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Указъ ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО В ЕЛ И Ч ЕС Т В А , САМ ОДЕРЖ ЦА  
B C EP O C C IЙ C K A ГO , изъ Святѣйш аго  П р ави тел ьств ую щ ая  
Gинода, Преосвящ енному Петру, епископу Смоленскому и

Дорогобужскому.

По указу Его Иш іераторсиаго Величества , Святfcйшiй 
Правительствующей Синодъ слушали: представленный Вашимъ 
ІІреосвященствомъ, отъ 21 октября сего года за Лs 12. 9 9 1 ,

I на утверждевіе проектъ „устава Смоленскаго общества xo- 
ругвееосцевъ въ гopoдѣ СмоленскЬ*. Приказали: согласно 
ходатайству Вашего Преосвященства, Святѣйшiй Синодъ 
опредѣляетъ: уставь Смоленскаго общества хоругвеносцевъ 
утвердить, исключивъ изъ uap. 4 cлfcдующiя слова: ,КромЬ 
сего присвоивается серебряный знакъ для ношенiя на груди, 
лѣрою не болѣe вершка, cъ изобраӕeнieмъ въ овальномъ 
сеіебряномъ вpyгfc хоругви cъ крестомъ вверху, внпзj: „С . 
0 . X .“ , cъ лѣвагo бока— „1 9 0 2 “ . О чемь yвfcдомить Ваше 
Upe<священство увазомъ, cъ нрилоӕeaieмъ устава. Ноября 
Ь дни 1902 года. Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секре* 
тарь H. Токмаковъ. Секр^іадь С. Романовскій. Cъ подлин- 
нымъ їаичалъ Kfllit$. \Ӓopвт пах.



У  С  T  А  В  Ъ
С м о л ен скаго  О б щ е ств а  Х о р угв е н о сц е в ъ  въ гopoдѣ С м о ленска.

§ i .  Общество Хоругвеносцевъ учреждается въ гор. Смо- 
ленсвѣ въ память 300-лfeтiя пpпбытia иконы Божieй Матери 
1 9 02  года 5 ноября, для вошенiя хоругвей въ крестныхъ 
xѳдaxъ cъ соблюденіемъ большаго порядка во время крестныхъ 
ш ествiй , зависящихъ отъ опытности носителей священныхъ 
иредметввъ.

§ 2 . Общество хоругвеносцевъ состоитъ подъ непосред- 
ственеымъ начальствомъ Преосвященнѣйшаго епискоua Смо- 
ленсваго и Дорогобужскаго.

§ 3 . Общество проявляешь и развиваетъ свою благотво
рительную деятельность въ зависимости отъ имѣющпxcя въ 
pacпopяӕeнiи его средствъ.

§  4 . Bcfcмъ членамъ Общества хоругвеносцевъ присвояется 
ношеніе форменнаго кафтана однообразнаго покроя изъ сукна 
темносиняго цвѣтa, cъ бархатными на рукавахъ обшлагами 
малиноваго цвѣтa; воротникъ, обшлага, карманы и бортъ 
кругомъ должны быть обшиты серебранымъ галуномъ ш и
риною въ вершокъ, талiя позади кафтана должна быть обшита 
такимъ же галуномъ cъ серебряною подъ нимъ бахромою, 
длиною въ полтора вершка; по бокамъ талiи надъ карма
нами должно быть пришито по одной кисти, а поверхъ 
кафтана по uлечамъ долженъ быть пропущенъ серебряный 
шнуръ въ дiaметpfc въ четверть вершка, сііускающійся вя 
груди и на спинѣ на полъ-аршина и оканчивающiйся cj- 
ребрнеою кистью.

§ 5 . Принявшей на себя обязанность носить xopyг¢И и 
дpyгie священные иредметы при вступленiи въ члены Общества 
долженъ сшить форменный вафтанъ на свои средства,



§ 6. Кто по вавимъ-либо обстоятельствамъ оставить 
службу при X0pyГB8XЪ, тотъ вмѣcтѣ cъ сииъ лишается 
права носить форменный вафтанъ.

