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Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Сино

да, отъ 15 октября 1910 года за № 14239, согласно хо
датайству бывшаго Преосвященнаго Полтавскаго Еписко
па Іоанна, ключарь Полтавскаго каѳедральнаго Успенска
го собора священникъ Петръ Тарасевичъ назначенъ сверх
штатнымъ членомъ Полтавской Духовной Консисторіи, на 
мѣсто духовника Полтавской духовной семинаріи протоіе
рея Михаила Тимошевскаго, который уволенъ отъ дол- 
ности сверхштатнаго.

I I .
Архіерейскія служенія.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Назаріемъ, Архіепископомъ Полтавскимъ и Переяслав
скимъ, совершены слѣдующія Богослуженія:

9 октября, суббота, совершена Божественная литургія 
въ Крестовой церкви Полтавскаго архіерейскаго дома; 
послѣ литургіи отслужено молебствіе съ акаѳистомъ Бо
жіей Матери.
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10 октября, воскресенье, совершена Божественная ли
тургія въ Полтавскомъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ,

13 сентября, среда, совершена Божественная литургія 
въ Свято-Троицкой церкви при Полтавской духовной се
минаріи, на которой рукоположенъ во діакона псаломщикъ 
Преображенской церкви м. Барышевки, Переяславскаго 
уѣзда, Лаврентій Фещенко; послѣ литургіи отслужено 
молебствіе предъ иконою Иверской Божіей Матери.

Того же дня отслужено всенощное бдѣніе съ чтеніемъ 
акаѳиста Божіей Матери въ Р.-Богородичной церкви Ко- 
зелыцанскаго женскаго монастыря, Кобелякекаго уѣзда.

14 октября, четвергъ, совершена Божественная литур
гія въ томъ же монастырѣ; послѣ литургіи - отслужено 
молебствіе предъ иконою Святителя Назарія.

17 октября, воскресенье, совершена Божественная ли
тургія въ Полтавскомъ каѳедральномъ Успенскомъ собо
рѣ; послѣ литургіи Высокопреосвященнѣйшимъ съ град
скимъ духовенствомъ отслужено молебствіе по случаю 
дня спасенія Царской семьи при крушеніи поѣзда при 
ст. Борки, въ 1888 году.

21 октября, четвергъ, совершена Божественная литур
гія въ томъ же каѳедральномъ соборѣ, на которой рукопо
ложенъ въ санъ священника діаконъ Михайловской цер, 
с. Любарецъ, Переяславскаго уѣзда, Петръ Голобородько 
и во діакона бывшій студентъ Харьковскаго университе
та 1-го семестра но историко-филологическому факуль
тету Іоаннъ Аврамовъ; послѣ литургіи Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Архіепископомъ Назаріемъ при участіи Пре
освященнаго Епископа Георгія съ градскимъ духовен
ствомъ отслужено молебствіе по случаю дня восшествія 
на Всероссійскій престолъ Его Императорскаго Величе
ства Государя Императора Николая Александровича.

Того-же дня отслужено всенощное бдѣніе въ Крестовой 
церкви Полтавскаго архіерейскаго дома.

22 октября, пятница, совершена Божественная литур
гія въ той же Крестовой церкви, на которой рукополо
женъ въ санъ священника діаконъ Іоаннъ Аврамовъ и 
во діакона псаломщикъ Михайловской цер. м. Царичан- 
кц, Кобелякекаго у., Стефанъ Войнаховскій; послѣ ли
тургіи отслужено молебствіе предъ иконою Казанскія Бо
жія Матери.
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Его IIреосв шценствомъ, ИреосНящейнѣйЦГймъ Георгіемъ, 
Епископомъ ПрилѴксКимъ, совершена слѣдующія Бого
служенія:

5 октября, вторникъ, совершена, Божественная литур- 
гія въ Полтавскомъ Крестовоздвнженскомъ монастырѣ; 
послѣ литургіи отслужено положенное Молебствіе.

9 октября, суббота, въ Срѣтенской церкви г. Полтавы 
совершенъ чинъ погребенія умершаго священника Успен
ской церкви м. Рѣшетиловки, Полтавскаго уѣзда, Ника
нора Петина.

10 октября, воскресенье, совершена Божественная ли
тургія въ Полтавскомъ КрестовозДвиженскомъ монастырѣ^

14 октября, четвергъ, совершена Божественная литур
гія въ Полтавскомъ Каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ; 
послѣ литургіи Преосвященнымъ съ градскимъ духовен
ствомъ отслужено молебствіе вредъ иконою СвяТителя На
зарія.

- 17 октября, воскресенье, совершена литургія въ Пол
тавскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, на которой 
рукоположенъ въ санъ священника діаконъ Алексій Со- 
фронскій, послѣ литургіи отслужено положенное молеб
ствіе.

20 октября, среда, совершена Божественная литургія 
въ каѳедральномъ соборѣ; послѣ литургіи Архіепископомъ 
Н азаріемъ при участіи Преосвященнаго Епископа Георгія, 
съ градскимъ духовенствомъ отслужена панихида по слу
чаю дня смерти Государя Императора Александра ІИ.

21 октября, четвергъ, совершена Божественная литур
гія и положенное молебствіе въ Полтавскомъ Крестовоз
Движенскомъ монастырѣ.

Того же дня отслужено всенощное бдѣніе.
22 октября, пятница, совершена Божественная литур

гія въ томъ же монастырѣ.

I I I .у • ■ ,
распоряженія €пархіальнаго Начальства.

Отъ лица Его Высокопреосвященства, Архіепископа  
Н азарія, объявляется благодарность съ преподйніемъ 
Бож ія благословенія: 3 октября управляющему имѣніемъ 
Свѣтлѣйшаго князя К. А. Горчакова дворянину Петру 
Ш имковичу  за пожертвованіе въ Николаевскую церковь
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села Пологъ-Яненокъ, Переяславскаго уѣзда, бѣлой и 
желтой парчи на священническія облаченія, стоимостью 
70 руб; козачкѣ Даріи Мищенко— въ Параскевіевскую 
церковь с. Вьюнищъ, того же уѣзда, запрестольныя ико
ны Спасителя и Божіей Матери и Евангелиста Іоанна 
Богослова въ рѣзныхъ позолоченныхъ кіотахъ, цѣною 
160 руб; крестьянину Іоанну Тимченку за пожертвова
ніе въ Михайловскую церковь с. Лецекъ, того же уѣзда, 
полнаго священническаго облаченія— 38 руб.; крестьянину 
Григорію Ікаченку—вызолоченный мѣдный крестъ цѣною 
3 руб.; за пожертвованія въ Вознесенскую церковь села 
Енёкъ, Хорольскаго уѣзда, въ память имѣющаго быть 
300-тъ-лѣтія благополучно нынѣ царствующаго на Руси дома 
Романовыхъ слѣдующимъ лицамъ: Николаю Псірхо- 
менку — полнаго священническаго облаченія и воздуховъ 
цѣною 200 руб.; церковному старостѣ козаку Іакову 
Ш карупѣ съ семействомъ — новыхъ желѣзныхъ вызоло
ченныхъ на церковь и колокольню крестовъ— 142 р. 20 к.; 
козаку Ивану К удлку—-Св. Евангелія на престолъ— 
34 р. 80 коп.; козачкѣ Евфросиніи Тимошенковой-—иод- 
свѣшника, цѣною 43 руб.; козаку Ивану Ш карупѣ съ семей
ствомъ и ли ц у , пожелавшему остаться неизвѣстнымъ —  
полнаго священническаго облаченія— 90 руб,; крестьянкѣ 
Аннѣ Саввиной съ семействомъ за пожертвованіе таковаго 
облачененія и воздуховъ— 100 руб.; крестьянину Іосифу 
Савѣ съ семьей— покрывала на св. престолъ въ 35 руб.

Рукоположены въ санъ священника'. 17 октября над
зиратель за учениками Дубенскаго духовнаго училища, 
студентъ Полтавской духовной семинаріи, Алексій Софрон- 
скій къ Іоанно-Богословской церкви села Бузекъ, Золо- 
тоношскаго уѣзда; 20 октября діаконъ Михайловской цер. 
с. Любарецъ, Переяславскаго у., Петръ Голобородько къ 
Троицкой церкви с. Келеберды, Золотоношскаго уѣзда; 
24 октября бывшій студентъ Харьковскаго университета 
1-го семестра по историко-филологическому факультету 
Іоаннъ Аврамовъ къ Ильинской церкви м. Комышны, 
Миргородскаго уѣзда; во діакона 13 октября псаломщикъ 
Преображенской цер. м. Барышевки, того же уѣзда, Лав
рентій Фещежо къ той же церкви на занимаемое пса
ломщическое мѣсто.

Назначены'. 12 октября священникъ-миссіонеръ Иркут
ской епархіи Евѳимій К рут ой  къ Покровской цер. села
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Сергіевки, Пирятинекаго уѣзда, на священническое мѣ
сто,'съ принятіемъ въ Полтавскую Епархію; 11 октября 
законоучитель Полтавскаго кадетскаго корпуса священ
никъ Сергій Четвериковъ цензоромъ проповѣдей для ду
ховенства города Полтавы; защтатный 2-й священникъ 
Вознесенской церкви с. Рясскаго, Константиноградскаго 
уѣзда, Георгій Леусовъ къ Успенской цер. м. Рѣшети- 
ловки, Полтавскаго уѣзда, на священническое мѣсто.

Опредѣлены и. д. псаломщика: 3 октября уволенный 
изъ 4-го класса Полтавской духовной семинаріи Алексій 
Рокочгй къ Николаевской церкви с. Крутояровкн, Пиря- 
тинскаго уѣзда; 8 октября окончившій курсъ той же се
минаріи Косьма Ш евчуку къ соборной Успенской церкви 
города Хорола; 12 октября сынъ пономаря, уволенный 
изъ Лубенской 2-хъ классной учительской школы, Васи
лій Величко ігь Покровской церкви с. Олефировки, Мир
городскаго уѣзда; козакъ Іоаковъ Мелешковъ къ Успен
ской цер. города Пирятина; 7 октября крестьянинъ Гри
горій Саловскій къ Іоанно-Богословской церкви с. Дени- 
совки, Дубенскаго уѣзда; сынъ священника, окончившій 
курсъ Полтавскаго духовнато училища, Борисъ Леонто- 
вичъ къ Рождество-Богородичной цер. м. Борисполя, Пе
реяславскаго уѣзда; коза,къ Илія Марченко къ Екатери
нинской церкви с. Власовки, Константиноградскаго уѣзда, 
на 2-е мѣсто; крестьянинъ Ѳеодоръ Клименко къ Возне
сенской церкви села Поповки, Пирятинекаго у.; утвер
ждены псаломщиками: 12 октября и. д. псаломщиковъ: 
Воскресенской цер. города Миргорода Иларіонъ Петров
скій; Николаевской цер. с. Песчанки, Константиноград
скаго 'уѣзда, Петръ Должниковъ.

Перемѣщены-. 11 октября священники: Покровской цер. 
с. Скопецъ, Переяславскаго уѣзда, Антоній Романенко 
къ Николаевской цер. с. Луки, Дубенскаго у.; Николаев
ской церкви с. Комаровки, Переяславскаго уѣзда, Алек
сандръ Тарасовичъ къ Троицкой цер. с. Петровки, Хо- 
рольскаго у.; благочинный 3-го округа Кобелякскаго у. 
Михайловской цер. м. Царйчанки, того же уѣзда, Гав
ріилъ Отепанченко къ Георгіевской цер. города Кобе- 
лякъ; Ильинской цер. м. Комышны, Миргородскаго у., 
Петръ Удоденко къ Михайловской цер. м. Царичанки, 
Кобелякскаго уѣзда; псаломщики-. Николаевской церкви



с.. Крутояровки, Иирятинскаго уѣзда, Петръ С икало в а 
къ Варваринской цер. с. Секиринецъ, Придукскаго уѣзда; 
7 октября Іоаннѳ-Богосл.овской дер. с. Деипсовкц, Ду
бенскаго уѣзда, Владиміръ Авщономовъ къ Успенской 
цер. с. Духовой, того же уѣзда, для пользы службы; 
Вознесенской цер. с. Поповки, Пирятинскаго у., Іоаннъ 

. Чаловскій къ Николаевской цер. с. Казенной— Кривой- 
Руды, Хорольскаго у.; Успенской цер. с. Духовой, Ду
бенскаго у., Константинъ Яро.шевскій къ Константино- 
Еленовской цер. с. Наѵмковыхъ хуторовъ, Гадячскаго 
уѣз.; ц. с. Наумковыхъ хуторовъ Викторъ Лебединскій 
къ Михайловской цер. с. Кибпнецъ, Миргородскаго у.; 
Р.-Богородичной цер. м. Борисполя, Переяславскаго у., 
Іоаннъ Еремянсній  къ Успенской церкви м. Барановки, 
Миргородскаго уѣзда.

Утверждены законоучителями мѣстныхъ народныхъ 
училищъ: 3 октября, священники: Михайловской церкви 
с. Згуровки, ІІрилукскаго у., Григорій Кирпачевъ на 
мѣсто Леонида Туницкаго; Успенской цер. м. Яблонова, 
Дубенскаго уѣзда, Викторъ Малышевскій вновь откры
таго Здгребельскаго народнаго училища; Александро-Нев
ской цер. хутора Поливянаго, Миргородскаго у., Іоаннъ 
Еремянскій  Поливянаго п Марченковскаго народныхъ 
училищъ; Преображенской цер. с. Петровецъ, того же, 
уѣзда, Викторъ Варвинскій  Рыбалковскаго народнаго 
училища; Вознесенской церкви села Зуевецъ, того же 
уѣзда, Григорій Г улян и ц кщ  7 октября Покровской цер. 
с. Карпиловки, Придукскаго уѣзда, Ѳеодоръ М ахарин- 
скій;  9 октября Покровской цер. с. Пекарей, Роменскаго 
уѣзда, Евгеній Павловскій мѣстнаго 2-хъ классн. мини
стерскаго училища, на мѣсто Василія Дмитріева;  Ус
пенской цер. м. Даричанки, Кобелякскаго у., Симеонъ 
Васильевъ Туровскаго народнаго училища; Борисо-Глѣб- 
ской цер. города Переяслава Михаилъ Билинскій  пред
ставителемъ отъ духовенства въ засѣданіяхъ Переяслав
скаго земскаго собранія на 3-хъ лѣтній срокъ съ 1910 г.; 
учительница Переточанскаго народнаго училища, Ромен
скаго ѵ., окончившая курсъ Полтавскаго ецархіальнаго 
женскаго училища, Неонила Вукшованая преподаватель
ницею Закона Божія въ томъ же училищѣ; утверждены 
членами благочинническаго, совѣта по вѣдомству благо-
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чиннаго. священника Александра Соборницкаго священ
ники: Троицкой цер. с. Тахта улова. Полтавскаго уѣзда, 
Александръ Терлецкій; Покровской церкви1 с. Жуковъ, 
Іоаннъ Липинскій;  Успенской цер. с, Семяновки, Про
копій Корніевскій; Михайловской цер. с. Пруссіи Андрей 
Коломенскій;  кандидатомъ но нимъ Николаевской цер. с. 
Диканьки, Даніилъ Квитковскіщ Троицкой цер.' с. Тахта- 
улова Александръ Тврлецкій окружнымъ попечителемъ о 
•бѣдныхъ духовнаго званія, на мѣсто Виталія Коспіецкаю.

Уволены за штатъ согласно прошеній) 11-го октября 
2-й священникъ Покровской цер. с. Помокель, Переяслав
скаго у., Левъ Чумаковскгй;  псаломщики: 7-го октября 
Успенской цер. с. Барановки, Миргородскаго у., Григо
рій Кремянскщ  Николаевской цер. с. Казенной Кривой 
Руды, Хорольскаго у., Александръ Чаловскій; Екатери
нинской цер. с. Власовки, Коястантиноградскаго уѣзда, 
Іаковъ Ольшанскій;  6 октября Успенской цер. города 
Пирятина, Василій Постниковъ; Михайловской1 церкви с. 
Кибинецъ, Миргородскаго у., Владиміръ Лебединскій.

Умершіе исключаются изъ списковъ: 1 октября свя
щенники: Троицкой цер. с. Петровки, Хорольскаго уѣзда, 
Андрей Иездойминога; 7 октября Успенской церкви м. 
Рѣшетиловки, Полтавскаго у., Никаноръ Ііет и т ;  9-го 
октября Георгіевской церкви города Кобелякъ Николай 
Треченко; 27 октября заштатный протоіерей Воскресен
ской цер. с. Аксютикецъ, Роменскаго у., Константинъ 
Трояновскій;  28 сентября 2-й псаломщикъ Успенской 
цер. с. Барановки, Миргородскаго у., Ѳеодоръ Сачавецъ.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
о состояніи Эмеритальной Кассы духовенства Пол

тавской епархіи за 1909 годъ.

(.‘девятнадцатый годъ съ открытія
Хассы).

(Продолженіе).
6. По Константиноградскому уѣзду.

Ужвіеву Стефану, зашт. псаломщику . 22 р. 50 к.
Жадько - Базилевичу Іустину, зашт.

д іакону .................................................... 12 „ — ,,
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280. Ерошкину Павлу, зашт. псаломщику .
Ивановой Аннѣ, дочери протоіерея
Сахновскому Ѳеодору, зашт. священ. .
Коломійцевой Еленѣ, вдовѣ свящ. съ 

дѣтьми
Левченко Евгенію, сыну священ.

285. Алтуевой Аннѣ, вдовѣ священ. съ 
дѣтьми . . . . . .

Поповой Маріи, вдовѣ псаломщ.
Зражевскому Сампсону, зашт. псалом.
Артаманову Василію, зашт. діакону
Колядинскомѵ Ѳеодору, сыну псалом. 

290. Колядинской Еленѣ, вдовѣ псалом. съ. 
дѣтьми . . . . . .

Веніаминовой Даріи, вдовѣ псаломщ. .
Дубининой Евѳиміи, вдовѣ псаломщ. 

съ дѣтьми . . .
Никифоровой Маріи, вдовѣ священик.
Бабыреву Василію, заштат. псаломщику 

295. Штеценко Наталіи, вдовѣ священ.
Березовскому Филиппу, зашт. псалом

щику . . . . . .
Ольшевской Ольгѣ, вдовѣ псаломщ. .
Михайловской Марѳѣ, вдовѣ свящ. съ 

дѣтьми . . . . . .
Хорошунову Іосифу, зашт. псаломщику 

ЗОО. Романовской Аннѣ, вдовѣ свящ. съ 
дочерьми .

Леусову Михаилу, сыну священника .
Животковымъ Льву и Серафимѣ, дѣ

тямъ діакона . . . . .
Кобзаревой Маріи, дочери священника
Лубяной Акилинѣ, вдовѣ псаломщ. съ 

сыномъ . . . . . .
305. Нестеренко Даріи, вдовѣ псаломщ. съ 

дѣтьми . . . . . .
Трегубовой Екатеринѣ, вдовѣ священ.
Бѣльченко Анастасіи, вдовѣ священ. .
Погодѣ Прокопію, зашт. псаломщику
Дубинской Аннѣ, вдовѣ діакона.

310. Дубинѣ Маріи, вдовѣ псал. съ дѣтьми
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Базилевичъ. Ольгѣ, вдовѣ священника 
Демяновекому Іакову, зашт. священ. 
Геевской Аннѣ, вдовѣ священника 
Войтенко Параскевѣ, вдовѣ псал. съ 

дѣтьми . . . . . .
315. Алтуеву Іоанну, зашт. священнику 

Прокоповичу Михаилу, зашт. діакону. 
Запорожченко Евдокіи и Екатеринѣ, 

дочерямъ псаломщика 
Погодѣ Ѳеодосіи, вдовѣ протоіерея 
Дудявскимъ, дѣтямъ священника 

320. Іерусалимовой Ѳевроніи, вдовѣ псаломщ. 
съ дѣтьми . . . . '

Мининой Стефанидѣ, вдовѣ свяіц. съ 
дочерью . . . . . .

Тимоѳееву Ивану, зашт. псаломщику. 
Давидову Василію, зашт. священнику. 
Дараганову Виктору, зашт. псаломщику 

325. Березовской Ѳеодосіи, вдовѣ псал. съ 
дѣтьми . . . . .

Рудичеву Григорію, зашт. священ. за 7 м. 
Мельникову Василію, зашт. священ. 

за 7 м. .
Голобородько Анастасіи, вдовѣ псаломщ.

съ дѣтьми за 10 м.
Миленко Андрею, зашт. священ. за 7 м. 

330. Веніаминовой Параскевѣ, вдовѣ діакона 
Ващинской Параскевѣ, вдовѣ свящ. съ 

дѣтьми за 3 г.

15 « 75 « 
52 « 50 « 

7 « 87 «

7 « 80 «
8 сс —  сс

22 « 40 сс

10 « 50 « 
28 « — « 
33 « —  «

10 « 50 «

9 « 44 «
23 « 8С а 
18 « 90 сс
12 сс 60' «

10 сс 50 сс 
2 2 сс 5 сс

14 « 70 «

15 сс 75 сс 
14 сс 70 сс 
10 сс 23 сс

13 сс 50 сс

И т о г о  . 652 р. 74 к.

7. По Кременчугскому уѣзду.

Желѣзниковой Мотронѣ, вдовѣ свящ. 
Грудницкому Ѳеодору, зашт. псаломщ. 
Комарецкой Анастасіи, вдовѣ протоіерея. 

335. Миславской Анастасіи, вдовѣ священ. 
Артемьевой Аннѣ, вдовѣ псал. съ сыномъ 
Кандыбѣ Ѳеодору, зашт. священнику. 
Богаевской Еленѣ, вдовѣ свящ. съ

7 Р- 50 к .

4 33 50 V

15 33 — Уі

] 5 33 — 1?

2 33 62 3»

21 33 60 33
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дѣтьми .
Базилевичъ Аннѣ, дочери протоіерея .

340. Зосимовичъ Маріи. вдовѣ псаломщ. съ 
дѣтьми . .

Капустянской Маріи, вдовѣ псал. съ 
дочерью .; . . . . ,

ІІоспѣловой Иринѣ, вдовѣ діакона
Ержковской Маріи, вдовѣ священ. .
Нестеровской Евдокіи, вдовѣ псаломщ.

345. Майбородѣ Аннѣ, вдовѣ діакона.
Иваницкой Екатеринѣ, вдовѣ священ. 

съ дочерью . . . . .
Терпиловской Аннѣ, дочери священ. .
Квитницкой Ольгѣ, вдовѣ діакона съ 

дочерью . . . . . .
Опрятову Петру, заштн. діакону

350. Архангельскому Ѳеодору, зашт. про
тоіерею . . .

Демиденко Іоанну, зашт. священнику.
Животкову Аѳанасію, зашт. священ. .
Бѣленькимъ Анастасіи, Аннѣ и Ели

заветѣ, дочерямъ псаломщика .
Каплуновскому В ясиліео, зашт. свящ.

355. Ярославъ Аннѣ, вдовѣ свящ. съ дѣтьми
Лукьяновой Анастасіи, вдовѣ псаломщ.
Ващинской Надеждѣ, вдовѣ священ. .
Вѣлановской Екфросиніи, вдовѣ діако

на съ дочерью . . . .
Бѣленькой Аннѣ, вдовѣ псаломщика .

360. Пирской Аннѣ, вдовѣ священника съ 
дѣтьми . . . . . .

Дзюбенко Анастасіи, вдовѣ псал. съ 
дѣтьми . . . . . .

