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О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ с т і я .
Перемѣщены, с о г л а с н о  п р о ш е н ію :  священникъ К а з а н с к о й  

г .  В о л х о в а  ц . Н и к о л а й  Кропотовъ— к ъ  ц . с .  К р е в ь я , Б о л х о в -  
с к о г о ' у . — 27 а п р ѣ л я , и діаконъ ц . с . Б о г о с л о в с к а г о  в ъ  Б л у 
д о в ѣ ,  О р л о в с к а г о  у . ,  Е л е а з а р ъ  Тихомировъ— н а  п с а л о х м щ и ч е -  
с к о е  м ѣ с т о  к ъ  ц . с . К о с м о д а м іа е с к а г о  в ъ  Д ь я ч ь ѣ ,  т о г о  же 
у ѣ з д а , — 23 а п р ѣ л я . (

Допущенъ на испытаніе к ъ  и с п о л н е н ію  о б я з а н н о с т е й  п с а 
л о м щ и к а  п р и  ц . с . С т р а ч е в а , С ѣ в с к а г о  у . , — с ы н ъ  п с а л о м 
щ и к а  Т и х б п ъ  Величковскій,— 21 а п р ѣ л я .

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты п р и  ц . с .  
С о м о в а , К р о м с к о г о  у .  М и х а и л ъ  Кулаковъ— 21 а п р ѣ л я .
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Присоединеніе къ Православію.
Священникомъ села Соломина, Дмитровскаго у., Иліею 

Никольскимъ—19 апрѣля присоединена изъ евангелическо
лютеранскаго вѣроисповѣданія Прусско-подданная дѣвица 
изъ крестьянъ Альвина Германова Байеръ. 17 лѣтъ, съ 
нареченіемъ ей имени „Анастасія*.
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Праздныя священно-церковно-служительскія м ѣ ста .
Священническія.

1) При Тю ремной г. М ценска  ц .,—съ 28 іюня, церковь без
приходная, при ней по штату положенъ одинъ священникъ. 
На содержаніе его получается 150 р. отъ Уѣздн. Земства и 
180 р. отъ Тюремнаго Отдѣленія въ годъ.

2) Въ с. Борит ѣ , Тр. у .,—съ 28 февраля, число душъ м. 
п. 1428, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

3) Въ с. А к у л и ч а х ъ , Б р . у . —съ 4 февраля, число душъ 
м. п. 2713, земли 90 д. Причтъ 2 штатный.

4) Въ с. М ош енцѣ, Б р . у . — с ъ  21 февраля, число душъ 
м. п. 756, земли 37 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. К р уп ъ п и и н ѣ , Д м .  у .,—съ 11 марта, число душъ 
м. п. 474, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

6) Въ с. Р ѣ д к и н п , О рл. у .,—съ 21 апрѣля, число душъ 
м. п. 365, земли 33 д., 'каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

Праздныя мѣста запасныхъ священниковъ.

Въ В о лхо вско м ъ  у .—въ градскомъ, во 2 и 3 благочин. ок»
„ Б р я н ск о м ъ —въ 1 и 5 окр.
„ Д м и т р о вско м ъ—во 2 и 3 окр.
. Елецкомъ—въ градскомъ, во 2 окр.
, Карачевскомъ—въ 1 и 3 окр.
„ К ромскомъ—въ 3 округѣ.
„ М алоархангельском ъ—во 2 округѣ.
„ М ценском ъ—въ 1 и 2 окр.
„ Л и вен ск о м ъ —во 2, 3 и 4 окр. .
„ Орловскомъ—въ 1 округѣ.



„ Сѣвскбмъ—въ 1, 3 и 4-округѣ.
„ Трубчевскомъ—въ 1 округѣ.

Б) Д і а к о н с к і я .

1) Въ с. Кривцовой Плотѣ, Лив. у .,— съ 12 ноября, число 
душъ м. п. 985, земли 38 д., каз. жал. 550 р. Причтъ з чл.

2) Въ с: Гнилой Плотѣ, Мал. у .,—съ 3 февраля, число 
душъ м. п. 1113, земли 33 д. Причтъ 3 членный.

3) В ъ  с. Молодовомъ, Кар. у . , — с ъ  2 0  ію н я ,  ч и с л о  д у ш ъ м .  
и . 1328, з е м л и  36 д., каз. жал. 550 р. П р и ч т ъ  3 ч л е н н ы й .

4) Въ с. Студенкѣ, Кромск. у,,—съ 4 іюля, число душъ 
м. п. 1282, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Нижнемъ Ольшаномъ, Лив. у.,—съ 20 ноября, 
число душъ м. и. 1693, земли 42 д. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Соловьевѣ, Елецк. у.,—съ 3 февраля, число душъ 
м. и. 1888, земли 45 д. Причтъ 3 членный.

7) В ъ  с . Владимірскомъ Ѳедоровкѣ, Малоарх. у.,—с ъ  8  а п 
р ѣ л я ,  ч и с л о  д у ш ъ  м. и . 1226, з е м л и  43 д. П р и ч т ъ  3 ч л е н .

8) Вь с. Богословскомъ въ Блудовѣ, Орлов. у .,—съ 23 апрѣ
ля, число душъ м. п. 1412, земли 43 десятины. Причтъ 
3 членный.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о прочихъ праздныхъ діаконскихъ мѣстахъ, 
открывшихся болѣе 6-ти мѣсяцевъ тому назадъ, можно получать въ 
канцеляріи Консисторіи изъ справочной о мѣстахъ книги.

В) Псаломщическія.
. у  *

1) Въ с. Воронцовѣ, Кар. у.,—съ 17 апрѣля, число душъ 
м. и. 420, земли 36 д., казен. жал. 525 р. Причтъ 2 член.

2) В ъ  с. Боровѣ, Мал. у.,—с ъ  15 а п р ѣ л я ,  ч и с л о  душъ м. 
и . 2204, земли 45 д., каз. жал. 950 р. П р и ч т ъ  2 штатный.

3) Въ с. Кузнецовкѣ, Орл. у .,—съ 15 января, число душъ 
м. п. 421, земли 35 д., каз. жал. 400 руб. Причтъ, 2 член.

4) Въ с. Нижнемъ Ворглѣ, Ел. у.,—съ. 20 февраля, число 
душъ м. п. 1385, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 чл.

5) При Тюремной г. Карачева ц .,—съ 17 ноября, на со
держаніе псаломщика отпускается изъ тюремпаго отдѣленія 
120 руб. въ годъ и отъ земства 60 руб. въ годъ. Причтъ 2 
членный.
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6) Въ с. Золотаревѣ, Мц. у .,—съ 19 апрѣля, число душъ 
м. п. 768 земли 32 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

7) Въ с. У сохѣ, Тр. у .,—съ 1 апрѣля, число душъ м. и. 
2014, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

8) Въ с. Даміановкѣ, Сѣв. у.,—съ 14 марта, число душъ 
м. п. 325, земли 41 д., каз. жал. 525 р. Причтъ 2 членный.

9) В ъ  с. Паксовѣ, Болх. у.,—съ 15 м а р т а , число душъ 
м. ш 686, з е м л и  36 д., к а з . ж а л . 400 р. П р и ч т ъ  2 ч л е н н ы й .

10) Въ с. Новой Погощи, Трубч. у .,—съ 10 декабря, число 
душъ м. и. 765, каз. жал. съ 1915 г. 400 р. Причтъ 2 член.

11) Въ с. Павловичахъ, Сѣв. у.,—съ 15 марта, число душъ 
м. п. 767, земли 36 д., каз. жал. 550 р. ГІричтъ 3 членный.

12) Въ с. Черни, Кр. у.,—съ 15 марта, число душъ м. п. 
732, земли 44 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 2 членный.

13) Мѣсто Брянскаго уѣзднаго миссіонера, числящагося 
псаломщикомъ при церкви села Вщижа, Брянскаго уѣзда, 
съ годовымъ жалованьемъ въ 600 руб.

14) Въ с. Большомъ Причинѣ, Дмитр. у.,—съ 9 апрѣля, 
число душъ м. п. 418, земли 37 д. Причтъ 2 членный.

15) В ъ  с . Любцѣ, Тр. у .,— с ъ  20 ф е в р ., ч и с л о  д у ш ъ  м . и . 
1412, з е м л и  30 д., к а з . ж а л . 550 р. П р и ч т ъ  3 ч л е н н ы й .

16) Въ с. Малаховой Слободѣ, Кр. у.,—съ 25 февр., число 
душъ м. п. 778, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 чл.

17) Въ с. Оберцѣ, Лив. у.,—съ 27 февраля, число душъ 
м. и. 1066, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

18) При Покровской г. Ельца ц.,—съ 15 апрѣля, число душъ 
м. п. 862, земли 63 д. Причтъ 2 штатный.

19) При Кромскомъ соборѣ,—съ 15 апрѣля, число душъ м. 
и. 838, земли 43 д., каз. жал. 1000 р. Причтъ 2 штатный.

20) Въ с. Крупышинѣ, Дм. у .,—съ 2 марта, число душъ 
м. п. 474, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

21) При Троицкой г. Брянска ц.,—съ 1 марта, число душъ 
м. п. 171, земли 15 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членпый.

22) При Срѣтенской г. Ельца ц.,—съ 8 марта, число душъ 
м. п. 1058. ІІрцчтъ 2 штатный.

23) В ъ  с. Шаховѣ, Кр. у.,—с ъ  5 м а р т а ,— число д у ш ъ  м. 
п. 1838, з е м л и  141 д . П р и ч 'гъ  2 ш т а т н ы й .

