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Распоряженія Епархіальнаго -Начальства

1) Его Преосвященствомъ перемѣщены: а) священ
никъ церкви выс., Каргалинскаго, Лепсинскаго уѣзоа 
Евстафій ДІалахоЬскій—на мѣсто священника въ 
ст. Лепсинскую. б) священникъ разъѣзонаго причта 
Его окр., Николай СущеЬскій—на мѣсто священ
ника церкви сел. Карабалты, Ауліэатинскаго уѣзда

2) Его Преосвященствомъ назначенъ съ Его сентября 
сего 2911 гооа на оолжность настоятеля церкви ст. 
Сергіопольской. Лепсинскаго уѣзоа заштатный священ
никъ Іаковъ Ддлдаебичъ.

3) Вслѣоствіе просьбы Его Преосвященства^ Пре
освященнѣйшаго Димитрія^ Епископа Турк, и Таш
кентскаго бывшій воспитанникъ А-го класса Воронеж
ской духовной семинаріи Павелъ КуфаеЬъ Преосвя
щеннѣйшимъ Анастасіемъ, Архіепископомъ Воронеж



-- 90

скимъ и Задонскимъ 5-го Іюля с. 1Э1І г. рукополо
женъ въ санъ діакона къ городской церкви г. Намангана.

4) Избранные прихожанами а) Тахтабазарскдй 
церкви на оолжностъ церковнаго старосты дворянинъ 
Эрастъ Угрехслиозе и б) Лебединской церкви на дол
жность старосты крестьянинъ Меѳодій Чернышевъ— 
утверждены въ означенныхъ должностяхъ.

Объявленіе
торговый домъ

„Михайловъ и Малышевъ44
извѣщаетъ своихъ уважаемыхъ покупателей, что 
въ магазинѣ его въ гор. Вѣрномъ имѣются въ 
полномъ выборѣ парчевые и золотокружевные 

товары—по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ

вѣрный ячло-лит. я. я.



Святитель Тихонъ Задонскій.
Воронежская епархія, а съ нею и вся православная Россія 

13 августа сего года праздновали 50 лѣтія со дня открытія св. мощей 
св. Тихона Задонскаго Святый Тихонъ, Задонскій чудотворецъ, ро
дился 1724 г. въ Новгородской губерніи, Валдайскомъ уѣз. отъ при
четника Савелія Соколова, и при крещеніи названъ 'Іимоѳеемъ. 
Отца своего онъ лишился еще въ младенчествѣ. Первые годы 
жизни своей провелъ онъ въ крайней бѣдности. Какъ началъ я 
себя помнить,— впослѣдствіи онъ самъ разсказывалъ одному изъ 
своихъ келейниковъ, Чеботареву,—въ домѣ при матери нашей 
(отца своего я непомню) было насъ четыре брата и двъ сестры; 
большой братъ дьячкову должность отправлялъ, средній же братъ 
взятъ былъ въ военную службу, а мы всѣ еще малы были и въ 
великой жили бѣдности, такъ что нужную дневную имѣли пищу, 
и потому мать наша въ великомъ прискорбіи была о воспитаніи 
нашемъ. Но нашего-жъ прихода ямщикъ богатый, а бездѣтный 
былъ, онъ часто приходилъ къ намъ въ домъ; я полюбился ему. 
Онъ неоднократно просилъ меня у матушки и такъ говорилъ: 
„отдайте мнѣ Тиму своего; я его вмѣсто сына воспитаю и все 
имущество мое—его будетъ„. Мать моя хотя и отказывала ему, 
— жаль ей отдать меня.— но крайній недостатокъ въ пищѣ побѵ- 
дилъ матушку отдать меня ямщику оному, и она, взявши за руку 
повела меня къ нему,—я сіе хорошо помню. Большаго же брата 
въ сіе время не было въ домѣ; но какъ пришелъ онъ, то вопро
силъ у сестры, гдѣ матушка. Она сказала ему: ..повела Тиму къ 
ямшику“. Но братъ, догнавъ на дорогѣ матушку, сталъ передъ 
нею на колѣни и сказалъ: „куда вы ведете брата? Вѣдь ямщику 
отдадите, то ямщикомъ онъ и будетъ; я лѵчше съ суммою по 
міру пойду, а брата не отдамъ ямщику; постараемся обучить его 
грамотѣ, то онъ можетъ къ какой-нибудь церкви въ дьячки или 
пономари опредѣлится". И потому матушка воротилась домой. 
А какъ въ домѣ было ѣсть нечего, то я у богатаго мужика во 
весь день, бывало, бороню пашню, чтобы только богатый мужикъ 
хлѣбомъ покормилъ. Вотъ въ какой нуждѣ воспитывался я!’ (За
писки келейн. Чеботарева).

Мать, отдавъ сына въ Новгородскую семинарію, скоро скон
чалась; а сынъ и въ семинаріи терпѣлъ такую же нужду, хотя и 
состоялъ на казенномъ кошту, „Когда получу казенный хлѣбъ, 
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говаривалъ онъ тому же Чеботареву, то изъ онаго половину ос
тавлю для продовольствія себя, а другую половину пре дамъ, куплю, 
свѣчу, съ нею сяду на печку и читаю книжку''... Бѣдность, одна- 
ко-же, не мѣшала емѵ такъ отлично учиться, что ещо до оконча
нія кѵрса онъ опредѣленъ былъ учителемъ ритооики.

На четвертый годъ по окончаніи курса Тимоѳей Савельевичъ 
(на 34 году отъ рожденія) принялъ монашество съ нареченіемъ 
имени Тихонъ. Принимая иночество, св. Тихонъ помышлялъ толь
ко объ «уединенной жизни» предъ очами Господа: но Господь 
Самъ привелъ его къ епископству, и іюивелъ такъ скоро, какъ 
никто не ожидалъ,—черезъ три съ небольшимъ года по принятіи 
монашества Обь избраніи своемъ во епископы святитель Тихонъ 
разсказывалъ такъ: „Когда я былъ въ Твери архимандритомъ, 
присутствующимъ въ консисторіи и секторомъ семинар и, въ день 
св. Пасхи служилъ я съ преосвященнымъ Аѳанасіемъ въ соборѣ 
литургію. Что же случилось? По обыкновенію архіерейской службы 
во время херувимской пѣсни, когда самъ архіерей у жертвенника 
вынимаетъ частицы о здравіи, подойдя къ жертвеннику, я сказалъ: 
„Помяни мя, владыко святый"; архіерей же хотѣлъ сказать: „свя
щенно-архимандритство твое..", но вмѣсто того сказалъ: „епис
копство твое да помянетъ Господь Бетъ ео царствіи Своемъ", 
самъ улыбнулся и сказалъ мнѣ: „дай Богъ вамъ быть епископомъ". 
Послѣ узналъ я, что въ самый тотъ день Пасхи въ Петербургѣ 
первый синодальный членъ митрополитъ Димитрій Сѣченовъ, ме
талъ жребій купно съ 1 Іарѳеніемъ, епископомъ смоленскимъ (для 
избранія кандидата во епископа ладожскаго), и всѣ три раза изъ 
о.сьми написанныхъ жребіевъ вынимался жребій мой“ (записки 
келейн Чеботарева). Итакъ, св. Тихонъ на 37 году отъ роду 
13 мая 176! г. посвященъ былъ въ епископа кекюлъмскаіо и лаоож- 
скаіо, викарія Новгородской епархіи, но въ февралѣ мѣсяцѣ 1763 г. 
онъ назначенъ былъ епископомъ Воронежскимъ

Четыре года и семь мѣсяцевъ святитель Тихонъ управлялъ 
воронежскою епархіею, и въ это короткое время успѣлъ сдѣлать 
очень много для улучшенія нравственнаго состоянія свой паствы. 
Немощный тѣломъ, но бодрый духомъ, онъ неусыпно трудился, и 
дѣятельность его была увѣнчана богатыми и долговѣчными 
плодами.

Для наученія народа установилъ св. Тихонъ въ Воронежѣ 
открытое преподаваніе закона Божія по воскреснымъ днямъ предъ 
литургіею, въ соборномъ храмѣ. (Итакъ, вотъ когда еще поло же- 
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но начала нынѣшнимъ внѣбогсслужебномъ собесѣдованіямъ!). 
Сверхъ сего онъ писалъ христіанскія наставленія и размышленія 
на разныя изреченія Св. Писанія

Когда ревностный святитель узналъ, что предлагаемыхъ по 
его предписанію катехизическихъ поученій не хотятъ слушать, 
то онъ самъ произнесъ и приказалъ разослать по церквамъ обли
чительное увѣщаніе: „Когда шутъ шутитъ предъ тобою, —говорилъ 
онъ,—или ласкатель лжетъ, то съ охотою и удовольствіемъ слу
шаешь ихъ' а кода проповѣдникъ среди церкви проповѣдуетъ 
истинѵ, говоритъ глаголы жизни вѣчнсй, ты отвращаешь уши... 
Думаю, что еслибы преподавали здѣсь ученіе о томъ, какъ нажи
вать деньги, какъ доставать чины и отличія, сюда приходили бы 
и родители и дѣти"

Предписывалъ онъ также духовенству наблюдать, чтобы при
хожане приходили въ хоамъ въ воскресные и праздничные дни и, 
приходя, стояли бы благоговѣйно, не разговаривали и не шутили. 
При этомъ святитель заботился не только о томъ, чтобы въ хра
махъ Божіихъ сохранялось благоговѣніе, но и о томъ, чтобы не 
было безчинія на площадяхъ и улицахъ, особенно въ празднич
ные дни.

