпья, вообще одежды) и въ нихъ же должны 
производиться тщательныя освидѣтельствованія 
всѣхъ ѣдущихъ изъ неблагополучныхъ мѣстъ. Къ 
величайшему прискорбію, населеніе многихъ мѣст
ностей еще не свыклось съ такого рода мѣро
пріятіями; часто смѣшиваетъ оно задачи врачеб
ныхъ пунктовъ съ задачами карантиновъ, по
мнитъ, по преданію, всѣ страхи послѣднихъ, по
мнитъ всѣ тяжести карантиновъ, до пресловутыхъ 
„мортусовъ11 включительно (служители карантина, 
подбиравшіе когда-то крючьями трупы умершихъ 
или тащившіе въ особыхъ кожаныхъ рукавицахъ, 
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намазанныхъ масломъ, больныхъ въ карантины) и 
бѣжитъ отъ нихъ съ большимъ страхомъ, чѣмъ 
отъ самой болѣзни. Много еще пройдетъ времени, 
пока люди научатся понимать мѣропріятія, предна
значаемыя для ихъ спасенія; задача печатнаго 
слова, а еще болѣе пастырскаго —растолковать 
значеніе тѣхъ и другихъ мѣръ, чѣмъ и сослужить 
темнымъ людямъ свое пастырское служеніе, ни съ 
чѣмъ не сравнимое въ годины или дни народныхъ 
бѣдствій: не врачебный пунктъ страшенъ, а на
оборотъ, до нельзя опасно отсутствіе его, единственъ 
наго помощника больнымъ и защитника здоровыхъ 
отъ зараженія.

Современная борьба съ холерными заболѣва
ніями, какъ и вообще со всѣми заразными болѣз
нями, сводится существеннымъ образомъ къ стро
гому проведенію каждаго единичнаго захварыва- 
нія: оно обставляется всевозможными санитарными 
мѣропріятіями, начиная отъ самого больного и до 
мельчайшихъ предметовъ его обихода-бѣлья, жи
лища, вещей повседневнаго употребленія у посте
ли хворающаго, до изверженій и рвоты включи
тельно. Чтобы тщательно соблюсти все для стро
гаго ограниченія единичнаго случая и подать боль
ному вмѣстѣ съ тѣмъ насущную врачебную по
мощь, необходимо ознакомиться съ тѣмъ----какъ 
проявляется холера и какое захварываніе подра- 
зумѣвается подъ этимъ именемъ. Главными при
падками болѣзни служатъ: жестокая рвота, ниче
му не уступающая, и быстро слѣдующія другъ за 
другомъ обильныя, водянистыя, кишечныя испражненія', 
потеря силъ человѣка путемъ рвоты и поноса такъ 
велика, что въ теченіе нисколькихъ часовъ жизнь мо
жетъ угаснуть. Какъ ни жестоко это заболѣваніе, 
но тѣмъ не менѣе оно принадлежитъ еще къ се
мейству мѣстныхъ болѣзней, или, какъ ее обыкно
венно называютъ, „наша холера11 (сЬоІега іьвігаз); 
подобные случаи весьма часто наблюдаются въ 
концѣ каждаго лѣта и являются они подъ вліяніемъ 
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сильнаго зноя, быстрыхъ перемѣнъ температуры 
воздуха, а также отъ употребленія пищи, имѣю
щей наклонность бродить, каковы, напр., недоста
точно спѣлые плоды, нѣкоторыя овощи, нехорошее 
молоко - полускисшѳѳ, полуиспортившееся и т. д. 
Рѣже „наша холера" обнаруживается вслѣдствіе 
простуды, при быстромъ охлажденіи потнаго тѣла, 
при лежаніи на сырой, холодной землѣ и пр. Такъ 
какъ торговля неспѣлыми плодами производится 
одновременно на многихъ базарахъ и вліяетъ сра
зу на массу потребителей, то отсюда рождаются и 
одинаковыя послѣдствія: начинаютъ хворать не 
единицами, а цѣлыми десятками, что можетъ быть 
основою ложныхъ страховъ—не дѣйствительная ли 
холера (азіатская) вспыхнула въ данной мѣстно
сти. Время зноя и желаніе растянуться на землѣ, 
покосѣ и т. п. точно также вліяютъ одновременно 
на множество рабочихъ и на лицъ, просто отды
хающихъ на лонѣ природы, вызывая нерѣдко за
болѣванія, очень схожія по припадкамъ съ настоя
щею холерою, по существу же ничего общаго съ 
нею не имѣющія. Являясь во множествѣ подъ влія
ніемъ одинаковыхъ причинъ, „наша холера“ пред
ставляется какъ бы развившеюся въ видѣ „пова- 
ла“ (эпидеміи), имѣющею повальное вліяніе на на
селеніе, но этотъ „какъ бы“ повалъ всегда остает
ся чисто мѣстною болѣзнію, никогда не получаетъ 
широкаго развитія и быстраго распространенія: 
онъ не зависитъ отъ заноса заразы извнѣ. Случаи 
„нашей холеры11 положительно незаразительны, то
гда какъ заболѣванія азіатской холерою безусловно 
заразительны. Родиною азіатской холеры признает
ся Индія и тамъ она свирѣпствуетъ изъ года въ 
годъ въ большей или меньшей степени, хотя къ 
искорененію и ограниченію ея принимаются самыя 
строгія медицинскія мѣры, нерѣдко освященныя 
религіознымъ авторитетомъ и непрерывно идущія 
впередъ, по мѣрѣ роста человѣческихъ знаній. 
Оттуда зараза проникаетъ въ Европу, равно какъ 
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и другія части свѣта, слѣдуя, по преимуществу, 
по путямъ сообщенія, каковы желѣзныя дороги и 
пароходы. Зараза заносится платьемъ, бѣльемъ и 
другими вещами, особенно если къ нимъ приста
ла хотя малая частица холерныхъ испражненій 
или рвоты; рѣже сами больные переносятъ заразу 
и еще рѣже зараза переносится чрезъ воздухъ: 
послѣднимъ путемъ болѣзнь распространяется на 
крайне небольшія пространства. Самая суть зара
зы хранится въ холерныхъ испражненіяхъ, но въ 
свѣжемъ видѣ заразительность ихъ почти ничтожна, 
усиливается же она по мѣрѣ наступленія разложе
нія или гніенія изверженій больного. Поэтому то 
въ высшей степени важно разрушать заразу въ 
каждомъ свѣжемъ изверженіи больнаго: необходимо 
стараться, чтобы таковыя выдѣленія не попали въ 
общія отхожія мѣста. Если изверженія остаются 
на ночь въ посудѣ или попадаютъ въ общія ямы, 
пли же сохраняются на бѣльѣ, то сила яда значи
тельно увеличивается, разрастается въ неизмѣри
мыя величины, заражаетъ собою воздухъ, питье, 
и тутъ то наступаетъ повальное бѣдствіе во всей 
его силѣ. Изъ только что изложеннаго явствуетъ, 
что самъ больной вовсе не заразителенъ, почему 
и не слѣдуетъ бояться ею, а наоборотъ должно тща
тельно остерегаться всѣхъ тѣхъ условій, при кото
рыхъ наступаетъ усиленіе холернаго яда и разви
вается, такъ называемое, болѣзнотворное гнѣздо. 
А возникаетъ оно только при условіяхъ неумѣлаго 
обращенія съ изверженіями и испражненіями, 
когда они не будутъ тщательно истребляемы, а 
станутъ сохраняться (хотя бы немного—часа 2, 3), 
гнить, разлагаться, и за это неаккуратное отноше
ніе къ отброскамъ больнаго начнутъ коситься 
жизни здоровыхъ сотнями, а можетъ быть и тыся
чами. Наука точно указываетъ источникъ и храни
лище злѣйшей заразы: грѣхъ тому, кто не захочетъ 
воспользоваться этими стойкими указаніями опыта 
и знанія и не отброситъ въ сторону непроститель
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ную неряшливость, которая врядъ ли и когда либо 
заслуживаетъ прощенія, у кровати же больнаго 
азіатскою холерою —неряшливость положительно 
преступна.

Какъ ни силенъ холерный ядъ самъ по себѣ, 
но для заболѣванія требуется тѣмъ не менѣе из
вѣстное предрасположеніе: слабые люди, голодные 
и холодные, мнительные, особенно же „наклонные 
къ поносамъ11 вообще, легче подвергаются заразѣ, 
чѣмъ люди крѣпкіе. Ничто такъ не располагаетъ 
къ холерѣ, какъ слабый желудокъ, почему тща
тельно и совѣтуется при приближеніи холеры 
отнюль не пренебрегать даже слабыми разстрой
ствами пищеваренія.

Самое заболѣваніе азіатскою холерою обыкно
венно вначалѣ остается незамѣчѳннымъ и это 
скрытое состояніе можетъ длиться отъ I до 7 дней, 
въ теченіе которыхъ захварывающій чувствуетъ: 
урчаніе въ животѣ, небольшой поносъ и легкое 
общее недомоганіе. Поносъ отличается обиліемъ 
жидкости, выходящія массы крайне водянисты, но 
еще окрашены въ желтый цвѣтъ (желчью) и въ 
нихъ очень немного твердыхъ частей. Общее состо
яніе довольно удовлетворительно, такъ что больной 
держится на ногахъ и даже можетъ еще выпол
нять работу. Въ болѣе развитыхъ случаяхъ забо
лѣванія сюда же присоединяется рвота, что уже и 
составляетъ приступъ такъ называемой „холѳрины“. 
При совершенномъ развитіи болѣзни изверженія 
происходятъ почти безпрерывно, больной выбра
сываетъ рвотою всякое питье, что бы онъ ни при
нялъ; отдаваемое количество жидкости путемъ 
рвоты и поноса видимо и значительно превышаетъ 
сумму принятыхъ веществъ. Вслѣдствіе огромной 
потери воды, жажда чрезмѣрно усиливается, отдѣ
леніе же мочи пріостанавливается.