Пирскому Александру, зашт. священ.
Гончарову Ѳеодору, зашт. священнику.
Базилевичъ Александрѣ, вдовѣ свящ.

365. Чумакову Ивану, зашт. псаломщику.
Пивоварову Василію, зашт. протоіерею.
Китринскимъ Софіи и Ольгѣ, доче

рямъ псаломщика . . . .
Волкобрунъ Пелагеѣ, вдовѣ псаломщ.
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съ дѣтьми , . . . 23 „ 62 „
Аврамовой Александрѣ, вдовѣ священ.

съ дѣтьми . . . 42 „ —■'
370. Сокологорскому Димитрію, зашт. свящ. 8 „ 40 ,,

Заблоцкой Маріи, вдовѣ священника . 15 ,, 75 „
Мариниченко Маріи, вдовѣ псаломщ. 5 60 ,,
Торскомѵ Ивану, зашт. псаломщику . 6 „ -— „
Киселевскому Іоанну, зашт. священ. . 59 „ 50 ,,

375. Заборской Ольгѣ, вдовѣ священ. съ
дѣтьми . . . . . 48 ,, 30 ,,

Якубовскому Симеону, зашт. псаломщ. 12 „ 60 „
Сокологорской Евфросиніи, вдовѣ свящ. 1 „ 75 ,,
Котляревской Аннѣ, дочери священ. • 12 „ 60 „
Гороновичъ Аннѣ, вдовѣ протоіер. съ

дочерью за 1 1 м . .  . . . 26 „ —  ,,
380. Зѣньковскому Георгію, зашт. псалом. 12 ,, 60 ,,

Матченко Марѳѣ, вдовѣ протоіер. съ
дѣтьми за 9 м . . . . 31 „ 50 „

Гончаровой Александрѣ, вдовѣ свящ.
съ дѣтьми за 10 м. . . . 31 ,, 5Х) ,,

Вишневецкой Маріи, вдовѣ псал. съ
дѣтьми . . . . ■ . . 7 „ 80 ,,

Ѳедоренко Агриппинѣ, вдовѣ св. за 2 г. 9 ,, 90 ,. 
385. Леусовой Домникіи, вдовѣ свящ. съ

дочерью за 10 м. . . . . 39 „ 37 ,,
Богдановичъ Олимпіадѣ, вдовѣ свящ.

съ дѣтьми за 1 г. 2 м. . . 73 „ 50 „
Громницкому Михаилу, зашт. псаломщ.

за 4 м . . . . . . . 4 „ 20 „
Россошинскому Андрею, зашт. псалом.

за 9 м. . . . . . . . 14 ,, 17 ,,
Кущинской Екатеринѣ, вдовѣ священ.

съ дѣтьми за 3 г. . . . . 12 „ — „
390. Браславскому Онуфрію, зашт. псалом.

за 7 м. .................................................... 7 ,, 35 „

И т о г о  . 958 р. 51 к.

<9. По Лохвіщкому уѣзду.

Шаповаленко Екатеринѣ, Ивану и Аннѣ,
дѣтямъ діакона . . . . 3 р. 75 к.
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Митянской Евфросинін, вдовѣ псалом
щика . . . . . .

395. Станиславской Аннѣ, дочери священ.. . 
Негеевичу Петру, зашт. священнику . 
Коломинскому Иліи, сыну священ. 
Лабунской Евлампіи, дочери діакона . 
ІІостовойтовой Елисаветѣ, вдовѣ свяіц. 

Путинскому Симеону, зашт. псаломщ. 
Андріевскимъ Сергѣю, Владиміру и 

Лидіи, дѣтямъ священ. .
400. Табуранокому Евстафію, зашт. псал. . 

Каневскому Іосифу, зашт. священ. 
Табуранской Аполлинаріи, дочери пса

ломщика. . . . .  .
Максимовичъ Параскевѣ, дочери свящ. 
Лукьяновой Маріи, вдовѣ свящ. съ 

дочерью . . . . . .
405 .Бѣликъ Александрѣ, дочери псаломщ. 

Петровский Ѳеодорѣ, вдовѣ псаломщ. 
съ дѣтьми . . . . . .

Мурашко Евдокіи, вдовѣ псаломщ. 
Бѣлопольскимъ Николаю, Надеждѣ и 
Людмилѣ, дѣтямъ свящ.
Аронскому Іову, зашт. псаломщику 

410. Бельговской Евдокіи, вдовѣ свящ. съ 
дочерью . . . . . .

Ежкунъ Софіи, вдовѣ свящ. съ дѣтьми. 
Множинскомѵ Михаилу, зашт. псаломщ. 
Верещакѣ Симеону, зашт. пономарю . 
Савлучинской Маріи, вдовѣ свящ. .съ 

сыномъ . . . . . .
415. Ваковскому Григорію, зашт. священ. . 

Филянской Параскевѣ, вдовѣ псаломщ. 
Галабутскому Кодрату, зашт. свящ. . 
Сенько-Буланой Аннѣ, вдовѣ свящ. 

съ дѣтьми . . . . .
Евстафьеву Михаилу, зашт. псаломщ. 

420. Трипольской Марѳѣ, вдовѣ священ. 
Нестеровскому Ананію, зашт. псаломщ. 
Демидовскому Михаилу, зашт. свящ.

1 « 25 ((
4 а — «

22 « 50 «8 а 75 а
1 « 75 а
2 а 50 «
9 « — «

20 « — (С
9 « 90 (С

3 6 ,« — «

5 « 85 <с.
4 « 50 СІ

11 (( 25 (С
3 « 50 ((

33 « — «
16 « 50 «

22 « 50 «
15 « 60 (С

29 « 25 «
39 « — «

3 а — «
6 « — а

24 « 75 а
36 « - — <(

3 « 60 (с
14 « 40 ((

39 « — «
26 « 40 «
19 « 50 «

3 « 75 «
42 « — «



—  2027

Навроцкимъ Константину и Леониду,
дѣтямъ псаломщ. . . . . .". 6 « 75 «

Сахновской Надеждѣ, вдовѣ псаломщ.
съ дочерью . . . . . 3 (( — «

425. Прилѣпкиной. Варварѣ, вдовѣ свящ. . 16 (( 50 а
Тындику Алексѣю, зашт. псаломщику. 14 (( 40 «
Сидоренко Юліи, вдовѣ псаломщ. съ

дѣтьми . . . 7 (( 20 «
Михайловскому Павлу, зашт. псалом. 7 (( 80 «
Богаевскому Ивану, зашт. псаломщ. . 52 (( 50 «

430. Сапаловичъ Маріи, вдовѣ псаломщ. . 7 « 20 «
Поповой Аннѣ, вдовѣ псаломщ, съ

дѣтьми . . . . 8 « 40 «
' Прокопенко Порфирію, зашт. псаломщ. 10 « 50 «

Воротелякъ Евдокіи, вдовѣ псаломщ. . 5 (С 25 «
Митянскому Ивану, зашт. псаломщ. . 11 а 20 «

435. Вербицкой Екатеринѣ, вдовѣ свящ. 16 а 80 «
Яновскимъ Якову н Анастасіи, дѣ

тямъ священника . . . . 52 « 50 «
Діаконенко Аннѣ, вдовѣ псал. съ

дѣтьми . . . 11 (( 20 «
Евстафьеву Василію, зашт. свяіцен. 56 — «
Савченко Николаю, Зинаидѣ и Анисіи,

дѣтямъ священника 22 « 40 «
440. Баевской Домникіи, вдовѣ пономаря . 5 (( 25 «

Волкову Павлу, зашт. священнику 39 « — ((
Симоновой Евдокіи, вдовѣ свящ. съ

дочерью . . . . . . 42 « — «
Базилевской Александрѣ, вдовѣ свящ. 11 « 20 «
Семеновскому Константину, зашт. св. 56 (( — «

445. Яновскому Павлу, зашт. псалом 11 20 «
Миславской Анастасіи, вдовѣ псал. съ

дѣтьми . 56 « — «
Савченко Еленѣ, вдовѣ свящ. съ дѣтьми. 56 — «
Кошевой Татіанѣ, вдовѣ свящ. . 29 « 75 «
Кононенко Евлампіи, вдовѣ псаломщ. 5 « 25 «

450. Храпко Григорію, зашт. свящ. за 4 м. 21 « «
Аронскому Льву, зашт. псаломщику . 12 (С 60 «
Нестеровскомѵ Ивану, зашт. псаломщ.

за 1 г. 2 м. . 22 « 5 «
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Митянской Аннѣ, вдовѣ пеал. съ
дѣтьми за 3 м. . . . . 2 « 63 «

Ѳаворской Зоѣ, дочери плаломщ. за 8 м. 2 « 80 « 
465. Вакулинской Евдокіи, дочери псалом

щика за 5 м. . . . . 2 « 62. «

И т о г о

9. По Лувенскому уѣзду.

Чигринцевой Елисаветѣ, вдовѣ свящ. 
съ дѣтьми . .

Вожинскимъ-Божко Василію и Андрею, 
дѣтямъ псаломщ. .

Бѣлымъ Константину и Владимиру, 
дѣтямъ псаломщ. . . . .

Огородней Аннѣ, вдовѣ діакона съ 
дочерью . . . . . .

460. Дамаскиной Варварѣ, вдовѣ протоіерея.
ІІостовойтовой Анисіи, дочери свящ. .
Костецкой Пелагеѣ, вдовѣ псаломщ. .
Яременко Саввѣ, зашт. пономарю
Самойловичъ Антонинѣ, вдовѣ свящ. 

съ дѣтьми . . . . .
465. Пушковой Параскевѣ, вдовѣ діакона 

съ дочерью . . . .  .
Бѣлоусову Василію, зашт. псаломщ. .
Верпетѣ Аннѣ, вдовѣ свящ. съ дѣтьми.
Сукачевой Мотронѣ, дочери свящ.
Григоровичу Андрею, зашт. псаломщ.

470. Андріевской Аннѣ, вдовѣ псаломщ. съ 
дочерью . . . ' .

Свидерской Маріи, вдовѣ священ.
Дарагащь Маріи, вдовѣ свящ. съ дѣтьми.
Михновской Надеждѣ, вдовѣ свящ. съ 

дочерью . . . .
Чижевской Параскевѣ, вдовѣ псаломщ.

475. Клепачевской Маріи, дочери священ. .
Щитинской Наталіи, вдовѣ священ. .
Новицкой Маріи, вдовѣ свящ.— слѣпой.
Чигринцеву Ѳеодосію, зашт. священ. .
Базилевской Александрѣ, вдовѣ діакона.
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12 55 — 5 5

8 5 5 10 5 5

19 5 5 50 5 5

3 33 75 * 5 ?

3 5 5 — У •

3 5 5 50 5 5

22 55 50 5 5

7 55 42 5 5

7 5 5 20 5 5

36 5 5' — 5 5

42 5 5 — 5 5

3 5 5 5 5

6 « 5 75 5 5

21 V
—

5 5

22 ' 5 5 50 5 3

6 ч ч 75 5 5

1 5 5 75 5 5

6 55 25 5 5

46 55 50 5 3

39 55 — 5 5

42 •55 — 5 ?

6 5 5 — 3 5
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480. Черницкой Александрѣ, вдовѣ свящ. 
съ дѣтьми . .

Фабрикантовымъ Павлу, Еленѣ и Ни
колаю, дѣтямъ священ.

Костецкой Іуліаніи, вдовѣ неаломщ. .
Перчикову Константину, зашт. пса

ломщику .
Леонтовичъ Пелагеѣ и Димитрію, дѣ

тямъ псаломщ. ,
485. Аронской Пелагеѣ, вдовѣ свящ.

Павловской Евфросиніи, вдовѣ діакона.
Андрущенко Евпраксіи, вдовѣ свящ. .
Чернявской Евгеніи, дочери діакона .
Аронской Маріи, вдовѣ священ. .

490. Аксюку Петру, зашт. псаломщику
Базилевичу Стефану, зашт. псаломщ..
Бабичеву Иліи, зашт. священнику
Базилевскому Алексѣю, зашт. псал.
Крикуковской Маріи, вдовѣ свящ.

495. Кустъ-Кисловичъ Анастасіи, вдовѣ по
номаря съ дочерю . . . .

Сафронской Софіи, вдовѣ свящ. 
дѣтьми . . . .

Майбородѣ Евдокіи, вдовѣ псал. 
дѣтьми .

Деминовской Аннѣ, вдовѣ священ
Ордѣ Параскевѣ, вдовѣ священ. 

дѣтьми . . .
500. Базилевскому Андрею, сыну свящ.

Прочаевой Даріи, вдовѣ свящ. съ сы
номъ . . . . . .
Михайловской Аннѣ, вдовѣ свящ. съ 

дѣтьми . . . . . .
Новицкой Ольгѣ, вдовѣ псаломщ. съ 

дочерью . . . . . .
Бельговскому Николаю, зашт. свящ. .

505. Богацкой Аннѣ, вдовѣ свящ.
Андріевской Иринѣ, вдовѣ псал. съ 

дочерью.
Михайловскому Іоанну, зашт. свящ. 

за 7 м ..  .. . .

съ

съ

съ

30 5 5 — 55

26 9.5
40 . 5 9

2 ’ 9 50 5 5

10 59 80 5 9

12 55 60 ' 9 5 .

4 9 ’ —- 5 5

10 5 5 50 5 9

11 5 ? 25 5 9

5 55 25 5 5

26 55 25 5 у

52 »5 50 5 5

42 55 — 5 9

7 9 5 80 5 9

21 5 5
— > 9

8 5 5 40 С
5

8 55 40 5 5

28 5 5 —- 5 9

22 55 40 5 5

5 55 25 5 9

56 55
—

9 5

26 5 ’
25 5 ?

16 55 80 5  5

59 95 50 5 5

1 5 У 87 9 9

56 5 5 — 5 5

5 » 5 95 5 9

11 5 ’ . 20 5 5

6 5 5 30 5 5
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Сукачевой Александрѣ, вдовѣ псал. съ 
дѣтьми за 11 м.
Якубовской Еленѣ, вдовѣ прот. съ 

дочерью за 7 м. . . . : .
510. Миславскому Анастасію, зашт. псал. 

за 3 м. . ,
Бѣлецкому Александру, зашт. псаломщ.. 

за 3 м. . .

И  „ 55 „ 

27 ,, 56 „

і з  12 „ 

4 „ 72 „

И т о г о  . . 995 „ . 9 ,,

10. Тіо Миргородскому уѣзду.

Шишацком'у Прокопію, зашт. пономарю.
Богаевской Варварѣ, вдовѣ свящ. съ 

сыномъ . . . .
Михайлецъ Еленѣ, вдовѣ діакона съ 

дѣтьми . . . . . .
515. Фесев ко-Навроцкой Меланіи, вдовѣ 

діакона съ дочерью.
Безножко Николаю, зашт. псаломщ.
Субботиной Аннѣ, вдовѣ свящ. съ до

черью. . . . . .
Романовской Евфроеиніи, вдовѣ псал. 

съ дѣтьми
Романовскому Іосифу, зашт. псаломщ.

520. Пивоваровой Аннѣ, вдовѣ протоіерея .
Гиренко Маріи, вдовѣ псаломщ. съ 

дочерью . . .
Самойловичу Николаю, зашт. псаломщ.
Петровскому Димитрію, зашт. псалом.
Васильеву Евгенію, зашт. псаломщ. .

525. Чайковской Маринѣ, дочери псаломщ.
Стасевской Елисаветѣ, вдовѣ діакона 

съ дѣтьми
Черняшевской Маріи, вдовѣ свящ. съ 

дочерьми . ,
Васильеву Стефану, зашт. священ.
Варвинскому Іоанну, зашт. священ. .

530. Ребрику Андрею, зашт. псаломщ.
Педченко Василію, зашт. псаломщ.

3 р. 50 к.

I I  « 25 « 

17; « 50 «

10 « 80' «
7 « —  «

16 « 87 «

16 « 80 «
2 « 5 0 « 
6 « 25 «

3 « 37 « 
6 « —  «
8 а 40 «

17 « 50 « 
1 « 50 «

4 « 50 «

30 « —  « 
6 « —  « 
6 « 60 « 
6 « 60 « 

. 7 « 80 «
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Пархомовичу Ивану, зашх. псаломщ. . 7 « 80 «
Кремянскому Агаѳону, зашх. псаломщ. 8 « 40 «
Фесенко Андрею, зашх. священнику . 4 « 50 «

535. Михайловской Аѳанасіи, вдовѣ свящ. . 8 « 75 «
Сханиславской Маріи, вдовѣ діакона . 1 50 »
Негеевичу Павлу, зашх. священнику . 39 « — «
Садковской Варварѣ, вдовѣ свящ. 4 « 50 «
Греченко Марѳѣ, вдовѣ священ. . 8 « 75 «

540. Пономаренко Мохронѣ, вдовѣ священ. 4 « — «
Шаковицкой Анасхасіи, вдовѣ діакона. 3 « — «
Продьмѣ Іоанну, зашх. священнику. . 13 « 50 «
Безножковой Аннѣ, вдовѣ псаломщ. . 3 « 30 «
Бѣлогрицъ-Кохляревской Нахаліи, вдо

вѣ священ. съ дѣхьми . 33 а — «
■545. Климовичъ Евфроеиніи, вдовѣ діакона. 4 « 95 «

Ващенко Михаилу, сыну псаломщ. 3 <с 90 «
Жадько-Вазилевичъ Марѳѣ, вдовѣ псал. 1 « 25 «
Зарусскому Василію, зашх. псаломщ. . 8 « 40 «
Михайледъ Маріи, вдовѣ свящ. съ

дѣхьми -. . . . . 17 « 50 «
550. Пархоменко Николаю, зашг. священ. . 11 « 20 «

Ващинскому Николаю, зашх. свящ. 59 « 50 ((
Андріевскому Ивану, зашх. псаломщ. 16 « 80 «
Пехровской Тахіанѣ, вдовѣ псал. съ

дѣхьми . , . . 16 « 80 «
Продьмѣ Аѳанасію, зашх. пономарю . 11 « 90 «

555. Кремяновской Маріи, вдовѣ псал. съ
дѣхьми . . 11 « 20 «

Фуголь Гликеріи, вдовѣ псаломщ. съ
дочерью. . . . 8 « 40 «

Гуляницкой Нахаліи, вдовѣ псаломщ. ■ 4 '( 50 «
Ефимовичу Іоанну, зашх. діакону за

7 м . . 7 « 35 «
Дмихровской Юліи, вдовѣ свящ. съ

сыномъ за 4 м. . . . 15 « 75 а
560. Лисовскому Михаилу, зашх. псаломщ.

за 2 г. 2 м. . 72 « 80 с<
Дубняковой Маріи, вдовѣ прох. съ

дѣхьми . . . . . . 63 « - — «
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Любицкому Епифанію, сыну псаломщ.
глухо-нѣмому за 1 г. 1 м. . . 3 3 « 65 «

И т о г о

11. По Переяславскому уѣзду.

Срибной Маріи, вдовѣ священ. съ 
дочерью . . . . . . .

Лысенко Михаилу, зашт. псаломщ.
565. Сагардѣ Маріи, вдовѣ свящ. съ дѣтьми. 

Тарасову Филиппу, зашт. псаломщ. 
Лавровской Анастасіи, вдовѣ свящ. съ 

дѣтьми
Діаконенко Анисіи, Ольгѣ, Михаилу, 

Александрѣ и Елизаветѣ, дѣтямъ 
священника .

Забіякину Николаю, зашт. Священ.
570. Тихоновичу Захаріи, зашт. псаломщ. . 

Гречановской Валентинѣ, вдовѣ свящ. 
Опришко Максиму, зашт. псаломщ. 
Ильину Алексѣю, зашт. священнику.. 
Богдановичу Іосифу, зашт. псалощ. . 

575. Огрельковскому Петру, зашт. псаломщ. 
Сахновской Марій, дочери псаломщ. 
Павловичу Іакову, зашт. священнику . 
Залѣсскому Михаилу, сыну священ. . 
Плохотину Діонисію, зашт. священ. . 

580. Павловскому Василію, зашт. нсалом. 
Прохоровичу Киріаку, зашт. псаломщ. 
Снѣгуровской Еленѣ, вдовѣ псаломщ. 
Сахновской Еленѣ, вдовѣ нсал. съ 

дѣтьми . . . . . .
Короповской Меланіи, вдовѣ псаломщ. 

585. Ващенко Наталіи, вдовѣ псаломщ. 
Лысенко Матѳею, зашт. псаломщ. 
Терлецкой Маріи, вдовѣ прот. съ до

черью душевно-больной .
Иваницкой Параскевѣ, дочери поном. 
Спасенко Евдокіи, вдовѣ свящ. съ 

дѣтьми . . . . . .

679 « 59 «

1 3 55 1 2 55

6 55 — . 5?

9 55 — 55

1 8 ' 5Г — 55

3 3 5? —  - 55

1 9 55 8 0
5

5

3 3 55 —

7 55 2 0 5

1 8 55 —
5

5

8 55 4 0
5

5

4 2 55 —
5

5

6 55 — 5 5

5 55 — 5 5-

1 55 2 5 5 5

3 3 55 — 5 5

1 8 55 — 5 5

8 55 — 55

3 55 5 0 5>’

1 8 55 — 55

3 55 — 55

2 4 55 — 55

3 55 6 0 •5

3 55 9 0 55

7 55 5 5,

3 6 .55 — 55

2 55 — 55

14 ,, 35
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590. Бутенко Виктору, зашт. псаломщику .
Лаврской Анастасіи, вдовѣ нсалом. съ 

дѣтьми . . . . . .
Майбородѣ Даріи, вдовѣ нсалом. съ 

дѣтьми . . , . .
Манжевскому Андрею, зашт. священ.
Спасенко Якову, зашт. псаломщику

595. Туницкой Екатеринѣ, дочери священ.
Корніевской Евдокіи, вдовѣ священ. съ 

сыномъ душевно-больнымъ
Десятуновой Евфрасіи, дочери священ.
Стрельковской Ксеніи, вдовѣ псаломщ. 

съ дѣтьми
Абламскому Іоанну, зашт. священ.

600. Рокочимъ Евлраксіи, Алексѣю, Зинаидѣ 
и Маріи, дѣтямъ псаломщика.

Абламскому Ѳеодору зашт. свящ.
Дубняковой Маріи, вдовѣ священ. съ 

сыномъ . . . . . .
Залѣсской Маріи, вдовѣ свящ. съ доч.
Саховичъ Маріи, вдовѣ священ. .

605. Тихоновичу Ивану, зашт. псаломщ.
Иваницкой Маріи, дочери священ.
Полянскому Іоанну, зашт. священ.
Сасиновичъ Вассѣ, вдовѣ псаломщ. съ 

дочерью. . . .
Тихоновичу Якову, зашт. псаломщ.

610. Симоновичъ Аннѣ, вдовѣ псаломщ. съ 
сыномъ . .

Костецкому Павлу, зашт. священ.
Бѣльской Александрѣ, вдовѣ священ. 

съ дѣтьми . . . , ,
Андріевской Маріи, вдовѣ священ.
Андріевскому Андрею, зашт. псаломщ.

615. Тарасюкъ Олимпіадѣ, вдовѣ священ. .
Мареничу Михаилу, зашт. діацону за 

8 мѣ.с. . . . •
Магеровскому Кириллу, зашт. священ.
за 1 г. 2 м.
Соховичу Іоанну, зашт. священ. за 7 м.