Святитель Тихонъ не уклонялся отъ участія и въ частной 
жизни членовъ своей паствы и дѣйствовалъ всегда примиритель
но. Для людей бьдныхъ и нищихъ былъ свободный доступъ къ 
нему. Нищихъ называлъ онъ, по слову Злотоуста, Христовою и 
своею братіею. и имъ подавали милостыню и въ его домѣ и раз
сыпали ее въ праздники въ богадѣльни и острогъ Иногда даже 
самъ святитель, переодѣвшись въ простое монашеское платье, по 
вечерамъ ѣздилъ въ жилища несчастныхъ, какъ бы посланный 
отъ имени архіерея, и, подавая милостыню, дѣлалъ словесныя 
наставленія, утѣшалъ и убѣждалъ съ терпѣніемъ относиться къ 
испытаніямъ.

Иноческіе подвиги и постоянные труды по епархіальному 
управленію, соединенные нерѣдко съ различными препятстіями и 
огорченіями, не могли не подѣйствовать на его здаровье, отъ 
природы не крѣпкое. Святитель былъ расположенъ къ нервнымъ 
болѣзнямъ. И вотъ въ 1767 г. святитель Тихонъ, вслѣдстіе собствен
наго прошенія, уволенъ былъ съ пенсіею на покой сперва въ 
7'олшевскій монастырь (въ 4 верст. отъ Воронежа), а затѣмъ въ 
1709 г., по причинѣ нездароваго климата, перешелъ въ Задон
скую обитель (въ 90 верст. отъ Воронежа).
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Здьсь въ тихомъ монастырскомъ уединеніи святой Тихонъ впол
нѣ предался подвижнической жизни. Ночи проводилъ онъ безъ 
сна и ложился на разсвѣтѣ. Упражненіемъ его въ ночное время 
были молитвы съ поклонами, притомъ не холодныя, но самыя го
рячія. Иногпа онъ громко восклицалъ: „Господи помилуй! Господи, 
пощади!'4—и прибавлялъ: „Кормилецъ, помилуй!" Въ полночь вы
ходилъ въ переднюю келію, пѣвалъ тихо и умилительно псалмы. 
Когда бывалъ въ мрачномъ настроеніи, пѣлъ: Благо мнп>. яко сми
рилъ мя еси (Пс. СФѴ1І1, 71). Въ свѣтломъ же настроеніи пѣвалъ: 
Хвалите Господа съ небесъ (Пс. СХѴІІІ. Записка Чеботарева).

Весь Новый Завѣтъ св. Тихонъ зналъ наизусть, и ему хотѣ
лось для простого ніро.іа видѣть его на простонародномъ языкѣ. 
Онъ даже начиналъ переводить его, но О'тановился, опасаясь, 
чтобы не соблазнить слѣпо приверженныхъ къ славянскому языку. 
Бесѣдовать съ простымъ наоодэмъ было однимъ изъ главныхъ, 
удовольствій святителя Тихона, и въ особенности любилъ онъ по
добныя бесѣды съ людьми, которые, разговаривая съ нимъ, не 
знали, кто онъ. Всю почти своею пенсію онъ употреблялъ для 
бѣдныхъ. Онъ помагалъ вдовамъ и старцамъ; доведеннымъ до ра
зоренія по случаю болѣзни или пожара доставлялъ достаточные 
средства поправиться: покупалъ ск^тъ, земледѣльческія орѵдія, сѣ
мена на посѣвъ и т. п. Тотъ день, когда не случалось ему по
дать кому-нибудь мило'.тыни. онъ считалъ потеряннымъ и бывалъ 
скученъ. Въ городъ Ливнахъ. Орловской губерніи, святитель Ти
хонъ при церкви св. Георгія устроилъ богадъльню, существѵющѵю 
и до настоящаго времени. Посѣщенія владыкой частныхъ домовъ 
цѣнились какъ особенныя благодѣянія, и его слушали какъ отца 
и наставника. Ему на судъ отдавали домашнія распри и несог
ласія. и кого онъ признавалъ виновнымъ, тотъ безприкословно 
подчинялся его приговору. Миротвореніе почиталъ онъ блажен
нѣе самой милостыни.

По природной живости характера случалось иногда владыкѣ 
оскорблять другихъ: въ такомъ случаѣ онъ просилъ прошенія 
у обижаннаго имъ, -тѣх’ь же. кто оскорблялъ его, онъ прощалъ 
и безъ просьбы о прощеніи и часто говаривалъ въ подобныхъ 
случаяхъ, что „прощеніе лучше мщенія"...

Среди молитвенныхъ подвиговъ св. Тихонъ удостоился однаж
ды чудеснаго явленія ему. Самого Господа и два раза дивнаго ви
дѣнія Пречистой Его Матери. Во время послѣдней болѣзни свя- 
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'тителя дано было откровеніе и о днѣ блаженной его кончины, 
которая послѣдовала 13 августа 1783 года Погребеніе совершено 

«было 20 августа преосвященнымъ Тихономъ 111. который, по окон
чаніи литургіи, почтилъ усопшаго святителя трогательнымъ пох
вальнымъ словомъ

По окончаніи провода, передъ послѣднимъ цѣлованіемъ тѣла, 
первенствующимъ іеродіакономъ, согласно волѣ почивша'О, было 
прочитано слѣдующее его духовное завѣщаніе:

„Слава Богу о всемъ!
„Слава Богу, что создалъ меня по Своему образу и подобію! 

•Слава Богу, что меня, падшаго, искупилъ! Слава Богѵ, что о мнъ 
недостойномъ промышлялъ! Слава Богу, что мнѣ подалъ слово 
Свое святое, какъ свѣтильникъ, сіяющій въ темномъ мѣстѣ, и 
тѣмъ меня на путь истенный поставилъ! Слава Богу, что мои очи 
сердечныя просвѣ-илъ! Слава Богу, что подалъ мнѣ въ познаніи 
святое имя Свое! Слава Богу, что банею крещенія грвхи мои 
■омылъ! Слава Богу, что п )казалъ мнѣ путь къ вѣчномѵ блажен
ству! Путь же есть Іисусъ Хоистосъ, <’ынъ Божій, Когорый о 
Себѣ говорить:,,Я —путь, истина и жизнь." Слава Богу, что сог
рѣшившаго меня не погубилъ, но по Своей благости потерпѣлъ 
согрѣшенія моя! Слава Богу, что показалъ мнѣ прелесть и суету 
міра сего! Слава Богу, что помогалъ мнѣ въ многоразличныхъ 
искѵшеніяхъ, бѣдахъ и напастяхъ! Слава Богѵ, что при бѣдствен
ныхъ и смертныхъ случаяхъ меня сохранялъ! Слава Богу, что 
меня отъ врага діавола защищалъ! Слава Богѵ, что меня печа- 
лѵющагося утѣшалъ! Слава Богу, что меня заблуждаюшаго обра
щалъ! Слава Богу, что меня отечески наказывалъ! Слава Богу, 
что мнѣ объявилъ страшны Свой судъ, да того боюся и каюся за 
грѣхи мои! Слава Бо’у, что объявилъ мнѣ вѣчную муку и вѣчное 
■блаженство, да избѣгну одной и поищу другого! Слава Богу, что 
мнѣ недостойному подавалъ пишу, которою немощное мое тѣло 
укрѣплялось: подавалъ одежду, которою нагое мое тѣло покрыва
лось; подавалъ домъ, въ которомъ я ѵпокоивался! Слава Богу и о 
прочихъ его благахъ, которыя мнѣ къ содержанію и утѣшенію мо- 
емѵ подавалъ! Сколько я получилъ отъ Него благодѣяній, сколько 
дышалъ! Слава Богу о всемъ!

„Нынѣ я къ вамъ, братія мой, слово обращаю. Не могу я съ 
вами, какъ прежде, устами и голосомъ бесъдовать, потому что 
бездыханенъ и безгласенъ, но бесѣдую малымъ симъ письмецомъ. 
Первое: храмина тѣла моего разрушилась и какъ земля землѣ 
..предается по слову Господню: „земля еси и въ землю пойдешь"...



