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Подписка принимается 

въ редакціи Епарх. Вѣ;»:ча

стей. въ Ставрополѣ и-К.,

с

№ 2-й. 8-го января 1917 года.

Отдѣлъ оффиціальный
і.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Перемѣны по службѣ.

Утвержденъ въ занимаемой должности и. д. псалом
щика Крестовоздвиженской церкви сода Воздвиженскаго 
Александръ Гайворонскій, 25 декабря.
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II.

Извѣстія.
Архіерейскія служенія.

Преосвященнѣйшій Іоаннъ, Епископъ Кубанскій 
Екатеринодарскій, въ Александро-Невскомъ соборѣ совер
шилъ литургію, за которой былъ рукоположенъ въ санъ 
діакона Николай Вѳрт градскій. Проповѣдь произнесъ 
протоіерей М. Воскресенскій.

24 декабря Преосвященнѣйшій Іоаннъ совершалъ въ 
Александро-Невскомъ соборѣ всенощное бдѣніе, а 25 де
кабря Божественную литургію и послѣ оной молебенъ.- 
Цроповѣдь на литургіи произнесъ свяіп. Сперанскій.

26 декабря Преосвященнѣйшій Іоаннъ, въ томъ же 
соборѣ, совершилъ Божественную литургію. Проповѣдь на 
литургіи произнесъ протоіерей II. Буткевичъ.

О присоединеніи къ православію.

Настоятелемъ Рождество-Богородицкой церкви села 
Воронцово-Александровскаго, Ставропольской губ., священ
никомъ Ѳеодоромъ Лотоцкимъ, 17 октября 1916 года 
присоединена къ православію, отъ секты баптистовъ, 
крестьянка Полтавской губ., Миргородскаго уѣзда, 
Поповской волости и общ< г , Анисій Антонова Тара- 
щенко, 20 лѣтъ.

Причтомъ Успенскаго обора гор. Майкопа, Куб. обл., 
27 ноября 1916 года присоединенъ къ православію, изъ 
магометанскаго вѣроисповѣданія, житель Дагестанской 
области, Темирханъ-Шур го округа, села Кадаръ, 
Кахсуру Абдулъ—Оглы, 25 лѣтъ, съ нареченіемъ ему 
имени „Николай".
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О пожертвованіяхъ.

Епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ протоіереи 
Симеонъ Никольскій, рапортомъ отъ 20 декабря 1916 года, 
за № 420, на имя Его Высокопреосвященства Высоко
преосвященнѣйшаго Агаѳодора, Архіепископа Кавказ
скаго и Ставропольскаго, донесъ, что діаконъ села По
койнаго, Ставропольской губерніи, Тимофей Кулешовъ 
обратился къ нему въ мартѣ 1916 года, цри посѣщеніи 
имъ прихода, съ иросьбои доложить Епархіальному На
чальству о пожертвованіи имъ св. иконы Богоматери въ 
кіотѣ съ лампадой, стоимостью 125 рублей, въ храмъ 
села Покойнаго.

Начальница Ставропольскаго епархіальнаго женскаго 
училища, рапортомъ отъ 20 декабря 1916 года, на имя 
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнѣйшаго 
Агаѳодора, Архіепископа Кавказскаго и Ставропольскаго, 
доложила, что 27 ноября 1916 года, съ благословенія 
Его Высокопреосвященства и разрѣшенія Его Преосвя
щенства Епископа Михаила, былъ устроенъ въ училищѣ 
благотворительный литѳратурно-муз&кальпо-вокальный ве
черъ на нужды войны, чистый сборъ съ котораго выра
зился въ суммѣ 201 рубля 54 кои. Не вышеозначенныя 
деньги пріобрѣтены теплыя вещи, которыя переданы 
Уполномоченному Епархіальнаго Комитета іеромонаху 
Саввѣ.

На рапортѣ послѣдовала, резолюція Его Высоко
преосвященства, отъ 24 декабря 1916 года за № 5059, 
таковая: „Начальницѣ Ставропольскаго епархіальнаго 
училища и воспигпателы сицамъ онаго объявляется чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости благодарность за сборъ на 
нужды войны",-
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Отчетъ
о посѣщеніи Преосвященнымъ Михаиломъ. Епископомъ Алек
сандровскимъ, 2-мъ Викаріемъ Ставропольской епархіи, при
ходовъ и церквей 1-го, 9-го, 10-го и 11-го благочинниче

скихъ округовъ Кубанской области въ октябрѣ 1915 года.

(Продолженіе).

Станица Бгьломеч втекая, 9-ю блаючгігтичвекаіо окру
га Кубанской области. Спустившись по крутому склону 
мимо войсковой больницы, переѣхавт. мостъ чрезъ Кубань 
и миновавъ безконечно длинный Абазинскій аулъ, я 
оставилъ за собою Баталпашинскъ, направляясь къ ста
ницѣ /Бѣломечетской, куда и прибылъ 14 октября сего 
года, въ 5 часовъ дня, прямо къ мѣстной церкви. Жи
тели станицы, какъ потомъ оказалось, были въ предше
ствующіе праздники оповѣщены и приготовлены къ мое
му пріѣзду и поэтому, несмотря на разгаръ работъ, за
долго до пріѣзда начали собираться къ церкви. Къ мо
менту же пріѣзда и церковь, и ограда, и площадь были 
покрыты народомъ. Было море головъ, по, благодаря 
заранѣе принятымъ мѣрамъ, вездѣ былъ строгій порядокъ 
У ограды старой церкви, маленькой, низенькой, стояли 
исключительно учащіеся мѣстныхъ школъ—одной церков
ной, одной министерской и одной благотворительнаго 
общества. Дѣвочки были съ букетами, а нѣкоторыя съ 
цѣлыми корзинами цвѣтовъ. Онѣ разбрасывали ихъ но*  
пути въ церковь. Но, прежде чѣмъ войти въ нее, я долго 
осматривалъ, а еще того дольше любовался тутъ же, 
рядомъ со старою церковкою, стоявшимъ громаднымъ, 
великолѣпной архитектуры и прекрасной отдѣлки камен
нымъ храмомъ. Храмъ такъ великъ, такъ прекрасенъ, 
что какъ бы и не по станицѣ, гдѣ нѣтъ и пяти тысячъ, 
жителей. Старая деревянная церковка, кажется, вся, вмѣ
стѣ съ колокольнею, войдетъ въ притворъ новаго велика
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го Дома Божія. Онъ весь въ стилѣ Кіевскаго Владимир
скаго собора, по, стоя не среди богатыхъ, грандіозныхъ 
городскихъ построекъ, а среди станичныхъ хатъ, онъ 
кажется еще величественнѣе. Бѣломечетскій храмъ могъ 
бы украсить собою самую нарядную улицу, самую показ
ную площадь любого столичнаго города. И это соору
дили казаки, которыхъ (мужчинъ) нѣтъ въ станицѣ и 
рехъ тысячъ. Я благоговѣлъ передъ святынею, умильно 
глядѣлъ на школьницъ съ цвѣтами, но преклонился въ 
душѣ передъ любовію простого православнаго человѣка 
къ храму Божію. Вотъ почему, по выходѣ потомъ изъ 
алтаря старенькой церкви, когда кончилось обычное 
краткое молебствіе и обычное многолѣтіе, я самъ, 
благословивъ многолѣтіемъ дорогихъ мужей, братьевъ и 
сыновей —защитниковъ родины, произнесъ очень про
странную рѣчь, выхваливъ въ ней доброе усердіе прихо
жанъ въ созданіи рѣдкостнаго храма, закончилъ ее сво
имъ Архипастырскимъ „спасибо" по адресу всей паствы, 
какъ созидательницы дивнаго Дома молитвы. Призывая 
благословеніе Божіе, я просилъ прихожанъ не оставлять 
постройку не отдѣланной, а всячески стараться докон
чить ее, чтобы ко времени возвращенія съ войны род
ныхъ борцовъ новая святыня широко могла открыть свои 
вари и мъ, чтобы этотъ храмъ, воздвигаемый въ такую 
тяжелую годину, былъ пріятной и умилостивительной 
ж ертвой Богу о нашихъ воипахъ. Засвидѣтельствовавъ, 
что такіе храмы все же не часты во всей нашей епархіи, 
далеко не бѣдной своими за послѣднее время церковными 
сооруженіями, я просилъ прихожанъ и украшать свой 
храмъ соотвѣтственно великолѣпію и виду его, а особен
но быть осторожными въ пріобрѣтеніи иконъ для храма, 
заказывать только лишь у опытныхъ и добросовѣстныхъ 
икѳноиисцевъ и не иначе, какъ посовѣтовавшись съ 
причтомъ. Не забылъ я упомянуть и о старомъ храмѣ: 
я призывалъ прихожанъ сохранить этотъ памятникъ ста
рины, какъ память о томъ, въ какихъ бѣдныхъ и тѣс-
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пыхъ храмахъ ваши предки воспитывали чистую я непо
колебимую вѣру, угождали Богу и, живя среди окружаю
щей тьмы враждебнаго магометанства, распространяли 
Церковь Христову, умиротворяли враждебныя горскія на
родности и были незыблемой опорой окраинъ нашего до
рогого отечества. Какъ мать, бережно хранящая обручаль
ное кольцо, икону благословенія и в<е, чѣмъ освящались 
и сопровождались важные моменты ея жизни, не отлаетъ 
никому -х: а какія блага, а передаетъ ихъ лить
при и?"', тѣ дней евоохъ своей дочери для храненія въ 
роду, текъ я пд.-тла должна хранить старый храмъ, гдѣ 
крестились. вот"ітгди въ бракъ, гдѣ приносили къ прес
толу Бога всѣ своя молитвы ихъ отцы и сами они. Но 
если нужно бѵ.дгт» перенести старый храмъ въ другое 
мѣсто или же передать нуждающимся, то какъ хотѣлось 
бы, чтобы устроила была церковно—приходская школа, 
которая есть дочь церкви.