-  4
5 9 і у

6 г Ѵ 75 5 5

3: 55 50 5 5

39 > 7 — 5 5

15 7 * 60 5 5

16 5» 80 5 9

17 55 50 55

8 5 5 75 5 5

9 5 ’
—

5 5

21 1 ?
— 5 5

25 95 20 5 5

36 55 — 55

39 55 37
Ъ

31 50
ъ

21 5,9 — 5

10 5 ? 50 5

7 5 5 87 5

52 5 9 50 У

10 5 5 50
5 5

11 55 20 55

6 •-55
30 5 5

59 55 50 5 5

63 5 5
—

5 5

29 5 5 75
* Т

35 5 9 70
3 55 50 5 5

15 >5 60
п

73 55 50 5 5

14 5 5 70 5 5
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Юркевичъ Меланіи, вдовѣ псаломщ.
за 7 м. . ; . . . . 3 „ 67 „

620. Воблой Аннѣ, вдовѣ свящ. съ дѣтьми
за 11 м. . . . . 46 „ 20 ,,

Ващенко Наталіи, вдовѣ псаломщ. съ
дѣтьми за 1 г. 2 м. . . . 15 „ 75 „

Верещакиной Маріи, вдовѣ псаломщ.
за 7 м. . .... . .; . . 39 ,, 37

Сакуну Константину, зашт.т свящ. за
1 г. 1 м. . . . . . . . 68 ,, 25 ,,

Тихоновичу Симеону, зашт. , псаломщ. ,
за 1 г. 2 м. . ,. . . . 14 „  70 „

625. Ордѣ Димггтрію, зашт. псал. за 8 м. 7 ,,, 46 ,.
гшв

И т о г о . 1278 р. 26 к,

(Продолженіе слѣдуетъ).

ІУ.
И З В Ѣ С Т І Я  И О Б Ъ Я В Л Е Н І Я -  

О сборныхъ книгахъ.
Полтавскою Духовною Консисторіею выданы сборныя 

книги для сбора доброхотныхъ пожертвованій въ предѣ
лахъ Полтавской епархіи срокомъ на одинъ годъ:

а) 1910 года октября 6 дня выдана сборная книга за 
№ 27925, на имя крестьянина Мойсея Зеленскаго въ 
пользу Вознесенской дер. с. Горишнихъ-Млиновъ, Кобе- 
лякскаго уѣзда.

б) 1910 года октября 6 дня выдана сборная книга за 
№ 27927, на имя козака Евѳимія Положія въ пользу 
Николаевской дер. с. Ковалевки, Полтавскаго уѣзда.

в) 1910 года октября 15 дня выдана сборная книга 
за № 28365, на имя козака Іоанна Радіонова Гуслиц- 
каго въ пользу деркви Св. женъ Мироносидъ хуторовъ
Хмаровскихъ, Зѣньковскаго уѣзда.

• - 6 - '  ... . . . . і. .о Г г.!
■ '■ -і'' '! ВВ . •: іі• ■•< ;
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Отъ Аленсандро-Николаевской ц.-учитель-
ской школы.

Въ I  классѣ 2-хъ классной образцовой церковно-приход
ской школы на Шведской Могилѣ свободно мѣсто учи
теля, съ окладомъ жалованья 350 руб. въ годъ, при го
товой квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи и въ учебное вре
мя готовомъ столѣ. Отъ лицъ, желающихъ занять означенное 
мѣсто, требуется, кромѣ отличнаго поведенія, среднее об
разованіе и достаточная предварительная школьная прак
тика. Адресъ для прошеній: Шведская Могила, въ Совѣтъ 
ц.-учительской школы. Протоіерей ЬІ. Красовскій, завЬду- 
ющій школой.

Отъ Ніевской духовной Академіи.
Въ 1915 году имѣетъ исполниться трехсотлѣтіе со време

ни основанія Кіевской духовной Академіи. Предполагается оз
наменовать приближающійся трехстолѣтній юбилей Академіи, 
между прочимъ, изданіемъ полной исторіи Кіевской духовной Ака
деміи со времени преобразованія ея въ 1819 году и до настоящаго 
времени, а такснсе и полнаго біографическаго словаря бывшихъ во
спитанниковъ Академіи за это. время.

Желательно, чтобы въ распоряженіи составителя исторіи 
Кіевской духовной Академіи были, кромѣ оффиціальныхъ архив
ныхъ документовъ, еще всѣ, по возможности, матеріалы, необ
ходимые для всесторонняго освѣщенія и для полной характери
стики внутренней жизни Академіи за время существованія ея 
съ 1819 года.

Поэтому Кіевская духовная Академія нынѣ еще разъ (впер- 
вые это было сдѣлано въ концѣ 1901 года) обращается съ по
корнѣйшею просьбою ко всѣмъ бывшимъ воспитанникамъ Ака
деміи (съ 1819 года), ихъ родственникамъ, друзьямъ и знако
мымъ, равно какъ и ко всѣмъ вообще почитателямъ Кіевской 
духовной Академіи и любителямъ духовнаго просвѣщенія о до
ставленіи всѣхъ магперіаловъ, имѣющихъ такое или иное отноше
ніе къ исторіи Кіевской духовной Академіи какъ за все время 
ея . существованія, такъ и въ особенности за время съ 1819 года.

Желательно, въ частности, полученіе такихъ матеріаловъ, 
какъ, напр., письма бывшихъ учениковъ Академіи, переписка 
другихъ лицъ съ ними, записи лекцій бывшихъ профессоровъ 
Академіи, стунденческія сочиненія бывшихъ воспитанниковъ 
Академіи, автобіографическія записки ихъ, воспоминанія, днев
ники ихъ, сочиненія рукописныя и печатныя (старыя, рѣдкія), 
проповѣдническіе сборники, рукописные журналы, которые по



— 2036 —

по временамъ (напр., въ 1850-хъ годахъ) издавались студента
ми Академіи, планы и снимки старыхъ зданій Академіи, фотог
рафическія карточки группъ и отдѣльныхъ лицъ изъ числа быв
шихъ профессоровъ и студентовъ Академіи и т. п.

Желательно, чтобы, старѣйшіе изъ нынѣ здравствующихъ 
воспитанниковъ Академіи нарочито записали свои воспоминанія 
о годахъ своего академическаго образованія и доставили ихъ.

Желательно, наконецъ, получить отъ каждаго изъ быв
шихъ воспитанниковъ Академіи краткое сообщеніе біографиче
скихъ свѣденій о самомъ себѣ по программѣ особыхъ вопросныхъ 
листковъ, которые высылаются всѣмъ желающимъ, а отъ всѣхъ 
вообще, сочувствующихъ предпринятымъ Кіевскою духовною Ака
деміею историческимъ работамъ, хотя бы простое сообщеніе о 
томъ, гдѣ или у кого можно найти) или же получить подобные 
вышеозначеннымъ матеріалы.

Кіевская духовная Академія будетъ благодарна всѣмъ за 
всякое сообщеніе или указаніе, какъ бы, поеидимому, оно мало 
ни было.

Всѣ такія сообщенія, равно какъ и самые матеріалы про
сятъ адресовать на имя Кіевской духовной Академіи (Кіевъ), 
притомъ точно обозначать, передаются ли эги матеріалы въ 
собственность Академіи, для храненія ихъ въ библіотекѣ, или 
же они должны быть возвращены. Въ этомъ послѣднемъ слу
чаѣ всѣ имѣющіе быть доставленными матеріалы, по минованіи 
въ нихъ нужды, будутъ возвращены ихъ собственникамъ.

За болѣе подробными разъясненіями и справками по дан
ному объявленію можно обращаться непосредственно къ орди
нарному профессору Кіевской духовной Академіи по каѳедрѣ 
исторіи русской церкви, протоіерею Ѳеодору Ивановичу Тито
ву. (Кіевъ, Андреевскій спускъ д. 21, кв. 1).

Кіевъ 1910 года, 25 марта.

СОДЕРЖАНІЕ: I.—Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.—II. Архіерейскія
служенія.—III. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.—Отчетъ Эмери

тальной Кассы (продолженіе),—IV. Извѣстія и объявленія.

Редакторъ оффиціальной части, протоіерей II. Ураловъ.

Разрѣшено мѣстн. духовн. ценз. 1 ноября 1910 года.

Полтава, электрич. типографія Г. И. МАРКЕВИЧА.
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I I Ноября Ш  31-Й. I 1910 года. 1

НАДЪ ЕВАНГЕЛІЕМЪ.
Насыщеніе пятью хлѣбами, и хож

деніе по бодамъ.
Время было передъ Пасхой (Іоан. 6, 4). Это была 

третья Пасха за время общественнаго служенія Господа. :) 
Онъ находился на берегу Галилейскаго озера 2) (въ 
окрестностяхъ Тиверіады), куда пришелъ по направленію 
отъ Назарета, пославши на пути своихъ Апостоловъ на 
проповѣдь по Галилеѣ; послѣ чего они должны были 
здѣсь сойтись съ своимъ Учителемъ (Мѳ. 13, 5 3 —-58; 
Марк. 6, 1— 18; Лук. 9, 1— 6). Въ это время пришли 
ученики Іоанна Крестителя и разсказали о мученической 
кончинѣ его (Мѳ. 14, 12). Дошла до Господа вѣсть и о 
„томъ, что Иродъ, убивши Іоанна, искалъ видѣть и Его 
(Лук. 9, 7— 9). Возвратились наконецъ и Апостолы и 
отдали Ему отчетъ въ томъ, что они сдѣлали и чему на-

\ .
Э Первая ГІасха-вскорѣ послѣ Крещенія, когда Господь 

изгналъ торжниковъ изъ храма (Іоан. 2, 13—-25). Вторая Пас
ха, когда Господь исцѣлилъ 38—лѣтняго разслабленнаго (Іоан. 
5, 1). Третью Пасху Господь не идетъ праздновать въ Іеруса
лимъ, а пребываетъ въ Галилеѣ и празднуетъ ее чудеснымъ 
насыщеніемъ пятью хлѣбами и проповѣдью о хлѣбѣ небесномъ 
въ синагогѣ Капернаумской.

2) Такъ какъ изъ послѣдующаго видно, что Онъ тутъ же 
-сѣлъ съ Апостолами въ лодку (Мѳ. 14, 13. Мр. 6, 32).
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учили (Марк. 6, 30). Господь рѣшилъ удалиться на дру
гую сторону озера (Мѳ. 14, 13; Марк. 6, 30— 31; Лук. 
9, 10) а).

И вотъ Онъ говоритъ ученикамъ: пойдите вы одни въ 
пустынное мѣсто и отдохните немного (Мр. 6, 31). И , 
взявъ ихъ съ собой, вмѣстѣ съ ними (Лук. 9, 10) от
правился на лодкѣ (Мѳ. 14, 13) на ту сторону озера 
(Іоан. 6, 1) и удалился затѣмъ одинъ въ пустое мѣсто 
близъ города, называемаго Виѳсаидой (Лур. 9, 10). 2)

') Поводовъ удалиться было, вѣроятно, нѣсколько. Во-пер
выхъ, Самъ Христосъ говоритъ Апостоламъ (Мр. 6, 31),' что 
имъ необходимо отдохнуть отъ утомленія и постояннаго на
плыва народа.

Во-вторыхъ, Іисусъ Самъ чувствовалъ потребность въ уеди
неніи, какъ это и говоритъ: Мѳ. 14, 13 и Лк. 9, 10.

Послѣ убіенія Іоанна, послѣ слуховъ о томъ, что Иродъ 
считаетъ Его за воскресшаго Іоанна, очевидно наступила кри
тическая минута въ жизни Господа. Со смертію Іоанна обры
вается Его связь съ ветхозавѣтной сферой. Глаза всѣхъ, ищущихъ 
правды, теперь устремлены на Него. Онъ долженъ выступить 
вполнѣ и самостоятельно. Онъ долженъ выставить свою особую 
миссію рельефно и опредѣленно теперь, со смертію Пророка. 
Въ рѣшительныя минуты Господь всегда прибѣгалъ къ уеди
ненной молитвѣ; а такъ какъ и Апостоламъ нужно было от
дохнуть, то Онъ и воспользовался этимъ, чтобы запастись ду
ховными силами въ пустынномъ мѣстѣ.

Затѣмъ была и третья причина, не менѣе важная и при
томъ опредѣлившая и мѣсто, куда можно было уединиться.

Если Иродъ считалъ Іисуса за воскресшаго Іоанна и 
ищетъ Его увидѣть, то ужъ конечно не съ доброй цѣлью; если, 
присоединить къ этому вражду иродіанъ къ Іисусу, заключив
шихъ союзъ съ фарисеями, то, понятно, пребываніе Господа въ 
предѣлахъ Тиверіадскихъ, т. е. во владѣніяхъ Ирода Антипы, 
было не безопасно, и Господь зналъ, что Ему еще рано окон
чить свой подвигъ; вотъ Онъ и выбираетъ пустынное мѣсто 
въ предѣлахъ Виѳсаиды Юліи, т. е. во владѣніи Филиппа.

2) Мѳ. 14, 13: „И услышавъ, Іисусъ удалился оттуда на 
лодкѣ въ пустынное мѣсто одинъ; а народъ, услышавъ о томъ, 
пошелъ за Нимъ изъ городовъ пѣшкомъ."

Мр. 6, 31-—32: Онъ сказалъ имъ: пойдите вы одни въ пу
стынное мѣсто и отдохните немного. Ибо много было прихо-
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дящихъ и отходящихъ, такъ что и ѣсть имъ было некогда. И 
отправились въ пустынное мѣсто въ лодкѣ одни."

Лк. 9, 10: .Апостолы, возвратившись, разсказали Ему, что' 
они сдѣлали: и Онъ, взявъ ихъ съ Собою, удалился особо въ 
пустое мѣсто, близъ города, называемаго Виѳсаидою.“

Іоан. 6, 1: „Послѣ сего пошелъ Іисусъ на ту сторону моря 
Галилейскаго, въ окрестности Тиверіады."

Соотвѣтствующія мѣста у Евангелистовъ, касающіяся пере
правы Господа на ту сторону, представляютъ не мало затруд
неній. Евангелистъ Матѳей говоритъ: „удалился оттуда на лод
кѣ въ пустынное мѣсто одинъ" (14, 13). Евангелистъ Маркъ: 
„и отправились (Апостолы) въ пустынное мѣсто въ лодкѣ одни“ 
(6, 32). Евангелистъ Лука: „и Онъ, взявъ ихъ съ Собою, уда
лился въ пустое мѣсто близъ города, называемаго Виѳ- 
саидой" (9, 10). Евангелистъ Іоаннш „Послѣ сего пошелъ 
Іисусъ на ту сторону моря Галилейскаго, въ окрестности Ти
веріады (6, 1).

Во-первыхъ, отправился ли Господь на лодкѣ, какъ сообща
ютъ Матѳей и Маркъ, или пошелъ въ окрестности Тиверіады,. 
какъ, повидимому, сообщаетъ Іоаннъ? Несомнѣнно, отправил
ся на лодкѣ. „Пошелъ4 Іоанна, по гречески читается аіттіл&еѵ; а. 
<шт)П)еѵ не значитъ въ строгомъ смыслѣ „пошелъ" (пѣшкомъ), а 
вообще отправился. Евангелистъ Маркъ употребляетъ то же 
слово: атггіХ&еѵ... сф яАоісо— „отправились... въ лодкѣ"; слѣдова
тельно и у Іоанна атгтіХ&аѵ должно переводить не словомъ „по
шелъ" (что по свойству русскаго языка указываетъ на пѣшее 
хожденіе), а словомъ „отправился", и тогда въ разсматривае
момъ случаѣ противорѣчія между Евангелистами не будетъ.

Излишня и прибавка въ русскомъ текстѣ слова „въ окре
стности"; его нѣтъ въ греческомъ текстѣ, и оно даетъ какъ 
бы подтвержденіе той мысли, что Господь дѣйствительно „по
шелъ" (пѣшкомъ), потому что Тиверіада находилась, вѣдь, на 
этомъ берегу, и, слѣдовательно, если Господь пошелъ въ 
окрестности Тиверіады, то на лодкѣ переѣхать было некуда.. 
Но тогда прямое противорѣчіе съ словомъ „на ту сторону", 
■гсераѵ. Сказано: отправился „на ту сторону". Что нибудь одно: 
или „на ту сторону", или „въ окрестности" Тиверіады. Но 
такъ какъ „въ окрестности" въ греческомъ текстѣ нѣтъ, то 
выборъ очевиденъ: нужно „въ окрестности" оставить. Это сло
во важно, между прочимъ, для того, чтобы отнести куда ни
будь названіе „Тиверіады". По-гречески выходитъ такъ: отпра-
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вился Іисусъ, на ту сторону моря Галилейскаго^-Тиверіады. 
Для поясненія послѣдней прибавки и вставлено „въ окрестно
сти", но это излишне. „Тиверіалы" .можно здѣсь перевесть 
такъ же, какъ и предшествующее ему слово ГаШТок—въ формѣ 
прилагательной, и тогда выйдетъ, что Господь отправился на 
ту сторону моря Галилейскаго—Тиверіадскаго. Тутъ неясности 
нѣтъ никакой; послѣднее только яснѣе опредѣляетъ первое. 
Опредѣленіе это могло имѣть двоякій смыслъ: или оно указы
ваетъ на часть Галилейскаго - озера, или имѣло въ виду 
вообще другое употреблявшееся его названіе. Талмудисты 
раздѣляли Галилею на нижнюю Галилею, въ которой растутъ 
сикоморы, на верхнюю, въ которой не растутъ сикоморы, и Ти- 
веріаду, которая въ религіозно-административномъ отношеніи 
стояла въ Галилеѣ такъ же особливо, какъ Іерусалимъ въ 
Іудеѣ (Олесниц. 11, 395).

Такимъ образомъ Евангелистъ Іоаннъ, можетъ быть, толь
ко точнѣе опредѣляетъ положеніе того озера, чрезъ которое 
Господь переправился съ своими учениками. Онъ и въ другомъ 
мѣстѣ, говоря о явленіи воскресшаго Господа, называетъ озеро 
Тиверіадскимъ (21, 1), указывая, можетъ быть, тоже на ' ту 
часть озера, которая примыкала къ Тиверіадѣ. Но могло быть 
и такъ, что Галилейское озеро называлось вмѣстѣ и Тиверіад
скимъ: мѣстные жители называли его Галилейскимъ, а съ  адми
нистративной точки зрѣнія оно могло называться Тиверіадскимъ.

У Птоломея и Павзанія озеро прямо называется Ті|3еріас, 
Тиверіада. Евангелистъ Іоаннъ могъ имѣть въ виду именно 
такое офиціальное и іудейско-храмовое наименованіе.

Такимъ образомъ и въ томъ и въ другомъ случаѣ прибав
ка т'̂ с Тферіаоо<; должна быть поставлена въ непосредственную 
связь съ предшествующими словами безъ вставки „въ окрест
ности". И тогда у Евангелиста Іоанна получится прямой смыслъ, 
что Господь отправился на ту сторону (и слѣдовательно на 
лодкѣ) моря Галилейскаго-Тиверіадскаго, т. е. смыслъ вполнѣ 
согласный съ прочими Евангелистами.

Во-вторыхъ, на одной ли лодкѣ съ учениками Онъ отпра
вился, или особо отъ нихъ? Евангелистъ Матѳей говоритъ, что 
Онъ удалился одинъ, Евангелистъ Маркы—что Апостолы от
правились въ лодкѣ одни. Выходитъ, какъ будто Господь и 
Апостолы отправилась на особыхъ лодкахъ. А Евангелистъ Лу
ка говоритъ, что Онъ, взявъ ихъ съ собою, удалился особо; 
слѣдовательно, тутъ Господь и Апостолы отправляются вмѣстѣ,
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и только потомъ Онъ удалился отъ нихъ. Евангелистъ Іоаннъ 
въ первомъ стихѣ не говоритъ объ этомъ ничего; но зато въ 
22 стихѣ онъ прямо говоритъ, что на томъ берегу была только 
одна лодка, и, другой не было, слѣдовательно, очевидно по Іоанну, 
что Господь отправился съ Апостолами въ одной и той же лодкѣ.

Какъ примирить эти кажущіяся противорѣчія? Думается, 
что Евангелистъ Лука даетъ ключъ къ ихъ полному примире
нію. Онъ говоритъ: „Онъ, взявъ ихъ съ собою, удалился особо 
(отг$)[шрт]Ос хат’ іоіаѵ—отступилъ особо) въ пустое мѣсто"... Здѣсь 
хат’ Іоіаѵ относится не къ переправѣ на лодкѣ, а къ пути Гос
пода на берегу послѣ переправы. При переправѣ— „Онъ взялъ 
ихъ съ собой"; затѣмъ на берегу-отдѣлился отъ нихъ особо въ 
пустое мѣсто"... Такъ выходитъ по Лукѣ. Не такъ ли говорятъ 
И другіе т. е. Евангелисты Матѳей и Маркъ? Евангелистъ Мат
ѳей говоритъ: „удалился (Господь) оттуда (гдѣ застала Его 
вѣсть о смерти Іоанна Крестителя) въ пустынное мѣсто одинъ" 
(хат’ ІЗіаѵ-—особо). Къ чему здѣсь относится хат' ІЗіаѵ?—къ лод
кѣ ли, или къ удаленію въ пустынное мѣсто? Хочетъ ли Еван
гелистъ сказать, что Онъ на лодкѣ отправился одинъ? или же- 
что Онъ удалился въ пустынное мѣсто одинъ?—Не можетъ 
быть никакого сомнѣнія, что Евангелистъ разумѣлъ послѣднее. 
Для него, по связи рѣчи, не имѣло значенія то обстоятельство, 
какъ отправился Іисусъ: отдѣльно на лодкѣ, или не отдѣльно. 
Онъ говоритъ предъ этимъ, что ученики Іоанна Крестителя 
пришли и разсказали Ему о смерти его отъ руки Ирода, „и 
услышавъ, Іисусъ удалился оттуда... въ пустынное мѣсто 
одинъ," т. е. уединился, отошелъ одинъ, какъ Онъ это дѣлалъ 
и въ другіе важные моменты.

Слово „на лодкѣ" прибавлено Евангелистомъ только для 
того, чтобы обозначить, что Онъ отправился „на ту сторону", 
не тутъ уединился, гдѣ застала Его важная вѣсть, но перепра
вился „на другую сторону".

Такимъ образомъ, по связи рѣчи, Евангелисту рѣшитель
но не за чѣмъ было оттѣнять Его отдѣльную переправу; но 
были всѣ основанія оттѣнить, что Онъ удалился въ пустынное 
мѣсто одинъ...

Затѣмъ и грамматически нѣтъ никакихъ основаній хат’ 
!8(аѵ относить къ слову „на лодкѣ", а не къ словамъ „въ пу
стынное мѣсто", которыя ему непосредственно предшествуютъ.

Наконецъ, такой смыслъ совершенно приводитъ въ согла
сіе текстъ Евангелиста Матѳея съ словами Евангелиста Луки
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и, слѣдовательно, по одному этому заслуживаетъ всякаго пред
почтенія.

По-русски текстъ могъ бы избѣжать всякаго двусмыслія при 
такомъ переводѣ: .Іисусъ удалился оттуда, переправившись на 
лодкѣ, въ пустынное мѣсто одинъ*. Или просто поставить слова 
.на лодкѣ" между запятыми, какъ пояснительную только, 
вставку.