§ 7. Хоругвеносцы въ крестныхъ ходахъ и всегда должны 
вести себя прилично и благоговѣйно и охранять себя отъ 
праздныхъ разговоровъ и отъ всявихъ иеприлпчныхъ пo- 
ступвовъ.

§ 8. Форменные вафтаны могутъ быть носимы хоругве
носцами только при исполненiи ими принятой на себя 
священной обязанности; въ дни врестныхъ ходовъ могутъ 
они присутствовать въ нихъ и въ xpaмѣ во время отправ
ляемая Богослуженia, но ни въ вавихъ другихъ случаяхъ 
въ сихъ вафтаяахъ не ходить и, кpoмѣ показанныхъ дней, 
не носить оныхъ. За дѳпущеніе сего членъ немедленно 
исключается изъ общества хоругвеноецевъ.

§ 9. Наблюденіе за исполиеніемъ сего, а также за тѣмъ, 
чтобы дарованнымъ хоругвеносцамъ отлпчїeмъ пользовались 
именно тѣ, которые пмѣютъ на то право по служ̂ бѣ при 
хоругвяхъ, долженъ имѣть какъ староста, тавъ и вcѣ при
надлежащее къ Обществу иxъ, и о всякомъ неправильномъ 
дѣйствiи, охраняя достоинство своего Общества, объявлять 
мѣстному благочипному для принятiя мѣpъ ьъ нрекращенію 
безuорядка.

§ 10. Въ Обществ· хоругвеносцевъ могутъ поступать 
совершеннолѣтнія лица изъ вcѣxъ сословій мужскaro пола 
правоолавнаго вѣроисповбданія, желающiя для cпaceнiядуши 
своей и ради прославленiя Имени Божiя послужить святому 
дѣлy для гор. Смоленска.

§ 11. Поступленіе въ члены Общества хоругвеносцевъ 
можетъ быть во всякое время, безъ всякихъ формальностей, 
uo заявленiи о томъ кому-либо изъ чл<`новъ-расиорядителей



й по предъявленiи иисыиевнаго вида и удостовѣревія полицiи 
йъ его благонадежности и неподсудности, въ случае его не
известности.

§ 12 . Bcявiй, пзъявпвшiй ӕeланie uостуаить въ плены 
Общества, вносить единовременно 10 рублей для образо
вала вепривосновеннаго фонда Общества, uроценты cъ кo- 
тораго идутъ на благотворительным цѣли Общества, и еж е
годно по три руб . Внесенная сумма ни въ какомъ случае 
обратно не возвращается.

§ 13. Звавie, имя, отчество, фамплiя и мѣcтo житель
ства поступающая въ члены Общества вносятся въ особую 
книгу, имеющуюся у старосты.

§ 14. Каждому, поступившему въ члены Общества, вы
дается книжка отъ старосты Общества за его подписью cъ 
сбозваченіемъ въ оной времени пocтyuлеаiя въ Общество и 
количества полученнаго отъ него взноса, въ этой же книж- 
bЄ отмечаются и все последующie взносы.

§ 15. Не дocтnвнвшiй въ теченіе года членскаго взноса 
считается выбывшимъ пзъ Общества до возобновленiя взноса.

§ 16. те  изъ действительные членовъ, кои своими тру
дами и деятельностію будутъ расширять благотворительную 
деятельность Общества, могутъ быть, по pѣшенiю общаго 
собранiя, освобождены отъ членскихъ взносовъ; равнымъ 
образомъ могутъ быть освобождены отъ членскихъ взносовъ 
не иmЄющіє никавихъ средствъ, но своимъ ycepдieмъ въ 
храму Божiю могущie cъ пользою служить при святыне и 
участвовать въ нeceнiи хоругвей, въ крестныхъ ходахъ.

§ 17. Число членовъ Общества не ограничено.
§ 18 . Изъ лицъ, заявившихъ желаніе вступить въ число 

члевовъ Общества, первые 10 чєлobЄ k ъ ,  подiшсавшпxъ на- 
стоящiй уставъ, составляютъ на первый разъ распорядитель- 
вое собравie, изъ которыхъ oбiцимъ собраніемъ членовъ из



бирается староста и номощникъ ого, четыре члена, казначей, 
кандuдатъ къ нему, делопроизводитель и помощникъ его.