Но со святою Церковью чаю воскресенія мертвыхъ и жизни буду
щаго, вѣка. Надежда моя сидитъ одесную Бо а—Іисусъ Христосъ, 
Господь мой и Богъ мой Онъ—воскресеніе и жизнь моя. Онъ 
мнѣ глаголетъ: „Азъ есмь воскресеніе и жизнь; вѣруяй въ Меня, 
если и умретъ, оживетъ". Онъ меня спящаго всесильнымъ Своимъ 
гласомъ возбудитъ. Второе: отошелъ я отъ васъ въ пѵть всея зем
ли и отлучился, и уже, дрѵ’гъ друга не видимъ, ка-.ъ прежде. 
Но увидимся опять, гдъ соберутся всѣ народы, отъ начала міра 
до конца пожившіе. О, спсдоби, Господи, и тамъ видъться, гдѣ 
Богъ видится лицомъ къ лицу и тѣмъ видящихъ оживляетъ, утѣ
шаетъ. радостно творитъ увеселяетъ и вѣчно-блаженными дѣлаетъ., 
Тамъ люди, какъ сонце, сіяютъ; тамъ—истиное блаженство и все 
въчное и безконечное. Буди, Господи, милость Твоя на насъ, по
тому что уповаемъ на Тебя! Третье; благодътелямъ моимъ, кото
рые меня при нуждѣ и немощи моей не оставляли, но по своей 
любви и милости благами своими снабжали, мно о благодарствую. 
Да воздастъ имъ Господь въ тотъ день, когда всѣмъ по дѣламъ 
ихъ воздается! Четвертое: всѣмъ, когорые меня какъ-нибудь оби
дѣли, простилъ я и прощаю; да проститъ имъ и Господь Соею 
благодатью! Прошу и меня простить ежели кого и обидѣлъ, какъ 
человѣкъ. Оставите и оставится вамъ—говоритъ Господь. Пятое: 
пожитковъ, какъ у меня не было, такъ и не осталось по мнѣ; 
прошу поэтому: съ тѣхъ, которые при мнѣ жили и служили мнѣ, 
ничего не взыскивать Простите, возлюбленные, и Тихона 
поминайте. “

Уваженіе народа къ святителю Тихону не только не прекра
тилось съ его сметью, но оно продолжало рости все болѣе и бо
лѣе по мѣрѣ проявленія различныхъ благодатныхъ знаменій при 
гробѣ его и въ другихъ мѣстахъ, которыя свидѣтельствовали о 
святости его предъ Богомъ. Въ 1846 году, при перестройкѣ со
бора въ Задонскомъ монастырѣ, мощи святителя были обрѣтены 
нетлѣнными, а затѣмъ, по причинѣ многоразличныхъ исцѣленій, 
совершавшихся по молитвамъ св. Тихона, онѣ по соборному опре
дѣленію россійской Церкви, съ соизволеніями благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Николаевича, торжественно 
были открыты для всенароднаго чествованія 13 августа 1861 года.

('Под. Еп Вѣд.)
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Еврейскіе подвиги"
Недавно одинъ офицеръ опровергъ наглую ложь евреевъ, о 

какомъ то еврейскомъ гусарскомъ полку, участвовавшемъ въ борь
бѣ за освобожденіе Болгаріи. Теперь герой Тюренчена священ. 
Стефанъ Щербаковскій, обличаетъ новую ложь еврейскихъ газетъ.

Бъ „Нов. Вр." напечатано слѣдующее письмо въ редакцію:
„Нижеслѣдующее письмо служитъ къ возстановленію правды 

и защиты славнаго имени русскаго (православнаго) солдата отъ 
еврейской наглости и клеветы. Евреи издавна привыкли чужими 
руками жаръ загребать. Уже давно, со времени Тюренченскаго 
боя (18 апрѣля 1904 года), евреи присосались къ моему имени и 
при помощи его хотятъ создать себѣ славу, какъ „русскихъ" па
тріотовъ, распространяя ложь и вводя русскихъ людей въ заб
лужденіе.

Неоднократно на разные лады варіирѵя мой поступокъ (когда 
я шелъ съ крестомъ еъ рукахъ противъ японцевъ, воодушевляя 
нашихъ воиновъ), евреи всегда пристегивали къ моему имени ев
реевъ полковыхъ музыкантовъ, будто бы ведшихъ меня раненаго 
подъ руки во время Тюренченскаго боя. подъ градомъ пуль и 
снарядовъ, потомъ перевязывающихъ меня и вынесшихъ на ру
кахъ изъ поля битвы подъ страшнымъ огнемъ и пр. пр. Въ томъ 
же родѣ появилась было и картина Тюренченскаго боя (гдѣ два 
еврея ведѵтъ меня подъ руки, а сами играютъ). Все это пишет
ся, говорится и дѣлается съ цѣлью показать, какіе, молъ, евреи, 
русскіе патріоты, они даже бахвалятся, выставляя евреевъ-солдатъ 
лучше и патріотичнѣе солдатъ-русскихъ, говоря: „возьмите Тю- 
ренченскій бой- русскіе бросили своего священника раненнаго, 
а „наши" евреи подхватили его, сначала поддерживали его обод
ряющую съ крестомъ руку, а потомъ подняли его, версты три 
пришлось тащить его подъ визгомъ пуль и стоны умирающихъ 
на перевязочный пунктъ” и пр. и пр. Эти и подобныя рѣчи, не
однократно раздавались изъ усгъ евреевъ. Прежде на подобныя 
лживыя рѣчи я не имѣлъ возможности своевременно отвѣтить 
либо потому, что въ то время не былъ въ Европейской Россіи, 
либо потому, что во время не попадались мнъ въ руки эти пе
чатныя боедни. Но вотъ въ „Газетѣ Копѣйка" отъ 6 (19) августа 
с. г., за 1094, появилась сгагья И. Ланина подъ названіемъ 
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„Еврей-герой", въ которой не только повторяется прежняя ложьР 
но называются даже и дѣйствующія лица, именно: Фроимъ Чер
касъ и Моисей Липовецкій, какъ настоящіе герои и мои спасите
ли, о которыхъ говорится очевидно со словъ Фооима Черкаса 
слѣдующее: „Наши шли приступомъ. Высоко поднявъ руку съ 
крестомъ впереди шелъ священникъ о. Петръ Щербаковскій (меня 
крестили Стефаномъ, а евреи, очевидно, хотятъ перекрестить),, 
ободряя всѣхъ. (Спасибо что хоть хвалятъ, а то я слышалъ лично, 
что меня за это многіе бранятъ, тоже очевидно, съ позволенія 
сказать, „русскіе патріоты-’) Вдохновляя всѣхъ звуками музыки, 
шли евреи-музыканты (почему непремѣнно евреи, въ полку больше 
музыкантовъ-рѵсскихь, чѣмъ евреевъ)... Но вотъ рука съ крестомъ 
дрогнула и безпомсшно опустилась (послѣ раненія я моменталь
но упалъ). Раненый въ ноги, зашатался Щербаковскій. Упалъ бы, 
если бы изъ музыкантовъ не подхватили его два товарища. Ли- 
повецскій Моисей и Черкасъ Фроимъ Подхватили подъ рѵки. 
Поддержать хотѣли руку съ крестомъ—ободряющую. Нѣсколько 
времени такъ его пронесли на виду держа крестъ. (Удивительно, 
евреи даже въ силу креста повѣрили, что хорошо было бы на 
дѣлѣ, а не на словахъ). А потомъ увидѣли, что о. Пётръ слабѣ
етъ.—отъ ранъ истекаетъ. Подняли его и потащили на пунктъ. 
Версты три пришлось протащить подъ визгомъ пуль, подъ стоны 
умирающихъ1* и пр... (.,Газета Копѣйка" 6 (19) августа 1911 года 
№ 1094).

Для возстановленія правды, заявляю, что всѣ эти и подобныя 
рѣчи евреевъ о еврейскомъ героизмѣ въ моемъ дѣлѣ сплошная, 
наглая ложь и преступное еврейское нахальство, наряжающееся 
въ чуж'-ю, завидную для нихъ тогу

Никакіе евреи меня неподхватывали во время раненія, не ве
ли во время боя, не поддерживали ободряющей руки съ крестомъ, 
не несли на перевязочный пунктъ не перевязывали ранъ, однимъ- 
словомъ я евреевъ и вблизи себя не видѣлъ. Всѣ эти разсказы- 
бредни плодъ еврейской фантазіи. Не могутъ евреи ничего хоро
шаго и благороднаго своего создать, такъ нужно же хотя къ чу
жому имени присосаться и эксплоатировать его. Во время Тюрен- 
иескаго бея меня никто не велъ, я шелъ съ св. крестомъ и св. 
дарами самъ, пока не былъ раненъ, рана же въ грудь меня мо
ментально свалила, это во-первыхъ. Во-вторыхъ, когда я упалъ 
будучи раненъ въ грудь, лѣвую руку (а не ногу) и контуженъ въ 
лѣвый бокъ и лѣвую ногу, то никто изъ евреевъ меня не подни
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малъ и не пеоевязывалъ (хороши спасители и перевязчики ранъ 
не знающіе, что они перевязывали) Въ третьихъ, привелъ меня 
въ чувство (дергая за раненную руку) мой церковникъ (въ при
ходскихъ церквахъ-псаломщикъ), старшій унтеръ-офицеръ Іосифъ 
Викторовичъ Перчъ, крестьянинъ Полтавской губерніи, малороссъ. 
Видя издали, что я упалъ, Перчъ, стрѣлявшій въ цѣпи, бросился 
меня искать, совершенно случайно (если есть случай вообще, а 
не промыселъ Божій) нашелъ меня лежащимъ среди груды уби
тыхъ и раненныхъ, камней и мелкаго кустарника, подъ ужаснымъ 
убійственнымъ огнемъ—ружейнымъ, пулеметнымъ, и орудійнымъ, въ 
виду японскихъ штыковъ, перевязалъ мнѣ раны на мѣстѣ и по
могъ выйти изъ мѣста боя (не несъ меня—я самъ шелъ, а онъ 
только помагалъ перебираться черезъ камни и скалы) и потомъ 
все время, въ теченіи вечера и ночи неотступно былъ при мнѣ, 
ведя путь уздцы предложенную мнѣ добровольно и самостоятельно 
стрѣлкомъ Шацуномъ (тоже не еврей) лошадь, на которой я 
ѣхалъ. И только подъ утро, выбившись изъ силъ, Перчъ передалъ 
меня кому-то изъ стрѣлковъ (но опять-таки не еврею)—кому, 
точно не помню, потому что я добрался до Фынхуанчена, сдѣ
лавши въ одну ночь 60 слишнимъ верстъ верхомъ, съ кровото
чащими ранами, въ полубезсознательномъ состояніи. Такимъ об
разомъ честь найти раненаго православнаго священника среди 
груды убитыхъ и раненыхъ, среди камней и кустовъ перевязать 
ему раны подъ убійственнымъ огнемъ, вывезти его, обезсиленна
го, съ поля битвы и доставить въ госпиталь (Фынхуанченъ, за 60 
съ лишнимъ верстъ) принадлежитъ православному русскому сол
дату, старшему унтецъ-офицеру Іосифу Перчу (нынѣ состоящему 
псаломщикомъ въ Полтавской губерніи).

