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О подпискѣ на Новгородскія Епархіальныя Вѣдо
мости на 1904 годъ.
(Просимъ прочесть).

Подписка иа Епархіальныя Вѣдомости на 1904 г. открыта 
на прежнихъ основаніяхъ, т. е. подписныя деньги принты епар
хіи благоволятъ представить въ Редакцію не каждый отъ себя 
отдѣльно, но чрезъ оо. Благочинныхъ.
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О.о. Благочинные, посылающіе въ Редакцію деньги перево
домъ по почтѣ, особыхъ отношеній могутъ и не писать въ Ре
дакцію, обозначая лишь на оборотной сторонѣ переводнаго бланка 
количество подвѣдомственныхъ имъ церквей и наименованіе и 
адресъ вновь (въ теченіе 1903 г., если эти церкви еще не 
подписались на Епархіал. Вѣд.) построенныхъ церквей, если въ 
ихъ округѣ окажутся таковыя *).

Заявленія о перемѣнахъ адресовъ Редакція проситъ сдѣлать 
священниковъ тѣхъ церквей, которыя нуждаются въ перемѣнѣ 
адреса и сряду же по полученіи сего номера. Въ заявленіи 
о перемѣнѣ адреса долженъ быть обозначенъ №, подъ которымъ 
Епархіальныя Вѣдомости получались церковію въ 1903 г.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.

1. Отъ 17 сентября—3 октября 1903 года за № 4454, о 
не назначеніи на должности псаломщиковъ лицъ, заявившихъ 
желаніе отбыть воинскую повинность па правахъ вольноопредѣ

ляющихся, до исполненія ими сей повинности.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 27 августа 1903 года за № 7338, по
вопросу о не назначеніи на должности псаломщиковъ лицъ, за
явившихъ желаніе отбыть воинскую повинность на правахъ воль
поопредѣляющихся, до исполненія ими сей повинности. Прика
зали: Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, сообщая Г. Сѵно
дальному Оберъ-Прокурору, что 31 іюля 1903 года Государь
Императоръ Высочайше соизволилъ освободить псаломщика Туро- 
бинской церкви, Холмско-Варшавской епархіи. Романа Гераси
мовича отъ даннаго имъ въ бытность воспитанникомъ Холмской
духовной семинаріи, обязательства исполнить воинскую повин
ность на правахъ вольноопредѣляющагося, проситъ оказать со
дѣйствіе къ тому, чтобы молодые люди, заявившіе въ свое время 
подлежащимъ присутствіямъ но воинской повинности о своемъ жела
ніи отбыть таковую повинность на правахъ вольноопредѣляющихся

♦) Поименный перечень церквей съ обозначеніемъ уже извѣстнаго Ре- 
дакціи адреса ихъ заставляетъ Редакцію только даромъ тратить время по 
свѣркѣ представляемыхъ адресовъ съ прежними. Наименованіе и адресъ 
вновь, въ 1903 г., построенныхъ церквей, но еще пе выписывавшихъ Епарх. 
Вѣд. въ 1903 г. Редакція просила бы О.о. Благочинныхъ потрудиться со
общить оной, если возможно, сряду-же по полученіи сего номера.
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не назначались на должности псаломщиковъ до исполненія ими 
сей повинности. Вслѣдствіе сего и въ виду возможности назна
ченія означенныхъ лицъ на указанныя должности и въ другихъ 
епархіяхъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: объявить по духов
ному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ “, для надлежащаго руководства, что лица, заявившія въ 
свое время подлежащимъ присутствіямъ по воинской повинности 
о своемъ желаніи отбыть таковую повинность на правахъ воль
ноопредѣляющихся, не должны быть назначаемы на должности 
псаломщиковъ, до исполненія ими означенной повинности.

II

II

Указомъ Св. Синода, отъ 15 октября за № 9461, свя- 
(енникъ Новгородскаго Десятинскаго женскаго монастыря Па

велъ Твердынскій, вслѣдствіе его просьбы, по слабости здоровья, 
уволенъ отъ должности штатнаго члена Новгородской Духовной 
Консисторіи, а на его мѣсто членомъ Консисторіи назначенъ 
благочинный 2 Новгородскаго округа священникъ Георгіевской 
г. Новгорода церкви Николай Соколовъ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Іеромонахъ Новгородскаго Архіерейскаго Дома Веніаминъ 
за усердную службу резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
22 октября за № 5232, награжденъ набедренникомъ.

Преподано Архипастырское Его Высокопреосвященства бла
гословеніе.

За пожертвованія въ Андроновскую церковь, Старорус
скаго уѣзда: Гофмейстеру Двора Его Императорскаго Величества 
Юрію Нечаеву—Мальцеву—150 рублей; Московскому фабри
канту Павлу Юнкину: плащаницы, одежды на Престолъ и жерт
венникъ, облаченія священника и хоругвей на сумму 200 рублей: 
потомственному почетному гражданину Константину Протопопову: 
священническаго и діаконскаго облаченія и хоругвей на сумму 
150 рублей; Павлу Коровайкову: серебряныхъ вызолоченныхъ 
сосудовъ и подсвѣчника на сумму 160 рублей; 'крестьянину 
Ефиму Дороѳееву: паникадила на сумму 75 рублей и деньгами 
па устройство футляра для плащаницы 40 рублей.

Потомственной дворянкѣ Натальѣ Трусовой за 'пожертво
ваніе на устройство часовни на кладбищѣ при Вѣницкой цер-
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кви, Устюжнскаго уѣзда, 225 рублей и старостѣ сей церкви 
крестьянину Григорію Ѳедорову—на возобновленіе иконостаса 
100 рублей.

Священнику Клинковской церкви, Новгородскаго уѣзда, 
Петру Лажинскому за обнаруженное имъ усердіе при построеніи 
храма въ мѣстности „Боровая Вода“, того-же уѣзда.

Крестецкому купцу Владиміру Егорову Самсонову за по
жертвованіе полнаго комплекта священническаго облаченія въ 
мѣстную тюремную церковь, стоимостью 100 рублей.

Старостѣ Кирилловскаго собора мѣщанину г. Кириллова 
Захарію Васильеву Холмовскому за его усердіе къ храму Божію.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства.
Дворянамъ Николаю Михайлову и Аннѣ Николаевой Дру

жининымъ за пожертвованіе въ Плишкинскую церковь, Черѳпов- 
скаго уѣзда, иконъ на сумму 179 рублей 50 копѣекъ.

Движеніе и перемѣны по службѣ.

На священническое мѣсто къ Коррстынской церкви, Старо
русскаго уѣзда, опредѣленъ надзиратель Новгородской дух. се
минаріи Павелъ Велицкій, 12 октября.

На священническое мѣсто къ Кемецкой церкви, Валдайскаго 
уѣзда, опредѣленъ священникъ Холшебинской церкви, Валдай
скаго уѣзда, Павелъ Васильевъ, 9 октября.

Священникъ Орѣховской церкви, Боровичскаго уѣзда, Гри
горій Пиросскій уволенъ за штатъ, а на его мѣсто опредѣленъ 
бывшій священникъ Николаевской церкви—школы того же уѣзда 
Іоаннъ Поповъ, 10 октября.

На священническое мѣсто къ Холшебинской церкви, Валдай
скаго уѣзда, опредѣленъ окончившій курсъ Новгородской духов
ной семинаріи Петръ Баклановъ, 16 октября.

На діаконское мѣсто къ Тесовской Успенской церкви, Нов
городскаго уѣзда, перемѣщенъ діаконъ Теребуновской церкви, 
Крестецкаго у., Михаилъ Крыловъ 9 октября.

На діаконское мѣсто къ Кемецкой церкви, Валдайскаго у.,
опредѣленъ псаломщикъ Лажинской церкви, Крестецкаго уѣз.,
Василій Свѣтловскій 20 октября.

Псаломщикъ Логиновской церкви, Череповецкаго уѣзда, Ми
хаилъ Остряковъ уволенъ за штатъ, а на его мѣсто опредѣленъ 
и. д. псаломщика запасный церковникъ Филиппъ Кокошниковъ 
10 октября.
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На псаломщическое мѣсто къ Устюжпской Казанской церкви 
опредѣленъ учитель Грязно-Дубровской школы грамоты Павелъ 
Знаменскій 10 октября.

На псаломщическое мѣсто къ Коротецкой церкви, Кириллов
скаго у., опредѣленъ окончившій курсъ духовнаго училища Ни
колай Старовѣровъ 13 октября.

На псаломщическое мѣсто, къ Іоанно-Предтеченской церкви 
г. Новгорода опредѣленъ псаломщикъ Любынской церкви Старо
русскаго уѣзда, Василій Марковскій 16 октября.

На псаломщическое мѣсто къ Любыпской церкви, Старорус
скаго уѣзда, опредѣленъ бывшій псаломщикъ Ваксаловской цер
кви, Бѣлозерскаго у., Иванъ Свѣтловъ 16 октября.

На псаломщическое мѣсто къ Радоховской церкви, Демян
скаго уѣзда, перемѣшенъ псаломщикъ Устрѣкской церкви, Бо
ровичскаго уѣзда, Андрей Ѳедоровъ, а на его мѣсто опредѣ
ленъ уволенный изъ 2 класса Новгородской дух. семинаріи 
Александръ Орловъ 25 октября.

Праздныя вакансіи.

Священническія: при Парковской Знаменской церкви—Устюжн
скаго уѣзда, и Пуровской—Череповецкаго.

Діаконскія: при Пеньковской церкви—Старорусскаго уѣзда, 
Лентьевской—Устюжнскаго, Голинской—Новгородскаго, Дреголь- 
ской—Тихвинскаго и Сутокской—Боровичскаго уѣзда.

Псаломщическія: при Медвѣдевской церкви-школѣ Валдай
скаго уѣзда, Лажинской—Крестецкаго, Болотовской—Валдайскаго.

Свѣдѣнія 

объ умершихъ священноцерковнослужителяхъ.

Священникъ Чуровской церкви, Череповецкаго уѣзда. Але
ксѣй Братолюбовъ | 19 сентября, — 33-хъ лѣтъ, изъ окончив
шихъ курсъ семинаріи, съ 1890 по 1893 годъ состоялъ діако
номъ при Рѣченской церкви, въ 1893 году рукоположенъ во 
священника къ сей церкви, съ 1897 года состоялъ помощни
комъ благочиннаго, въ 1902 году награжденъ скуфьею, судимъ 
не былъ, вдовъ, въ семействѣ—сынъ Александръ 10 лѣтъ.
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Псаломщикъ Бологовской церкви, Валдайскаго уѣзда, 
Петръ Фелицынъ | 14 октября, уволенъ изъ I класса семина
ріи, въ 1869 году опредѣленъ псаломщикомъ къ Оксочской 
церкви, въ 1889 году перемѣщенъ къ сей церкви, въ стихарь 
посвященъ, въ семействѣ остались жена и двое дѣтей.

Денежныя поступленія.

За обыскныя книги и бланковые листы.
Отъ благочинныхъ при рапортахъ: I. Смѣлкова № 131 — 

7 руб. 50 коп. и А. Остроумова—Яковцевскаго № 199— 
1 руб. 87 коп.

Редакторъ оффиціальной части Д Андреевъ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Слово преосвященнаго Ѳеодосія, епископа Кирил
ловскаго. *)

Нынѣ у насъ скромное, но свѣтлое торжество. Не богато 
это помѣщеніе, отводимое подъ безплатную библіотеку-читальню, 
не блещетъ оно красотою и убранствомъ, но это не должно сму
щать 
нему 
дать

тѣхъ, кто принесъ уже на этотъ алтарь любви къ ближ- 
свои начинанія, труды, заботы и пожертвованія, и охлаж- 
ревность и добрые порывы будущихъ благотворителей.
Луч II имъ украшеніемъ этихъ небольшихъ комнатъ будутъ

тѣ кроткіе друзья и собесѣдники, именуемые книгами, которыя 
внесутъ содержаніе и мысль туда, гдѣ была пустота и скука, 
свѣтъ туда, гдѣ была тьма, утѣшеніе и добрый совѣтъ туда, 
гдѣ было мѣсто скорби. Эти добрые друзья не посѣтуютъ, 
когда ихъ объ одномъ и томъ же станутъ спрашивать многіе, и 
никого изъ приходящихъ къ нимъ они не отпустятъ безъ совѣ
та, наставленія, ободренія.

Велико поистинѣ значеніе сочиненій благонамѣренныхъ 
писателей. Ихъ произведенія можно уподобить милостынѣ, ко
торую они подаютъ современникамъ и потомству. Не напрасно 
одинъ древній царь египетскій надъ входомъ основанной имъ 
библіотеки написалъ: „лѣкарство для души"... Сознаніе плодо
творнаго, облагораживающаго и воспитывающаго вліянія добрыхъ 
и полезныхъ книгъ всегда было присуще русскому народу, ко
торый на печатный станокъ никогда не смотрѣлъ какъ на без
душную машину, болѣе или менѣе выгодную для того, кто ее 
эксплоатируетъ, но какъ на проводникъ вѣры, добра, правды 
и любви въ души людей, а на писателей смотрѣлъ тѣмъ возвы- 

еннымъ взоромъ, какимъ глядитъ на нихъ нашъ великій на
родный поэтъ, сливая свое міросозерцаніе съ міросозерцаніемъ 
народа въ извѣстномъ каждому и дивномъ по глубинѣ и силѣ 
вдохновенія стихотвореніи: „Пророкъ". Писатель—это пророкъ 
въ томъ значеніи этого святого слова, что онъ силою даннаго 
ему Богомъ таланта долженъ глаголомъ „жечь сердца людей", 
отрывать ихъ, хотя на время, отъ повседневной суеты, мелкихъ

♦) Сказано при открытіи Некрасовской библіотеки-читальни въ г. 
Новгородѣ.
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разсчетовъ и пошлости эгоистической жизни и возносить въ об
ласть вѣчной истины, добра, красоты и любви.

Не станемъ стыдиться своей національной особенности. 
Давно замѣчено и русскими мыслителями, и иностранными, что 
русскій народъ въ его цѣломъ стремится не къ политическому 
могуществу или всемірному владычеству, не къ богатой и безза
ботной жизни, не къ преобладанію въ міровой торговлѣ и про
мышленности, даже не къ первенству въ наукахъ и искусствахъ, 
но къ тому, чтобы жить по началамъ евангельской правды и 
святости. Завѣтнымъ идеаломъ нашего народа является святая 
христіанская жизнь. Это—главное и коренное благо, двсѣ про
чія блага будутъ пріобрѣтаться по мѣрѣ стяжанія этого суще
ственнаго христіанскаго блага, согласно обѣтованію Христову: 
„Ищите прежде Царствія Божія и правды Его, и это 
все приложится вамъ” (Мѳ. 6, 33).

Конечно, отъ желанія стяжать евангельскую добродѣтель 
до осуществленія этого желанія въ жизни далекій и трудный 
путь. Но потому именно русскій пародъ любитъ и чтитъ тѣхъ, 
которые облегчаютъ ему этотъ трудный путь къ христіанскому 
совершенству и проходитъ молчаливо мимо тѣхъ, хотя бы и 
геніевъ, которые полагаютъ ему претыканіе на семъ пути. Рев
новать о духовномъ преуспѣяніи народа по духу ученія Хри
стова должны прежде всего мы—пастыри церкви. Эта трудная 
задача лежитъ главнымъ образомъ па насъ. По отъ участія въ 
этой великой работѣ по воспитанію народа въ вѣрѣ и добрѣ не 
можетъ считать себя свободнымъ ни одно учебное заведеніе, ни 
одно благотворительное и просвѣтительное учрежденіе, въ томъ 
числѣ и вновь открываемая библіотека-читальня. Къ лицамъ, 
трудящимся въ этихъ именно учрежденіяхъ, относится увѣщаніе 
родного поэта, намяти коего посвящается эта библіотека,—сѣ
ять „разумное, доброе, вѣчное..." Болѣе опредѣленно и ясно’это 
увѣщаніе высказывается въ словахъ св. Апостола: „Отцы, не 
раздражайте дѣтей вашихъ, но воспитывайте ихъ въ 
ученіи и наставленіи Господнемъ* (Еф. 6. 4). Убѣжденное 
послѣдованіе этимъ словамъ Апостола отцовъ и матерой нашего 
города и тѣхъ, кто замѣняетъ ихъ для народа, во вновь откры
томъ просвѣтительномъ учрежденіи, да будетъ залогомъ Божія 
благословенія на немъ (Волх. Лист.).
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СЛОВО
въ день восшествія на престолъ Благочестивѣй
шаго Государя нашего Императора Николая

Александровича. *)
(О повиновеніи властямъ).

„Всяка душа властенъ пре
держащимъ да повинуется, нѣсть 
до власть аще не отъ Бога, сущыя 
же власти отъ Бога учинены су ть 
(Рим. XIII, I).

Какъ часто приходится намъ, воблюблеппіи о Христѣ бра
тіе, слышать эту апостольскую заповѣдь о повиновеніи властямъ 
предержащимъ и въ тоже время нельзя не удивляться мудрой 
предусмотрительности Святой Православной Церкви, которая въ 
своемъ попеченіи о благѣ возлюбленныхъ чадъ не перестаетъ намъ 
постоянно ее напоминать. Бываютъ времена, когда оказывается 
необходимымъ не только напоминать, но даже и изъяснять са
мыя извѣстныя заповѣди Закона Божія, такъ какъ онѣ по ду
ху разныхъ временъ различно понимаются и толкуются, и по
тому и исполняются не такъ, какъ должно, или вовсе остаются 
безъ исполненія. Наше время именно относится къ такому роду 
временъ. Всемірная исторія на всемъ своемъ протяженіи почти 
не представляетъ примѣровъ такихъ крайне одностороннихъ и 
потому невѣрныхъ воззрѣній па значеніе власти, какія можно 
встрѣтить нынѣ у многихъ Западно-европейскихъ мыслителей и 
народныхъ дѣятелей и которыя врагами пашей Святой Право
славной Церкви и государства украдкою сѣются и у насъ на 
Руси,—а именно, что съ распространеніемъ просвѣщенія власть 
становится излишней и подлежащей уничтоженію, что каждый 
народъ самъ составляетъ для себя верховную власть, долженъ 
управляться самъ собою и т. п.

Въ виду втого необходимо всѣмъ намъ, возлюбленны о 
Христѣ братіе, уяснить себѣ истинный смыслъ и значеніе хри
стіанской заповѣди о повиновеніи властямъ предержащимъ, чтобы 
не только слѣпо пе подчиняться тлетворнымъ идеямъ Западно
европейскаго міра, но и успѣшно бороться съ ними.

Власть въ полномъ смыслѣ этого слова т. е. право, сво
бода и сила распоряжаться жизнію, способностями, всѣми пра-
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вами и судьбою разумно-нравственныхъ существъ 
надлежать только одному Богу, какъ Творцу и 

можетъ при- 
Промыслителю

вселенной, и уже отъ Него можетъ передаваться различнымъ 
лицамъ на землѣ. По ученію Слова Божія, Господь даетъ ее, 
кому хочетъ (Іер. XXVII, 5), Онъ возводитъ и низводитъ 
царей (Дан. II, 21, IV, 22, V, 21) или, какъ прекрасно 
сказано въ книгѣ Притчей, „въ Немъ и чрезъ Него, Вѣчную 
Премудрость, царіе царствуютъ, и сильніи пишутъ правду, вель
можи величаются и властители держутъ землю" (ѴШ, 15—16).
Вообще „нѣсть власть, аще не отъ Бога, сущыя же власти отъ 
Бога учинены суть" (Рим XIII, I ср. Кол. 1, 16).

Съ тѣхъ поръ, какъ человѣчество стало жить обществами,
для него оказалось необходимымъ выработать особенные законы 
общежитія и потребовались лица, которыя бы слѣдили за испол
неніемъ этихъ законовъ и карали бы проступки дурныхъ чле
новъ общества. Явились такимъ образомъ земные властители, 
облеченные широкими правами управленія, награды и наказанія, 
даже жизни и смерти. Но ихъ нельзя назвать просто исполни
телями воли народной, такъ какъ на нихъ возложена была обя
занность не только слѣдить за исполненіемъ внѣшняго граждан
скаго порядка, но и „истреблять зло изъ среды людской" 
(Втор. XVII, 7).

Дѣятельность властителей такимъ образомъ совпала здѣсь 
съ выраженіемъ воли Божественной или, точнѣе, находилась 
здѣсь подъ непосредственнымъ, хотя, быть можетъ, и невиди
мымъ для человѣческихъ глазъ, воздѣйствіемъ воли Божествен
ной, которая, не насилуя свободы человѣческой, ведетъ людей и 
естественнымъ путемъ къ нравственно-религіозному усовершен
ствованію.

Вотъ почему и апостолъ Павелъ нисколько не усумнился 
заповѣдать римскимъ христіанамъ повиноваться властямъ пре
держащимъ, хотя послѣдніе были представителями и служите
лями такой формы государственнаго управленія, которая носила 
на себѣ явные слѣды языческаго быта и потому всегда готова 
была направить свою дѣятельность ко вреду христіанскаго обще
ства. „Князи бо не суть боязнь добрымъ дѣломъ, пишетъ онъ, 
по злымъ: Хощеши-же ли не боятися власти; благое твори, и 
имѣти будеши похвалу отъ него. Божій бо слуга есть, тебѣ во 
благое. Аще ли злое твориши, бойся; пе бо безъ ума мечъ но
ситъ: Божій бо слуга есть, отмститель въ гнѣвъ злое творя
щему" (Рим. XIII, 3—4).
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И мы видимъ, что не только римскіе, но и всѣ вообще 
христіане первыхъ вѣковъ никогда не нарушали заповѣди апо
стольской о повиновеніи властямъ, если только дѣло не каса
лось ихъ религіозныхъ убѣжденій, не смотря на то, что отъ 
этихъ властей въ продолженіе почти трехъ вѣковъ имъ ничего не 
приходилось видѣть другого, кромѣ преслѣдованій всякаго рода, 
мученій и даже самой смерти. Они твердо вѣрили въ боже
ственное происхожденіе власти въ родѣ человѣческомъ и потому, 
хотя для нихъ больно было видѣть въ лицѣ различныхъ рим
скихъ правителей злоупотребленія этою властію, тѣмъ не менѣе, 
при всей своей многочисленности, никогда даже и не пытались 
къ насильственному ниспроверженію существовавшаго въ то время 
государственнаго образа правленія-

Впрочемъ, воззрѣніе на власть какъ на божественное уста
новленіе въ родѣ человѣческомъ нельзя считать достояніемъ 
исключительно только христіанъ или еврейскаго парода, такъ 
какъ оно принадлежитъ, можно сказать, къ основпымъ, обще
человѣческимъ убѣжденіямъ. Каждый пародъ всегда стремился и 
стремится къ тому, чтобы въ немъ государственная власть была 
наиболѣе твердою и плодотворною, такъ какъ это служитъ за
логомъ государственнаго преуспѣянія- Но, какъ свидѣтельству
етъ исторія, такимъ требованіямъ всегда болѣе или менѣе удо
влетворяла только та власть, на которой, по народному убѣж
денію, являлась печать божественнаго избранія или въ особен
ныхъ знаменіяхъ религіознаго характера, пли въ силѣ дарованій 
особенно выдающихся предводителей или благодѣтелей народныхъ, 
которые вслѣдствіе великихъ заслугъ своихъ были признаваемы 
особыми избранниками Провидѣпія, или, наконецъ, въ силѣ пре
данія и наслѣдственности родовъ властителей, что также счи
талось признакомъ Божественнаго благоволенія къ царствующимъ 
родамъ и воли Божіей, сохраняющей власть, вѣками утвержден
ную. Ей охотно повиновались подданные вслѣдствіе искренняго 
убѣжденія въ цѣлесообразности ея дѣйствій. Они всегда ви
дѣли въ ней попреимуществу свѣтлыя стороны, какъ то: готов
ность бороться съ внѣшними врагами, заботу о развитіи госу
дарственнаго благосостоянія, борьбу съ внутренними смутами и 
насиліями людей порочныхъ и т. п. Вслѣдствіе этого повелѣнія 
ея никѣмъ пе оспаривались, права ея считались неприкосновен
ными и сами лица, ею облеченныя, священными. Такою пред
ставлялась власть пародамъ, при религіозномъ взглядѣ па нее; 
такою же перѣдко признавала она и сама себя, т. е., Богомъ 
поставленною, исполняющею волю Божію и только предъ однимъ 
Богомъ отвѣтственною.
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Очевидно, вѣра въ Богоучреждѳнность властей на землѣ 
глубоко коренится въ родѣ человѣческомъ, если даже древній 
языческій міръ въ своихъ понятіяхъ о власти могъ такъ близко 
приближаться къ христіанскому ученію объ этомъ предметѣ. По
слѣднее, можно сказать, только выяснило не вполнѣ ясное пред
ставленіе о власти, жившее до того времени въ родѣ человѣ
ческомъ, и сообщило ему большую устойчивость и опредѣлен
ность. И если бы люди искренно рѣшились руководиться въ 
своей дѣятельности исключительно христіанскимъ взглядомъ па 
власть, то народамъ открылась бы полная возможность идти 
неуклонно по пути мирнаго развитія и преуспѣянія: не было бы 
у нихъ ни возмущеній противъ власти, пи со стороны власти 
своекорыстія, насилія и грубаго произвола. Но такое отношеніе 
между властями и народами, къ сожалѣнію, только идеалъ, 
предначертанный Божественнымъ Откровеніемъ, и потому, что 
это идеалъ, оно не можетъ быть вполнѣ осуществимо на землѣ. 
Жизнь можетъ только болѣе или менѣе приближаться къ нему, 
но достигнуть его вполнѣ не можетъ. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ 
ближе она будетъ приближаться къ этому идеалу, тѣмъ формы 
ея будутъ становиться все правильнѣе и совершеннѣе. Каждый 
христіанинъ поэтому долженъ заботиться [о поддержаніи суще
ствующаго образа правленія, твердо помня, что всестороннее пре
успѣяніе народовъ зависитъ не отъ освобожденія отъ существую
щей государственной власти и не отъ такихъ или ' иныхъ ея 
формъ, а отъ укрѣпленія государственнаго порядка и ревност
наго исполненія каждымъ своихъ обязанностей. Власть сама по 
себѣ всегда была, есть и будетъ въ родѣ человѣческомъ, такъ 
ея существованіе обусловливается Божественною волею и нашимъ
несовершенствомъ. Она прекратится лишь съ уничтоженіемъ ви
димаго пами міра и порядка, когда Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ „упразднитъ всякое начальство и всякую власть и силу’* 
и „предастъ царство (Свое) Богу и Отцу“ (I Кор. XV, 24).