Послѣ этой рѣчи я сталъ благословлять всѣхъ до 
одного находящихся въ храмѣ, и нигдѣ, кажется, я не 
благословлялъ съ такою любовію и охотою, какъ здѣсь. 
А въ это время въ храмѣ было общее соотвѣтствующее 
моменту пѣніе молитвъ!%,Хвалите имя Гоетоднѳ®, „Сдана 
въ вышнихъ Богу“ и др. Всѣ получили благословеніе, а 
мнѣ хотѣлось чѣмъ нибудь еше проявить свое сочувствіе, 
свое вниманіе боголюбивымъ бѣломечетцамъ и тогда я 
выразилъ желаніе совершить на другой день па плоіпади 
великую панихиду о православныхъ воинахъ вообще и о 
бѣломечѳтцахъ, поименно, въ частности, на полѣ брани 
убіенныхъ. Утромъ, задолго до звона, плошадь покрылась 
пародомъ, и опять присутствовали учащіе и учащіеся 
всѣхъ мѣстныхъ школъ. Горячо мы молились па этой 
площади... Я опять держалъ рѣчь и опять совѣтовалъ 
прихожанамъ отдать старую церковь подъ церковно—при
ходскую школу, что облегчить и ихъ заботу о постройкѣ 
собственнаго зданія для школы и заботы о томъ школь
наго вѣдомства.
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Существующая пока Михаило-Архангельская церковь 
станицы Бѣломечетской построена тоже тщаніемъ прихо
жанъ еще въ 1832 году. Деревянная, на каменномъ фун
даментѣ, съ такою же колокольнею при ней, крыта желѣ
зомъ, ограда вокругъ нея изъ дикаго камня. Утварью 
достаточна. На содержаніе т а церковь отпускаетъ 50 р. 
въ годъ, общество—80 ру » ѳрковный староста Павелъ 
Усачевъ съ февраля 1915 года. Послѣдняя провѣрка кас
сы церковной была произведена причтомъ 30 сентября. 
Составъ причта пятичлѳннын. Священникъ Іаковъ Дмит
ріевъ, 34 лѣтъ, состоитъ на службѣ вообще 12 лѣтъ, 
священникомъ 9 лѣтъ, здѣсь 4 года. Состоитъ законоучи
телемъ въ училищахъ министерства народнаго просвѣще
нія и женскомъ благотворительнаго общества. Священникъ 
Елаидифоръ Алексѣевъ, 45 лѣтъ, на службѣ 22 года, изъ 
нихъ псаломщикомъ 9 лѣтъ, діакономъ 10 лѣтъ, священ
никомъ 3 года. Состоитъ завѣдующимъ и законоучителемъ 
церкозно—приходской школы. Діаконъ Тимофей Жуковъ 
состоялъ на службѣ учителемъ въ станичныхъ школахъ 
8 лѣтъ и діакономъ въ ст. Бѣломечетской 23 года. Пса
ломщикъ Александръ Шевцевленко, 23 лѣтъ, на службѣ 
въ этомъ приходѣ 3 года. Псаломщикъ Николай Кедровъ 
29 лѣтъ, окончившій курсъ духовной семинаріи, состоитъ 
псаломщикомъ б дѣтъ, въ этомъ приходѣ 1 годъ 4 мѣся
ца. Изъ членовъ нричта никто подъ судомъ и слѣдствіемъ 
пе состоитъ.' Недоразумѣній между ними нѣтъ. Живутъ 
не бѣдно, но въ 1914 году кружечный доходъ, по случаю 
военныхъ дѣйствій, сильно понизился; земли на причтъ 
180 десятинъ, сдаваемой въ аренду за 850 рублей. Въ 
приходѣ жителей мужескаго пола 2242, женскаго-2243, 
обоего пола 4485 душъ. Въ числѣ ихъ имѣется сектан
товъ: мужескаго пола 9 душъ, женскаго пола 8 душъ, 
обоего пола 17 душъ (хлыстовъ).

Въ станицѣ Бѣломечетской имѣется одна церковно- при
хода 5..а я одноклассная смѣшанная школа. Собственнаго 
зданія школа не имѣетъ и помѣщается при церковной
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сторожкѣ. Зданіе неудобное, такъ какъ нѣтъ даже и при
хожей, гдѣ бы ученики раздѣвались. Размѣръ класснаго 
помѣщенія 9x9x4 арш. Квартиры для учащаго при 
шкодѣ, конечно, нѣтъ» Учительница (мѣстная жительница) 
живетъ въ своемъ домѣ, а отъ школы получаетъ квартир
ное пособіе 3 руб. въ мѣсяцъ. Обстановка школы удовле
творительная, необходимыя учебныя пособія имѣются, 
библіотека же для внѣкласснаго чтенія очень скудна. 
Всѣхъ учащихся въ школѣ 55 человѣкъ, изъ нихъ въ 1-мъ 
отдѣленіи 34 (23 мальчика, 11 дѣвочекъ), во 2-мъ 15(10 
мальчиковъ, 5 дѣвочекъ), въ 3-мъ 6 мальчиковъ, Классное 
помѣщеніе для такого количества учащихся тѣсновато и , 
очень даже, Школа расчитана приблизительно на 40 че
ловѣкъ, но принимаютъ обыкновенно больше, имѣя въ ви
ду, что нѣкоторые учащіеся бросаютъ школу среди года. 
Школа содержится на средства, получаемыя отъ мѣстной 
церкви (въ 1914 году отпущено 173 руб. 81 коп.) и отъ 
иногородныхъ учениковъ въ видѣ платы за пользованіе 
учебниками и письменными принадлежностями по 2 руб. 
съ ученика въ годъ. Жалованье учащему и законоучителю 
высылается изъ казенныхъ суммъ. Завѣдующимъ и зако
ноучителемъ школы состоитъ священникъ Елвидифоръ 
Алексѣевъ, выбывшій изъ 4-го класса духовной семинаріи. 
Въ данной должности сь 1913 года. Учительница школы 
Таисія Макарова, окончившая второклассную школу. Зва
ніе учительницы имѣетъ. На службѣ вообще ' 5 й годъ, а 
въ данной школѣ 2-й. Жалованья иолучаетъ 360 рублей 
изъ казенныхъ суммъ. Попечитель шкоды Сеаиковь (зем
левладѣлецъ) въ этомъ году умеръ и другого попечителя 
пока при школѣ нѣтъ. Учебныя занятія начались въ шко
лѣ съ 1 сентября. Звѣдуюшій и учительница, видимо 
старательно относятся къ своимъ обязанностямъ. Поста
новка учебно-воспитательнаго дѣла и успѣхи по предме
тамъ школьнаго курса вполнѣ удовлетворительны. При
кладныхъ знаній въ школѣ не иреподается. Между завѣ
дующимъ и учительницей яедоразумѣній нѣть. Настѳяте-
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льпая нужда въ школѣ это имѣть свое собственное шко
льное зданіе еъ квартирой для учашаго. Послѣдній разъ 
школа посѣщена епархіальнымъ наблюдателемъ въ маѣ 
мѣсяцѣ 1913 года, а уѣзднымъ-3 ноября 1914 года. Въ 
приходѣ станицы Бѣломѳчѳтской осталась неосмотрѣнной 
мною церковно-приходская школа хутора Яманъ-Джалгин- 
скаго. Хуторъ этотъ находится въ 12 верстахъ отъ ста
ницы илежалъ въ сторонѣ отъ пути моего маршрута.