Вскорѣ сюда же присоединяются: донельзя бо
лѣзненныя судороги въ икрахъ, чрезвычайное без
покойство больного и метаніе въ постели; рѣчь и 
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голосъ больного становятся беззвучными, сиплыми; 
страдающій проявляетъ крайнее равнодушіе ко 
всему окружающему и къ своей судьбѣ, самые 
стыдливые люди теряютъ чувство опрятности; кожа 
становится дряблою, неупругою, неэластичною и, 
по истеченіи двѣнадцати или немного болѣе часовъ, 
наступаетъ полный упадокъ силъ и смерть, кото
рой большею частію предшествуетъ клейкій холод
ный потъ и прекращеніе испражненій (вслѣдствіе 
паралича кишечнаго канала). Если въ теченіе су
токъ больной не погибъ, то сохраняется надежда 
на его выздоровленіе; въ такихъ случаяхъ пульсъ 
появляется вновь, кожа, равно какъ все тѣло, со
грѣвается, покрывается теплымъ потомъ, а вмѣстѣ 
съ этимъ пріостанавливаются рвота и поносъ; 
появляется вновь моча (ея выдѣленіе, т. е. если 
больной мочится, то это всегда считается хорошимъ 
предзнаменованіемъ), сознаніе проясняется, рѣчь 
дѣлается болѣе внятною, звучною и больной начи
наетъ выходить изъ своего полузабытья. Бываютъ 
случаи, что, по истеченіи нѣсколькихъ часовъ, 
больные выздоравливаютъ совершенно. Въ немно
гихъ случаяхъ бурное теченіе холеры переходитъ 
въ горячечное состояніе, причемъ по окончаніи 
рвоты и поноса появляется жаръ тѣла, бредъ, по
лусознаніе, а нерѣдко и потеря его; причина та
кой горячки (такъ наз. холерный періодъ) кроется 
въ той массѣ измѣненій, какимъ подвергается орга- 
нимзмъ больного во время холернаго приступа.

Изложивъ теченіе заболѣваній холерою, остает
ся еще ознакомиться съ самою существенною ча
стію и разработать 1) какими способами можно 
ограничить распространеніе болѣзни, и 2) чѣмъ 
должно лѣчить больного до прибытія врача, а 
иногда и при отсутствіи его, что нерѣдко случает
ся, такъ какъ болѣзнь схватываетъ внезапно, одно 
явленіе быстро слѣдуетъ за другимъ припадокъ 
смѣняется припадкомъ, медика же подчасъ достать 
трудно за разбросанностію подвѣдомственнаго ему 
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района и дальностію разстоянія. Къ великому сча
стію человѣчества оба вышеупомянутые отдѣла 
разработаны медициною весьма точно и даютъ не
сомнѣнную возможность—низвести до наимень
шихъ цифръ сумму хворающихъ, а изъ числа по
слѣднихъ вылѣчивать громадное большинство, если 
только помощь будетъ цѣлесообразна, энергична, а 
главное «е опоздаетъ въ своемъ появленіи; если бы 
люди въ холерное время тщательно слѣдили за 
своимъ пищевареніемъ, не пренебрегали бы малѣй
шими поносами, а тотчасъ лѣчили бы ихъ, то 
смертность отъ холеры была бы ничтожнѣйшею, 
положительно равною смертности многихъ другихъ 
заразныхъ заболѣваній.

II. Мѣры по ограниченію распространен я холеры.

1) Суть заразы скрывается въ изверженіяхъ и 
и испражненіяхъ, слѣдовательно то и другое не
обходимо обезвреживать въ каждомъ случаѣ отдѣль
но. Лучше всего зараза убивается кипяткомъ, по
этому каждое поносное испражненіе слѣдуетъ обдать 
горячею водою и затѣмъ зарыть въ землю. Въ хо
лерное время не совѣтуется пользоваться чужими 
отхожими мѣстами; въ нашихъ деревняхъ, къ ве
личайшему сожалѣнію, въ громадномъ большин
ствѣ совсѣмъ нѣтъ отхожихъ мѣстъ: для этихъ цѣ
лей служатъ обыкновенно хлѣва, задворки и пр.; 
при такомъ разбрасываніи испражненій еще болѣе 
необходимо каждое поносное изъ нихъ обдавать 
крутымъ кипяткомъ. При наличности отхожихъ 
мѣстъ во всякое время хорошо всыпать въ нихъ 
торфяную землю (по й/г гранца ежедневно); за не
имѣніемъ таковой - вливать растворъ желѣзнаго ку
пороса (’/г ф. на 1 или на 2 бутылки воды), чѣмъ 
чаще тѣмъ лучше. Въ самомъ углу отхожаго мѣ
ста должна»стоять кадушка съ дегтемъ1), запахъ 
котораго убиваетъ зародыши холеры.

’) Для лучшаго разведенія его, хорошо прибавлять къ нему 
Немного керосина; березовые сорта дегтя лучше другихъ.
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2) Бѣлье, одежду больного точно также немед
ленно промыть въ кипящей водѣ и отнюдь не поло
скать въ рѣкѣ. Тюфякъ, матрацъ или солому, быв
шіе въ употребленіи у больныхъ, лучше всего 
сжечь въ сторонѣ отъ жилья. Полъ, кровать, по
локъ, стѣны и даже по возможности потолокъ 
обмыть щелокомъ и горячею водою; самую комна
ту или избу, до обмыванія, прокурить дымомъ 
(сжигая, напримѣръ, вереснякъ или ельникъ) и за
тѣмъ провѣтрить. Изъ этого изложенія по уходу 
за больными и вещами ихъ обихода явствуетъ, 
что уходъ довольно сложенъ, но тѣмъ не менѣе 
настоятельно необходимъ.

Сознавая всю трудность осуществленія его на 
дѣлѣ, поневолѣ приходится совѣтовать отдавать 
больныхъ холерою въ ближайшіе пріемные врачеб
ные покои, гдѣ все и выполняется по изложен
нымъ правиламъ. Съ переселеніемъ больного въ 
пріемный покой явится полная возможность при
мѣнить къ нему еще болѣе совершенныя мѣры 
обеззараживанія его вещей и лѣченія его самого; 
изложенные способы очистки жилья, гдѣ находил
ся больной, принадлежатъ хотя къ разряду удобо
исполнимыхъ вездѣ и всюду, но далеко не столь 
совершенны, какъ тѣ, которые примѣняются во вра
чебныхъ пунктахъ. Во всякомъ случаѣ, будетъ ли 
больной отправленъ въ нихъ или нѣтъ, слѣдуетъ, 
по удаленіи его, безусловно исполнить въ точ
ности все перечисленное для обеззараживанія 
жилья.

3) Отпѣваніе умершихъ можетъ быть соверша
емо въ храмахъ. Покойниковъ слѣдуетъ уклады
вать въ гробы, просмоленные дегтемъ, или съ 
избыткомъ насыпать въ нихъ ѣдкую известь. Хо
рошо украшать такого рода гробы вѣтвями ельни
ка, сосньт и другихъ смолистыхъ деревъ.

Такъ какъ трупы холерныхъ людей не влЯ' 
дѣютъ летучею заразою, то для зданій храмовъ не 
представляется опасности. Но при сильномъ раз-
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витіи эпидеміи спокойнѣе и лучше соблюдать въ 
храмахъ послѣ каждаго отпѣванія всѣ мѣры чи
стоты. Ладонъ, употребляемый для кажденія, имѣ
етъ несомнѣнное гигіеническое значеніе и потому 
не должно скупиться ладономъ По выносѣ трупа 
изъ храма вымыть полъ и подставку для гроба (ка
тафалкъ) крутымъ горячимъ щелокомъ и затѣмъ 
провѣтривать зданіе въ возможно дольшій срокъ 
времени. Ризы, рясы и пр. церковную одежду про
курить дымомъ ельника или можжевельника, по
чаще провѣтривать, а въ шкапахъ, гдѣ хранится 
церковная одежда, хорошо держать на блюдцѣ ски
пидаръ; такъ какъ для этой цѣли берется скипидаръ 
очищенный, такъ называемый ..французскій11, не 
портящій вещей и не оставляющій послѣ себя 
пятенъ, то имъ полезно и опрыскивать, что можно. 
Вообще при обращеніи съ трупами должно при
мѣнять наибольшее количество рѣзкихъ пахучихъ 
веществъ (скипидаръ, деготь, карболовая кислота, 
ѣдкая известь и пр.), такъ какъ они пагубно 
вліяютъ на зародыши холеры и многихъ другихъ 
заразныхъ болѣзней. Довольно твердо установлено, 
скажемъ для примѣра, что торговцы духами рѣд
ко хвораютъ холерою, и это объясняется исклю
чительно вліяніемъ пахучихъ веществъ на заро
дыши болѣзни. »
111. Мѣры сохраненія здоровья и лѣченія больныхъ холерою.

1) Во всѣ эпидеміи холеры являлось и являет
ся множество разсказовъ, что „ксГиодцы11 и другіе 
источники воды отравлены, почему люди живущіе 
около нихъ, мрутъ, какъ мухи. Основою такихъ 
сказаній служитъ несомнѣнная способность заро
дышей холеры ютиться въ питьевой водѣ и чрезъ 
нее передаваться населенію даннаго околодка. Для 
избѣжанія таковыхъ зараженій въ холерное время 
предписывается питъ только кипяченую воду, если 
имѣется возможность закрыть подозрѣваемый въ 
неблагополучіи колодезь, то это необходимо испол
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нить тотчасъ же, какъ только явилось подозрѣніе 
въ недоброкачественности воды. Прокипяченая во
да должна сохраняться въ хорошо закупоренныхъ, 
закрытыхъ сосудахъ и возможно чаще заготовлять
ся въ свѣжемъ видѣ. При сильныхъ развитіяхъ 
эпидеміи хорошо замѣнить чай (особенно вечер
ній) питьемъ изъ мяты: она заваривается, какъ 
обыкновенный чай, и пьется съ сахаромъ, что до
вольно вкусно, прекрасно вліяетъ на пищевареніе, 
чѣмъ и предохраняетъ отъ захварываній.