Но, скажутъ намъ, при такомъ взглядѣ на земную власть, 
не обожествляется ли она и человѣческія временныя установленія 
не возводятся ли па степень божественнаго вѣчнаго закона? И
если нѣтъ, то какъ провести здѣсь границу между дѣломъ Бо
жіимъ и дѣломъ человѣческимъ? Вопросы эти не праздные, но, 
можно сказать, первостепенной важности, такъ какъ отъ такого 
или иного ихъ рѣшенія зависитъ и самый взглядъ на суще
ствованіе власти па землѣ и ея значеніе для человѣческаго рода.

Конечно, наиболѣе вѣрное рѣшеніе этихъ вопросовъ можно 
получить лишь па основаніи Слова Божія, а оно учитъ, что ни
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одинъ, человѣкъ, ни одинъ народъ, ни даже совокупность людей 
и народовъ не дѣлаютъ сами своей судьбы. Напротивъ, каждый 
народъ прежде всякой собственной дѣятельности является уже 
поставленнымъ въ естественное историческое положеніе, не имъ 
однакоже созданное. Произведя отъ единой крови весь родъ 
человѣческій, Всевышній разселилъ народы по всему лицу зем
ному, назначивъ каждому изъ лихъ на опредѣленное время 
извѣстные участки земли и вмѣстѣ съ тѣмъ даровавъ имъ воз
можность даже естественнымъ путемъ доходить до Богонознанія: 
„да поне осяжутъ Его и обрящутъ, яко не далече отъ единаго 
коегождо насъ суща" (Дѣян. X. П, 27).

Такъ прямо неразличимымъ, тѣмъ не менѣе дѣйствитель
нымъ образомъ, въ жизнеустройствѣ всякаго народа совмѣщает
ся съ Божественнымъ устроеніемъ и человѣческое „исканіе" и 
„обрѣтеніе" какъ бы по „ощущенію" своего дѣйствительнаго 
положенія на землѣ или, другими словами, дѣло человѣческаго 
установленія всегда зачинается и совершается въ сообразности 
съ устроеніемъ Божественнымъ.

Если теперь это соображеніе объ устройствѣ судьбы наро
довъ мы приложимъ къ происхожденію собственно личной вла
сти въ народѣ, то поймемъ, что и здѣсь возможность власти 
обусловливается не только видимыми естественными преимуще
ствами извѣстныхъ лицъ, но и неисповѣдимыми духовно-истори
ческими судьбами народовъ, что уже является всецѣло дѣломъ 
рукъ Божіихъ. Какъ самыя различія пола, брачнаго и семей
наго положенія и пр., въ глубочайшемъ своемъ основаніи, нельзя 
признать дѣломъ человѣческимъ, точно такъ и различныя поло
женія по званію, состоянію, особенно же по власти не достига
ются одною волею и дѣятельностію человѣка безъ высшихъ міро- 
правитѳльныхъ судебъ, проявляемыхъ видимо въ исторіи. Такъ 
Киръ, царь Персидскій, за нѣсколько столѣтій до своего рож
денія называется по имени пророкомъ Исаіею, называется онъ 
рабомъ Божіимъ, предназначеннымъ къ осуществленію Его су
дебъ, называется такъ и Навуходоносоръ, царь Вавилонскій; 
даже Фараонъ Египетскій и тотъ является орудіемъ Божествен
наго домостроительства.

Очевидно, такимъ образомъ, нѣтъ па землѣ силы, служа
щей къ поддержанію права и справедливости, которая въ глу
бочайшемъ источникѣ и высшемъ началѣ не исходила бы свыше 
или, другими словами, „нѣсть власть, аще пе отъ Бога, сущыя 
же власти отъ Бога учинены суть".
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Не ясно ли тенерь, возлюбленніи о Христѣ братіѳ, какъ 
отчетливо и всеобъемлюще христіанское убѣжденіе въ боже 
ственномъ нроисхожденіи власти и, слѣдовательно, по противо
положности, какъ односторонне и потому неосновательно должно 
быть всякое иное мудрованіе? Но горделивый Западъ не хочетъ 
знать христіанскаго ученія о повиновеніи властямъ предержа
щимъ. Вышедши побѣдоносно изъ трудной и многовѣковой борь
бы съ крайностями древняго деспотизма и смѣшивая проявленія 
власти съ самимъ существомъ ея, онъ выработалъ свой особен
ный взглядъ на власть,—взглядъ далеко не христіанскій. На
роды его стали признавать только ту власть законной, которая 
основана на волѣ народной, да и ей они готовы повиноваться 
только до тѣхъ поръ, пока она въ своихъ дѣйствіяхъ пе рас
ходится съ ихъ воззрѣніями. Поэтому лучшимъ правительствен
нымъ людямъ здѣсь приходится съ величайшимъ трудомъ, да и 
то не всегда успѣшно, проводить мѣры, необходимыя для блага 
ихъ отечества. Но за то, подъ вліяніемъ разнузданной толпы, 
здѣсь нерѣдко вырабатываются государственныя узаконенія, прямо 
таки враждебныя христіанству!

Не должны ли поэтому мы, возлюбленніи о Христѣ братіе, 
считать себя счастливыми, когда имѣемъ во главѣ себя въ лицѣ 
Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Николая Але
ксандровича, день восшествія на престолъ котораго сегодня празд
нуемъ, власть сильную, Самодержавную и Богомъ на царство 
вѣнчанную, которая заботливо охраняетъ интересы всѣхъ право
славныхъ христіанъ, спасаетъ насъ отъ внутреннихъ неурядицъ 
и внѣшнихъ враговъ и дѣлаетъ наше отечество могущественнѣй
шимъ государствомъ въ мірѣ?

Возблагодаримъ же Господа Бога за то, что Онъ даро
валъ намъ Царя Самодержавнаго и Православнаго, и помолимся 
Ему, да подкрѣпитъ Онъ силы нашего Государя Императора на 
тернистомъ и въ высшей степени трудномъ пути народнаго упра
вленія, да благословитъ Онъ всѣ его благія начинанія въ 
пользу русской православной земли и да хранитъ Онъ его отъ 
всѣхъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, „да и мы тихое 
и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и 
чистотѣ"! Аминь.

Инспекторъ Новгородской духовной
Семинаріи Іеромонахъ Григорій.
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зъ жизни и исторіи епархіи.
Къ юбилею 50-лѣтней служебной дѣятельности 
Высокопреосвященнѣйшаго Гурія, Архіепископа 

Новгородскаго и Старорусскаго.
(Изъ Старой-Руссы).

17 сего октября 1903 года духовенство и нѣкоторые цер" 
ковные старосты г. Старой Руссы, по приглашенію уважаемаг0 
о. Благочиннаго Протоіерея Серафима Поспелова, собравшись въ 
зданіи Троицкой городской церковно-приходской школы, разсуж" 
дали о достойномъ чествованіи 50 лѣтней служебной дѣятельно
сти Благостнѣйшаго Архииастыря Высокопреосвященнѣйшаго Гурія, 
Архіепископа Новгородскаго и Старорусскаго, имѣющей испол
ниться сего 31 октября. Прежде всего въ день юбилея предпо
ложено во всѣхъ градскихъ церквахъ совершить Божественную 
Литургію и молебенъ о здравіи Благостнѣйшаго Архипастыря, 
всему градскому духовенству собраться въ Воскресенскомъ соборѣ 
послѣ поздней Литургіи для служенія молебна и, наконецъ, по
слать привѣтственный адресъ. Кромѣ обычнаго церковнаго че
ствованія предположено ознаменовать сей день сборомъ особаго 
капитала съ благотворительною цѣлію въ одномъ изъ существующихъ 
благотворительныхъ учрежденій. Въ виду у духовенства были 
четыре общества: Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ духов
наго званія, общество вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ 
Старорусскаго Духовнаго Училища, такое же общество при Ду
ховной Семинаріи и бѣдныя вдовы и сироты Старорусскаго 
Благочинническаго Округа. Открытой подачей голосовъ большин
ство мнѣній пало на то, чтобы имѣющій составиться капиталъ 
изъ добровольныхъ пожертвованій отъ принтовъ и церковныхъ 
старостъ поступалъ на мѣстныхъ бѣдныхъ вдовъ и сиротъ Ок
руга. Еще въ 1899 году духовенствомъ Старорусскаго Благо- 
чиническаго Округа обращено было вниманіе на то, что большая 
часть вдовъ особенно въ старческомъ возрастѣ при соединенныхъ 
съ послѣднимъ болѣзняхъ не въ состояніи добывать себѣ средствъ 
къ жизни, пособій ни отъ церквей, ни отъ прихожанъ ими не 
получается; пособія изъ эмеритальной кассы получаютъ не 
всѣ, такъ какъ мужья нѣкоторыхъ умерли прежде учрежденія
кассы; пособіе, получаемое вдовами изъ Епархіальнаго попечи
тельства, весьма скудное, недостаточно даже
такое пособіе получается не всѣми. Вообще

на хлѣбъ, 
положеніе

да и 
вдовъ
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и сиротъ священноцерковнослужителей округа представляется 
крайне затруднительнымъ. Еще тогда духовенствомъ единогласно 
постановлено и Епархіальнымъ Начальствомъ разрѣшено: 1) не
зависимо отъ ежегодно представляемыхъ въ Епархіальное По
печительство добровольныхъ пожертвованій но пригласительнымъ 
листамъ мѣстному Благочинному каждогодно, въ теченіе Вели
каго поста, разсылать принтамъ своего округа подписные листы 
для сбора пожертвованій въ пользу вдовъ и сиротъ сего округа, 
2., принтамъ приглашать къ таковымъ пожертвованіямъ и своихъ 
прихожанъ, извѣстныхъ своимъ усердіемъ къ благотворительно
сти и 3., собираемую сумму распредѣлять .между сиротствую
щими по усмотрѣнію Благочинническаго Совѣта и выдавать еже
годно къ празднику пасхи. Такой способъ улучшенія матеріаль
наго состоянія вдовъ и сиротъ священноцерковнослужителей 
округа существуетъ доселѣ. Сей же цѣли будетъ отвѣчать, хотя 
скромный на первыхъ порахъ въ своей суммѣ, но симпатичный по 
своему назначенію, и капиталъ, имѣющій составиться ко дню 
50 лѣтней служебной дѣятельности Высокопреосвященнаго Влады
ки (пользоваться только о/о въ одно время съ собираемой еже
годно суммой). Для составленія капитала каждый священникъ 
вноситъ 3 руб., діаконъ 2 руб., псаломщикъ 1 руб., а цер
ковные старосты — по своему усердію.

Священникъ Райковъ.

Какъ легко можно сдѣлать доброе дѣло.

24 минувшаго сентября въ селѣ Кемцахъ Валдайскаго 
уѣзда неожиданно скончался штатный діаконъ 0. И. Камчатовъ 
28 лѣтъ. Послѣ него осталась молодая вдова съ четырьмя мало
лѣтними дѣтьми рѣшительно безъ всякихъ средствъ къ суще
ствованію, безъ копѣйки денегъ и—что еще печальнѣе—безъ 
собственнаго угла (все время К—вы жили на наемной квартирѣ). 
Можно представить себѣ положеніе несчастной вдовы съ кучею 
дѣтей! Какъ и должно быть, мѣстный священникъ (теперь уже 
перемѣщенный на ст. М—во нашего же округа) о. В. П—кій 
сряду же сообщилъ пишущему эти строки о смерти своего діа
кона. Это оффиціально—краткое извѣстіе буквально поразило 
всѣхъ насъ: жаль было и умершаго, но еще болѣе жаль было 
вдову его и сиротъ. Мы-духовные—больше, чѣмъ другіе, по 
самымъ условіямъ нашего быта понимаемъ тяжесть сиротства и 
всю силу нужды, имъ вызываемой. Одного однако сожалѣнія
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ко вдовѣ было мало; нужда К—вой неисходная. И вотъ меня 
осѣнила счастливая мысль заготовить подписной листъ, записать 
для начала свою лепту (10 р.) и пустить этотъ листъ по сво
имъ собратіямъ. И что же? Результатъ превзошелъ ожиданія. 
Въ какихъ—нибудь 7 — 8 дней по этому списку получилось 
записей и денегъ въ пользу сиротъ 228 р. 30 к.,—причемъ 
отъ духовенства—112 р. 80 к., а остальные 115 р. 50 к. 
отъ свѣтскихъ лицъ (отъ г-жи генеральши Циклинской вручено 
сряду послѣ погребенія 50 р.).—За вычетомъ изъ общей суммы 
14 рублей въ доплату въ правленіе Эмеритальной Кассы за 
5-й годъ пятилѣтія, оправдалось 214 р. 30 к.—И на эти 
деньги ужо купленъ въ с. Кемцахъ въ собственность К —вой и 
ея сиротъ домикъ. Кромѣ того ей поручено просфоропеченіе.— 
Какъ въ самомъ дѣлѣ просто, легко и скоро можно сдѣлать 
доброе дѣло: было бы доброе желаніе да сочувствіе. Какъ было 
бы хорошо, если бы настоящій случай не остался единичнымъ, 
а нашелъ подражателей дѣятельнаго сочувствія! Несчастія, по
добныя настоящему, сплошь и рядомъ повторяются въ нашей ду
ховной средѣ, въ огромномъ большинствѣ бѣдной, недостаточной. 
Мы нерѣдко указываемъ нашимъ сиротствующимъ на пенсіи 
эмеритальныя, па пособія изъ Епарх. Попечительства. Но вотъ 
вамъ данный случай. Вдовѣ К—вой нужно еще доплатить, что
бы въ довольно неблизкомъ будущемъ получать эмеритальную 
пенсію за службу мужа. А пособія изъ попечительства при 
массѣ сиротъ въ епархіи и не могутъ быть велики, да и этого 
пособія нужно ждать опять же болѣе полугода.—Нѣтъ.—Ну
жда не ждетъ; закрыта дверь, она лѣзетъ въ окно. А тутъ не 
было ни дверей, ни оконъ; не было своего угла. Тутъ помощь 
оказалась необходимою теперь, сейчасъ же, что и поняли хоро
шо тѣ, кто подписалъ 228 р. съ копѣйками въ пользу бѣдной 
вдовы, что должны понять и всѣ, кому приходится быть свидѣ
телемъ сиротства и горя, отъ которыхъ никто изъ насъ пе мо
жетъ считать себя застрахованнымъ.

Священникъ Мих. Либеровскій.
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Педагогическіе и церковно-пѣвческіе курсы при 
Леушинскомъ монастырѣ *).

Въ октябрской книжкѣ Народнаго образованія помѣщена 
замѣтка о педагогическихъ и церк.-пѣвческихъ курсахъ Новго
родской епархіи лѣтомъ нынѣшняго 1903 года. Эту замѣтку и 
считаемъ долгомъ воспроизвести на страницахъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

27-го іюня с. г. съ разрѣшенія Училищнаго Совѣта при
Святѣйшемъ Синодѣ и по благословенію Высокопреосвященнѣйшаго
Гурія, архіепископа Новгородскаго и Старорусскаго, въЛеугаин- 
скомъ женскомъ монастырѣ открыты были временные педагогиче
скіе курсы для учительницъ четырехъ уѣздовъ Новгородской 
епархіи: Череповецкаго, Устюженскаго, Бѣлозерскаго и Кирил
ловскаго. На курсы вызвано было около 100 учительницъ. На
мѣчены были слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, 
ариѳметика и главнымъ образомъ церковное пѣніе. Руководите
лями курсовъ были: по Закону Божію—свящ. о. Нумеровъ (онъ- 
же инспекторъ курсовъ), по русскому языку—свящ. о. Екатерип- 
скій, по ариѳметикѣ —свяш. о. Любецкій и по пѣнію—окончив
шій курсъ С.-Петербургской Консерваторіи М. А. Гольтисонъ. 
Кромѣ того въ помощники послѣднему былъ назначенъ свящ. 
о. Вѣщезеровъ.

Попечительница курсовъ игуменія Таисія оказывала курсамъ 
большее вниманіе и благодаря этому занятія на курсахъ шли 
весьма успѣшно. Въ распоряженіе курсистокъ было отдано все 
помѣщеніе женскаго училища при Леушинскомъ монастырѣ. За
пятія происходили утромъ и вечеромъ. Для занятій были со
браны дѣвочки и мальчики образцовыхъ школъ, и учительницы 
имѣли возможность давать практическіе уроки по русскому языку 
и ариѳметикѣ. Для занятій по пѣнію курсистки были раздѣлены 
на двѣ группы: первая, какъ болѣе подготовленная, изучала 
теорію пѣнія, регентское дѣло и хоровое какъ церковное, такъ 
и свѣтское пѣніе. Вторая-же группа, какъ менѣе подготовлен
ная, изучала одноголосное церковное пѣніе, ноты и начатки 
теоріи музыки. Курсы открылись молебномъ, спѣтымъ курсистками 
подъ управленіемъ перваго руководителя пѣнія г. Гольтисона. 
Затѣмъ, о. Нумеровъ сказалъ нѣсколько словъ о значеніи от-

*) Помѣщая эту замѣтку, считаемъ долгомъ засвидѣтельствовать благо
дарность М. А. Гольтисопу, указавшему и даже предоставившему матеріалъ 
для ея составленія.
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крываемыхъ курсовъ и было приступлено къ занятіямъ. Съ пер- 
выхъ-же дней выяснилось, что трудно выбрать болѣе удобное 
мѣсто для курсовъ, чѣмъ монастырь: изолированность его много 
способствуетъ успѣшности занятій и не отвлекаетъ курсистокъ 
отъ работы, какъ въ городѣ; къ тому же монастырскій режимъ 
не можетъ не подѣйствовать благотворно на юныя души учи
тельницъ.

Курсистки пѣли всенощныя, литургіи и молебны въ мона
стырскомъ соборѣ. Пѣніе ихъ привлекало массу молящихся изъ 
окрестныхъ селъ и деревень, составился очень хорошій хоръ и 
пѣли очень много хорошихъ пьесъ. Въ продолженіе курсовъ 
было устроено нѣсколько экскурсій по окрестностямъ. Это вно
сило нѣкоторое освѣженіе, и учительницы еще съ большимъ рве
ніемъ принимались потомъ за занятія. Экзамены (только по пѣнію) 
происходили 26-го августа въ присутствіи попечительницы кур
совъ игуменіи Таисіи и руководителей. Бойко п смѣло отвѣчали 
учительницы на вопросы, умѣло задавали тоны и дирижировали 

и — слова

“—слова Фета. 5) „Мой садъ

хоромъ.
27-го іюля состоялся актъ по нижеслѣдующей программѣ:

І-е Отдѣленіе: 1) „Уязвленную мою душу“—муз. Львова, 
переложеніе для женскаго хора М. Гольтисона. 2) „Святый 
Боже”—муз. Чайковскаго, перелож. М. Гольтисона. 3) „Гимнъ 
Кириллу и Меѳодію”—слова Розенгейма, муз. Главача, перелож. 
М. Гольтисона. 4) „Коль славенъ" —слова Хераскова, муз. 
Бортнянскаго. 5) „Пріиди ты немощный"—слова Аксакова, 
муз. ІЦиілева. 6) „Когда вхожу я въ храмъ погоста
Дингельштедта, муз. М. Гольтисона. 7) „Житейское море". 
„Какъ Петръ, я въ морѣ утопаю"—слова игуменіи Таисіи, 
муз. М. Гольтисона.

11-е Отдѣленіе: 1) „Какъ мой садикъ" ' 
слова Плещеева, 2) „Колыбельная пѣсня 
слова Майкова. 3) Дѣти, въ школу соби
райтесь"—слова князя Вяземскаго. 4)Ла
сточки пропали 
съ каждымъ днемъ увядаетъ" слова Майкова. 
6) „Ночь сошла на землю*—слова ***, муз. Абтпа. 7)„ Боже 
Царя храни"—слова Жуковскаго, муз. Львова.

Чрезъ нѣсколько дней послѣ открытія курсовъ учительницы 
были обрадованы извѣстіемъ: къ нимъ ѣдетъ о. Іоаннъ Крон- 
штадскій.

Лишь только вѣсть о пріѣздѣ о. Іоанна разнеслась по ок
рестностямъ, какъ въ монастырь стали стекаться богомольцы.

Изъ серіи дѣт
скихъ пѣсенъ Ми
хаила Голътисо- 
на (жури. „Народ
ное Образованіе).
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Еще за нѣсколько дней до пріѣзда пастыря, гостинницы обители 
и близъ лежащія деревни переполнились прибывшими со всѣхъ 
сторонъ. Люди ночевали въ сараяхъ, амбарахъ и подъ откры
тымъ небомъ. Ко дню прибытія от. Іоанна монастырь украсился 
флагами, цвѣтами, коврами, гирляндами зелени. Когда, наконецъ, 
раздался звонъ колоколовъ, и духовенство монастыря вышло 
встрѣтить отца Іоанна, пародъ восторженно ринулся къ нему. 
Съ трудомъ удалось провести дорогого гостя въ приготовленное 
для него скромное, но уютное помѣщеніе. Народъ былъ настроенъ 
этотъ разъ особенно торжественно, такъ какъ за два дня до 
пріѣзда пастыря прекратилась свирѣпствовавшая здѣсь сибирская 
язва у скота, и всѣ видѣли въ этомъ Божью милость. 0. Іоаннъ 
пробылъ въ монастырѣ 5 дней, и ни одна минута не пропала 
у него даромъ. По утрамъ онъ читалъ канонъ въ соборѣ и за
тѣмъ совершалъ обѣдню въ сослуженіи 8 священниковъ и двухъ 
дьяконовъ. На правомъ клиросѣ пѣли монахини, а па лѣвомъ— 
курсистки подъ управленіемъ руководителя курсовъ пѣнія окон
чившаго курсъ сиб. консерваторіи г. Гольтисона. За каждой 
обѣдней о. Іоаннъ говорилъ слово, вызывавшее слезы умиленія 
и покаянія. Ежедневно причащалось множество народу. Первый 
день (среда) былъ очень но похож'ь па отдыхъ людей съ до
роги: о. Іоанну пришлось благословлять громадное количество 
богомольцевъ и разбирать массу устныхъ и письменныхъ просьбъ. 
На другой день при огромномъ стеченіи публики, о. Іоаннъ со
вершилъ закладку новаго собора. Всѣ удивлялись бодрости, 
неутомимости и подвижности пастыря-старца. Легко взошелъ онъ 
наверхъ по наскоро сдѣланнымъ сходнямъ, чтобъ окропить Св. 
водою воздвигающійся храмъ. Послѣ обѣда о. Іоаннъ въ сопро
вожденіи игуменіи и гостей посѣтилъ курсы. Учительницы встрѣ
тили обожаемаго пастыря пѣніемъ „Достойно" (входнаго). За
тѣмъ одна курсистка привѣтствовала его стихотвореніемъ: „Отецъ 
Іоаннъ, нашъ пастырь добрый, благослови своихъ дѣтей"... 
Выслушавъ его, о. Іоаннъ сказалъ учительницамъ слово, разъ
яснивъ имъ въ немъ ихъ высокую задачу и совѣтуя не под
даваться искушеніямъ современныхъ писателей. Многія курсистки 
плакали. Потомъ о. Іоаннъ прослушалъ хоровую пьесу, написан
ную г. Гольтисономъ на слова игуменіи Таисіи „Какъ Петръ, 
я въ морѣ утопаю" и спѣтую курсистками подъ управленіемъ 
автора. Пѣніе, видимо, тронуло доброе сердце пастыря: онъ 
благословилъ исполнявшихъ, долго бесѣдовалъ съ ними объ ихъ 
частной жизни и даже снялся вмѣстѣ съ ними и ихъ руково
дителями. На третій день была общая исповѣдь у о. Іоанна.