Списокъ
умершихъ священяо-церковно-служителей, въ пользу семействъ 

коихъ должны поступить взносы отъ духовенства епархіи.

1) Протоіерей села Новогригорьевскаго Александръ 
Кудрявцевъ— 3 ноября,

2) Протоіерей села Нины Вячеславъ Хламовъ— 
18 ноября.

3) Священникъ станицы Конеловской Александръ 
Ключанскій—21 августа.

4) Діаконъ ст. Новомалороссійской Михаилъ Низов- 
скій—21 ноября.

5) Псаломщикъ станицы Андрюковскои Вячеславъ 
Ивановъ—26 сентября.

6) Псаломшикъ зашт. станицы Вознесенской Михаилъ 
Покровскій—19 ноября.
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О ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ.

Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священ шческія: 1) при Мих.-Арх. церкви села 
Сотниковекагр, съ 5 декабря.

21 ори церкви села Предтеченскаго, съ 8 ноября.
3) при церкви села Лѣвокумскаго, съ 7 ноября.

* 4) при церкви села Воронцово-Александровскаго, со
2 января.

5) при церкви хут. Александровскаго, Куб. обл., съ 
24 ноября.

б) при церкви стая. Петропавловской, съ 21 декабря.
6) Діаконскія: 1) при Никол. церкви села Обильнаго, 

со 2 ноября.
2) при церкви села Удѣльнаго, съ 9 октября.
3) при церкви села Янушевскаго, съ 12 іюля.
4) при церкви-села Малыя Ягуры, съ 4 апрѣля.
5) при Спасо-ІІреобр. церкви села Арзгиръ, съ 

10 августа.
6) при церкви села Степного, съ 21 іюня.
7) при церкви села Китаевскаго, съ 31 мая.
8) при А.-Нев. ц. ст. Архангельской, съ 21 ноября.
9) при церкви села Калиновскаго, съ 4 августа.
10) при Ал. молетв. домѣ с. Адексѣѳвскаго, съ 4 іюля.
11) при церкви села Предтеченскаго, съ 13 іюля.
12) при церкви села Тахты, съ 12 сентября.
13) при Трехсвятит. церкви села Отказнаго, съ 

17 октября.
14) при Троицко-Покровскои церкви ст. Вознесенской, 

съ 19 октября.
15) при Покровской церкви села Прасковѳи, съ

3 декабря.
16) при ев.-Духовской церкви сел. Красная-Поляна, 

съ 27 августа.
1 ) при церкви села Казьминскаго, съ 12 октября.
18) при Троицкой ц. села Бѣлой-Глины, съ і 1 ноября,
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19) при Христорожд. ц. с. Обильнаго, съ 11 ноября.
в) Псаломщическія'. 1) при церкви села Спицевскаго, 

съ 18 ноября.
2) при Каѳедральномъ соборѣ, пономарское, съ 9 

августа.
3) при церкви села Архиповскаго, съ 19 декабря.
4) при церкви села Днобетовскаго, съ 17 сентября.
5) при церкви е. Ново-Михайловскаго, съ 21 сентября.
6) при церкви села Преображенскаго, съ 24 ноября.'
7) при Іоанно-Богословской церкви сѳла Кевсалы, 

съ 18 ноября.
8) ирй Алексѣевской ц. сѳла Сандаты, съ 19 декабря.
9) при церкви с. Кудакинскаго, съ 26 ноября.
10) при церкви хут. Новосергіѳвскаго, съ 31 октября.
11) при церкви села Калиновскаго, съ 26 октября.
12; при церкви пос. Софіевскаго, съ 10 ноября.
13) при церкви ст. Камышеватской, съ 27 октября.
14) при церкви с. Никольскаго, съ 4 ноября.
15) при церкви сѳла Урожайнаго, съ 30 ноября.
16) при церкви села Новопавловскаго, съ 17 ноября.
17) при церкви села Ивановскаго, съ 5 декабря.
18) при церкви села Рагули, съ 5 декабря.
19) при Софійской церкви гор. Ставрополя, съ 

5 декабря.
20) при церкви села Горькобалковскаго, съ 12 декабря.
21) ори церкви ст. Должанской,съ 31 декабря.



44 -

Просфорническія мѣста вакантны въ приходахъ:*)

*) 1) Вакантными значатся и тѣ просфорническія мѣста при цер“ 
квахъ епархіи, кои временно заняты лицами ииосословными. 2) По 
печительство проситъ о.о. благочинныхъ и причты о новыхъ вакант
ныхъ просфорническихъ мѣстахъ и о всѣхъ неправильностяхъ въ 
семъ спискѣ немедленно, по полученіи №, сего сообщитъ 
Попечительству.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла
Секретарь Духовной Консисторіи С. Кклевшккій

По Ставропольской губерніи:

2 окр. въ сел. Подлѣсскомъ (быв. Воровская Балка), 
Покровскомъ, Медвѣжьемъ при Покровской церкви, и 
Янушевскомъ; 4 окр. при церкви сел. Ново-Егорлыкскаго; 
12 окр. въ пос. Архиповскомъ.

1 По Кубанской области:

4 окр. въ ст. Бородинской, ст. Бірсуковской; 7 окр. 
въ хут. Старокорсунскомъ и Привольномъ; 9 окр. пос. 
Темнолѣескомъ; іо окр. при Николаевской церкви ст. 
Урупской; 11 окр. въ с. Марухскомъ, въ х. Хасаутскомъ, 
ст. Сторожевой; 13 окр. въ ст. Ахметовской; 14 окр. въ 
хут. Черномъ, въ ст. Хамкетинской, Беслипеевской; 
/6 окр. въ ст. Абхазской, Кабардинской, Тверской, 
хут. Михайловскомъ и стаи. Кутаисской; 17 окр. въ 
сел. Шабано-Тхамахинскомъ, слоб. Григорьевской, 
пос. Фанагорійскомъ и ст. Ключевой; 18 окр. въ ст. 
Дербентской (б. х. Ильскій), Убинской (б. х. Азовскій); 
19 окр. въ ст. Запорожской; 20 окр. въ хут. Кеслеров- 
скомъ и х. Коссовича. сел. Михайловскомъ; 22 окр. въ 
хут. Очѳровато-Балковскомъ; 25 окр. въ с. Молдаван
скомъ, ст. Прочноакопской; 26 окр. въ ст. Даховской, 
Нефтяной, Самурской, Севастопольской, Хадыжинской, 
Дагестанской, сел. Гунайскомъ и хут. Каменномост- 
скомъ; 27 окр. въ ст. Благовѣщенской, въ сел. Витя- 
зѳвскомъ, ст. Гладковской и Натухайской.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
Ставропольское епархіальное духовенство и 

Вторая Отечественная война.
Предъ нгами, совершенно случайно, интересный доку

ментъ, характеризующій дѣятельность духовенства, и 
особеннаго свойства, въ настоящую войну.
„Рапортъ Начальника гарнизона станицы Лабинской, отъ 4-го 