§ 19. Управленіе делами общества ввѣpяется распоряди
тельному eoбpaнiю, состоящему изъ старосты,45 четырехъ 
членовъ, казначея и делопроизводителя.

§ 20. Староста, его помощаикъ, казначей, кандидатъ къ 

нему, делопроизводитель и eпГпомощникъ^избираются про

стою баллотировкою на три года, а четыре члена на одинъ 

годъ и утверждаются mЄcthыmъ Епархіальпымъ Apxiepeeмъ.
§ 21. При выборе старосты должпы быть не m єhЄ є 3/ ,  

bcЄxъ членовъ. Староста председательствуетъ на coбpaнiяxъ, 
за исключеніемъ случая, когда происходить выборъ старосты. 
Въ этомъ случае его mЄcto заступаетъ его помощникъ.

§ 22. Для xpaненiя суммъ, nоступающихъ въ Общество, 
избирается казначей и на случай его отсутствiя— кандидатъ 
къ нему; для производства ӕe дЄ л ъ  и ведееія книгъ особый 
делопроизводитель и помощникъ его.

§ 23. Въ экстренныхъ случаяхъ и надобностяхъ староста 
можетъ собрать общее coбpaнie, на которомъ должно при

сутствовать не мeuѣe двухъ третей bcЄxъ членовъ. Въ случае 

неявки законнаго числа членовъ, coбpaнie откладывается, и 
черезъ пять дней можетъ быть созвано новое coбpaнie, ко

торое будетъ законeымъ считаться при наличномъ числе 

явившихся.

§ 24. На обязанности старосты и его помощника лeӕитъ: 
приuятie заявленiй отъ лицъ, желающихъ поступить въ 
Общество, принятiѳ единовременныхъ и годовыхъ взносовъ, 
расходованіесредствъ Общества, по oпpeдЄлeнiю общаго собра- 
нiя, заблаговременное и з вЄ щ є h іє  членовъ, которые должны 
принять yчacтie въ нeceнiи священныхъ предметовъ въ день 
крестнаго хода, и наблюдевіе за порядкомъ, во время шествiї 
крестнаго хода.



§ 25. Если будутъ поступать въ Общество пожертвовавiя 
отъ членовъ, или ¡!¡юстороннихъ лицъ, кроме указанныхъ 
въ § 12, то oвыя пожертвованія поотусаютъ въ расходный 
капиталъ Общества, если пожертвованіе не болѣe 10 руб.» 
если же болѣe, то изъ него отчисляется 2 0 %  въ расход
ный канпталъ, а остальная сумма составляетъ неприкосно
венный Eйпиталъ.

§ 26. Находящiяся на cчетѣ Общества суммы хранятся 
въ сберегательной кассе при Смоленскомъ казначействе, въ 
принятiи которыхъ выдается на иiaя Общества книжка, ко
торая хранится у казначея Общества.

§ 27. Почетные члены Общества суть: а) высшiя началь- 
ствующiя лица военная и гражданская вѣдомствъ, коимъ 
будетъ поднесено Обществомъ это звавie за иxъ сочувствie 
и содѣйствіе развитiю благотворптельныхъ и религiозныхъ 
цѣлей Общества, б) лица, oказавuiiя значительныя услуги 
Обществу, или cиocӧбствовавшiя успѣшному развитiю его 
деятельности, и в) лица, внесшiя единовременн* кpyuныя 
пожертвованiя на благотворительную деятельность Общества. 
Они пользуются нpaвомъ голоса на вcѣxъ coбpaнiяxъ.

§ 28. Въ томъ;! случае, если Общество по какимъ-нибудь 
причинамъ ликвидировало бы свои дѣлa, то оказавшiяся къ 
этому времени суммы должны быть, cъ paзpѣшенiя в 
утверждения епархіальыаго apxiepeя, употреблены такъ: если 
къ этому времени будутъ заведены Обществозrь какiя-eибудь 
блаятворительныя^учрежденiя, то оставшiяся суммы посту- 
uаютъ въ пользу cиxъ^учреждепiй, въ протпвномъ же случае 
распределяются поровну между церквами города Смоленска, 
на благоукрашеніе храмовъ.