1241

Хорошо знакомая многимъ картина этой исповѣди была по
истинѣ потрясающа. Всѣ выкрикивали вслухъ свои грѣхи, ры
дали отъ сокрушенія. Было такъ много кающихся, что многимъ 
пришлось причащаться на другой день. Верстахъ въ 2 отъ оби
тели находится пустынька „Крестикъ11. Нѣсколько лѣтъ назадъ 
о. Іоаннъ, гуляя, водрузилъ въ лѣсу крестикъ, и съ тѣхъ 
поръ это' мѣсто стало священнымъ для богомольцевъ, которые 
начали сюда стекаться. Теперь здѣсь построена церковь во имя 
Іоанна Богослова. Черезъ нѣсколько времени тутъ возникнетъ, 
конечно, еще монастырь. И вотъ въ этой церкви о. Іоаннъ 
служилъ литургію въ пятницу, при огромномъ стеченіи народа. 
Днемъ онъ посѣщалъ больныхъ. Въ послѣдній день пребыванія 
дорогого гостя въ Леушинской обители во время литургіи въ 
главномъ соборѣ настоятелемъ Никифоровской пустыни Олонец
кой епархіи, о. Георгіемъ было совершено постриженіе 
двухъ сестеръ обители въ монатейныя монахини. Мрачный 
обрядъ, сопровождаемый заупокойнымъ звономъ, привлекъ въ 
соборъ массу молящихся, къ которымъ отецъ Іоаннъ обратился 
съ теплымъ, полнымъ значенія словомъ о монашествующихъ... 
Давно-ли прибылъ о. Іоаннъ, но не успѣли оглянуться, а онъ 
уже собирается въ дорогу; вотъ его прощальный водосвятный 
молебенъ: къ нему подносятъ семилѣтнюю больную дѣвочку, 
ростомъ съ трехлѣтнюю; онъ благословляетъ ее, кропитъ всѣхъ 
Св. водою и... нѣсколько минутъ спустя, садится въ экипажъ. 
Народъ заливается слезами, провожая своего дорогого батюшку; 
еще минуты 2—3, и опъ уѣзжаетъ. Заглянуло въ монастырь 
красное солнышко и ушло- Словно унылыя, сѣрыя сумерки спу
стились надъ ликовавшею доселѣ обителью. Всѣ, какъ будто, 
вдругъ осиротѣли. Богомольцы расходятся и разъѣзжаются по 
домамъ. Сестры печально бредутъ въ кельи. Но никогда не 
изгладится воспоминаніе о миломъ каждому сердцу гостѣ, при
носящемъ миръ и исцѣленіе. (Совр. Театръ и Музыка Зе 31 
1903 г.).

Освященіе Троицкой церкви въ г. Новгородѣ.

19-го октября освящена была послѣ реставраціи Троицкая 
церковь, находящаяся на улицѣ того же названія въ г. Новго
родѣ. Церковь давно уже нуждалась въ ремонтѣ, такъ какъ во 
многихъ мѣстахъ штукатурка внутри храма держалась плохо, 
иконопись и позолота потемнѣли. Авторъ рукописной исторіи
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этой церкви, составленной около 60 лѣтъ тому назадъ, сознавалъ 
необходимость благоустроенія храма еще въ то время и выра
жалъ надежду, что найдутся добрые люди, которые не пожалѣ
ютъ трудовъ и средствъ па это дѣло. И эта надежда не ока
залась обманчивой. Въ 1902 году въ церковные старосты былъ 
выбранъ полковникъ Михаилъ Ивановичъ Бархоткинъ. Обладая 
значительными средствами и самое главное—любовію къ благо
лѣпію дома Божія, онъ быстро приступилъ къ дѣлу, встрѣтивши 
полное сочувствіе къ обновленію храма какъ въ прихожанахъ, 
такъ и въ ихъ маститомъ пастырѣ протоіереѣ Перовѣ. Михаилъ 
Ивановичъ рѣшилъ не останавливаться передъ личными жертвами.

Работы по обновленію церкви были сданы Новгородскому 
мастеру Кабакову. Предположено было внутри все отдѣлать 
заново. Поэтому старая штукатурка замѣнена новою. Иконостасы 
въ главнымъ храмѣ и придѣлахъ вновь выкрашены; позолота 
была возобновлена. Затѣмъ весь храмъ покрытъ живописью по 
ласкающему взоръ голубому на стѣнахъ и свѣтло-зеленому па 
потолкѣ фону. Благодаря этому свѣтлому фону живописи и но
вымъ чистымъ стекламъ оконъ храмъ сталъ значительно свѣтлѣе. 
Работы длились очень недолго—всего 51/» мѣсяцевъ,—съ мая 
до половины октября. Стоимость ремонта превышаетъ четыре 
тысячи, изъ которыхъ больше 2/з пожертвована Мих. Ив. 
Бархоткинымъ.

Освященіе храма совершалъ Преосвященный Ѳеодосій. На
канунѣ совершено было всенощное бдѣніе причтомъ церкви. Въ 
день освященія литургію совершали съ Преосвященнымъ Ректоръ 
семинаріи Архимандритъ Сергій, Архимандритъ Іосифъ, экономъ 
архіерейскаго дома, и протоіереи Л. И. Левагаевъ и А. И- Кон- 
кординъ. Присутствіе представителя гражданской власти г. Гу
бернатора графа Медемъ съ супругою увеличивало торжествен
ность праздника. Вмѣсто запричастпаго настоятель церкви про
тоіерей Перовъ въ своемъ словѣ изложилъ вкратцѣ исторію сво
ей церкви, указавши, какъ любовь христіанская вновь созидала 
ее не смотря на неоднократные пожары, и приглашая братію 
позаботиться о храмѣ души своей. Послѣ литургіи и молебна 
почетнымъ посѣтителямъ торжества предложенъ былъ чай у на
стоятеля церкви и обѣдъ у церковнаго старосты. Во время по
слѣдняго было предложено нѣсколько сердечныхъ тостовъ за 
благоустроителей храма и представителей свѣтской и духовной 
власти.

Можно порадоваться, что не перевелись на Руси добрые 
люди, которые не жалѣютъ трудовъ и средствъ на дѣло Божіе.

К.



1243

ІІо поводу открытія библіотеки читальни имени Н. А. 
Некрасова въ г. Новгородѣ.

5-го октября состоялось скромное торжество—на Легощей 
улицѣ г. Новгорода открыта библіотека—читальня въ память 
поэта Николая Алексѣевича Некрасова. Мысль объ открытіи

II
этой библіотеки принадлежитъ директору Новгородскаго Отдѣ
ленія Государственнаго]Банка, А. М. Тютрюмову, а первый шагъ 
къ осуществленію ея сдѣланъ былъ Новгородскимъ Педагогиче
скимъ кружкомъ, пожертвовавшимъ на это дѣло 300 руб., какъ 
первую лепту. Наше общество начинаетъ проникаться активнымъ 
сочувствіемъ къ просвѣтительному дѣлу и ко всѣмъ начинаніямъ 
въ этомъ смыслѣ. Это ясно обнаружилось въ устройствѣ Некра
совской библіотеки. Быстро собрана была солидная сумма по
жертвованій, давшая возможность начать дѣло. Куплено было 
до 1500 книгъ, нашлись добрые люди, пожертвовавшіе нужныя 
вещи (шкафы, столы), и обезпечившіе читальню освѣщеніемъ, и 
понемногу, безъ шума началъ дѣйствовать новый источникъ свѣта.

Сила добраго дѣла и обаянія имени поэта такова, что она
объединила около него и представителей власти и представителей 
общества: иниціатива послѣднихъ нашла полное сочувствіе со 
стороны первыхъ, выразившихъ его и личнымъ участіемъ въ 
скромномъ торжествѣ и своимъ искреннимъ словомъ. На торже
ствѣ были: преосвященный Ѳеодосій, губернаторъ графъ Модемъ 
вице-губернаторъ, товарищъ предсѣдателя суда Н. Н. Мясоѣдовъ, 
главный виновникъ успѣшнаго завершенія дѣла; дамы, заявившія 
желаніе дежурить въ читальнѣ, и не мало другихъ лицъ. Предъ 
молебномъ сказалъ слово о. протоіерей А. Устьинскій о разныхъ 
средствахъ къ просвѣщенію, объ открываемой читальнѣ, какъ од
номъ изъ нихъ, и о храмѣ Божіемъ, какъ лучшемъ изъ этихъ 
средствъ. Послѣ молебна къ присутствующимъ обратился съ 
прекрасною рѣчью *) Преосвященный Ѳеодосій: онъ говорилъ о 
томъ, какую великую пользу людямъ приноситъ общеніе съ этими 
„кроткими друзьями‘‘—книгами, отъ которыхъ никто не уходитъ 
безъ утѣшенія, назиданія или совѣта, говорилъ о великомъ зна
ченіи писателя—поэта, подобномъ значенію пророка, призваннаго 
„глаголомъ жечь сердца людей": объ идеалахъ русскаго народа, 
стремящагося не къ политическому могуществу, не къ преобла
данію въ торговлѣ, промышленности или наукѣ, а къ осуществле
нію „святости" въ жизни и въ заключеніе призвалъ Божіе 
благословеніе на вновь открытое прекрасное учрежденіе.

*) Си. выше въ этомъ же Лі.
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привелъ не мало статистическихъ

Послѣ преосвященнаго выступилъ сь обширною рѣчью Н-Н. 
Мясоѣдовъ. Онъ указалъ, до какой степени нужна вновь откры
тая библіотека—читальня, 
данныхъ изъ опыта уже существующей въ Новгородѣ Никитин

ской читальни—библіотеки, выяснившихъ огромную потребность 
въ чтеніи. Затѣмъ значительную часть рѣчи посвятилъ памяти 
великаго поэта—гражданина И. А. Некрасова, съ рѣдкимъ умѣ
ньемъ выяснивши его личность и мотивы его поэзіи. Въ концѣ
рѣчи Н. Н. указалъ на то состояніе, въ которомъ библіотека 
читальня вступаетъ въ жизнь, и отъ лица библіотечнаго об
щества выразилъ благодарность Высокопреосвященному Гурію 
за сочувствіе къ вновь—открываемому просвѣтительному учрежде
нію, выразившееся въ разрѣшеніи изъ библіотеки Братства Св. 
Софіи дать книги для составленія религіозно-нравственнаго от
дѣла ея, Новгородскому педагогическому кружку, братству Св. 
Софіп, преосвященному Ѳеодосію и г. Губернатору—за любезное 
посѣщеніе скромнаго торжества, тѣмъ 40 лицамъ, которые изъ
явили готовность нести вечернее дежурство въ библіотекѣ при
выдачѣ книгъ и всѣмъ, своею лептою или трудомъ помогшимъ
осуществить доброе дѣло. Онъ же и объявилъ открытою новую 
библіотеку—читальню.

По окончаніи рѣчи Н. Н- Мясоѣдова присутствующіе гости
осмотрѣли помѣщеніе, куда успѣли уже внести столы съ разло
женными журналами. Помѣщеніе не большое, но свѣтлое. Чи
тальня будетъ открыта вечеромъ отъ 6 до 9 ч., а но всскре-
сеньямъ и праздникамъ и днемъ.

Посѣтители этого скромнаго торжества уносили съ собою прі
ятное сознаніе, что жажда просвѣщенія зрѣетъ среди нашего на
рода и что интеллигентная часть общества, ободряемая сочув
ствіемъ власти, 'идетъ навстрѣчу ей, посвящая ея удовлетворе
нію свои лепты и свой трудъ. И невольно напрашивается мысль, 
что поэтъ, при жизни понявшій и перечувствовавшій „горя на
роднаго рѣченьку бездонную*, и послѣ смерти своимъ именемъ, 
силою своей любвеобильной поэзіи побуждаетъ людей служить 
тѣмъ чистымъ идеаламъ, которыми самъ былъ одушевленъ.

М. К.

Столѣтіе Ильинской Подгородней церкви Кирил
ловскаго уѣзда (1803—1903 г.).

28-го сего сентября, съ благословенія Высокопреосвящен
нѣйшаго Гурія, Архіепископа Новгородскаго, торжественно от
праздновано столѣтіе Ильинской, что подъ г. Кирилловымъ,
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церкви. Но прежде чѣмъ описывать самое торжество, полагаемъ, 
не излишнимъ будетъ познакомить, хотя кратко, какъ съ мѣ
стоположеніемъ храма, такъ и исторіей его и составомъ священ- 
ноцерковнослужителей. Церковь расположена въ ’/д в- отъ трак
товой дороги между г. Кирилловымъ и Бѣлозерскомъ, на кра
сивомъ возвышенномъ мѣстѣ, рядомъ съ озеромъ „Егорей". До 
1803 года, т. е. до окончательнаго устройства настоящаго храма, 
она именовалась „Георгіевскою", потому что бывшая до сего 
времени деревянная церковь имѣла главный престолъ въ честь 
Велкм. Георгія. Оттого и доселѣ приходъ извѣстенъ болѣе подъ 
именемъ „Егорья". Церковь каменная, раздѣлена капитальной 
стѣной на холодную и теплую. Въ холодной одинъ престолъ въ 
честь Пр. Б. Иліи, а въ теплой дна придѣла: направо во имя 
Вел. Георгія, а налѣво—во имя Преподобнаго Ѳеодосія Тотем- 
скаго. Церковь устроена иждивеніемъ прихожанъ, съ благосло
венія Преосвященнѣйшаго Михаила, Епископа Старорусскаго, 
даннаго въ 1803 голу сентября 12 дня. Устроялись они въ 
теченіе 30 лѣтъ такимъ порядкомъ. Съ 1804 г. по 1818 г. 
построена вчернѣ и покрыта тесомъ; въ 1820 г. поставлены въ 
тепломъ храмѣ иконостасы; а въ 1823 г. написаны п иконы 
для нихъ, и, наконецъ, въ 1826 г. теплый храмъ освященъ. 
Въ 1832 г. поставленъ въ холодномъ храмѣ иконостасъ; въ 
1833 и 34 г.г. иконостасъ выкрашенъ зеленой краской, вся 
рѣзьба на немъ вызолочена и вставлены иконы, а въ 1835 г. 
и холодный храмъ освященъ. Съ 1835 г. храмъ постепенно 
покрывается желѣзомъ, и именно: въ 1835 г. покрытъ алтарь 
холодной церкви, въ 1840 г. вся холодная церковь; въ 1865 г. 
колокольня, а въ 1868 г. и вся теплая церковь. Въ 1860 г. 
отштукатурены своды теплой церкви и вся она отбѣлена; въ 
1862 г. на средства прихожанъ устроены цеховымъ мастеромъ 
г. Вологды Пастуховымъ новые иконостасы съ новыми въ нихъ 
иконами въ оба придѣла теплой церкви. Въ 1871 г. иждиве
ніемъ прихожанина сей церкви крестьянина дер. Пенькова Гри
горія Сергѣева сдѣлана настѣнная живопись въ холодномъ храмѣ 
и иконостасъ окрашенъ бѣлою краскою; рѣзьба на немъ пере
золочена. Въ 1893 г. стѣны и своды теплаго храма покрыты 
масляною краскою, а наверху, посрединѣ потолка, написано ма- 
сляными-же красками изображеніе Господа Вседержителя, сѣдя- 
щаго на престолѣ и окруженнаго ангелами; надъ западною (вход
ною) дверью картина мытаря и фарисея, а въ оконныхъ нишахъ 
изображены херувимы; наконецъ, въ 1900 г. поновлена настѣн
ная живопись и окраска нижняго яруса въ холодной церкви.
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Что касается состава Священно-церковно-служитѳлей, то здѣсь мы 
встрѣчаемся съ замѣчательнымъ явленіемъ: священники и діаконы 
сей церкви до 1841 г. происходили или изъ пономарей, или 
же изъ дьячковъ сей-же церкви, всѣ между собой были ближай
шими родственниками, и всѣ здѣсь и погребены, а потому мы 
и будемъ выписывать причтъ въ порядкѣ его поступленія, безъ 
различія степеней. Первый священникъ, который извѣстенъ Афа- 
насій Семеновъ, бывшій до 1776 г. діакономъ сей церкви (обра
зованіе неизвѣстно), а съ 1776 г. и до 1790 г., когда онъ 
вышелъ заштатъ, священникомъ (умеръ 62 л., 1795 г. 3 мая). 
Діаконъ Іоаннъ Петровъ (грамматикѣ не учился) съ 1768 г. 
по 1772 г. состоялъ дьячкомъ въ Пилосорской пустынѣ, како
вымъ перемѣщенъ въ 1772 г. къ сей церкви на мѣсто умер
шаго дьячка Алексія Петрова; въ 1776 г. посвященъ во діа
кона па мѣсто рукоположеннаго во священники Афанасія Семе
нова, а затѣмъ въ 1790 г. и во священника—на мѣсто Семе
нова (умеръ 51 г. 1802 г. 27 апрѣля водянкой). Онъ былъ 
зять свящ. Семенову. Дьячекъ Иванъ Адріановъ, дьяконовъ сынъ, 
учился въ русской грамматикѣ, опредѣленъ къ сей церкви 1776 г. 
на мѣсто выбывшаго во діакона Ивана Петрова (умеръ 70 л., 
1836 г. 31 марта). Пономарь Иванъ Ивановъ, поповъ сынъ, 
не учился, опредѣленъ 1744 г. на мѣсто пономаря Якова Ива
нова (выб. за штатъ въ 1793 г., умеръ 74 л., 1800 г. 5 іюня). 
Діаконъ Матѳей Ивановъ, поповъ сынъ (Ивана Петрова), учился 
въ Кирилловской семинаріи до 1790 г., когда онъ посвященъ 
во діакона на мѣсто выбывшаго во священники Ивана Петрова, 
а затѣмъ въ 1802 г. во священника къ сей церкви на мѣсто 
Петрова (умеръ 41 г.. 1815 г. 10 іюля чахоткой). Пономарь 
Кириллъ Яковлевъ, поповъ сынъ, учился грамматикѣ, опредѣленъ 
въ 1793 г. на мѣсто пономаря Ивана Иванова, въ 1807 г. 
посвященъ во діакона па мѣсто умершаго Іоанна Андреева (умеръ 
30 л. водянкой, 1812 г. 24 ноября). Діаконъ Іоаннъ Андреевъ, 
поповъ сынъ, учился въ Алексапдроневской семинаріи до 1795 г., 
въ коемъ посвященъ въ пономаря къ Кирилловской Казанской 
Слободѣ, въ 1802 г. опредѣленъ во дьячка въ оной-же Сло
бодѣ, а 1805 г. посвященъ во діакона къ сей церкви на мѣсто 
выбывшаго во свящ. Матѳія Иванова (умеръ 26 л., 1807 г. 
26 февраля, чахоткой). Пономарь Ефимъ Силуановъ, діаконовъ 
сынъ, обучался въ Кирилловской семинаріи въ высшемъ грам
матическомъ классѣ, опредѣленъ въ сію должность въ 1808 г. 
на мѣсто рукоположеннаго во діакона пономаря Р Кирилла Яко
влева, въ 1813 г. посвященъ во діакона на мѣсто умершаго
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Яковлева, а въ 1816 г. и во священника къ сеіі церкви на 
мѣсто умершаго свящ. Матѳія Иванова (умеръ 51 г., 1841 г. 
2 августа). Пономарь Алексій Кирилловъ, сынъ умершаго діакона 
сей церкви Кирилла Яковлева, обучался въ Кирилловскомъ при
ходскомъ училищѣ (умеръ 1853 г. 25 августа), опредѣленъ 
къ сей церкви въ 1816 году. Діаконъ Іоаннъ Петровъ, дьяч
ковъ сынъ, обучался въ Новгородскомъ уѣздномъ училищѣ; въ 
1813 г. опредѣленъ во дьячки къ Кирилловской Вознесенской 
церкви, а въ 1817 г. къ сей церкви во діакона (умеръ 67 л., 
1862 г. 8 апрѣля). Дьячекъ Александръ Семеновъ обучался въ 
Кирилловскомъ уѣздномъ училищѣ, опредѣленъ въ 1824 г. на 
мѣсто выбывшаго заштатъ дьячка Ивана Адріанова (ум. 46 л., 
1853 г. 16 іюля). Священникъ Петръ Васильковъ, окончилъ 
курсъ въ Новгородской дух. семинаріи по 1-му разряду, опре
дѣленъ въ 1841 г. (умеръ 73 л., 1888 г. 29-го іюня). 
И. д. дьячка, запрещенный священникъ Введенскій Лозской цер
кви Александръ Поповъ, опредѣленъ въ 1854 г. (умеръ 70л., 
1870 г. 27 іюня). Пономарь Никаноръ Порфиридовъ, дьяче
скій сынъ, изъ Кирилловскаго уѣзднаго училища, опредѣленъ 
въ 1854 году, выбылъ въ 1870 году. Дьячекъ Петръ Але
ксандровъ Поповъ, изъ философскаго класса Вологодской Дух.
Семинаріи, опредѣленъ къ сей церкви въ 1857 г. на мѣсто 
отца; въ 1886 г. рукоположенъ въ санъ діакона и до сего 
времени служитъ при сей церкви; пономарь Александръ Климан- 
товскій, изъ Тихвинскаго дух. училища, опредѣленъ въ 1870 г.
на мѣсто Порфиридова, въ 1887 г. назначенъ псаломщикомъ,
а въ 1889 г. перемѣщенъ къ Кирилловской градской Вознесен
ской церкви. Священникъ Петръ Никольскій — изъ студентовъ 
Новгородской дух. семинаріи опредѣленъ въ 1888 г.; въ 1894 г. 
перемѣщенъ къ Бороивановской церкви, гдѣ и умеръ- Псалом- 
IIдікъ Андрей Климовскій, изъ Бѣлозерскаго дух. училища, опре
дѣленъ къ сей церкви въ 1889 г. на мѣсто Климантовскаго, и 
до сего времени служитъ здѣсь. Священникъ Павелъ Петровъ, 
изъ Новгородской дух. семинаріи по 2 разряду, опредѣленъ на 
мѣсто Никольскаго въ 1894 году, при сей-же церкви и умеръ 
(24 г., 1896 г. 20 апрѣля). Священникъ Петръ Перкатовъ, 
изъ окончившихъ курсъ въ Новгородской дух. семинаріи по 2 
разряду опредѣленъ къ сей церкви въ 1896 г. на мѣсто Пет
рова, выбылъ въ 1900 г. къ Николаевской Волокословинской 
церкви (теперь онъ въ Бизяевѣ). И наконецъ нынѣшній священ
никъ Сергій Третинскій, студентъ Новгородской дух. семинаріи 
выпуска 1889 г., при сей церкви съ 1900 года. Такимъ обра-
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зомъ наличный причтъ состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: священ
никъ Сергій Третинскій, діаконъ Петръ Поповъ, псаломщикъ 
Андрей Климовскій.