февраля 1916 г, за № 831, Атаману Лабинснаго отдѣла.
Въ теченіе настоящей войны изъ гарнизона станицы 

Лабинской, ушли 2-й и 3-й Лабинскіе полки, а также очень 
часто, а иногда и экстренно приходилось командировать 
маршевыя команды изъ Лабинской запасной конной сот
ни на пополненіе 1-го, 2-го и 3-го Лабинскихъ полковъ, 
саперной и пулеметной командъ 4-й Кавказской казачьей 
дивизіи, находящихся на театрѣ военныхъ дѣйствій. Не 
смотря ни на какое время и ни на какую погоду, ни од
на маршевая команда не уходила на поле брани безъ 
духовной пищи, т. е. того религіознаго подъема воиновъ, 
когда, помолясь Богу, воины весело шли исполнять свой 
священный долгъ-защищать вѣру, Царя и отечество. Та
кому религіозному подъему маршевыя команды обязаны 
священнику Николаевской церкви станицы Лабинской, отцу 
Николаю Веселову, который по первому зову являлся испол
нять свой долгъ: служилъ напутственные молебны, кропилъ 
Святою водою провожаемыхъ воиновъ, ихъ лошадей и ору
жіе; всегда говорилъ уходящимъ воинамъ напутственныя
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религіозныя рѣчи; внушалъ имъ: что значитъ воинъ, его 
долгъ и обязанности передъ родиной, что, благодаря имъ, 
Россія должна жить снова свободной и ни отъ кого неза
висимой жизнью, что каждый изъ уходящихъ воиновъ дол
женъ сражаться не за страхъ, а за совѣсть и что никто 
изъ нихъ не долженъ допустить мысли уклоняться отъ 
службы, чѣмъ нарушаетъ клятву, данную передъ святыми 
Крестомъ и Евангеліемъ, и чго уклоняющійся отъ- испол
ненія своего долга не заслуживаетъ имени доблестнаго 
воина, который, по словамъ Спасителя, долженъ положить 
животъ за други своя. Эти напутственныя слова отца 
Николая Веселова такъ внушительно дѣйствовали на ка
заковъ, отправляемыхъ въ дѣйствующія части, а также 
на ихъ родителей и семьи, что казаки, разбирая свое 
оружіе, цѣловали его и съ полной рѣшимостью уходили 
на театръ военныхъ дѣйствій, обѣщаясь храбро и непо
колебимо сражаться противъ коварнаго врага, хотя бы 
имъ стоило это жизни. Родители уходящихъ казаковъ, до 
глубины души тронутые словами пастыря, въ свою оче
редь, внушали своимъ сынамъ свято исполнять Священ
ный долгъ воина, благодаря чему послѣднее время совер
шенно прекратились самовольныя отлучки казаковъ изъ 
маршевыхъ командъ. Съ своей стороны могу сказать, что 
священникъ отецъ Николай Веселовъ исполняетъ свой 
долгъ не какъ чиновникъ, исполняющій свои обязанности, 
а какъ истинный патріотъ, исполняющій свой догъ не по 
назначенію, а по призванію, и какъ пастырь, всѣми си
лами, насколько М' жетъ, старается принести пользу до
рогому Отечеству.

Нахожу необходимымъ, за такое ревностное и усерд
ное отношеніе къ религіозному чувству воиновъ, довести 
до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства, Господина Архіе
пископа Агаѳодора Ставропольскаго и Екатеринодарскаго".

Подлинный подписалъ „Начальникъ гарнизона стани
цы Лабинской Есаудъ Жуковъ".
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Дорогое для пастыря церкви „свидѣтельство отъ 
внѣшнихъ"!

„Въ отвѣтъ па предложеніе духовенству: сообщать 
все, что касается дѣятельности духовенства въ текущую 
войну", о. Н. Веселовъ написалъ намъ: „словъ и рѣчей, 
такъ или иначе связанныхъ съ войной, въ разное время и въ 
разныхъ мѣстахъ., сказано было безъ числа. Досылаю 
рѣчь, сказанную на актѣ въ Лабняской мужской гимна
зіи 25 сентября 1916 года. Пожертвованій же деньгами, 
вещами и продуктами, сдѣланныхъ прихожанами, по моему 
предложенію, значительное количество отослано—-или 
чрезъ мѣстнаго о. Благочиннаго, иди чрезъ г. Инспектора 
высшаго начальнаго училища. Въ этомъ послѣднемъ дѣлѣ 
я никогда не видалъ за собой, и не вижу никакой за 
слуги, п. ч. самому давать и другихъ приглашать къ 
даяніямъ, —это патріотическій долгъ каждаго гражданина".

Несомнѣнно, среди духовенства епархіи много есть 
подобныхъ «рабовъ Божіихъ", которые имѣютъ такое же 
сознаніе о своемъ служеніи настоящимъ нуждамъ Отече
ства, какъ и о. Николай, сосредоточивая вниманіе на 
главномъ настроеніи души, руководящемъ ихъ дѣя
тельностью.

Понуждаемся сказать: „сія подобаетъ творити и 
онѣхъ не оставлять",-—проповѣдь проповѣдью, а свѣдѣнія 
о плодахъ этого труда на пользу дѣлу все же не слѣдуетъ 
утаивать... „Служеніе твое извѣстно сотвори", заповѣдуетъ 
св. апостолъ. „Такъ его исполни, чтобы... и всѣ знающіе 
тебя сказали, что ты съ своей стороны все сдѣлалъ; 
всѣ, сколько у тебя есть силъ и душевныхъ и тѣлесныхъ, 
истощены на дѣло служенія... Гдѣ только ни требовалось 
тебѣ быть,—ты былъ тамъ; говорить ли слѣдовало,—ты 
не молчалъ; дѣйствовать ли,—ты не устранялся отъ дѣла" 
(Е. Ѳеофанъ). И вотъ плоды трудовъ, въ данномъ разѣ, 
на пользу отчизны, въ тяжкую годину испытанія для нее. 
Но апостолу: „дары различны, но Духъ одинъ и тотъ 
же; и служенія различны, и дѣйствія различны, по каж
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дому дается проявленіе Духа на пользу"... „Увѣшаватель 
ли,—увѣщавай; раздаватель ли,—раздавай въ простотѣ; 
благотворитель ли,—благотвори съ радушіемъ"!

Безспорно,—служеніе слову самый высокій и плодо
творный трудъ въ жизни церковной. „Прилежащіе добрѣ 
пресвитеры сугубыя чести до сподобляются, наче же 
труждающіися въ словѣ и ученіи", заповѣдуетъ архіерею 
Божію Апостолъ Христовъ. И въ настоящее время, когда, 
пастырство размѣнивается на житейскія мелочи до службы 
въ кооперативахъ, въ ущербъ своему служенію, на священ
номъ словѣ апостольскомъ слѣдуетъ іереямъ Господнимъ и 
клиру церковному сосредоточить все свое сердечное вниманіе, 
спасая отъ погибели дорогія души паствы своей, „за нихъ 
же умеръ Христосъ"... „Три дѣла лежатъ на предстоятелѣ 
церкви—учить, руководить и освящать таинствами", поу
чаетъ великій учитель Церкви (Е. Ѳеофанъ—затворникъ). 
Первыя два—важнѣйшій трудъ... Почему тотъ, кто подъѳм- 
лѳтъ его, достоинъ и большаго почета... Св. Златоустъ гово
ритъ: „апостолъ хочетъ, чтобы такихъ почитали больше, 
нежели всѣхъ другихъ,—ибо они подъѳмлютъ великій 
трудъ... Почему же не пользоваться ему большею честію, 
нежели всѣ прочіе, когда онъ предается великимъ тру» 
дамъ?!. Притомъ, онъ служитъ предметомъ безчисленныхъ 
разговоровъ. Одинъ укоряетъ его, другой хвалитъ, иной 
насмѣхается надъ нимъ, тотъ оскорбляетъ его намѣренія, 
—и онъ нуждается въ великомъ подкрѣпленіи, чтобы 
переносить это. Очень важно и много содѣйствуетъ 
бдагоѵстроенію церкви и великую приноситъ пользу, 
когда предстоятели ея ѵчительны. А когда этого нѣтъ, 
то въ' церквахъ много отъ того бываетъ ущерба. 
Пусть говорятъ: жизнію своею научаютъ любомудрію,— 
конечно, и это совершенно необходимо... Но когда рѣчь 
идетъ о догматахъ, тогда какую силу имѣетъ жизнь?... 
Тутъ нужно учительное слово... не ученое изложеніе, 
а—„душа",..
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Вотъ эта „душа" и выливалась въ словѣ поученій 
о. Николая Веселова, по свидѣтельству начальника Ла- 
бинскаго гарнизона. И слово плодъ принесло, такъ зна
менательный въ настоящее военное время. И проповѣд
никъ „сугубыя чести сподобился"; Благостнѣйшій Владыка 
Агаѳодоръ, Архіепископъ Кавказскій и Ставропольскій 
(тогда—Ставропольскій и Екатеринодарскій), „преподалъ 
священнику Николаю Веселову Архипастырское благо
словеніе".