Члены-учредители Смоленскаго Общества хоругвеносцевъ: 
староста otдЄлєhія  Смол. купецъ"A  Komoвъ< Ѳ. Д . Ђoгo- 
моловъ, С. 0 . Борисевичъ, Г . Ѳ. Петровъ, H . Семеновъ,



E .  Г .  Fp ш o p ь m , А . R .  Егоровъ, М . А . А р еф ьm , 11. 
Hmauopoвъ , E .  Г .  Степанову 11. П . Aвepълновъ и 
0 . Ф. Дапуш кит .

Уставъ этотъ утвержденъ опредйлепіемъ Святfeйшаго Сѵ- 
нода отъ 30 октября— 6 ноября 1У 02 года. Оберъ-секретарь
H. Токмавовъ. Секретарь С. Романовсвій.

EПAPXIAJ!bHЫЯ РАСПОРЯЖЕНIЯ I  ИЗBШifl.

Его Преосвященствомъ опредѣлены на мѣcтa:
27 декабря безiѣстный дiaконъ Mптрофанъ Костылевъ 

допущевъ къ п. д. псаломщика при церкви с, Bѣӕниковъ, 
Рославльск. у.

—  Того же числа дiaконъ па нсаломщицкой ваканciи 
при Смоленской Адександро-Невской гимназической церкви 
Ileтpъ Kauyтовскiй опредѣлевъ на діаконское мѣcтo къ Со
борной г. Юхнова церкви.

—  29 декабря дiaвoaъ с. Волсто-Пятницы, Юxновcв. у. 
Петръ Соколовъ oпpeдfeлenъ на священническое мѣcтo въ 
церкви с. Березы, Бѣльск. у.

П е р е м ѣ щ е н ъ :
15 декабря дiaконъ с. Озерищъ, Дoporoбужск. у ., Васи- 

лiй Довучаевъ къ церкви с. Прости, Духовщинск. у ., на 
діаконское мѣcтo.

У в о л е н ы :
17 декабря свящепниЕъ с. Новаго, Вяземск. у ., Iосифъ 

Ильенвовъ за штатъ, согласно пpoшенiю.
— Того же числа псаломщивъ с. Вуды, Дорогобужск. у ., 

Иванъ Мухипъ за штатъ, согласно нрошенію.



—  28 декабря псалошцпкъ села Велиста, Пopѣчск. у ., 
Иваuъ Четыркинъ, согласно пpoшенiю, за штатъ.

У м e p ъ:
16 декабря псаломщикъ с. Ивопива, Ельииacк. у ., Bacи> 

лifi Боничъ.

Списонъ свободныхъ свящ енно- церковно - служительсииxъ 
мѣстъ по Смоленской eпapxiи.

С в я щ е н н и ч е ск iя :

При церквахъ селъ: Башковиiъ, Духовщинск. у ., Hoвaro, 
Вяземск. у ., Наесвого, Смоленск, у ., Крутого, Юхновск. у ., 
Уварова, Ельнинск. у ., и при Воскресенской гор. Вязьмы 
церкви.

Д ia к о н с к iя :

При церквахъ селъ: Зилова, Сычевск. у ., Максимовскаго 
и Глубокаго, Краснинск. у ., Максимкова, Рославл. у ., Вер- 
жииa, 0зерищъ, Неіолова п Успевскаго-Швлова, Дoporo- 
бужск. у ., Пониколь, Бѣльск. у ., Ново-Никольскаго, Вя
земск. у ., и Boлстo-їїятеицы, Юхновск. у.

П са л о м щ и ц к iя :

При церквахъ селъ: Бѣловостья и Ивонпна, Ельпинск. 
у ., Корсиковъ, Росл. у ., Опокова, Юхновск. у ., Гoporь, Дy- 
ховщинск. у ., Гуляева, Гжатск, у ., Xмѣлиты, Вяземск. у ., 
Заозерья, Бѣльск. у ., Буды, Дорогобужск. у . ,  Мамошекъ, 
Велиста и при Кобызевской церкви-школѣ, Порѣчск. у ., 
(временная ваканciя), и при церквахъ: Николаевской г. Бѣ-



лаго, Соборной гор. Юхнова и Алексавдро-Невской гимнази
ческой гор. Смоленска.