Теперь, сообщивъ исторію храма и составъ служителей его, 
переходимъ къ описанію самаго торжества. Наканунѣ 28-го сен
тября совершена заупокойная литургія о всѣхъ почившихъ слу
жителяхъ, прихожанахъ и благодѣтеляхъ храма съ полной па
нихидой. Къ чести прихожанъ должно сказать, что они про
вели этотъ день надлежащимъ порядкомъ: многіе пришли въ 
храмъ помолиться за усопшихъ создателей его (о чемъ, конечно,
они были предупреждены); вечеромъ въ тотъ-же день было от
правлено соборне всенощное бдѣніе съ литіей и величаніемъ 
угодникамъ храма; затѣмъ въ самый день торжества—ранняя
литургія, которую совершалъ мѣстный священникъ (для удобства 
произнесенія поученія за поздней литургіей), водосвятный мо
лебенъ и поздняя литургія, которую совершили прибывшіе на 
торжество сосѣдніе священники: Саровской церкви Алексѣй Тре
тинскій, Вогнемской Павелъ Троицкій и Бородаевской Ѳедоръ 
Смирновъ. Вмѣсто причастнаго мѣстнымъ священникомъ сказано 
поученіе—о значеніи церкви въ жизни православнаго христіа
нина. Послѣ поздней литургіи соборне совершено благодарствен
ное Господу Вогу молебствіе, затѣмъ крестный ходъ кругомъ 
церкви съ пѣніемъ молебна угодникамъ храма, чтеніемъ Еван
гелій противъ каждаго алтаря, произнесеніемъ литійныхъ про
шеній и окропленіемъ Св. водою. Благодаря хорошей погодѣ 
богомольцевъ собралось множество, такъ что вмѣстительный храмъ 
не могъ убрать всѣхъ. Торжество закончилось произнесеніемъ 
обычныхъ многолѣтій и скромною трапезою въ домѣ священника, 
во время которой были пропѣты присутствующими многолѣтія: 
Государю Императору, Архіепископу Гурію, Епископу Кирил
ловскому Ѳеодосію и всѣмъ посѣтившимъ настоящее торжество. 
Остается еще упомянуть, что прихожане, пе смотря на свою 
бѣдность, пріобрѣли въ память столѣтія церкви на свои средства 
новый большой колоколъ съ соотвѣтствующею надписью на немъ, 
вѣсомъ 157 пудовъ 20 ф., стоимостію болѣе трехъ тысячъ 
рублей, отлитый въ г. Костромѣ па заводѣ купца С. Забѣнкина-

Ильинской Подгородней церкви священ. С. Третинскій.
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Освященіе новаго зданія для Стуловской церк.- 
прих. щколы, Устюженскаго уѣзда.

Давно Стуловскіе крестьяне ждали и наконецъ дождались, 
что и у нихъ есть своя благоустроенная школа: 22 сен
тября съ подобающимъ торжествомъ совершено освященіе 
вновь выстроеннаго дома для церк.-прпх. школы.

Первоначально школа эта открыта осенью 1897 г. въ 
качествѣ школы грамоты и, какъ всѣ подобныя школы, по
мѣщалась въ наемной крестьнской избѣ. Черезъ годъ она 
преобразовалась въ церковно-приходскую и послѣ произве
денной ревизіи ея Епархіальнымъ Наблюдателемъ П. И. 
Спаскимъ начато дѣло объ обезпеченіи ея собственнымъ до
момъ. Завѣдывающій школою священникъ Смердомльской 
церкви о. А. Озеровъ обратился чрезъ г. А. А. Кириллова 
съ просьбою къ великому молитвеннику земли Русской 
о. Іоанну Сергіеву дать благословеніе па начало добраго, 
но труднаго дѣла, и щедродательный пастырь не отказалъ 
въ этомъ: вмѣстѣ съ своимъ благословеніемъ онъ прислалъ 
200 р. для начала дѣла. Со стороны Е. У. Совѣта на тотъ- 
же предметъ ассигновано 1000 р. Остальное покрыто сред
ствами крестьянъ и частію ихъ личнымъ трудомъ.

Зданіе построено довольно просторное, размѣрами 5х/гХ 
41/? саж. безъ корридора, при высотѣ потолковъ 41/* арш., 
и прочное, на каменномъ фундаментѣ, подъ желѣзною кры
шею, изъ хорошаго лѣса, 41/» саж. длины и около 5 в. 
толщины.

Классная комната, размѣрами 41/» саж.ХЗ саж. 1 арш., 
освѣщаемая 7-ми окнами на южцую и западную сторону, 
разсчитана на 50 — 60 учащихся. Квартира для учителя 
размѣрами 2‘/гХ2 саж., съ двумя окнами и при пей не
большая кухня и прихожая, по одному окну въ каждой.

Тепломъ обслуживаютъ зданіе 3 печи, изъ которыхъ 
одна устроена но системѣ инженеръ-технолога II. И. Кржи- 
сталовича. Такъ какъ въ той глухой мѣстности не нашлось 
опытнаго печника, который бы умѣлъ по этой системѣ устро
ить печь, то пришлось прибѣгать къ указаніямъ самого 
г. Кржисталовича, который,— большое ему спасибо за это, 
на всЬ самые мелочные повидимому, во весьма важные 
для дѣла, запросы, давалъ письменныя разъясненія съ пол
ною аккуратностью и своевременно. Его указанія легко на 
мѣстѣ передавались печнику священникомъ.
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День освященія школы былъ днемъ праздничнымъ для 
дер. Стулова и трехъ сосѣднихъ, входящихъ въ районѣ этой 
школы. Народъ отъ малаго до стараго собрался здѣсь около 
школы почти полностью. Здѣсь былъ и высокоуважаемый 
мѣстный помѣщикъ Н. В. Палицыпъ, потомокъ извѣстнаго 
ктитора мѣстной приходской церкви; устроенъ былъ изъ 
мѣстной часовни крестный ходъ въ школу. Здѣсьпредъ на
чаломъ водосвятнаго молебствія священникъ сказалъ при
личное случаю слово, въ которомъ выяснилъ значеніе этого 
торжества, важность церковной школы для жизни, вспомя
нувъ всѣхъ радѣвшихъ о благоустройствѣ этой школы и 
указалъ па необходимость молитвы за нихъ.

Молебное пѣніе закончилось провозглашеніемъ многолѣ
тія Государю Императору и всему Царствующему Дому, Св. 
Синоду и Архіепископу Гурію, Г. Оберъ-Прокурору Св. Си
нода, о. Протоіерею Іоанну Сергіеву и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ.

Полные духовной радости возвращались крестьяне по 
домамъ въ сознаніи, что теперь дѣтямъ ихъ не будетъ от
каза въ пріемѣ въ школу, какъ было прежде за тѣснотою 
помѣщенія, и съ глубокою благодарностью въ сердцѣ радѣ
телямъ этой школы.

Учащихся въ школу записалось 48 м. и 20 дѣв., что съ 
полною ясностью свидѣтельствуетъ о назрѣвшей здѣсь по
требности въ благоустроенной школѣ. Въ виду столь зна
чительнаго числа учащихся учителемъ назначенъ окончив
шій курсъ дух. семинаріи. По этой мѣстности, которая до
вольно сильно заражена расколомъ старообрядства, церковная 
школа съ учителемъ, получившимъ полное семинарское об
разованіе, можетъ быть особенно полезною.

Изъ Старорусскаго уѣзда.

28 и 29 сентября сего года должны быть отмѣчены въ 
скромной жизни нашего уѣзда, какъ дни нешумныхъ, но вели
кихъ по значенію торжествъ, говорящихъ о приближеніи нашего 

■''дества къ культурѣ и просвѣ
28 сентября состоялось освященіе помѣщенія Троицкой 

церковно-приходской школы въ г. Старой-Руссѣ. Мы помнимъ 
Троицкую школу еще школою грамоты въ 1896 году: ютилась 
она въ тѣсномъ и неудобномъ помѣщеніи подъ колокольней, имѣ-
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ла не болѣе 15—18 человѣкъ учащихся, будучи и этимъ со* 
стояніемъ обязана почтенному члену Отдѣленія Н. И. Екимову, 
мѣстному казначею. Черезъ два года, т. е. въ 1898 году, Тро
ицкая школа, уже церковно-приходская, переведена въ собствен-
ное, довольно приличное помѣщеніе, устроенное на средства по
койнаго Старорусскаго купца И. Н. Савина; помѣщеніе было 
разсчитано на 50—60 человѣкъ. Бывшимъ на освященіи этого 
дома памятно содержаніе прекрасной рѣчи В. А. 
тогда предсѣдателя отдѣленія, законченной словами 

Смирнова, 
еврейскаго

учителя и старѣйшины Гамаліила: „если это дѣло человѣче
ское, неугодное Богу, то оно само разрушится, и, наоборотъ, 
если оно дѣло Божіе, то ничто не можетъ помѣшать его росту 
и развитію (Дѣян. 5, 34—39). И дѣйствительно Троицкая 
школа, при помощи Божіей, развивалась и развивалась; число 
желающихъ въ ней обучаться превысило вмѣстимость помѣщенія, 
и у мѣстныхъ дѣятелей Троицкаго прихода явилось намѣреніе 
расширить это помѣщеніе. Былъ исходатайствованъ па постройку 
по казенной таксѣ лѣсъ у Министерства Государственныхъ Иму
ществъ и Земледѣлія, испрошено у Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта 2000 руб., и намѣреніе перешло въ исполненіе. Теперь 
помѣщеніе Троицкой школы самое лучшее изъ всѣхъ другихъ 
одноклассныхъ школь уѣзда; оно имѣетъ: три комнаты для клас
совъ,—одна изъ нихъ очень большая, 5X3 саж., для устрой
ства чтеній и школьныхъ праздниковъ,—комнату для собраній 
членовъ Отдѣленія и для помѣщенія канцеляріи и архива от
дѣленія, которые до сего времени помѣщались въ квартирѣ о. 
дѣлопроизводителя,—комнату для помѣщенія книжнаго склада 
при Отдѣленіи и квартиры для учителя и школьнаго сторожа. 
Учениковъ можетъ школа принять до 151); нынѣ ихъ 111. 
Средствъ, имѣвшихся въ распоряженіи строительной коммиссіи, 
на постройку далеко не хватило, и перерасходъ покрывался 
главнымъ образомъ на средства попечителя школы Н. II. Ан
тонова, который является достойнымъ сыномъ своего богобоязнен
наго и скромнаго отца П. Д. Антонова. Помогали въ устрой
ствѣ школы своими средствами и трудомъ и другіе граждане 
старорусскіе: Н. И. Екимовъ, И. и Ѳ. Ф. Голиковы, А. А. 
Свинкинъ, II. И. Долгополовъ.

Торжество освященія началось служеніемъ поздней Литур
гіи, во время которой собрались всѣ лица, почтившія своимъ 
присутствіемъ школьный праздникъ: духовенство г. Старой-Руссы, 
прихожане Троицкой церкви и многіе граждане города, г. Епар
хіальный Наблюдатель, члены Отдѣленія.
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Послѣ Литургіи съ иконою храмоваго праздника—Знаме
нія Божіей Матери—отправились въ школу. Здѣсь передъ нача
ломъ водоосвященія о, уѣздный Наблюдатель за школами Стар. 
у. произнесъ приличную случаю рѣчь. Молебствіе на освященіе 
дома совершено о. Настоятелемъ Собора, протоіереемъ Смѣлко- 
вымъ въ сослуженіи всего собравшагося духовенства. Передъ 
провозглашеніемъ многолѣтій произнесена новая рѣчь г. Епар
хіальнымъ Наблюдателемъ, П. Н. Спасскимъ. Торжество закон
чилось скромной трапезой въ домѣ мѣстнаго священника и за
вѣдующаго Троицкой школой о. А. Пылаева, которому Господь 
и добрые люди помогаютъ уже не первую школу привесть въ 
должный порядокъ и благоустроить.

29 сентября состоялось тоже освященіе новаго помѣщенія 
для Ивановской церковно-приходской школы въ 12 верстахъ 
отъ г. Руссы. Ивановская школа помѣщалась въ довольно вет- 
хомч> и малопомѣстительномъ зданіи, между тѣмъ число желаю
щихъ въ ней обучаться все увеличивалось. Новое помѣщеніе 
устроено изъ отпущеннаго казною лѣса на средства Епархіаль
наго училищнаго Совѣта 1100 рублей, размѣрами 5 X бѴз саж., 
на прочномъ каменномъ Фундаментѣ, покрыто желѣзомъ. Кромѣ 
обширной классной комнаты, которую при нуждѣ переборкою 
можно обратить въ два класса, имѣется при школѣ и кварти
ра для учителя. Учащихся въ школѣ въ текущемъ учебномъ 
году 51 мал. и 19 дѣв.

Утромъ 29 на торжество прибыли изъ Руссы г. Епархіаль
ный Наблюдатель, Предсѣдатель Старорусскаго Отдѣленія Еп. 
Уч. Совѣта, уѣздный о. Наблюдатель и духовенство изъ сосѣд
нихъ приходовъ Дретенскаго и Косинскаго, о. Благочинный 
1 округа Старорусскаго уѣзда о. Протоіерей Поспѣловъ.

Литургія совершена соборпе о. Предсѣдателемъ Отдѣленія 
священникомъ Демянскимъ съ мѣстнымъ священникомъ о. I. Пок- 
рываловымъ и священникомъ Косинскаго монастыря о. I. Звѣ
ревымъ и двумя о.о. діаконами. Не смотря на будничный день 
народъ наполнилъ всю церковь. Торжественное Богослуженіе, 
стройное пѣніе мѣстнаго хора видимо производили на молящихся 
большое впечатлѣніе. Приличное случаю слово было сказано 
о. Покрываловымъ. Освященіе школьнаго дома совершено съ 
обычной торжественной обстановкой.

Благодареніе Богу! Такимъ образомъ еще двѣ школы въ 
уѣздѣ получили возможность выполнять свое святое дѣло при 
лучшихъ условіяхъ.

С.
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Освященіе новаго школьнаго зданія на станціи 
Окуловка.

Благодаря энергіи мѣстнаго предсѣдателя попечительства 
И. В. Зубова и непремѣннаго члена протоіерея М. Тихомирова, 
къ началу текущаго учебнаго года для церковно-приходской 
школы на ст. Окуловка выстроено на средства попечительства 
весьма приличное и вполнѣ удобное зданіе, размѣрами 6x6 саж., 
стоимостью до 2500 р.

Съ переходомъ школы въ это зданіе число учащихся удво
илось: въ прошломъ году было—40 дѣв., нынѣ принято—93 
об. п. Вмѣстѣ съ этимъ школа изъ женской школы грамоты 
преобразуется въ смѣшанную церковно приходскую съ двумя 
учащими. Обученіе для всѣхъ безъ изъятія безплатное. Всѣ рас
ходы по школѣ, кромѣ жалованья учащимъ, церковно приход
ское попечительство беретъ на себя.

Освященіе новаго школьнаго дома совершено 2 октября 
при довольно торжественной обстановкѣ. Послѣ литургіи въ 
школу съ крестнымъ ходомъ принесена была чудотворная икона 
Иверской Божіей Матери (изъ Валдайскаго Иверскаго монасты
ря), при большомъ стеченіи парода, въ присутствіи епарх. наблю
дателя, мѣстнаго благочиннаго, всѣхъ учащихъ и учащихся. 
Молебствіе совершено соборне тремя священниками. Настроеніе 
всѣхъ было истинно праздничное (Волх. Лист.).

Чтеніе въ Деревяницкомъ Епархіальномъ женскомъ 
училищѣ 17 октября 1903 г.

Чудное знаменіе милости Божіей, явленное Царской Семьѣ 
17 октября 1888 года, нынѣ въ нашемъ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ было оживлено въ воспоминаніи не только бла
годарственнымъ моленіемъ къ Господу Богу въ Храмѣ Божіемъ, 
по и чтеніемъ, соединеннымъ съ пѣніемъ,—въ самомъ училищѣ.— 
Въ 1 часъ дня въ училищномъ залѣ собрались—начальница 
училища, инспекторъ классовъ, воспитательницы, воспитанницы 
училища, всѣ дѣти образцовой школы и нѣкоторыя другія ли
ца. Послѣ пѣсни: „Днесь благодать Святаго Духа аасъсобра*, 
инспекторомъ классовъ было прочитано о событіи крушенія царскаго 
поѣзда въ 1888 г., во время котораго проявилась особая ми
лость Божія къ Царю нашему и всему народу русскому, и—о 
значеніи сего событія, увѣряющаго насъ, что Богу угодны пра
вославная держава Россійская съ ея православнымъ Царемъ, и 
что только въ вѣрности исконному православію—залогъ, госу-
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дарственнаго благосостоянія Россіи. Чтеніе это сопровождалось 
пѣніемъ воспитанницами, подъ управленіемъ о. діакона А. Ми- 
сайловскаго,—извѣстнаго стихотворенія Майкова:

„Отчего сегодня, мама, 
Все звонятъ въ колокола, 
И лампадку, словно въ праздникъ, 
Предъ иконой ты зажгла?®...

Немалый интересъ возбудили произнесенныя послѣ сего 
воспитанницами два стихотворенія, относящіяся къ воспоминае
мому событію. Приведемъ изъ нихъ лучшія строки:

„Возсталъ Императоръ съ Семьею Своей, 
Возсталъ изъ могилы спасенный, 
И слезы невольно пролилъ изъ очей, 
Въ великой душѣ потрясенный.
Надъ грудой обломковъ, въ туманѣ сѣдомъ, 
Все ужасомъ взоръ поражало:
Сливалися стоны, и много кругомъ 
Израненныхъ труповъ лежало.
Но Царь, осѣняясь широкимъ крестомъ, 
На помощь спѣшилъ потерпѣвшимъ, 
И духомъ великій, Онъ въ сердцѣ Своемъ, 
Живымъ состраданьемъ горѣвшемъ, 
Такъ много высокихъ и благостныхъ силъ 
Явилъ въ этотъ часъ испытанья!
Онъ мужество, бодрость въ сердцахъ воскресилъ, 
При Немъ умолкали стенанья.
Опасность и муки забывши Свои, 
Спасеньемъ обязанный чуду, 
Державной рукою и словомъ любви 
Опъ помощь оказывалъ всюду.
Съ Нимъ вмѣстѣ Царица, нашъ Ангелъ земной, 
Свое забывала мученье, 
И раненой, нѣжной Своею рукой 
Страдальцамъ несла облегченье.
Любовь неземная въ прекрасныхъ очахъ 
Сквозь тихія слезы сіяла,
И лаской душевной въ смятенныхъ сердцахъ 
Надежду Она пробуждала “.

Въ заключеніе чтенія воспитанницы пропѣли національный 
гимнъ и молитву.

Прот. А. Вихровъ.
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НЕКРОЛОГЪ.

8-го сентября въ понедѣльникъ послѣ продолжительной и 
тяжелой болѣзни въ 7-мъ часу утра тихо отошелъ ко Господу 
на 65-мъ году своей жизни заштатный протоіерей Никифоров- 
ской церкви, Устюжнскаго уѣзда, Михаилъ Гавріиловичъ Ас- 
треинъ. Это былъ одинъ изъ смиреннѣйшихъ и кроткихъ па
стырей церкви, 36-ть лѣтъ свѣтившій тихимъ и ровнымъ свѣ
томъ въ вертоградѣ Христовомъ.

Протоіерей Михаилъ Гавріиловичъ родился въ селѣ Ники
форовѣ отъ бѣднаго и многосемейнаго діакона Никифоровской 
церкви Гавріила Астреина, образованіе получилъ въ Устюжн- 
скомъ духовномъ училищѣ и Новгородской духовной семинаріи, 
курсъ которой окончилъ въ 1859-мъ году съ званіемъ студента 
семинаріи. По окончаніи курса семинаріи въ апрѣлѣ 1860 года 
опредѣленъ былъ учителемъ въ Никифоровское сельское училище, 
а 2-го мая 1862 года Правленіемъ Новгородской духовной 
семинаріи избранъ учителемъ въ Устюжнское духовное училище, 
гдѣ и пребывалъ до опредѣленія въ санъ іерея, въ каковой и 
былъ посвященъ къ своей родной церкви 6-го декабря 1864 г. 
Преосвященнымъ Аполлосомъ, Епископомъ Старорусскимъ.

Въ продолженіе, всего своего священства, протоіерей Ми
хаилъ Гавріиловичъ по порученію Епархіальнаго Начальства и 
съѣздовъ духовенства проходилъ разныя должности: такъ съ 
1870 по 1875 годъ состоялъ помощникомъ благочиннаго, съ 
1875 года по 1900 годъ благочиннымъ, съ 1887 года по 
1892 годъ наблюдателемъ надъ церковпо-приходскимп 
три трехлѣтія проходилъ должность депутата Училищнаго 
Епархіальнаго съѣздовъ. За ревностную службу при отличномъ 
поведеніи, почившій пользовался болнпимъ вниманіемъ и любо

колами, 
и

II

вію со стороны всего мѣстнаго населенія, былъ почтенъ награ
дами и Епархіальнымъ Начальствомъ: въ 1867 году награжденъ 
набедренникомъ, въ 1871 г. объявлено благословеніе Св. Синода, 
въ 1873 г. награжденъ скуфьею, въ 1879 г.—камилавкою, въ 
1885 г., преподано благословеніе Св. Синода съ выдачею уста
новленной грамоты, въ 1888 году сопричисленъ къ ордену Св 
Анны 3-й степени, въ 1893 г. награжденъ наперснымъ кре-’ 
стомъ, а въ 1899 г. возведенъ въ санъ протоіерея. Имѣлъ 
серебряную медаль въ память Государя Александра Ш-го.

Отличительными чертами почившаго были смиреніе, кротость, 
пестяжательность и покорность волѣ Божіей, каковыя качества 
проходятъ чрезъ всю жизнь незабвеннаго протоіерея Михаила 
Гавріиловича.
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Въ исполненіи своихъ обязанностей почившій всегда былъ
добрымъ пастыремъ, съ любовію относившимся къ своимъ духов
нымъ дѣтямъ. Во всякое время дня и ночи онъ всегда былъ 
готовъ явиться для удовлетворенія духовныхъ нуждъ своихъ 
прихожанъ, за что прихожане его очень любили, любили его и 
за простоту и ласковость въ обращеніи съ ними, за его доступ
ность, благожелательность и справедливость. Зла никому онъ 
никогда не только не сдѣлалъ, но и не желалъ; со всѣми жилъ 
въ мирѣ и согласіи. Прихожанъ онъ излишними поборами не 
обременялъ, стараясь довольствоваться установившеюся издавна 
малою платою за требоисправленія, да часто и того не полу
чалъ. Изъ своихъ небогатыхъ средствъ старался нуждающимся 
помогать, чѣмъ только могъ. Къ нему, какъ къ пастырю муд
рому, сердечно—доброму, доступному и опытному, многіе обра
щались за разрѣшеніемъ разныхъ недоумѣній и за совѣтомъ, 
всѣхъ онь принималъ съ любовію, кротко выслушивалъ и давалъ 
необходимыя наставленія.

Почившій, какъ пастырь добрый и рачительный, много по
трудился на пользу сволхъ приходскихъ храмовъ. Между про
чимъ при немъ вновь заведена церковная библіотека.

Какъ выше сказано, помимо пастырскихъ обязанностей, по
койный проходилъ разныя должности, между прочимъ должность 
благочиннаго онъ проходилъ безпрерывно 25 лѣтъ. Какъ бла
гочинный, спъ былъ исправенъ и аккуратенъ. Въ обхоаіденіи съ 
нодвѣдомымъ ему духовенствомъ онъ былъ добръ, простъ, при
вѣтливъ и снисходителенъ. 11а погрѣшности и неисправности въ 
документахъ принтамъ кротко указывалъ и самъ же помогалъ 
исправлять неладное, неопытныхъ изъ членовъ причта, особен
но молодыхъ, старался наставить и предостеречь отъ разныхъ 
ошибокъ, враждующихъ старался примирять. Пишущему эти 
строки хорошо извѣстенъ по разсказамъ одного священника такой 
случай мудраго суда почившаго между нимъ, священникомъ X, 
и псаломщикомъ X, явившимися къ нему для разбирательства 
своего дѣла, которое состояло въ томъ, что священникъ жало
вался на псаломщика за нанесенное ему оскорбленіе не только 
словомъ, но даже дѣломъ... Псаломщикъ въ свою очередь тоже 
считалъ священника неправымъ. Разбирательство означеннаго 
дѣла у о. Благочиннаго кончилось тѣмѣ, что псаломщикъ у 
своего настоятеля вопросилъ прощенія за оскорбленіе и покло
нился ему въ ноги, священникъ простилъ ему и оба пообѣща
лись о. Благочинному жить въ мирѣ и согласіи. Почившій былъ 
по истинѣ отцомъ для ввѣреннаго ему духовенства и защпт-
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никомъ вдовъ и сиротъ. Вдовамъ и сиротамъ онъ старался всѣми 
мѣрами исхлопотать у Епархіальнаго Начальства то или иное 
пособіе, червячки иа исходатайствованіе имъ разныхъ пособій 
часто составлялъ самъ. Положеніемъ своимъ онъ не величался 
и не превозносился, гордости и тщеславія онъ всегда избѣгалъ; 
по своей скромности и смиренію, положенія своего въ качествѣ 
благочиннаго онъ какъ-бы стѣснялся, стараясь предъ низшими 
своими собратіями—быть равнымъ между равными.