Теперь обратимся къ Евангелисту Марку (6, 31—-32): .И
собрались Апостолы къ Іисусу... Онъ сказалъ имъ: пойдите вы. 
одни (хат’ Ібіосѵ) въ пустынное мѣсто и отдохните немного: ибо- 
много было приходящихъ и отходящихъ, такъ что и ѣсть имъ 
было некогда. И отправились въ пустынное мѣсто въ лодкѣ 
одни." (хаі атгііА&оѵ еіс Ірт]|іоѵ тбягоѵ тш тгХоісо хат’ іоіаѵ),—

Спрашивается: что имѣетъ въ виду Господь, когда гово
ритъ усталымъ и голоднымъ Апостоламъ: пойдите вы одни въ. 
пустынное мѣсто и отдохните немного? То ли, чтобы они от
правились отдѣльно отъ Него (хат’ іоіаѵ) на лодкѣ? Очевидно, 
нѣтъ. Для нихъ нуженъ былъ отдыхъ, и Господь посылаетъ ихъ 
въ пустынное мѣсто, чтобы они побыли тамъ именно одни, безѣ. 
народа, и отдохнули бы; а переправа на лодкѣ рѣшительно 
была безразлична по данной цѣли, какъ бы она ни соверша
лась—вмѣстѣ съ Нимъ, или отдѣльно отъ Него.

Если въ словахъ Господа „хат’ Іоіаѵ—особо" несомнѣнно 
относится (очевидно) къ удаленію въ пустынное мѣсто, а не 
къ. переправѣ на лодкѣ, то и послѣдующія слова Евангелиста, 
въ которыхъ онъ говоритъ объ исполненіи зтого повелѣнія 
Господа, конечно, нужно понимать въ такомъ же смыслѣ. „И 
отправились въ пустынное мѣсто въ лодкѣ одни"—не то зна
читъ, что они въ лодку сѣли и отправились одни, (это совер
шенно безразлично), а то, что они въ пустынное мѣсто удали
лись одни, какъ предложилъ имъ Господь.

Чтобы по-русски избѣжать двусмысленности въ выраженіи, 
можно бы съ греческаго сдѣлать такой переводъ: и удалились 
(а не „отправились", какъ въ русскомъ переводѣ) въ пустын
ное мѣсто (переправившись) лодкой (а не въ „лодкѣ", какъ въ. 
русскомъ переводѣ) одни..—-

а) Переводить атгт)Х0оѵ въ данномъ мѣстѣ словомъ „отпра
вились" не удобно потому, что это дѣлаетъ удареніе на исход
ный пунктъ путешествія, на моментъ отправки Апостоловъ, и.
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тогда какъ ни располагай фразу, все въ ней будетъ выходить 
по-русски такъ, какъ будто бы Апостолы съ самой отправки съ 
берега были одни, т. е. когда отправились, были уже одни; а 
греческій глаголъ атс̂ Х9оѵ этого оттѣнка не имѣетъ; онъ про
сто говоритъ объ удаленіи, не ударяетъ на исходный его 
пунктъ. (Греческій переводъ у того же Евангелиста Марка— 
1, 20. 42 и 1, 35,. гдѣ и сказано: ха! атг7)Х&гѵ и по-русски
прямо переведено ,,„вышелъ и удалился*).

б) Выраженіе „въ лодкѣ* лучше замѣнить выраженіемъ 
„лодкой*. Это будетъ буквальный перідъ тш тгХоЕф, какъ стоитъ 
у Евангелиста Марка (а не зѵ тф тгХоио, какъ у Евангелиста 
Матѳея), и онъ имѣетъ то удобство, что по-русски дастъ оттѣ
нокъ вставочной мысли: Евангелистъ говоритъ объ этомъ какъ 
бы мимоходомъ, между прочимъ, имѣя въ виду главное то, что 
они удалились для отдыха въ уединенное мѣсто одни, а „лод
кой* вставлено, какъ частность, какъ черта дѣйствительности— 
не болѣе...

Такимъ образомъ, между Евангелистами не оказываемся въ 
данномъ случаѣ даже и тѣни противорѣчія. Наоборотъ, если 
подумаемъ, то увидимъ удивительное, дышащее непосредствен
ной правдой, дополненіе ихъ другъ другомъ.

Евангелистъ Лука не былъ очевидцемъ; онъ передаетъ та
кую редакцію событія, которая была среди очевидцевъ и соеди
няла въ общемъ всѣ ихъ точки зрѣнія.

У остальныхъ Евангелистовъ мы замѣчаемъ особенности, 
обнаруживающія ихъ личныя отношенія къ событію.

Евангелистъ Матѳей имѣетъ въ виду рѣшеніе Самого Гос
пода (уединиться). Ученики Іоанна Крестителя приходятъ къ 
Господу и сообщаютъ Ему о мученической кончинѣ своего учи
теля отъ руки Ирода. Услышавъ это, Іисусъ удалился оттуда, 
переправившись на лодкѣ, въ пустынное мѣсто одинъ. Здѣсь 
нѣтъ и рѣчи обь Апостолахъ. Имѣется въ вилу одинъ Господь. 
Евангелистъ Матѳей какъ бы жилъ въ это время Имъ однимъ, 
Его настроеніемъ. Оно осталось у него въ памяги живѣе все
го; подъ этимъ личнымъ освѣщеніемъ онъ и передаетъ собы
тіе. У него въ послѣдующемъ разсказѣ Апостолы тоже явля
ются на томъ берегу,-—значитъ, подразумѣвается, что они 
переправились тоже. Но Евангелистъ, говоря о событіи, из
вѣстномъ всѣмъ вѣрующимъ, имѣетъ въ виду сообщить только 
то, что онъ лично пережилъ въ немъ, какъ отразилось оно
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именно въ немъ, не излагая всего въ подробномъ ходѣ со- 
9ытія,

Евангелистъ Маркъ со словъ Петра оттѣняетъ другую сторо
ну того же событія. Очевидно, Петръ былъ въ числѣ тѣхъ 
Апостоловъ, которые были посланы Господомъ на проповѣдь 
изъ окрестностей Назарета, и которые пришли къ нему уста
лые и измученные... У него запечатлѣлось, что, не смотря на 
всю усталось, они не могли отдохнуть, не могли даже поѣсть 
за множествомъ приходящаго и отходящаго народа, И вотъ 
Господь, милосердуя къ нимъ, предложилъ имъ пойти въ уеди
ненное мѣсто и отдохнуть отдѣльно отъ Него, чтобы народъ, 
такимъ образомъ, не безпокоилъ ихъ... И съ этой точки зрѣнія 
Евангелистъ излагаетъ событіе.

Говорится, что Апостолы воспользовались Его предложе
ніемъ и удалились въ пустынное мѣсто одни. О Господѣ не 
передается ни слова. Послѣ Онъ оказывается на томъ берегу; 
но какъ Онъ туда попалъ—Апостолъ Петръ умалчиваетъ. Оче
видно опять, что такъ могъ говорить только очевидецъ и при
томъ добросовѣстнѣйшій. Онъ говоритъ именно то, чѣмъ онъ 
жилъ во вцемя самаго событія.

Ученики послѣ проповѣди устали и однако не могли най
ти времени и поѣсть. Іисусъ предложилъ имъ уйти отъ Него 
въ уединенное мѣсто, и они ушли... Какъ переправлялись 
они вмѣстѣ съ Нимъ на лодкѣ-онъ не говоритъ, потому что 
это въ его тогдашнемъ настроеніи не было важнымъ; а изло
жить, какъ все событіе шло въ его объективной точности,—• 
онъ, какъ и всѣ Евангелисты, не имѣлъ своей цѣлью. Онъ же
лалъ быть вполнѣ цостовѣрнымъ передатчикомъ только своего 
личнаго опыта.

То же можно сказать й объ Евангелистѣ Іоаннѣ. Онъ 
ничего не говоритъ о мотивахъ удаленія на ту сторону. Онъ 
имѣетъ въ виду только дополнить другихъ Евангелистовъ. Но 
случайно, говоря о соображеніяхъ народа, который на другой 
день послѣ насыщенія искалъ Іисуса, онъ въ 22 стихѣ говоритъ 
какъ разъ то, что какъ нельзя болѣе сходно со всѣми Еванге
листами, хотя онъ совсѣмъ и не имѣетъ ихъ въ виду, а имен
но: что лодка на томъ берегу была только одна, на которой 
отправились Апостолы. Слѣдовательно, ясно, что Господь пере
правился вмѣстѣ съ ними, но объ этомъ Евангелистъ Іоаннъ
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совсѣмъ и не говоритъ, считая это удостовѣреннымъ уже дру
гими Евангелистами.

Такъ чудно-правдиво, съ такими явными чертами наив
ныхъ очевидцевъ разсказывали Евангелисты о событіи. Са
мыя кажущіяся противорѣчія при ближайшемъ разсмотрѣніи 
оказываются наиболѣе сильными свидѣтельствами ихъ безу
словной достовѣрности...

И мнѣ думается, что это чтеніе внутренне болѣе правилъ 
но и гармонируетъ со всѣмъ ходомъ рѣчи. Апостолы какъ бы 
съ самаго начала выдѣляютъ Господа. Онъ предложилъ имъ 
отдохнуть однимъ, безъ Него; Онъ Самъ отправляется въ осо
бое отъ нихъ пустынное мѣсто.

И эта обособленность ихъ отражается на всей рѣчи оче
видцевъ. Они не оттѣняютъ этого нарочито, потому что это 
не имѣетъ значенія, но, правдиво передавая свои впечатлѣнія, 
они невольно выражаютъ такую обособленность Господа въ от
тѣнкахъ разсказа.

И здѣсь они на лодкѣ были вмѣстѣ съ Господомъ. Но въ 
душѣ у нихъ осталось ощущеніе, что они не вполнѣ слива
лись въ это время съ Господомъ: они плыли въ одно мѣсто, 
Онъ въ другое, лодка была лишь внѣшнимъ и временнымъ соеди
неніемъ; Онъ, такъ сказать, плылъ съ ними только по пу
ти.— И вотъ такая двойственность ощущенія, такое раздѣленіе 
себя и Его прорывается ивъ данномъ случаѣ: народъ видѣлъ ихъ 
отправлявшихся; узнали многіе и Его... Можетъ быть, даже Онъ 
нарочито хотѣлъ быть незамѣтнымъ и не узнаннымъ среди Апо
столовъ. Тогда народъ, видя ихъ только однихъ, предположилъ бы 
что Господь остался на берегу и не послѣдовалъ бы за ними. 
А чрезъ это и Апостолы отдохнули бы безъ народа, и Онъ 
Самъ получилъ бы возможность пробыть дольше въ уединен
номъ мѣстѣ. Но народъ видѣлъ ихъ отправляющихся, всматри
вался въ нихъ, узналъ между ними Его,—и это послужило на
чаломъ ко всему, далѣе случившемуся и разсказанному; потому 
Апостолъ и упомянулъ объ этомъ.

Что за важность, что народъ узналъ ихъ (аотоос)? Онъ за 
ними не побѣжалъ бы, онъ побѣжалъ бы за Нимъ. Важно 
именно то, что между Апостолами они узнали Его (’Аотоѵ). Да 
ихъ нечего было и узнавать. Народъ видѣлъ, какъ они отправ
ляются,—какъ же могъ не узнать ихъ? Ихъ было 12 человѣкъ,
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Народъ увидѣлъ, какъ они отправлялись, и многіе 
узнали ихъ. х) И пѣшкомъ по берегу бѣжали за ними 
изъ всѣхъ городовъ (Марк. 6, 33; Мѳ. 14, 13. Лк. 9, 11. 
Іоан. 6, 2), потому что видѣли чудеса, которыя Онъ 
творилъ надъ больными (Іоан. 6, 2). И предупредили они 
ихъ, и собрались къ Нему (Мр. 6, 33). * 2).

всѣ они были извѣстны всѣмъ,—какъ ихъ не узнать? И чего 
объ этомъ упоминать Евангелисту? А вотъ, что Господь какъ 
бы замѣшался въ ихъ среду и имѣлъ намѣреніе незамѣтно сре
ди нихъ переправиться на ту сторону (и, конечно, Его могли и 
не разсмотрѣть)—многіе однако Его все таки узнали,-упомя
нуть объ этомъ, конечно, имѣло большой смыслъ; и эта, если 
можно такъ выразиться съ человѣческой точки зрѣнія, случай
ность имѣла большое значеніе, потому что послужила преддве
ріемъ къ одному изъ величайшихъ чудесъ Господа и къ од
ной изъ величайшихъ Его рѣчей по этому поводу. Не узнали 
бы Его... но послѣдующія событія расположились бы какъ ни- 
будь иначе... Поэтому лучше и по-русски переводить греческое 
слово ’Аотоѵ.

’) У Евангелиста Марка (ст. 33) сказано: „народъ увидѣлъ 
ихъ, какъ они отправлялись, и многіе узнали ихъ.' По-грече
ски въ нѣкоторыхъ кодексахъ вмѣсто „ихъ" (аотоос) читается 
„Его“ (Аотоѵ); это чтеніе удержано въ греческомъ текстѣ изда
ющагося въ настоящее время Новаго Завѣта на четырехъ язы
кахъ (Петербургская Синодальная типографія, изданіе 1-е, 1887 
года).

2) ѵ.аі тгрот]Х{Ьѵ аотоос, хаі аоѵг)Х&оѵ тсрос Аотоѵ, „и предупреди
ли ихъ, и собрались къ Нему*. Оттѣнокъ въ этомъ выраженіи 
не можетъ ли дать намъ нѣкоторое указаніе на путь, кото
рымъ направлялась лодка съ Господомъ и Апостолами. Почему 
здѣсь отдѣльно упоминается объ Апостолахъ (аотобс) и о Гос
подѣ (Аотоѵ)? Почему къ нимъ отнесенъ глаголъ „предупреди
ли", а къ Нему „собрались"? Почему и то и другое выраже
ніе въ предложеніи совершенно самостоятельны? указываютъ 
какъ бы на самостоятельныя дѣйствія, на отдѣльные ихъ мо
менты? Если мы представимъ, что Господь и Апостолы вмѣстѣ 
сошли на берегъ, а народъ, пришедши раньше, собрался во
кругъ Него,-то не лучше ли, не естественнѣй ли было ска
зать: и, предупредивши, собрались къ Нему? Тогда было бы 
видно, что народъ предупредилъ ихъ всѣхъ, какъ конечно и
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‘было, если Господь вышелъ на берегъ вмѣстѣ съ Апостолами. 
По существующей формѣ выраженія какъ будто выходитъ, что 
народъ предупредилъ только Апостоловъ, а собрался только къ 
Нему. Къ этому склоняетъ мысль нашу и полная отдѣльность 
и независимость предложеній; въ нихъ все различно и раз1- 
.дѣльно: и самыя дѣйствія выдѣлены, какъ самостоятельные 
моменты (ха! тгрот]Х&оѵ... ха! аоѵт)Хйоѵ...), и объекты дѣйствій вы
дѣлены одинъ отъ другого (аитсюс... тсро<; Аотоѵ...)

Походу событія можно видѣть здѣсь невольный намёкѣ 
очевидца на то, какъ дѣйствительно происходило дѣло. Если 
мЫ представимъ, что Господь, плывя изъ Тиверіадскихъ пре
дѣловъ въ одной лодкѣ съ Апостолами,’ вышелъ на берегъ око
ло Виѳсаиды, въ сѣверо-восточномъ углу озера, ■ и направился 
къ пустому мѣсту, чтобы уединиться, а Апостолы отплыли по сѣ
верному берегу озера и пристали нѣсколько ближе по направ
ленію къ западу, къ Капернауму, откуда бѣжалъ народъ, то 
выраженіе Евангелиста, какъ очевидца событія, будетъ совер
шенно понятно.

Когда Апостолы вышли, на берегъ, народъ былъ уже тамъ, 
предупредилъ ихъ. Но Господь былъ не съ ними-—Онъ уеди
нился нѣсколько далѣе по направленію къ востоку—и народу 
нужно было пройти еще, чтобы прійти къ Нему. Народъ такимъ 
образомъ, предупредивши Апостоловъ, въ тоже время дѣйстви
тельно не предупредилъ Господа, а пошелъ къ Нему. И еще 
оттѣнокъ; когда Апостолы вышли на берегъ, народъ побѣжалъ 
къ Господу, конечно, вразбродъ; онъ собрался только тогда, 
когда поджидалъ выхода Господа, находившагося въ уединен
номъ мѣстѣ. Потому и говоритъ Апостолъ: (пришли прежде 
насъ къ мѣсту нашей высадки) „предупредили насъ и собра
лись къ Нему." Такъ могъ сказать только очевидецъ.

Выраженіе „ха! аоѵ.̂ ХОоѵ ттрос аотоѵ" во многихъ древнихъ 
кодексахъ не встрѣчается, и потому Тишендорфомъ оно опуще
но. Но если смотрѣть на дѣло не съ внѣшней, а съ внутрен-. 
ней стороны, то данное выраженіе звучитъ такой правдивой 
наивностью очевидца, передающаго раздѣльно моменты собы-- 
тія, что должно присоединиться къ александрійскому кодексу и 
другимъ сохранившимъ это выраженіе.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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сйоугеніе въ недѣлю семнадцатую по сНяти*
десятницѣ.

Въ сегодняшнемъ Евангельскомъ чтеніи вы, братіе, 
слышали весьма назидательное повѣствованіе о чудесномъ 
исцѣленіи дочери Хананеянки.

Однажды къ Господу нашему Іисусу Христу женщина—  
Хананеянка, по вѣрѣ язычница, обратилась съ просьбой—  
исцѣлить ея больную дочь. Спаситель молчалъ. Жен
щина продолжала просить Его. Вступились апостолы. 
Имъ стало жаль женщину, да и плачъ ея на
скучилъ. „Отпусти ю, яко вопіетъ въ слѣдъ насъ", 
сказали ученики Іисусу Христу. Онъ же отвѣтилъ, 
что посланъ только къ погибшимъ овцамъ дома Израиле
ва. Въ это время Хананеянка ближе подошла и, кланяясь, 
говорила: „Господи, помози ми.“ Спаситель, продолжая 
испытывать ея вѣру, сказалъ: „Нѣсть добро отъяти хлѣ
ба чадомъ и поврещи псомъ." Не оскорбилась Хананеянка, 
когда Спаситель сказалъ ей, что она, какъ иноплеменница 
и язычница, не достойна пока благодѣянія, какъ несъ не
достоинъ того, чтобы ѣсть отнятое у дѣтей. Она признала 
справедливымъ сказанное Спасителемъ. «Ей, Господи», 
т. е. такъ, Господи, сказала Хананеянка, «ибо и пси 
ядятъ отъ крупицъ, падающихъ отъ трапезы господей 
своихъ». Крѣпка вѣра хананеянки. Она не сомнѣвается, 
что Іисусъ Христосъ исцѣлитъ ея дочь, если пожелаетъ, 
и благодѣяніе Его она надѣется снискать своею усилен
ною просьбою. И что же? «О жено, велія вѣра твоя: бу
ди тебѣ, якоже хощеши», сказалъ Спаситель Хананеянкѣ. 
Обрадованная, счастливая мать бѣжитъ домой и находитъ 
свою дочь здоровою— «исцѣлѣ дщи ея отъ того часа».

Видите, братіе, какъ сильна и успѣнша молитва Хана
неянки— язычницы. А отъ чего? Отъ того, что она, нуж
даясь въ милости Божіей, проситъ Господа съ твердою 
вѣрою, надеждою и любовію, проситъ усердно, неотступно. 
А вы, братіе— православные христіане, какъ молитесь, 
просите въ своихъ нуждахъ? Будемъ говорить правду: 
Богъ любитъ правду. Вы относитесь къ святому дѣлу мо
литвы лѣниво, небрежно. Вотъ и теперь. Вамъ нужны 
благодатные дожди для посѣва озимаго хлѣба, а на дворѣ 
стоитъ холодная погода, дуютъ сильные вредные вѣтры.
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А отъ чего? Не обинуясь можно сказать, отъ того, что 
вы, будучи холодны къ Богу и къ добру, не просите у 
Него милости и, мудрствуя лукаво, часто позволяете себѣ 
разсуждать не по христіански, позволяете роптать на Бо
га, а то и высказывать свое невѣріе въ Бога. А, между 
тѣмъ, Спаситель нашъ ясно говоритъ: «Просите, и дастся 
вамъ: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вамъ 
(Матѳ. 7. 7) Вся елика аще молящеся просите, вѣруйте, 
яко пріемлете: и будетъ Вамъ (Лук. 11. 24). А св. царь 
и пророкъ Давидъ поетъ: Господь услышитъ мя, внегда 
воззвати ми къ Нему (Пс. 4. 4.). Повинися Господеви и 
умоли Его (Пс. 36. 7). Помощникъ мой буди, не отрини 
мене, и не остави мене Боже Спасителю мой (Пс. 26 .9 ). 
Помолитеся и воздатите Господеви Богу нашему Пс. 75. 12). 
Молиться Богу и просить Его можно вездѣ, но удобнѣе 
всего молитвенно обращаться къ Нему во св. храмѣ: Его 
очи и сердце по вся дни ту, т. е. въ храмѣ (3 Цар. 9. 3). 
Когда мы бываемъ въ храмѣ, Господь посредѣ насъ. Въ 
храмѣ, по вѣрѣ нашей, изливается на насъ любовь Божія, 
посылаются Его милости. Поэтому вы, братіе, должны, 
оставляя все житейское, всѣ свои дѣла, какъ можно ча
ще и со всѣмъ усердіемъ посѣщать св. храмъ или цер
ковь. А вы, братіе, какъ поступаете? Наступило воскре
сеніе. Звонятъ къ утренѣ, а многіе изъ васъ спѣшатъ въ 
сосѣднее мѣстечко на базаръ; церковное же собраніе бы
ваетъ малочисленно. А Господъ говоритъ: Ищите прежде 
царствія Божія и правды Его, и сія вся приложатся вамъ... 
Не можете Богу работати и мамонѣ (Матѳ. 6. 24. 33). 
Марѳо, Марѳо, печешися и молвшни о мнозѣ: едино же 
есть на потребу (Лук. 10. 41— 42.) А вы, братіе, забы
ваете этотъ голосъ, призывъ Господа.

Недавни у насъ, братіе, былъ праздникъ въ честь Но- 
жіей Матери „Покровъ Богородицы". Въ этотъ день въ 
нашей церкви почти не было молящихся. Почти всѣ—и ста
рые и малые— отправились въ сосѣднее мѣстечко на ярмарку. 
Развѣ нельзя вамъ было «поярмарковать» наканунѣ празд
ника (вѣдь нынѣ уже и время не особенно рабочее), а 
самый праздникъ почтить своимъ присутствіемъ въ хра
мѣ?! Подумайте, бр., хорошенько, по-христіански ли вы 
поступили, пріятно- ли. это Божіей Матери и без
различно ли для васъ. Какихъ же милостей Богоматери
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и Ея Возлюбленнаго Сына вы считаете себя въ правѣ 
ожидать? Не забывайте, Господь долготерпѣливъ и много
милостивъ, но и правосуденъ.

Господь Богъ и Царица Небесная да вразумятъ васъ 
и да помогутъ вамъ исправиться. Аминь.

Священникъ Виталій Костецкій

Новые дни въ жизни церковной школы.
Съ 1 іюля прошлаго года для церковной школы насту

пили новые дни: учащіе обезпечены государственнымъ 
содержаніемъ,— слѣдовательно, ими станутъ лучшія силы, 
и церковно—школьное дѣло пойдетъ впередъ большими 
шагами, совершитъ великое дѣло служенія Церкви и 
Престолу, широко выполняя исконныя задачи школы. 
Такъ, естественно, казалось бы, должно быть; будетъ ли 
такъ ,—покажетъ время, а теперь— не лишне припомнить 
кое-что изъ прошлаго церковной школы и хорошень
ко всмотрѣться въ настоящее.