24) В ъ  с. Лубянкахъ. Дм. у.,—с ъ  8 м а р т а , ч и с л о  д у ш ъ  м . п. 
336, з е м л и  39 д .,  к а з . ж а л . 400 р. П р и ч т ъ  2 ч л е н н ы й .

25) Въ'с. Стрѣльцѣ, Ел. у.,—съ 4 марта, число душъ м. 
п. 1623, земли 38 д. Причтъ 3 членный.

26) Въ с. Успенскомъ, Лив. у.,—съ 10 апрѣля, число душъ 
м. п. 1191, земли 58 д. Причтъ 3 членный.
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27) В ъ  с . Сельцѣ, Тр. у —с ъ  16 а п р ѣ л я , ч и с л о  д у ш ъ  м. 
п. 2858, з е м л и  86 д .  П р и ч т ъ  2 ш т а т н ы й .

28) В ъ  с. Волчьемъ,  Лив. у . ,— с ъ  16 апрѣля, число душъ 
м. п. 1142', земли 36 д., каз. жал. 550 р. П р и ч т ъ  3 членный.

29) Въ с. Алешковичахъ, Сѣв^у.,—съ 16 апрѣля, число душъ 
м. п. 2660, земли 36 д., каз. жал. 950 р. Причтъ 2 штатный.

П о  р а с п о р я ж е н ію  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в а  м ѣ с т о  р е г е н т а  
А р х іе р е й с к а г о  х о р а  с ъ  1 -г о  ію н я  с е г о  г о д а  о б ъ я в л я е т с я  в а 
к а н т н ы м ъ . ‘ _____________

19Іо. II . 17. Утверждается. Епископъ Григорій.

О Т Ч Е Т Ъ
о  с о с т о я н іи  и  д ѣ я т е л ь н о с т и  М а р іи н с к а г о  Б р а т с т в а  п р и  О р 
л о в с к о м ъ  Е п а р х іа л ь н о м ъ  ж е н с к о м ъ  у ч и л и щ ѣ  с ъ  1 я н в а р я  

1914 г о д а  п о  1 я н в а р я  1915 г о д а .

М а р іи н с к о е  Б р а т с т в о ,  у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1907 г о д у ,  и  в ъ  
о т ч е т н о м ъ — 1914 г о д у  п р о д о л ж а л о  с л ѣ д о в а т ь  с в о и м ъ  з а д а 
ч а м ъ — о к а з ы в а т ь , п о  с и л ѣ  с р е д с т в ъ  с в о и х ъ ,  п о м о щ ь  б ѣ д 
н ы м ъ  в о с п и т а н н и ц а м ъ  у ч и л и щ а .  Б р а т с т в о ,  н а х о д я с ь  н о д ъ  

н е п о с р е д с т в е н н ы м ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  м ѣ с т н а г о  А р х и п а 
с т ы р я , у п р а в л я е т с я  С о в ѣ т о м ъ , к о т о р ы й  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  

с о с т а в л я л и :  П р е д с ѣ д а т е л ь - п р о т о іе р е й  Э с п е р ъ  Г е д е о н о в с к ій ,  
ч л е н ы : И н с п е к т о р ъ  к л а с с о в ъ  с в я щ е н н и к ъ  І о а н н ъ  С о к о л о в ъ ,  
с в я щ е н н и к ъ  А л е к с ѣ й  Н и к о л ь с к ій — д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь  и  

с т а р ш а я  в о с п и т а т е л ь н и ц а  А н а с т а с ія  В а в и л о в а — к а з н а ч е я .  
С р е д с т в а м и  Б р а т с т в а  с л у ж а т ъ  п о ж е р т в о в а н ія  п о  п о д п и с н ы м ъ  

л и с т а м ъ  о т ъ  ц е р к в е й  и  п р и н т о в ъ  е п а р х іи  в о  г л а в ѣ  с ъ  
с в о и м ъ  П р е о с в я щ е н н ѣ й ш и м ъ  А р х и п а с т ы р е м ъ  п р и  н е б о л ь 
ш о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  ч л е н с к и х ъ  в з н о с о в ъ .  П о с е м у  п о в о д у  

н е л ь з я  н е  с к а з а т ь , ч т о  х о т я  д у х о в е н с т в о  е п а р х іи  в с е  в р е м я  
с ъ  у ч р е ж д е н і я  Б р а т с т в а  о т н о с и т с я  о ч е н ь  с о ч у в с т в е н н о  в ъ  

с м ы с л ѣ  п о ж е р т в о в а н ій  к ъ  з а д а ч а м ъ  Б р а т с т в а , н о  т ѣ м ъ  н е  
м е н ѣ е ,  в ъ  в и д у  у в е л и ч и в ш а г о с я  с ъ  о т к р ы т іе м ъ  V I I  к л а с с а  

к о л и ч е с т в а  у ч а щ и х с я ,  а  с ъ  1915—16 у ч е б н а г о  г о д а  с ъ  о т 
к р ы т іе м ъ  и  V III  к л а с с а  и м ѣ ю щ а г о  и  е щ е  у в е л и ч и т ь с я ,  а  
т а к ж е  в с л ѣ д с т в іе  у с и л е н н а г о  в з д о р о ж а н ія  с о д е р ж а н ія  в о  

в с ѣ х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  и  н а  с т о л ь к о , ч т о  д а ж е  и  д ѣ т я м ъ ,  и м ѣ ю -
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іцимъ родителей, приходится иногда за скудостію средствъ, 
задерживаться дома, или же отказывать себѣ нерѣдко въ 
необходимыхъ нуждахъ, было бы въ высшей степени же
лательно и прямо таки необходимо духовенству озаботить
ся усиленіемъ средствъ Братства. Правда, Братство путемъ 
крайне осторожнаго обращенія съ своими средствами об
разовало небольшой—въ 3 тысячи рублей—запасной капи
талъ. Но, вѣдь, если допустить расходованіе этого запаса, 
то можетъ получиться, что у Братства и ничего не будетъ 
для удовлетворенія непрерывно возникающихъ нуждъ; воз
никающія и съ каждымъ годомъ возрастающія нужды долж
ны быть покрываемы изъ текущихъ ежегодныхъ поступле
ній, для чего таковыя п должны пропорціонально нуждамъ 
ежегодно увеличиваться, что, конечно, всецѣло зависитъ 
отъ усердія духовенства епархіи.

П Р И X О Д Ъ.

Къ 1 января 1914 года оставалось наличными и биле
тами всего 2861 р. 23 к. Въ 1914 году поступило:

1. Пожертвовано Преосвященнѣйшимъ Покровителемъ 
Братства Епископомъ Григоріемъ—25 р., за что іМилостивѣй- 
шему Архипастырю Совѣтомъ Братства своевременно при
несена благопочтитёЛьнѣйшая благодарность.

2. Членскихъ взносовъ: отъ Начальницы училища А. 
В. Ненароковой—2 р., Инспектора классовъ о. Іоанна Соко
лова—2 р., преподавателя семинаріи А. В. Успенскаго—2
р., воспитательницъ: А. И. Вавиловой—2 р., М. В. Азбуки- 
ной—1 р., А. В. Александрійской—1 р. Итого—10 р.

3. Пожертвованій, поступившихъ отъ о.о. Благочин
ныхъ по пригласительнымъ листамъ: Орловскаго градскаго 
—37 р. 95 к., 1-го округа—6 р. 35 к., 2-го округа--17 р. 
35 к., 3-го округа—19 р. 60 к., 4-го округа—13 р. 50 коп., 
Болховского градскаго—5 р. 55 к., 1-го округа—6 р. 30 к., 
2-го округа—29 р. 60 к., 3-го округа—4 р. 64 к., 4-го округа 
—7 р. 82 к., Елецкаго градскаго—16 р. 87 к., 1-го округа— 
10 р. 34 к., 2-го округа—48 р. 40 к., З-го округа—27 р. 90 
к., 4-го округа—12 р. 50 к., Кромскаго Г-го округа—6 руб. 
35 к., 2-го округа—11 р., 3-го округа—14 р. 45 к., Ливен- 
скаго собора—3 р., Ливенскаго градскаго—7 р. 50 к., 1-го



округа—9 р. 55 к., 2-го округа—54 р. 85 к., 3-го округа— 
117 р., 4-го округа—5 р. 30 к., 5-го округа—47 р. 60 коп., 
Малоархангельскаго 1-го округа—7 р. 25 к., 2-го округа— 
16 р, 42 к., 3-го округа—17 р. 60 к., 4-го округа—4 р. 20 к. 
Мценскаго 1-го округа—3 р. 75 к., 2-го округа—8 р. 25 к.,
3 го округа—3 р.-26 к., 4-го округа—14 р., Дмитровскаго 
і-го округа—8 р. 35 к., 2-го округа—11 р. 60 к., 3-го окру
га—24 р. 55 к., Сѣвскаго 1 го округа—7 р. 10 к., 2-го окру
га—7 р. 20 к., 3-го округа—4 р. 45 к., 4-го округа—9 руб. 
91 к., 5-го округа—1 р. 75 к., Трубчевскаго градскаго—4 р. 
25 к., 1-го округа—24 р. 35 к., Брянскаго градскаго—8 р. 
20 к., 1-го округа—15 р. 03 к., 2-го округа—6 р. 69 к., 3 го 
округа—31 р. 87 к., 4 го округа—10 р. 49 к., Карачевскаго 
собора—1 р., Карачевскаго градскаго—11 р., 1-го округа—
4 р. 35 к., 2-го округа—25 р., 3-го округа—12 р. 80 коп. 