Благодарное духовенство Ш-го округа, Устюжнскаго уѣзда,
по случаю 35-и лѣтія священства о. протоіерея Михаила Гав
ріиловича и 25-и лѣтія его въ должности Благочиннаго, съ 
разрѣшенія покойнаго Высокопреосвященнаго Архіепископа Нов
городскаго и Старорусскаго Ѳеогноста, торжественно отпраздно
вало 28-го мая 1900 года юбилей его съ поднесеніемъ ему 
художественной иконы Св. Архистратига Михаила въ серебряно
позлащенной эмалированной ризѣ, въ кіотѣ орѣховаго дерева 
хорошей работы, съ лампадою при ней. При иконѣ внизу на 
пластинкѣ, тоже сребро-позлащепной, выгравирована слѣдующая 
надпись: Глубокоуважаемому отцу Благочинному протоіерею Мих. 
Гавріиловичу Астреину въ день За-и лѣтняго священства отъ 
признательнаго духовенства, 3-го округа, Устюжнскаго уѣзда, 
6-го декабря 1899 года.

Съ 1900 г. о. протоіерей Михаилъ Гавріиловичъ сталъ 
прихварывать, и 18-го іюля 1902 года принужденъ былъ, по 
своей болѣзни, уволиться заштатъ.

Болѣзнь о. протоіерея Михаила Гавріиловича началась лег
кимъ ударомъ въ голову, почему ему по временамъ стала измѣ
нять память, а потомъ онъ сталъ страдать желудочными болѣз
нями. Болѣзнь длилась три года и онъ угасалъ, приближаясь 
къ неизбѣжному исходу изъ сей жизни. За 2*/з мѣсяца до смер
ти почившій совсѣмъ слегъ въ постель, съ которой уже не 
вставалъ. Во время своей болѣзни онъ два раза соборомъ свя
щенниковъ при участіи своихъ сыновей священниковъ былъ спо
добленъ таинства Елеосвященія. Такъ какъ уже многимъ при
хожанамъ стало извѣстно, что бывшій ихъ добрый пастырь го
товится къ исходу изъ сой жизни въ болѣе лучшій міръ, то 
нѣкоторые послѣ обѣдни въ воскресенье 7-го сентября и ранѣе 
приходили къ нему прощаться и попросить послѣдняго благо
словенія, и почившій, узнавая ихъ, съ трудомъ благословлялъ.

Въ ночи на 8-е сентября, часа въ 4-е утра въ присутствіи 
колѣнопреклоненно—молящихся со слезами близкихъ лицъ сы
номъ почившаго священникомъ Алексѣемъ Астреинымъ былъ про-
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читанъ «канонъ молебный ко Господу нашему Іисусу Христу и 
Пресвятой Богородицѣ при разлученіи души отъ тѣла“,апослѣ 
утрени того же 8 сентября 12 мѣрныхъ рѣдкихъ ударовъ боль
шаго церковнаго колокола уже возвѣстили мѣстнымъ жителямъ 
объ отходѣ въ вѣчность пастыря церкви и ихъ духовнаго отца. 
Литургія въ день похоронъ почившаго, 11 сентября, совершена 
соборомъ 4-хъ священниковъ при участіи двухъ діаконовъ подъ 
предстоятельствомъ о. Благочиннаго протоіерея Павла Попова. 
Отпѣваніе совершалъ о. Благочинный протоіерей Павелъ Поповъ 
съ 12-ю священниками и 2-мя діаконами.

Особенность чина отпѣванія священниковъ, рѣчи, произноси
мыя при этомъ, производили на молящихся трогательнѣйшее 
впечатлѣніе, богомольцевъ была полная церковь и всѣ съ усер
діемъ молились за своего пастыря. При послѣднемъ цѣлованіи 
церковь огласилась невольнымъ плачемъ,—плакали родные, пла
кали сослужители покойнаго, плакали по своемъ добромъ пастырѣ 
и прихожане, чувствуя горькую утрату въ лицѣ почившаго сво
его любимаго и добраго батюшки. Чтобы почтить память до
стоуважаемаго о. Благочиннаго протоіерея Михаила Гавріило
вича Астреина, священники округа согласились отслужить по 
своимъ церквамъ общій сорокоустъ, распредѣливъ его согласно 
общему расписанію.

Рѣчъ при погребеніи заштатнаго протоіерея Ники- 
форовской церкви Михаила Астреина, сказанная сы
номъ почившаго священникомъ Алексѣемъ Астрѳинымъ.

Дорогой родитель!

Вотъ и окончилъ ты свой странническій путь; переплыви 
житейское море, ты достигъ тихой пристани, гдѣ и вселился на 
вѣчное житье.

Да, дорогой родитель, не красна была твоя жизнь съ начала 
и до конца,—не поѣлъ ты сладко, не поспалъ ты мягко: сынъ 
небогатаго многосемейнаго діакона здѣшней церкви, ты росъ въ 
нуждѣ, въ нуждѣ и воспитывался въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ. Мнѣ хорошо помнится, какъ ты разсказывалъ намъ, что 
твой отецъ въ бытность твою семинаристомъ вышлетъ бывало 
тебѣ въ годъ изъ скудныхъ средствъ рубля два—три, такъ что 
не знаешь, куда ихъ и употребить, купить-ли чаю и сахару, 
или на какую другую потребность издержать; чаще приходилось 
конечно сидѣть безъ чаю и посматривать, какъ сыновья состо-
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отельныхъ родителей пробавлялись чайкомъ и другими роскоше
ствами семинарской жизни. Но нужно замѣтить, что нужда не 
заглушила въ тебѣ твоихъ дарованій; въ продолженіе ученія ты 
шелъ въ числѣ лучшихъ воспитанниковъ, почему семинарское 
начальство за твои хорошія душевныя качества, благонравіе и
успѣхи, поручило тебѣ должность старшаго, а покойный 
общій воспитатель, твой и мой, В. А. Руженцевъ, видя 

нашъ
твою

нужду, и жалѣя тебя, какъ одного изъ лучшихъ воспитанни
ковъ, приглашалъ къ себѣ по праздникамъ побесѣдовать и по
пить съ нимъ чайку. Пройдя семинарскій курсъ, ты былъ вы
пущенъ изъ семинаріи съ званіемъ студента вь числѣ лучшихъ 
воспитанниковъ. Потрудившись не болѣе четырехъ годовъ на
педагогическомъ поприщѣ—сначала учителемъ въ должности
вновь открытаго на родинѣ удѣльнаго сельскаго училища, а по
томъ Устюжнскаго духовнаго училища, ты поступилъ священ
никомъ въ родное село. Но и священникомъ не много видѣлъ 
ты красныхъ дней—въ первые же годы своего священства ты 
обзавелся не малой семьей, которая доставила тебѣ много тру
довъ, хлопотъ и заботъ. При скудныхъ средствахъ тебѣ приходи
лось, во многомъ отказывая себѣ, воспитывать и устраивать свою 
не малую семью. Тебѣ не разъ представлялась возможность по 
своимъ заслугамъ перейти на болѣе видный и лучшій приходъ, 
чѣмъ приходъ Никифоровскій, но ты полюбилъ свою родину и
Никифоровскій приходъ, сроднился съ нимъ,—полюбили и при
хожане тебя, и ты оставался доволенъ своимъ положеніемъ и 
не перемѣнилъ своего мѣста въ теченіе 36-ти лѣтъ своего свя
щенства. Много выпало, дорогой родитель, на твою долю 'тру
довъ и заботъ по воспитанію и устроенію семьи, но ты безро
потно несъ это тяжелое бремя. И вотъ когда на склонѣ дней 
твоихъ, тебѣ оставалось-бы только успокоиться отъ трудовъ и 
заботъ и пожить въ довольствѣ и покоѣ, тогда-то Господь, 
чтобы очистить тебя, какъ вѣрнаго раба своего, отъ всякой грѣ
ховной нечистоты, на склонѣ дней твоихъ ниспослалъ на тебя 
много бѣдъ и несчастій, одно воспоминаніе о которыхъ тяжелою 
болью отзывается въ наболѣвшемъ о тебѣ, дорогой родптель, 
моемъ сердцѣ. Эти испытанія окончательно подломили некрѣпкое 
твое здоровье и уложили на смертную, тяжелую и долгую бо
лѣзнь. Болѣзнь свою терпѣливо переносилъ ты, не высказывая 
ни ропота, ни досады на свою участь; постоянно обращался ты 
мъ Господу Богу, оплакивая свои согрѣшенія, а особенно горько 
тревожился ты и плакалъ, когда слышалъ звонъ церковнаго 
колокола, сожалѣя, что ты лишенъ по своей болѣзни величай-
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шаго священническаго утѣшенія принесенія безкровной жертвы 
Господу Богу о своихъ и людскихъ невѣжествіяхъ. Такъ какъ 
ты собрался, дорогой мой, въ страну далече, откуда болѣе уже 
не возвратишься къ намъ, то позволь мнѣ еще разъ, отъ всей 
души поблагодарить тебя отъ себя и отъ всѣхъ пасъ, твоихъ 
дѣтей, за твои нелегкіе труды по выращиванію и воспитанію 
насъ, а если мы въ чемъ оказались неблагодарными тебѣ, то, 
земно кланяясь, я прошу тебя прости, прости и прости!.. 
Помолись за пасъ—Твоихъ дѣтей и за нашу мать, а твою скор
бящую супругу, предъ престоломъ Всевышняго, Которому ты 
предстоишь, а мы, твои дѣти, по сыновней нашей обязанности, 
до послѣдняго издыханія не оставимъ тебя своими грѣшными 
молитвами.

Теперь до васъ у меня отъ себя и отъ лица почившаго 
просьба, дорогіе прихожане храма сего: великодушно простите 
моего новопредставленнаго родителя, а вашего пастыря протоіерея 
Михаила, въ чемъ онъ согрѣшилъ предъ вами въ продолженіе 
36-и лѣтъ своего священства, и не оставьте его въ своихъ мо
литвахъ, такъ какъ 36-ть лѣтъ онъ молился съ вами въ сихъ 
храмахъ, наставлялъ васъ, освящалъ Святыми Таинствами и 
многихъ вашихъ родныхъ и знакомыхъ проводилъ въ жизнь 
загробную, въ которую и самъ теперь отправился, гдѣ нѣтъ ни 
болѣзни, пи печали, ни воздыханія, но жизнь безконечная.

С. А. А.

Полусотлѣтній юбилей псаломщика.

11-го октября с. г. исполнилось 50 лѣтъ служенія церкви 
Божіей скромнаго труженика, псаломщика Христо-Рождественской 
г. Бѣлозерска церкви, Ѳеодора Петровича Троицкаго. Съ разрѣ
шенія Его Высокопреосвященства, по ходатайству Благочинниче
скаго Совѣта 1-го округа Бѣлозерскаго уѣзда, день этотъ былъ 
отпразднованъ съ подобающимъ торжествомъ. Наканунѣ о. Бла
гочиннымъ съ сослуженіи четырехъ священниковъ было отправ
лено всенощное бдѣніе Знаменію Пр. Богородицы, при храмѣ 
которой благословилъ Господь прослужить юбиляру безъ перерыва 
50 лѣтъ- Въ самый день юбилея поздняя литургія была от
правлена настоятелемъ церкви, а молебенъ почти всѣмъ город
скимъ духовенствомъ. Предъ началомъ молебна настоятель церкви 
священникъ о. Михаилъ Альвіапскій привѣтствовалъ юбиляра 
слѣдующею рѣчью:
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„достоуважаемый Ѳедоръ Петровичъ!

Отъ себя и отъ присутствующаго здѣсь духовенства привѣтствую 
тебя съ днемъ 50 лѣтняго непрерывнаго служенія въ званіи псаломщика 
въ святомъ храмѣ семъ. Не буду подробно перечислять тѣхъ трудовъ, 
которыхъ за этотъ долголѣтній періодъ службы не мало выпало па твою 
долю, пе буду упоминать о тѣхъ лишеніяхъ, какія пришлось испытать 
тебѣ при прежней необезпеченности духовенства и при твоемъ значитель
номъ семействѣ. Моя мысль въ настоящее время останавливается иа дру
гихъ обстоятельствахъ. Долголѣтнее служеніе твое въ семъ храмѣ служитъ 
видимымъ знакомъ благоволенія Божія, почивающаго па тебѣ за твои хри
стіанскія добродѣтели. Ты дѣйствительно, но заповѣди Спасителя, воз
любилъ Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего и отъ всея души 
твоея и всею крѣпостію твоею и всѣмъ помышленіемъ твоимъ й1*' ближ
няго своего, яко самъ себе (Лук. 10, 27); и во дни юности, и въ 
зрѣломъ возрастѣ, и па склонѣ дней своихъ, ты всегда оставался чело
вѣкомъ, боящимся йога и помнящимъ заповѣди Его, и въ радости и въ 
горѣ ты прежде всего обращался къ Нему. Съ мыслію о Богѣ ты при
вѣтствовалъ каждый новый день своей жизни и съ этою мыслію отходилъ 
ко сну; съ благословенія Божія ты принимался за всякое дѣло, въ особен
ности же ты испрашивалъ помощи Божіей въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло 
касалось твоихъ прямыхъ служебныхъ обязанностей. Въ этихъ случаяхъ, 
можпо сказать словами Псалмопѣвца <ты работалъ Господеви со страхомъ». 
Неторопливое, осмысленное чтеніе и пѣніе были неотъемлемыми каче
ствами твоего служенія въ храмѣ. Эти качества сопутствовали тебѣ ивъ 
тѣхъ случаяхъ, когда по долгу службы приходилось бывать тебѣ въ домахъ 
прихожанъ. Равнымъ образомъ и другія свои обязанности ты всегда ис
правлялъ съ примѣрнымъ усердіемъ и знаніемъ дѣла,—что-же касается 
твоего поведенія, то, отъ юности и до настоящихъ норъ, опо всегда 
было—благонравно и благоговѣйно, такъ что этими чертами своей жизни 
ты служишь украшеніемъ клира и примѣромъ для другихъ. Мнѣ остается 
еще упомянуть о твоихъ отношеніяхъ къ прихожанамъ. Я всегда замѣ
чалъ, что ты относился ко всѣмъ съ любовію, для каждаго находилось 
у тебя ласковое слово.

Умудренный опытомъ жизни., никому никогда пе отказывалъ ты въ 
добромъ совѣтѣ и въ посильной матеріальной помощи. Короче сказать, 
ты служилъ и жилъ, какъ христіанинъ. Пе зарылъ ты въ землю дан
ныхъ тебѣ отъ Бога талантовъ, а какъ вѣрный рабъ Господа своего по
стоянно старался пріумножить ихъ. И хотя скромное мѣсто занималъ 
ты въ средѣ церковнаго клира, свѣтильникъ твой горѣлъ ясно и виденъ 
былъ знающимъ тебя.

Поздравляю вновь съ знаменательнымъ днемъ 50-ти лѣтней службы 
твоей въ званіи псаломщика при семъ святомъ храмѣ, отъ души 
желаю, что-бы Всеблагій Господь продлилъ жизнь твою въ добромъ 
здравіи и благополучіи на многія и многія лѣта»,.

Во время рѣчи о. Михаила юбиляръ плакалъ и въ отвѣтъ 
сказалъ приблизительно слѣдующее: „Я глубоко тронутъ и сер
дечно благодарю Васъ за выраженныя чувства и благожеланія,
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Христолюбивые отцы и пастыри церкви! Я не нахожу словъ 
выразить Валъ мою глубокую благодарность за все то, чѣмъ 
вы порадовали меня сегодня “.

Отъ прихожанъ, при поднесеніи Св. Иконы Знаменской 
Божіей Матери, церковный староста И. Д. Трошниковъ при
вѣтствовалъ юбиляра приблизительно въ слѣдующихъ словахъ:

„Достоуважаемый Ѳедоръ Петровичъ!

Въ теченіе полувѣка Вы исполняли обязанности псаломщика при на
II емъ храмѣ, отличаясь усердіемъ, кротостію, добрымъ и ласковымъ от
ношеніемъ къ прихожанамъ. Пользуясь днемъ 50 лѣтняго Вашего юбилея 
мы, прихожане, считаемъ долгомъ выразить Вамъ наше искреннее и сердеч
ное поздравленіе съ пожеланіемъ продолженія Вашей полезной дѣятель
ности еще на много лѣтъ, и въ знакъ искренней благодарности и доб
рой памяти просимъ не отказаться принять отъ насъ сію святую икону. 
Господь Богъ знаетъ нашу искренность и мы молимъ Его, да ниспошлетъ 
Онъ Вамъ земныя и небесныя блага на многіе годы».

Глубоко тронутый юбиляръ, облобызавъ святую икону съ 
благодарными слезами отвѣчалъ:

„Милостивый Государь Иванъ Дмитріевичъ!

Сердечно благодарю Васъ за выраженныя чувства и святую 
икону, предъ которою я, до конца жизни, буду молиться и 
просить, дабы Милосердый Господь, по молитвамъ Заступницы 
нашея Богородицы, даровалъ Вамъ и всѣмъ почтившимъ меня: 
долгоденствіе, здравіе и въ дѣлахъ успѣхъ, на благо Святой 
церкви и отечества".

Молебенъ былъ отслуженъ благодарственный и послѣ устано
вленныхъ многолѣтій было произнесено многолѣтіе юбиляру. По 
окончаніи многолѣтія Благочинный о. Протоіерей Александръ 
Щукинъ, поздравляя юбиляра съ исполнившимся 50 лѣтіемъ 
служенія церкви Божіей въ скромномъ званіи псаломщика, от
мѣтилъ его усердіе, благоговѣйное служеніе и выразилъ желаніе, 
обращаясь къ бывшимъ въ храмѣ псаломщикамъ, чтобы они 
такъ-же высоко дорожили званіемъ, принятымъ на себя, какъ 
дорожитъ и дорожилъ имъ Ѳедоръ Петровичъ, памятуя то, что 
не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто; честно и усердно 
исполняя возложенныя на насъ обязанности, мы служимъ Богу,
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угождаемъ Ему. Невысоко служебное положеніе юбиляра, а какъ
пріятно видѣть стеченіе народа, собравшагося помолиться за него
и съ нимъ и какъ сладко слышать возглашаемое подъ сводами 
храма сего церковное молитвенное воззваніе о ниспосланіи мно
голѣтія самому меньшему въ церковной іерархіи служителю. 
„Дорожите возложеннымъ и воспринятымъ вами званіемъза
кончилъ о. Благочинный.

По окончаніи богослуженія, по любезному приглашенію раз
дѣлить трапезу, всѣ прослѣдовали въ квартиру юбиляра, гдѣ 
церковнымъ старостой отъ прихода былъ поднесенъ Ѳедору 
Петровичу, „какъ доброму и честному служителю церкви1', по
дарокъ—карманные серебряные часы- Весело и оживленно про
шелъ обѣдъ, во время котораго почтенный юбиляръ дѣлился съ 
гостями своими воспоминаніями о дѣлахъ давно минувшихъ дней, 
сглаживая присущимъ ему добродушнымъ юморомъ неприглядныя 
и тяжелыя стороны своей многотрудной и тернистой псаломщиче
ской службы, начавшейся въ должности пономаря на высокой 
Христо-рождественской колокольнѣ. Юбиляръ сынъ псаломщика 
Троицкой, г. Бѣлозерска, церкви, почему и носитъ фамилію 
Троицкаго. По окончаніи курса въ Бѣлозерскомъ Духовномъ 
училищѣ, 11-го октября 1853 года опредѣленъ къ градской 
Христо-Рождественской церкви, при которой состоитъ и понынѣ. 
Судимъ и штрафованъ не былъ. Много лѣтъ состоялъ письмо
водителемъ при Правленіи Духовнаго училища; отказался отъ 
этой должности въ прошломъ году, когда она стала ему въ тя
гость. Въ семействѣ у него жена, три дочери, изъ коихъ двѣ 
состоятъ учительницами: старшая въ Женской Прогимназіи, а 
младшая въ начальной школѣ въ уѣздѣ, и сынъ кандидатъ 
богословія Московской Духовной Академіи, нынѣ состоитъ пре
подавателемъ Заиконо-Спасскаго Духовнаго училища. По случаю 
предстоявшаго юбилея Благочинническимъ Совѣтомъ въ іюлѣ 
мѣсяцѣ представленъ къ награжденію къ установленной за 
50 лѣтнюю службу въ должности псаломщика золотой медали. 
Дорога и цѣнна будетъ ему эта награда, но дороже было-бы 
ему получить право возложенія на себя при богослуженіи сти
харя, котораго онъ съ вступленіемъ во второй бракъ лишился, 
и о лишеніи этомъ скорбитъ, лелѣя однако надежду, что, въ 
виду его преклонныхъ лѣтъ, право это будетъ ему даровано 
вновь. Дай Богъ, чтобы эта надежда исполнилась, и намъ 
пришлось видѣть почтеннаго Ѳедора Петровича поющимъ славу 
Божію облеченнымъ въ столь дорогой его душѣ стихарь. „Все 
прошло, все миновало, все но милости Божіей пережито и за
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все слава Богу", говоритъ Ѳедоръ Петровичъ. Дай Богъ и намъ 
эту іьч;орпі:ть волѣ Божіей. ту жизнерадостность, которую про- 
лмяеті. Ѳеодоръ Пегримчъ, я ему по желаемъ служить на укра- 
иіеііІ! и пользу Ц‘рт;ы многія и ли огія лѣта.

Спящеипн ;ъ Алп-сапд^ъ Ютковскій.

Па подлинномъ написано:
Къ № 4156. 20 августа 1903 года. Утвер 

ждается. Гурій Архіепископъ Новгородскій.

Копія

Одиннадцатый годовой отчетъ Братства Святи
теля ТихонаЗадонскаго Чудотворца въ с. Короцкѣ 
Валдайскаго уѣзда, Новгородской епархіи за 

1902/з годъ.

Ж урна л ъ
Общаго годичнаго собранія членовъ Братства Св. Тихона 

Задонскаго Чудотворца, въ с. Короцкѣ, Валдайскаго уѣзда, 
Новгородской епархіи, 1903 г. августа 11-го. Въ общее годич
ное собраніе прибыло 24 члена. I) Выслушавъ 11-й годовой 
отчетъ, актъ ревизіи, отъ 5 Августа сего года, общее годичное 
собраніе постановило утвердить ихъ и чрезъ) Преосвященнаго 
Ѳеодосія Епископа Кирилловскаго, Предсѣдателя Братства, пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства и затѣмъ просить напечатать ихъ въ Новгородскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, и отдѣльными брошюрами для 

• раздачи братчикамъ. 2) На основаніи § 7 Устава Братства, за 
особое сочувствіе и содѣйствіе дѣлу Братства Св. Тихона и 
Братской Короцкой школѣ, общее собраніе избираетъ почетными 
членами: настоятеля первокласснаго Задонскаго монастыря Архи
мандрита Леонида, ва заботы о школѣ, Новгородскаго Епархіаль
наго наблюдателя Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Петра 
Никаноровича Спасскаго и Валдайскаго Уѣзднаго Наблюдателя 
школъ церковно-приходскихъ и грамоты протоіерея Гавріила 
Ильича Тихомирова и на основаніи § 7 Уст. Братства: супругу 
Новгородскаго Губернатора Графиню Александру Дмитріевну 
Медемъ и Правителя Канцеляріи Новгородскаго Губернатора 
Николая Аполлоновича Лашкова и, по утвержденіи ихъ въ этомъ
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званіи, выдать установленные дипломы. 3) Общее собраніе по
становило: выразить особую благодарность Товарищамъ Предсѣ
дателя Архимандриту Амвросію и 11. М. Силину за ихъ по
стоянныя заботы о нуждахъ братской школы и довести объ этомъ 
до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства, а также благодарить 
общій составъ Совѣта и секретаря за ихъ труды. 2) Копію 
этого журнала чрезъ Преосвященнаго Ѳеодосія, Епископа Кирил
ловскаго, Предсѣдателя Братства, представить на благоусмотрѣ
ніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Гурія, Архіепископа Новгородскаго и Старорусскаго, 
Покровителя Братства. Подлинный журналъ за подписаніемъ 
24-хъ членовъ.

На подлинномъ написано: 20 августа 1903 г 
Читалъ Гурія Архіепископъ Новгородскій,

Одиннадцатый годовой отчетъ Братства Святителя Ти
хона Задонскаго Чудотворца въ с. Короцкѣ Валдай

скаго уѣзда, Новгородской епархіи, за 1902/з годъ.