Церковная школа на Руси явилась одновременно съ 
православной вѣрой, которая внесла въ нашу языческую 
страну новый законъ, законъ лучшихъ, добрыхъ нравовъ. 
Нужно было усвоить этотъ законъ. Для этого не было 
достаточно одной устной проповѣди, а требовалось и 
книжное ученіе, какое тогда и существовало у родствен
ныхъ намъ племенъ, просвѣщенныхъ святыми братьями 
Кирилломъ и Меѳодіемъ, которые одну устную проповѣдь 
въ дѣлѣ просвѣщенія уподобляли писанію на песцѣ, а 
Потому и заводили въ просвѣщенныхъ ими странахъ 
школы. Такъ какъ греческая вѣра у насъ была приня
та съ единодушнаго (не считая, конечно, тѣхъ единич
ныхъ случаевъ сопротивленія перемѣнѣ вѣры, какіе бы
ли оказаны, напр., въ Новгородѣ) согласія князя, бояръ 
и народа, то поэтому и желаніе ученія было общее, еди
нодушное. Отвѣчая такому общему желанію, князь— про
свѣтитель устраиваетъ по градамъ и весямъ храмы Бо
жіи и неразлучно съ ними школы.

Такъ, обстоятельства, вызвавшія школу, сообщаютъ ей 
церковный характеръ и въ задачу ставятъ наученіе 
истинамъ вѣры. Самъ св. князь смотрѣлъ на школу,
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только какъ на дверь къ разумѣнію истинъ христіан
скаго ученія.

Такой взглядъ князя— просвѣтителя раздѣляли и его 
преемники. Какъ свидѣтельствуютъ, на основаніи лѣ
тописныхъ сказаній, историки, Ярославъ Мудрый, буду
чи самъ образованнымъ человѣкомъ, любилъ чтеніе бо
жественныхъ книгъ и «прилежалъ имъ во дни и въ 
нощш) и эту любовь старался привить и въ народѣ 
путемъ книжнаго ученія. Онъ открылъ первую библіоте
ку въ Кіевѣ при храмѣ Св. Софіи, состоящую изъ боже
ственныхъ книхъ, надъ списываніемъ которыхъ не ма
ло трудился и самъ.

Съ такими задачами школа быстро привилась, шири
лась, крѣпла и давала хорошіе плоды. Ростъ ея остано
вило страшное несчастіе для земли Русской— нашествіе 
азіатскихъ дикарей, когда вѣра Христова поругалась, 
храмы Божіи были преданы разрушенію, народъ ужас
но обѣднѣлъ, потерялъ много лучшихъ своихъ гражданъ. 
Съ нашествіемъ монголовъ для Владиміровой школы на
ступило лихолѣтіе, и не окончилось оно, съ освобожде
ніемъ отъ этого тяжелаго ига, такъ какъ дальше слѣ
довали отпаденіе части Руси къ Польшѣ и подчиненіе 
этой части чужимъ вліяніямъ, затѣмъ— эпоха реформъ 
Петра Беликаго, когда народное образованіе, хотя и со
ставляло большую заботу царя, но— образованіе по инозе
мному образцу, и когда съ религіозными запросами на
рода правительство мало считалось.

Въ царствованіе Екатерины Великой вопросъ народ
наго образованія занималъ тоже одно изъ первыхъ мѣстъ. 
Мяо го было тогда всякихъ плановъ, проэктовъ по это
му вопросу, правда, не проведенныхъ въ жизнь. Свой 
личный взглядъ на характеръ народнаго образованія 
Екатерина выразила въ своемъ наказѣ Московской комис
сіи новаго уложенія, гдѣ она писала: «всякій обязанъ 
учитъ дѣтей своихъ страха Бооюгя, какъ начала вся
каго цѣломудрія, и вселяти въ нихъ всѣ тѣ долж
ности, которыхъ Богъ от,ъ насъ требуетъ въ десято- 
словіи своемъ и православная паша восточная вѣра 
въ правилахъ и прочихъ своихъ преданіяхъ.'» Мо
жно- ли сильнѣе выразить воспитательныя задачи 
школы? Онѣ были тождественны съ задачами Владиміро-
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вой школы, но только на словахъ, ибо на религіозное 
воспитаніе въ существовавшихъ тогда училищахъ мало 
обращалось вниманія вслѣдствіе западно-европейскаго 
вліянія на укладъ вообще всей жизни Русскихъ.

Несмотря, однако, на это вліяніе, церковная школа 
подъ охраной самаго народа и руководившихъ ею, пере
жившая болѣе трудныя времена, оставалась вѣрна сво
имъ исконнымъ завѣтамъ, жила и теперь, продолжала 
жить и въ послѣдующее время, то терпимая, то гонимая, 
до знаменательнѣйшаго 1884 года. Въ этомъ году Царь 
— Миротворецъ призналъ необходимымъ дать права граж
данства той школѣ, когорая ближе всего по духу народа, 
которая, какъ православная, наицѣлесообразяѣе въ пра
вославномъ государствѣ, возтановилъ ее на исконныхъ 
историческихъ ея началахъ. Онъ пожелалъ примирить 
не только народъ съ народомъ, но и свой православный 
народъ съ Богомъ, научивъ его въ этой школѣ страху 
Божію, какъ началу всякаго цѣломуцрія, исполненію Его 
святыхъ заповѣдей. Въ 1 § Высочайше утвержденныхъ 
правилъ буквально сказано: „Школы сіи имѣютъ цѣ
лію утверждать въ народѣ православное ученіе вѣры 
и нравственности христіанской и сообщать первона
чальныя полезныя знанія“.

Нынѣ царствующій Государь Императоръ милостиво 
даритъ церковной школѣ своей особливое вниманіе. Въ 
Высочайшемъ своемъ рескриптѣ, данномъ 6 мая 1899 го
да на имя покойнаго Полтавскаго Епископа Иларіона, 
Ему благоугодно было прямо и ясно опредѣлить не толь
ко задачи церковной школы, но и надлежащія средства 
къ выполненію ихъ. Онъ говоритъ: „доброе воспитаніе 
крестьянскихъ дѣвочекъ для семейнаго быта Я  все
гда считалъ за одну изъ главныхъ задачъ начальнаго 
обученія^. Какъ видно изъ этихъ словъ рескрипта, осно
вной цѣлью школы съ высоты Престола признается доб
рое воспитаніе, а не исключительное расширеніе 
познаній. Средствами къ достиженію этой основной цѣ
ли, по рескрипту, должны быть: ,,твердыя начала вѣры 
и нравственности, привычка къ порядку и труду, зна
ніе церковнаго богослуженія и любовь къ тьнгю.

Такимъ образомъ, церковная школа 922 года тому 
назадъ вызванная религіозною потребностію новопроевѣ-
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щеннаго народа, непрерывно живетъ до сей поры съ 
своими первоначальными характеромъ и задачами. Отъ 
уклоненія на иной путь ее предостегаютъ наши благо
честивые Монархи, указывая на ея назначеніе добрѣ 
воспитывать.

Выполнителями такихъ задачъ церковной школы во 
все время ея существованія являлось духовенство, въ 
въ особенности же младшіе члены причта. Принявъ свя
тую вѣру въ Греціи, равноапостольный князь привезъ 
оттуда для просвѣщенія своего народа священниковъ. 
Вслѣдствіе незнанія русской рѣчи не могли они межъ 
русскимъ народомъ вполнѣ исполнить относящуюся къ 
нимъ запоьѣдь Христа: «шедше научите вся языки, 
крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
у  чаще блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ» (Мѳ. 
X XVIII, 19 — 20). На мѣстѣ, разумѣется, тогда учителей 
не было, и вотъ на помощь пришла Болгарія, приславъ, 
по просьбѣ князя, епископовъ, многихъ іереевъ, діако
новъ и домественниковъ. Они . принесли съ собой пись
мена, священныя книги на родномъ нашемъ языкѣ, 
а «домественники» и церковное пѣніе очень близкое 
намъ по характеру, а потому и легче изучаемое. Шко
лы устраивались, исключительно, при церквахъ^ и всѣ 
органы церкви, начиная съ епископа и кончая «домест- 
венникомъ», состояли въ нихъ учителями. Для того, 
чтобы вь языческой темной странѣ привить новыя 
идеи, имъ нужно было имѣть не только «многоглаго
ливыя» уста, но и глубоковѣрующее сердце. Они 
твердо памятовали, что «начало премудрости страхъ 
Господень (Притч. Сол. IV, 10) и что «тѣлесное обуче
ніе вмалѣ есть полезно, а благочестіе на все полезно 
есть» (I Тимѳ. IV, 8). Руководясь этими непреложны
ми истинами, учителя настойчиво повели дѣло, на ко
торое были позваны: они достигли того, что книжное 
обученіе, которое Русь встрѣтила со слезами, быстро 
привилось, и для бывшаго язычника открылся свѣтъ 
Христовъ во всемъ его божественномъ величіи, «един- 
нымъ на потребу» стало чтеніе священныхъ книгъ и 
совершенствованіе въ исполненіи заповѣдей Божіихъ,— 
въ Русской землѣ возстало много праведниковъ.

Болгарскихъ учителей смѣняли ихъ русскіе ученики,
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но тоже принадлежащіе къ служителямъ церкви. Вкуси въ- 
отъ сладости просвѣщенія и постигнувъ всю пріятность 
его, они по христіански пожелали этого и ближнему 
своему, а потому съ особымъ рвеніемъ начали совер
шать великое дѣло. Школы улучшались качественно' 
и множились количественно. Ярославъ Мудрый, видя 
пользу труда духовенства, опредѣлилъ ему изъ своей 
казны жалованье съ непремѣннымъ условіемъ ихъ 
учительства въ школѣ. Духовенство оказалось достойн- 
нымъ вниманія князя и еще больше усилило свок>' 
просвѣтительную, путемъ школы, дѣятельность. Въ та
комъ даже незначительномъ тогда городкѣ, какъ Кур
скъ, было нѣсколько училищъ. Въ книгѣ «Разсказы 
изъ исторіи Русской церкви графа М. В. Толстаго» 
(кв. 1-я, гл. Ц стр. 22) читаемъ, что Преподобный Ѳео
досій Печерскій «самъ упросилъ родителей отдать его на 
ученье книжное къ одному изъ городскихъ учителей 
и вскорѣ тамъ успѣлъ въ знаніи Священнаго Писанія »- 
(Вотъ что преподавали тогдашніе учителя).

Когда книжное ученіе на Руси стало желаннымъ, на
родъ самъ выбиралъ себѣ и учителей. Ими являлись 
опять таки служители церкви. Извѣстно, что въ до — 
татарскую эпоху священно-церковно— служители были 
выборные. И вотъ,— при заключеніи договора съ избран
нымъ,—приходъ вмѣнялъ ему въ обязанность и обученіе 
своихъ дѣтей. Это чаще относилось къ «дьякамъ».

Въ первой половинѣ ХП1 столѣтія съ Рязанской сто
роны началось ужасное опустошеніе земли Русской: на 
мѣстѣ городовъ и деревень оставались развалины и трупы. 
Звѣрь— Батый не щадилъ никого и ничего. Храмы Бо
жіи, а съ ними и школы были разрушены, книжныя 
богатства-— сожжены. Все православное, русское было 
отдано во власть баскаковъ, посаженныхъ у насъ Баты
емъ. Представлялась громадная, трудность удержать на
родъ у Святой Церкви, но уцѣлѣвшіе монастыри и прин
ты это сдѣлали, по сколько то отъ нихъ зависѣло, про
должая свое великое дѣло образованія. Этимъ они пріоб
рѣтали вліяніе на народъ и ослабляли дѣйствіе татар
щины. Церковная школа подъ доблестной защитой все
го духовенства оказалась, по окончаніи татарскаго ига, 
безъ значительныхъ, такъ сказать, поврежденій, чего
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трудно было и ожидать, ид вступила въ немного луч
шія времена.

Свергнувъ монгольское иго, принесшее столько бѣдъ и 
несчастій, Русь серьезно взялась за исправленіе своихъ 
внѣшнихъ и внутреннихъ пробѣловъ, получившихся отъ 
многолѣтняго пребыванія въ рабствѣ иновѣрцевъ;-нача
лось возстановленіе храмовъ Божіихъ, а въ нихъ и возлѣ 
нихъ, въ школахъ, ироповѣдываніе слова Божія. Это 
было энергичнымъ дѣломъ духовенства.

Но не долго благоустроеніе земли Руской текло мир
но: не успѣла она окрѣпнуть, какъ ей наполнили Пол
чища іезуитовъ. Эти послѣдніе не останавливались ни 
предъ какпми средствами оскорбить, обезличить побор
ника православія, лишь бы достичь цѣли своего нашест
вія въ измученную страну— проповѣди папизма. Какъ ни 
тяжела была борьба съ ними, сорившими благами земны
ми, имѣвшимися въ ихъ распоряженіи, наше духовенство 
всё таки вступило въ нее и вышло побѣдителемъ. На
сажденная и тогда усердно насаждаемая въ сердцахъ Рус
скаго народа вѣра, христіанское благочестіе давали ему 
мощь къ отраженію бѣдъ и напастей, грозившихъ право
славному отечеству, вызывали сыновъ его къ мучениче
скимъ подвигамъ за вѣру и царя. Вѣрнымъ средствомъ 
религіозно-нравственнаго вліянія на народъ оставались 
всё тѣ же церковныя школы. Въ нихъ учительствовало 
духовенство. Чѣмъ больше грозило православію опасно
стей, тѣмъ шире становилась дѣятельность учителей.

Къ учительству духовенство звали не только заповѣдь 
Христа: иіедгие, научите, но и правительство, народъ. 
Когда, въ первый годъ царствованія Екатерины II, ду
ховенство обратилось къ ней съ просьбой о возвратѣ имѣ
ній, отобранныхъ у него Петромъ Ш , — Императрица уч
редила особую коммисію для изслѣдованія матеріальныхъ 
нуждъ духовенства и въ наказѣ этой комиссіи главное 
вниманіе обращала на просвѣтительную дѣятельность ду
ховенства и состояніе, вообще, церковныхъ школъ. А ког
да указомъ ея, въ пятый годъ царствованія, были собра
ны въ Москву депутаты отъ всѣхъ сословій для изложе
нія дѣйствительныхъ нуждъ каждой мѣстности и для со
ставленія, сообразно этимъ нуждамъ, законодательства, то 
въ проектъ его вошло (значитъ, по требованію народа)
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учрежденіе при церквахъ школъ, въ которыхъ могли бы 
обучаться всѣ дѣти. Но и раньше этого, при каждой церкви 
почти у насъ въ Малороссіи, были уже, заведены школы. 
Помѣщались они въ особыхъ избахъ при церквахъ, «дьячки» 
же состояли въ нихъ учителями, отчего назывались «паномъ 
бакаляромъ», «паномъ дирехторомъ».

Эти, самимъ народомъ для себя избранные, скромные, 
но такъ громко титулованные учителя тихо, безъ шуму, 
дѣлали великое дѣло, обучая церковнымъ чтенію, пѣнію 
и даже колокольному звону. Изъ ихъ школы вышло мно
го достойныхъ служителей Бога, вѣрныхъ сыновъ отече
ства,— этихъ оплотовъ государственнаго благополучія. Ра
ботали «бакаляры» и «дирехтора», преимущественно, на 
пользу той части населенія, которая всѣмъ своимъ суще
ствомъ принадлежала не себѣ, а другому, отъ которой, 
отрясая прахъ, всѣ отступали, и которая могла «пана 
дирехтора» благодарить только нѣсколькими копѣйками 
отдѣльно за изученіе «часливца», псалтири, наученіе граж
данскому чтенію и письму. Эта часть,— печальной памя
ти, крестьянство. Страдало оно бѣдное, и въ его горькую, 
безпросвѣтную жизнь никто не хотѣлъ «капнуть» хоть 
немножечко меду; наученное «бакалярами» страху Божію, 
оно, внимая ученію Апостола, своихъ господій всякой че
сти сподобляло, да имя Божіе не хулится (I То. УІ, 
1— 2), и за свое такое христіанское терпѣніе, безропотное 
несеніе креста получило спасеніе. Чего нужно было ожи
дать при иномъ отношеніи крестьянъ къ своему рабско
му положенію,— это извѣстно только одному Богу.

Манифестъ 19 февраля 1861 года даетъ крестьянину 
новую, свободную жизнь. Послѣдующими, затѣмъ, прави
тельственными мѣропріятіями бытъ его улучшается. Вотъ 
теперь «на заднихъ лапкахъ» подползаетъ къ крестьяни
ну и «отрясавшій прахъ», называетъ себя другомъ наро
да, волчьей клятвой клянется въ вѣрности ему и берет
ся вести его къ свѣту *), Первой задачей свѣжеиспечен
ныхъ лжедрузей было поселить раздоръ между кресть
янствомъ и его старыми друзьями, дѣлившими всѣ невз
годы крѣпостнаго житья—бытья—духовенствомъ и отте-

*) Были искренніе друзья народа, желавшіе ему блага и не разрывавшіе 
связи школы съ церковью;—достаточно вспомнить только К. Д. Ушинска
го. Примѣч. ред.
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реть его отъ народнаго образованія. Начали они съ того, 
что начальное образованіе отдѣлили отъ церковной гра
мотности и, забывъ, что и крестьянская душа состоитъ 
изъ ума и сердца, и что обѣ эти составныя части оди
наково требуютъ пищи, стали «дресировать» своихъ но
выхъ друзей. Вооружившись чужеземными системами и 
методами преподаванія, лжедрузья задумали вругъ про
свѣтить тьму и разсѣять мракъ невѣжества, а о томъ и 
не подумали, что ихъ учениковъ вѣка питали чужезем
нымъ то татары, то поляки, то самодуры — помѣщики, и 
что оно имъ уже прискучило. Понялъ народъ, что ему 
предлагаютъ за деньги назвавшіеся друзьями и не помѣ
нялъ двухъ послѣднихъ на стараго «дьячка—звонаря». Въ 
избёнкѣ на курьихъ ножкахъ продолжаютъ существовать 
церковныя школы безъ гроша въ бюджетъ, безъ сочув
ствія правительства. Немногому, но вѣрному учатъ въ та
кихъ школахъ причетники, терпя и холодъ, и голодъ, и 
насмѣшки «высокоученыхъ» земскихъ учителей. «То уста
рѣло, это не годится въ дьячковскомъ университетѣ», го
ворили послѣдніе, совершенно забывая, что правда Божія, 
которой учили дьячки, никогда не старится и всегда го
дится. Такъ, потуги не дать духовенству части въ на
родномъ образованіи не увѣнчались успѣхомъ: народъ не 
пошелъ за своими вожаками, предлагавшими имъ школу 
даже безъ славянской грамоты, знаніе которой связываетъ 
православнаго русскаго человѣка съ Церковью—-учили
щемъ благочестія, на всё полезнымъ; кромѣ того и духо
венство, послѣ манифеста 19 февраля усилившее свою 
дѣятельность, сильно отстаивало законныя свои права 
быть у дѣла народнаго образованія, и, такимъ образомъ, 
церковная школа осталась, но, по какому-то странному 
недоразумѣнію, оффиціально не регламентированной.

13 Іюня 1884 года, наконецъ, правила о церковно
приходскихъ школахъ Высочайше утверждаются. Къ учи
тельству въ этихъ школахъ призывается все духовенство. 
Въ § 2 правилъ говорится: «церковно-приходскія школы 
открываются приходскими священниками или, съ ихъ сог
ласія, другими членами причта»... Такъ 25 лѣтъ тому на
задъ церковная школа получила оффиціальное право су
ществовать на «мѣстныя средства прихода, безъ пособія 
или съ пособіемъ отъ сельскихъ и городскихъ обществъ,
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приходскихъ попечительствъ и братствъ, земскихъ и дру
гихъ общественныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ, епар
хіальнаго и высшаго духовнаго начальства, а 'равно и 
казны» какъ продолжаетъ 2 § правилъ. При такихъ весьма 
гадательныхъ матеріальныхъ условіяхъ духовенство долж
но было оказаться достойнымъ своего высокаго призванія, 
оправдывая монаршія надежды. Можно съ гордостью ска
зать, что оно, дѣйствительно, съ честію выполнило воз
ложенныя на него обязанности учрежденія школъ и учи
тельства въ нихъ. По исчисленію члена Государственной 
Думы, Епископа Евлогія, докладчика вопроса объ ассиг
нованіи средствъ на жалованье учащимъ, устройство и 
открытіе новыхъ школъ, всѣхъ церковныхъ школъ въ. 
Россіи къ началу 1907 года было 41,233 съ 1,998,329' 
учащимися (См. «П. Е. В.» 1908 г. № 2, стр. 469).

Въ первые годы своего оффиціальнаго существованія 
церковная школа оставалась но прежнему безъ гроша 
въ бюджетѣ. Учительскій трудъ въ ней былъ, исключи
тельно, безвозмездный, ютилась она то въ церковной сто
рожкѣ, то въ нанятой простой избѣ, а чаще въ кварти
рѣ псаломщика, который былъ и учителемъ. Нужно ли 
говорить о тѣхъ трудностяхъ учительства въ школѣ, отъ 
которой требовали и которой ничего не давали? Псалом
щики-— учителя часто на свои гроши содержали школы и 
не могли отъ этого отказаться безъ риска быть устранен
ными отъ должности. Это въ особенности наблюдалось въ 
нашей Полтавской епархіи. Псаломщиковъ, не пригодныхъ 
къ учительству, переводили съ мѣста на мѣсто, а спо
собныхъ къ этому поощряли денежными наградами въ 
размѣрѣ 10 — 20 рублей въ нѣсколько лѣтъ. Это вся пла
та за трудъ въ ужасныхъ внѣшнихъ условіяхъ: холодная, 
сырая, темная, тѣсная сторожка, или крестьянская хата 
съ тѣми же удобствами, да еще и съ прибавленіемъ свар
ливой хозяйки — бабы, которая, чуть что не по ней, вы
гонитъ вѣникомъ и учителя и учениковъ, или своя квар
тира, въ которой сдна— двѣ комнаты, гдѣ помѣщается и 
семейство и весь скарбъ хозяйственный включительно до 
мелкихъ животныхъ: телятъ, поросятъ, ягнятъ, такъ какъ 
при псаломщицкихъ «куреняхъ» службъ и раньше не бы
ло. Поспѣвалъ псаломщикъ— учитель и по приходу и въ 
школу, часто далеко отстоящую и отъ церкви и отъ квар-
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пиры. Дѣло школьное шло не хуже, чѣмъ въ не деше
выхъ школахъ другихъ вѣдомствъ. Это докажетъ прогрес
сивный ростъ учащихся въ церковныхъ школахъ, ибо 
кто сталъ бы отдавать дѣтей въ ученіе туда, гдѣ дѣло 
поставлено плохо, имѣя при этомъ возможность посылать 
въ лучшую школу. Что псаломщики въ школахъ работа
ли нелѣностно, объ этомъ свидѣтельствуютъ отчеты о со
стояніи школъ, отмѣчающіе значительный процентъ усер
дныхъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Празднованіе въ Духовной Семинаріи 13-го 
октября 1910 года дня Иверской иконы 

Божіей Матери.
13-го октября Полтавская Духовная Семинарія празд

новала свой ежегодный праздникъ въ честь Иверской 
иконы Божіей Матери. Этотъ праздникъ для Семинаріи 
имѣетъ то же значеніе, какое имѣетъ храмовой празд
никъ въ приходскихъ церквахъ. Семинарская церковь по
священа См. Троицѣ, т. е. празднику, который выпада
етъ на мѣсяцъ самый неблагопріятный для празднества, 
май, а иногда и іюнь, когда восіштаннпки или совершен
но отсутствуютъ, или же, если они и есть, то все таки 
время подготовки къ экзаменамъ не даетъ возможности 
настроить себя но праздничному. Еще за долго до 13-го 
•октября можно замѣтить особую поднятость настроенія 
въ виду ожидаемаго торжественнаго дня. Готовятся къ 
нему въ Семинаріи заблаговременно, нужно н хору под
тянуться и приготовить нѣсколько новыхъ произведеній, 
тѣмъ, болѣе, что въ этотъ день богослуженіе, совершаетъ 
обычно самъ Владыка.