Далѣе, въ вышеупомянутой корреспонденціи говорится: ,,о. 
Щербаковскій ходатайствовалъ передъ Государемъ о награжденіи 
своего героя-спасителя Черкаса Георгіемъ**...  Опять гнуснѣйшая 
ложь. Въ дѣйствительности я докладывалъ не Государю Импера
тору, а ген.-ад. Куропаткину о подвигѣ моего церковника Перча 
и ген.-ад, Куропаткинъ наградилъ Перча сто рублями и прис
лалъ ему солдатскій Георгіевскій крестъ 4-й степени, каковой и 
прикололъ на грудь Перча самъ командиръ 11-го восточно-сибир
скаго стрѣлковаго полка полк. В. А. Яблочкинъ торжественно пе
редъ всѣмъ полкомъ, показавши этимъ, что начальство цѣнитъ и 
отличаетъ вѣрныхъ и самоотверженныхъ слугъ Царя и Родины. 
Опять видити, что общаго между мною, Фроимомъ Черкасомъ съ 
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кагаломъ, и моимъ ходатайствомъ о награжденіи Перча? Да, ев
рейское нахальство ни передъ чѣмъ не останавливается, да еще 
и обижается, когда его осадятъ.
Далѣе тамъ же говорится: „Теперь у Черкаса два Георгіевскіе 
креста, двѣ медали и 16 ранъ ("почему же не 40, вѣдь все равно 
„дутыя” раны не болятъ, а передъ публикой лестно). Видѣлъ я 
въ 11-мъ восточно-сибирскомъ стрѣлковомъ полку маленькаго чер
ненькаго еврейчика съ Георгіевскомъ солдатскимъ крестомъ (быть 
можетъ, то и былъ Черкасъ), но откуда взялся у него второй 
крестъ, не знаю. Можно вѣдь для большаго хвастовства и всѣ 
четыре креста нацѣпить. Правду объ этомъ можно узнать у быв
шаго командира 11-го восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка, 
нынѣ командира л.-гв. егерскаго полка ген.-м. Яблочкина.

Кореспондентъ „Газеты-Копѣйки" продолжаетъ: „что мой 
.спаситель" Черкасъ прибылъ въ Петербургъ изъ своего Киши
нева съ друмя товарищами-евреями, тоже Георгіевскими кавале
рами... А дѣло вотъ какое. Евреи, участники русско-японской вой
ны, горько обидѣлись, узнавъ о существующемъ предположеніи 
прекратить или ограничить пріемъ евреевъ въ армію, и подали 
на имя военнаго министра прошеніе"... Не есть ли весь этотъ 
еврейскій патріотизмъ и любовь къ Россіи такая же сплошная 
ложь, какъ ложенъ самый фактъ, которымъ предсѣдатель еврей
скаго общества запасныхъ участниковъ русско-японской войны 
Черкасъ хотѣлъ себя возвеличить и обезсмертить, нахально вы
давая себя за моего „спасителя" и пр. что я вынужденъ опро
вергать этимъ письмомъ. Пользы на войнѣ отъ евреевъ мы ви
дѣли очень-очень мало (конечно, были прекрасные единицы, 
какъ исключеніе, и среди нихъ, этого отрицать нельзя), а вреда 
очень и даже очень много. Избави, Боже, насъ отъ этихъ друзей!

11-го восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка, а нынѣ кава
лергардскаго Ея Величества Госѵдарыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны полка священникъ Стефанъ Щербаковскій.

Одинъ изъ видовъ дѣятельности жены сельскаго 
священника на пользу народа.

Въ „Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" за текущій 
годъ сообшаются интересныя свѣдѣнія о дѣятельности жены свя
щенника с. Дмитровскаго,—оно же Телепнево, Мценскаго уѣзда, 
Орловскгй губ.,—П. Ключаревой по части такъ называемаго „ру
чного труда".
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Ручной тоудъ,—иначе кустарное производство разнаго рода 
вышивокъ, тканей, деревянныхъ, глиняныхъ и металлическихъ 
вещицъ и т. п.—все болѣе и болѣе поивлекаетъ къ себѣ внима
ніе лицъ, озобоченныхъ улучшеніемъ внѣшней, матеріальной сто
роны быта нашихъ крестьянъ. Признаютъ,—и совершенно спра
ведливо,—что развитіе въ средѣ сельскаго населенія обоего пола 
охоты къ ручному труду, равно какъ и надлежащая постановка 
этого дѣла должны сопровождаться самыми благопріятными ре
зультатами и въ отношеніи качественнаго усовершенствованія 
продуктовъ ручного труда и еще въ томъ отношеніи, что прочно 
поставленное кустарное производство явится немаловажнымъ под
спорьемъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ.

Въ столичныхъ и нѣкоторыхъ губернскихъ городахъ Россіи 
(напр., въ Кіевѣ, Полтавѣ) уже образовались общества, постав
ляющія своею задачею содѣйствовать успѣху кустарнаго производ
ства; открылись и склады-магазины для пріема отъ крестьянъ ку
старныхъ издѣлій и для продажи ихъ публикѣ. Магазины идутъ 
весьма хорошо, и съ каждымъ годомъ обороты ихъ увеличиваются 
Русская публика съ большимъ сочувствіемъ относится къ кресть
янскимъ издѣліямъ и бойко ихъ раскупаетъ. Да, судя по нѣко
торымъ наблюденіямъ (сдѣланнымъ, напр., въ Москвѣ), скоро, ка
жется, и заграница протянетъ руки къ оригинальнымъ вышив
камъ, тканямъ и мережкамъ великорусскихъ и малорусскихъ кре
стьянокъ. Но, принимая и распродавая крестьянскія рукодѣлія, 
кустарныя общества заботятся не объ одномъ лишь сбыткѣ кус
тарныхъ издѣлій. Они стараются еще поднять качество и досто
инство издѣлій. Особыя инструктооши командируются- иногда въ 
села, гдѣ жители занимаются кустарнымъ производствомъ, и эти 
инструкторши даютъ на мѣстахъ необходимыя совѣты и указанія, 
какъ лучше дѣлать ту или другую вещь. Иногда инструкторши 
занимаются при самыхъ складахъ-магазинахъ подборомъ узоровъ 
и заготовкою сырого матеріала, а пріѣзжающія изъ деревень кре
стьянки получаютъ все это и у себя дома вырабатываютъ. Ъхать 
въ городъ, однако, не всегда бываетъ удобно. По этому общества, 
поощряющія кустарное производство, стараются открывать по се
ламъ „трудовые пункты", гдѣ женщины и дѣвушки могли бы по
лучить матеріалъ для работы, знакомиться съ рисунками, съ под
боромъ тканей и цвѣтовъ, а также получать плату за трудъ.

Однимъ изъ такихъ „трудовыхъ пунктовъ“ и является въ 
Орловской губерніи с. Дмитровское, оно же Телепнево, гдѣ успѣ



шно, въ теченіе уже семи лѣтъ, работаетъ А. П. Ключарева, же
на мѣстнаго священника. Каждый день, какъ разсказываетъ кор
респондентъ „Орлов. Еп. Вѣд.“, она принимаетъ у себя по 100—- 
150 человѣкъ женщинъ дѣвушекъ, приходящихъ за работой и за 
разсчетомъ. Работа кипитъ въ Дмитровскомъ и въ окружныхъ 
селахъ. Насчитываетя до тысячи поставщицъ въ этомъ „трудо
вомъ пунктѣ**.  Крестьянское населеніе замѣтно богатѣетъ. И не
удивительно, разъ каждая хорошая работница можетъ заработать 
въ годъ отъ 50 до 70 рублей.