О. Николай много лѣтъ, и съ честью, прослу
жилъ въ должности окружнаго миссіонера и за присое
диненіе къ православію отъ сектантства свыше 100 душъ 
сталь Кавалеромъ Императорскаго ордена св. Анны 
3-ѳй степени.

0. Николай, въ письмѣ къ намъ, отмѣчаетъ и еще 
одну и чрезвычайно интересную черту въ дѣятельности 
Лабиискаго духовенства, особенно цѣнной по обстоятель
ствамъ военнаго времеви.

Не секретъ для общества и церкви—народныя вол
ненія по городамъ и селеніямъ Кавказа, имѣвшія мѣсто 
въ 1916 году. И вотъ о. Николай написалъ намъ: „когда 
нибудь пришлю, если это нужно, письмо о томъ, какую 
громадную роль сослужило мѣстное духовенство въ 
прекращеніи погрома... Только благодаря крестнымъ.хо
дамъ, совершеннымъ духовенствомъ, его пламеннымъ рѣ
чамъ", въ станицѣ Лабинской священствуетъ и даровитый 
церковный витія, о. протоіерей К. Н. Руденко,—„и моли
твѣ, у насъ прекратился погромъ... Народъ со слезами 
раскаянія, па другой день послѣ погрома, понесъ въ поли
цію награбленное имущество”...

Ожидаемъ. И хоть бы одну рѣчь занести въ „лѣто
пись епархіальной жизни" за это время испытанія „на 
память дней минувшихъ".

Протоіерей Сгмеонъ Никольскій,
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И.
Шпостш церковь въ г. Ставрополѣ.

(По архивнымъ документамъ).

Недавно найденное въ одномъ изъ Ставр. архивовъ 
дѣло 1816—1817 г.г. значительно восполняетъ какъ коли
чественно, такъ и но степени достовѣрности тѣ краткія 
свѣдѣнія о бывшей въ Ставрополѣ крѣпостной церкви, 
какія были уже сообщены въ разное время, иногда въ 
качествѣ лишь преданій или предположеній, изслѣдова
телями Ставроп. старины. Кромѣ того, два дѣла, касаю
щіяся той же церкви, хранятся въ архивѣ Губ. Правле
нія; во этими источниками, кажется, въ печати также 
еще не пользовались.

Церковь въ Ставропольской крѣпости, съ учрежденія 
которой приходится начинать, по недостатку свѣдѣній за 
болѣе ранній періодъ, исторію Ставрополя, какъ населен
наго пункта, была построена въ первые годы существова
нія крѣпости; постройка же послѣдней началась, по всей 
вѣроятности, осенью 1777 г. Бентковскій связываетъ 
возникновеніе крѣпостной церкви съ именемъ Суворова; 
въ статьѣ этого автора „Историко-статист. свѣдѣнія о 
г. Ставрополѣ" читаемъ: „пѣтъ сомнѣнія, что по личному 
указанію Суворова въ 1780 г. въ Ставропольской крѣпости 
выстроена была первая „Церковь Божія0, какъ сказано 
въ-вѣдомости, „для полка Владимірскаго дрзгуп•=
„въ которой иконостасъ полковой поставленъ ■: навсегда 
можетъ быть крѣпостною".—Къ сожалѣнію, неизвѣстно, 
гдѣ находится теперь приводимый Бентковеклйъ доку
ментъ, а потому и нельзя провѣрить точность этой вы
держки; такая провѣрка желательна потому, что въ 
статьяхъ этого автора досадныя погрѣшности в>. цитаціи 
встрѣчаются довольно часто, въ чемъ приходится убѣж
даться при сличеніи приводимыхъ имъ именъ и хроноло
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гическихъ данныхъ съ подлинными документами.—Не 
мотивированное авторомъ предположеніе о построеніи 
церкви по указанію Суворова мало вѣроятно, такъ какъ 
очень сомнительно сколько-нибудь близкое отношеніе 
Суворова къ построенію Ставропольской крѣпости; во
просъ о ближайшихъ обстоятельствахъ ея построенія 
вообще является крайне запутаннымъ. Такая запутанность 
обусловливается отчасти тѣмъ, что, можетъ быть, дѣй
ствительно, какъ это утверждаютъ нѣкоторые авторы, 
Владимірскій драгунскій полкъ, считающійся строителемъ 
Ставропольской крѣпости, какъ разъ въ періодъ ея по
строенія перешелъ изъ вѣдѣнія Ив. Варѳ. Якоби подъ 
власть Суворова,—иначе сказать—изъ Кавказскаго кор
пуса въ Кубанскій; у самого же Суворова, въ его авто
біографіи, встрѣчаемъ не достаточно опредѣленное выра
женіе такого содержанія: „въ слѣдующемъ (1777) году и 
въ 177б командовалъ я корпусомъ Кубанскимъ, гдѣ по 
р. Кубани учредилъ я линіею крѣпости и фельдшанцы, 
отъ Чернаго моря до Ставрополя (Письма и бумаги 
Суворова, вып. 1-й)“.

Въ той же статьѣ Бентковскаго встрѣчается ошибоч
ное указаніе, что „тогда же (1785), или въ слѣд. году, 
крѣпостная церковь перенесена въ городъ на то мѣсто, 
гдѣ нынѣ Св.-Троицкій соборъ, и существовала тамъ до 
1822 года, т. е. до построенія новой каменной церкви: 
а прежняя дерѳвяниая продана на сломъ жителямъ 
(кажется) с. Успенскаго, что нынѣ станица". Троицкая 
церковь, какъ извѣстно, строена была самостоятельно, 
притомъ позднѣе —въ 1795 и 1796 годахъ.—Не вполнѣ 
точно также и сообщеніе въ статьѣ Скоковскаго („Свѣ
дѣнія о г. Ставрополѣ" 1868 г.), что „до 1817 г. въ 
Ставрополѣ была только одна деревянная церковь, при
надлежавшая полку Хоперскихъ казаковъ, впослѣдствіи 
перевезенная этими казаками па Кубань": кромѣ казачьей 
церкви была еще крѣпостная; обѣ существовали одно-
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Г. И. Проврителсвъ въ своей статьѣ „Казанскій 
каѳѳдр. соборъ въ Ставрополѣ на К.“, 1910г., сообщаетъ 
слѣдующее преданіе, оказывающееся теперь, въ общихъ 
чертахъ, близкимъ къ истинѣ,—„Ставроп. старожилъ, 
чиновникъ И, Евсѣевъ утверждаетъ, что на мѣстѣ, гдѣ 
теперь построенъ Каз. Каѳ. соборъ въ г. Ставрополѣ, 
была построена деревянная церковь однимъ драг. полкомъ, 
квартировавшимъ въ Ставроп. и окрестностяхъ его въ 
исходѣ 18 и въ началѣ 19 столѣтія, которая, при высту
пленіи полка въ походъ,., въ 1812 г., по описи была 
сдана полиціи, въ бытность городничимъ Зервальдэ. 
Чрезъ нѣсколько времени по уходѣ полка церковь эта 
какимъ-то „секретнымъ" образомъ однимъ купцомъ, вре
менно проживавшимъ въ г. Георгіевскѣ, сломана, пере
везена въ Георгіевскъ и поставлена на тамошнемъ клад
бищѣ. По окончаніи войны, драг. полкъ снова былъ 
отправленъ на Кавказъ и, проходя чрезъ Ставрополь, 
увидѣлъ, что его церкви болѣе не существуетъ, и о томъ, 
куда дѣвалась таковая, завелъ съ Ставропольской поли
ціей переписку, которая продолжалась далеко за 20 годъ 
и окончилась безъ всякаго результата. Купецъ... оказался 
давно умершимъ, и, слѣд., кто позволилъ ему перевезти 
церковь—узнать было невозможно".