Его Преосвяiденствомъ утверждены въ должностяхъ 
церковныхъ старость :

Kъ церквамъ селъ: Введенья, Духовщинск. у . ,  крест, 
c-цa Пусковъ, Тяполовской вол., Николай Егоровъ Ивановъ, 
на 3-е тpexлѣтie 21 декабря; Ершичъ, Рославльск. у ., 
крест, дер. Высокой-Слободы, Ершичской вол., Aвpaмiй Ѳo- 
кинъ Васильковъ, на 3-е тpexлѣтie 22 декабря; Красно- 
заборья, того же у ., крест, дер. Гавриловки Ѳеоктистъ Фи- 
лимоновъ, на 3-е тpexлѣтie 22 декабря; Васильевскаго, Cы- 
чевск. у ., крест, дер. Первитена, Баскаковсвой вол., Иванъ 
Наумовъ, на 1-е тpexлfcтie 26 декабря; Щелканова, Крас- 
нинсв. у ., крест, дер. Щелканова Василiй Гавриловъ Мош- 
ковъ, на 2-е тpexлѣтiѳ 28 декабря 1902 г.

Утверждены Смоленскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ 
церковно-приходск¡я попечительства:

3 декабря 1902 г .: при церкви с. Червонаго, Краснинск. 
у ., подъ предсѣдательствомъ дворянина Николая Василье
вича Плескачевскаго, на 1-е тpexлѣтie; при церкви села 
Лахъ, Рославльск. у ., подъ предсѣдательствомъ Рославль- 
скаго купца Николая Александровича Левина, на 1-е трех- 
лftтie.

Apxiepeйск¡я бorocлужен¡я.

Декабрь.— 17— вторникъ. Его Преосвященство, Преосвя- 
щевнѣйшiй еписвопъ Петръ совершилъ въ ка». coбopѣ а ка-



ѳисть предъ Смоленскою чудотворною иконою Божieй Матери—  
Одигитрiи, въ сослуженiи соборнаго духовенства.

—  22— воскресенье. Его Преосвященство совершилъ въ 
домовой Апостольской церкви литургiю; въ служенiи уча
ствовали: кaѳ. прот. I .  Соколовъ, экономь— iepoм. Ниви- 
форъ и крестовые іеромонахи.

—  24— канунъ Р. Xp. Его Преосвященство совершилъ 
цapcвie часы въ 8*/2 ч. утра, а въ 11 ч. утра литургiю 
св. Василiя Велпкаго въ Auостольской церкви, въ сослуже- 
нiи кaѳ. пpoтoiepeя и крестовыхъ іеромонаховъ; рукоиоло- 
женъ во дiaконa uсаломщикъ с. Xмѣлиты, Вяземск. у ., Гав- 
piилъ Ширяевъ, опред. въ с. Савонки, Сычевск. у.

—  Вечеръ. Его Преосвященство совершилъ всенощное 
бдѣнie въ Апостольской церкви, въ сослуженiи крестовыхъ 
іеромонаховъ.

—  25— Рождество Христово. Его Преосвященство совер
шилъ литургiю cъ молебствіемъ въ Апостольской церкви, 
въ сослуженiи крестовыхъ іеромонаховъ.

—  26— четвергъ. Его Преосвященство совершилъ литур
гiю въ Апостольской церкви; въ служенiи участвовали: вaѳ. 
пpoтoiepeй, ключарь— свящ. Ст. Каверзневу eп. наблюда
тель— свящ. С. Добромысловъ, экономь— iepoм. Никифоръ; 
рукоположенъ во дiaконa псаломщикъ Соборной г. Юхнова 
церкви Iaковъ Бѣлявскiй, опред. въ с. Tюшино, Смоленск, 
у .; въ концfc литургiи слово произнесъ свящ. А. Михай- 
ловскiй.