Начало нынѣшняго учебнаго года въ Семинаріи сов
пало, какъ извѣстно, съ прибытіемъ въ Полтаву вновь 
назначеннаго Архипастыря. Высокопреосвященный Архіепи
скопъ Назарій хотя й посѣтилъ вскорѣ по пріѣздѣ семи
нарію, но это посѣщеніе и знакомство было, какъ выра
жался самъ Владыка, только внѣшнимъ. Между. і тѣмъ
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каждому очень хотѣлось знать внутренній, духовный 
складъ Владыки, его отношеніе къ воспитанникамъ и во
обще всѣ его взгляды... Вотъ почему ждали съ нетерпѣ
ніемъ дня праздника.

Вечеромъ 12 октября, наканунѣ самаго праздника, о. 
ректоромъ Семинаріи арх. Варлаамомъ, въ сослуженіи ду
ховника о. М. Тимошевскаго, инспектора классовъ епар
хіальнаго женскаго училища о. А. Каменскаго, свящ. 
Покровской церкви о. М. Филиппенка и надзирателя Се
минаріи о. Василія Каменецкаго, совершено было все
нощное бдѣніе. Съ одной стороны хорошее мелодичное 
пѣніе хора воспитанниковъ (подъ управленіемъ восп. VI 
К. Зубкова-Терлецкаго), а съ другой и самая торжествен
ная обстановка праздника привлекли много богомольцевъ. 
Центральную, такъ сказать, часть вечерней, службы за
няло чтеніе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ Слова, пол
ныя любви и преклоненія, составляющія содержаніе ака
ѳиста, возвышали духъ молящихся, заставляя трепетать 
самыя нѣжныя струны человѣческаго сердца. 13-го въ 9 
часовъ всѣ ученики стали въ церкви на обычныхъ мѣстахъ. 
Вотъ раздалось пѣніе хора. Встрѣчающаго Владыку. Показал
ся Высокопреосвященный. Высокій, представительный, онъ 
производилъ своей фигурой импонирующее впечатлѣніе. По
слѣ облаченія Владыка, ставъ на амвонѣ и осмотрѣвшись, 
движеніемъ руки, направленнымъ въ сторону стоявшихъ 
воспитанниковъ, приглашалъ этихъ подвинуться ближе 
къ нему, что и было, конечно, съ готовностью исполне
но. Нѣкоторые, особенно стоящіе въ заднихъ рядахъ, не 
зная, въ чемъ дѣло, и видя около себя движеніе, спраши
вали: «что это такое? что произвело движеніе?» на что 
получали отвѣтъ: «Владыка хочетъ, чтобы мы стали бли
же къ нему». И въ этихъ словахъ уже чувствовалась 
любовь къ своему Архипастырю, любовь, вызванная уча
стливымъ и безыскусственнымъ отношеніемъ Высокопрео
священнѣйшаго къ ученикамъ. Владыка хотѣло тѣснѣе 
Сблизиться, соединиться въ одно цѣлое для возношенія 
моленій Отцу Небесному. Литургія прошла чинно, благо
лѣпно; хоръ отлично исполнялъ пѣснопѣнія, тихій, но 
проникновенный голосъ Высокопреосвященнаго проникалъ 
въ душу, говоря о сильной вѣрѣ и о любви.
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Послѣ причастна преподаватель Семинаріи И. В. Ав
раменко произнесъ проповѣдь слѣдующаго содержанія: 
«Радуйся, благая Вратарнице, двери райскія вѣрнымъ 
отверзающая».

— Такъ, возлюбленные, взываетъ Св. Церковь, возда
вая хвалу Богоматери. Такъ воззовемъ и мы нынѣ—въ 
день Иверской иконы Пресвятой Богородицы, великой 
святыни храма сего.

Нынѣ праздникъ Св. иконы Иверской; нынѣ благовре
менно возобновить въ памяти исторію явленія этой ико
ны и указать значеніе ея для насъ— грѣшныхъ.

Еще во времена глубокой, сѣдой старины, въ 9 вѣкѣ, 
въ эпоху иконоборчества, у одной благочестивой вдовы, жив
шей близъ г. Нгкеи, была въ домѣ чтимая икона Бого
матери.

Иконоборцы, заручившись поддержкой царя Ѳеофила, 
всюду стремились уничтожить св. иконы; пришли они и 
къ благочестивой вдовѣ. Послѣдняя обѣщаніемъ денегъ 
упросила ихъ оставить у нея святыню до утра. Тѣ согла
сились, но одинъ изъ нихъ нанесъ мечемъ св. образу 
рану въ ланиту... По уходѣ иконоборцевъ вдова съ сы
номъ отнесли икону на морской берегъ и опустили ее въ 
море. И совершилось великое чудо: св. образъ не пошелъ 
ко дну, но въ прямомъ положеніи устремился по водѣ 
къ западу... Прошло 200 лѣтъ, н св. икона приплыла къ 
горамъ Аѳонскимъ. Иноки Аѳонской Иверской обители, 
(основанной въ 980 г. тремя иверцами— изъ Иверіи) од
нажды вечеромъ увидѣли на морѣ огненный столпъ... 
Затѣмъ они убѣдились, что этотъ столпъ возвышается 
надъ иконой Богоматери, стоящей на водѣ. Пораженные 
чудомъ, иноки обратились съ горячей молитвой къ Прис
нодѣвѣ: просили даровать св. образъ обители. Матерь 
Божія, явившись во снѣ благочестивому старцу Гавріилу, 
повелѣла ему пойти съ вѣрою по водѣ и принять въ 
свои руки чудотворную икону— въ даръ обитети. Велѣ
ніе Матернее было исполнено, и Ея образъ былъ прине
сенъ во св. обитель Иверскую, отъ которой и получилъ 
свое названіе. Но, поставленный въ алтарѣ, онъ перешелъ 
на стѣну надъ монастырскими воротами. Нѣсколько разъ 
былъ переносимъ обратно, и каждый разъ возвращался на 
прежнее мѣсто. Наконецъ, Богоматерь снова явилась
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старцу Гавріилу и сказала: „не хону, чтобы вы хранили Ме
ня, но Я буду хранить васъ въ жизни здѣшней и будзщей." 
И осталась св, икона на стѣнѣ, надъ монастырскими во
ротами, и получила названіе Привратницы-Вратарницы. 
Позже здѣсь была устроена церковь, и св. образъ занялъ 
мѣсто въ иконостасѣ.

На св. Русь; въ Москву, копія иконы Иверской была 
привезена по волѣ царя Алексѣя Михайловича и патрі
арха Никона, въ 1648 году,- 13 октября. Этотъ день и 
начали праздновать' на св. Руси, равно' какъ празднуется 
онъ и у насъ— въ Семинарій, храмъ которой украшенъ ве
ликой святыней Иверской, Попечительство о бѣдныхъ 
питомцахъ которой именуется «Иверскимъ».

Какія же мысли, возлюбленные, посѣщаютъ насъ у св. 
иконы Богоматери?

Пренепорочная Дѣва украсила храмъ сей св. иконой 
Своей, снизошла къ намъ грѣшнымъ, проявила Свою все
объемлющую любовь! На самомъ дѣлѣ, не много ли для 
насъ и того, что Она на небѣ молится за родъ нашъ 
предъ Сыномъ Своимъ? Уже за одно это надлежитъ, воз
любленные, вмѣстѣ съ Церковію воскликнуть: „достойно 
есть величали Тя, Богородицей • Но вотъ Она— „честнѣй
шая херувимъ и славнѣйшая безъ сравненія Серафимъ"— 
какъ бы не довольетвуется этимъ, хочетъ и на землѣ 
видимо пребывать съ нами, являясь въ св. иконѣ Своей,— 
и это затѣмъ, чтобы стать въ ближайшія отношенія къ 
намъ, чтобы близость Свою сдѣлать какъ можно болѣе 
ощутительной для насъ, прибѣжище къ Себѣ болѣе удоб
нымъ, доступнымъ. Какое великое снисхожденіе Богома
тери къ намъ— грѣшнымъ! Какъ много говоритъ св. об
разъ Ея нашему уму и сердцу! Онъ наше утѣшеніе въ 
несчастіяхъ, помощь во всякой нуждѣ!

Возлюбленные! По мысли св. церкви, икона видимымъ 
очертаніемъ своимъ говоритъ о невидимомъ, нагляднымъ 
образомъ, чрезъ чувство зрѣнія, сообщаетъ уму нашему 
многія и важныя истины. Святая икона Богоматери пред
ставляетъ ту возвышенную жену, о которой ев. Іоаннъ 
сказалъ: «одежда Ея— срднце, подъ ногами Ея луна, на 
главѣ Ея вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ» (Апокал, 12,1). 
Богоматерь—это великая Жена, родившая во времени
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Того, Который раждается вѣчно отъ отца. Икона*Богома- 
тери какъ бы говоритъ намъ: «зрите, Я  родила вамъ 
Спасителя вашего; плоть и кровь, видимыя вами въ 
Немъ, Онъ принялъ отъ меня; плоть, которая для исцѣ
ленія вашихъ духовныхъ язвъ, была покрыта ранами, и 
кровь, прблштая на крестѣ,— получены Имъ отъ меня; 
честное тѣло и честную кровь, которыя вы вкушаете въ 
таинствѣ причащенія, Онъ имѣетъ отъ Меня»; Истинно, 
цѣлый рядъ важнѣйшихъ для нашего спасенія событій 
проносится предъ мысленнымъ взоромъ, является въ на
шемъ сознаніи, когда мы предстоимъ образу Пресвятой 
Дѣвы. Здѣсь, у этого образа беретъ свое начало и та 
многосложная наука, которая насаждается въ семъ вер
тоградѣ,— имя ей—-«богословіе», центръ ея—Богъ Олово, 
родивыйся отъ пречистой Дѣвы.

Много, возлюбленные, говоритъ св. икона Иверская 
и нашему сердцу. Св. Григорій Нисскій, по преданію, 
никогда не могъ безъ слезъ смотрѣть на изображеніе 
Авраама, приносящаго въ жертву сына своего Исаака. 
Кто и изъ насъ, благовѣйно, взирая на ликъ Пресвятой 
Дѣвы, не будетъ тронутъ до глубины души? Вѣдь этотъ 
ликъ-—дышетъ святостію, чистотою, смиреніемъ! «Се 
раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему» (Ев. Лукп 
1, 38)—это Ея слова, Ея всецѣлая преданность волѣ 
Божіей! Пламенная любовь къ Богу, безкорыстная лю
бовь къ ближнему, любовь даже къ врагамъ Сына свое
го— это перлы Ея души, жемчужины Ея внутренняго 
міра! Все это много говоритъ нашему грѣшному духу, 
вео это указываетъ тотъ путь, по которому должна идти 
и наша мятущаяся, обуреваемая моремъ страстей душа.

Но приложимъ, возлюбленные, и еще нѣсколько мы
слей и увидимъ, что св. икона Богоневѣсты служитъ 
кромѣ того неисчерпаемымъ источникомъ утѣшеній въ 
нашихъ несчастіяхъ. Гдѣ возможно найти себѣ утѣху во 
всякаго рода бѣдахъ и скорбяхъ? Въ молитвѣ, возлюблен
ные, въ горячей молитвѣ предъ св. иконою Богоматери! 
«Ты жалуешься, сынъ мой», какъ бы такъ говоритъ 
намъ Пренепорочная отъ святой иконы своей, «ты ж а
луешься на бѣдность и недостатокъ; но вспомни, гдѣ Я 
родила Моего сына, -твоего Спасителя?— Въ простой пеще
рѣ. Ты печалишься, что несчастія удручаютъ тебя; но
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вспомни, кто перенесъ большія несчастій въ сравненіи 
со Мной, Царицею неба? Ты боленъ, страдаешь или тер
пишь поношенія; но вспомни, что Я перенесла у креста 
Моего Сына и Господа, когда Мое сердце «оружіе прой- 
де»... Мужайся, сынъ мой, мужайся и вѣруй, а Я, твоя 
Матерь, буду молиться за тебя предъ престоломъ Все
вышняго». Этотъ голосъ, возлюбленные,— бользамъ на ра
ны душевныя! Несчастный страдалецъ, который, повиди- 
мому, недоступенъ былъ никакому утѣшенію, мало— по-ма- 
лу успокаивается. Его страданія какъ бы расплавляются 
въ горнилѣ страданій Материныхъ. И даже нѣкоторая 
не земная радость посѣщаетъ его сердце! И былому сом
нѣнію въ возможности горней помощи нѣтъ мѣста.

Но не только утѣшеніе, какъ нѣкоторую небесную 
росу, освѣжающую души, источаетъ намъ Приснодѣва: 
Она подаетъ и очевидную помощь— чудодѣйствуетъ чрезъ 
святую икону свою. Много, возлюбленные, чудесъ совер
шилось у св. образа Иверскаго. Много— и внѣ Россіи и 
въ ея предѣлахъ. Еще иконоборецъ, ударившій икону въ 
ланиту, увидѣлъ кровь, пришелъ въ ужасъ, покаялся, 
притекъ на Аѳонъ, подвизался здѣсь въ молитвѣ и по
стѣ и сталъ извѣстенъ съ именемъ „св. Варвара". Еще 
хожденіе св. иконы по водѣ, чудесное явленіе у горы 
Аеонской, переходъ изъ храма на стѣну надъ монастыр
скими воротами— все это запечатлѣно чудесностью! За
щита Аѳона отъ невѣрныхъ— сароцинъ и персовъ—все 
это чудеса отъ св. иконы Иверской! И не только внѣ 
Россіи, но и «по лицу земли родной» много совершилось 
чудесъ по молитвамъ предъ св. образомъ Богоматери. И 
св.-Русь «отъ края—до края, отъ коря - до моря» чтитъ 
св. икону Иверскую и молится усердно передъ Нею.

Помолимся же и мы, возлюбленные, предъ св. иконой 
Иверской, «притецемъ нынѣ», въ день нашего церковна
го торжества, къ этому св. образу. Принесемъ сюда всѣ 
наши радости и горести, помолимся предъ Той Матерью, 
которая стоитъ у вратъ рая и отверзаетъ ихъ только 
приходящимъ съ вѣрою! Помолимся и вмѣстѣ съ церковью 
воскликнемъ: «радуйся, благая Вратарнице, двери райскія 
вѣрнымъ отверзающая!» И не только «нынѣ», но и 
«присно» будемъ воздавать нашей Владычицѣ хвалы, бла
годаренія, величанія. Не только 13 октября— разъ въ
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годъ,— нѣтъ, «не умолчимъ никогда, Вогородице, силы 
Твоя глаголати недостойніи».

Все— и малѣйшее благо— ниспосылается съ неба хода
тайствомъ Приснодѣвы. Прямо, непосредственно прибли
жаться къ Богу мы не можемъ; только моленіе Матер
нее открываетъ намъ этотъ доступъ: «не имамы иныя 
помощи, иныя надежды, развѣ Тебѣ, Владычице! Ты 
намъ помози"!— взываетъ св. церковь. Ужели, возлюблен
ные, забудемъ такую мощную и сильную Заступницу? Да 
не будетъ! Неблагодарный серцемъ, умомъ повторитъ 
вмѣстѣ съ Церковію: «не умолчимъ никогда, Вогородице, 
силы Твоя глаголати недостойніи». И еще: «радуйся, бла
гая Вратарнице, двери райскія вѣрнымъ отверзающая!» 
Аминь.—

Это слово, произнесенное съ глубокимъ чувствомъ, про
извело надлежащее впечатлѣніе и дѣйствіе.

По окончаніи литургіи и молебна, Архіепископъ Наза
рій, разоблачившись, вышелъ на средину храма и, пере
ходя съ одной стороны на другую, обратился къ воспи
танникамъ приблизительно съ слѣдующими словами:

«Возлюбленные юноши! Это мы видимся уже другой 
разъ, а въ храмѣ первый разъ.

Первое знакомство наше было внѣшнее: я посмотрѣлъ 
на васъ, вы на меня. Теперь я съ вами познакомился 
духовно, глубоко познакомился, молясь съ вами предъ 
лицемъ Всевышняго Бога, Господа Нашего Іисуса Христа. 
— Мы вмѣстѣ возносили Богу молитвы приношенія и 
благодаренія, «едиными усты и единымъ сердцемъ» сла
вили Бога. Какое же мсжетъ быть единеніе, какъ не 
такое, въ молитвѣ?! Я молилъ Бога, чтобы Онъ удосто
илъ меня предстоять у престола Его вмѣстѣ съ вами, 
если и не со всѣми, потому что я, быть можетъ, скоро 
умру, то по крайней мѣрѣ съ большинствомъ изъ васъ, 
чего я отъ всей души желаю. Объ этомъ и вы помоли
тесь; эта молитва будетъ угодна Богу, спасительна. Вы 
скажете: «трудно молиться!»,—и я скажу— трудно. И 
святители, и угодники Божіи, которые всю жизнь свою 
посвящали молитвѣ, и они говорили, что молиться труд
но, и всегда себя принуждали къ ней. Но зато молитва 
есть подвигъ, и подвигъ великій; она есть царица добро
дѣтелей, такъ св. Іоаннъ Златоустъ называлъ ее царицей
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добродѣтелей. Что человѣкъ безъ молитвы? Онъ забылъ 
Бога, онъ забылъ, что созданъ по образу и подобію Бо
жію, онъ забылъ, что «Онъ даетъ всѣмъ и животъ и 
дыханія, и вся».—

И васъ въ положенное время призываютъ къ молитвѣ: 
вы слышите звонки на молитву,—но это призываніе 
внѣшнее, эта молитва не къ спасенію. Старайтесь вну
треннимъ призываніемъ располагать себя къ молитвѣ, 
старайтесь ощутить звонъ внутри себя, въ душѣ и сердцѣ 
своемъ, направляя всего себя къ Богу.

Святители заставляли себя молиться; такъ и вы 
заставляйте себя, доколѣ не окрѣпнете и перестанете 
нуждаться въ этомъ принужденіи.

Возлюбленные юноши! Жизь дѣйствуетъ множествомъ 
внѣшнихъ впечатлѣній, на которые особенно такъ падки 
юноши, поэтому относитесь къ нимъ съ разборомъ, тща
тельно испытавши ихъ, а если для васъ будетъ это 
трудно, обращайтесь въ молитвѣ за помощію Бога. Буду 
и я молить Бога, чтобы благословилъ ваши умъ и серд
це и расположилъ васъ къ добрымъ дѣламъ.

Думаю, что еще не разъ будемъ молиться съ вами въ 
этомъ храмѣ.»

Эти слова не были въ строгомъ смыслѣ церковной 
проповѣдью,— это было безыскусственное простое настав
леніе отца дѣтямъ,, проникнутое духомъ любви и участія. 
Мы привыкли, чтобы намъ говорили съ церковной каѳед
ры, съ амвона, говорили при томъ рѣчи, построенныя по 
законамъ ораторскаго искусства, рѣчи, въ которыхъ было 
все гладко, нѣтъ никакихъ преградъ, и слово льется 
безпрерывно;—тѣмъ необычайнѣе было обращеніе Высоко
преосвященнаго къ воспитанникамъ.

Поздравивъ всѣхъ съ праздникомъ,. Высокопреосвящен
ный Назарій въ сопровожденіи о. ректора и детальныхъ 
священнослужителей вышелъ изъ храма и направился въ 
учительскую, а воспитанники въ столовую, такъ какъ 
время было позднее, и пора было обѣдать.

Проходя по лѣстницѣ, воспитанники были предупреждены 
и. д. инспектора семинаріи А. Ю. Стадницкимъ о томъ, 
что сейчасъ столовую посѣтитъ Владыка. Дѣйствительно, 
спустя нѣсколько минутъ показался онъ съ о. ректоромъ. 
Встали на предобѣденную молитву, пропѣтую стройно и'
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съ большимъ воодушевленіемъ, послѣ которой, исполнивъ 
надлежащее привѣтствіе— «иеъ полла эти Деспота», вос
питанники сѣли и начали обѣдать. Высокопреосвященный 
медленно обошелъ всю столовую, переходя одъ одного 
стола къ другому, задавая сидѣвшимъ различные вопро
сы, пробовалъ пищу и посѣтилъ даже буфетъ. Это пребы
ваніе Владыки среди воспитанниковъ вызвало въ средѣ 
ихъ оживленные разговоры объ участливомъ отношеніи 
Высокопреосвященнаго къ нимъ. Сопровождаемый пѣніемъ 
— «исъ полла» Высокопреосвященный Назарій направил
ся въ квартиру о. Ректора.

Восп. Вл. Кориссъ.

По примѣру г. Луцкевича.1)
Въ то время, какъ Министерство просвѣщенія разраба

тываетъ проекъ физическаго развитія и военной выправ
ки въ народныхъ школахъ, частная иниціатива не дрем
летъ.

На-дняхъ, во время пребыванія моего въ отпуску въ 
Лубенскомъ уѣздѣ, я былъ приглашенъ помѣщпцей Н. Г. 
Бурневской осмотрѣть школу д. Пятигорецъ, основанную 
на ея средства. Интересуясь вообще народными школами, 
гдѣ кладутся зачатки общаго развитія и воспитанія бу
дущихъ воиновъ, я предполагалъ встрѣтить безотрадный 
іпаблонъ, на который уже достаточно насмотрѣлся; мнѣ 
казалось, что въ этой школѣ я найду: голый процесъ чте
нія и письма, безъ всякаго интереса къ просвѣщенію; 
ариѳметику, проникнутую исключительно бухгалтерскимъ

Ц Подъ таклмъ заглавіемъ въ № 12? военной газеты „Русскій Инва
лидъ11 помѣщена была замѣтка г. Н. Бутовскаго объ успѣшномъ препода
ваніи военной гимнастики въ начальной школѣ, основанной на средства г-жи 
Бурневской въ д. Пятигорцахъ Лубенск. у., Полт. губ. Замѣтка эта обрати
ла на себя вниманіе Министерства Народнаго Просвѣщенія, которымъ и 
былъ сдѣланъ соотвѣтствующій запросъ, почему объ этомъ фактѣ не имѣет
ся никакихъ оффиціальныхъч сообщеній. По разслѣдованіи оказалось, что въ 
д. Пятигорцахъ нѣтъ школы министерской или земской, а есть школа цер
ковно-приходская, которой эта замѣтка и касается. Полагаемъ, что перепе
чатка замѣтки, а также возможно широкое распространеніе ея, особенно 
умѣстно и желательно въ наше время, когда въ Госуд. Думѣ рѣшается во
просъ: быть или не быть самостоятельной церковно-приходской школѣ.