2) Не ѣсть ничего холоднаго и сырого; всѣ 
яства, даже хлѣбъ, слѣдуетъ нагрѣвать и въ та
комъ видѣ подавать на столъ. Весьма полезно по
суду Для ѣды обдавать предварительно кипяткомъ, 
слегка нагрѣвать ее, чѣмъ и достигается обеззара
живаніе предметовъ повседневнаго обихода. Садясь 
за столъ и принимаясь за ѣду, безусловно необходи
мо вымыть руки мыломъ; впрочемъ, этотъ прекрас
ный обычай хорошо знакомъ русскимъ людямъ и 
врядъ ли кто либо изъ насъ пренебрегаетъ выпол
неніемъ этой мѣры, даже въ вполнѣ благополучное 
время.

3) Слѣдуетъ избѣгать простуды и ни въ какомъ 
случаѣ не отдыхать на землѣ вообще, а на сырой и 
холодной въ особенности. Употребленіе спиртныхъ 
напитковъ безусловно воспрещается. Для людей 
же пожилыхъ и очень привыкшихъ къ вину, мож
но разрѣшить рюмку (но не болѣе) водки, наслоен
ной на ароматическихъ травахъ (мята, трифоль и 
т. п.), но не столь сильной, какъ перцовка и срод
ныя съ нею вещества. Квасъ можно пить, но не 
холодный и не молодой, —сваренный дома, съ при
бавленіемъ большого количества солода и мяты; 
вообще подкисленныя кушанья лучше переносятся 
въ холерное время, чѣмъ одни прѣсныя; для под
кисленія наиболѣе пригодны—добрый уксусъ, ли
монъ, соки ягодъ (клюквы, вишни, смородины) и 
т. и.; послѣдніе легче переносятся въ вареномъ 
видѣ, нежели въ сыромъ.
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4) Ни въ какомъ случаѣ не принимать слаби
тельныхъ, и отпускъ таковыхъ изъ аптекъ въ хо
лерное время безъ рецепта врача справедливо 
воспрещается. По мѣрѣ надобности въ нихъ луч
ше всего ставить промывательное (клистиръ) изъ 
настоя ромашки съ кипѣлою водою лѣтней темпе
ратуры (20° в,.). Если же нѣтъ инструментовъ для 
промывательнаго, то можно пользоваться кусоч
комъ мыла, который вставляется въ задній про
ходъ и оставляется до дѣйствія. Способъ вызыва
нія испражненій кусочками мыла хорошо извѣстенъ 
въ любой деревнѣ и рѣдкая мать не пользовалась 
имъ для своихъ дѣтей; тотъ-же методъ съ успѣ
хомъ примѣняется и для взрослыхъ

Въ общемъ выводѣ въ холерное время совѣ
туется помнить, что не слѣдуетъ ничѣмъ уклонять
ся отъ обыденной жизни и не вводить новыхъ 
привычекъ. „Прибавьте къ вашему бытію чисѣоту 
и умѣренность во всемъ, начиная отъ ѣды и кон
чая работою, и будьте увѣрены, что въ громад
номъ большинствѣ случаевъ зараза не тронетъ 
вась". Этими словами недавно закончилъ свою 
рѣчь одинъ изъ видныхъ представителей науки— 
врачъ Даранбергъ въ Парижѣ. Къ числу хорошихъ 
совѣтовъ принадлежитъ еще оцинъ - не выходить 
изъ дому на утреннюю работу, не напившись пред
варительно чего либо теплаго: стаканъ чая, кофе, 
мяты или, наконецъ, просто теплаго сбитня, поло
жительно необходимо выходить изъ дому относи
тельно сытому, а отнюдь не на тощій желудокъ.

Лѣченіе заболѣваній холерою составляетъ одну 
изъ труднѣйшихъ задачъ даже посѣдѣлыхъ вра
чей; каждое заболѣваніе требуетъ полнѣйшаго 
вниманія, хладнокровія въ даваніи лѣкарства и, 
конечно, вполнѣ справедливо желать, чтобы поль
зованіе велось исключительно врачами, даже не 
фельдшерами. Исторія прожитыхъ лѣтъ учитъ насъ, 
къ сожалѣнію, что при такого рода бѣдствіяхъ 
врачей не хватаетъ; это же слышится и въ наши 
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дни. Въ силу такого недостатка во врачахъ мы 
рѣшаемся набросать общій планъ лѣченія, выра
ботанный лучшими представителями науки и всег
да сопровождавшійся возможно лучшими резуль
татами. Подходя .къ больному холерою, должно 
прежде всего скрыть отъ него имя настоящаго 
заболѣванія: одно увѣреніе, что бѣдняга боленъ 
не холерою, частенько дѣйствуетъ благотворно и 
сразу пробуждаетъ лучъ спасенія. При страданіи 
поносомъ слѣдуетъ начинать лѣченіе полнымъ 
пріемомъ такъ наз. Русскихъ противохолерныхъ 
капель, которыя продаются во всѣхъ аптекахъ и 
имѣютъ слѣдующій составъ: эфирная настойка ва
лерьяны одна унція, вино рвотнаго корня—три 
драхмы,' настойка опія съ шафраномъ одна драхма 
и настойка перечной мяты одинъ скурпулъ2). 
Эти капли должно давать при всякаго вида 
поносахъ и во всякое время, какъ въ холерное, 
такъ и въ благополучное отъ нея. Если къ забо
лѣванію присоединилась уже рвота и все приня
тое извергается вонъ, то дальнѣйшіе пріемы ка
пель безполезны. Рвоту необходимо унять, давая 
больному глотать кусочки чистаго льда; такъ какъ 
при этомъ развивается обыкновенно жестокая жа
жда, то для питья полезно дать содовый порошокъ 
шипучій, въ половинномъ его размѣрѣ, а также 
содовую воду, если она имѣется подъ рукою; если 
же нѣтъ, то растворы соды (Ѵ*  чайн. ложки на 
стаканъ кипѣлой теплой воды); для питья, 'кромѣ 
того, весьма полезны: черный кофе (безъ цикорія), 
крѣпкій чай съ лимономъ, съ прибавленіемъ сто
ловой ложки коньяку или рому на чашку кофе или 

2) Пре. Т-га Ѵаіегіап. яеіЬегеа.
Ѵіпі Іресасиап.
Т-га Оріі сгосаіа. 

» Мепѣ рірегйге.
МсІя. По 25 капель на пріемъ дав.іть послѣ кажд. жидкаго испраж

ненія; дѣтямъ дается столько на пріемъ, сколько ребенку 
лѣтъ отъ роду.
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чая. Эти вещества должно давать даже по оконча
ніи рвоты, въ продолженіе —5 часовъ и даже 
дольше, особенно кофе или чай. Такъ какъ рвота 
и поносъ сопровождаются жестокими болями въ 
желудкѣ, то для уменьшенія ихъ надо класть на 
животъ горячія салфетки, мѣшокъ съ горячею зо
лою или овсОмъ и держать до окончанія болей; по 
мѣрѣ остыванія, мѣшки должно смѣнять болѣе го
рячими. Отъ болей въ животѣ также умѣстны слѣ
дующіе напитки; теплый чай изъ перечной мяты, 
липы или ромашки и т. п., смотря по тому, что 
имѣется подъ рукою. Всѣ эти чаи завариваются, 
какъ обыкновенный чай, и даются въ любомъ ко
личествѣ, съ сахаромъ или безъ него, смотря по 
вкусу и по желанію больного. Болѣзненныя судо
роги въ икрахъ, рукахъ и ногахъ лучше всего 
уступаютъ растираніямъ теплою фланелью, сукон
ками и даже мягкими щетками; иногда судороги 
слабѣютъ отъ прикладыванія горячихъ предметовъ 
(самоваръ, утюгъ, кувшины съ горячею водой и 
пр.) къ подошвамъ больного3), что кромѣ того хо
рошо согрѣваетъ его ноги и всегда благотворно 
вліяетъ на общее благосостояніе. Приступъ рвоты, 
поноса и судорогъ составляетъ полный холерный 
припадокъ и въ это время не надо давать больно
му ѣды; по прекращеніи же приступа можно дать 
выпить крѣпкаго мяснаго или куринаго бульона, 
но не болѣе чашки заразъ, дабы не вызвать вновь 
рвоты.*  За неимѣніемъ бульона даются отвары 
ячменя, риса, перловой крупы и т. п., но все на
значается малыми, но частыми порціями (каждые 
три часа). Питательную и плотную пищу можно 
позволить не ранѣе, какъ получится первое плотное 
или довольно густое испражненіе.

3) Само собою разумѣется, что всѣ упомянутые горячіе 
предметы прикладываются къ подошвамъ, будучи предварительно 
обернуты тряпкой, толстымъ полотенцемъ, бумазейной и пр., да
бы не обжечь больного.
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Въ случаяхъ развитія холернаго тифоида не
обходимы совѣтъ и указанія врача. За неимѣніемъ 
таковаго должно прикладывать холодныя примочки 
на голову, внутрь давать разбавленную соляную 
кислоту (по 2 капли на рюмку воды каждые 3—4 
часа). При очень большомъ упадкѣ силъ умѣстно 
дать капли парегорикъ по 10—15 капель на прі
емъ каждые 2 часа, а при улучшеніи—порѣже. Во
обще эти капли хорошо вліяютъ на силы больно
го даже во время холернаго приступа, если толь
ко онѣ не извергаются рвотою.

Для очень трусливыхъ людей рекомендуется 
принимать противохолерныя капли ежедневно къ 
ночи, но малыми пріемами (по 5 или 10 капель'; 
пріемъ же ихъ обязателенъ, если въ теченіе дня 
было жидкое испражненіе или случилось скушать 
что либо недостаточно свѣжее или неудобовари
мое для желудка.

Врачъ Н. П. Черепнинъ.

АПТЕКА ПРОТИВЪ ХОЛЕРЫ:
1. Противохолерныя капли (Русскія).
2. Шипучіе содовые порошки.
3. Чистая двууглекислая сода.
4. Травы: перечная мята, липовый цвѣтъ, ро

машка.
5. Соляная кислота—разбавленная.
6. Капли парегорикъ.
7. Кружка Эсмарха для промывательныхъ (съ 

наконечникомъ для клистира).
8. Распылитель (пульверизаторъ) для спрыски

ванія одѣяній и стѣнъ.
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ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
— Возстановленіе викаріатства. Св. Синодомъ съ Высочай

шаго соизволенія въ Волынской епархіи возстановлено Острожскоѳ 
викаріатство. На вновь открытую каѳедру епископа Острожскаго 
назначенъ архимандритъ Гавріилъ, начальникъ пастырскаго 
училища въ Житомірѣ.