—  29— воскресенье. Его Преосвященство совершилъ ли
тургiю въ Апостольской церкви; въ служенiи участвовали: 
кaѳ. пpoтoiepeй, о. ключарь, свящ. С. Добромысловъ, эко- 
номъ— iepoм. Никифоръ, iepoм. Игнатiй, iepoм. Никонъ; 
рукоположенъ во дiaконa псаломщикъ с. Горокъ, Духовщин. 
у ., Ѳeoдopъ Четыркинъ, опред. въ с. Ilриселье, того же у .;



въ концѣ литурriп слово сказано было свящ. П. Грибоѣдо- 
вымъ; по окончапіи литургiи, Владыка совершилъ благодар
ственное молебствіе но случаю исполаившагося 100-лѣтiя 
со времени учреждения мпаистерствъ; въ служевiи молеб- 
ствiя участвовали члены Koвсистopiи и градское духовен
ство.

Приглашение къ пожертвованiямъ.
20-ro мая 1904 г. исполнится 100 лѣтъ со дна рожденiя 

reнiальнаго создателя самостоятельной русской музыкальной 
школы Михаила Ивановича Глинки.

Cъ В ы с о ч а й ш а го  Е го И м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с тв а  соизволенiя 

образована, подъ предсѣдательствомъ Вице-ІІредсѣдателя Импк- 

PAЮPCкагo Русскаго музыкальнаго общества, E т o  ИмпЕгатор- 

скАго В ы с о ч е с т в а , В е л и к а го  К н я з я  K o h c г a u t и h a  К о н с та н т и н о 

в и ч а , k o m и c c ія  по сооружение въ C .-П етepбypгѣ памятника 

великому русскому композитору на пожертвовавiя, какiя будутъ 

собраны paзpѣшенною для сей цѣли по всей Имперiи подпи

скою.

Комиссiя yвѣpeнa, что не встpѣтитъ недостатка сочувствия 
къ eя начннанiямъ, и что приливъ ножертвовапШ будетъ и 
щедръ и обилєнъ, дабы предполагаемый народный памятникъ 
явился достойнымъ какъ безсмертнаго имени одного изъ зна- 
менитѣйmиxъ представителей русскаго искусства, такъ и сто* 

лицы Русской земли.
Пожертвованiя принимаются вcѣми учрежден¡ЯМИ Государ- 

ственнаго банка и казначействами, а также непосрественно 
В ы с о ч а й ш е  учрежденною комиссieю по coopyженiю въ C -П e -  
тepбypгѣ памятника М. И. Глинкѣ (С,-Петербурга, зданie 
С.-Петербургской копсерваторіи). О поступившихъ ножертво- 
ванiяxъ будетъ публикуемо во всеобщее cвѣдѣнie.



О семг, по распоряженiю Г . Oбcpъ-Прокурора Святѣйшаro 
Cvнодa, объявляется для cвѣдѣнiя учрежденiй и лицъ право- 
cяавнаго духовнаго вѣдомства, въ видахъ приглашенiя къ 
пожертвованiямъ на изъясненный предметъ, каковыя пожерт- 

вованiядолжвы быть препровождаемы по указанному выше 
адресу, при подписныхъ листахъ, или могутъ быть присылае
мы въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Cvнодѣ.



O T Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .
Чего намъ жел ат ь ?

(Новогоднiя думы).