Дмитровскій трудовой пунктъ работаетъ на центральный ма
газинъ «Общества помощи ручному труду “въ С.-Петербургѣ, и 
насколько высоко цънитъ „Общество1* дѣятельность руководитель
ницы этого пункта—матушки Ключаревой, о томъ лучше всего 
свидѣтельствуетъ слѣдующій документъ—аттестатъ, присланный А. 
П. Ключаревой изъ Общества отъ 2 маота сего года: „Милости
вая государыня, Александра Петровна! Ввѣренный вамъ трудовой 
пунктъ успѣшно и широко развивается. Получаемыя изъ вашего 
пункта работы, все болѣе и болѣе' совершенствуясь, отличаются 
изящнымъ исполненіемъ и показываютъ, что вы не только разда
ете работу, но неустаннымъ и добросовѣстнымъ наблюденіемъ 
умѣете требовать тщатальнаго исполненія ея. Такимъ отношеніемъ 
къ дѣлу вы содѣйствуете достиженію цъли Общества: оказать по
мощь крестьянамъ, развивая ихъ способность къ ручному труду. 
Правленіе Общества помощи ручному труду постановило выразить 
вамъ, милостивая государыня, благодарность за всѣ ваши труды 
въ дѣлѣ развитія пункта и вмѣстѣ съ тѣмъ пожелать вамъ даль
нѣйшаго успѣха въ вашей плодотворной дѣятельности".

Мѣстное крестьянское населеніе просто боготворитъ А. П. 
Ключареву и не иначе называетъ ее, какъ „матушка-кормилица**.

(Пр. Под.)
-------- —і ііжЛШДОЦцл»*.  —----------

13 августа въ Задонскѣ.
Случалось-ли вамъ видѣть толпы богомольцевъ, стекающихся 

со всѣхъ концовъ Россіи къ какому либо мѣсту, ознаменованному 
особымъ присутствіемъ благодатной силы Господней?

Видали ли вы бодрыхъ мужей и дряхлыхъ старцевъ, которые, 
опираясь на посошекъ, идутъ съ юга на поклоненіе святынямъ 
далекаго, холоднаго сѣвера?

Видали ли вы ихъ идущихъ, отъ ледовитаго океана и дале-
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пѣвцовъ падаютъ копѣйки, сыпятся сухари и бублики, кладется 
ломать мягкаго хлѣба. Много нищихъ ходятъ по народу. Видно—- 
горькая нужда, дряхлость, болѣзни, убожество заставляютъ ихъ 
обращаться къ помощи ближнихъ. Калѣкъ возятъ въ телѣжкахъ. 
И горько и страшно наблюдать исковерканныя гримасой страда
нія лица нѣкоторыхъ изъ лежавшихъ въ телѣжкахъ, по годамъ 
старыхъ людей, но съ туловищемъ и руками ребенка... Обильно 
этимъ несчастнымъ течетъ подаяніе.

11 числа, днемъ прибылъ крестный ходъ изъ Воронежа, а 
вечеромъ длинной лентой народъ потянулся по елецкому шоссе— 
навстрѣчу ожидаемому крестному ходу Ельчанъ.

Темнѣло.
Звѣздами блеснули вдали огоньки. Все ближе и ближе... По

слышалось пѣніе. 'Го Ельчане шли къ Угоднику Божію со свѣча
ми въ рукахъ и пѣніемъ пѣсень святыхъ.

Массы встрѣчавшихъ и пришедшихъ слилися въ одно и мо
щно разлилась кругомъ пѣснь величанія Святителю.

А изъ Задонска, на встрѣчу гостей дорогихъ, шелъ крестный 
ходъ изъ Успенскаго собора.

Великолѣпную картину можно было наблюдать съ Задонскаго, 
нагорнаго берега рѣки Дона.

Идущіе навстрѣчу другъ другу кцестные ходы сошлись и сре
ди громанднѣйшней массы остановившагося народа образовался 
очагъ огня изъ горящихъ свѣчей въ рукахъ богомольцевъ. Нѣс
колько минутъ —и вдругъ дрогнула народная масса и пошла... 
Отъ очага огня побѣгли отдѣльные звѣзды — огоньки и разсыпа
лись въ разные стороны. Передъ мостомъ огоньки опять сошлись, 
образовали полосу свѣта и блестящею лавой пошелъ народъ че
резъ Донъ.

На этомъ берегу запыла'ла бочка смолянная и освѣтила крас
нымъ огнемъ хоругви, иконы, кресты; ярко блеснули ризы ду
ховенства и чудными огоньками загорѣлись камни на митрѣ архі
ерея, прибывшаго съ елецкими богомольцами.

Подъ звонъ колоколовъ крестный ходъ взошелъ въ монастырь.
Рѣка народа здѣсь разбилась и потекла ручейками по ули

цамъ города. Наступила ночь.
На утро были полны молящимися всѣ храмы въ Задонскѣ. 

Къ обѣду городъ „кипѣлъ народомъ”, а въ него вливались все 
новыя массы. Люди толпились, ходили туда и сюда... Группами 
сидѣли и слушали читающихъ, безплатно розданныя, брошюры 



объ открытіи мощей Св. Тихона,—его завѣщаніе..
Разговоры касаются болѣе всего религіозныхъ темъ.

Слышатся отрывки рѣчей:
„Читалъ я, одинъ въ конецъ спятившій съ ума человѣкъ до

казывалъ, что Бога нѣтъ... Богъ, Великій Богъ умеръ! Богъ умеръ 
— а этотъ дуракъ живетъ еще—каково?... А вѣдь написано въ Биб
ліи: вѣченъ, вѣченъ Господь Богъ Саваоѳъ* 4.

— Еще при царѣ святомъ Давидѣ были такіе люди. Про этихъ 
самыхъ говорилъ онъ: рече безѵменъ въ сердцѣ своемъ—нѣсть 
Богъ!—гудѣлъ чей-то густый басъ

Въ другомъ мѣстѣ человѣкъ, одѣтый въ подрясникъ и съ 
ранцемъ странника за плечами, провелъ черту на песку и убѣ
дительно говорилъ слушающимъ, указывая посохомъ:

— Здѣсь человѣкъ, здѣсь злые люди, здѣсь діаволъ, здѣсь 
Богъ.

Какъ мы безъ Его святой помощи дойдемъ къ Нему?... Какъ!? 
Солнце палитъ. Внизѵ, подъ горою, съ южной стороны монас

тыря „на песку11, раскинулись наскоро сбитыя изъ досокъ лав- 
ченки съ припасами. Здѣсь богомольцы покупаютъ соленую рыбу, 
огурцы, сливы, яблоки —все, что можетъ пріобрѣсть человѣкъ за 
дешевую цѣну.

Въ 6 часовъ раздался звонъ ко всенощной. Всѣ осѣнили 
себя крестнымъ знаменемъ и поспѣшили пробраться въ храмъ. 
Но немногимъ это удалось! Прошли сотни интеллигентнаго люда 
и другимъ негдѣ уже было помѣститься. Но все таки многихъ и 
многихъ изъ простонародья пришлось послушать торжественное 
архіерейское богослуженіе, посмотрѣть убранство храма во всемъ 
его блескѣ и великолѣпіи.

Нѣкоторые, побывавъ раньше у раки Святителя, и не ста
рались теперь протиснуться въ храмъ. Около стояли они и моли
лись. Иные сосредоточенно смотрѣли на крестъ храма Святителя 
и губы ихъ читали молитву, иные часто часто крестились, падали 
на колѣни, подымались и опять падали . . . Другіе прямо стояли- 
о чемъ то задумавшись, и глубоко взывали, крестясь. Послѣ все
нощной они и на ночь остались здѣсь. Легли спать подъ купо
ломъ звѣзднаго неба, похожаго на храмъ, горѣвшій свѣчами.

Пошли же, Господи, покой во всѣ эти человѣческія сердца— 
сладкій покой! Пошли счастіе самому несчастному человѣку въ 
нашей странѣ, каждой ничтожнѣйшей твари Твоей, тепло—холод
ному, хлѣбъ—голодному, легкій путь всѣмъ, несущимъ тяжелый 
крестъ жизни.
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13 числа, съ 4-хъ часовъ утра, весь народъ былъ уже на но
гахъ. Стѣной стоялъ онъ у монастыря, на площадяхъ; плотной 
массой двигался по улицамъ города.

Въ 9-мъ часу прошолъ крестный ходъ изъ Успенскаго собора, 
вмѣстѣ съ ходами Тюнинскаго и Скорбящей Божіей Матери мо
настырей, и былъ встрѣченъ у храма Св. Тихона Архіепископомъ 
Анастасіемъ Воронежскимъ.

Въ 9 часовъ раздался звонъ къ литургіи.
Опять народъ молился въ храмѣ и внѣ его. Наконецъ нас

тала торжественная, всѣми ожидаемая минута—зазвонили колоко
ла и изъ храма тронулась процессія съ ракой Задонскаго Чудот
ворца. Впереди шелъ іеремонахъ и кропилъ святой водой путь 
кругомъ монастыря; за нимъ несли фанари, иконы, кресты, нѣс
колько десятковъ хоругвей, а послѣ нихъ плавно, не колыхаясь, 
двигалась рака съ мощами Угодника Божія.

Народъ палъ на колѣни. Взоры всѣхъ, молитвы всѣхъ при
сутствующихъ обратились къ тому, кто, какъ и они, жилъ жиз
нію земной, знаетъ нужды ея и теперь, предстоя престолу Пре
святыя Троицы, не отказываетъ никогда въ помощи съ вѣрою къ 
нему притекающимъ.