— Иркутскій миссіонерскій съѣздъ. 24 іюля открылись засѣ
данія Иркутскаго миссіонерскаго съѣзда подъ предсѣдательствомъ 
архіепископа Тихона. На съѣздѣ присутствуютъ архипастыри всѣхъ 
сибирскихъ епархій, а также помощникъ начальника японской мис
сіи епископъ Сергій Кіотсскій и начальникъ китайской миссіи епи
скопъ Иннокентій. Отъ каждой епархіи командированы представи
тели внѣшней и внутренней миссіи, выборные отъ приходскаго 
духовѳнтва и мірянъ.

Изъ центральнаго управленія Св. Синода командированъ 
В. М. Скворцовъ, к. с. И. М. Гринякинъ и Оренбургскій мис
сіонеръ Д. А. Александровъ, кромѣ того, предоставлено преосвя
щенному Пермскому командировать мисс. Кулешова, а еп. Омско
му—прот. Голосова.

— Г Епископъ Несторъ. Въ ночь на 26-е іюля скончался 
одинъ изъ старѣйшихъ іерарховъ русской Церкви, жившій нѣ
сколько лѣтъ на покоѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ епископъ 
Несторъ. Покойному іерарху 80 лѣтъ. Родился онъ въ Саратов
ской губерніи и послѣ окончанія саратовской семинаріи поступилъ 
въ казанскую духовную академію, гдѣ въ 1855 г. получилъ сте
пень магистра богословія. Послѣдовательно былъ епископомъ Аксай- 
скимъ, викаріемъ Донской епархіи, епископомъ Выборгскимъ, за
нималъ самостоятельную каѳедру въ Смоленскѣ и каѳедру епи
скопа Дмитровскаго въ Московской митрополіи. Въ 1901 г. уво
ленъ на покой.

27 іюля въ Москвѣ происходило отпѣваніе и погребеніе тѣла 
епископа Нестора въ Новоспасскомъ монастырѣ. Заупокойную ли
тургію въ монастырскомъ храмѣ совершилъ епископъ Алексій, 
настоятель Донского монастыря, въ сослуженіи съ епископами 
Евфиміемъ и Іоанникіемъ. Обрядъ отпѣванія совершилъ митро
политъ Владиміръ въ сослуженіи съ тремя епископами. Во время 
литургіи преосвящ. Василій, епископъ Можайскій, произнесъ сло
во „о жизни и смерти". Погребенъ епископъ Несторъ въ склепѣ 
Саввинскаго придѣла монастырской церкви во имя св. Екатерины.

— Важность изученія прошлаго. Западный ученый міръ давно 
созналъ, какое важное значеніе для развитія ума, современной 
науки и искусства имѣетъ изученіе прошедшихъ вѣковъ. Онъ 
смотритъ на дѣло изученія старины не какъ на забаву отъ без
дѣлья богатыхъ людей, но какъ на серьезное дѣло. Тамъ при 
университетахъ открывались и открываются каѳедры по археоло
гіи. Новая наука быстро завоевала себѣ почетное мѣсто среди 
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прочихъ высшихъ наукъ, такъ что скоро стала ощущаться потреб
ность, для изученія старины, въ цѣлыхъ самостоятельныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. И вотъ въ западной Европѣ образовалась 
цѣлая сѣть археологическихъ институтовъ. Идетъ оживленная 
работа ученыхъ; всюду направляются геологи, археологи, истори
ки. Изучаются памятники давно прошедшихъ вѣковъ, производят
ся раскопки, изслѣдуютъ пласты земли. Музеи Лондона, Рима, 
Берлина, Парижа заполняются цѣнными коллекціями съ послѣд
нихъ раскопокъ въ Египтѣ, Палестинѣ и Индіи. Открыты древній 
Іерихонъ, Троя и Микены и т. п. Такъ прилежно работаютъ 
ученые запада: англичане, французы, итальянцы и германцы.

У насъ въ Россіи работаютъ давно только отдѣльныя лич
ности, труды которыхъ уже извѣстны ученому міру. Но сдѣлан
ное ими капля въ морѣ въ сравненіи съ предстоящими гран
діозными трудами. Много памятниковъ сѣдой старины въ нашемъ 
отечествѣ не изслѣдовано совсѣмъ. Возьмемъ для примѣра об
ласть великаго Господина Новгорода и его младшаго брата 
Пскова Здѣсь много гибнетъ дорогихъ памятниковъ, благодаря 
невѣжественному и даже намѣренно-злому отношенію къ нимъ 
обывателей. Особенно много гибнетъ старины въ области хри
стіанскаго искусства и церковныхъ древностей. Старыя иконо
писныя произведенія уничтожаются или валяются по чердакамъ 
и сырымъ кладовымъ, а на ихъ мѣсто ставится рѣзная, пестрая 
работа современныхъ мастеровъ—ремесленниковъ. Древнія иконы 
возобновляются и при этомъ иногда искажаются до неузнаваемо
сти, такъ что становится совершенно невозможнымъ судить о 
времени происхожденія памятниковъ. Поэтому большую службу 
можетъ сослужить родной старинѣ духовенство, если опо, объ
единившись вокругъ Церковно-Археологическаго Комитета, выясни
ло бы на мѣстахъ: какія въ ихъ приходахъ имѣются достопри
мѣчательности и приняло участіе въ ихъ сохраненіи отъ расхи
щенія и разрушенія. („Пск. Еп. Вѣд.“).

— Гробница святой Маріи Магдалины. гМоск. Вѣд*.  пере
даютъ сказаніе о св. мощахъ Маріи Магдалины.

„Въ началѣ ІХ-го вѣка, въ одной изъ коллегій Оксфордска
го университета, посвященной Маріи Магдалинѣ, былъ открытъ 
манускриптъ, подписанный именемъ Майнцкаго (Мауепсе) архіепи
скопа Рабана-Мавра. Согласно его указаніямъ, святая равно-апо- 
е.тольная Марія прибыла изъ Рима въ Марсель. Около тридцати 
лѣтъ провела св. Магдалина въ Провансѣ, трудясь ?надъ просвѣ
щеніемъ его жителей. По особому откровенію свыше была она 
напутствуема изъ здѣшней жизни святымъ епископомъ Максими- 
помъ, имѣвшимъ въ долинѣ между Сенъ-Бомомъ и аббатствомъ св. 
Виктора тайное, уединенное убѣжище для своихъ молитвенныхъ 
подвиговъ. Здѣсь святое тѣло ея было погребено въ алебастро
вомъ гробѣ. Вблизи сего гроба впослѣдствіи поставлена была вто
рая гробница съ останками св. Максимина, по его собственному 
завѣщанію.



-1052-
Основателемъ иночества въ Провансѣ явился, вмѣстѣ со св. 

Викторомъ, священникъ Кассіанъ, хорошо изучившій обычаи и 
уставы египетскаго монашества. Онъ основалъ общество, извѣ
стное подъ именемъ кассіанитовъ, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ спаса
лась Марія Магдалина и гдѣ покоились ея святыя мощи. Съ 
ѴПІ-го по ХІ-й вѣкъ происходили страшныя, опустошительныя 
нашествія на Провансъ сарациновъ. Опасаясь за мощи св. Магда
лины, кассіаниты зарыли гробъ ея въ землю и засыпали пескомъ 
и рѣшились, для большей безопасности святыхъ мощей, перело
жить ихъ въ болѣе прочный гробъ, именно—въ гробъ заключав
шій въ себѣ останки Силуана, епископа города Аіх.

Шесть вѣковъ прошло съ того страшнаго, тревожнаго вре
мени. Иноки пустыньки Кассіановой знали, что мощи святой 
просвѣтительницы Прованса находятся глубоко подъ землей, подъ 
поломъ ихъ главнаго храма..., но они не осмѣливались дотронуть
ся до нихъ. Во время крестовыхъ походовъ распространился 
слухъ, будто мощи св. Маріи Магдалины тайно перенесены изъ 
Сенъ-Максимина въ аббатство Ѵехе1а§ въ Бурцидіи.

Племянникъ Людовика Благочестиваго Карлъ, принцъ Са
лернскій, питалъ особенное благоговѣніе къ св. Магдалинѣ. И 
вслѣдствіе раздававшихся требованій раскрытія истины было при- 
ступлено, наконецъ, къ изслѣдованію. 9 декабря 1279 г. принцъ 
Карлъ началъ собственноручно рыть землю подъ поломъ главна
го храма аббатства Сенъ-Викторъ. Скоро открыли гробъ еписко
па Силуана; по волѣ строго-набожнаго принца гробъ былъ запе
чатанъ и приглашены епископы Прованса для открытія мощей. 
Чрезъ 9 дней, 18 декабря того же года, въ присутствіи архіеии- 
скоповъ Арля и Аіх, многихъ другихъ прелатовъ и дворянъ, 
принцъ раздробилъ печати и открылъ гробницу. Снимая пыль, 
покрывавшую кости, рука принца неожиданно нашла предметъ, 
который отъ ветхости разрывался между пальцами,—то былъ ку
сокъ пергамента, на которомъ виднѣлась надпись: „Въ 710 году 
отъ Рождества Спасителя, въ 6 день декабря мѣсяца, по 
случаю опустошеній, производимыхъ изувѣрными сарацинами, св. 
мощи возлюбленнѣйшей и досточтимой Маріи Магдалины, секретно, 
во время ночи, были переложены изъ ея гробницы въ эту, сдѣ
ланную изъ мрамора, заключавшую въ себѣ прахъ Силуана, что
бы лучше скрыть ихъ отъ хищническихъ изувѣровъ11. Тогда 
Карлъ, снова запечатавч, гробъ, созвалъ новое многочисленное 
народное собраніе для торжественнаго открытія св. мощей. 
Это открытіе послѣдовало 12-го мая 1280 г. По вскрытіи гроба 
оказалось, что св. голова Маріи Магдалины была вполнѣ цѣла.