Въ отчетномъ году совѣтъ Братства Святителя Тихона За
донскаго Чудотворца имѣлъ 10 засѣданій, касающихся до брат
ской Короцкой двухклассной церковно-приходской школы Святи
теля Тихона. Братство Святителя Тихона въ настоящее время 
состоитъ изъ 174 членовъ, и именно: почетныхъ 18, дѣйстви
тельныхъ членовъ пожизненно 12, членовъ соревнователей по 
жизненно 1, учредителей 21. дѣйствительныхъ членовъ по годо
вому взносу 70 и членовъ соревнователей по годовому взносу 52. 
Въ отчетномъ году изъ состава Братства выбыли за смертію: 
бывшій покровитель Братства и почетный членъ Высокопреосвя
щеннѣйшій Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, предсѣ
датель братства и почетный членъ Преосвященный Арсеній. 
Епископъ Кирилловскій, дѣйствительные члены по годовому 
взносу: священники: Новгородской Флоровской церкви Констан
тинъ Колмовской и церкви села Струнина, Новгородскаго у г.зда, 
Николай Соловьевъ и помощникъ смотрителя Старорусскаго ду
ховнаго училища. Надворный Совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ 
Партанскій и членъ соревнователь по годовому взносу—заштат 
ный псаломщикъ церкви села Яжелбицъ, Валдайскаго уѣзда, 
Ѳедоръ Дмитріевскій. Хозяйственною частію братской школы на
вѣдывалъ товарищъ предсѣдателя братства, архимандритъ Ам
вросій, который относился съ большимъ участіемъ къ нуждамъ
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колы и бѣднымъ учащимся въ ней. Въ отчетномъ году, какъ 
извѣстилъ Валдайскій ’уѣздный наблюдатель церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты, протоіерей Тихомировъ отъ 
2 августа текущаго года за № 109, учебный годъ въ братской 
Короцкой школѣ начался съ 10 сентября 1902 года и окон
чился 24 апрѣля 1903 года. Ученики принимались въ 
большею частію сироты и бѣдныхъ родителей, разныхъ сословій, 
православнаго вѣроисповѣданія. Всѣхъ учащихся въ началѣ 
учебнаго года состояло 52 мальчика. Изъ нихъ въ продоженіе 
учебнаго года выбыло: изъ младшей группы 1 класса 3 маль
чика: два по болѣзни и 1 по домашнимъ обстоятельствамъ. По
классамъ учащіеся раздѣлялись такъ: во 2 классѣ въ старшемъ 
отдѣленіи состояло 6 учениковъ и въ младшемъ отдѣленіи того- 
же класса 5 учениковъ. Въ 1 классѣ: въ старшемъ отдѣленіи 
состояло 8 учениковъ, въ среднемъ отдѣленіи 14 и въ млад
шемъ отдѣленіи 16 учениковъ. Составъ учащихъ въ учебномъ 
году былъ слѣдующій: завѣдующимъ школою и законоучителемъ 
состоялъ священникъ церкви села Короцка, Валдайскаго уѣзда 
Михаилъ Зимяевъ, окончившій курсъ въ Новгородской Духов
ной семинаріи, учителемъ 2 класса Константинъ Быстряковъ, 
окончившій курсъ въ Новгородской духовной семинаріи и учи
тельницею 1 класса состояла Анна Николаевская, дочь священ
ника, окончившая курсъ въ Царскосельскомъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго званія. Всѣ учащіе вели себя благоприлично, къ 
обязанностямъ своимъ относились съ полнымъ усердіемъ и учеб
ное дѣло вели умѣло и съ успѣхомъ. Преподаваніе предме
товъ производилось согласно съ программою, изданною Училищ
нымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ и по учебникамъ имъ 
одобреннымъ. Росписапіе уроковъ и запись учебныхъ занятій 
учащими выполнялись тщательно. Успѣхи учениковъ въ учебномъ 
году можно признать довольно удовлетворительными. Ученики 
старшаго отдѣленія 2 класса: Ѳеодоръ Цвѣтковъ, Василій Ива
новъ, Василій Васильевъ, Анатолій Маміевъ, Илья Громовъ и 
Алексѣй Бѣлозеровъ, державшіе экзаменъ въ испытательной ко
миссіи въ составѣ: предсѣдателя, Новгородскаго епархіальнаго 
наблюдателя церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника П. Н. Спасскаго и чле
новъ: уѣзднаго наблюдателя, протоіерея Г. И. Тихомирова, по
стояннаго члена мѣстнаго отдѣленія Новгородскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта и товарища предсѣдателя братства 
П. М. Сплина, постояннаго члена того-жс отдѣленія и члена 
совѣта братства, Уѣзднаго Исправника А. Б. Дьячкова, законо-



1267 —

учителя и учащихъ школы, съ успѣхомъ выдержали испытаніе, 
съ правомъ па полученіе свидѣтельствъ па льготу по отбыванію 
воинской повинности и кромѣ того 4 изъ нихъ: Ѳеодоръ Цвѣт
ковъ, Анатолій Мамаевъ, Илья Громовъ и Алексѣй Бѣлозеровъ 
удостоены похвальныхъ листовъ за свои успѣхи. Ученики млад
шаго отдѣленія, въ числѣ 5, переведены въ старшее отдѣленіе, 
а 8 учениковъ 1 класса старшаго отдѣленія удостоены перевода 
во 2 классъ. Переводъ учениковъ изъ младшаго отдѣленія
въ среднее и изъ средняго въ старшее отдѣленіе 1 класса 
предоставленъ усмотрѣнію завѣдующаго школою и учащихъ. 
Нотное пѣніе преподавалось только во 2 классѣ учителемъ 
Быстряковымъ. Въ религіозно-нравственномъ отношеніи Чакъ-же
наблюдалась II вольная дисциплина. Завѣдующій школою и уча
щіе старались воспитывать учащихся въ духѣ христіанскаго 
благочестія и доброй нравственности. Учебныя занятія ежеднев
но начинались и оканчивались общею молитвою въ присутствіи 
учащихъ, и иногда и законоучителя. Молитвы читались но оче
реди учениками старшихъ отдѣленій, по чину, указанному въ 
учебномъ часословѣ, а нѣкоторыя молитвы пѣлись всѣми учени
ками. Въ праздничные, воскресные и высокоторжественные дни 
всѣ учащіеся посѣщали церковное богослуженіе, стояли въ церкви 
въ рядахъ модъ наблюденіемъ учащихъ, а болѣе способные уча
ствовали въ клиросномъ чтеніи и пѣніи; а нѣкоторые прислу
живали и во святомъ алтарѣ. Во время св. четыредесятницы 
всѣ учащіе и учащіеся исполняли христіанскій долгъ ис
повѣди и св. причастія съ подобающимъ приготовленіемъ
къ этимъ святымъ таинствамъ. Поведеніе учащихся вообще 
можно признать вполнѣ благопріятнымъ. Завѣдующій и уча
щіе особенно старались удерживать учащихся отъ дурныхъ 
поступковъ и дерзкихъ словъ, пріучали ихъ къ вѣжли
вости, скромности, уваженію къ начальствующимъ, родите
лямъ и старшимъ, честности и аккуратности. Мѣры взысканія 
для II аловливыхъ и лѣнивыхъ употреблялись самыя умѣренныя:
внушенія, выговоры, ставленіе въ уголъ или къ классной доскѣ; 
въ крайпемъ-же случаѣ сообщалось родителямъ, дѣти которыхъ 
не подавали надежды па свое исправленіе. |Школа содержится 
на средства Братства Святителя Тихона Задонскаго Чудотворца;
въ помощь Братству на содержаніе этой школы ежегодно отпу
скается 100 руб- Валдайскимъ уѣзднымъ земствомъ и 25 руб.
ежегодно вноситъ па содержаніе школы товарищъ предсѣдателя 
П. М. Силинъ. Школа благоустроена и вполнѣ соотвѣтствуетъ 
своему назначенію.—При школѣ, кромѣ квартиръ для учащихъ,
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имѣется весьма удобное помѣщеніе для общежитія учащихся, 
куда принимаются совѣтомъ братства сироты и бѣдняки.—Нѣ
которые изъ нихъ, отличающіеся особенно успѣхами и поведе
ніемъ, пользуются полнымъ содержаніемъ, а нѣкоторые—помѣ
щеніемъ и освѣщеніемъ, а такъ-же и приваркомъ при своемъ 
хлѣбѣ. Наблюденіе за учениками, живущими въ общежитіи, 
послѣ классныхъ запятій лежало на обязанности учителя 2 
класса Быстрякова.—Въ учебномъ году пользовались готовымъ 
помѣщеніемъ, освѣщеніемъ, пищею и нѣкоторые одеждою и 
обувью—16 учениковъ и готовымъ помѣщеніемъ, освѣщеніемъ 
и приваркомъ при своемъ хлѣбѣ—9 учениковъ. Школьная 
библіотека достаточна какъ учебниками, такъ и учебными по
собіями, а равно книгами для внѣкласснаго чтенія. Всѣ уча
щіеся пользуются отъ Братства какъ учебниками, такъ и клас
сными принадлежностями. Учащіе получаютъ отъ Братства со
держаніе: законоучитель ПО руб., учитель II класса 300 руб. 
и учительница I класса 240 рублей. На средства Братства 
совѣтомъ выписываются для школы два журнала: Душеполезное 
чтеніе и Народное образованіе. Въ отчетномъ году содержав
шіеся на средства Братства: въ Лебедевой церковно-учительской 
школѣ, Старорусскаго уѣзда, Александръ Шигинъ и во вновь 
открытомъ пѣвческомъ классѣ при Велебицкой двухклассной 
церковно-приходской школѣ, Новгородскаго уѣзда, Андрей Со
рокинъ, окончили курсъ- Къ храмовому празднику Братской 
Бородкой церкви, дню памяти Святителя Николая Чудотворца, 
6 декабря 1902 года, товарищъ предсѣдателя, архимандритъ 
Амвросій, пожертвовалъ бѣднымъ, отличающимся успѣхами и 
поведеніемъ, ученикамъ школы 22 рубашки и 22 пары штановъ 
и сверхъ того снабдилъ нѣкоторыхъ бѣдныхъ учениковъ и 
обувью. Въ отчетномъ году на средства товарища предсѣдателя 
Братства, архимандрита Амвросія, по резолюціи Его Высоко
преосвященства, отъ 15 мая 1901 года, ветхая деревянная 
крыша на Братской Бородкой церкви во имя Святителя Нико
лая Чудотворца, замѣненная желѣзною, лѣтомъ текущаго года 
окрашена. Изъ собственныхъ средствъ архимандритомъ Амвро
сіемъ па устройство желѣзной крыши и ея окраску употреблено 
до 300 рублей. Совѣтъ Братства, желая придти на помощь 
двумъ ученикамъ, отличающимся успѣхами и благоповеденіемъ, 
окончившимъ курсъ наукъ нынѣ въ Братской Бородкой школѣ: 
Анатолію Мамаеву и Василію Иванову, сиротамъ и бѣднякамъ, 
пожелавшимъ продолжать ученіе въ Лебедской церковно-учи
тельской школѣ, Старорусскаго уѣзда, въ засѣданіи 9 августа
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1903 года, постановилъ: просьбу Мамаева и Иванова, какъ 
сиротъ и бѣдняковъ, удовлетворить и вносить за обученіе ихъ 
установленную плату. Главными заботниками о благосостояніи 
Братской Короцкой школы и ея процвѣтаніи во всѣхъ ея ча
стяхъ, какъ хозяйственной, такъ и учебной, являются товарищи 
пре ісѣдателя Братства и постоянные члены Валдайскаго отдѣ
ленія Новгородскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта: Архи
мандритъ Амвросій и II. М- Силинъ, которые и изъ собствен
ныхъ средствъ приносятъ свои жертвы на святое дѣло, кото
рому служитъ Братство Святителя Тихона Задонскаго Чудо
творца въ селѣ Короцкѣ, Валдайскаго уѣзда, Новгородской 
епархіи. Братство Святителя Тихона Задонскаго Чудотворца, 
къ величайшему своему сожалѣнію, потеряло двухъ своихъ руко
водителей: Высокопреосвященнаго Ѳеогноста, Митрополита Кіев
скаго и Галицкаго, бывшаго покровителя Братства и почетнаго 
члена и Преосвященнаго Арсенія, Епископа Кирилловскаго, 
бывшаго предсѣдателя Братства и почетнаго члена. Неполученіи 
вѣсти о кончинѣ этихъ архипастырей въ Братскомъ храмѣ Святителя 
Николая Чудотворца въ селѣ Короцкѣ въ присутствіи учащихъ 
и учащихся и состава совѣта Братства были отслужены тор
жественныя панихиды, по окончаніи коихъ товарищъ предсѣда
теля II. М. Силинъ сказалъ учащимся прочувственное слово, 
посвященное памяти усопшихъ архипастырей, и выяснилъ ихъ 
заслуги Братству. Имена усопшихъ архипастырей занесены въ 
синодикъ Братства для вѣчнаго поминовенія.

Д е н е ж н ы й о т ч е т ъ

по приходу и расходу суммъ Братства Святителя Тихона За
донскаго Чудотворца, за 1902/з годъ.

1) Къ 11 августа 1902 года оставалось въ наличности: 
а) неприкосновеннаго капитала . • 3980 р. 25 к.
б) расходнаго капитала .... 1290 „ 54 „

Итого . . 5270 р. 79 к.

2) 11 августа 1902 г. по 3 августа 1903 г. поступило: 
а) въ расходный капиталъ . • 181 р. — к.
б) на содержаніе школы .... 735 „ 60 „
в) °/о па капиталъ ....... 193 „ 52 „

Итого . 1110 р. 12 к.
Всего въ приходѣ съ остаткомъ . . 6380 р. 91 к.
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Расходъ суммъ.

Выдано согласно журнальныхъ постановленій совѣта Брат
ства, утвержденныхъ Его Высокопреосвященствомъ, завѣдующему 
хозяйственною частію о. Архимандриту Амвросію: на содержа
ніе школы, жалованье законоучителю, учителямъ, сторожу, при
слугѣ и па мелкіе расходы въ отчетномъ году . 1088 р. 5 к.

Всего въ расходѣ . 1088 р. 5 к,

Въ настоящее время, за произведенными расходами, ка
питалъ Братства Святителя Тихона Задонскаго Чудотворца въ 
селѣ Короцкѣ, Валдайскаго уѣзда, состоитъ:

а) неприкосновеннаго капитала • . 3999 р. 60 к.
б) расходнаго капитала....................1293 „ 26 ,
Всего пять тысячъ двѣсти девяносто два рубля восемьдѳ-

сятъ II есть копѣекъ, изъ нихъ въ бумагахъ, хранящихся
въ сберегательной кассѣ А 45 Государственнаго Банка при
Валдайскомъ уѣздномъ Казначействѣ, по контрмаркѣ, отъ 2 
сентября 1895 года 4974 руб. 93 коп. и по двумъ книжкамъ 
той-же кассы за 6813 и 5501—наличными 317 руб. 
93 коп.

Вступая въ двѣнадцатый годъ своего существованія, по 
милости Божіей, Братство надѣется, что по молитвамъ своего 
небеснаго покровителя и защитника Святителя Христова Тихона
Задонскаго Чудотворца, оно разовьетъ свою благотворительную 
дѣятельность еще шире и болѣе плодотворно.

Актъ.
1903 года августа 5 дня, ревизіонная коммиссія для про

вѣрки братскихъ суммъ, производила провѣрку.’денежныхъ книгъ 
и документовъ братства святителя Тихона Задонскаго Чудо
творца въ селѣ Короцкѣ, Валдайскаго уѣзда, Новгородской 
епархіи, за 1902/з годъ и оказалось, что книги ведены пра
вильно; расходы производились согласно журнальныхъ постанов
леній совѣта Братства, утвержденныхъ Его Высокопреосвящен
ствомъ и приходъ суммъ сдѣланъ сообразно документовъ. Оправ
дательные документы имѣются и всѣ капиталы братства, храня
щіеся въ Валдайской сберегательной кассѣ № 45 при Валдай
скомъ уѣздномъ казначействѣ, находятся на лицо. А. Дубининъ. 
Іеромонахъ Анатолій.
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Пастырская проповѣдь, какъ живое слово. Въ послѣднее 
время въ духовной печати и практикѣ пастырской началось 
сильное движеніе въ сторону, такъ называемаго, живою пропо
вѣдническаго слова. Между прочимъ, было высказано въ печати- 
и не разъ—мнѣніе, что только такой способъ проповѣданія есть 
проповѣдь въ собственномъ смыслѣ, и что только проповѣдующій 
живымъ словомъ, а не по тетрадкамъ и книгамъ, является 
учителемъ, чѣмъ и долженъ быть пастырь.

Нельзя не привѣтствовать съ радостью это новое теченіе въ 
исторіи нашего проповѣдничества, которое можетъ и пастырей- 
учителей возвысить, и проповѣдь ихъ сдѣлать болѣе плодотвор
ною, живою и дѣйственною, и, наконецъ, оказать содѣйствіе 
усиленію пастырскаго вліянія въ общественной жизни паствы. Но 
вмѣстѣ съ этою радостью за успѣхъ живой проповѣди, вмѣстѣ 
съ пожеланіемъ ей всякаго добраго преуспѣянія, по пословицѣ: 
„ашііаіиг еі аііега рагз*, нужно принять мѣры и къ тому, 
чтобы проповѣдь, какъ .живое слово*, сохранила въ себѣ всѣ 
черты истинно-церковной христіанской проповѣди, именно—всю 
чистоту ученія, основательность сужденія, вразумительность, на
зидательность. Большая свобода въ проповѣданіи, увлеченіе 
живымъ словомъ можетъ подать поводъ инымъ небрежнымъ про
повѣдникамъ выступать на каѳедру безъ достаточной подготовки, 
и, такимъ образомъ, избѣгая одной крайности—сухой, отвлечен
ной, безжизненной проповѣди—можно впасть въ другую,—и 
будутъ послѣдняя горша первыхъ.

Не безъ основанія, конечно, Уставъ Духовныхъ Консисторій, 
предписываетъ, чтобы „поученія, сочиняемыя самыми священно
служителями, представлялись, смотря по возможности, благочин
ному или цензору, прежде произнесенія ихъ; не представлен
ныя по какимъ-либо случаямъ прежде должны поступать къ 
цензору, по крайней мѣрѣ, послѣ произнесенія ихъ, для раз
смотрѣнія* (Уст. Дух. Конс., ст. 8, 9).

Извѣстное прав. 19-е VI вселенск. собора, заповѣдуя пред
стоятелямъ церквей „по вся дни, наипаче же во дни воскрес
ные, поучати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія*, 
предписываетъ избирать „изъ Божественнаго Пггсанія ра
зумѣнія и разсужденія истины, и не преступать положенныхъ 
уже предѣловъ и преданія боюносныхъ отецъ и аще будетъ 
изслѣдуемо слово Писанія, то не инако изъясняютъ оное, развѣ 
какъ изложили свѣтила и учители Церкви1'.
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Свѣтила Русской Цріііпіи ііеліічаіішіелропозѣдпііки ея, какъ 
извѣсти0, цроиѳвѣрнвауіі по теградячъ, притомъ :»ці отличались 
чрезвычайной заботливостью и о'сгорож’тосг™ какъ въ сужденіяхъ, 
такъ и въ выраженіяхъ, чтобы не погрѣшить даже противъ 
чистоты н правилъ пости языка. Даже святитель Ф:і іарегъ Мо
сковскій оЪкііэв-іню "Т.іаваль свои нрои >ВѣДіі на цензу у про
фессору О- Л. Голубинскому или А. В. Горскому, требуа стро
кой съ ихъ стороны критики, Которую и пр'іпіи іа.гь съ смире
ніемъ, а иногда и защищался противъ ихъ замѣчаній. Въ одномъ 
изъ писемъ святит. Ѳеофана къ священнику, спрашивавшему о 
томъ, какъ ему исполнять долгъ непрестаннаго учительства цер
ковнаго, владыка-затворникъ отвѣтилъ, чтобы тотъ не задумы
ваясь читалъ въ церкви бесѣды Златоуста, ограничиваясь для 
краткости послѣднею нравоучительною частью ихъ, или читалъ бы 
творенія св. Тихона.

Такой взглядъ на проповѣдь, по которой она можетъ быть 
произносима и по тетради и по книгамъ, еще не исключаетъ 
возможности для подобнаго способа проповѣданія быть „живымъ 
словомъ4, равно какъ и проповѣдываніе безъ книги и тетради-— 
можетъ не имѣть характера жизненности, не быть живымъ, а 
сухимъ, мертвымъ словомъ. Дѣло въ томъ, какъ относиться къ 
проповѣдыванію. Слѣдуетъ возмущаться такимъ произнесеніемъ 
проповѣдей по тетради, при которомъ проповѣдникъ дѣйстви
тельно является чтецомъ, читающимъ что-то, ему совершенно 
чуждое, незнакомое, такъ что онъ и на секунду не можетъ от
вести глазъ отъ своей тетради. По еще болѣе можетъ возмутить 
и тотъ беззастѣнчивый церковный ораторъ, который самонадѣян
но, иногда въ самообольщеніи отъ своего мнимаго краснорѣчія и 
мнимаго проповѣдническаго дара, явится на каѳедру, съ самымъ 
ограниченнымъ запасомъ однихъ такъ называемыхъ общихъ мѣстъ. 
И вотъ, это дѣйствительно, будетъ то, что г. Тарѣевъ, въ своей 
полемикѣ по вопросу о живомъ словѣ въ „Богословскомъ Вѣ
стникѣ4, назвалъ хлобыстаніемъ. Этимъ словомъ названный 
писатель обозвалъ чтеніе проповѣди по книгѣ, но намъ кажется, 
что онъ подходить—и даже болѣе — къ устной проповѣди, со
стоящей изъ однихъ общихъ, всѣмъ извѣстныхъ мыслей и об
щихъ фразъ. Вѣдь можно и по книгѣ не читать, а произ
носитъ проповѣди и быть пе чтецомъ, а проповѣдникомъ. Это 
бываетъ, когда книжная проповѣдь выбрана удачно, когда она 
разучена, продумана самимъ проповѣдникомъ и произносится сво
бодною рѣчью. Конечно, это будетъ почти тоже живое слово, 
хотя вѣрно и то, что если бы такая проповѣдь произнесена была
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безъ книги, то впечатлѣніе, успѣхъ ея былъ бы еще сильнѣе.
Главный секретъ успѣха, жизненности, дѣйственности про

повѣди, заключается не столько въ самомъ способѣ произнесенія 
и даже не столько въ самомъ содержаніи проповѣди,сколько въ 
личности и духѣ говорящаго. „Надобно учащему тщательно 
самому въ духовной жизни упражняться,—говоритъ святитель 
Филаретъ Московскій: —въ комъ возбуждена внутренняя жизнь, 
у того сердце отрыгаетъ удобно слово благое',’ которое и въ 
другихъ возбуждаетъ внутреннюю духовную жизнь. Совѣтую 
читать бесѣды Макарія Египетскаго, гдѣ въ словѣ младенца 
лежатъ глубины духа* („Резолюціи“, 15 стр.). — Вотъ наста
вленіе, которое разрѣшаетъ секретъ дѣйственности проповѣди на 
всѣ случаи, на всѣ времена. Въ этомъ лежитъ объясненіе силы, 
жизненности и дѣйственности проповѣдничества и знаменитаго 
современнаго намъ Кронштадскаго пастыря. Внутренняя жизнь во 
Христѣ движетъ устами его,—и они удобно отрыгаютъ слово 
благо и въ другихъ возбуждаютъ начало духовной жизни. (Орл. 
Еп. Вѣд.).

Лора подумать! „Учи своихъ! “ Такъ возражаютъ мис
сіонеру раскольничествующіе. И безъ указанія мы знаемъ, что 
нужно учить своихъ. Вотъ примѣръ изъ обыденной жизни. 
Поступаютъ дѣти въ школы, подвергаясь экзаменамъ по 
Закону Божію. И не обидпо-ли, пе печально ли, если пе 
могутъ прочитать даже начальныхъ молитвъ? II это фактъ, 
фактъ тѣмъ болѣе печальный, что это иногда .дѣти священ
никовъ...

Вотъ и еіце съ опыта факты, касающіеся тѣхъ, съ кого 
дѣти и пародъ должны брать примѣръ. Идетъ всенощное 
бдѣніе. Поютъ пѣснь Богородицы. Діаконъ совершаетъ каж
деніе по всему храму. Во время кажденія предъ святыми 
иконами голова о. діакона нисколько пе наклоняется. Вотъ 
опъ, производя кажденіе по храму, встрѣчаетъ своего зна
комаго, останавливается среди храма, начинаетъ съ нимъ 
разсуждать и даже смѣяться. Покончивъ бесѣду, онъ про
должаетъ кажденіе. А служба Божія идетъ своимъ чередомъ...

Другой примѣръ. Совершается отпѣваніе усопшаго. Въ 
храмѣ много молящихся. Во время этого печальнаго чина 
одинъ изъ совершителей оборачивается неоднократно назадъ, 
съ жестами разсуждаетъ. Но этого мало: достаетъ изъ кар
мана гребенку, снимаетъ съ головы камилавку и начинаетъ 
расчесывать свои кудри, подпѣвая въ тоже время вмѣстѣ
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покой, Господи, душу усопшаго"... Вотъ чейсъ прочими: „
примѣръ иной разъ бываетъ соблазнителенъ для молящихся!
Вотъ гдѣ горе и жалость!...