Единымъ сердцемъ и едиными устами восклицали всѣ: „Свя
тителю, отче нашъ, Тихоне, моли Бога о насъ!“

Медленно двигалось шествіе кругомъ стѣнъ монастыря.
Черезъ головы молящихся, къ ракѣ Задонскаго Чудотворца, 

перебрасывались холсты, полотенцы, платки—дары небесному Угод
нику отъ грѣшныхъ земли.

Медленно двигалось шествіе—и 
для молящихся, обошелъ Святитель

Окончилось торжество.
Богомольцы собрались и пошли 

въ разныя мѣста отечества нашего,
онъ даровалъ имъ силы быть у Угодника Его.

Придутъ они домой, разскажутъ о томъ, что видѣли, 
жутъ о радости своей и пріобщатъ къ этой радости тѣхъ, 
могъ быть въ Задонскѣ, кого обстоятельства жизни 
быть дома.

все таки скоро, очень скоро 
обитель свою!

пошли
то, что

по домамъ своимъ, 
благодаря Господа за

разска- 
кто не 

заставили
В. Н. Вы—кій.

(Вор. Еп. Вѣд.)
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Письмо въ редакцію-
Покорнѣйше прошу редакцію Турк, Епарх. 

Вѣдом. пропечатать слѣдующее: „13 числа м. ав
густа умеръ отъ тифа Священникъ церкви Села 
Благовѣщенскаго Андижанскаго уѣзда Ферганской 
области О. Петръ Михайловичъ Кардасевичъ 28 л , 
оставивъ послѣ себя больную жену, Лидію Пав
ловну, 21 года и двухъ малолѣтнихъ дѣтей, безъ 
всякихъ средствъ къ жизни. Вдова умершаго свя
щенника Кардасевича проситъ молитвъ и помощи44

Благочинный Священникъ Летръ ХЬаснѣцкій.

ПРОТИВЪ СЕКТАНТОВЪ
„Мужъ не долженъ покрывать голову, потому что онъ есть образъ и 

слава Божія“ ( 1 Корине. 11 гл. 7 ст.).

,У апостола Павла, говорятъ сектанты, сказано: ..всякій мужъ, 
молящійся или пророчествующій съ покрытою головою, постыжаетъ 
свою голову. Мужъ не долженъ покрывать голову, потому что 
онъ есть образъ и слава Божія. Не сама ли природа учитъ васъ, 
что если мужъ раститъ волосы, то это безчестіе для него" (1 Кор- 
риѳ. 11 гл. 4—7—14 ст.) Не смотря на это, православные пасты
ри носятъ длинные волосы, надѣваютъ во время молитвы на свои 
головы митры, камилавки, скуфьи, клобуки и такимъ образомъ 
нарушаютъ заповѣдь объ этомъ апостола".

Такъ разсуждаютъ сектанты, но согласиться съ нимъ нельзя. 
И вотъ почему:

Вышеозначенная ссылка сектантовъ на слова апостола уже 
потому одному неосновательна, что это наставленіе апостола от
носится не къ пастырямъ, а къ однимъ только мірянамъ. Для 
большей наглядности и убѣдительности воспроизведемъ обстоя
тельства, вызвавшія со стороны апостола только что отмѣченное 
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наставленіе, Въ коринѳской церкви утвердился обычай, по кото
рому женщины—коринѳянки являлись въ богослужебныя собранія 
съ непокрытою головою, какъ это и было при языческихъ служе
ніяхъ, а мужчины, наоборотъ, по іудейскому и языческому обы
чаю, покрывали свои головы. Желая измѣнить этотъ обычай со
образно христіанскимъ взглядамъ, апостолъ Павелъ требуетъ отъ 
мужей, чтобы они во время молитвы не покрывали свои головы, 
такъ какъ они суть образъ и слава Божія, а женщинамъ вмѣня
етъ въ обязанность, ввиду подчиненнаго ихъ положенія, покры
вать свои головы—имѣть на головѣ своей знакъ власти надъ 
нею“ (10 ст.)

Такимъ образомъ, означенное наставленіе апостола направ
лено не къ пастырямъ, а къ мірянамъ. А если такъ, то значитъ 
и обычай православныхъ іерархическихъ лицъ носить длинные 
волосы и отправлять богослуженіе въ храмѣ съ покрытою голо
вою нисколько не поотиворѣчитъ апостольскому ученію, какъ это 
думаютъ сектанты. Это одно соображеніе.

Дрѵгое соображеніе, говорящее не въ пользу сектантовъ. Апо
столъ Павелъ свои слова о покрытіи головы какъ и слова о стри
женіи волосъ не выдаетъ за какой-либо законъ или существен
ное постановленіе церкви, а потому и безѵсловно обязательное 
для каждаго христіанина. Напротивъ, апостолъ говоритъ, что не 
будемъ ни съ кѣмъ спорить изъ за этого обычая (і Коринѳ. 11 гл. 
16 ст.) и тѣмъ ясно указываетъ на то, что этотъ обычай отно
сится не къ существу вѣры, а только къ правиламъ христіанскаго 
благоприличія. Такъ, по крайней мѣрѣ, всегда и смотрѣла на это 
апостольское постановленіе христіанская церковь, что видно изъ 
того разнообразія, какое встрѣчается въ этомъ отношеніи въ прак
тикѣ древней и современной церкви. Такъ, раньше священнослу
жители выстригали у себя на головѣ гуменце, теперь же не дѣ
лаютъ этого. Священники заграничныхъ русскихъ церквей стри
гутъ свои волосы, а живущіе въ самой Россіи не дѣлаюъ этого 
и т. д.

Перейдемъ теперь къ частностямъ.
Обычай іерархическихъ лицъ покрывать во время богослуже

нія головѵ согласенъ и съ Св Писаніемъ и съ историческою древ
ностью. Такъ, еще ветхозавѣтные первосвященники при священно
служеніи носили на головѣ своей, по повелѣнію Божію, кидаръ, 
головной уборъ, напоминающій собою нашѵ митру (см Исх. 28 гл. 
4—36—39 ст., Лев. 8 гл. 13 ст.) Далѣе Пророкъ Захарія упоми
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наетъ въ своей книгѣ о золотомъ и серебрянномъ вѣнцахъ, ка
кіе повелѣлъ ему Господь возложить на первосвященника Іисуса, 
сына Іоседекова (см, Захар. 6 гл. 11 ст.) Тайнозритель Іоаннъ 
Богословъ видѣлъ въ церкви небесной старцевъ, воспѣвавшихъ 
пѣснь Господу, „которые облечены были въ бѣлыя одежды и имѣ
ли на своихъ головахъ золотые вѣнцы", которые при поклоненіи 
Богу старцы снимали (Апокалип. 4 гл. 4, 10 ст.) Слѣдовательно, 
обычай носить головные уборы во время богослуженія не только 
не противорѣчитъ св. Писанію, но еще находитъ въ немъ опору. 
Равнымъ образомъ не противорѣчитъ этотъ обычай и церковной 
древности, такъ какъ мы встрѣчаемся съ нимъ еще во времена 
апостольскія. Напримѣръ, историкъ Евсевій говоритъ въ своей 
Церковной Исторіи, что апостолъ Іоаннъ во время богослуженія 
носилъ на головѣ своей Золотой вѣнецъ. *)  Такой же вѣнецъ или 
какъ его называли въ то время „увясло", по свидѣтельству Епи
фанія кипрскаго, носилъ и апостолъ Іаковъ **)  Св. Симеонъ Солун
скій пишетъ, что по древнѣйшему преданію, у нихъ сохранивше
муся. александрійскіе патріархи и архіереи носили во время бо
гослуженія митры ***).  Итакъ, если іерархическія лица употреб
ляютъ при своемъ священнослуженіи разные головные уборы, то 
въ этомъ случаѣ они поступаютъ на основаніи распоряженія цер
кви, согласнаго и съ св. Писаніемъ и съ историческими свидѣ
тельствами.

*) Церковная исторія кн. 3, гл. 31: кн. 5, 24 гл.
**) Ефес. 29. гл. 4.
***) Толков, на лит, см. кн. Сим. Ѳесс. гл. 39 Табор.

Перейдемъ теперь къ другому обычаю, къ обычаю носить 
длинные волосы. Онъ тоже ведетъ свое начало изъ глубокой древ
ности. Такъ, по свидѣтельству св. Писанія, на востокѣ, во време
на пророковъ и судей, у евреевъ былъ обычай по которому запре
щалось стричь волосы людямъ, посвящавшимъ себя на особое, 
чрезвычайное служеніе Богу. „Во всѣ дни обѣта назорейства его 
бритва не должна касаться его головы. До исполненія дней, на 
которое онъ посвятилъ себя въ назореи Господу, святъ онъ: дол
женъ растить волосы на головѣ своей" (Числ. 6 гл. 5 ст.) “Бри
тва не коснется головы его, потому что онъ назорей" (Суд. 13 гл. 
5 ст.) И дѣйствительно, посвятившіе себя на служеніе Богу, на- 
зареи, не стригли, своихъ волосъ. Напримѣръ, изъ св Писанія 
мы знаемъ, что пророкъ Илія носилъ длинные волосы (4 Цар. 
1 гл. 8 ст.), Сампсонъ и мн. др. Іоаннъ Креститель какъ назорей 
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во воемъ подобнымъ пророку Иліи, тоже, надо полагать, носилъ 
длинные волосы. По свидѣтельству историческихъ памятниковъ 
длинные волосы имѣли еще: Господь нашъ Іисусъ Христосъ и 
апостолы *).