На основаніи подлиннаго плана (отъ 1809 г.) Ставр. 
крѣпости было въ настоящемъ году установлено, путемъ 
спеціальнаго изсѣдованія по указаніямъ Г. И. Прозрите 
лева, что мѣсто нанесенной на планѣ крѣпостной церкви 
удовлетворительно совпадаетъ съ тѣмъ мѣстомъ на нынѣш
немъ интендантскомъ дворѣ (на соборной горѣ), гдѣ 
стоитъ каменный крестъ поблизости отъ неизвѣстной 
могилы (крестъ этотъ не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣмъ, 
который стоитъ къ востоку отъ собора).

Перехожу къ изложенію того, что даютъ архивные 
документы. Изъ нихъ важнѣйшій привожу полностью.— 
По встрѣтившейся надобности (см. ниже), губернаторъ 
Малинскій, имѣвшій пребываніе въ губ. г. Георгіевскѣ,
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по въ это время находившійся въ Ставрополѣ, поручилъ 
Ставрон. городничему Янышеву, отъ 21 апрѣля 1817 гола: 
„обстоятельно изслѣдовать", какимъ полкомъ, когда, при 
какихъ условіяхъ и т. д. выстроена была и поддержива
лась крѣпоствая ц., и затѣмъ „обо всемъ обстоятельно 
донести мнѣ съ подробнымъ и достовѣрнымъ освѣдомле
ніемъ1'. Представленный по этому требованію рапортъ 
Янышева (сохранившійся въ видѣ только чернового экзем
пляра) и содержитъ наиболѣе цѣнныя свѣдѣнія по исторіи 
крѣп. церкви.

„№ 573 апр. 27 дня. Рапортъ губернатору городни- 
чего.—Во исполненіе предписанія В. Иревосх., отъ 
21 апр. за № 2051 послѣдовавшаго, имѣю честь почтен
нѣйше донести, что состоявшая внутри здѣшней крѣпости 
старая деревянная церковь, перевозимая нынѣ отсель въ 
Георгіевскъ, но удостовѣренію здѣшняго Троицкаго со
бора протоіерея Ильи Тимофѳева и отставныхъ изъ 
службы чиновниковъ и солдатъ, пришедшихъ сюда до 
начатія г. Ставрополя, начально выстроена до 1783 года 
Владимерскимъ драгун. полкомъ, состоявшимъ подъ коман
дою полковника Шульца; по отбытіи коего и по посту
пленіи на мѣсто его Астраханскаго драг. полка подъ 
вѣдѣніемъ нолк. Армелѳвскаго (?—не вполнѣ разборчиво) 
поновляема онымъ полкомъ; а потомъ, по прибытіи вмѣсто 
вето полка такового-жъ Таганрогскаго драгунскаго, что 
нынѣ уланскій, по приказанію нолк. Беклѳшова въ 1793 г. 
перестроена и снесена на другое мѣсто; и вся вышепи
санная постройка производилась нижними чинами, изт» 
казеннымъ лѣсовъ, безъ уплаты за оные попенныхъ 
денегъ, коихъ въ то время не взыскивалось. Послѣ того 
того-же полка шефомъ ген.-лейтен. Мусинымъ-Ііушкинымъ 
перенесена па третье мѣсто, съ уменьшеніемъ ея противъ 
прежде бывшей, Ставрон. мѣщаниномъ Михайлою... 
(фам. неразборчива) съ его рабочими цѣною за 500 руб., 
чему будетъ времени 8 лѣтъ. А вскорѣ потомъ опой 
полкъ въ декабрѣ м—цѣ 1810 г. отсель выступилъ во
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внутрь Россіи. Для примѣрнаго же положенія церкви 
сой цѣны приглашалъ я въ полицію протоіерея Тимоѳеева, 
нѣкоторыхъ чиновниковъ и купцовъ; но какъ оная цер
ковь разобрана и перевезена уже въ Георгіевскъ, а по
тому они заочно я по неизвѣстности доброты въ ней 
лѣса цѣны положить ей не могли*.

Приводимый здѣсь 1783 годъ, пе позже котораго по 
этому документу построена первая крѣпостная церковь 
повидимому указываетъ время ухода изъ Ставрополя Вла
димірскаго драг. полка. Изъ другихъ источниковъ досто
вѣрно извѣстно, что въ февралѣ 1784 г. въ Ставрополѣ 
находился уже Астраханскій драг. полкъ.—Время пере
носа церкви на третье мѣсто указывается въ словахъ: 
„чему будетъ времени 8 лѣтъ*.  Отсчитывая назалъ отъ 
27 апр. 1817 г. восемь лѣтъ, получаемъ апрѣль 1809 г. 
Предположимъ даже, что прошло пе 8 лѣтъ, какъ ука
зываетъ Янышевъ, а только 71/,: тогда будемъ имѣть 
октябрь 1809 г. Планъ же крѣпости помѣченъ еще болѣе 
позднимъ мѣсяцемъ—именно декабремъ к-09 г. Отсюда 
заключаемъ, что па планѣ церковь отмѣчена уже па ея 
третьемъ мѣстѣ. А гдѣ были первая и вторая церкви, 
мы не знаемъ; впрочемъ, естественно отнести ихъ мѣсто
положеніе къ той части крѣпостного района, которая па 
планѣ показана незастроенной и до сихъ поръ въ об
щемъ не застроена: это—тотъ же йнтепд. дворъ и при
мыкающая къ нему Александринская площадь. Съ другой 
стороны, мало вѣроятно, чтобы первая или вторая цер
ковь были па нынѣшней соборной площади: этотъ срав
нительно узкій, съ военными сооруженіями (пороховой 
погребъ, артиллерійскій сарай), участокъ оканчивался 
на с. востокѣ крѣпостными воротами, и церковь, постав
ленная здѣсь, стѣсняла-бы движеніе войскъ и артиллеріи. 
—Если каменный крестъ на интепд. дворѣ поставленъ 
на мѣстѣ престола 3-й церкви, то можно предположить, 
что находящаяся немного къ востоку отъ креста могила 
появилась именно во время нахожденія здѣсь церкви, т.
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е. въ предѣлахъ 1809—1817 годовъ; если же, изъ эко
номіи мѣста или по другимъ соображеніямъ, третья цер
ковь была устроена на мѣстѣ первой, тогда погребеніе 
могло произойти и въ первые годы крѣпости. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ могила эта разрывалась; судя по ока
завшимся остаткамъ обмундировки, похоронено здѣсь 
было окре-то важное военное лицо (эти свѣдѣнія сооб
щаю со словъ Г. Н. Прозрителева, осматривавшаго раз
рытую могилу; крестъ па могилѣ, по его словамъ, по
ставленъ недавно).

Изъ сопоставленія разныхъ документовъ слѣдуетъ 
заключить, что Таганрогскій полкъ, выступая изъ Став
рополя въ походъ (въ 1810 или 1811 г.), взялъ иконо
стасъ (о которомъ въ дѣлахъ пѣтъ ни слова) и почти 
всю утварь съ собою; а самая церковь послѣ этого 
стояла уже запертою, лѣтъ 5—6, до перевозки ея въ 
Георгіевскъ.—-Считая, согласно Бентковскому, годомъ 
построенія первой церкви 1780 г., видимъ, что на пер
вомъ мѣстѣ церковь была около 13 лѣтъ (1780—1793), 
на второмъ—около 16 л. (1793—1809) и на третьемъ— 
около 8 л. (1809—1817), всего же оставалась въ Ставро
полѣ около 37 лѣтъ, будучи затѣмъ перевезена въ 
Георгіевскъ въ томъ самомъ году, когда освященъ камен
ный Троицкій соборъ (18 окт. 1817 г.).