Ред.
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духомъ, фигуру мальчика съ перомъ за ухомъ, строчащаго 
просьбы мужикамъ и лелѣющаго въ своемъ воображеніи 
идеалъ псаломщика или волостного писаря; колеблющую
ся религіозность на почвѣ знанія, не обнятаго воспита
ніемъ; слабое понятіе объ отечествѣ и абсолютную пусто
ту въ смыслѣ патріотическаго порыва...

Въ д. Пятигорцахъ я нашелъ совершенно иное направ
леніе: школа Н. Г., какъ и нѣкоторыя сосѣднія школы, 
о которыхъ я слышалъ прекрасные отзывы, представля
етъ отрадное явленіе; въ ней частная иниціатива мѣст
ной интелегенціи идетъ вполнѣ въ унинсонъ съ просвѣ
щенными требованіями ученнаго начальства.

Въ основѣ образованія и воспитанія, даваемаго школой 
Н. Г., прочно заложена патріотическая жилка, происхож
деніе которой очень сложно. Во главѣ всего дѣла лежатъ 
отличныя отношенія помѣщицы къ крестьянамъ, которые 
не только съ ней совѣтуются въ самыхъ интимныхъ дѣ
лахъ, но и судятся у нея, какъ у мирового судьи, бла
гополучно разрѣшая свои домашнія ссоры. Авторитетъ 
этой помѣщицы огромный: «какъ барыня сказала, такъ 
тому и быть»... Въ экономіи образцовый порядокь; зем
ля отдается въ наемъ «по-Божески» и преимущественно 
«на обработъ». Вь работѣ наблюдается не только усердіе 
но и настоящая дисциплина; потому мужики и не бѣдст
вуютъ. Она же выстроила церковь въ деревнѣ, собравъ 
пожертвованія отъ состоятельныхъ людей и, обративъ вни
маніе своей дѣятельностью высокочтимаго полтавскаго 
архіерея, заручилась его горячимъ содѣйствіемъ. Нахо
дясь въ отличныхъ отношеніяхъ съ приходскимъ священ
никомъ, Н. Г. принимаетъ большое участіе въ религіоз
но-нравственномъ развитіи прихожанъ и особенно слѣ
дитъ за этимъ развитіемъ въ школѣ. Народные учителя 
— друзья Н. Г. и живутъ у нея въ домѣ. Система во
спитанія основана исшпочительно на нравственномъ влія
ніи: ученики слушаютъ бесѣды помѣщицы съ благоговѣ
ніемъ, побуждаемые къ тому своими родителями и замѣ
чательнымъ ея умѣніемъ обращаться съ дѣтьми...

Такъ вотъ въ этомъ чудномъ разсадникѣ начальнаго про
свѣщенія пронеслась вѣсть о томъ, что Царь одобрилъ 
опытъ г. Луцкевича. Немедленно сама Н. Г. и мужъ ея, 
Василій Павловичъ, оба глубокіе патріоты, рѣшили, что
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они не выполнятъ своихъ обязанностей передъ Царемъ и 
Отечествомъ, если не пойдутъ по стопамъ Луцкевича. 
Царская воля была объявлена крестьянамъ, и тутъ же 
выступилъ охотникъ, отставной фейерверкеръ 2-й резерв
ной артилерійской бригады, Тимофей Кшнкань, возгорѣв
шій страстью къ этому дѣлу. —«Положите жалованье— 
хорошо»,— сказалъ онъ,— «а не положите— я и такъ бу
ду учить»...

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ успѣшно про
шелъ со школьниками гимнастику и первоначальную строе
вую выправку, которыя и были представлены мнѣ на 
смотръ.

Съ умиленіемъ увидѣлъ я малышей, отъ 9 до 14 лѣтъ, 
выстроенныыхъ въ полуротномъ составѣ; они были пре
красно выравнены; стойка выправлена; повернутые напра
во злаза горѣли молодечествомъ. На привѣтствіе дружно 
отвѣтили свѣжими дѣтскими голосами. Вниманіе и дис
циплина въ строю образцовыя.— «Какъ только скомандо
вали смирно\-—умри!» училъ ихъ фейерверкеръ, и они 
строго исполняли его наставленія. Ружей еще нѣтъ,— 
предполагаются къ выдачѣ игрушечныя. Полурота пре
красно продѣлала повороты, вздваиваніе рядовъ, движеніе 
рядами и фронтомъ, шагомъ и бѣгомъ. Нога, равненіе, 
затылокъ, дистанціи,— все то, что требуетъ большого на
выка и отнимаетъ такъ много времени въ курсѣ моло
дыхъ солдатъ, уже здѣсь пройдено, да не вчернѣ, а 
какп слѣдуетъ. Пройдена и подготовительная гимнастика 
{снаряды еще не устроены).

На все это я смотрю какъ на огромнее облегченіе въ 
прохожденіи курса будущими молодыми солдатами: не бу
детъ у нихъ ни томленія, ни вздоховъ, ибо придется при
ниматься за знакомое, привычное дѣло; но главное за
ключается въ пріобрѣтеніи съ дѣтства любви къ этому 
дѣлу. Страшная солдатчина, бабій вой при отправ
леніи на службу «забритаго» сынка, уступаетъ мѣ
сто здоровову военному вдохновенію.

Мальчики, вдохновленные разсказами о Петрѣ, Суворо
вѣ, Скобелевѣ, Кондратенко, о врагахъ Россіи, которыхъ 
во что бы то ни стало надо побѣдить, восторженно по
ютъ «Спаси, Господи, люди Твоя»... и лелѣютъ въ сво
емъ воображеніи высокіе подвиги во славу своего Отече-
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ства... Кто же внушилъ имъ эти чувства? Простой пе
дагогъ-самородокъ, фейерверкеръ Кишкань, воспитанный 
въ преданности Царю и Отечеству на военной службѣ.

Не усмотритъ ли читатель въ дѣятельности этого фей
ерверкера аналогію великой мисіи, совершенной герман
скимъ школьнымъ учителемъ, который, по словамъ авто
ритетовъ, побѣдилъ французскую армію? Конечно, трудна 
была бы стезя Кишканя, если бы, вмѣсто Бурневскихъ, 
сидѣли въ деревнѣ помѣщики, враждующіе съ крестьяна
ми, равнодушные къ церкви и относящіеся къ своему 
Отечеству съ интернаціональными чувствами, свойствен
ными «кадетскому» и другимъ анти-патріотическимъ ла
герямъ.

И вотъ ходимъ мы вокругъ да около той тайны, кото
рая двигаетъ и воспитаніе, и просвѣщеніе, и рѣдко кому 
приходитъ въ голову, что миліоны, проектируемые на 
всеобщее обученіе, лишенное положительныхъ идеаловъ, 
могутъ только расширить хаосъ, изъ котораго выходятъ 
беспочвенные люди, вѣчно, неудовлетворенные жизнью 
мученики, озлобленные на все и на всѣхъ... ІІо, можетъ' 
быть, намъ замѣтятъ, что внесеніе въ школу военной 
выправки и увлеченіе военнымъ героизмомъ понизитъ об
щее просвѣщеніе народныхъ массъ. Пора перестать повто
рять этотъ вздоръ: во-первыхъ, въ здоровомъ тѣлѣ жи
ветъ здоровый духъ, во-вторыхь, всякій вносимый въ 
школу положительный патріотическій идеалъ можетъ слу
жить импульсомъ просвѣщенію...

Н. Бутовскій.

Къ заіѣтнѣ «По примѣру г. Луцкевича»..1).
Не везетъ даровитымъ русскимъ людямъ; очень ужъ 

часто приходится читать ихъ некрологи. Едва успѣлъ я 
сообщить читателямъ «Русскаго Инвалида» о выдаю
щемся педагогѣ-самородкѣ, запасномъ фейерверкерѣ Киш- 
канѣ, блестяще поднявшемъ дѣло физическаго развитія 
и военной выправки въ одной изъ школъ Лубенскаго уѣз
да, какъ получилось извѣстіе о его внезапной кончинѣ.

і) «Русскій Инвалидъ» № 135.
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Онъ умеръ въ. полномъ сознаніи, послѣ непродолжитель
ной, но тяжкой болѣзни, и за нѣсколько минутъ до смер
ти очень безпокоился о томъ, что недоконченное имъ 
дѣло можетъ погибнуть,— умеръ, какъ христіанинъ и воинъ: 
готовясь къ причастію, просилъ читать ему страстныя 
евангелія, которыя съ умиленіемъ слушалъ, и завѣщалъ 
похоронить себя въ военномъ мундирѣ и непремѣнно въ 
той рубашкѣ, которую носилъ на службѣ, на чемъ особен
но настаивалъ.

Смерть Кишканя произвела впечатлѣніе на мѣстную 
интелигенцію, очень его цѣнившую, и на крестьянъ д. 
Пятигорцы, которые, не смотря на рабочій день, поголовно 
присутствовали на отпѣваніи.

Похороны были торжественныя, для деревни почти не 
виданныя. По просьбѣ помѣщиковъ служили соборне три 
священника; выносили съ хоругвями; хорошій хоръ пѣв
чихъ безвозмездно принялъ участіе въ отпѣваніи. Свя
щенникъ сказалъ теплое слово, очертивъ личность покой
наго, какъ христіанина и воина; а при опусканіи тѣла 
въ могилу однимъ изъ присутствующихъ была произнесе
на рѣчь о большомъ патріотическомъ дѣлѣ, поднимае
момъ нынѣ въ народныхъ школахъ. — «Армія наша»,— 
сказалъ ораторъ,— «беззавѣтно преданнан Богу, Царю и 
отечеству, имѣла до сихъ поръ одинъ важный недоста
токъ: трудно было темному человѣку одолѣть въ корот
кій срокъ всю науку солдацкую, которая, чѣмъ дальше, 
все шире становится; а теперь, благодаря волѣ Госуда
ря, первоначальныя познанія въ военномъ дѣлѣ и лов
кость физическая, и дисциплина, и долгъ воинскій бу
дутъ прививаться русскимъ людямъ съ дѣтскаго возра
ста... И страшенъ будетъ для враговъ Россіи солдатъ, 
прошедшій черезъ родную и войсковую школы, которыя 
отнынѣ будутъ близки другъ другу по своимъ патріоти
ческимъ началамъ.

Еще одна характерная подробность. Къ выносу тѣла 
Тимофея Кишканя собралась вся его дѣтская команда и 
сама выстроилась у. церкви; но встрѣтилось затрудненіе: 
некому было командовать. Въ это время подбѣжалъ ко 
мнѣ кадетъ N корпуса, находящійся здѣсь въ отпуску, 
и, вытянувшись, спросилъ у меня правила отданія чес
ти при погребеніи; затѣмъ, онъ сталъ во главѣ команды
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и безъ ошибки продѣлалъ вето церемонію. Потомъ я уз
налъ, что у кадета была дружба съ Кишканемъ: онъ изу
чалъ обязанности унтеръ-офицера и хотѣлъ участвовать въ 
ученіяхъ. Такіе порывы тоже надо учитывать, это знаменіе 
времени... Интересуясь личностью педагога-самородка и 
твердаго исполнителя патріотическаго долга, Тимофея 
Киінканя, я между прочимъ узналъ, что на него имѣлъ 
большое вліяніе командиръ батареи 2-й резервной артиле- 
рійской бригады, которой велъ съ нимъ непрерывную 
переписку и снабжалъ его книжками военно-патріотичес
каго содержанія, не лубочной, а хорошей литературы, 
менаду которыми я, между прочимъ, нашелъ изданія Е. 
В. Богдановича.

Вдова Кишканя съ малолѣтнимъ ребенкомъ осталась 
безъ всякихъ средствъ. Мѣстная интелигенція, вѣроятно, 
приметъ участіе въ воспитаніи мальчика и позаботится, 
чтобы начатое его отцомъ дѣло не умерло. Адресъ вдо
вы, на случай, если бы кто нибудь изъ читателей по
желалъ помочь ей: Почтовое отдѣленіе Юсковцы, Дубен
скаго уѣзда, Полтавской губерніи, крестьянкѣ деревни 
Пятигорецъ, Домнѣ Еишкань. .

Въ настоящее время религіознаго броженія умовъ въ 
высшей степени отрадное, бодрящее впечатлѣніе произ
водятъ на душу православнаго христіанина церковныя 
торжества: онѣ убѣждаютъ васъ въ томъ, что истинные 
работники на нивѣ Христовой еще не перевелись, что 
еще не угасла въ сердцахъ Русскаго народа вѣра въ 
Бога, любовь къ установленіямъ Его святой Церкви; онѣ, 
обставленныя со всѣмъ благолѣпіемъ, подобающимъ право
славнымъ службамъ, возжигаютъ въ христіанскихъ серд
цахъ огонь любви и умиляютъ до готовности объять 
весь міръ, о Господѣ радуяся. Только одебелѣвшія сердца 
людей, погрязшихъ въ житейскихъ заботахъ объ угожде
ніи свой плоти,— яже земля есть и въ землю отойдетъ,—

Н. Бутовскій.
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и совершенно забывшихъ о болѣе важной составной части 
человѣка— безсмертной душѣ, остаются не чувствитель
ными къ назидательности церковныхъ торжествъ.

7 Сентября этого года въ селѣ Карпиловкѣ, Прилук- 
скаго уѣзда, совершилось одно изъ столь назидательныхъ, 
свѣтлорадостныхъ торжествъ— торжество освященія ново- 
устроеннаго храма.

Слухъ о предстоящемъ торжествѣ уже давно разнесся 
по окрестнымъ селеніямъ, и многіе съ нетерпѣніемъ 
ожидали этого рѣдкаго, выпадающаго на долю немногихъ, 
событія. Еще съ утра 6-го Сентября потянулись къ 
Карпиловкѣ богомольцы съ сердечнымъ желаніемъ въ 
такой знаменательный для Карпиловчанъ день молитвен
но раздѣлить ихъ духовную радость.

Бушевавшій весь этотъ день вѣтеръ затихъ, и погода 
какъ нельзя лучше, благопріятствовала полнотѣ праздника. 
Возлѣ церкви и въ церкви шли спѣшныя приготовленія: 
разбирали лѣса у крестовъ (днемъ по случаю вѣтра 
нельзя было), въ церкви подъ руководствомъ и при 
дѣятельнѣйшемъ личномъ участіи приходскаго священ
ника о. Евгенія Лѣскова устанавливалось все по своимъ 
мѣстамъ, иконостасъ и двѣ боковыя арки иллюминова
лись массами цвѣтныхъ лампадъ. Пишущій эти строки 
невольно обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что 
въ хлопотахъ объ украшеніи храма батюшкѣ и его се
стрѣ— барышнѣ помогали не мѣстные прихожане, а два 
усердныхъ прислужника церкви сосѣдняго села (М. Крав
ченко и М. Коваленко изъ Волошиновки). Это породило 
мрачныя мысли.

Но вотъ все готово. Съ высоты новой колокольни 
особенно торжественно раздается первый ударъ колокола 
и далеко, далеко разносится, призывая „сотворити Го- 
сподеви“ . Со всѣхъ сторонъ къ церкви потянулись при
бывшіе богомольцы. Уже въ церкви и священно-служи
тели—семь іереевъ во главѣ съ благочиннымъ о. Анто
ниномъ Короповымъ и діаконъ изъ с. Хоминецъ М. 
Жилинъ.

Если хозяинъ, устроивъ домъ для своего жилья, ра
дуется, то какова должна быть радость устроившихъ 
домъ Богу— Подателю благихъ? Такъ думалось, когда въ 
новоустроенномъ храмѣ впервые раздался мощный го- N
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лосъ діакона, призывающаго возстать для славословія 
Сотворившаго небо и землю. Началось совершеніе всенощ
наго бдѣнія. Начало, до литіи, пѣлъ лѣвый хоръ изъ 
псаломщиковъ, прибывшихъ на торжество. На литію вы
ходили всѣ священнослужители. Изящно иллюминованный 
иконостасъ, масса горящихъ свѣчей въ рукахъ молящих
ся, сонмъ духовенства въ бѣлыхъ ризахъ, истовое произ
ношеніе возгласовъ, тихое, довольно стройное пѣніе мѣст
наго хора,— все это производило неизгладимое впечатлѣ
ніе, будило въ душѣ чувства благоговѣнія предъ святостью 
совершаемаго. Вспомнились слова десяти мудрыхъ Кіев
скихъ мужей—язычниковъ князю Владимиру послѣ того, 
какъ побывали они въ храмѣ Св. Софіи на православ
номъ богослуженіи, совершенномъ патріархомъ: ,,не зна
емъ— на небѣ или на землѣ были ны“ . Такъ, судя по 
внѣшнимъ выраженіямъ настроенія, чувствовали себя въ 
Карішловскомъ храмѣ и благочестивые богомольцы, при
шедшіе сюда найти религіозное утѣшеніе.

Передъ поліелеемъ настоятель церкви о. Евгеній Лѣ
сковъ сказалъ поученіе, суть котораго заключалась въ 
слѣдуЕОщемъ: вѣра въ Бога прирождена человѣку и, не
премѣнно, нуждается во внѣшнемъ проявленіи. Съ перво
бытныхъ временъ люди отдѣляли особыя мѣста на землѣ,— 
гдѣ либо на вершинахъ горъ или въ глубинѣ рощъ,— 
тамъ строили жертвенники и приносили Богу молитвы 
и жертвы. Недовольствѵясь этимъ, люди, наконецъ, вы
строили, храмъ (Давидъ, Соломонъ). Первые христіане 
во время гоненій устраивали храмы въ катакомбахъ; съ 
прекращеніемъ же гоненій храмы во множествѣ на
чали строиться по лицу всей земли, особенно русской 
съ принятіемъ православной вѣры. Любовь русскаго 
человѣка къ храму сильна и теперь, какъ это видно изъ 
только что устроеннаго храма.

Говорилъ о. Е. не только устами, но и сердцемъ, ибо 
сердцу только и можно говорить сердцемъ. Простота.' 
изложенія, великолѣпная дикція проповѣдника его рѣчь 
дѣлали удобопонимаемой простыми слушателями. При
двинувшись къ амвону, всѣ слушали съ затаеннымъ 
дыханіемъ, и чудный голосъ о. Е. былъ слышенъ въ 
самыхъ отдаленныхъ уголкахъ храма. Какъ рукой, вкла
дывались поучительныя слова въ душу предстоящихъ.



2075

Не могъ добрый ііастырь, въ заключеніе своего поученія, 
не посѣтовать о томъ, что новосозданный храмъ не рос- 
писанъ священными изображеніями, и выразилъ надежду 
на то, что Карпиловчане съ этого дня станутъ усерднѣе 
къ храму, и добрый элементъ населенія отозвется на его 
кличъ заботиться о благоукрашеніи дома Божія. Стало 
понятнымъ, почему при уборкѣ храма помогали посторон
ніе: въ приходѣ существуетъ, какъ это ни печально, 
нѣкоторый индифферентизмъ къ церковному.

Только часамъ къ 11 вечера окончилось всенощное 
бдѣніе. Расходиться никто и не думалъ,— такъ было 
хорошо, пріятно еще и еще быть тамъ, гдѣ учатъ доб
рому, душеспасительному, гдѣ душа находитъ полный 
покой отъ житейскихъ треволненій.

Опять о. Ввг. всходитъ на амвонъ и, по обыкновенію, 
увлекательно говоритъ. Онъговоритъ о порядкѣ завтрашнихъ 
службъ и ихъ значенія. Послѣ этого благословляется на
чало чтенія „Дѣяній Святыхъ Апостолъ” . Большинство 
богомольцевъ остаются для всенощнаго стоянія, а нѣко- 
рыя уходятъ „труда ради бдѣлънаго” вкусить пищи и 
тогда уже придти въ храмъ и оставаться тутъ до утра.

Утромъ, 7 Сеніября, послѣ звона было водоосвященіе, 
а затѣмъ— совершенъ умилительный чинъ освященія 
церкви тѣмъ же о. Благочиннымъ въ сослуженіи свя
щеннослужителей, участвовавшихъ и въ всенощномъ 
бдѣніи. По освященіи престола былъ совершенъ, при 
красномъ звонѣ, крестный ходъ вокругъ церкви.

Какъ трогательны, торжественны моменты—возглаше
ніе предъ закрытыми дверями: „возьмите врата князи 
ваша, и внидетъ Царь славы” . Тутъ стоящій внутри 
храма хоръ дружно, сильно вопрошаетъ: „Кто есть сей 
Царь славы”? У многихъ эти моменты вызвали слезы 
умиленія.

Храмъ освященъ... Съ такимъ свѣтлорадостнымъ со
бытіемъ поздравляетъ прихожанъ ихъ батюшка. Онъ 

-проникновенно говоритъ о великомъ значеніи для право
славныхъ храма, кадъ училища благочестія, и снова 
зоветъ прихожанъ своихъ въ храмъ, призываетъ ихъ къ 
усердію въ дѣлѣ благоукрашенія дома Того, Кто такъ 
чудно украсилъ необъятный сводъ небесъ. И эта, третья
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уже, рѣчь была выслушана съ тѣмъ же неослабѣвающимъ 
вниманіемъ.

Послѣ освященія храма совершена была въ немъ и 
первая божественная литургія съ рѣдкой для нашихъ селъ 
торжественностью: семь іереевъ, діаконъ съ хорошимъ 
голосомъ, съ прекрасной выдержкой, хоръ пѣвчихъ подъ 
управленіемъ мѣстнаго псаломщика Т. В. Миславскаго,—  
и не тотъ кричащій изо всѣхъ силъ въ угожденіе сель
скимъ іікусомъ, хоръ, а хоръ тихимъ своимъ пѣніемъ 
вызывающій молитвенное настроеніе. Не мало нужно 
энергіи и труда для постановки хора въ селѣ, но все это 
нашлось у живущаго въ мирѣ и согласіи причта. На
стоятель, обладающій музыкальными способностями, не
дюжиннымъ голосомъ (теноръ), любитъ церковное пѣніе, 
имѣетъ эстетическій вкусъ и въ сотрудничествѣ псалом
щика успѣлъ сдѣлать то, чего не имѣютъ еще очень 
многія села.

По причащенію священнослужителей благочинный о. 
Антонинъ Короповъ сказалъ приличное случаю слово. 
Пусть что ни говорятъ, а православный русскій народъ 
любитъ слушать поученія своихъ пастырей съ большимъ 
вниманіемъ, чѣмъ пустую болтовню, такъ называемыхъ, 
„ораторовъ11. И слово о. благочиннаго выслушано съ 
напряженнымъ вниманіемъ, и, можно съ увѣренностью 
сказать, многіе будутъ въ своей жизни руководствовать
ся преподанными въ этомъ словѣ уроками христіанской 
нравственности.

Церковныя службы этого дня закончились троекрат
нымъ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви и, наконецъ, 
возглашеніемъ многолѣтія, послѣ чего іереи, разоблачи
лись, направились на площадь возлѣ церкви, гдѣ была 
приготовлена общая трапеза. Здѣсь о. благочинный, воз
ложивъ на себя епитрахиль, благословилъ „ястіе и пи
тіе” , а затѣмъ сказалъ здравицу за Государя, на что 
тысячная толпа воодушевленно прокричала „ура” . Къ 
этому моменту прибылъ г. земскій начальникъ Красов
скій. Пожелавъ трапезующимъ пріятнаго аппетита, по 
приглашенію о. Евгенія, священники и др. гости от
правились въ его домъ.