Если же лицамъ, посвятившимъ себя на служеніе Богу, св. 
Писаніемъ предписано было носить длинные волосы, то почему, 
спрашивается, возбраненъ долженъ быть этотъ обычай для пра
вославныхъ священнослужителей? Вѣдь они тоже посвятили себя 
на служеніе Господу Богу? Если, наконецъ, Самъ Іисусъ Хрис
тосъ и Его апостолы носили волосы, то почему христіанскіе пас
тыри не могутъ послѣдовать ихъ примѣру? Напротивъ, они дол
жны подражать имъ.

Словомъ, ни первый, ни второй обычай, ни обычай носить 
во время богослуженія головные уборы, ни обычай носить длин
ные волосы не только не противорѣчатъ св. Писанію и древнимъ 
церковно-историческимъ свидѣтельствамъ, но находятъ въ нихъ 
обстоятельное подтвержденіе. Таково убѣжденіе христіанъ. Спо
рить съ сектантами не станемъ по данному вопросу, согласуясь 
въ этомъ со словами апостола Павла: „а если бы кто захотѣлъ 
спорить, то мы не имѣемъ такого обычая, ни церкви Божіи" (1 
Корин. 11 г. 16 ст.)

Законоучитель 2-й Одесской мужской гимназіи свя
щенникъ Ал. Введенскій.

(Ч. Е. Изв.)

X Р О Н И К А
О туркестанскихъ церквахъ. Дѣло о передачѣ туркестанскихъ церквей 

въ военное вѣдомство разсмотрѣно Св. Синодомъ.
Св Синодъ постановилъ предписать протопресвитеру военнаго и морского 

духовенства Г. И. Шавельскому сдѣлать распоряженіе по ввѣренному ему духовен
ству о немедленной: передачѣ 9 церквей епархіальному вѣдомству со всѣми иму
ществами и капиталами; относительно же другихъ 20 церквей войти въ непосред
ственное сношеніе съ епископомъ Димитріемъ.

Некнижный архіерей. Вслѣдствіе крайней обширности олонецкой епархіи 
и многочисленности и сложности дѣлъ епархіальнаго управленія, Св. Синодъ, 
согласно ходатайству епископа олонецкаго и петрозаводскаго Никанора, 
учредилъ при названной епархіи каѳедру викарнаго епископа съ наи
менованіемъ послѣдняго „каргопольскимъ" и отнесеніемъ содержанія его исклю-

*) См. Прибавл. къ Творен. св, о.о, 1886 г. 4 кн. „Образы Іисуса Христа” арх. Хрис
тофора. д. Арикенъ „Римск. катакомб. и памятник- изд. 1877 г. г. 2 стр. 228 и дрг. ч. 30 І880 
г. . Изображенія спасителя, Богоматери, Апостоловъ у первыхъ Христіанъ.” 
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чительно на синодальныя средства. На вновь учрежденную каѳедру, по представ
ленію того, же епископа Никанора, назначается настоятель.. Старо-Голутвина 
монастыря архимандритъ Варнава Характерно, что о. Варнава не получилъ система
тическаго образованія Будущій епископъ не. окончилъ даже и городского училища.

Уменьшеніе населенія Франціи вслѣдствіе разврата. Судя по послѣд
ней переписи, населеніе Франціи уменьшается всюду, за исключеніемъ немногихъ 
большихъ городовъ «Бпіѵегз» приписываетъ это. уменьшеніе населенія огромному 
росту порнографической литературы, совершенно загрязнившей французскую моло
дежь и проникшую изъ городовъ въ деревню. Распространителями этой литерату
ры оказываются преимущественно евреи

«Ііпіѵегв» приводитъ слѣдующее возваніе, выпущенное вновь образовавшим
ся въ Парижѣ обществомъ борьбы съ порнографіей:

«Мы, нижеподписавшіеся, протестуемъ противъ той странной терпимости, ко
торую высказываютъ власти относительно самыхъ явныхъ • оскорбленій обществен
ной стыдливости и общественной нравственности. Самыя безстыдныя выставки, без
нравственныя публикаціи, циничныя представленія остаются обыкновенно безнака
занными. Необходимо чтобы за такія нарушенія нравственности, виновные преда
вались суду. Благодаря снисходительному отношенію властей, безстыдство во Фран
ціи перешло всѣ границы. Порнографія свободно разносится газетчиками и кочую
щими торговцами по всей странѣ. На улицахъ Парижа продаются или даже просто 
раздаются чудовищно безстыдныя объявленія и газеты. Кафе-концерты, передвижные 
театры, кинематографы и даже большія сцены даютъ зрителямъ одну только пор
нографію, и въ этомъ заключается величайшая опасность нашего времени. Наруше
ніе супружеской вѣрности, низкіе пороки проявленія чувственности,, высмѣиванія 
всякаго высокаго чувства—вотъ обыкновенныя темы для пьесъ, имѣющихъ успѣхъ 
у публики.

Если эти злоупотребленія будутъ продолжаться дальше, то это приведетъ къ 
страшной порчѣ нравовъ и подорветъ всякое уваженіе къ Франціи.

Изданіе Русскаго Общества Пчеловодства.
„Вѣстникъ Русскаго Общества Пчеловодства " за прежніе годы продается по 
слѣдующимъ цѣнамъ: за 1910—1903 г.г.—по 50 к., за 1902 г.—75 к., за 
1901 г.—50 к. за 1900—1896 г.г по 1 р за экз. безъ приложеній. За 
первые годы изданія „Вѣстникъ" весь распроданъ За послѣдніе 19 лѣтъ—9 
р. 50 к.

1. Руководства по пчеловодству.
Промышленное пчеловодство, основанно на наукѣ и многостороннемъ опытѣ 
Проф. Т. Цесельсяаго. Часть I. Природа пчелъ Переводъ В. Оланскаго 1907 
г. Ц. 1 р съ перес. 1 р 20 к.
Полный курсъ пчеловодства (уходъ за пчелами) Ж. Лайанса и Г. Бонье, 
переводъ съ новаго, пересмотрѣннаго и дополненнаго французскаго изданія Ф. Ди- 
тякина 1908 т„ съ портретомъ Лайанса и 246 рис. Ц 1 р 20 к., съ перес. 
9 р. 40 к.
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Содержаніе: Пчелы населеніе улья, медоносныя растенія, устройство' 
пасѣки, весеннія работы въ первый годъ, посадка роевъ въ рамочные ульи, 
лѣтнія работы въ первый годъ, осеннія работы въ первый годъ, весеннія рай
боты второго года, лѣтнія и весеннія работы второго года, работы третьяго го
да, принадлежности вертикальныхъ ульевъ, уходъ за пчелами въ вертикаль
ныхъ ульяхъ, уходъ за пчелами въ неразборныхъ ульяхъ, дополнительныя при
надлежности другіе способы выполненія тѣхъ же операцій общіе принципы и 
сравненіе способовъ, продукты пчеловодства, враги и болѣзни пчелъ, нектаръ и 
нектарники, продукты медоносныхъ растеній, дѣятельность пчелъ, въ теченіи го
да, изготовленіе медовыхъ напитковъ.

Пчеловодство А. Зубарева. Ц. 75 к., съ перес 90 к.
Азбука пчеляка. (Естественныя основы пчеловодства). А. Зубарева. Съ 

черт. англо-американскаго улья. Ц. 60 к., съ перес 70 к.
Выводъ пчелиныхъ матокъ. Руководство по выводу и оплодотворенію ма

токъ. Составилъ съ изложеніемъ способовъ Ж. Филипса, Дулитля, Рута и Прат
та, В. С, Райковскій. Съ 44 рис. 1909 г. Ц. 35 к., съ перес. 40 к

Содержаніе: Обновленіе матокъ, современный способъ вывода матокъ 
возможныя измѣненія способа. Ж. Филипса, выводъ матокъ по Пратту, нукле
усъ для. оплодотворенія матокъ, размѣръ и конструкція нуклеуса, приготовле
ніе нуклеуса и заселеніе его пчелами, уходъ за нуклеусами.

Пчелы. А Полосухиной. Съ 26 рис. Ц. 35 к. съ перес 40 к.

II- Естественная исторія пчелы.
Естественная исторія пчелы. Г А. Кожевникова Ц. 50 к. съ перес. 65 к. 
Новѣйшія наблюденія надъ пчелами Ф. Губера. Переводъ проф А. 

Хорвата 1908 г. Ц. I р , съ перес. 1 р. 20 к.
Питаніе пчелы. Физіологическій очеркъ. Р Шенфельда Переводъ Я. 

Шихманодоа. Ц. 60 к съ перес 75 к
Породы Кавказскихъ пчелъ, въ связи съ вопросомъ о породахъ пчелъ 

вообще. Г. А. Кожевникова Ц. 20 к , съ перес 25 к.