Есть у насъ, православныхъ людей, святой обычай: 
предъ началомъ ученія служить молебенъ. Какой содержа
тельный и поучительный этотъ чинъ! И благо дѣтямъ, если 
совершитель чина сего обратится къ нимъ съ простымъ, 
задушевнымъ словомъ назиданія. Но не всегда и не на 
всѣхъ подѣйствуетъ слово сіе. Такъ и случилось въ одной 
школѣ. Лишь только учащіеся, особенно вновь поступившіе 
въ школу, явились въ храмъ Божій къ богослуженію, какъ 
нарушили благоговѣніе и смутили предстоятеля. По оконча
ніи богослуженія всѣ были оставлены и началось увѣщаніе 
отъ наболѣвшей души пастыря: „дѣти! я васъ просилъ и 
уговаривалъ приходить въ храмъ для молитвы. А вы не 
только пе молились, по даже неприлично себя вели. И я 
буду па васъ жаловаться Господу Богу". Послѣ того гово
рящій подходитъ къ иконѣ Спасителя, становится на колѣни 
и произноситъ: „Господи! прости, что эти дѣти худо моли
лись, помоги имъ отстать отъ этого грѣха!" Стали на ко
лѣни и всѣ учащіеся. Па глазахъ у иныхъ навернулись 
слезы. Чувствовалось, что въ душахъ ихъ происходитъ пе
ремѣна по дѣйствію благодати Божіей. Встали всѣ. „Ради 
Бога, прошу васъ, дѣти, всегда въ храмѣ Божіемъ молиться 
усердно, съ любовію, отъ всего сердца". „Будемъ, будемъ," 
вторили тронутыя дѣти. „Прошу васъ пе допускать ни смѣха 
за богослуженіемъ, пи разговоровъ, ни поворачиваній на
задъ."— „Не будемъ, пе будемъ", продолжали дѣти.—“Ну, 
идите теперь съ Богомъ домой и исполните свое обѣщаніе!" 
Двое изъ дѣтей остались еще минутъ на 5 ть. Они стали 
на колѣни предъ Спасителемъ и со слезами молились, что
бы Онъ простилъ ихъ поступокъ. Наплакавшись, намолив
шись и подтвердивъ свое обѣщаніе вести себя за богослу
женіемъ благоговѣйно, отправились изъ храма восвояси. И 
это происшествіе повліяло на всѣхъ учащихся, и стало за
мѣтно улучшеніе въ стояніи ихъ во время богослуженій.

Больше любви и заботы, больше мольбы и теплыхъ 
увѣщаній—и растаютъ дѣтскія сердца и восхвалятъ Господа. 
Да исчезнетъ въ насъ, старшихъ, равнодушіе, невниманіе и 
неприличіе въ молитвѣ церковной. Научимъ своихъ кре
ститься и молиться благоговѣйно. Пора, пора подумать объ 
этомъ! (Архапг. Епарх. Вѣд.).
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Изъ дневника сельскаго священника. Воскресенье. Былъ 
пасмурный октябрьскій день. Туманъ густо разстилался по окре
стности, а надъ озеромъ, за храмомъ, казалось, виситъ цѣлое 
облако. Уныло благовѣстилъ небольшой колоколъ на приходской 
колокольнѣ. Немного онъ и людей созвалъ въ этотъ день въ 
домъ Божій на молитву. Все больше молодые, здоровые. Только 
одинъ сѣдой старикъ былъ между ними, лѣтъ за 70-тъ. Отрадно 
было видѣть такого старца, потрудившагося въ такую погоду 
прибыть въ храмъ Божій. Но, начавъ день добрымъ дѣломъ, не 
по Божьи провелъ онъ остальную часть праздника. Вмѣсто того, 
чтобы, по окончаніи литургіи, отправиться прямо домой, этотъ 
старецъ завернулъ въ кабакъ. И вотъ что съ нимъ произошло. 
Онъ выпилъ,—выпить онъ любилъ,—этотъ грѣхъ водился за 
нимъ. Кабацкіе „ завсегдатаи “, зная доброту старика, не пре
минули зло воспользоваться сю: подольстились къ нему, и давай 
надъ нимъ пошучивать. „А что, старикъ, тебѣ, вѣдь, не много, 
пожалуй, жить на свѣтѣ, старъ ужъ ты; жаль, добрый ты ста
рикъ, а намъ то и помянуть тебя не придется. Вѣдь твоя по
рода скупа, не позовутъ па похороны. Знаешь что, поставь-ка 
намъ теперь водочки, мы тебя помянемъ. Все равно вѣдь“. 
Охмелѣвшій старикъ, не сообразивъ, чѣмъ шутитъ, поставилъ 
имъ водки, и помянули его. Самъ старикъ тоже прибавилъ къ 
выпитому... А ночь надвигалась темная, страшная, съ вѣтромъ 
и дождемъ, какую знаютъ хорошо сельскіе обыватели,—ночь 
осенняя, когда не видишь ничего, кромѣ тьмы непроглядной, и 
не слышишь ничего, кромѣ безпутнаго, сердито воющаго вѣтра. 
Поѣхалъ старикъ домой (онъ былъ 
дому верстъ шесть будетъ, 
ворили потомъ, 
пришла домой, 
Чрезъ полчаса

„верхомъ" на лошади), а до 
„да знашта лукавый попуталъ", го- 

Цѣлую ночь проблудилъ. Къ свѣту лошадь 
а старика нашли только къ полдню и безъязыка 

онъ умеръ. (Псковск. Епарх. Вѣд.).

Духъ и плотъ въ христіанскомъ міросозерцаніи. 
На протяженіи всемірной исторіи чувственные интересы, культъ 
плоти— нѣсколько разъ получали первенствующее значеніе въ 
жизни человѣчества. Первый разъ это случилось передъ пото
помъ. когда, но словамъ самого Господа, люди обратились въ 
плоть (Быт. VI. 3), т. е. совершенно затушили въ себѣ инте
ресы духа. Такое же забвеніе духа наступило и предъ прише
ствіемъ на землю Господа Іисуса Христа, когда, по слову апо
стола, люди замѣнили истину Божію ложью и поклонялись и 
служили твари вмѣсто Творца, почему Богъ и предалъ ихъ
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различнымъ постыднымъ страстямъ (Римл. I. 25—27). Нако
нецъ, въ третій разъ это случилось въ концѣ среднихъ вѣковъ, 
когда возродилось греко-римское язычество, съ его культомъ 
плоти, свободою чувственныхъ страстей и забвеніемъ интересовъ 
духа. Но кромѣ этихъ, основныхъ, такъ сказать, моментовъ 
всемірной исторіи, и въ жизни отдѣльныхъ народовъ встрѣчаются 
моменты возобладанія плоти, перевѣса ея надъ духомъ. Къ та
кимъ, именно, моментамъ принадлежитъ и нынѣ переживаемый 
нами. При этомъ если въ прежнее время преклоненіе предъ 
плотью и ея страстями выходило изъ забвенія завѣтовъ христіан
ства, то теперь къ культу плоти начинаютъ призывать во имя 

• христіанства, въ цѣляхъ его пополненія. Провозвѣстниками по
добнаго направленія являются В. В. Розановъ и Д. С. Мереж
ковскій. Правда, ихъ мысли пе одинаковы въ своихъ основа
ніяхъ, но въ выводахъ они совершенпо сходятся.

По мнѣнію перваго, христіанская религія, какъ религія 
мрака и отчаянія, есть въ корнѣ своемъ пессимизмъ; напротивъ, 
язычество, особенно греческое, и іудейство есть религіи свѣта и 
радости и представляютъ собою оптимизмъ. Христіане умѣютъ 
только умирать въ Богѣ, жить же въ Богѣ не умѣютъ; ничего 
оживляющаго и ободряющаго въ христіанствѣ нѣтъ. Уподобься 
старцу, меньше ѣшь, отнюдь не трудись, ничего не задумывай 
и плачь о грѣхахъ—вотъ совѣты христіанства. По главное, 
чѣмъ опо виновно,—это презрительнымъ отношеніемъ къ браку, 
къ семьѣ, и превознесеніемъ дѣвства. Не то было въ язычествѣ. 
Тамъ жизнь пола была чѣмъ-то святымъ, половая любовь явля
лась чѣмъ-то религіознымъ. Оттого въ язычествѣ была такъ 
здорова семейная жизнь и оттого опа такъ уродлива у насъ— 
христіанъ. Нужно, поэтому, возвратиться къ жизненнымъ идеа
ламъ античнаго язычества, нужно возродить религію пола и 
отказаться отъ духовнаго скопчества, т. е. безбрачія, дѣвства и 
монашества. Туже мнимую односторонность христіанства указы
ваетъ и Д. С. Мережковскій, повторяя вслѣдъ за Нитціне фра
зу— „христіанство пе удалось8. Евангельское христіанство, по 
его мнѣнію, не отрицало плоть н признавало ея гармонію съ 
духомъ, пе становясь въ противорѣчіе съ язычествомъ, а лишь 
продолжая языческій культъ плоти; христіанство же историче
ское, т. о. церкви православная и католическая забыли это уче
ніе о гармоніи духа и плоти и стали учить о возвышеніи духа 
и униженіи тѣла. Правда, христіанство пошло при этомъ про
тивъ крайностей язычества, но впало само въ другую крайность: 
стало совсѣмъ отрицать плоть. „На словахъ принимаемъ и бла-
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гословляемъ, на дѣлѣ проклинаемъ плоть, боимся, стыдимся, не
навидимъ, умерщвляемъ и не воскрешаемъ ее. Вся живая реаль
ная плоть европейскаго человѣчества—вся его культура, искус
ство, паука, общественность—остается не святою, или не хри
стіанскою". Поэтому необходимо восполнить односторонность 
христіанства, необходимо объединить плоть и духъ, т. е. пре
доставить одинаковый просторъ и идеальнымъ порывамъ духа 
къ божественному и такой же просторъ плоти съ ея страстями. 
Божество познается пе только во время экстазовъ духа, по и 
во время изступленій (?) тѣла. Необходима поэтому гармонія 
глубинъ, т- е. изступленій духа и плоти, послѣ чего и про
изойдетъ то измѣненіе существа человѣчества, о которомъ гово
рилъ апостолъ: „не всѣ мы умремъ, но всѣ измѣнимся скоро, 
во мгновеніе ока". И этотъ космическій переворотъ-—обращеніе 
отъ мрака и унынія къ свѣту и жизни—будто бы и началъ 
уже совершаться неосязаемо, нечувствительно, какъ вообще со
вершаются всѣ подобные космическіе перевороты.

Произведенія того п другого писателя весьма широко рас
пространены въ русскомъ обществѣ, такъ какъ появляются обык
новенно въ распространеннѣйшихъ изданіяхъ, и они—эти за-
и'итники культа плоти дѣлаются модными писателями.

Каково же положительное христіанское ученіе о спорномъ 
вопросѣ? —Когда говорятъ, что христіанское ученіе отрицатель
но относится къ земной жизни, въ ея чувственныхъ формахъ, то 
обыкновенно ссылаются на ученіе о грѣховности міра. „Міръ во 
злѣ лежитъ", и поэтому христіанинъ долженъ отказаться отъ 
него во имя другаго, безгрѣшнаго, небеснаго міра. Такъ ли это? 
Христіанское ученіе считаетъ грѣхомъ преклоненіе человѣка 
предъ міромъ, увлеченіе имъ какъ чѣмъ-то самоцѣннымъ и 
самодовлѣющимъ. Словами апостола: „не любите міра, ни того, 
что въ мірѣ" и т. д. отрицается міръ, какъ совокупность стра
стей, какъ преклоненіе предъ тварью, фактическое обоготворе
ніе ея.

Отношеніе христіанина къ „міру" вообще икъ своимъ плот
скимъ влеченіямъ, къ матеріальному богатству, къ дару слова, 
къ наукѣ, искусству и т. д,—въ частности, характеризуется 
воздержаніемъ и подчиненіемъ „единому на потребу". Но хри
стіанское ученіе о тѣлѣ и его потребностяхъ неповинно въ 
односторонности. Тѣлесныя потребности—явленіе естественное, и 
потому законное. Законность заботы о тѣлѣ—фактъ, открыто и 
прямо признанный аностоломъ. ІІо заботы эти должны сообразо
ваться съ главною цѣлью—сдѣлать свое тѣло достойнымъ соу-
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II

частія въ царствѣ небесномъ; иначе, заботы эти уже не могутъ 
быть признаваемы нравственными. Къ этому-то прославленію тѣ
ла, къ его преображенію и одухотворенію, а вовсе не къ унич
тоженію и ведетъ истинно-христіанскій аскетизмъ, и отсюда по
нятно отношеніе христіанина къ пищѣ, половой потребности и 
т. д. Излишняя забота о пищѣ является не нравственнымъ ак
томъ, а страстью, которая не удовлетворяетъ человѣка, а толь
ко мучитъ его. Также смотритъ христіанское ученіе на половую 
потребность: она законна, но только тогда, когда не стѣсняетъ

ествія къ небу. Съ этой точки зрѣнія нужно' разсматривать и 
христіанское ученіе о бракѣ. Христіанство не гнушается брака, 
какъ чего-то нечистаго въ своей сущности, и рѣшительно осу
ждаетъ презрительное къ нему отношеніе (соборы Ганргскій и 
Трулльскій). Бракъ законенъ, но онъ есть тоже форма я ору
діе нравственной жизни. Свое нравственное достоинство онъ по
лучаетъ отъ того настроенія, какимъ проникнуты брачущіеся. 
Но если онъ дѣлается главною цѣлью жизни, если семейная 
привязанность подавляетъ идеальныя стремленія, тогда онъ дѣ
лается страстью, т. е. грѣхомъ. Христіанство одухотворяетъ 
бракъ, ставя его конечною цѣлью не плотское удовлетвореніе 
половой потребности, а облегченіе жизненнаго пути и приведе
ніе членовъ семьи—церкви въ вѣчное царство Христово.

Грѣхъ, по ученію христіанскому, состоитъ не въ томъ, что 
человѣкъ есть плоть, а въ томъ, что плотское, матеріальное и 
конечное ставится цѣлью жизни, но, не будучи способно удовле
творять порывовъ вѣчной природы человѣка, обращается въ па
губную страсть. Прежде всего это выражается въ отношеніи че
ловѣка къ матеріальному богатству. Богатство, какъ внѣшнее 
условіе жизни, имѣетъ неодинаковое значеніе, смотря но одушев
ляющему его внутреннему настроенію богача. Если послѣдній 
смотритъ на него, 
бѣдныхъ и нравственнаго ихъ совершенствованія—оно 
способствовать вѣчному его блаженству; но если онъ пользуется 
имъ эгоистично, для собственнаго наслажденія и забываетъ о 
богатствѣ вѣчномъ, заключающемся въ совершенствѣ ду
ха,—богатство приведетъ его къ гибели. Христіанское ученіе о 
богатствѣ матеріальномъ приложимо и ко всякому богатству, т. ѳ. 
ко всему, что считается богатствомъ мірскимъ, ко всякому прі
обрѣтенію человѣка, когда оно считается имъ за богатство, за 
предметъ предпочтенія и страсти. Пусть это будетъ ученость, 
красота, любовь къ семьѣ—все это можетъ быть мірскимъ, т. е. 
противоположнымъ Божьзму, когда изъ за него человѣкъ забу
детъ Бога и добро. (Прав. Русск. Сл. № 15).

какъ на средство благотворенія: поддержки 
можетъ
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Вразумленіе свыше. Въ „Воспоминаніяхъ о прошломъ", 
наложенныхъ свящ. Б. Г—новымъ въ „Омск. Еп. Вѣд.“, раз
сказывается объ одномъ казеннокоштномъ воспитанникѣ томской 
семинаріи, который во время обученія только и мечталъ о по
ступленіи въ университетъ (томскій). Когда по выходѣ изъ се
минаріи, онъ хотѣлъ осуществить свою мысль, отъ него, соглас
но дѣйствующимъ правиламъ, потребовали уплаты израсходован
ныхъ на его содержаніе денегъ. Достать ихъ было неоткуда, и 
юноша затосковалъ. Въ одинъ изъ приступовъ тоски онъ упалъ 
на колѣни предъ иконой Спасителя и горячо сталъ молить Бога 
облегчить его страданія и научить, что ему дѣлать. Ослабленный 
пережитыми волненіями, онъ задремалъ и увидѣлъ во снѣ благо
словляющаго его Господа. Проснувшись, онъ, къ великому своему 
изумленію, почувствовалъ, что тоску съ него какъ рукой сняло, 
и мысль объ университетѣ показалась ему теперь далекой и 
чуждой. Колебаній уже не было, и онъ вступилъ на тотъ имен
но путь, котораго избѣгалъ. Въ настоящее время онъ священ
ствуетъ въ Томской епархіи и про него говорятъ на мѣстѣ его 
служенія, что это пастырь, готовый положить за паству душу 
свою.

Красота тѣлесная. Жилъ себѣ одинъ молодецъ краси
вый собой и очень гордившійся своей красотой. Въ окрестно
стяхъ не было равнаго ему по красотѣ. Онъ, зная это, часто 
любилъ насмѣхаться надъ другими и считалъ себя первымъ 
красавцемъ въ мірѣ.

Однажды въ душный, жаркій лѣтній день, возвращался 
онъ съ поля и, свернувши на кладбище, сѣлъ подъ липою, 
чтобы отдохнуть немного. А подъ этой липой былъ склепъ и 
дверь у входа въ него была открыта. Изъ любопытства онъ 
вошелъ въ склепъ, и увидѣлъ тамъ много гробовъ разной ве
личины, но одинъ выдѣлялся среди нихъ своей необычайной 
величиной. И надъ этимъ гробомъ сдѣлана была надпись: „тутъ 
почиваютъ двѣ сестры—Анна и Марія; первой Господь даровалъ 
замѣчательно красивое лицо, между тѣмъ какъ на другую не
пріятно было смотрѣть: до того она была безобразна собой, но 
за то поражала красотою душевною. Обѣ онѣ умерли въ одинъ 
день и здѣсь почиваютъ". Также изъ любопытства открылъ онъ 
крышку гроба, и взорамъ его предстали два совершенно одина
ковыхъ скелета, и онъ никакъ не могъ распознать, которая изъ 
нихъ была красавицей и которая безобразна. А когда вышелъ 
изъ склепа, услышалъ такой голосъ: „безумный, что ищешь
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послѣ смерти того, что исчезаетъ на землѣ, какъ тѣнь отъ 
солнца? Тутъ все сравнялось и красота и безобразіе, все суета, 
все земля! Будь благоразуменъ и пойми, что тѣлесная красота— 
скоропреходяща, а остается только красота душевная“. (Кормчій).

Высочайше утвержденное (2 мая 1869 года) Общество для 
распространенія, Св. Писанія въ Россіи..

Ровно 40 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ образовался въ 
С.-Петербургѣ кружокъ любителей Слова Божія, задавшійся цѣ 
лью, по возможно дешевой цѣнѣ, а при случаѣ и безплатно, 
распространять Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта, 
въ изданіи Святѣйшаго Синода. Скромная въ началѣ дѣятель
ность кружка постепенно расширилась и чрезъ шесть лѣтъ послѣ 
своего образованія, кружокъ превратился въ Общество для рас
пространенія Св. Писанія въ Россіи, удостоившееся Высочайшаго 
утвержденія.

Болѣе двухъ милліоновъ экземпляровъ Священной книги 
распространено Обществомъ за сорокалѣтній періодъ его суще
ствованія. Но этого слишкомъ мало для свыше стомилліоннаго 
населенія Россіи. Главное содѣйствіе Обществу по самому назна
ченію своему, могъ бы, конечно, оказать естественный учитель 
народа на поприщѣ вѣры и нравственности—православное духо
венство. Общество счастливо, считая въ средѣ своихь членовъ до 
16-ти преосвященныхъ архіереевъ и свыше 200 другихъ духовныхъ 
лицъ. Къ сожалѣнію, Общество все еще пе достаточно извѣстно 
между духовенствомъ, что можетъ зависѣть, между прочимъ, и 
отъ того, что есть другое, иностранное библейское общество, 
располагающее, можно сказать, огромными матеріальными сред
ствами и потому дѣйствующее съ большей широтой и свободой, 
нежели наше русское православное Общество.

Между тѣмъ, для русскаго народа, это Общество распро
страненія Св. Писанія въ Россіи имѣетъ тѣмъ больше значенія, 
чѣмъ оно ближе къ родному православію, почему и поддержа
ніе русскаго Общества составляетъ задачу, которая должна быть 
священна для всѣхъ русскихъ людей.

Общество положило руководствоваться слѣдующими прави
лами:

1) Распространять книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго 
Завѣта, изданныя лишь „по благословенію Святѣйшаго Синода".

2) Для облегченія пріобрѣтенія св. книгъ, — распространять 
ихъ преимущественно чрезъ членовъ-книгоношъ, посылая ихъ
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въ разныя мѣстности Имперіи и чрезъ прочихъ членовъ сотруд
никовъ, для распространенія въ мѣстѣ ихъ жительства; а чтобы 
св. книги вездѣ въ Европейской Россіи могли быть продаваемы 
по одной и той же дешевой цѣнѣ, принимать пересылку ихъ 
на счетъ Общества. ■Т'кіон •гтмзннзгі

3) Продавать св. книги въ переплетѣ, по возможно дешевой 
цѣнѣ, людямъ же неимущимъ, равно какъ въ богадѣльни, боль
ницы, тюрьмы и бѣдныя школы, уступать по уменьшенной еще 
цѣнѣ и даже дарить, по мѣрѣ средствъ.

Къ исходу 1902 года въ Обществѣ состояло 989 членовъ. 
Въ теченіе 39-ти лѣтъ (1863-1902) распространено 2.157.156 
экз. Св. Писанія. Изъ всего числа распространенныхъ св. книгъ 
подарено или уступлено но уменьшенной цѣнѣ 177.233 экз.

Общество располагаетъ лишь незначительными средствами и 
ведетъ свое дѣло преимущественно на членскіе взносы и добро
хотныя пожертвованія.

Ежегодно оно имѣетъ счастье получать Всемилостивѣйшія 
пожертвованія отъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и Импера
торскаго Дома.

Желающіе принять непосредственное участіе въ дѣлѣ 
Общества -могутъ- быть избраны въ члены-сотрудники онаго; для 
сего нужно приложить къ своему заявленію письменную реко
мендацію или -члена Общества или мѣстнаго приходскаго свя
щенника (съ приложеніемъ церковной печати). Всѣ же священ
нослужители, а равно и лица, состоящія на государственной или 
общественной службѣ (причемъ отъ лицъ неизвѣстныхъ предста
вляется удостовѣреніе о ихъ личности), могутъ быть приняты 
въ Общество по одному ихъ письменному заявленію, съ прило
женіемъ членскаго взноса, размѣръ коего пре доставляется доброй 
волѣ каждаго.'

Всѣ св. книги, распространяемыя Обществомъ, имѣютъ па 
переплетѣ штемпель Общества и обозначеніе цѣны, по которой 
онѣ и предлагаются повсемѣстно.

Пересылка св. 'книгъ принимается на счетъ Общества: по 
линіямъ желѣзныхъ дорогъ—по всей Россіи, почтою же только 
въ предѣлахъ Европейской Россіи и Закавказья.

Книгопродавцамъ, церковнымъ братствамъ и книжнымъ 
складамъ при церквахъ и монастыряхъ дѣлается 10°/о уступка, 
съ принятіемъ пересылки св. книгъ, при покупкѣ ихъ на сумму 
не менѣе 10 руб., на счетъ Общества, но только по линіямъ 
желѣзныхъ дорогъ.
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Правленіе Общества—въ С.-Петербургѣ; Дмитровскій 
пер., д. № 8. Складъ Общества: 1) въ С.-Петербургѣ— 
при Правленіи Общества и 2) въ Москвѣ— на Покровкѣ, въ 
домѣ церкви Іоанна Предтечи, № 52, у Земляного вала; кромѣ
того, въ Москвѣ же имѣются книги въ

двинскихъ воротъ.
кіоскѣ Общества, у

Каталогъ св. книгамъ, имѣющимся въ складахъ Общества.

1. Новые Завѣты.
| Цѣна. 
Руб. іК.

(Съ указателемъ церковныхъ чтеній)
а) Русскіе.
Въ 16—ю д. л., въ колеи. •• •
„ ., „ „ съ Псалт., Моск. изд...............................
,, 8-ю ,, „ ,, ,, крупн. печ............................
„ 32-ю „ въ мяг. кож. пер., съ з. об. . .
„ 8-ю „ „ „ ,, кожѣ, съ зол. обр.................
б) Славянско-Русскіе.
Въ 24-ю д. л., въ коленк...............................................
„ 16-ю д. л., въ кол. съ нар. мѣст. и съ прил. подл.