і Итого—845 р. 84 к.
IV. Процентовъ съ капитала—69 р. 48 к.
V . В о з в р а щ е н ы  в о с п и т а н н и ц а м и , в ы д а н н ы е  и м ъ  в ъ  

с с у д у —105 р. 49 к.
VI. Взято изъ кассы Епархіальнаго училища заимо

образно—4 р.
VII. П р іо б р ѣ т е н о  п р о ц е н т н ы х ъ  б у м а г ъ —500 р.
И т о г о  в ъ  п р и х о д ѣ :  в ъ  о с т а т к ѣ  о т ъ  1913 г о д а  н а л и ч 

н ы м и —2761 р. 23 к ., б и л е т а м и —100 р . И т о г о —2861 р. 23 к.
В ъ  1914 г. поступило: наличными—1059 р. 81 к., би

летами—500 р. Итого—1559 р. 81 к.
В с е г о :  н а л и ч н ы м и —3821 р. 04 к., б и л е т а м и —600 руб. 

И т о г о —4421 р. 04 к.
Р А С Х О Д Ъ .

1. Выдано на уплату за содержаніе въ общежитіи, на
квартирахъ и на другія нужды воспитанницъ: А. Львовой 
—15 р., двумъ сестрамъ Вознесенскимъ—35 р., тремъ сест
рамъ Ангеловымъ—55 р., Р. Покровской—15 р., двумъ
сестрамъ Чудесниковымъ—15 р., 0. Введенской—15 руб., 
Е . Бѣлопольской—20 р., А. Красовской—13 р., Н. Оболен
ской—45 р ' 3. Ѳедоровой—6 р. 50 к., Н. Никольской—25 р. 
Итого—259 р. 50 к., изъ коихъ Оболенской выдано 25 р. 
въ ссуду.

2. Выдано въ качествѣ пособій бѣднымъ воспитанни
цамъ на проѣздъ къ роднымъ къ праздникамъ Пасхи и Ро
ждества Христова и на лѣтнія каникулы: А. Адамовой— 
6 р. 96 к., Е . Богоявленской—5 р., К. Дмитріевой—4 р., В. 
Чистяковой—3 р., Н. Алексѣевой—3 р. 40 к., А. Дубровской 
—5 р. 16 к., В. Ламиной—4 р. 16 к., А. Анисимовой—3 р., 
В . Ѳеодосіевой—2 р., А. Скворцовой—3 р., Е . Скворцовой 
—1 р. 44 к., В. Покровской—5 р. 18 к., М. Турбиной—3 р. 
34 к., Л. Троепольской—3 р. 50 к., В. Кутеповой—6 р. 86 к.,
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М. Измайловой—1 р. 88 к., О. Тихоновой—5 р. 33 к., Л. и 
Ю . Тихомировымъ—11 р. 52 к., Е . Померанцевой—4 р. 60 к ..
0. Третьяковой—2 р. 30 к., К. Мещерской4 р. 48 к., Т., Л. 
и Л. Бородулинымъ (3-мъ)—18 р. 11 к., А. Садовниковой—
4 р. 48 к., 3. Величковской—3 р. 30 к., Е. Раевской—2 р. 
34 к., Л. Лисициной—1 р. 50 к., А. Красовской—1 р. 18 к., 
В. Садовниковой—1 р. 98 к., О. и И. Ланинымъ—3 р. 76 к., 
М. и А. Азбукинымъ—7 р. 90 к., В. Велпчковской—2 р. 84 
к., Н. Величковской—1 р. 26 к., С. Величковской—4 руб., 
Е. и М. Діесперовымъ—3 р. 96 к., А. и М. Космодаміан- 
скимъ—Ю р. 85 к., А. Херсонской—2 р. 01 к., К., Н. и Е. 
Вуколовымъ (тремъ)—10 р. 68 к., Т. Архангельской—5 р. 
68 к., А. Звягинцевой—8 р , Е. Богословской—11 р. 36 к., 
А. Лиспцивой—5 р. 99 к., 3. Успенской—3 руб. 13 кои., С. 
Успенской—7 р. 83 к., А. Троицкой—8 р. 83 к., К. и А. 
Смирновымъ—9 р., В. Вознесенской—2 р. 10 к., Е. Остро- 
вой—1 р. 60 к., Л. Островой—I р. 60 к., А. Георгіевской—
5 р. 25 к., А. В в е д е н с к о й — 1 р. 98 к .,  О. Г о в о р о в о й —1 руб. 
61 к ., В. Л а м и н о й —2 р. 08 к. И т о г о —246 р. 60 к.

III. В ы д а н о  в ъ  с с у д у  б ѣ д н ы м ъ  в о с п и т а н н и ц а м ъ — 74 р. 
24 к о п .

IV. Возвращены въ кассу училища, взятыя заимооб
разно—4 руб.

V. Уплачено за два свидѣтельства 4°/о Государственной 
Ренты 186 р. и за шесть серій по 50 р. каждая 301 руб. 
57 коп., а всего—487 р. 57 к. Итого въ расходѣ въ 1914 г. 
наличными—1071 р. 91 к. Въ остаткѣ къ 1-му января 1915 
года: наличными—2749 р. 13 к. и °/о бумагами—600 руб. 
Итого—3349 р. 13 к. А всего съ расходомъ—4421 р. 04 к.

Остатокъ заключается: а) но книжкѣ Государственной 
Сберегательной Кассы—2700 р., б) облигація 2-го Внутрен
няго займа 5°/о на храненіи въ Орловскомъ Отдѣленіи Госу
дарственнаго Банка по росгшскѣ за № 36385— 100 руб., в) 
два свидѣтельства 4°/о Государственной Ренты по 100 р. и 
300 р. серіями на храненіи въ Орловскомъ Отдѣленіи Го
сударственнаго Казначейства—500 р. и г) В ъ  нёсгараемомъ 
сундукѣ Совѣта Епархіальнаго училища наличными—49 р. 
13 к. Итого—3349 р. 13 к.

Д ѣ л о п р о и з в о д и т е л ь ,  Ч л е н ъ  С о в ѣ т а  Б р а т с т в а ,
священникъ Алексѣй Никольскій.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :  1. Епархіальныя извѣстія. 2. 
Присоединеніе къ Православію. 3. Праздныя мѣста. 4. От
четъ о состояніи и дѣятельности Маріинскаго Братства.

Р е д а к т о р ъ ,  Р е к т о р ъ  С е м и н а р іи
П р о т о іе р е й  В. Сахаровъ.



ОРЛОВСКІЯ •
Е ш ш і ш  В ѣ д о м о ст и .

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Ч удотворны й образъ  С вяти теля Н иколая

Историческій очеркъ къ предстоящему пятисотлѣтію 
со дня обрѣтенія его 1415— 1915.

*

Въ настоящемъ 1915 году. 29 мая, въ десятую 
пятницу по Пасхѣ г. Мценскъ торжественно пра
зднуетъ пятисотлѣтіе со дня явленія чудотворной 
иконы святителя Николая, находящейся въ мѣстномъ 
Николаевскомъ соборѣ.

Это событіе заслуживаетъ особаго воспоминанія 
не только само по себѣ, какъ явленіе къ нашему 
городу особой милости Божіей и особаго заступни
чества за него чудотворца Николая. Оно имѣетъ 
громадное значеніе въ исторіи религіозно-нравствен- 
йой жизни Мценекаго края, потому что, можно ска
зать, именно съ этого дня,—дня обрѣтенія и про
славленія святой иконы угодника Божія Николая,

м а я  |е  18. года

въ
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христіанство окончательно и прочно водворилось во 
Мценскѣ, и православное богослуженіе стало без
прерывно и безпрепятственно совершаться въ Мцен- 
скихъ храмахъ.

Правда, извѣстно, что христіанское ученіе впер- 
вые было принесено въ Мценскій край еще въ на
чалѣ 12-го вѣка преподобномученикомъ Кукшею, ко
торый сотворилъ здѣсь многія чудеса и крестилъ 
населявшихъ эту страну полудикихъ вятичей. Но 
уже мученическая кончина его показываетъ, что да
леко не всѣ язычники здѣсь были обращены имъ ко 
Христу, а что, напротивъ, сначала христіанъ тутъ 
было немного и язычники вятичи подвергали ихъ 
жестокимъ преслѣдованіямъ, отъ которыхъ тяжко 
страдали и проповѣдники истины и новообращенные 
христіане.

Правда, еще задолго до 1415 года, вѣроятно, съ 
12-го вѣка существовала въ г. Мценскѣ деревянная 
Введенская церковь; къ этому же времени относятъ 
изслѣдователи мѣстной старины и начало иноческой 
жизни въ этомъ краѣ, средоточіемъ которой сталъ 
немного позднѣе существующій до сихъ поръ Мцен
скій Петропавловскій монастырь. Еще въ 1147 году 
„лучшіе изъ вятичей" Мценскихъ подтверждаютъ свою 
вѣрность черниговскимъ князьямъ христіанскою клят
вою. Но свѣтильникъ вѣры Христовой долго мерцалъ 
здѣсь слабымъ и прерывающимся свѣтомъ. Въ Мцен
скѣ не было ни своего епископа, ни князя, и забо
титься о процвѣтаніи, распространеніи и защитѣ хри
стіанства здѣсь было некому, а черниговскіе князья 
и архіепископы, власти которыхъ былъ подчиненъ 
этотъ край, жили слишкомъ далеко, за пятьсотъ 
верстъ, отдѣленные непроходимыми Брынскими лѣ

<



сами и болотами, и не могли въ достаточной мѣрѣ 
содѣйствовать утвержденію въ этихъ мѣстахъ вѣры 
и благочестія. Кромѣ того, въ теченіе трехъ вѣковъ 
со времени насажденія здѣсь христіанства св. Кук- 
шею, Мценскъ неоднократно подвергался нашествіямъ 
то татарской орды, то литовцевъ, то своихъ же рус
скихъ. отбивавшихъ его у Литвы. При этихъ напа
деніяхъ городъ разорялся, населеніе гибло или раз
бѣгалось, домы и храмы пылали огнемъ и исчезали 
съ лица земли, богослуженіе прерывалось и церков
ныя святыни нужно было скрывать въ недоступныхъ 
мѣстахъ отъ поруганія и злобы враговъ.