яCъ новымъ cчacтьeмъ“ , раздаются на Руси повсюду 
пожеланiя, какъ только ваступаетъ новый rодъ. „Cъ новымъ 
счастьемъ*!— Кавое характерное для русскаго человѣкa вы- 
paӕeвie! Можно безошибочно сказать, что только на Руси 
могла сложиться такая формула новогодвяго пожеланiя, въ 
другикъ странахъ у другихъ народовъ cъ наступлевіемъ нo- 
ваго года, навѣpнoe, привѣтствуютъ иначе и выражаютъ 
иныя благопожелавiя. „Съ новымъ счастьемъ*.— Это приня
тое у насъ выраженіе какъ нельзя яснѣe показываешь, что рус- 
cкiй человѣкъ не иначе смотритъ на жизнь, какъ на yдѣлъ 
судьбы —кому какое выuадеть счастье. „Mнѣ, братъ, нѣтъ 
счастья, а вотъ тому-то Вогъ счастье послалъ*,— гово
ришь oвъ обыкновенно,—  ,o , если бы мнѣ Вогъ послалъ 
счастье! „Вотъ выиграю двѣсти тысячъ,— мечтаетъ одинъ,—  
и заживу какъ cлbдyeтъ“ .— „Хорошо бы заручигься протек
цией",— думаетъ другой,— .и  пристроиться къ хорошему 
мѣcтy*.— „Если бы мнѣ капиталецъ%— разсуждаетътpeтiй,—  
„какую бы я торговлю открылъ* и т . д. и т . д.— вcѣ и 
всюду ждутъ на Руси мановенiя какого-то волшебнаго жезла 
и только тогда, повидимому, иxъ жизнь можетъ пойти 
лучше— по новому; въ свои же собственныя силы, въ свою 
настойчивость мало кто вѣритъ: „отъ трудовъ праведныхъ,—  
говорятъ у пасъ,— не наживешь палатъ каменныхъ". Даже



и во внутренней своей психической жизни pyccкiй человѣвъ 
надеется лишь на какое-то счастье: пьяница говорить:
„вотъ cъ новая яда я брошу пить“ , лѣитяй yвѣpeнъ, что 
oнъ cъ извѣстная, назначенная имъ, срока начнетъ рабо
тать или учиться, куритель табаку, что oнъ тогда-то броситъ 
курить..., отъ всякой дурной привычки, склонности и по
рока pyccкiй человѣкъ думаетъ oтpѣшиться чудомъ, въ тa- 
кой-то, назначенный имъ моментъ, —думается ему,— сразу 
все въ немъ пepeдѣлaeгся и обновится и yӕь тогда обяза
тельно oнь справится cъ своими слабостями, Постепенно жѳ 
cъ настойчивостью и постоянствомъ добиваться чего-либо 
мы не yмfceмъ.

О чемъ свидетельствуешь все это въ русскомъ чело- 
вѣкѣї По нашему mhӗhію  ни о чемъ другомъ, какъ о 
недостатке дисциплинированной воли, о недостатке устой
чивая характера у русская человѣкa. ,Благie порывы 
даны намъ, сказалъ поэть, а свершать ничего не дaнo“ . 
И действительно, мы въ большинстве составлены только 
изъ добрыхъ порывовъ. Идеалами не бедны, планы у насъ 
широкie, bcЄmъ и вcѣми мы недовольны, мечтаемь все улуч
шить, обновить, не прочь даже cъ охотою разрушить со
зданное другими, что, по нашему mhЄhіio , неудовлетвори
тельно, не умѣемъ только сами ничего создать положитель
н ая . Пожалуй у насъ иногда появляются и положительны» 
добрыя начинанiя, но къ пpucкopбiю только въ исключительныхъ 
случаяхъ они доводятся до желанная конца. Посмотрите для при- 
мѣpa на наши общества и учрежденiя благотворительности, 
сколько иxъ возникаетъ ежегодно и все cъ прекрасными задача
ми, ни и сколько иxъ гибнетъ также ежегодно. Гибнутъ они, 
конечно, и отъ недостатка средствъ, ибо pyccкiй чєлobЄkъ  
по своей особенности не любитъ постошныхъ регулярныхъ, 
хотя бы и кouеечныхъ ножертвованій и взносовъ, oнъ кри
вы къ жертвовать или сразу солидныя деньги или ничего.