Гробница ея сохранилась до настоящихъ дней; даже во вре
мя революціи монастырь и храмъ, устроенные при мощахъ свя
той Магдалины, были пощажены... ни одинъ алтарь не былъ тамъ 
разрушенъ, ни одна икона не исчезла со стѣнъ.
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— Тоже ,,христіане*  23 іюля въ Берлинѣ открылся съѣздъ 

конгресса „свободнаго христіанства1'. Большинство делегатовъ да
ла Америка. Присутствуютъ извѣстные „свободомыслящіе теологи", 
какъ-то: проф. Гарнакъ, Лассонъ, пасторъ фонъ-Созенъ, проф. 
Сабатье. Предсѣдатель конгресса депутатъ рейхстага Шрадеръ 
произнесъ рѣчь о задачахъ конгресса. Основная идея всѣхъ новыхъ 
теченій заключается, по мнѣнію оратора, въ практическомъ осу
ществленіи принципа полной свободы.религіозной жизни; никакая 
догма и церковность не могутъ ограничитъ этой свободы.
Члены Петербургской общины „свободныхъ христіанъ" съ Бер
линскаго конгресса „Свободныхъ христіанъ" послали на кон
грессъ „основныя положенія" своего „вѣроученія". Изъ „осно
вныхъ положеній" видно, что Петербургскіе „свободные христіане" 
не признаютъ никакихъ догматовъ и обрядовъ. Къ Библіи отно
сятся критически. Интересные „христіане" безъ вѣроученія и 
вѣры во Христа въ письмѣ сообщаютъ, что въ Россіи существу
ютъ три направленія „свободнаго христіанства". Одно изъ нихъ 
„самое свободное" исповѣдуется Петербургской общиной „свобод
ныхъ христіанъ". Другое, мнѣніе прогрессивное, исповѣдуется тѣ
ми русскими „евангельскими христіанами", которые не пожелали 
войти въ „союзъ русскихъ баптистовъ" и, въ отличіе отъ бапти
стовъ, стѣснившихъ религіозную свободу, стали называть себя 
„свободными христіанами". Обряды у нихъ необязательны, но 
авторитетъ Библіи неприкосновененъ и они считаютъ грѣхомъ кри
тиковать ее. Третьи „свободные христіане" въ г. Симбирскѣ. Это 
православные со всѣми догматами, обрядами, признающіе автори
тетъ Библіи и іерархіи. Вся разница ихъ отъ оффиціальной пра
вославной Церкви состоитъ въ признаніи независимости ихъ общи
ны отъ Синода. Странное „признаніе авторитета іерархіи" съ 
отдѣленіемъ отъ іерархіи.

— Арестъ старообрядческаго „епископа". 26 іюля въ сыск
ное отдѣленіе петербургской полиціи былъ доставленъ подъ кон
воемъ старообрядческій „епископъ" Михаилъ. Этотъ старообряд
ческій „святитель" привлекается за кощунство по 73 ст. угол. 
улож., за редактированіе и изданіе перевода пьесы Буэлье „Царь 
безъ короны". Узнавъ о привлеченіи къ суду, старообрядческій 
„епископъ" скрылся изъ предѣловъ столицъ, въ которыхъ онъ, 
не смотря на то, что какъ разстриженный, не могъ проживать, все 
таки жилъ. По свѣдѣніямъ, полученнымъ полиціей, было дознано, 
что онъ находится въ предѣлахъ Финдляндіи. По требованію про
курорскаго надзора было установлено наблюденіе по желѣзнодо
рожнымъ линіямъ. Два дня тому назадъ чины сыскной агентуры 
на ст. Бѣлоостровъ обратили вниманіе на одѣтаго въ рясу пасса
жира. По фотографіямъ жандармы опознали Михаила Семенова, 
арестовали его и обыскали. У „епископа" Михаила нашли па
спортъ на имя кр. Вологодской губ. Силантьева. Въ сыскномъ 
отдѣленіи съ него былъ?снятъ допросъ и арестованный переданъ 



—1054—
въ распоряженіе судеб. слѣдователя, который освободилъ его подъ 
залогъ въ 400 руб.

— Новый пенсіонный уставъ. Взамѣнъ существующаго нынѣ 
временнаго устава о пенсіяхъ военно-служащихъ, особая комис
сія выработала новый проектъ устава, который будетъ представ 
ленъ на утвержденіе законодательныхъ учрежденій. По новому 
проэкту, выдача пенсій распространяется на офицерскихъ, меди
цинскихъ и классныхъ чиновъ, военное духовенство и ихъ семей
ства. За 35 лѣтнюю службу предполагается назначить окладъ въ 
размѣрѣ 80 проц. получаемаго при увольненіи въ отставку со
держанія, причемъ предполагается прекратить практикующееся 
нынѣ производство въ слѣдующіе чины оставляющихъ военную 
службу офицеровъ. За 25-лѣтнюю службу предполагается назна
чать половинный окладъ пенсій. Для офицеровъ и чиновниковъ, 
состоящихъ преподавателями при кадетскихъ корпусахъ, военныхъ 
и юнкерскихъ училищахъ пять лѣтъ службы будетъ засчитываться 
за семь. Новый пенсіонный уставъ предполагается ввести въ 
жизнь съ января 1911 года, причемъ лицамъ, состоящимъ въ 
этотъ моментъ на службѣ, будетъ предоставлено право выбора 
распространенія на нихъ дѣйствія новаго пенсіоннаго устава или 
прежняго положенія. (Кол.).

— Борьба съ куреніемъ учащихся. Попечитель Петербург
скаго учебнаго округа разослалъ циркуляръ начальникамъ сред. 
учеб. заведеній съ предложеніемъ „по мѣрѣ силъ бороться съ ку
реніемъ учащихся". Въ циркулярѣ, между прочимъ, указывается, 
что изъ докладовъ окружныхъ инспекторовъ попечитель усмо
трѣлъ, что воспитанники сред. учеб. заведеній и теперь сплошь 
и рядомъ совершенно открыто курятъ на улицѣ, между тѣмъ, 
ни изъ протоколовъ педагогическихъ совѣтовъ, ни изъ отдѣль
ныхъ донесеній директоровъ не усматривается, чтобы были при
нимаемы какія либо педагогическія мѣры воздѣйствія противъ 
такого явнаго нарушенія дисциплины. Нравственнымъ и служеб
нымъ долгомъ каждаго педагога является обязанность „проводить 
въ жизнь требованія школьной дисциплины и не должно быть 
мѣста закрыванію глазъ на распущенность учениковъ". Попечи
тель предлагаетъ „всѣмъ членамъ педагогическихъ корпорацій 
не пропускать замѣченныхъ ими случаевъ куренія на улицѣ 
воспитанниками сред учеб заведеній, а начальникамъ и педа
гогическимъ совѣтамъ относиться строго къ столь серьезному 
нарушенію школьной дисциплины".

- Огнестойкія постройки. Главное управленіе земледѣлія и 
землеустройства обратилось въ земскія управы съ просьбой пред
ставить свѣдѣнія о положеніи на мѣстахъ противопожарнаго дѣ
ла, особенно о способахъ распространенія среди населенія знаній 
огнестойкаго строительства. Главное управленіе указываетъ, что 
на проведеніе въ жизнь огнестойкаго строительства должно быть 
обращено самое серьезное вниманіе.
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Основныя положенія развитія этого дѣла заключаются въ 
томъ, чтобы 1) выработать типъ огнестойкой постройки, наиболѣе 
отвѣчающей условіямъ данной мѣстности и 2) возможно скорѣе 
и дешевле научить населеніе строить эту постр.ойку. По первому 
пункту слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы постройка обходилась по 
возможности не дороже деревянной, была бы быстро возводимой, 
прочной, гигіеничной, легко ремонтируемой, и чтобы матеріалъ 
для постройки былъ всегда подъ рукой. Для распространенія знаній 
огнестойкаго строительства среди населенія, кромѣ раздачи бро
шюръ, организаціи курсовъ и показательныхъ построекъ, разсыл 
ки инструкторовъ, льготнаго отпуска строительныхъ матеріаловъ 
и проч., наиболѣе дешевой и вѣрной мѣрой можетъ служить 
устройство моделей огнестойкихъ зданій избраннаго типа и раз
мѣщеніе этихъ моделей въ залахъ волостныхъ правленій, въ 
сельскихъ школахъ и другихъ удобныхъ для обозрѣнія мѣстахъ. 
Къ моделямъ должно быть приложено краткое описаніе техники 
возведенія построекъ, по которому каждый учитель или волостной 
писарь могли бы дать необходимыя разъясненія. Было бы весьма 
раціонально, если бы земства строили сельскія школы непремѣнно 
огнестойкими. „Россія" указываетъ на типъ огнестойкихъ по
строекъ Н. Г.Н евѣровича. Способъ построекъ этого типа изложенъ 
въ брошюрѣ „На помощь деревнѣ" Н. Г. ІІевѣровича. Цѣна 
брошюрѣ при выпискѣ отъ автора (Гродно, канцелярія губернска
го предводителя дворянства) 30 коп.
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Объявленіе.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ЖНВОПНВИ
художника отдѣл. Императорской академіи художествъ

Н. С. Лапина.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія г.г. заказ

чиковъ, что мною мастерская нынѣ переведена въ 
домъ Піпиіелылуза, по Екатерининской улицѣ г. Сим
ферополя, противъ больницы Таранова, гдѣ и прини
мается исполненіе всевозможныхъ заказовъ, какъ- 
то: иконъ въ иконостасы и отдѣльныхъ, а также 
росписей стѣнъ въ церквахъ и иконостасно-позо
лотныя работы.

Принимаю писаніе и портретовъ разныхъ раз
мѣровъ, какъ съ натуры, такъ и съ фотографиче
скихъ карточекъ, и даю уроки рисованія.

За производство церковныхъ работъ имѣю 
аттестаціи Епархіальныхъ Начальствъ. На приня 
тіе церковныхъ въ Таврической епархіи заказовъ 
имѣю разрѣшеніе отъ Таврической Духовной Кон
систоріи, куда представленъ мною образецъ работы.