Въ числѣ святынь г. Мценска издавна находится 
чудотворная икона святителя Николая, епископа 
Мирликійскаго. Среди мѣстнаго населенія существуетъ 
устное преданіе, что она приплыла сюда на камнѣ, 
двигаясь вверхъ по теченію Зуши и Оки изъ г. Бѣ
лева. Это преданіе отчасти подтверждается тѣмъ, 
что обрѣтенный при ея явленіи камень съ изображе
ніемъ Креста Господня, хранящійся нынѣ въ Мцен- 
скомъ соборѣ,—особаго рода, какой не встрѣчается 
въ окрестностяхъ Мценска, и тѣмъ, что въ одномъ 
изъ Бѣлевскихъ храмовъ есть древнее изображеніе 
св. Николая, подобное Мценской иконѣ его, а Мцен- 
ская святыня особо чтится жителями Бѣлева и его 
окрестностей. Съ другой стороны, пытаясь болѣе точно 
выяснить время и образъ прибытія чудотворной иконы 
святителя Николая въ Мценскъ, одинъ изъ выда
ющихся знатоковъ древности Орловскаго края выска
зываетъ предположеніе, что это событіе произошло 
„еще въ то время, когда рѣка Зуша представляла 
единственно удобный путь къ Мценску межъ дрему
чихъ лѣсовъ вятичей. И кто знаетъ, не была ли она
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доставлена сюда руками перваго просвѣтителя вяти
чей, св. Кукши". И, быть можетъ, она „служила въ 
свое время украшеніемъ первой въ г. Мценскѣ Вве
денской церкви". (Г. М. Пясецкій. Сказаніе о явленіи 
чудотворнаго образа святителя Христова Николая, 
стр. 59), /

Но приплыла ли чудеснымъ образомъ на камнѣ 
св. икона Угодника Божія въ г. Мценскъ, или была 
сюда принесена благочестивыми руками первыхъ 
насадителей христіанства въ этомъ краѣ,—можно 
считать за достовѣрное то, что она впервые явилась 
здѣсь еще тогда, когда благодать Божія только что 
осѣнила страну вятичей и поддерживала чудесными 
знаменіями вновь насажденную вѣру во Христа, 
задолго до событія, память о которомъ празднуется 
теперь, спустя пятьсотъ лѣтъ послѣ его совершенія.

Что же именно произошло въ достопамятную 
десятую пятницу 1415 года и что такъ торжественно 
воспоминается теперь въ г. Мценскѣ?

Древнее сказаніе объ этомъ напечатано въ.пер
вый разъ въ журналѣ „Отечественныя записки" за 
1825 г. и гласитъ такъ:

„Въ лѣто 6923, правящу скипетры Великаго кня
жества Василія Дмитріевича и брата его Андрея 
Дмитріевича, въ предѣлѣхъ и градѣхъ и во всѣхъ 
весѣхъ невѣрующихъ просвѣщаху во Христову вѣру. 
Въ градѣ Мценскѣ мнози (бѣша) невѣрующи во Хри
ста Бога нашего. Тогда послани быша отъ князей 
великихъ вой со многимъ воинствомъ и отъ митро
полита Фотія пресвитеръ. Живущій Мецняне устра
шишься и ратоваша на нихъ, и одержими бяху слѣ
потою. Ови же прихождаху, и увѣщеваху и ко свя
тому крещенію. Десятыя недѣли по Пасцѣ, въ пятокъ,
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пріемъ святое крещеніе Мецняне—Ходаны; Юшинки 
и Зикіи, и прозрѣша, и обрѣтоша крестъ Господень, 
яко камень изсѣченъ, и образъ святителя Николая, 
яко воинъ въ руцѣ имущъ ковчегъ, въ немъ же залогъ 
тѣла и крови Господня. Во градѣ вѣроваху, всякихъ 
недугъ свобождавшеся- окрестъ страны живущій при- 
хождаху, всякія болѣзни свобождахуся и создаша 
церковь десятыя недѣли пятка".

На современномъ нашемъ языкѣ это значитъ 
слѣдующее. „Въ 6923 году отъ сотворенія міра, т. е. 
въ 1415 г. отъ Рождества Христова, когда великимъ 
княжествомъ (Московскимъ) правили Василій Дми
тріевичъ и братъ его Андрей Дмитріевичъ, въ пре
дѣлахъ его, и въ городахъ и во всѣхъ селеніяхъ 
невѣрующихъ просвѣщали Христовою вѣрою. Въ го
родѣ Мценскѣ тогда было много язычниковъ, невѣ
рующихъ во Христа Бога нашего. Тогда великими 
князьями было послано сюда многочисленное войско, 
а митрополитомъ Фотіемъ священникъ. Жители Мцен- 
ска устрашились и стали сопротивляться имъ, и были 
поражены слѣпотою. Другіе же приходили (къ по
сланнымъ), и они увѣщевали ихъ принимать святое 
крещеніе. Въ пятницу десятой недѣли послѣ Пасхи 
принялп св. крещеніе Мценскіе жители: Ходаны, 
Юшинки и Зикіи, и прозрѣли и нашли крестъ Гос
подень, высѣченный изъ камня и образъ святителя 
Николая, на которомъ онъ изображенъ подобнымъ 
воину, и держитъ въ рукѣ ковчегъ съ святыми да
рами, тѣломъ и кровыо Господней. Въ городѣ вѣро
вали и освобождались отъ всякихъ недуговъ, жители 
окрестностей приходили и также исцѣлялись отъ 
всякихъ болѣзней, и создали церковь во имя св. 
Параскевы—Пятницы, память которой совершается 
въ пятокъ десятой недѣли послѣ Пасхи.
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Отсюда видно, что пятьсотъ лѣтъ назадъ, въ па
мятный для жителей Мценска день десятой пятницы, 
здѣсь произошли два замѣчательныхъ событія: кре
щеніе значительнаго числа гражданъ и обрѣтеніе 
иконы святителя Николая, сопровождавшееся многи
ми чудесами. Съ этого времени не было уже нужды 
для духовной власти отправлять во Мценскъ особыхъ 
проповѣдниковъ для утвержденія здѣсь вѣры Хрис
товой, и ненужно стало Московскимъ государямъ 
посылать своихъ воиновъ для защиты учителей 
истины отъ ярости ослѣпленныхъ идолослужителей. 
Чудотворная икона святителя Николая явилась зна
меніемъ окончательной побѣды христіанства надъ 
язычествомъ въ этомъ ьуэаѣ и Угодникъ Божій сталъ 
особенно явнымъ защитникомъ и покровителемъ г. 
Мценска, охраняя его отъ враговъ видимыхъ и неви
димыхъ и внимая возносимымъ съ вѣрою мольбамъ 
его жителей.

Но почему же, когда и гдѣ былъ скрытъ образъ 
святителя Николая, найденный или обрѣтенный 
500 лѣтъ назадъ жителями Мценска, просвѣщенными 
крещеніемъ?

\

Уже ранѣе мы говорили о многократныхъ напа
деніяхъ на г. Мценскъ литовцевъ и татаръ, разоряв
шихъ этотъ городъ. Единственнымъ средствомъ спа
сти отъ ярости враговъ что нибудь драгоцѣнное или 
святое было тогда сокрытіе такого предмета въ ка
комъ либо недоступномъ и неизвѣстномъ никому 
мѣстѣ. И упомянутый нами выше ученый изслѣдо
ватель древностей Орловскаго края, вѣроятно, спра
ведливо полагаетъ, что чудотворный образъ святи
теля Николая былъ скрытъ такимъ способомъ отъ 
поруганія и злобы язычниковъ во время одного изъ
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подобныхъ нападеній, быть можетъ, во время наше- 
стія на Мценскъ татаръ Батыя, возвращавшихся въ 
прикаспійскія степи мимо Волхова и Мценска въ 
1238 году.

У подножія крутой и высокой соборной горы 
есть въ г. Мценскѣ ключъ превосходной воды, ко
торый теперь называется соборнымъ колодцемъ, а 
въ старинной описи города названъ тайникомъ. Съ 
древнихъ временъ къ этому ключу былъ устроенъ 
тайный подземный ходъ, вырубленный въ горѣ на 
протяженіи 22 саженей, отъ ея верхней площади, 
которая прежде представляла собою неприступную 
крѣпость. Надъ соборнымъ источникомъ еще въ 1669 
году возвышалась деревянная башня, срубленная изъ 
толстыхъ бревенъ, съ которой защитники города от
ражали непріятелей, пытавшихся отрѣзать имъ до
ступъ къ водѣ. Впослѣдствіи и башня и подземный 
ходъ обрушились. Возлѣ этого-то источника, въ под
земномъ ходѣ или даже въ землѣ, по мѣстному пре
данію и были найдены, а слѣдовательно передъ тѣмъ 
и сокрыты, чудотворный образъ Угодника Божія и 
освященный знаменіемъ креста камень, который свя - 
зало съ прибытіемъ этого образа во Мценскъ народ
ное преданіе.