С. Колмаковъ.

(Продолженіе будетъ).



— 56

III.

ОБЪЯВЛЕН ІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 й ГОДЪ 

на ежемѣсячный богословскій и проповѣдническо-богослу
жебный журналъ, вступающій въ пятый годъ суще

ствованія,

„Проповѣдническій Листокъ ‘ 
съ „Пастырскимъ Чтеніемъ/'

Программа „Нроп. Листка*;  поученія на всѣ воскресные 
дни года, на великіе и малые пра.зяики; поученія о важ
нѣйшихъ предметахъ вѣры и нравственности (въ систе
матическомъ порядкѣ); поученія на требы и на разные 
случаи приходской практики. Въ „Паст. Чт.“ помѣща
ются статьи по цѳрк.-обшеств. вопросамъ, по изъясненію 
Св. Писанія и богослуженія и другимъ богословскимъ 
вопросамъ; обозрѣніе журналовъ и выдающихся явленій 
войны: руководящія указанія по цѳрков. уставу на каж
дый мѣсяцъ (по днямъ). Каждая книжка журн. заключа
етъ 4—5 пѳч. листовъ. Журналъ разсылаѳтся задолго до 
1-го числа того мѣсяца, на какой предназначаются про
повѣди. Въ виду этого редакція настойчиво проситъ под
писываться заблаговременно. Подписная цѣна журнала— 
три руб. въ годъ. ІІодиисной годъ съ 1-го января. Годо
вые экз. журн. за 1914, 1915 и 1916 г.г. по два рубля; 
за 1913 г. журн. разошелся. ИЗъ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ 
о ЖУРНАЛѢ. „Проп. Л.“—рѣдкій, на рѣдкость цѣнный 
духовный журналъ... разсматриваемый въ проповѣдяхъ 
вопросъ почти всегда затрагивается съ совершенно но
вой стороны... Это, поистинѣ, рѣчь отъ сердца къ серд-
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цу, и въ этой рѣчи слышится глубочайшее благоговѣніе 
къ Богу и нѣжное, кроткое участіе къ ближнему... Статьи 
Паст. Чт.“ должны быть интересны не только для иас- 
тыря, но и для всякаго образованнаго человѣка" („Вѣра 
и Разумъ “ 1915 г. № 1). „Прой. Л." представлять собою 
знаменательное явленіе въ области русской проповѣдни
ческой литературы,.., новое живое теченіе русской попу
лярной проповѣди. Живая реальная жизнь пробиваетъ 
здѣсь себѣ русло опредѣленно и настойчиво" („Христіа
нинъ" 1915 г., мартъ). „Поученія „Проп. Л.“ кратки, 
просты и содержательны... Кто любитъ самъ работать 
надъ проповѣдями, тому проповѣди „Листка" даютбГ^темы 
для проповѣдей; кто желаетъ научиться живому слову, 
тому проповѣди даютъ легко усвояемый матеріалъ. Кто 
привыкъ читать готовыя проповѣди, можетъ быть увѣренъ, 
что проповѣдь будетъ понята всякимъ простецомъ“(„Ряз. 
Еп. В.“ 1915 г., АС». 10).

Редакторъ проф. Кіевской духовной Академіи
М. Скабаллановичъ.

Издатель преподаватель Кіевской семинаріи А. Троицкій.

Адресъ: Кіевъ, редакція журнала „Проповѣдническій 
Листокъ". _____

Въ редакціи „Проповѣдническаго Листка" принимается 
подписка па серію изъ 12-ти книгъ „ХРИСТІАНСКІЕ 
ПРАЗДНИКИ" подъ редакціей проф. Кіевской духовн. 
Академіи М. Скабаллановича. Задача изданія—дать все
стороннее и возможно полное освѣщеніе каждаго изъ 
великихъ (пока дванадесятыхъ) праздниковъ со всѣмъ его 
богослуженіемъ: дается весь славянскій текстъ богослуже
ніе съ переводомъ и подробными объясненіями, кромѣ 
того, исторія событія и его празновавія, святоотеческое 
ученіе о праздникѣ и его значеніи, р.-—католическая 
служба. Все изданіе разсчитано на сто и болѣе печат
ныхъ листовъ (болѣе 1600 стр.). Въ напечатанныхъ шес-
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ти книгахъ (о праздникахъ: Рождествѣ 11р. Богородицы, 
Воздвиженіи, Введеніи, Рождествѣ Христовомъ, Пятиде
сятницѣ и Успеніи) около 60 печатныхъ листовъ (болѣе 
900 стр.). Эти книги высылаются тотчасъ по полученіи 
подписной платы. Подписная цѣна за всю серію изъ 12-ти 
книгъ—пять- рублей; по прекращенія подписки цѣпа 
будетъ удвоена (десять рублей). Изданіе „Христіанскіе 
Праздники" Святѣйшимъ Синодомъ одобрено въ качествѣ 
учебнаго пособія при преподаванія литургики въ духовныхъ 
семинаріяхъ („Прих. Лист." отъ 15 іюня 1916 г.).
ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ о „ХРИСТ. ПРАВДЫ." 
„Мы надѣемся, что редакція доведетъ до конца это доб
рое дѣло, заслуживающее во своему жизненно-практиче
скому значенію самаго широкаго сочувствія со стороны 
не только духовенства, но и всѣхъ вѣрующихъ круговъ 
нашего общества,, („Церковныя вѣдомости" 1916 г,, №36) 
„Здѣсь и исторія, и философія, и экзегетика, и гомилети
ка, и каноника, и патристика, и поэзія,—а надъ всѣмъ 

.этимъ свѣтъ милующей, спасающей вѣчной Божіей прав
ды!!" Гавріилъ, епископъ аккѳрманскій. „Для пастырей 
такая книга положительно должна быть настольной" 
(„Приходская Жизнь" 1916 г., іюнь). „До сихъ поръ въ 
нашей литературѣ не появлялось ничего равнаго" („Донск. 
Еп. Вѣд.“ 1915 г., № 12). „Нельзя не выразить пожела
нія, чтобы яХр. Пр." проникли во всѣ христіанскіе дома, 
народныя школы, .среднія и низшія учебныя заведенія и 
вообще всюду, гдѣ есть читающій людъ“ („Ирк. еп. 
Вѣд.а 1916 г., № 2).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ
НА Ж У Р11Л ЪДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ

Вступая въ 58-й голъ своего изданія, журналъ, „Душепо
лезное Чтеніе" и въ 19 <7 г. будетъ издаваться Москов

скимъ въ Крѳмлк Каѳедральнымъ Чудовымъ монастыремъ.

П Р О Г Р А М М А:

і) Труды по изученію Св. Писанія, твореній св. от
цовъ и богосдѵжевія. 2) Статьи вѣроучительн., нравоучи- 

тельн. содержанія и на современныя явленія въ обще т- 
вен., и частной жизни. 3) „Публич. богословскія чтенія".
4) Слова, поученія и внѣбогослужеб. бес., особ. изъ свя- 
тоотеческ. твореній и знаменитыхъ пастырей Церкви.
5) Церковно-историч. разсказы. 6) Воспоминанія о лицахъ 
замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и но духовно
нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія 
преосвяш. Оеофаяа Затворника, іеросхим. о. Амвросія. 
Оптинскаго и др. 8) Общепонятное и духовно-поучителья. 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естество. 9) Описаніе 
путешествій къ св. мѣстамъ. 10) Данныя о расколѣ. 
Свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско католпческ., 
англиканск., лютѳранск., реформатск., различныхъ сектахъ, 
съ разборомъ ихъ. ученій и обрядовъ. 12) Литературное 
обозрѣніе. 13) Соврѳмѳн. печать. 14) Критика. 15) Стихо
творенія. 16) Повѣсти и разсказы.