Въ домѣ радушнаго хозяина торжества былъ предло
женъ гостямъ обѣдъ, во время котораго было сказано
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ного тостовъ. Тосты за Государя и Царствующій домъ, 
произнесенные хозяиномъ дома, по его предложенію, со
провождались пѣніемъ „Боже, Царя храни“ , а тосты за 
нашихъ Полтавскихъ Владыкъ— пѣніемъ многая лѣта“ . 
Не забыли здѣсь и старѣйшаго изъ присутствующихъ, 
заштатнаго священника с. Карпиловки о. Іосифа Березова 
и единодушно пропѣли ему „многая лѣта“ . Этого же 
пожелали такъ много поработавшему и усердно работаю
щему на пользу Церкви и Престола, воодушевленному 
глубокими чувствами любви и преданности къ симъ не
премѣннымъ условіямъ благоденствія Россіи, хозяину 
праздника о. Евгенію, много потрудившемуся при созда
ніи храма Артемію Ивановичу Клочко и, наконецъ, 
скромному, но въ высшей степени честному, добросовѣст
ному подрядчику по постройкѣ церквей Василію Ивано
вичу Синицыну. Этотъ послѣдній въ здѣшней окружности 
устроилъ уже не одну церковь и воздѣ получалъ толь
ко благодарность за честность и усердіе. И, дѣйствитель
но, въ нашъ вѣкъ это рѣдкій примѣръ!

Къ концу обѣда о. Евгеній прочелъ привѣтственныя 
телеграммы Архіепископу Назарію и Начальнику Полтав
ской губерніи отъ имени г. земскаго начальника, о. благо
чиннаго съ возглавляемымъ имъ духовенствомъ и при
хожанъ. Чтеніе было выслушано, стоя, и заключено пѣ
ніемъ „многая лѣта” . Эти телеграммы сразу же были 
сданы бывшему на праздникѣ Начальнику почтово-теле
графнаго отдѣленія въ м. Сребномъ.

Только уже вечеромъ гости благодарили радушныхъ 
хозяевъ за добрый, ласковый пріемъ и за доставленіе боль
шого удовольствія такъ великолѣпно обставленнымъ тор
жествомъ. Тутъ о. Евгеній искренно извинялся и глубоко 
сожалѣлъ, что не могло исполниться его желаніе при
гласить для освященія церкви Владыку.

Надолго останутся впечатленія 7 Сентября въ с. Кар- 
ниловкѣ. Слава и честь поработавшимъ, — кто денежной 
жертвой, кто опытной распорядительностью, а кто и 
личнымъ трудомъ при созданіи дома Богу. Нельзя отъ 
всего сердца не пожелать прихожанамъ освященнаго 
храма благоговѣйнаго отношенія къ нему, усердія къ 
благоукрашенію его и успѣха въ постройкѣ уже начатаго 
зданія для церковно-приходской школы, этой второй, по
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важности значенія, церкви; а настоятелю съ причтомъ 
искренно желаемъ, да укрѣпитъ ихъ Господь въ дѣланіи 
на нивѣ Христовой. Пусть тѣ болѣзни и труды, которые 
неизбѣжны при ихъ работѣ, Господь вознаградитъ въ 
Царствіи Своемъ.

Псаломщикъ А. В. Воблый.
1910 г. 24 Сентября 

о, Волошиновка.

ИЗЪ ПОЛТАВСКОЙ ЕПАРХІАЛЬНОЙ ХРОНИКИ.
7  Скоропостижная смерть священника о. Никанора 

Петина. 7 октября съ кіевскимъ почтовымъ поѣздомъ 
въ 9 час. 30 мин. прибылъ на ст. Полтава-городъ свя
щенникъ Успенской церкви м. Гѣшетиловки, Полтавскаго 
уѣзда, о. Никаноръ Петинъ съ женой. Они ѣхали въ 
с. Старовѣровку, Константиноградскаго уѣзда, на погребе
ніе своего тестя свящ. о. Дараганова.

О. Петинъ вышелъ на перронъ и скоропостижно скон
чался.

Тѣло почившаго было перевезено въ домъ его родствен
ника Полтавскаго врача Н. К. Дараганова.

ГІа другой день, по облаченіи въ священническія одеж
ды, у гроба покойника причтомъ Срѣтенской церкви бы
ла отслужена панихида, а затѣмъ въ 4 час. былъ совер
шенъ выносъ тѣла въ ближайшую. Срѣтенскую церковь.

По окончаніи литургіи, въ субботу, 9 октября, было 
совершено отпѣваніе почившаго въ предстояніи преосвя
щеннѣйшаго епископа Георгія, при участіи городского 
духовенства. Послѣ отпѣванія прахъ покойника былъ пе
ревезенъ въ Рѣшетиловку, гдѣ въ воскресенье, послѣ со
вершенія литургіи и панихиды преданъ землѣ на погостѣ 
Успенской церкви. Отдать послѣдній долгъ почив
шему явились почти всѣ священники округа во главѣ 
съ благочиннымъ, свящ. о. Ант. Сильвестровымъ, и мно
жество народа. Были произнесены три надгробныя рѣчи, 
характеризовавшія почившаго какъ добраго отзывчиваго 
пастыря и прекраснаго семьянина.

Почившій пользовался уваженіемъ и. любовію своихъ
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прихожанъ, оплакивающихъ неожиданную кончину сво
его пастыря.

Въ первой половинѣ октября неумолимая смерть похи
тила нѣсколькихъ священниковъ, пользовавшихся общимъ 
уваженіемъ какъ духовенства, такъ и прихожанъ. По 
полученнымъ свѣдѣніямъ скончались: свящ. Георгіевской 
церкви г. Кобелякъ о. Николай Греченко, свящ. с. Бу- 
зекъ, Золотоношскаго уѣзда, о. Николай Карповичъ и 
свящ. Хорольскаго уѣзда о. Анд. Нездойминога. Обо 
всѣхъ этихъ пастыряхъ мы слыхали только доброе, и, 
полагаемъ, что близко знающіе помѣстятъ біографіи ихъ 
на страницахъ епархіальнаго органа.

Праздникъ Св.-Тронцкаго Братства. 10 октября Брат
ство при Троицкой, что на Сѣнной площаДи, цер
кви праздновало свою годовщину. Въ этотъ день боже
ственную литургію совершалъ Высокопреосвященный ар
хіепископъ Назарій въ сослуженіи шести протоіереевъ и 
священниковъ. Въ обычное время о. настоятелемъ церкви 
произнесено соотвѣтствующее случаю слово. По оконча
ніи церковныхъ службъ въ помѣщеніи церковной школы 
состоялось собраніе Братства, являющагося старѣйшимъ 
въ Полтавѣ. Братство существуетъ 16 лѣтъ. Теперь оно 
состоитъ изъ 301 членовъ, вносящихъ въ братскую кас
су не меньше 50 коп. въ годъ. Въ теченіе года братство 
израсходовало на нужды церкви, школы и благотворенія 
592 р. 26 к., къ началу новаго братскаго года имѣется 
1124 р. 60 к. Кромѣ членскихъ взносовъ и пожертвованій, 
принесено въ церковь вещей на ЗОО руб.

По прочтеніи отчета и доклада ревизіонной комиссіи 
были выбраны члены совѣта братства. По просьбѣ Брат
ства Высокопреосвященный архіепископъ Назарій при
нялъ его подъ свое покровительство и тутъ же оказалъ 
ему щедрую віатеріальную поддежку (100 р.). Въ заклю
ченіе Братство принесло Высокопреосвященному Владыкѣ 
благодарность за участіе въ братскомъ праздникѣ и со
чувствіе Братству.

По случаю братскаго праздника послано было теле
графное привѣтствіе епископу Рижскому Іоанну. На это 
привѣтствіе въ тотъ-же день полученъ былъ слѣдующій 
отвѣтъ:
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('Душевно благодарю васъ всѣхъ, братчиковъ и сестеръ, 
за память. Желаю братству Божія благословенія и про
цвѣтанія)).

Епископъ Іоаннъ.

(Окончаніе будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Открыта подписка на 1911-м годъ

( о д и н н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н і я )
— НА —
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Вмѣстѣ съ тѣмъ -„Трезвая Жизнь" явится самымъ дешевымъ 
литературнымъ ежемѣсячникомъ, преслѣдующимъ просвѣтитель
ныя цѣли.

Въ 1911 году журналъ дастъ для о.о. сельскихъ пастырей 
рядъ живыхъ очерковъ съ цѣнными практическими указаніями 
подъ общимъ заглавіемъ:

Трезвенная работа въ приходѣ.
Въ виду предстоящаго введенія курса трезвости въ учебныя 

заведенія, будетъ предложенъ рядъ руководящихъ методическихъ 
замѣтокъ для преподавателей и народныхъ учителей. Это со
ставитъ отдѣлъ:

Уроки трезвости въ школѣ.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія журналъ дастъ: сбор
никъ стихотвореній для трезвенныхъ пѣвческихъ хоровъ.

Статьи и оазсказы, приспособленные къ чтенію въ ауди
торіяхъ, въ школахъ и войскахъ, будутъ иллюстрироваться 
картинами, легко обращающимися въ стекловидныя для свѣто
вого фонаря.

Ц ѣ н а  ОДИНЪ р у б л ь .

Заграницу 2 руб. За перемѣну адреса 20 коп.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан. д. 116.
Р едактор ъ  П рот. И. }ИиртоЬъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 Г.
(Ѵ ІІІ-й  годъ издонія).

—  н а  —

(ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ)
Кромѣ 52 номеровъ въ художественной обложкѣ, что со

ставитъ книгу въ 1565 стр., съ живымъ, художественно-лите
ратурнымъ и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ 
дастъ безплатнымъ приложеніемъ второй сборникъ бесѣдъ Берсье.

Цѣна 2  рубля съ приложеніемъ и пересылкой.
Заграницу 3 руб. За перемѣну адреса 28 ноп.

Сотрудники тѣ, что и въ О т д ы х ѣ  Х ристіанина,

Адресъ: С.-^етерБургі, Обводный, //6.

3 — 3
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ЗА РОДЪ .
^тшшнт  © с т р о р с г т т

В “Ь  М. Ч Е Р Н О М Ъ , О С Т Р О В Ъ  П одольской губерніи.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНІЕ- РАЗЛИЧНОЙ в е л и ч и н ы  Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ  К О Л О К О 

Л О В Ъ .  ЛОТОВЫЕ ОТЛИВАЮ СЪ СИЛЬНЫМЪ ПРІЯТНЫ М Ъ ЗВУКОМЪ, ИЗЯЩНОЙ ОТДѢЛКИ, П Е Р Е 
ЛИВАЮ ТАКЖ Е СТАРЫ Е И РАЗБИТЫ Е КОЛОКОЛА ПО САМОЙ СХОДНОЙ ЦѢНЪ. КОЛОКОЛА УКРА

ШАЮ БЕЗПЛАТНО ИЗОБРАЖЕНІЯМИ СВЯ ТЫ ХЪ  ИКОНЪ, НАДПИСЯМИ, ОРНАМЕНТАМИ. ЗВОНЫ 
ПОДБИРАЮ ПО ТОНУ ВЪ  ПРАВИЛЬНЫЙ БЛАГОЗВУЧНЫЙ АККОРДЪ, '
ВЪ  ПЛАТЕЖ Ѣ Д ЕНЕГЪ  ДОПУСКАЮ СРОКИ ПА ВЫГОДНЫХЪ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВЪ УСЛОВІЯХЪ.

ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ, БЛАГОЗВУЧІЕ И ПРОЧНОСТЬ КОЛОКОЛОВЪ ЗАВОДЪ В Ы Д А ЕТЪ  ДОЛ
ГОЛѢТНЕЕ РУЧАТЕЛЬСТВО. ДОСТАВКУ КОЛОКОЛОВЪ ПО Ж ЕЛѢЗНЫМ Ъ ДОРОГАМЪ, ЗАВОДЪ ПРИНИМ АЕТЪ ПА СВОЙ СЧЕТЪ  

З з в ы с о к о е  к а ч е с т в о  к х о р о ш у ю о т л и в к у  к о л о к о л о в ъ  Фирма у д о с т о е н а  в ы ш е у к а з а н н ы х ъ  на г ра дъ.

СЪ ЗАКАЗАМИ И СПРАВКАМИ ОБРАЩ АТЬСЯ ПО АДРЕСУ п ° ч - С Т . Черны й О стров-ь. Подольсной губ., 
в ъ  нояонольмый заво д ъ  Ю Л І Я  А Л Е К С Ѣ Е В И Ч А  О С Т Р О В С К А Г О .
(АД РЕСЪ  д л я  ГРУЗА, ст. Черный Островъ, Юго-Зап. ю л . дор. - -  НАХОДИТСЯ О ТЪ  ЗАВОДА ВЪ  ЮО САЖ ЕНЯХЪ).
ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ МОЖЕТЪ БЫ ТЬ ПОСЛАНО ОТЪ ЗАВОДА ДОВѢРЕННОЕ ЛИЦО.

іііііііііііііііітіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііиііііііііііііііііііііііпіиіііііііііііііііііііііппііііііііііш ш іііііііііііііііііііііііііііінііііііііііпііііііііііііііііііііііііііііііііііііііічіііщ чііпіііііиііііщ нііпч

12—7-
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Иконостасная мастерская

®лэ
ш

т

0 7 1 І 1 1 1  0 І Ѳ Д Ѳ Р Ѳ 1 І  
Е Р М А Е О В С Е А ГО

5-Лѵ?®*

ѵЯ§̂уХ<у

ш

щ
щ !

щ

в*ь г. Ч ер к а сса х -ь , К іевской  губ ., \
Принимаетъ заказы новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, церков-. 
ныхъ и домашнихъ, ремонтировку старыхъ иконостасовъ, |^ ' 
покраску и роспись церквей живописью и фресковыми 

орнаментами
на всевозможную живопись и чеканку, а также на кар- Ц  
тины маслинными красками разныхъ сюжетовъ и ма- !р  

лярныя домовыя работы. №
В се  вы ш епоим енованное и сп ол н яю  д обр осовѣ стн о , по ум ѣ р ен ны м ъ  #  

ц ѣ н ам ъ  и вы полн яю  въ ср ок ъ , т
И С П О Л Н Я Л Ъ  И К О Н О С Т А С Н Ы Я  РАБОТЫ  ВЪ  П О Л Т А В С К О П Ъ  КАѲЕД

Р А Л Ь Н О М Ъ  С ОБО РЪ - т
За  доброкачественность моихъ работъ имѣю много аттестато в ъ . Л !

Фирма существуетъ съ 1879 года. (10—3) а*3*

П.0ДГ0Т01ИТВДІНЫН
на званіе псаломщика и къ діаконскому сану, 

на званіе церк. учителя.
Тамъ-же квартира и столъ. Вторая 

платы послѣ экзамена.

классъ
•а

половина

При запросѣ прилагать 7 нопѣечную марку. р |  
Адресъ: Опошня, Священнику БАРЗИЛОВИЧУ. Ц
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д е в я т ы й  г о д і і  и а д А н і я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

самы й общ едоступ ны й въ Р о сс іи  иллю стр ир ованн ы й еж ен ед ѣ л ь н ы й  ж у р н а л ъ

Н  А

1911 г.„ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ %
выходящій одинъ разъ въ недѣлю.

— изданіе безпартійное, проводящее въ жизнь начала воз
вѣщ енныя Высочайшимъ Манифестомъ 17 октября 

1 9 0 5  года, и служащее нуждамъ и интересамъ сельскаго обы вателя по преимуществу.
Въ журналѣ помѣщаются текущія событія, вопросы сельскаго и домашняго хо

зяйства, военный отдѣлъ, врачебные совѣты , разсказы , иллюстрированные очерки по н а 
учнымъ и общественнымъ вопросамъ, портреты выдающихся людей, историческіе очерки, 
странички смѣха на интересныя темы изъ русской и иностранной жизни.

■ В ъ каж д о м ъ  ном ерѣ  подробны е о т ч е т ы  
о за с ѣ д а н ія х ъ  Го суд ар ствен н о й  Д ум ы .

Въ каждомъ номерѣ многочисленные 
рисунки.

Всѣ новости и всѣ выдающіяся статьи, 
появляющіяся вѣ дорогихъ изданіяхъ, 
будутъ помѣщены и ка страницахъ 

„Дружескихъ Речей".

1НА ГОДЪ

р.  95
пллюстрирован- 

“  ныхъ номера,
О безплатныхъ 
™ премій.

Н. 1Е А  ГОДЪ

р. 95 к.
пллюстрирован- 
пыхъ номера, 

і безплатныхъ 
* премій,. * ;

По интересующимъ подписчиковъ вопросамъ Редакція на особыхъ условіяхъ даетъ обстоя
тельныя отвѣты ; отвѣты , в ъ  зависимости отъ условій оплаты ахъ , печатаю тся въ журналѣ пли 
посылаются отдѣльными письмами почтою. Въ 1 909  г .  было дано около 1 0 .0 0 0  отвѣтовъ.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ дастся 8 безплатныхъ премій.
1. „Дружескій Календарь" на !9П годъ съ многочисленными рисунками, въ 

роскошной обложкѣ. Ю билейное изданіе въ память пятидесятилѣтія освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости. Въ Календарѣ, наряду съ обычными справочными свѣ 
дѣніями, помѣщены иллюстраціи выдающихся событій русской и заграничной жизни, но
вѣйш іе законы, а также и юмористика.

2. „Русская Муза". Ж елая дать небогатому читателю домашнюю библіотеку луч
шихъ русскихъ писателей въ образцовыхъ изданіяхъ, Редакція рѣш ила, въ числѣ прочихъ 
безплатныхъ приложеній, ежегодно выпускать по одному классическому произведенію 
великихъ мастеровъ 'русскаго слова. Въ 1 9 1 0  году подписчики получили „М ертвы я Души" 
соч. Ы. В . Гоголя. Въ 1 911  году для домашней библіотеки будетъ дано ообрапіе избран
ны хъ произведеній извѣстныхъ нашихъ писателей: Пуш кина, Лермонтова, Кольцова, 
Козлова, и др. съ вступительной статьею „Искусство писать стихи".

3. „Хозяйственный Ежегодникъ". Подробное наставленіе, какъ устроить до
ходный огородъ. Новѣйшіе совѣты по домоводству и хозяйству.

4. Большая картина въ 7 краскахъ по особому заказу. Изящное украш е
ніе каждой комнаты.

Разсрочка Подписной платы
ке допускается.

Ш восемь прем ій п ол уч аю тъ  только  
годовы е п одп исч ик и, п р е д а в ш іе  ден ьги  

1 в, 95 к . полностью .
Отдѣльно отъ журнала «СЕЗОННЫЯ 
МОДЫ» 1911 г. будутъ стоить I р. 25 к.

5, 6, 7 и 8

п р е м і и :
а) зимнія, б) ве
сеннія, в) лѣтнія, 
г) осеннія моды,
а такж е ж енскія 
рукодѣлія и домаш
нее производство 
простѣйшаго платья 

п бѣлья.

5, 6, 7 и 8

| премі и :
а) зимнія, б) ве
сеннія,в) лѣтнія, 
г) осеннія моды,
а такж е женскія 
рукодѣлія и домаш
нее производство 
простѣйшаго платья 

и бѣлья.
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.....................  В Н И Ж 1 Н М  п о д п и с ч и к о в ъ .  ------------- .
Лица, приславшія въ контору 2 р. 42 к., будутъ зачислены 

подписчиками на 15 мѣсяцевъ'—съ 1-го октября 1910 года по 
31 декабря 1911 г-ода, е ъ  продолженіе какового времени имъ 
будетъ высылаться еженедѣльно журналъ „Дружскія Рѣчи" со 
всѣми вышеперечисленными безплатными преміями 19! 1 года; 
кромѣ того, они получатъ и двѣ преміи 1910 года, а именно 
книги „Мертвыя Души" М. В. Гогсля и „Новый путь къ раз
веденію плодовыхъ садовъ".

Адресъ конторы журнала: С.-Петербургъ, Фонтанка, 39.
Радакторъ-издатель В. й. Бафталовскій.

(4-1).

За4р

И Л Л Ю СТРИ РО ВАН Н Ы Й  ДУХ О ВН Ы Й  Ж У Р Н А Л ЪВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

Ш Р М 1 Р 1 Ц  і і_ іі

ІВ!!І!!9І!ІІІЕІ!І]!1І!І1ІІІ!ІІІІІ!ІІІ!І!!ІІІІІ 25-Й Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .  ІІ!ІІІІ1І!1ІІІІ!ІІЯІІІІІІІІІІІІІ!І!ІІІІІ!!І! 

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 
А Д Р Е С Ъ  Р Е Д А К Ц І И :  Москва, Мясницкая улица, 
, домъ Николаевской церкви

въ год ъ  съ  п ер есы л к ой  и доставк ви  въ 1910 г , буд ет ъ  дано:
К О  Мп Мп ШУ1ШЯПЯ НППШРТПМП въ о6ъемѣ 1Ф  печати, листовъ больш' ІІС, тѴрпйЛа ИЛЛИІЬіряр., формата каждый, по слѣд. программѣ'
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ настоящемъ1 
3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское нскусство. 5) Церковная гео
графія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на 
окраинахъ русской земли. 7) Христіанская Мысль. Вѣроученіе и правоуче
ніе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств, произведеній свѣтской 
литературы, 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и 

религіозно-нравственной жизни,

5 2  М  газеты СОІРЕМЕІШ ЛЪТОПЙСЬ Г Т " :
ковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обшественная жизнь въ Рос
сіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 
5) Церковно-обществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полез

ныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія, 9) Смѣсь.

5 0  № №  ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, " ‘ Л Г и ѣ Г ь І Г Г .™ »
и зъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.

12 1 .  поученій „ЕЕСЪДЫ П і С Т Ы Р Г “
ученія будутъ разсыпаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поуче

ній въ церкви.
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12 НН. внѣбогосл. бесѣдъ ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНЙКЪ. бѣдахъ
'простымъ и общедоступнымъ языкомъ будутъ предложены: объясненіе 
вечерни, утрени и часовъ съ нравственными' уроками, примѣрами изъ 

жизни святыхъ и обыденной жизни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЪННЫЕ ЛИСТЫ
по объясненію св. таинствъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной 
стороны, и потому листы могутъ быть развѣшиваемы на наружныхъ стѣ

нахъ храмовъ и школъ.

К р о м ѣ  э то го , в ъ  19  11 году б у д е т ъ  дано:

П и ”  ІШ ІІ СВ. Ш И '
( І -Х І І  гл.).

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  -  н а  п о л г о д а  я
на „Воскресный День1* со всѣми приложеніями ШЛ

н а  г о д ъ  р., л р. э н  к.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 энз. получаютъ еще 

одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКА ПРИНИП/ІАЕТСЯ ВЪ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д, Николаевской церкви. 

Редакторъ-издатель протоіерей С. УВАРО ВЪ.

СОДЕРЖАНІЕ- !. Надъ евангеліемъ.—II. Поученіе въ недѣлю семнад
цатую по Пятидесятницѣ.—III. Новые дни въ жизни церковной школы. 
— IV". Празднованіе въ Духовной Семинаріи 13 октября 1910 г. дня 
Иверской иконы Божіей Матери.—V. По примѣру г. Луцкевича.—VI. Къ 
замѣткѣ^По примѣру г. Луцкевича11.—VII. 7 сентября въ селѣ Карпилов- 
кѣ, Прилукскагс уѣзда. — VIII. Изъ Полтавской Епархіальной хроники,—

IX. Объявленія,

(
Редакторы, преподаватели семинаріи: { В. Терлецкт.

В. Конопатовъ.

Печ. съ разр. мѣстн. дух. цензуры 1 Ноября 1910 года.

Полтава, электрич. типографія Г. И. МАРКЕВИЧА.