Въ 1824 году, съ благословенія пр. Гавріила, 
епископа Орловскаго и Сѣвскаго, соборный источникъ 
обнесенъ плотною каменною стѣною и покрытъ ка
меннымъ же сводомъ; посреди образовавшагося та
кимъ путемъ помѣщенія устроенъ дубовый бассейнъ 
для воды, по стѣнамъ поставлены свв. иконы. И каж
дый изъ богомольцевъ, прибывающихъ въ городъ 
для поклоненія св. Угоднику, считаетъ своимъ дол
гомъ сойти къ освященному памятью н именемъ
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Чудотворца ключу и съ вѣрою и молитвою почер
пнуть и испить его живительной влаги. Первымъ пло
домъ благоговѣйнаго почитанія жителями Мценска 
чудотворной иконы св. Николая было созданіе церк
ви св. Параскевы-Пятницы, въ которой находилась 
эта икона до пожара, истребившаго названную цер
ковь въ 1757 году. Спасенная отъ пламени чудо
творная святыня вмѣстѣ съ каменнымъ животворя
щимъ крестомъ перенесена была оттуда въ камен
ный соборный храмъ, посвященный имени святителя 
Николая. Сюда попрежнему стекались многочислен
ные чтители Угодника Божія, а сверхъ того образъ 
Святителя нерѣдко бывалъ носимъ въ сосѣдніе го
рода: Бѣлевъ, Новосиль и Чернь, съ окружающими 
ихъ селеніями. Но въ 1819 году Святѣйшимъ Сино
домъ повелѣно было отмѣнить навсегда выношеніе 
чудотворной иконы изъ Николаевскаго собора въ 
виду различныхъ неудобствъ, сопряженныхъ съ ея 
передвиженіемъ. Это постановленіе сохраняло свою 
силу во всей строгости до настоящаго 1915 года, ког
да по случаю пятисотлѣтія со дня явленія иконы вновь 
разрѣшено въ крестномъ ходѣ, ежегодно, въ десятую 
пятницу по Пасхѣ, выносить чудотворный образъ св. 
Угодника на городскую площадь и совершать тамъ 
предъ нимъ торжественное молебствіе.

Донынѣ же, съ 1819 года, вмѣсто настоящей 
чудотворной иконы, по усердію гражданъ г. Мценска 
бралась и берется изъ собора въ дома другая икона 
святителя Николая, въ давніе годы списанная съ 
ней. Предъ этою иконой жители Мценска молились 
во время большого пожара, случившагося въ городѣ 
23 іюля 1855 года. Пламя, раздуваемое сильною бу
рею, грозило разлиться по всей правобережной части



города, гдѣ живетъ большинство населенія и нахо
дятся лучшія зданія. Но лишь только образъ святи
теля Николая при пѣніи акаѳиста былъ обнесенъ ду
ховенствомъ вокругъ пожара, вѣтеръ перемѣнился, 
пламя обратилось къ пустой площади и скоро угасло. 
Въ память этого событія ежегодно 28 іюля совер
шается на площадь крестный ходъ, а икона укра
шена серебряною, вызолоченною ризою.

Во время процвѣтанія въ г. Мценскѣ судоход
ства, прекратившагося съ проведеніемъ желѣзной 
дороги и обмельчаніемъ рѣки Зуши, владѣльцы ба
рокъ и ихъ рабочіе были въ особенности усердными 
чтителями святителя Николая. Предъ началомъ ве
сенней навигаціи Угоднику Божію на судахъ торже
ственно служились многочисленные молебны, имя 
„Великаго Угодника" служило высшей клятвой для 
трудившихся на водѣ; въ трудныхъ случаяхъ при 
плаваніи по быстрой, извилистой и мелководной рѣкѣ 
прежде всего къ Николаю чудотворцу прибѣгали 
мѣстные барочники. Вѣчною памятью объ этомъ слу
житъ старинный каменный столпъ съ иконою Свя
тителя и неугасимою лампадою предъ ней, стоящій 
на берегу Зуши и поддерживаемый потомками преж
нихъ судовладѣльцевъ.

Съ періодомъ процвѣтанія въ г. Мценскѣ судо
ходства совпадаетъ и сооруженіе новаго Николаев
скаго собора, воздвигнутаго въ 1810 и расширеннаго 
двумя придѣлами въ 1841 году.

Этотъ величественный, въ стилѣ возрожденія, 
храмъ стоитъ на высокой горѣ, поднимающейся 
между рѣкою Зушей и ея, теперь маловоднымъ, при
токомъ Мецною, по имени которой названъ и городъ 
Мценскъ. Звонъ большого колокола съ соборной ко-
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локольни разносится почти на двадцать верстъ по 
долинѣ рѣки. Внутренность храма почти сплошь 
расписана священными картинами кисти братьевъ 
художниковъ Тихона и Николая Богдановыхъ. Глав
ный алтарь храма помѣщается въ красивой и обшир
ной сѣни, ротондѣ, царскія врата въ немъ сдѣланы 
изъ чистаго серебра. Но главною достопримѣчагель- 
ностью Мценскаго собора является безъ всякаго со
мнѣнія чудотворная икона святителя Николая.

Образъ этотъ уже однимъ видомъ своимъ про
изводитъ необыкновенно сильное и незабываемое 
впечатлѣніе на православнаго богомольца. Онъ не 
написанъ на доскѣ или полотнѣ, какъ другія св. 
иконы, но изваянъ или изсѣченъ изъ дерева и изо
бражаетъ архіерея Божія въ полномъ святительскомъ 
облаченіи, стоящаго на орлецѣ, съ мечемъ 'въ правой 
рукѣ и съ ковчегомъ для св. Даровъ въ лѣвой. 
Изображеніе св. Николая чудотворца облечено въ 
цѣнную серебряную съ позолотою ризу, украшенную 
драгоцѣнными камнями и многочисленными подвѣ
сками, изображающими то глазъ, то руку или ногу— 
страдавшіе и исцѣленные Угодникомъ Божіимъ члены 
благодарныхъ жертвователей. Въ лѣтнее время чу
дотворная икона помѣщается на правой сторонѣ 
главнаго иконостаса въ настоящей церкви, а на зиму 
торжественно переносится въ теплую .трапезную цер
ковь и становится передъ аркой, отдѣляющей ее отъ 
настоящей. Надъ образомъ устроена великолѣпная 
сѣнь, по сторонамъ его осѣняютъ бархатныя, шитыя 
золотомъ завѣсы, передъ нимъ горитъ множество 
неугасимыхъ лампадъ.

Другая святыня Николаевскаго собора—большой, 
въ ростъ человѣка, высѣченный изъ камня восьми-
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конечный крестъ Господень, помѣщается на лѣвой 
сторонѣ главнаго иконостаса. Онъ также обложенъ 
серебряною ризою и озаряется безпрерывнымъ сія
ніемъ неугасимыхъ лампадъ.

Послѣ богослуженія изъ алтаря для благоговѣй
наго лобызанія къ богомольцамъ выносится митра и 
ковчегъ, принадлежавшіе прежде къ чудотворной 
иконѣ, а въ настоящее время замѣненные на ней 
серебряно-вызолоченными.

Таковы вещественные памятники знаменія ми
лости Божіей и заступленія за г. Мценскъ святителя 
и чудотворца Николая. Невидимымъ же, но живымъ  ̂
и драгоцѣннѣйшимъ памятникомъ и доказательствомъ 
особаго покрова и помощи мѣстнымъ жителямъ отъ 
Угодника Божія служитъ чистая и святая православ
ная вѣра, соблюденная ими до настоящаго дня, не
смотря на то, что въ теченіе многихъ лѣтъ послѣ обрѣ
тенія чудотворной иконы его г. Мценскъ находился 
во власти католиковъ, князей и королей литовскихъ. 
Никакая ересь и никакая секта до сихъ поръ не на
шла себѣ пріюта въ Мценскѣ, охраняемомъ св. Угод
никомъ. Надо только молить святителя и чудотворца 
Христова Николая, что-бы онъ своими святыми мо
литвами и впредь спасалъ чтущій его городъ и всю 
православную Русь отъ враговъ видимыхъ и неви
димыхъ, отъ нашествія иноплеменниковъ и междо
усобныя брани.
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Преподаватель Мценской гимназіи В .  А д а м о в ъ .
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА благовнишаніе 
къ Брянской Полѣсской двухнлассной церковно

приходской шнолѣ.
При Высочайшемъ проѣздѣ 20 апрѣля с. г. изъ 

Брянскаго завода учащіе и учащіеся Брянской церков
но-приходской школы Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ 
были осчастливлены на станціи „Брянскъ" лицезрѣть 
Его Императорское Величество и поднести альбомъ 
видовъ школы. Ученица 2 отдѣленія, девятйлѣтняя 
дѣвочка Капустина Лидія обратилась къ Государю 
Императору со слѣдующими словами: „Дорогой Нашъ 
Царь-Батюшка! Мы счастливы видѣть Тебя. Молимъ 
Бога, чтобы Онъ продлилъ Твою жизнь на радость 
намъ. Прими этотъ альбомъ на память о нашей 
школѣ". Музыка и крики „Ура!" мѣшали Государю 
Императору слышать слова дѣвочки. Царь наклонился 
къ ней, положилъ руку на ея плечи и выслушалъ ре
бенка. Ученица осчастливлена Высочайшимъ подар- 
комъ-серебряными съ цѣпью часами. Свитскій гене
ралъ, вручая дѣвочкѣ часы, сказалъ „Тебѣ Государь 
жалуетъ эти часы. Береги и храни ихъ". При кри
кахъ „Ура"! тихо тронулся Царскій поѣздъ. Государь 
Императоръ стоялъ на площадкѣ вагона, отвѣчая 
на привѣтствія.

Начальникъ охраны Г. Шаталовъ взялъ ученицу 
на руку и съ ея Высочайшимъ подаркомъ пронесъ 
ребенка передъ рядами войска и народа.

Это величайшей важности событіе въ школьной 
жизни останется навсегда памятнымъ у дѣтей, об
радованныхъ столь великимъ вниманіемъ Государя 
Императора къ школѣ и представительницѣ ея, по
лучившей столь безцѣнный Высочайшій подарокъ.