Надѣюсь на благосклонное вниманіе г.г. заказ
чиковъ въ томъ, что они не оставятъ меня своими 
заказами.

Съ почтеніемъ Николай Степановичъ Лапинъ.
4—4.



10 Августа. № 23. 1910 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль

ныя извѣстія.

Рукоположены во священники:
Псаломщикъ Константинъ Круги янскій—къ Николаевской 

церкви села Ново-Александровки, Днѣпровскаго уѣзда—15 іюля.
Окончившій курсъ Таврической духовной семинаріи Петръ 

Завидовскій — къ Васильевской церкви села Ново-Александровки, 
Мелитопольскаго уѣзда—18 іюля.

Преподано Архипастырское благо
словеніе съ выдачею грамоты: 
Прихожанамъ Свято-Георгіевской церкви села Малыхъ-Ко- 

паней: Трофиму Неборака за пожертвованіе въ свою приход
скую церковь выносной плащаницы, цѣніло 105 р.; Іоанну Мур
ману за пожертвованіе въ ту же церковь запрестольнаго креста 
и двухъ металлическихъ хоругвей,—всего на сумму 105 р. и гра
фу Михаилу Михайлову Толстому за пожертвованіе на расши
реніе храма 100 руб.

Бывшему церковному старостѣ Георгіевской церкви села 
Терновки Трифону Стоянову—за полезную 9-лѣтнюю службу 
въ означенной должности.

Прихожанамъ Троицкой церкви села Петро-Павловки, Бер
дянскаго уѣзда: Емеліану Бережному—за пожертвованіе въ 
свою приходскую церковь металлическаго выносного креста, сто
имостью въ 50 р., иконы Преподобныя княгини Анны Кашинскія 
—35 р., двухъ лампадъ—въ 16 р. и двухъ хоругвей - въ 40 р., 
—всего на сумму 141 р.,, церковному старостѣ той же церкви 
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Павлу Марченко —за пожертвованіе двухъ металлическихъ хо
ругвей, стоимостью въ 140 р. и крестьянину Нестору Божко— 
за пожертвованіе въ ту же церковь иконы Преподобнаго Сера
фима, Саровскаго Чудотворца, и серебряннаго кадила—всего на 
сумму 54 р.

Прихожанину Вознесенской церкви села Малой-Токмачки, 
Бердянскаго уѣзда, Алексѣю Дѣдовичу—за пожертвованіе въ 
свою приходскую церковь двухъ подсвѣчниковъ въ 100 р. и да
роносицы въ 25 р., —всего на сумму 125 р.

Преподано Архипастырское благо
словеніе:

Крестьянамъ села Н. Григорьевки, Мелитопольскаго уѣзда, 
Кириллу Харченко, Димитрію Гнѣздилову, Андрею Загнойко, 
крестьянину села Н,-Александровки Борису Гаврильченко и мѣ
щанамъ г. Мелитополя: Андрею, Емельяну и Иліи Рыбалъченко- 
вьімъ-за ихъ пожертвованія въ церкви.

Землевладѣльцу Роману Владиміровичу Вассалу—за пожер 
твованіе 50 р. на расширеніе молитвеннаго дома въ селеніи 
Малыя-Копани и крестьянамъ того же села Іоанну Штанько, 
Косьмѣ Кравцу и учителю мѣстной земской школы Петру Пав
люку за пожертвованіе на тотъ же молитвенный домъ по 25 р. 
каждымъ

Бывшему церковному старостѣ Троицкой церкви села Пет
ровки, Мелитопольскаго уѣзда, Максиму Тутову—за усердную 
и полезную службу.

П еремѣщены:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства, отъ 

23 іюля за № 8001, псаломщики: Покровской церкви села Косто- 
грызовки, Днѣпровскаго уѣзда, Стефанъ Стрижевскій и села 
Ново-Благовѣщенки, того же уѣзда, Александръ Пивоваровъ— 
одинъ на мѣсто другого.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 29 іюля за № 8111, 
іеродіаконъ Кизильташской киновіи Трифонъ въ Инкерманскій 
монастырь для чередного богослуженія.
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Назначены:
Резолюціею Его Преосвященства, отъ 12 іюля за № 7665, 

послушникъ Крестовой церкви Василій Черненко—псаломщи
комъ къ церкви Новаго кладбища, что въ Симферополѣ, съ 
рукоположеніемъ въ санъ діакона.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 22 іюля за № 7934, 
монахъ Кизильташской Святаго Стефана Сурожскаго киновіи 
Алексій — завѣдующимъ Геничѳскимъ подворьемъ названнаго 
монастыря.

Разрѣшено выдать пособіе изъ кассы 
взаимопомощи единовременно вдовѣ священника 
Наталіи Петровской 500 р.

Извѣстія.
Резолюціею Его Преосвященства, отъ 19 іюля за № 7902, 

разрѣшено выдать сборную книгу для сбора пожертвованій на 
расширеніе Мало-Копанскаго молитвеннаго дома на имя крестья
нина того же села Парѳенія Курмана.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 23 іюля за № 8005, 
разрѣшено настоятелю Бахчисарайскаго Успенскаго скита, игу
мену Варсонофію выдать сборную книгу для сбора пожертвованій 
на нужды названнаго скита, на имя монаховъ Андрея и Прохора.

Волею Божіею скончался іеродіаконъ Бахчиса
райскаго Успенскаго скита Агафангелъ— 20 іюля.

Рапортъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Але
ксію, Епископу Таврическому и Симферопольскому прото
іерея Алупкинской Архангело-Михайловской церкви Нико

лая Царенко.

Имѣю долгъ смиреннѣйше доложить Вашему 
Преосвященству, что 7 іюня сего года мною со
вершено присоединеніе по 3 чину отпавшаго изъ 
православія (лѣтъ шесть тому назадъ) въ секту 
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штундо-баптистовъ крестьянина Орловской губерніи 
Димитрія Іоаннова Легорова (онъ же Легровъ), 26 
лѣтъ; въ тотъ же день онъ былъ повѣнчанъ мною 
по обряду нашей св. церкви съ состоявшей съ 
нимъ въ сектантскомъ бракѣ Эмиліей Антоновой 
Манцевичъ, 34 лѣтъ, римско-католическаго испо
вѣданія, и затѣмъ окрещенъ ихъ сынъ Петръ, 1 г. 
8 м. отъ рожденія.

Чинъ присоединенія растрогалъ многихъ пра
вославныхъ, пришедшихъ въ этотъ день (Св. Духа) 
въ храмъ на молитву; многіе плакали, плакалъ и 
самъ Димитрій; особливо во время привѣтствен
наго къ нему моего слова по присоединеніи. Мѣ
стные и пріѣзжіе, бывшіе при присоединеніи, со 
слезами умиленія поздравляли возвратившагося въ 
лоно св. Матери-Церкви, обнимали, цѣловали его... 
Жена Димитрія—Эмилія, также изъявившая жела
ніе принять св. православіе, была присоединена 
мною позже, въ 27 день іюня, чрезъ таинство 
св. Мѵра.

Благодареніе Господу, тако устроившему!
При семъ почтительнѣйше представляю Ваше

му Преосвященству подписки Димйтрія и Эмиліи 
Легровыхъ, метрическія выписи и вѣдомости о 
присоединившихся.

Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго 
Архипастыря и Отца нижайшій и всепрѳданный 
послушникъ протоіерей Николай Царенко.

На семъ рапортѣ послѣдовала такая резолю
ція Архипастыря отъ 14 іюля 1910 года: ,,/?э Кон
систорію» Рапортъ сей напечатать" Алексій, Епископъ 
Таврическій.
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Отъ Кіевской духовной Академіи,
Въ 1915 году имѣетъ исполниться трехсотлѣ

тіе со времени основанія Кіевской духовной Ака
деміи. Предполагается ознаменовать приближаю
щійся трехсотлѣтній юбилей Академіи, между про
чимъ, изданіемъ полной исторіи Кіевской духовной 
Академіи со времени преобразованія ея въ 1819 году и 
до настоящаго времени, а также гг полнаго біографи
ческаго словаря бывшихъ воспитанниковъ Академггг за 
это время.

Желательно, чтобы въ распоряженіи состави
теля исторіи Кіевской духовной Академіи были*  
кромѣ оффиціальныхъ архивныхъ документовъ, еще 
всѣ, по возможности, матеріалы, необходимые для 
всесторонняго освѣщенія и для полной характери
стики внутренней жизни Академіи за время су
ществованія ея съ 1819 года.

Поэтому Кіевская духовная Академія нынѣ 
еще разъ (впервые это было сдѣлано въ концѣ 
1901 года) обращается съ покорнѣйшею просьбою 
ко всѣмъ бывшимъ воспитанникамъ Академіи (съ 
1819 года), ихъ родственникамъ, друзьямъ и зна
комымъ, равно какъ и ко всѣмъ вообще почитате
лямъ Кіевской духовной Академіи и любителямъ 
духовнаго просвѣщенія о доставленіи всѣхъ матеріа
ловъ, имѣющихъ такое или иное отношеніе, къ исторіи 
Кіевской духовной Академіи какъ за все время ея суще
ствованія, такъ и въ особенности за время съ 1819 года.

Желательно, въ частности, полученіе такихъ 
матеріаловъ, какъ, напр , письма бывшихъ учени
ковъ Академіи, переписка другихъ лицъ съ ними, 
записи лекцій бывшихъ профессоровъ Академіи, 
студенческія сочиненія бывшихъ воспитанниковъ 
Академіи, автобіографическія записки ихъ, воспо
минанія, дневники ихъ, сочиненія рукописныя и 
печатныя (старыя, рѣдкія), проповѣдническіе сбор
ники, рукописные журналы, которые по временамъ 
(напр., въ 1850-хъ годахъ) издавались студентами 
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Академіи, планы и снимки старыхъ зданій Акаде
міи, фотографическія карточки группъ и отдѣль
ныхъ лица, изъ числа бывшихъ профессоровъ и 
студентовъ Академіи и т. и.»

•Желательно, чтобы старѣйшіе изъ нынѣ здрав
ствующихъ воспитанниковъ Академіи нарочито 
записали свои воспоминанія о годахъ своего ака
демическаго образованія и доставили ихъ.