111. Продукты пчеловодства.
Медъ, его питательныя и цѣлебныя свойства. В. Сланскаго 1908 г. Ц. 

20 к. съ перес 25 к
Цѣлебныя свойства меда, доктора Любарскаго. Ц I к., ІО экз.—8 к 

100 экз.—70 к, 500 экз—3 р., 1000 экз.-—6 р. Пересылка по дѣйстви
тельной стоимости.

Медъ, его фальсификаціи и простѣйшіе способы ихъ распознаванія. Э. Я. 
Зарина, изд. 1910 г. Ц. ІО к.
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Простѣйшіе способы изслѣдованія пчелинаго воска для опредѣленія его 
фальсификацій Э. Я. Зарина, изд. І9ІО г. Ц ІО к.

IV, Болѣзни и враги пчелъ.
Гнилецъ пчелъ и борьба съ нимъ (сущность гнильца, для опредѣленія его 
и мѣры борьбы съ нимъ), И. Л. Сербинова. Изд. 1910 г. 116 стр. съ 35 рис. 
въ текстѣ и 3 таблицами. Ц 60 к съ перес. 75 к.

Содержаніе: Исторія вопроса, географическое распространеніе гнильца 
признаки гнильца вообще, этіологія гнильца, различныя формы гнильца мик
робы, борьба съ гнильцомъ, сущность борьбы съ гнильцомъ вообще, мѣры пре
дупредительныя, леченіе формалиномъ, муравьиной кислотой, перегономъ, де
зинфекція, леченіе пчелъ въ различное время года и результаты его

V. Медоносныя растенія.

Медоносныя растенія., какъ основа промышленнаго пчеловодства. (При
рода, жизнь и культура ихъ). Изд. 1910 г. 3'20 стр, съ '201 рис. И. Л. Сер
бинова и В. 0. Пикеля Ц. I р. 40 к., съ перес. I р. 60 к.

Содержаніе: Природа медоносныхъ растеній, строеніе медоносовъ, 
жизнь медоносныхъ растеній, выдѣлительная дѣятельность медоносныхъ расте
ній собирательная дѣятельность пчелъ и опыленіе ими растеній, наблюденія 
надъ медоносными растеніями, культура медоносовъ, удобреніе медоносовъ, 
систематическій обзоръ медоносныхъ растеній, подробное описаніе медоносовъ 
съ указаніемъ на медоносныя свойства и способы культуры, алфавитный ука
затель русскихъ названій медоносовъ, алфавитный указатель латинскихъ наз
ваній медоносовъ.

VI. Пчеловодныя принадлежности.
Принадлежности доходнаго пчеловодства (описаніе ихъ, 

выборъ и употребленіе), 162 стр. съ 165 рис. В. О. Пикеля. Изд. 
1910 г. Ц. 70 к., съ перес. 85 к.

Содержаніе: Ульи. Изготовленіе ульевъ наиболѣе употребительныхъ сис
темъ. Центробѣжки и искусственная вощина Изготовленіе искусственной во
щины. Принадлежности для подготовки ульевъ передъ посадкой въ нихъ пчелъ, 
принадлежности употребляемыя при ревизіяхъ пчелъ, приборы для подкармлива
нія пчелъ, принадлежности употребляемыя въ послѣроевое время, приборы 
употребляемые при выводѣ матокъ, а также для пересылки матокъ и живыхъ 
пчелъ по желѣзнымъ дорогамъ, приспособленія для сохраненія вощинъ, прибо
ры для наблюденій на пасѣкѣ
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VII. Чертежи ульевъ.
Чертежъ улья Дйдана-Блатта въ натуральную величину, на 

2-хъ листахъ и съ подробнымъ описаніемъ постройки этого улья 
II,. 20 к., съ пеоес. 25 к.

Чертежъ улья по системъ Левицкаго. Ц. 30 к., съ перес. 
40 к.

Конструкторскій чеотежъ односемейнаго англо-американ
скаго улья, одобреннаго Русскимъ Обществомъ Пчеловодства въ 
•1893 г. Составленъ Н. Я. Шихмановымъ. Листъ 1-й (2-е изданіе). 
Ц. 40 к , съ перес. 50 к.

ѴШ. По разнымъ предметамъ.
Первое собраніе Русскаго Общества Пчеловодства 9-го но

ября 1891 г. Стенографическій отчетъ подъ редакціей С. П. Гла- 
зенапа. Ц. 20 к., съ перес. 25 к.

Выставка продуктовъ пчеловодства 1893 г. Ц. 25 к.
Первый съѣздъ Русскихъ Пчеловодовъ въ октябрѣ І89З г- 

Ц. 25., съ перес. 35 к.
Программа курсовъ для народныхъ учителей по пчеловодству 
Ц. 2 к., съ перес 4 к

Рѣчи дѣдушки Наума о пользѣ пчелъ. А. В. Арсеньева. 1 
3 к., съ перес. р к., 10 экз. 25 к., съ перес. 30 к.; 100 экз. 2 р., 
съ перес. 2 р. 50 к.

Историческій очеркъ развитія пчеловодства въ Россіи. А. Ѳ. 
Селиванова. Ц. 60 к.. съ перес. 75 к.

Записка по поводу ходатайства Лохвицкаго уѣзднаго земскаго 
собранія о разрѣшеніи земству права издавать постановленія, нор
мирующія пчеловодство, съ 5-ю приложеніями. Ц. 15 к. съ перес. 20 к.

Товарищества кредитныя и ссудо- сберегательныя среди 
пчеловодовъ С. Бородаевскаго. Ц. 5 к., съ перес. 7 к.

Справочная и записная книжка, пчеловода. Ц. 35 к., съ пе
рес. 50 к., въ переплетѣ на 25 к. дороже.

Медовое питье. Переводъ соч. Ж. Лайанса. Ц. 20 к., съ 
перес, 25 к.

Русское Общество Пчеловодства, учрежденное въ 1891 г. въ 
С.-Петербургѣ, имѣетъ своею задачею содѣйствовать распростра- 
•ненію правильнаго пчеловодства и расширенію сбыта его продук
товъ Съ этою цѣлью Общество:
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1) Издаетъ съ 1893 г. подъ редакціей заслуженнаго профес
сора С.: П. Глазенапа-,ежемѣсячный журналъ „Вѣстникъ Русскаго 
Общества Пчеловодства."

2) Издаетъ и распространяетъ полезныя сочиненія по пчело
водству. ........ - ' - . —...------------------ _

3) Ежегодно устраиваетъ курсы: по пчелородству, садоводству и
огородничеству. Для слушателей курсовъ устраиваетъ общежитіе 
съ полнымъ содержаніемъ за недорогую плату. ‘ -а .

4) Для практическаго ознакомленія курсистовъ съ дѣломъ, 
содержитъ противъ парка Лѣсного Института, Новосильцевская 
ул., № 2. пасѣку съ питомникомъ медоносныхъ деревьевъ и кус
тарниковъ и огородомъ.

5) Содержитъ Музей пчеловодныхъ принадлежностей, съ без
платнымъ входомъ, и лабораторію для изслѣдованій и опытовъ по 
вопросамъ пчеловодства Музей открытъ по воскресеньямъ, сре
дамъ, пятницамъ и праздникамъ отъ 11 час' утра до 3 час дня.

6) Имѣетъ лабораторію, гдѣ за доступную плату производятся 
анализы меда и воска. Тамъ же ведется разработка вопросовъ по 
изученію гнильца и мѣръ борьбы съ нимъ.

7) Ежегодно устраиваетъ въ СПВ. выставки пчеловодства, съ 
отдѣлами по садоводству и огородничеству.

8) За выдающіеся труды и заслуги по пчеловодству Общество 
выдаетъ почетные дипломы, золотыя, серебрянные и бронзовыя ме
дали, похвальные листы.

9) Организовало въ спеціально открытыхъ для сего складѣ 
и магазинахъ (СПБ., Екатерининскій каналъ, 27, Знаменская ул., 
№ 2, Гороховая № 14, Вас. остр., 5 л., д. 10, Фонтанка, у Обухов. 
моста, д. 110—16 и Б. Бѣлозерская д. 5) продажу продуктовъ 
пчеловодства и пчеловодныхъ принадлежностей какъ русскихъ, 
такъ и заграничныхъ фирмъ.

Дѣйствительные члены Общества избираются въ обыкновен
ныхъ собраніяхъ простымъ большинствомъ голосовъ. Членскій взносъ 
3 р. въ годъ, а пожизненный 50 р. Заявленія о желаніи вступить 
въ члены Общества принимаются лично и по почтѣ въ магазинахъ 
Общества и на пасѣкѣ Общества въ Лѣсномъ. Тамъ же принима



ется запись на курсы. Баллотировка въ члены О-ва производится 
въ ближайшемъ общемъ собраніи по поступленіи заявленія.

Содержаніе неоффиц. части: Святитель Тихонъ Задонскій.•—Еврейскія 
“подвиги,,—Одинъ изъ видовъ дѣятельности жены сельскаго священника на пользу 
народа—13 августа въ Задонскѣ—Письмо въ редакцію.—Противъ. Сектантовъ— 
Хроника Объявленіе.

Отвѣтств. редакт. неоффиц части Прот. В. Антоновъ.
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