Священникъ. Н. Звѣревъ.
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Окончаніе учебныхъ занятій въ Орловской 
духовной семинаріи.

29 апрѣля въ Орловской духовной семинаріи закон
чились экзамены выпускному VI классу. Вечеромъ этого 
дня оканчивающіе курсъ воспитанники пѣли всенбщное 
бдѣніе въ семинарскомъ храмѣ на два клироса, а на вто
рой день, въ самый Праздникъ Вознесенія, литургію и по 
окончаніи ея благодарственный Господу молебенъ. Всенощ
ное бдѣніе и литургію совершалъ ректоръ семинаріи въ 
сослуженіе о. духовника, а на молебенъ съ ними вышелъ 
преподаватель гомилетики свящ. Г. Павскій. Въ ^концѣ мо
лебна о. ректоръ обратился къ воспитанникамъ съ прочув
ствованнымъ словомъ, въ которомъ преподалъ имъ рядъ 
наставленій, руководящихъ молодыхъ людей въ первыхъ 
шагахъ ихъ самостоятельной жизни. Послѣ молебна состо
ялся актъ, на которомъ произнесены были напутственныя 
рѣчи окончившимъ курсъ со стороны корпораціи о. ректо
ромъ, г. инспекторомъ А. Е. Соломинымъ и старшимъ пре
подавателемъ А. Е. Поповымъ, и благодарственныя рѣчи о. 
ректору, инспектору, преподавателямъ и воспитателямъ со 
стороны воспитанниковъ—Васильева И., Троепольскаго В. 
и Высоцкаго В. Въ концѣ акта воспитанники пропѣли мно
голѣтіе Преосвященнѣйшему Епископу Григорію, началь
ствующимъ, учащимъ и учащимся въ семинаріи. Актъ закон
чился пѣніемъ тропаря „Спаси, Господи, люди Твоя* и 
гимна „Боже Царя Храни*.

Окончило въ нынѣшнемъ году въ семинаріи 68 чело
вѣкъ; изъ нихъ 26 въ первомъ разрядѣ съ званіемъ сту
дента семинаріи и 42 человѣка во второмъ разрядѣ. Семь 
лучшихъ воспитанниковъ—Васильевъ И., Вуколовъ П.. Звѣ
ревъ Н., Троепольскій В., Высоцкій В., Троицкій И. и Крас
никовъ А. получили награды книгами. Къ этимъ 68 окон
чившимъ нынѣ курсъ слѣдуетъ прибавить тѣхѣ 9 воспи
танниковъ, которые выпущены изъ семинаріи съ правомъ 
окончившихъ курсъ въ январѣ сего года, по случаю по
ступленія ихъ въ военныя училища. Изъ нихъ 4 человѣкавы- 
пущены съ званіемъ студента.
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ш а т ъ  е г о  с л ѣ п о  н а р о д ы " . С тон ы  н а  з е м л ѣ  и  н а  м о р ѣ , „ и  
п л а ч ъ , и к р о в а в о е  г о р е "  б е з у м н о й  б о р ь б ы , к о т о р о ю , п р о в и 
д ѣ л ъ  п о э т ъ , б у д е т ъ  п о т р я с е н ъ  м ір ъ , д л я  н е г о — с в и д ѣ т е л ь 
ст в о  т о г о ,  ч т о  Б о г ъ  у с л ы ш а л ъ  „ст о н ы  с м и р е н н ы х ъ  с е р д е ц ъ "  
и  с о к р у ш а е т ъ  „ б и ч ъ  в ѣ к о в о й " , к о т о р ы й  О н ъ  п о с л а л ъ  „ за  
в ѣ р у  б е з в ѣ р н у ю , л е с т ь  и  р а з в р а т ъ , з а  г о р д о с т ь  Ц а р ь г р а д а  
с л ѣ п у ю " .

С ъ  в о с т о к а  в з г л я д ъ  п о э т а  н е в о л ь н о  о б р а щ а л с я  к ъ  з а 
п а д у ,  „ с т р а н ѣ  с в я т ы х ъ  ч у д е с ъ " ,  и  т а м ъ  е г о  з о р к ій  г л а з ъ  
н е  м о г ъ  н е  за м ѣ т и т ь  д о г о р а н ія  п р е ж н и х ъ  с в ѣ т и л ъ  и п а д е н ія
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лучшихъ звѣздъ. Если тамъ, гдѣ „никогда земля отъ пер
выхъ дней творенья не зрѣла надъ собой столь пламенныхъ 
свѣтилъ*, все начинало застилаться мертвеннымъ покровомъ, 
и предчувствовался „мракъ глубокъ*, то это еще больше 
утверждало поэта въ его вѣрѣ въ Востокъ: „услышь же 
гласъ судьбы, воспрянь въ сіяньи новомъ, проснися, дрем
лющій Востокъ*!

Печальна и непривѣтлива была дѣйствительность, 
и Хомяковъ не могъ не чувствовать нависшій надъ Россіей 
и Славянствомъ „духъ мертвящій, духъ сомнѣнья*. Тѣмъ 
болѣе должны быть пророческими и одушевляющими рѣчи 
поэта о пробужденіи и единеніи Славянства и его согласной, 
братской борьбѣ.

Онъ видѣлъ, какъ въ сіяющемъ утреннемъ небѣ раз
сѣивался мракъ, и угасалъ двурогій мѣсяцъ, видѣлъ яркія 
и полныя радости „свѣтила грядущихъ вѣковъ* и призы
валъ встать болгарина, серба и хорвата, будилъ славянскія 
волны и гнѣзда орловъ и убѣждалъ всѣхъ въ честности и 
святости будущаго подвига: „намъ Богъ разрываетъ оковы, 
намъ Богъ закаляетъ булатъ*.

Поэтъ былъ истиннымъ провидцемъ будущихъ судебъ 
Славянства, когда предавалъ пламеннымъ проклятіямъ тѣхъ 
изъ славянъ, „чей гласъ противъ Славянъ, Славянскимъ 
братьямъ мечи вручилъ въ преступный часъ*. Проникалъ 
онъ вдохновеннымъ взоромъ въ „новый вѣкъ чудесъ*, когда 
наступитъ твердый союзъ свободныхъ славянскихъ орловъ 
подъ мощнымъ главенствомъ старшаго-Сѣвернаго Орла.

Никогда Хомяковъ не переставалъ напоминать Россіи 
о „младшихъ братьяхъ*, объ ихъ рабской ночи пребыванія 
„въ сѣтяхъ тевтона вѣроломныхъ, въ стальныхъ татарина 
цѣпяхъ*. Напомпная объ этомъ, Хомяковъ не могъ пройти 
молчаніемъ обязанностей Россіи, ея историческаго призва
нія въ міръ. Быть источникомъ духовныхъ силъ и лучшихъ 
надеждъ Славянства, дать вырасти и окрѣпнуть крыльямъ 
молодыхъ орловъ,—вотъ роль Россіи до той поры, когда 
„вскричатъ орлы,—и цѣпь насилья желѣзнымъ клювомъ 
расклюютъ*. Россія—орудіе Бога, Который призвалъ ее „на 
брань святую' съ злою волей „слѣпыхъ, безумныхъ, дикихъ



Больше того, въ груди Россіи заключенъ тотъ скры
тый, безвѣстный, но могучій и неизсякаемый ключъ, кото
рый „и чистъ, и міру чуждъ, и знаемъ лишь Богу да Его 
Святымъ", и который нѣкогда широко разольется и привле
четъ къ своимъ берегамъ духовно жаждущіе, чуждые на
роды, Въ этомъ усматривали горделивое, слѣпое и опасное 
для насъ самомнѣніе и самопревозношеніе, но Хомяковъ 
ясно заявлялъ, что свѣтлый удѣлъ,—„хранить для міра 
достоянье высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ, хранить пле
менъ святое братство, любви живительный сосудъ и вѣры 
пламенной богатство, и правду, и безкровный судъ",—данъ 
Россіи за то, что она смиренна.

„И другой странѣ смиренной, полной вѣры и чудесъ, 
Богъ отдастъ судьбу вселенной, громъ земли и гласъ небесъ".

В. Азбукинг.

З^олоколъный зВонъ Вт? ‘Россіи.
(изъ лекціи, читанной 3 марта въ залѣ народной ауди
торіи профессоромъ Саратовской консерваторіи И. В.

Липаевымъ).
Часто мы не обращаемъ вниманія на такія явленія 

окружающей насъ жизни,—началъ свою лекцію проф. Ли- 
паевъ,—которыя незамѣтно для насъ самихъ имѣютъ гро
мадное вліяніе на структуру нашей психики. Къ числу та
кихъ явленій относится колокольный звонъ, который мы 
слышимъ съ нашей колыбели, въ теченіи всей своей жизни 
и при слѣдованіи на вѣчный покой—въ жизнь загробную.