Желательно, наконецъ, получить отъ каждаго 
изъ бывшихъ воспитанниковъ Академіи краткое 
сообщеніе біографическихъ свѣдѣній о самомъ се
бѣ по программѣ особыхъ вопросныхъ листковъ, 
которые высылаются всѣмъ желающимъ, а отъ 
всѣхъ вообще, сочувствующихъ предпринятымъ 
Кіевскою духовною Академіею историческимъ ра
ботамъ, хотя бы простое сообщеніе о томъ, гдѣ 
или у кого можно найти, или же получить подоб
ные вышеозначеннымъ матеріалы.

Кіевская духовная Академія будетъ благодар 
на всѣмъ за всякое сообщеніе или указаніе, какъ 
бы, повидимому, оно мало ни было.

Всѣ такія сообщенія, равно какъ и самые ма
теріалы просятъ адресовать на имя Кіевской ду
ховной Академіи (Кіевъ), притомъ точно обозна
чать, передаются ли эти матеріалы въ собствен
ность Академіи, для храненія ихъ въ библіотекѣ, 
или же они должны быть возвращены. Въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ всѣ имѣющіе быть доставлен
ными матеріалы, по минованіи въ нихъ нужды, 
будутъ возвращены ихъ собственникамъ.

За болѣе подробными разъясненіями и справ
ками по данному объявленію можно обращаться 
непосредственно къ ординарному профессору Кіев
ской духовной Академіи но каѳедрѣ исторіи рус
ской церкви, протоіерею Ѳеодору Ивановичу Ти
тову. (Кіевъ, Андреевскій спускъ, д. 21, кв. 1).
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ОТЧЕТЪ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ и капи
таловъ по содержанію Таврическаго Епархіальнаго жен

скаго училища за 1909 годъ.
( Продолженіе).

II.
Расходъ:

1)Содержаніе должностныхъ лицъ и преподавателей:
Предсѣдателю Совѣта — — — 200 р. — к.
Начальницѣ училища — — — 1200 р. — к.
Инспектору классовъ жалованья — — 500 р. — к.
Ему же за богослуженіе — -- — 300 р. — к.
Ему же за преподаваніе Закона Божія — 1845 р. — к.
Тремъ членамъ Совѣта — — — 540 р. — к.
Двумъ членамъ Совѣта отъ корпораціи — — Р- — к.

Преподавателямъ:
Закона Божія — — — — 495 р. — к.
Русскаго языка — — — — 3080 р. 62 к.
Ариѳметики и геометріи — — — 1260 р. — к.
Географіи и исторіи — — 2783 р. 75 к.
Физики — — — — — 1177 р. — к.
Педагогики и гигіены — — — 166 р. 67 к.
Чистописанія — — — — 300 р. — к.
Природовѣдѣнія — — — — 609 р. 87 к.
Пѣнія — — — — — 770 р. 86 к.
Рисованія — — — — — 320 р. — к,
Рукодѣлія съ помощницей — — — 420 р. — к.
Музыки — _ — — — 2141 р. 35 к.
Скрипичной игры — — — — 300 р. к.
Нѣмецкаго языка — — — — 686 р. 25 к.
Французскаго языка — — — 916 р. 98 к.
Приготовительнаго класса — — — 547 р. 50 к.
Воспитательницамъ — — — 3602 р. 40 к.
Библіотекарю — — — — 100 р. — к.
Врачу и дантисту — - — — 350 р. — в.
Фельдшерицѣ съ помощницей — — 415 р. 4 к.
Эконому жалованья и за богослуженіе — 520 р. — к.
Дѣлопроизводителю съ письмоводителемъ — 360 р. — в.
Ночной надзирательницѣ - — — 180 р. — в.
Кастеляншѣ съ помощницей — — 240 р. — к.

Итого - - 26278 р. 79 к.
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2) Содержаніе воспитанницъ:

а) пищею:
Хлѣба ржанаго 38 п. 20 ф. —

„ пеклеваннаго 1282 п. 16 ф.
„ сѣраго 1687 п. 30 ф. —

—
40 р. 

1666 р. 
2500 р.

4 к.
54 к.
20 к.

Булочекъ сдобныхъ 847 шт. по 3 к. — 25 р. 41 к.
Франзолей 6295 шт. — / — — 292 р. 35 к.
Сухарей сдобныхъ и бубликовъ 6 п. 3 ф. 44 р. 10 к.
Бубликовъ турецкихъ 15457 шт. — —• 15 р. 57 к.
Пасхи и печеній 10 ф. — — — 5 р. 90 к.
Муки ржаной 5 п. 5 ф. — — 8 р. 20 к.
Муки пшеничной 1-го сорта 310 п. 37 ф . — 756 р. 59 к.

„ „ 2-го сорта 87 п. 4 ф. •— 200 р. 66 к.
„ гречневой 8 п. 10 ф. — — 33 р. — к.
. картофельной 25 п. 4 ф. — 80 р. 28 к.

Дрожжей 3 п. 7*/г  ф. — — — 91 р. 64 к.
Соли столовой 85 п 25 ф.— — — 42 р. 55 к.

„ кухонной 86 п. 15 ф.— — — 29 р. 46 к.
Мяса: говядины 989 п. 25 ф. — — 5942 р. 63 к.

„ телятины 61 п. 14 ф. — — 283 р. 42 к.
„ баранины 98 п. 29 ф. — — 427 р. 29 к.
я свинины и ветчины 9 п. 4 ф. — 88 р. 4 к.

Колбасъ и сосисокъ 29 п. 2 ф. — — 310 р. 76 к.
Птицъ 31 шт. —' — — — 36 р. 55 к.
Сала свиного 19 п. 5 ф. — — — 193 р. 35 к.
Смальцу 32 п. 6 ф. — — — 316 р. 61 к.
Масла свѣжаго 35 п. 12 ф. — — 617 р. 47 к.
Масла топленнаго 1 п. 14 ф. — — 23 р. 10 к.
Сметаны 5 п. 10 ф. — — — 58 р. 63 к.
Молока 1087 в. 8 кв. — — — 1362 р. 22 к.
Сыру русскаго (творогу) 56 п. 20 ф. — 268 р. 62 к.

„ голландскаго 1 п. 9 ф. — — 5 р. 80 к.
Яицъ 26414 шт. — — — — 659 р. 58 к.
Рыбы: крупной 245 п. 23 ф. — — 1705 р. 84 к.

& мелкой 625 шт. — — — 44 р. 20 к.
„ копченой 1075 шт.— — — 31 р. 55 к.
„ сельдей 6012 шт. — — 182 р. 59 к.
„ тарани 1090 шт. — - — 38 р. 15 к.

Мидій 2000 шт. _ — — 7 р. — к.
Консервовъ 55 кор. - — — 45 р. 95 к.
Масла подсолнечнаго 129 п. 33 ф. — 762 р. 6 к.

„ горчичнаго 8 ф. — — — 4 р. 10 к.
Крупы гречневой 85 п. 35 ф. — — 159 р. 39 к.

„ перловой 3 п. 3 ф. — — 10 р. 48 К.
• манной 25 ф. — — — 2 р. — К.
» овсяной 29 ф. — — — 1 р. 74 к.

Пшена 59 ц. 38 ф. — — — 101 р, 56 I
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Рису 94 п. 22 ф. — — — — 281 р. 51 к.
Кутьи 2 п. 30 ф. — — — — 8 р. 20 к.
Макаронъ—вермишели 145 и. 12 ф. • — 191 р. 34 к.
Уксусу 80 в. 2 кв. — — — — 57 р. 84 к.
Кислоты 28 ф. — — — — 22 р. 30 к.
Горчицы 26 ф. — — — — 10 р. 40 к.
Маслинъ 37 и. 10 ф. — — — 376 р 36 к.
Лавроваго листу З’/г ф. — — — 4 р. 46 к.
Ванили и др. прянностей — — — 3 р. 1 к.
Грибовъ 15 п. 30 ф. — — — 575 р. 70 к.
Картофеля 2070 п. 4 ф. — — — 923 р. 62 к.
Капусты 813 и. 32 ф. — — — 455 р. 53 к.
Бураковъ 104 п. 1996 шт. — — 68 р. 74 к.
Огурцовъ 25580 шт. — — — 213 р. 17 к.
Баклажанъ 976 шт. — — — 16 р. 65 к.
Помидоровъ 3369(» шт. — — 215 р. 47 к.
Кабачковъ и тыквъ 600 шт. — — 26 р. 77 к.
Луку 102 п. 11 ф.4-760 пуч. — — 67 р. 94 к.
Фасоли 62 п. 35 ф. — — — 138 р. 26 к.
Рѣдьки и редису 2730 пучк. — — 66 р. 42 к.
Перцу зеленаго 9710 шт. — — — 15 р. 90 к.

„ чернаго 23 ф. — — — 9 р 80 к.
Зелени разной — — — — 103 р. 48 к.
Арбузовъ и дынь 470 шт — — — 25 р. 50 к.
Помидорнаго морсу 6 и. 6 ф. — — 35 р. 68 к.
Маку 7 и. 33 ф. — — — — 40 р. 16 к.
Вишень 3 п. 14 ф. — 10 р. 94 к.
Клубники 21 ф. — — — — 4 р. 83 к.
Винограду 19 п. 28 ф. — — — 46 р. 97 к.
Яблокъ и грушъ 54 п. 12 ф. — — 111 р. 7 к.
Апельсинъ 305 шт. — — — 13 р. 34 к.
Лимоновъ 388 шт.— — — — 10 р. 92 к.
Кизиля 16 и. 11 ф. — - — 26 р. 4 к.
Клюквы 23 п. 13 ф. — — — 104 р. 31 к.
Сушеныхъ фруктъ 92 п. 9 ф. — — 51 р. 8 к.
Мерносливу 5 п. 23 ф. — — — 25 р. 88 к.
Инжиру 1 п. 35 ф. — — — 12 р. 60 к.
Изюму 23 и. 26 ф. — — — 146 р. 90 к.
Халвы 4 и. 171/з ф. — — — 26 р. 73 к.
Меду 23 п. 17 ф. — — — — 225 р. 6 к.
Павидла и варенья 30 п. 34 ф. — — 193 р. 60 к.
Конфѳктъ, мармеладу 7 п. 14 ф. — — 93 р. 5 к.
Орѣховъ 1 п. 20 ф. — — — 7 р. 20 к.
Пряниковъ 10 п. 37 ф. — — 87 р 97 к.
Пирожныхъ 2846 шт. — -- — 101 р. 78 к.
Сахару колотаго 251 п. 24 ф. — — 1541 р. 10 к.