текст. ветхоз. парал. . . • •.....................
в) Славянскіе.
Въ 32-ю д. л., въ коленк., съ Псалт............................
„ 16-ю ,,,,,, ,, ................................

II. Четверо-Евангеліе.
(Съ указаніемъ церковныхъ чтеній).

а) Русскія.
Въ 32-ю д. л., въ кол...................................................
б) Славянско-Русскія.
Въ 16-ю д. л., въ коленк..............................................
в) Славянскія.
Въ 32-ю д. л., въ кол., съ изобр. Еванг........................
„ 16-ю ,, ,, ,, дѣян. Св. Апост. • • • • •

Ш. Евангеліе-брогиюры.
Русск., въ 32 д. л.. кажд. Еванг. отдѣльно ...............
Тоже, въ мягк. коленк...................................................
Чтомыя во Св. Великій Пятокъ.............. •.................

30
45

20

75

40
60

18

55

20
40

1
1
3
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Каталогъ св. книгамъ, имѣющимся въ складахъ Общества.

Цѣна.
Руб’ |к7

IV. Псалтыри.

Въ 16-ю д. л., русскія, въ коленк.....................................
,, 32-ю ,, „ ,, ,, ...............................
„ 4-ю „ ., славян. въ кожѣ...................................
,, 1о*ю ,, ,, ,, ,, колеи. ....■• • •

25
12

25

V. Библіи: (Съ параллельн. мѣстами).

Русскія, въ 8-ю д.
11 15 15 11

11 11 11 15

11 У) 11 11

Л., 

п 

11 

11

въ
11

я

•1

коленк............................
кожѣ...........................

” * * х і Кіѳв. изд.з. об., въ ф-і
л я о
„ „ 4-ю
У У У

Славянскія, въ
51 55

11 11 Я У Я 1? 55

У У 11 15 55 55 У
>9 15 15 5 15 51 55

18-ю д. л., 
8-ю ,, „

въ коленкорѣ 
,, кожѣ . .

Моск- изд.

3
3
4
7
5

10
6
1
3

50

75
60

Объявленія.
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗ'ДАНІЕ

„ВОЖЫ НИВА”
Троицкій собесѣдникъ для церковноприходскихъ школъ

ВЪ 1904 ГОДУ.
Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ 

м на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ текущемъ году.
«БОЖІЯ НИВА» имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную поддержку

всѣмъ, кто трудится въ церковноприходскихъ колахъ въ великомъ дѣлѣ
воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго благочестія и родныхъ 
преданій старины; дать этимъ труженикамъ возможность обмѣниваться 
мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христіан
скую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ велико и свято то дѣло, коему 
они служатъ, какъ и чѣмъ проявляетъ себя это дѣло въ жизни, какъ въ
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самой школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему 
должна быть направлена вся ихъ будничная работа. «БОЖІЯ НИВА» 
стремится указать, при помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими воз
дѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго сердца. Теплое со
чувствіе, съ какимъ повсюду встрѣчено было наше скромное изданіе, и 
постоянно увеличивающееся, по мѣрѣ ознакомленія съ нимъ, число чита
телей, даютъ намъ увѣренность, что труженики народныхъ школъ нахо
дятъ въ немъ то. что такъ, благонотребно для нихъ особенно въ наше 
время, впемя всякихъ тлетворныхъ вѣяній не только въ области педа
гогики. но ц вообще въ религіозной жизни современнаго общества.

УЧИЛИЩНЫМЪ СОВѢТОМЪ ПРИ СВ. СИНОДѢ ИЗДАНІЕ ОДОБ
РЕНО ДЛЯ ВЫПИСКИ ВЪ БИБЛІОТЕКИ ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы

I. Церковь и школа. II, Семья и школа. Ш. Школа и 
народная жизнь. 1 К. Школа. какъ воспитательница эстетичес
каго чувства. V. Поспвы- и всходы: Лѣтопись церковныхъ школъ 
VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Приложенія: < Зернышки 
Божіей Нивы. Троицкое чтеніе для дѣтей». (12 » въ годъ).

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ .приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики полу

чатъ всѣ вышедшіе номера, начиная съ 13-го, за 1 р. Первый томъ 
БОЖІЕЙ НИВЫ (1—12 1902 года) можно получить безъ переплета за 
1 р. 10 к., а въ коленкоровомъ переплетѣ за 1 р. 75 к. съ пересыл
кою. ЗЕРНЫШКИ можно получать по 5 к. за книжку безъ пересылки 
и по 7 к. съ пересылкою, а при требованіи на 1 р. высылается 20 
книжекъ. і I ЯI» \ О

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ Моск. губ.. въ Редакцію ^Божіей Нивы*

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
СБОРНИКЪ ПОУЧЕНІЙ, РАЗМЫШЛЕНІЙ И ДР. СТАТЕЙ

ПРОТОІЕРЕЯ I. ХИТРОВА.

ДВА ТОМА.

' ”л (Всего 490 страницъ).

Въ зтой книгѣ собраны небольшія статьи, разсказы, очерки и по
ученія, пріуроченныя къ особенпо-знаменательнымъ днямъ въ жизни пра
вославнаго Русскаго человѣка, а также поученія къ учащимся. Крайне 
разнообразныя по содержанію’ предлагаемыя статьи всѣ проникнуты тѣмъ 
православнымъ русскимъ духомъ который имѣлъ въ о. Михаилѣ одного 
изъ наиболѣе яркихъ своихъ представителей и выразителей-.. Приноров
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ленныя къ извѣстнымъ событіямъ въ годичномъ кругѣ религіозной жизни 
Русскаго православнаго человѣка, онѣ расположены въ порядкѣ по мѣ
сяцамъ, начиная съ января, соотвѣтственно числамъ тѣіъ событій, къ 
которымъ относятся, и даютъ такимт» образомъ православному читателю 
назидательное чтеніе въ теченіе цѣлаго года. Поученія о. Михаила исте
кали прямо изъ сердца, его статьи были всегда проникнуты глубокой 
сердечностью, его слово было всегда словомъ отъ души... Вотъ почему 
мы не нашли лучшаго названія этому сборнику, какъ * Голосъ Пас
тырскаго Сердца*.
Цѣна за оба тома сей книги безъ пересылки 2 р., съ пѳрѳс. 2 р. 50 к., 
въ папкѣ-корешкѣ—2 р. 60 к., съ перес. 3 р. 10 к. въ коленкорѣ 

съ золотымъ тисненіемъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 25 к.

ПРОПОВѢ

СШИШЯ ИЛІЙ МИНЯТІЯ КЕФАЙШСШО
(ЕПИСКОПА КЕРНИКСКАГО И КАЛАВРИТСКАГО)

Новый переводъ съ греческаго языка.
Говорить о яостоинствахъ проповѣдей святителя Иліи Минятія 

нѣтъ надобности. Довольно сказать, что «Троицкихъ Листковъ» съ от
рывками изъ проповѣдей Минятія разошлось болѣе 4,000,000. Теперь 
мы даемъ читателямъ полный новый переводъ всѣхъ 44-хъ словъ Миня
тія, составляющихъ большой томъ болѣе 430 страницъ на плотной бу
магѣ, цѣною 2 р., съ пересылкою—2 р. 50 к., въ папкѣ-корешкѣ 2 р. 
50 к., съ перес. 3 р., въ коленкорѣ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

НОВАЯ КНИГА:

БОЖЬИ ИСКРЫ.
29 назидателъныхиразсказосъ.

Д. ВВЕДЕНСКАГО.

Въ предлагаемыхъ читателямъ Троицкихъ изданій разсказахъ нѣтъ 
лжи. Здѣсь собрано преимущественно только то, что подслушано въ ти
шинѣ сельскаго уединенія, у нашего добраго русскаго поселянина или у 
лицъ близко соприкасающихся съ нимъ и живущихъ среди него. А нашъ 
поселянинъ любитъ въ часы досуга, въ минуты отдыха отъ своей трудо
вой жизни, повѣдать въ назиданіе потомкамъ поучительное изъ былого... 
Онъ старательно отмѣчаетъ, обыкновенно, торжество добра надъ зломъ, 
правды надъ неправдою, вѣры надъ невѣріемъ, благодати Божіей надъ 
надмѣнною силою человѣческой... Эти-то отдѣльныя странички изъ быто
вой жизни Русскаго народа, эти-то искорки свѣта Божьяго, какъ выра-
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женіе крѣпкой народной вѣры въ благодатную силу Божію, въ торжество 
добра и правды, и даются въ этомъ сборникѣ, гдѣ, какъ мы сказали, 
совершенно нѣтъ мѣста вымыслу и какимъ либо особымъ литературнымъ 
прикрасамъ.

Цѣна БО коп. съ пересылкой 85 коп
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ. Моск. губ., въ Редакцію «Троицкихъ Листковъ.

1зДа°*' открыта подписка на иллюстрированный журналъ
ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

Воскресный День
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ Редакціи' Москва, Мясницкая улица домъ Николаевской ц.

За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1904 г. будетъ дано: 
52 №№ журнала иллюстриров., въ объемѣ въ 1’/2 печати, лист. болып. 
формата каждый, по слѣд. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея про
шломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, цер
ковной и гражданской. Общедоступныя статьи по русской, церковной 
исторіи подъ заглавіемъ: „Чтенія въ школѣ*. 2) Церковь Христова въ 
ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспомина
нія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское бого
служеніе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исто
рія его и современное состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, 
описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Полезныя свѣ
дѣнія. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ про
изведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
52 №№ газеты Современная Лѣтопись по слѣдующей программѣ.
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ, 
жизнь въ Россіи. 3) Распоряж. епарх. начальства

2) Церковно-обществ.
4) Среди газетъ и

журн. 5) Церковно-обществ. жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.
52 №№ Воскресныхъ Листковъ, пріобрѣвшихъ такую извѣстность, что 
ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ 
.Воскресныхъ Листкахъ* будутъ помѣщаться простые назидательные раз
сказы изъ житій святыхъ съ нравственными приложеніями для простого 
народа. ,
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12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ воскресные и празднич
ные дни. Книги «Пастырскія Бесѣды» будутъ разсылаться за нѣсколько 
мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.
12 книгъ внѣбогослужебн. бесѣдъ Воскресный Собесѣдникъ. 
Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе евангельскихъ заповѣдей блажен
ства съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыден
ной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТНО

будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ 
открытіе моіцѳй преп. Серафима Саровскаго, 

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изображающихъ памятные мо
менты изъ пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Саровѣ, виды 
Саровской обители, мѣсто молити, подвиговъ преп. Серафима. Изд. аль

бомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум., въ изящн. обложкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

НА „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ*

со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой на годъ 4 руб. 
на полгода 2 р. 50 к.

Благочинные, вып. жури, не менѣе 10 экз., получаютъ еще 
одиннадцатый безплатно.

3-1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О продолженіи изданія журнала 

„Воскресное чтеніе* въ 1904 году

Въ 1904 году „Воскресное Чтеніе" будетъ издаваться въ 
слѣдующемъ измѣненномъ видѣ. Подписчики его въ теченіе года 
получатъ.
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1) 52 нумера журнала, въ составъ которыхъ будутъ вхо
дить статьи по изъясненію свящ. Писанія: статьи объ истинахъ 
христ. вЬры и нравственности, о христ. праздникахъ и церков. 
обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явле
ніяхъ благодатной силы Божіей въ правосл. церкви, очень при
годныя для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, нравственнопоучи- 
телыіые разсказы, нрѳимущ. изъ народной жизни, стихотворенія, 
общеполезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія, извѣ
стія и замѣтки. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ будутъ сообщаться 
краткія свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ 
соврем. церковно-общественной жизни.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и забла
говременно разсылаться поученія на всѣ воскресные и празд
ничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ „Церковная Про
повѣдь* съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что въ концѣ 
года составится у подписчика отдѣльный Сборникъ поученій на 
весь годъ. Поученія будутъ назидательны, просты и но возмож
ности кратки.

3) Дано будетъ 20 ,Ѵ.М поучительныхъ Листковъ (Кіевскіе 
Листки), особенно пригодныхъ для народнаго чтенія.

4) Всѣмъ подписчикамъ разослана будетъ въ Маѣ книга 
,Спутникъ Пастыря*, 2-й вып., это сборникъ статей по во
просамъ о народномъ образованіи. Книга особенно интересна и 
полезна для завѣдующихъ школами.

Цѣна журнала, безъ уменьшенія его прежняго объема, въ 
цѣляхъ большаго ] аспространенія, понижается съ 4 руб. на 
3 руб. въ годъ съ перес. Ври этомъ Редакція допускаетъ под
писку и отдѣльно только на Поученія и Листки за 1 руб. въ 
годъ. Желающихъ подписаться на одни только Поученія и Ли
стки Редакція особенно проситъ поспѣшить съ своими требова
ніями.

„Воскресное Чтеніе" за прежніе годы- -съ 1890 г., въ 
сброшюров. видѣ, можно получить за 2 руб. съ перес.

Адресъ Кіевъ, въ Редакціи Воскреснаго Чтенія (Подолъ, 
Почаевская ул. 4.
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□ о П Я Т Ь РУ6. безъ дост. въ
Осі ШЕСТЬ РУБ. съ перес. по 1

52

Подписной годъ начинается съ 1 ноября. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ.

ЛТКТОДЯ и люди
Изданіе П. П. Сойкина.

опускается разср.: при поди. 
2р., 1 февр. 1 р., 1 аіір. 1 р, и 1 іюня остал. 

ГА № художвствен.-литературн. журнала, въ которомъ принимаютъ участіе 
П У лучшіе представители современной литературы. Девизъ журнала—быть 

Другомъ семьи и дать каждому изъ ея членовъ доступное, научное и 
полезное чтеніе, 

СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТА

1В3к4ноосГ,рЪ Вас. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ и воспомин. 
Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., могутъ получигі> исключ- 
при подпискѣ на 1904 г. съ допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб.. асъ 
дост. и перес. по Россіи 2 р- первыя 12 кн. соч. Вас. НЕМИРОВИЧА- 
ДАНЧЕНКО, которыя были приложены при журналѣ «Природа и Люди* 

въ 1903 г?
ГА №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ
Эь СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллюстриров. хроникою те
кущихъ событій, вѣрнѣе—общедоступною всемірною иллюстраціею.

12 Е И Б Л10 Т Е К А РОМАНОВЪ2400 станицъ

ПРИКЛЮЧЕНІЕ НА СУШѢ И НА МОРѢ
Сюда войдутъ новыя и лучшія произведенія такихъ всемірно-извѣстныхъ 
авторовъ, какъ Ліголь Ъсрнъ, Л. Буссснаръ, А. Лори, Полъ д'Ивуа, 

М. Пембертонъ^ Уэльсъ, Киплингъ, Конанъ Дойль и др.
Это обычное наше приложеніе пользуется громадн. успѣхомъ среди юношества.

С РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪ
Т ЕРЕОБИХРОМОСКОП1
(СЕНСАЦІОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА)

и къ нему

Уплатившимъ сполна 
подписную сумму бу
детъ выслано 18 дек 
1903, а подписавшимся 
съ равсрочк. платежа— 
по уплатѣ послѣдняго 

взноса.

исполненныхъ красками, изображающихъ 'живописные виды всѣхъ странъ, 
выдающіяся событія, снимки съ художественныхъ произведеній. Предлагае
мый, въ качествѣ преміи, Стереобихромоскоыъ, представляетъ послѣднее сло
во оптической техники. Стереобихромоскоігь даетъ полную иллюзію разсма
триваемыхъ сюжетовъ при свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стереобихромо
скопъ въ короткое время получилъ большую извѣстность и возбудилъ общій 

интересъ.

СПБ. .ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул., № 12. 
собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій. 96, уг. Надеждинской.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 Г. ПА ЖУРНАЛЪ

ІГ.І ж ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ" ШЕ
Редакторъ-Издатель В. В. ВИТНЕРЪ.

Иллюстр. „толстый44 ѳжѳмѣс. литературный,художественный и популярно
научный журналъ съ 36 КН. бѳзплатн. приложеній для самообразованія:

12 книж. «Общедоступ. Университета», 1) Систематическій курсъ 
природовѣдѣнія, по лекціямъ Буземанна: «Магнетизмъ», Электричество», 
«Механика», въ связи съ другими естеств. пауками, географ.. астроно
міей и пр. 2) Новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ связи съ ея 
исторіей. По проф. Ласаръ-Кону и проф Бердрову*. Исторія жилища. 
Сельское хозяйство и добываніе пищевыхъ продуктовъ. Исторія одежды. 
Горное дѣло. Машиностроеніе. Электричество въ промышленности, техни
кѣ и домашн. быту. Успѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. Химическ. 
промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. Пути и средства со
общенія (жел. дороги, мореплаваніе, почта, телеграфія и пр.). Техника 
въ искусствѣ и наукѣ (книгопечатаніе, фотографія, иллюстраціонное дѣ
ло, оптическіе и др. инструменты, воздухоплаваніе и т. д.). Изложеніе 
живое, вполнѣ общедоступное. Масса рисуп., табл. и картинъ, частью 
въ краскахъ.

12 нниж. «Энциклопедической Библіотеки для самообразованія», 
состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по рази, отраслямъ знанія. 
1) Проф. Рилъ. Истор. древп. и новой философіи.—2) Проф. Рилъ 
и проф. Кюлъпе. Истор. новѣйшей философіи.—3) Проф. Гартъ. 
Истор. запади, литературы XIX вѣка. 4) Проф. Макмилынъ. Жизнь 
растеній.- 5) Проф. Мейеръ. Происі. солнеч. системы, земныя и кос
мическія катастрофы.—6) Системат. словарь біологическихъ наукъ, въ 
двухъ частяхъ. Часть I.—7) По проф. Зимелю. Фнлософ. политич. 
экономіи.— 8) Проф. Шурцъ. Народовѣдѣніе.—9) Проф. Блохъ. Со
ціальная истор. Римск. республики.—10) Сист. словарь біологич. наукъ, 
часть II.—11) Проф. Мейеръ. Жизнь на небеси, тѣлахъ и ея естеств. 
конецъ.—12) Проф. Вундтъ. Естествознаніе и психологія. Легкое, жи
вое и популярное изложеніе, при массѣ рисунк., портретовъ и картинъ, 
частью въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для 
самообразованія легкою усвояемостью.

12 книж. «Читальни Вѣстника Знанія», состоящей изъ ряда соч. 
для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широкое обра
зованіе: 1) Проф. Андерсонъ. Истор. погибшихъ цивилизацій.—1) Проф. 
Мутсръ. Изъ ист. искусства: Кранахъ. Боттичелли. Дюреръ.—3) Ф. 
Полснцъ. <Въ странѣ свободы».—4) Больше. Завоеваніе человѣка.— 
5) Ницше и ого произведенія.—6) Проф. Емерсонъ. Великіе люди. Пла
тонъ, Сведенборгъ, Монтэнь, Шекспиръ, Наполеонъ, Гете.—7) Кителей. 
Старые и новые боги. Истор. ром.—8) Рескинъ и его произведенія.— 
9) Проф. Сорванъ, «Допотопная» Европа.—10) Проф. Унольдъ. 
Цѣль жизни и ея задачи.—11) Тацитъ. Изъ древней исторіи. 12) Проф.
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Германъ Природа и экономич. жизнь. Главное пазпач. «Читальни» бу
дить мысль, способствовать развитію гуманности и любви къ знанію и 
расширять умствѳн. кругозоръ читателей. Многочисленныя иллюстраціи 
еще болѣе оживляютъ изложеніе.

Въ 12 книгахъ самого «Вѣсти. Знан.»,являющагося не спеціаль
нымъ, а общелитературнымъ и притомъ иллюстр. журналомъ- принима
ютъ участіе извѣстные литераторы, профессора, популяризаторы и бел
летристы, состоящіе сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. Изъ авторовъ, 
произведенія которыхъ помѣщены въ «Вѣсти- Знанія» назовемъ: проф. 
Е. Аничкова, Бельмонта, Больше, Боранжэ, Броунинга, пр. доц. Бернац
каго, С. Васюкова, Юрія Веселовскаго, Л. Горскаго, 11. Ге, проф. Дей- 
чора, Л- Долинова, проф. Заборовскаго, проф. Ивановскаго, проф Иса
ева, д-ра Кайоля, Л. Клейнборта, проф. Максима Ковалевскаго, проф. 
ІК Ковалевскаго, пр.-доц. Д. Коропчевскаго, проф Королькова, проф. 
Леба, д-ра Либиха, проф. Мутера, Вас. И. Немировича-Данченко. М. Нор
да у А- Николаева, цроф. Озерова, свящ. Г. Петрова, д-ра Покровской, 
проф. А. Радцига, Л. Рускина, проф. Сиджвика-Мино, проф. Струве, 
проф. Тамамшева, В- Тюрина, пр. К. Фламмаріона и мн. др. Обѣщаны и 
частью присланы статьи: проф. Апостола, проф. Гамбарова, проф. де-Гре- 
ефа, проф. Волкова, проф. Лесгафта, писат.-худож. II. Каразина проф. 
Клейна, проф. Эли Реклю, проф. Щукина и мн. др. русскихъ ученыхъ и 
беллетристовъ, а также спеціально пишущихъ для «Вѣсти. Знанія» ино
странныхъ популяризаторовъ.

Считаемъ нужнымъ упомянуть, что профессора Парижской Русской Выс
шей Школы Обществ. наукъ принимаютъ въ < Вѣсти. Зн.» близкое уча
стіе. Кромѣ того редакція ставитъ себѣ цѣлью привлекать молодый силы. 
Стремленіе къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и 
духовныхъ запросовъ общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣй
ствительности —составляютъ задачи «Вѣсти. Зн.», который, избѣгая 
доктринерства, явится строго прогрессивнымъ органомъ. Всѣ наши обя
зательства по. отношенію прошлаго къ подцисч. несмотря па тяжелыя 

условія точно выполнены.

Подписная цѣна на 1904 годъ (48 кн.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 руб. 
Разсрочка по 2 руб. за ’/« года. За границу II руб. Первые четыре 
книжки высылаются за 1 руб. Налож. платежомъ дороже. Адресъ редак

ціи «Вѣсти. Знан.»: С.-Петербургъ, Кузнечный, 2, кв. 1.

Подписавшимся до І-го декабря 1903 г. и внесшимъ не менѣе 4 р. 
высылается безплатно; > 12 «Вѣстника Знан. > съ тремя нрилож. Проф. 
Шписъ, «Лучи и волны», Пельше «Основы развит. оргапич. міра» и 
/Л Битнеръ. «Гипнотизмъ и родств. явленія въ наукѣ и жизни», или 
любой .V «Вѣсти. Зн. > съ тремя безплат. приложеніями, или словарь 
экономическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Подробныя объявленія вы
сылаются безплатно.

8-1
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Содержаніе № 2}

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.—0 подпискѣ на Епархіалки. Вѣд.-- 
Онредѣл. Св. Синода.- Распоряженія Епарх. Начальства.—Движеніе и 
перемѣны по службѣ.—Праздныя вакансіи.—Свѣдѣнія объ умершихъ 
свящ.-церк.-служ.—Денежн. поступл.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ—Слово Преосв. Ѳеодосія.—Слово въ 
день восшествія па престолъ.— Изъ жизни и исторіи епархіи.—Къ 
юбилею 50-лѣтняго служ. Его Высокопрѳосвящ.—Какъ легко можно сдѣ
лать доброе дѣло.—Педагогич. курсы при Леушинск. м-рѣ.—Освященіе 
Троицкой церкви. —По поводу открытія Некрасовской библіотеки-читаль 
пи.—Столѣтіе Ильинской церкви Кирилл. уѣзда.—Освященіе новаго зда
нія Стуловской церк.-пр. шк., Изъ Старорусскаго уѣзда.—Освящ. новаго 
ігікольн. зданія на ст. Окуловка.—Чтеніе въ Дерев. учил.—Некрологъ.— 
50-лѣтн. юбил. псал.—Отчетъ Братства Свят. Тихона.—Сообщенія.— 
Пастырская проповѣдь, качъ живое слово.—Пора подумать.—Изъ днев
ника сельск. свящ.—Духъ и плоть въ христ. міросозерц.—Вразумленіе 
свыше.—Красота тѣлесная.--Общество распростран. Св. писанія въ 
Россіи.—Объявленія.

1-го ноября 1903 г. Печатать разрѣшается. 
Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Сергій.

Редакторъ, преподаватель Семинаріи Владиміръ Финиковъ

НОВГОРОДЪ.
Губернская Типографія.

1903.