Торжественный звонъ въ великіе церковные праздники, 
монотонный—великимъ постомъ, печальный—при похоро

нахъ, меланхолическій въ вечерніе сумерки нашей повсе
дневной сѣрой жизни—создаютъ настроеніе, подъ дѣйствіемъ 
котораго и слагается наша внутренняя жизнь. Случалось, 
что даже величайшіе преступники при неожиданномъ цер
ковномъ благовѣстѣ также неожиданно отказывались отъ 
осуществленія своихъ преступныхъ замысловъ... И не да
ромъ сказано поэтомъ: „Вечерній звонъ, вечерній звонъ, 
какъ много думъ наводитъ онъ!...41
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Колокольный звонъ въ Россіи имѣетъ свою исторію.— 
До XII вѣка обитатели русскихъ монастырей и жители пра
вославныхъ приходовъ сзывались къ богослуженіямъ сна
чала стукомъ въ окно или дверь; съ развитіемъ же цер
ковной жизни приглашеніе на общественную молитву стало 
производиться въ какомъ-нибудь общественномъ мѣстѣ 
стукомъ въ „било", или „древо" „клепаломъ". Било пред
ставляло собою большого размѣра кленовую палку до 3 
аршинъ длиною и 3 вершковъ толщиною. Клепало состояло 
изъ деревяннаго молотка; впослѣдствіи-же для производства 
болѣе громкихъ и разнообразныхъ звуковъ молотокъ замѣ
ненъ былъ деревянной лопаточкой, которую брали по сре
динѣ и ударяли въ било обоими концами. Съ теченіемъ 
времени разнообразилась и величина била: „великое било", 
„малое било", и замѣнено было названіемъ „кампана"; от
сюда и выраженія: „клеплетъ въ било", „клеплетъ въ 
кампаны" (Типиконъ).

Позднѣе деревянную палку замѣнили сначала деревян
ной же, а потомъ—металлической доской; послѣдняя затѣмъ 
уступила мѣсто прямому желѣзному стержню, а еще позд
нѣе—изогнутому желѣзному пруту, издававшему при 
ударахъ протяжный звукъ, похожій уже на звонъ колокола.

Происхожденіе названія „колоколъ" осталось не уста
новленнымъ; одни производятъ его отъ нѣмецкаго слова 
Кіорреі—одного корня съ нашимъ „клепаломъ", другіе— 
отъ греческаго; нѣкоторые же филологическое происхожде
ніе его находятъ въ русскомъ языкѣ, когда для производства 
звука православные предки наши ударяли „колъ о колъ".

Долгое время существовало мнѣніе, что родивой коло
коловъ является Нола, въ провинціи. Кампана, въ Италіи, 
гдѣ они будто бы работались впервые, а также приписывали, 
ни на чемъ не основываясь, изобрѣтеніе колокола извѣстно
му духовному писателю епископу Понтію Меронію Павлину 
Милостивому, изъ города Нола, жившему въ 353—431 годахъ.

Преданіе передаетъ легенду о нолевыхъ цвѣтахъ-коло
кольчикахъ, мелодичнаго шелеста которыхъ заслушался 
епископъ, возвращаясь однажды съ обхода своей паствы.

Погруженный въ глубокія думы св. Павлинъ шелъ 
разъ въ далекій свой каѳедральный городъ Нолу. Онъ
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возвращался съ обозрѣнія своей епархіи, заходилъ изъ де
ревни въ деревню, съ торга на торгъ, чтобы ободрять хри
стіанъ и укрѣплять ихъ въ вѣрѣ во Христа.

Встрѣтилъ онъ много равнодушія, много суевѣрій, много 
невѣрія; поэтому-то душа вѣрнаго епископа и была печальна. 
Занятый тяжелыми мыслями о холодности и духовной смерти 
многихъ христіанъ, онъ обратился съ молитвой къ Богу:

„Воззови, Господи, къ этой бѣдной темной землѣ гла
сомъ свыше*,—молился онъ тихо. „Открой облака, что насъ 
раздѣляютъ отъ Тебя. Соедини сердца наши, при' нашей 
разрозненности, узами крѣпчайшими цѣпей. Собери блу
ждающее, Боже и Господи нашъ! Не скрой лица Твоего 
отъ насъ. Дай намъ чувствовать дыханіе Твоего Духа, 
чтобы сердца наши были привлекаемы къ Тебѣ и не блу
ждали въ безграничной темнотѣ*.

Страна между тѣмъ мало-по-малу становилась пустын
нѣе. Благочестивый путешественникъ едва замѣчалъ это, 
потому что лишь ноги его касались пыльной этой земли, 
душа же его искала тихаго соприкосновенія съ Божествомъ.

Когда солнце склонилось къ западу, епископъ поднялся 
на утесъ, лежавшій близь дороги; члены путника, утомлен
ные путешествіемъ и душевной работой, чрезвычайно осла
бѣли; глазныя вѣки отяжелѣли, предъ взоромъ его всѣ 
предметы ближайшей окрестности въ безпорядочномъ дви
женіи стали измѣнять свои мѣста.

Съ минуту утомленіе путешественника боролось еще 
противъ сна; потомъ еще разъ онъ обратилъ глаза свои къ 
небу, распростиравшемуся надъ нимъ пурпуровымъ сводомъ^ 
еще разъ едва двигавшіяся уста прошептали тихо и не
внятно моленіе: „Воззови, Господи, воззови къ намъ гласомъ 
свыше*,—и онъ началъ было засыпать.

Тутъ вдругъ заколыхались при легкомъ вечернемъ 
вѣтрѣ на краю по стѣнамъ и рэзсѣлинамъ утеса удиви
тельно прелестные цвѣты. На тонкомъ, почти невидномъ 
стебелькѣ качались тихо эти цвѣты-колокольчики.

Въ состояніи на половину бодрственномъ, на половину 
сонномъ, видитъ епископъ, какъ съ пурпуровыхъ вечернихъ 
облаковъ сходятъ свѣтлые образы Ангеловъ, качаютъ коло
кольчики за нѣжный стебелекъ; и слышитъ онъ, какъ тихо,



нѣжно раздаются изъ цвѣточной чашечки серебристые 
звуки, въ которыхъ, какъ бы въ пѣніи духовъ, слышались 
восхищенному уху слова: „Воззови, зови“.

— „Воззови, Господи",—молитвенно еще разъ произ
несъ благочестивый пастырь, потомъ закрылъ глаза и про
снулся только тогда, когда поднявшееся надъ горизонтомъ 
солнце стало согрѣвать окрестность.

•Укрѣпленный тѣлесно и душевно пришелъ св. Павлинъ 
въ г. Нолу и скоро снова отдался обычнымъ своимъ заня
тіямъ. Но постоянно обращалъ онъ свои мысли къ голу
бымъ колокольчикамъ, стоявшимъ у него на виду въ ста
канѣ съ водой.

Если потомъ церковные служители ходили по улицамъ 
съ кимвалами, созывая христіанъ къ Богослуженію, то 
представлялось епископу, что голосъ свыше првелѣваетъ 
ему вытѣснить изъ церковной практики этотъ остатокъ 
языческаго Богослуженія.

Но какъ было это сдѣлать? Это какъ св. Павлинъ и 
желалъ и думалъ разрѣшить. И вотъ онъ разъ пригласилъ 
къ себѣ сосѣда, мѣдника по ремеслу, ловкаго и благоче
стиваго человѣка; по часамъ и по днямъ оставался епископъ 
съ мастеровымъ въ запертой комнатѣ.

Пытливымъ взоромъ наблюдали они строеніе нѣжныхъ 
цвѣтковъ. „Такъ должно быть",—сказалъ, наконецъ, удо
влетворившись разслѣдованіемъ, опытный мастеръ.

Въ просторномъ низменномъ саду построилъ онъ печь, 
слѣпилъ изъ глины форму точь-въ-точь какъ цвѣтокъ- 
колокольчикъ, только гораздо шире и выше, врылъ ее въ 
землю. Потомъ расплавленною смѣсью изъ мѣди, олова и 
висмута наполнилъ онъ глиняную форму; и когда она охла
дѣла, то металлическое содержаніе было очищено отъ ино
родной кожуры.

Радостно схватилъ епископъ молотокъ и съ трепетомъ 
стукнулъ въ первый отлитой колоколъ: его ухо тронуто 
было серебристыми волнами голоса свыше. Содрагаясь отъ 
восхищенія, обнажилъ св. Павлинъ свою сѣдую голову и 
палъ на колѣни, благодаря Бога за удавшееся дѣло.

Такимъ образомъ, какъ говоритъ преданіе, цвѣты-ко
локольчики дали образецъ металлическихъ колоколовъ.
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Когда именно и при какихъ обстоятельствахъ былъ 
введенъ колоколъ у насъ на Руси,—точно неизвѣстно, но 
открытый на мѣстѣ Десятинной церкви Святого Владиміра, 
въ Кіевѣ, одинъ экземпляръ показываетъ, что колокольный 
звонъ предки наши слышали уже на самой зарѣ своего 
духовнаго просвѣщенія и, кромѣ того, относительное совер
шенство отливки этого колокола показываетъ, что къ концу 
Х-го вѣка искусство приготовленія колоколовъ сдѣлало 
большой шагъ впередъ по сравненію съ тѣмъ, что было при 
употребленіи „цвѣточныхъ* колоколовъ въ Италіи.

Затѣмъ лекторъ подробно ознакомилъ аудиторію съ 
исторіей возникновенія вежъ для подвѣшиванія колоколовъ, 
колокольницъ, звонницъ и колоколенъ, потомъ—съ истори
ческими надписями и тайнописью на древнихъ русскихъ 
колоколахъ, способами отливки ихъ, акустикой колоколовъ, 
музыкальной настройкой и разными видами церковнаго 
звона, подробно остановившись на ростовскихъ звонахъ 
временъ митрополита Іоны, который въ концѣ XVII вѣка 
въ Ростовѣ Великомъ ввелъ особый художественный звонъ, 
получившій названіе „іоновскаго звона". Называется онъ 
также „малиновымъ звономъ".

Постепенная эволюція формъ колоколовъ иллюстриро
валась лекторомъ свѣтовыми картинами, а музыка ихъ де
монстрировалась на рояли, на которомъ воспроизводился 
„рисунокъ звуковъ" іоновскаго звона и звона священника 
Израилева, „вызванивавшаго" „со святыми упокой", гимнъ 
и т. п.

При звонарѣ А. Смагинѣ виды звоновъ еще болѣе 
разнообразились; вошелъ въ употребленіе звонъ съ перебо
ромъ, безъ перебора, съ затравкой, перезвономъ.