„ песочнаго 59 и. 20 ф. — — 288 р. — к.
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Итого— — 28356 р. 46 к.

Маю 7 п. 36 ф.Д-1 п. 30 ф. - — 520 Р- 13 к.
Кофе т. 22 ф. — — — — 44 Р- 10 к.
Какао 1 ф.— — — — — 1 Р- 45 к.
Мороженаго, желантипу, краски для яицъ— 94 Р 25 к.
Возвращено за содержаніе воспитанницъ — 343 Р- 26 к.
Столовыхъ служащимъ на каникулы — 205 Р- 10 к.

(Продолженіе будемъ).

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Сакскую ком
миссію на расширеніе епархіальныхъ помѣщеній.

( Продолженіе).

Изъ Кишиневской епархіи'.
Чрезъ благочинныхъ: 3 окр. Сорокскаго у. свящ. Василія 

Гумы (№ 972) 14 р. 80 к., 4 окр. Хотинскаго у., свящ. Соси- 
патра Гримальскаго (№ 977) 10 р. 20 к., - всего 25 р., а съ преж
ними изъ Кишиневской епархіи поступило 28 р.

Изъ Костромской епархіи'.
Чрезъ благочинныхъ: 1 окр. Кинешемскаго у., прот, Іоанна 

Николаевскаго (1330) 6 р. 40 к., 1 окр. Галичскаго у., прот. 
Павла Бѣлоруссова (№ 1322) 2 р. 85 к., 10 окр. Костромского 
у., свящ. Василія Магдалинскаго (№ 1353) 1 р. 50 к. и отъ мо
настырей: Галичскаго Николаевскаго Староторжскаго женскаго 
(листъ не возвращенъ) 1 р., Галичскаго Паисіева мужского 
(№ 1387) 1 р. 10 к., Боголюбскаго женскаго, Макарьевскаго 
у., (№ 1398' 2 р., Кинешемскаго Успенскаго женскаго (№ 1400) 
3 р. и Костромского Богоявленскаго женскаго (№ 1395) 10 р.,— 
а всего изъ Костромской епархіи поступило 27 р. 8у к.

Изъ Курской епархіи'.
Чрезъ благочинныхъ: 4 окр. Корочанскаго у., свящ. Васи

лія Петровскаго (№ 328) 2 р., 4 окр. Дмитріевскаго у., свящ. 
Михаила Никанорова (<№ 323) 2 р. 60 к., 2 окр. Тимскаго у., 
свящ. Іоанна Никитина (367) 6 р. 80 к., 3 окр. ІЦигровскаго у., 
свящ. Сергія Халанскаго (№ 375) 12 р. 50 к., 5 окр. Старо
оскольскаго у., свящ. Іоанна Моисеева (№ 360) 8 р. 92 к., 
2 окр. Рыльскаго у., свящ. Константина Егорова (№ 351) 5 р., 
2 окр. Новооскольскаго у., свящ. Андрея Попова (Ха 338) 5 р. 
90 к., 5 окр. Суджанскаго у., прот. Константина Вишневскаго 
(№ 365) 2 р, 20 к., 6 окр. Рыльскаго у., свящ. Михаила Ива
нова (№ 355) 2 р. 40 к., 1 окр Щигровскаго у., прот. Гавріила 
Васютина (X» 373) 2 р. 35 к., 2 окр. Дмитріевскаго у., срящ. 
Петра Андріевскаго (X» 322) 14 р. 25 к., 3 окр. Староосколь
скаго у., свящ. Николая Васильева (Л? 352) 2 р. 5 к., 3 окр.



Обоянскаго у., свящ. Іакова Вишневскаго (№ 343) 5 р., 3 окр. 
Суджанскаго у., прот. Григорія Терлецкаго (№ 363) 3 р. 50 к., 
1 окр. Обоянскаго у., свящ. Михаила Четверикова (№ 341) 5 р. 
75 к., 4 окр. Фатежскаго у., свящ. Кронида Бѣляева (Л? 372» 
10 р., 2 окр. Дмитріевскаго у., свящ. Василія Карпинскаго
(№ 321) 4 р. 55 к., 2 окр. ІІутивльскаго у., свящ. Григорія Ни
кольскаго (№ 347) 4 р. 68 к., 3 окр. Рыльскаго у., свящ., Але
ксандра Семенова (№ 352) 4 р. 44 к., 4 окр. Грайворонскаго у., 
свяіц. Александра Рождественскаго (листъ не возвращенъ) 4 р. 
58 к., 1 окр. Тимскаго у., свящ. Павла Пузанова (№ 366) 8 р. 
15 к., 1 окр. Грайворонскаго у., свящ. Василія Ордынскаго 
(№ 316, чрезъ Таврическую Дух. Консисторію) 7 р. 61 к., 4 окр. 
Старооскольскаго у., свящ. Іакова Лиларова (№ 359) 8 р. 90 к., 
1 окр. Курскаго у., свящ. Ѳеодора Богословскаго (№ 306) 2 р. 
20 к., 2 окр. Грайворонскаго у., свящ. Димитрія Добрынина 
(№ 317) 2 р., 1 окр. Новооскольскаго у., свящ. Димитрія Попова 
(.V 337) 3 р. 65 к., 3 окр. Новооскольскаго у., свящ. Алексія 
Ефремова (А? 339) 4 р. 5 к., 3 окр. Курскаго у., прот. Андрея 
Егорова (№ 308) 3 р. 35 к., 1 окр. Дмитріевскаго у., свящ.
Алексія Гладкова (№ 320) 2 р. 68 к., 1 окр. Фатежскаго у., 
свящ. Александра Молоткова (№ 369) 24 р. и 2 окр. градскихъ 
Курскихъ церквей (№ 305) свящ. Измаила Лаврова 9 р. 50 к., 
—всего т8у р. $6 к., а съ прежними изъ Курской епархіи по
ступило 212 р. 91 к.

Изъ Минской епархіи'.
Чрезъ благочинныхъ: 1 окр. Бобруйскаго у., прот. Николая 

Лисицкаго (№ 1179) 1 р. 25 к., 2 окр. Пинскаго у., свящ. Ни
колая Прорвича (№ 1197) 6 р. 40 к., 1 окр. Рѣчицкаго у., свящ. 
Константина Бирюковича (Л? 1201) 6 р. 14 к., 2 окр. Бобруй
скаго у., свящ. Николая ПІолковича (№ 1180) 30 р. и 2 округа 
Игуменскаго у., свящ. Стефана Доминиковскаго (-Ѵл 1187) 6 р. 
20 к.,—а всего изъ Минской епархіи поступило 49 р. 99 к.

Изъ Московской епархіи—отъ свящ. Московской Троице- 
Ирининской на Покровкѣ церкви Николая Колосова (безъ листа) 
всего лишь і р.

Изъ Нижегородской епархіи'.
Чрезъ благочинныхъ: Горбатовскаго собора прот. Іоанна 

Алмазова (листъ не возвращенъ) 60 к., Нижегородскихъ собо
ровъ и домовыхъ церквей прот. Павла Тихонравова (листъ не 
возвращенъ) 13 р. 80 к., 1 окр. Балахнинскаго у., свящ. Сергія 
Гноринскаго (№ 1416) 5 р. 20 к., 3 окр. Нижегородскаго у., 
прот. Петра Коридалина (листъ не возвращенъ) 2 р. 15 к., 4 
окр. Арзамасскаго у., свяіц. Димитрія Левашева (листъ не воз
вращенъ) 3 р. 67 к., 2 окр. Княгининскаго у., прот. Іоанна 
Приклонскаго (№ 143ч) 5 р. 61 к , 2 окр. Ардатовскаго у., свящ. 
Александра Безсонова (№ 1408) 12 р. 97 к., 2 окр. Лукоянов- 
скаго у., свящ. Александра Модератова (№ 1434) 7 р., 2 окр. 



Семеновскаго у., свящ. Николая Смирнова (№ 1448) 5 р. 22 к., 
3 окр. Сергачскиго у., свящ. Іоанна Воскресенскаго (V» 1451) 
10 р. 30 к , 4 окр. Сергачскаго у., свящ. Николая Полетаева 
(№ 1452) 2 р. 68 к. и 2 окр. Сергачскаго у., свящ. Александра 
Никольскаго (№ 1450) 2 р. 22 к., отъ принтовъ села Ворсмы, 
Горбатовскаго у., (безъ листа) 1 р., отъ монастырей: Кутузов
скаго Богородицкаго женскаго, Ардатовскаго у., (№ 1470) 3 р., 
Арзамасской Высокогорской мужской Пустыни (Л? 1454) 1 р., 
Арзамасскаго Спасо-Преображенскаго мужскаго (№ 1453) 1 р, 
Арзамасскаго Николаевскаго женскаго (безъ листа) 4 р., Арда
товскаго Покровскаго женскаго (А» 1464) 3 р., Нижегородскаго 
Крестовоздвиженскаго женскаго (№ 1476) 3 р. Абабковскаго 
Николаевскаго женскаго (№ 1461) 1 р., Курихинской Знаменской 
женской Общины, Ардатовскаго у., (№ 1469) 1 р. 40 к., Ма
карьевскаго Желтоводскаго женскаго (№ 1472) 7 р. и Арзамас
скаго Николаевскаго женскаго(№ 1463) 2 р.,—всего д8 р. 8у к.. 
а съ прежними изъ Нижегородской епархіи поступило рр р. 8 у к.

(Продолженіе будетъ).

Объявленіе.
НОВАЯ ВТОРОКЛАССНАЯ ШКОЛА.

Въ с. Большой Знаменкѣ, Мелитопольскаго уѣзда, 
открывается съ начала наступающаго 1910—11 
учебнаго года второклассная (мужская) учитель

ская школа.
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