Опрѳдѣлен. Училищ. Совѣта при Св. Синодѣ, 16—19 
іюня 1898 г. № 477, постановлено: издаваемый въ Мос
квѣ журналъ Душеполезное Чтеніе одобрить для библіо
текъ церковно-приход. школъ.

Журналъ выходитъ двухмѣсячными книжками. Годовая 
цѣна ДВА рубля, за */з  года —1Х руб., съ доставк. и 
перѳе. За границу 4 руб. Адресъ: МОСКВА Кремль. Чу
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довъ монастырь. Въ редакцію журнала „ДУШЕПОЛЕЗ
НОЕ ЧТЕНІЕ".—Подписка принимается и въ конторѣ 
Пѳчковской (Москва, Петровскія линіи) и во всѣхъ квиж. 
магазинахъ.

Литературный матеріалъ для „Душ, Чтенія" напра
влять и за справками обращаться по адресу: „Петроградъ, 
Калашниковская набережная д. 32. кв. 46. Тел. 146—71. 
Ивану Георгіевичу Айвазову",

Редакторы: Намѣстн. Чудова Мов. Епископъ Серпухов
скій Арсеній и и.д. доц. Петр. Дух. Академіи И. Айвазовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 

на ежемѣсячный церковно-общественный журналъ 

„годоеъ церкви"
Журналъ „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", - вступая въ шестой 

годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать 
въ строго-православя. церковн. духѣ всѣ вопросы Вѣры и 
Церкви, а также и вопросы государствен., общестзен., 
семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ сопри
косновенія ихъ съ ученіемъ Православн. Вѣры и съ жи
знью Православной Церкви.

Посему въ „Программу" журнала входятъ:

Отдѣлъ I: 1) Душеполѳзн. чтеніе, т. ѳ. статьи, днев
ники, письма, наблюденія и воспоминанія, а также и про
чіе труды религіозно-назидатѳльн. содержанія. 2) Вѣроуче
ніе и нравоученіе Павославн. Церкви въ эаучно-популярн, 
изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего време
на, 3) Церковн. проповѣдь на жгучіе вопросы современ
ности. 4) Церковн. управленіе. 5) Вопросы совремѳн.пас
тырства и Церковн. приходъ. 6) Церковн. школа. 7) Внѣ
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шняя и заграпичн. православн. миссіи 8) Внутренняя мис
сія. 9) Русское сектантство, расколъ, соціализмъ, совре
мен. атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православн. Церковь 
за границей. 11) Инославіе и иновѣріе.

Отдѣлъ 2: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и 
Общество. 14) Церковь и семья. 15) Перкойь и личная 
жизнь человѣка. 16) Церковь и современ. пресса. 17) 
Церковь и современ. мысль 18) Библіографія и критика. 
19) Полич. обозрѣніе. 20) Стихотворенія, 21) Почтов. 
яшикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журн.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: /ерархи и пастыри 
Церкви, миссіонеры, мужи богословск. и свѣтек, пауки и 
литературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ цер- 
ковн., государствен. и обществѳп. жизни.

1) Годовая цѣпа журн. четыре руб., полгода—-2 р. 
съ лост. и иерѳс. За границу пять р. Деньги адресовать: 
Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію ,,Голо
са Церкви". Подписка принимается и въ книжц. магаз. 
и въ „конторѣ объявленій и подписки" И. II. Печковской 
—Москва, Петровскія линіи. За перемѣну адреса подпис
чики вносятъ 40 к. 2) Плата за объявленія: ] страя. —40 
р., полстран. - 20 р., ’/і стр,—10 р., '/в стр.—5 р., 3) 
За прошлые годы „Гол. Ц.“ по 3 р. за годъ. Отдѣльная 
книжка 60 к. 4) Литературный матеріалъ для „Гол. Ц." 
направлять и за справками обращаться: „Петроградъ, Ка
лашниковская набережная,, д. 32, кв. 46. телеф. 146—71. 
Ивану Георгіевичу Айвазову".

Редакторы: Намѣстн. Чудова мон. Епископъ Серпух. Ар
сеній и и. д. доц. Петр. Дух. Академіи И. Айвазовъ.
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ВЪ 1917 ГОДУ
духовный учено-литературный журналъ

„ЧТЕНІЯ
П И|ШІ 1ИІЕЙ рво »1|И '•

будетъ издаваться по прежней программѣ

въ количествѣ четырехъ выпусковъ ,
Ц на журнала на годъ съ доставкой и пересылкой:

1) для ч сновъ Общества и всѣхъ его отдѣловъ 3 р. и
2) для лицъ, не состоящихъ членами Общества или ка
кого-либо изъ ею отдѣловъ,—4 р.

Подписка на журналъ принимается въ Епархіальной 
Библіотекѣ (Москва, Лиховъ пер., Епархіальный домъ).

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. 
Семинаріи журнала

„ ШИ И [ЕЯМШЪ ИРГ
въ 1917 подписномъ году.

Во времена, всемірной войны, которая не можетъ не 
понижать духовнаго уровня человѣчества, Дѣло Христо
во получаетъ особый смыслъ. Надо укрѣплять изнемо
гающихъ, поддерживать скорбящихъ, молиться съ упо
вающими, пробуждать спящихъ и забывшихъ о Богѣ. 
Какъ ни трудно теперь издательство, особенно духовное, 
мы все же хотимъ, подъ старымъ, пятидесятисемилѣтаимъ 
знаменемъ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫ
РЕЙ, помогать православному духовенству въ его свя-
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томъ дѣлѣ религіознаго укрѣпленія и оживотворенія на
шей Родины:

ДВУХНЕДѢЛЬНЫХЪ НОМЕРА ЖУРНАЛА 
будутъ содержать:

1) статьи по современнымъ вопросамъ пастырской 
дѣятельности и приходской жизни;

2) очерки и разсказы, характеризующіе современ
ныя, вызванныя войной, религіозныя исканія человѣче
ской души; разсказы изъ жизни духовенства;

3) Обзоры церковно-общественной жизни, публици
стки; епархіальной печати; богословской науки; сектанты.

4) „Страницу сельскаго пастыря" (отклики нщпихъ 
читателей, ихъ недоумѣнные вопросы;

5) Библіографическій отдѣлъ.
49 КНИЖЕКЪ ПОУЧЕНІЙ НА ВСѢ ВОСКРЕС- 

НЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Сверхъ всего безплатное приложеніе—нотный сборникъ.

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Рос
сійской Ихмперіи СЕМЬ РУБЛЕЙ, за границу 9 руб. До
пускается разстрочка. За перемѣну адреса въ теченіе 
года подписчики благоволятъ присылать 25 к.; можно 
марками. Подписка принимается только на цѣлый годъ; 
на 1ІІ г. или на 1 м. не принимается. Съ требованіями 
обращаться но адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала; „Ру
ководство для сельскихъ пастырей".

Кромѣ того, подписчикамъ дѣлается уступка при 
„ПШІ ТППШ^. ’ 1 

вып. 3-й за 60 к., вмѣсто 75 к., съ пересылкой.
„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендова

но Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствую
щимъ. въ духовно-учебныхъ заредешяхь къ выпискѣ въ 
церковныя и семинарскія библіотеки (Синя. опредѣленіе 
отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).
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и складъ иконъ М

портретиста С Я ВУТИЙКД въ Черниговѣ. И 
и к о и ы О

лучшаго ходожественнаго письма, готовыя и по заказу, М

кіоты и рдаы ддя иконъ- |
Иллюстрированный каталогъ—безплатно. О

Адресъ: гор. Черниговъ, Степану Даниловичу Бутнику. 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ Оффиціальный. I- Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства. II. Извѣстія. Отдѣлъ неоффйііІальныМ. 1 Ставро
польское епархіальное духовенство и Вторая Отечественная война. 
11. Крѣпостная церковь въ г. Ставрополѣ. ІИ. Объявленія.

Редакторъ, учитель духовнаго училища М. ЙЕМЕНА. 
Цензоръ, протоіерей Г. Ключаревъ

С Т А В Р О II О Л Ь.
Тико-Ди^рафія Т. Тимоеоева, уг. Театральной и Ал^вепилровсхой 

19 17.