Разбирая тоны колокола, лекторъ указалъ на основной 
тонъ его, издаваемый краями, гдѣ ударяетъ „клепало", за 
тѣмъ—оберъ-тонъ, октавой выше, издаваемый верхушкой 
колокола, и, наконецъ,—средній, терціей или квартой выше 
основного. Отсюда и получается нѣсколько неопредѣленный 
колокольный гулъ.

Въ заключительномъ отдѣлѣ лекціи о художествен
номъ претвореніи церковнаго звона въ музыкальныхъ со
чиненіяхъ профессоръ Липаевъ указалъ на русскихъ ком-



позиторовъ, примѣнившихъ музыку церковнаго звона въ 
художественной формѣ въ операхъ.- „Жизнь за Царя" Глин
ки, („Славься, славься"), „Нижегородцы" (Направника), 
„Борисъ Годуновъ" (Мусоргскаго), увертюрѣ „Двѣнадцатый 
годъ" Чайковскаго.

Лекція-г. Липаева вполнѣ наглядно раскрыла неотра- 
• эимое вліяніе колокольнаго звона на религіозную психику 

русскаго православнаго люда, начиная съ возникновенія на 
Руси христіанства, красивымъ сочетаніемъ звуковъ била и 
клепала, и до нашпхъ дней—художественнымъ созвучіемъ 
цѣлыхъ колокольныхъ оркестровъ.

К *  исторіи 0 і6ской  семинаріи.
Нѣсколько писемъ ректоровъ и учителей семинаріи къ 

игуменамъ Богородицкой Площанской Пустыни.
(Продолженіе. См. № 17).

10 Высокопреподобнѣйшій Отецъ Игуменъ!
‘Милостивѣйшій мой Благодѣтель!

Посылается къ Вамъ семинарскій служитель. Прео
священнѣйшій приказалъ обучиться ему въ Вашей обители 
дѣлать квасъ и печь ситныя булки для семинаристовъ.

Пожалуйте, сдѣлайте такое одолженіе для множества 
людей, которые сохранятъ чрезъ сіе свое здоровье. Прика
жите, ежели возможно, чтобы онъ раза четыре посмотрѣлъ 
и чрезъ двѣ недѣли возвратился къ намъ умѣющимъ. Вы 
премного симъ одолжите семинарію.—А я прося Вашихъ 
святыхъ молитвъ пребываю

Вашего Высокопреподобія Милостивѣйшаго моего 
Благодѣтеля всепокорнѣйшій слуга и богомолецъ

іеромонахъ Филаретъ.
1801 года 

Августа 13 дня.

11. ВысокоиренодобЕѣйшій'Отецъ Игуменъ Серапіонъ!
Милостивѣйшій мой Государь и Благодѣтель!

Пора нашимъ сиротамъ домой возвратиться. Сколько 
Вы одолжили сихъ бѣдныхъ своимъ благопрпзрѣніемъ!—Не



остави Васъ Божія Матерь! Я чувствительнѣйшую приношу 
Вамъ за сіе благодарность; тѣмъ паче, что отецъ Ректоръ 
писалъ ко мнѣ, что они у Васъ какъ дѣти содержатся. 
Они притти должны въ семинарію къ 1-му числу Сентября. 
Сами хотя и пѣшіе дойдутъ за Вашими недосугами—да для 
платья пожалуйте сдѣлайте для нихъ и послѣднюю милость 
—снабдите ихъ лошадью. Преосвященнѣйшій весьма благо
дарнымъ останется, а я Вашъ усерднѣйшій слуга и богомо- 
лецъ

іеромонахъ Филаретъ.
1801 года 

Августа 25 дня.
Р. 8. Очень жалко мнѣ, что недосуги не допустили 

меня воздать благоговѣйное поклоненіе Божіей Матери и 
съ Вами отцомъ моимъ и наставникомъ побесѣдовать. Не 
оставьте меня грѣшнаго въ Вашихъ святыхъ молитвахъ. 
Отцу Рафаилу свидѣтельствую мое почитаніе. I. Филаретъ.

12. Высокопренодобнѣйшій Отецъ Игуменъ!
Милостивѣйшій мой Благодѣтель!

Посланный къ Вамъ семинаріи служитель Сабуровъ, 
думаю, что уже обучился дѣлать квасъ и печь булки для 
семинаріи.

Теперь прошу прислать его къ своей должности.
Желая Вамъ всякихъ благъ отъ милосерднаго Бога и 

препоручая себя въ Ваши святыя молитвы имѣю честь быть 
Вашего Высокопреподобія милостивѣйшаго моего 
Государя всепокорнѣйшій слуга и богомолецъ

іеромонахъ Филаретъ.
Сентября 16 дня

1801 года.

13. Ваше Высокопреподобіе!
Милостивый мой Отецъ п Благодѣтель.

Слава Богу мы доѣхали благополучно до Сѣвска, толь
ко Григорій нашъ ногу зашибъ. Сыновски Васъ благодаримъ 
за всѣ оказанныя намъ милости. Книгу Вашу „Царскій 
Путь* посылаю къ Вамъ. А цреподобнаго Исаака Сирина



благословите, Батюшка, еще почитаться. Черезъ мѣсяцъ 
или скорѣе Вамъ перешлю. Простите моему дерзновевію. Я 
по надеждѣ на Вашу отеческую ко мнѣ любовь оставляю ее. 
А ежели прикажете прислать въ скорости, то не примиеу 
исполнить. Прося Вашихъ святыхъ молитвъ о мнѣ грѣшномъ, 
есьмь усердный Вашъ богомолецъ

недостойный іеромонахъ Филаретъ.
И я прошу Вашихъ святыхъ молитвъ. Съ благодарностію 

моею и почитаніемъ навсегда пребываю къ Вамъ недостой
ный сынъ Вашъ

іеромонахъ Рафаилъ.
Генв. 5 дня (годъ не обозначенъ). Изъ Сѣвска.

[Продолженіе слѣдуетъ.).

И з в ѣ с т і я  я з а м ѣ т к и .
—  Введеніе русскихъ молитвъ въ англійское богослуженіе. Въ

послѣднее время англичане проявляютъ усиленный интересъ 
къ православному вѣроученію и богослуженію. Во всемъ 
королевствѣ были прочтены лекціи о русской церкви. Но 
приказанію короля, въ Пасхальное воскресенье въ истори
ческой часовнѣ св. Георга въ Винзорѣ, въ присутствіи ихъ 
величествъ, было спѣто „Спаси, Господи, люди Твояа въ 
англійскомъ переводѣ. Переводъ былъ сдѣланъ извѣстнымъ 
руссофиломъ Бирбекомъ, который перевелъ также рядъ рус
скихъ молитвъ. Во всѣхъ англійскихъ церквахъ эти молитвы 
поются во время богослуженія, въ особенности во время 
молебновъ о дарованіи побѣды союзникамъ.

—  Помощь въ полевыхъ работахъ. Въ Св. Синодъ изъ 
разныхъ епархій начали поступать свѣдѣнія объ организа
ціи въ приходахъ особыхъ дружинъ для оказанія помощи 
сельскому населенію въ полевыхъ работахъ. Въ составъ 
дружинъ входятъ воспитанники дух. семинарій, а также и 
воспитанники старшихъ классовъ дух. училищъ. Записи въ 
дружины открыты у начальства дух. школы. Питомцамъ 
дух. школы, входящимъ въ составъ дружинъ, по оконча
ніи экзаменовъ будутъ сообщены необходимыя свѣдѣнія 
для предстоящей имъ работы. Одновременно съ этимъ учи
тельницы церк.-прих. школъ, а также воспитанницы епарх.
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женскихъ училищъ организуютъ дружины для работы въ 
ясляхъ на лѣтнее время. Во главѣ этой организаціи стоятъ 
епарх. попечительные совѣты. Идея привлеченія питомцевъ 
дух. школы къ помощи населенію въ сельско-хозяйств. ра
ботахъ, по сообщеніямъ епарх. властей, встрѣчена на мѣс
тахъ весьма сочувственно.

—  Главнокомандующіе союзныхъ армій. Въ исторіи міра и 
народовъ существуетъ какой-то математическій порядокъ. 
Существуютъ цифры и слова, кажущіяся очень странными, 
но тѣмъ не мѣнѣе вѣрными. Ихъ совпаденіе, непонятное 
въ своемъ существѣ, навѣваетъ мистическое чувство.

Главнокомандующимъ французской арміи является ге
нералъ Жоффръ, а главнокомандующимъ англійской арміи— 
Френчъ. Располагая зти имена крестообразно, читаемъ:

Жо | фр 
Фр | енч

И еще: главнокомандующимъ сербской арміи состоитъ 
Путникъ, а русской арміи—Великій Князь Николай. Распо
лагая и эти имена въ томъ-же порядкѣ, т. е. крестообразно, 
читаемъ:

ІІѵт ник
Ник |олай

„Кто и когда могъ предвидѣть,—пишетъ сербская га
зета „Политика",—этѵ странную связь четырехъ именъ 
генералиссимусовъ союзныхъ армій, которые несутъ свободу 
Европѣ".

С о д е р ж а н і е .  1. Чудотворный образъ Святителя 
Николая въ г. Мценскѣ. 2. Высочайшее Государя Импера
тора благовниманіе къ Брянской Полѣсской двухклассной 
церковно-приходской школѣ. 3. Окончаніе учебныхъ заня
тій въ Орловской духовной семинаріи. 4. Вѣщія страницы. 
5. Колокольный звонъ въ Россіи. 6. Къ исторіи Сѣвской 
семинаріи. (Продолженіе). 7. Извѣстія и замѣтки.
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