но больше гибнуть они orь того, что члены этихъ учреж- 
денiй уже въ концу 1 -го года существованiя учрежденiя 
охладѣваютъ къ этому дѣлy, забываютъ про него, не хотятъ 
работать и даже перестаютъ посещать очередныя и экстра
ординарный зacѣдaaiя своего общества. И вотъ, вмѣcтo oӕив- 
ленныхъ обсуждекій нуждъ учрежденiй, coбpaнie никакъ не 
можетъ состояться хотя бы для выслушанiя годичааго от
чета. Не то же ли самое наблюдается въ пашихъ городсвихъ 
и земсвихъ учрежденiяxъ мѣстнаго самоуправления, не каж
дый ли день вы читаете въ газетахъ жалобы, что тамъ-тo 
и тамъ-тo не могло состояться засѣданіе думы за неприбы- 
тieмъ узавоненваго числа гласныхъ, тамъ-тo некого избрать 
въ гopoдсвie головы. Дайте намъ, о чемъ мечтаютъ наши 
неопытные юнцы, государственное народное самоуправленіе, 
устройте pyccкiй парламенту да у насъ едва ли состоится 
cuолна даже 1-я cecciя, а на 2-ю денутатовъ придется та
щить на засѣданія уже силою. Pyccкiй человѣкъ не любитъ 
регулярности и постоянства въ дѣлfc, нѣтъ у него, кавъ 
говорится, нѣмецкой выдержки и аккуратности. И oнъ кавъ 
будто даже гордится этпмъ и cъ осужденіемъ виваетъ на 
uѣмецкiй педантизмъ. А между тѣмъ, къ чему ведетъ это 
отсутетвіе у насъ дисцинлинированой воли? Увы, въ пe- 
чалышиъ послѣдствіямъ: и во 1-xъ, въ тому, что русскаго 
человека вездi> и всегда въ его же родной землѣ оттираютъ 
енергичные устойчивые въ дѣлЬ евреи, нѣмцы и др. ино
странцы, захватываюсь лучшiя земли, доходнѣйшiя пред- 
пpiятiя и статьи, лучшiя должности и т. д.; въ тому, во
2-xъ, что у насъ не идетъ хорошо ни одно общественное 
дѣлo, что у насъ, строго говоря, нѣтъ живой общественной 
дѣятельности, не идетъ успѣшио ни одно почти учрежденіе, 
ни одно начиаанie, вcѣ наши общества, союзы, братства 
влачатъ вялое существованіе. Мало этого, у насъ и част*



иыя пpeдupiятiя, личныя дѣлa идутъ сносно лишь до тѣxъ 
поръ, пока есть удача, а вавъ чуть-чуть обстоятельства 
изменились, pyccвiӓ предприниматель ouycвaeтъ руви. И 
этого мало, у насъ и чиновниви въ большинстве работаютъ 
и бюровратичесвiя yчpeӕденia фувкцiируютъ ycuЄшнo лишь 
иостольву, носкольву иxъ поощряетъ угроза навазанiя и 
награда, посвольву бдитъ надъ ними начальственный вон- 
троль, оттого-то у насъ и начальства и ревизоровъ стольво, 
вавъ нигде. Безъ палви pyccвiй человѣвъ аввуратно и иc- 
uравно работать повидимому не въ состоянiи. Самодвигаю- 
щаго, caмooпpeдЄляющaгo начала въ деятельности въ насъ 
не привито и не воспитано.

Но все бы эго было еще тepa¡iмo, если бы мoӕao было на
деяться на лучшее хотя бы въ будущемъ; къ присворбію, 
мы даже и не заботимся о uоправленiи дела. Мы прекрасно 
сознаемъ, что ненормальвость окружающей насъ яsизни, 
мрачный и безотрадный фонъ eя объясняются, главнымъ 
образомъ, пренебрешеніемъ въ потребностямъ сердца, явля
ются результатомъ иcuорченной, не дисциплинированной воли 
нашей, но о воспитанiи этой воли не мало не заботимся.

Въ самѳмъ дЄлѢ, естественнее всего казалось бы ветре, 
тить заботы о воспитанiи воли у человѣва въ домашней 
швольной поставовве воспитанiя имъ своихъ дЄtє й — этихъ 
будущихъ гражданъ и строителей жизни; но что же мы ви- 
димъ здЄcь. „ Посмотрите, вавъ у насъ родители заботятся 
о физичесвомъ и умственномъ развитiи дЄtєй и вавъ мало 
думаютъ, 6oлЄюtъ сердцемъ объ иxъ нравственномъ восни- 
танiи. Свольво вниманiя, тревогъ и попеченій въ одномъ 
отношенiи и вавое удивительное равнодушie, безстрастное 
сповойствie въ другомъ! CлЄдятъ за веявой отврытой фор
точкой въ дЄtcbи xъ  вомватахъ; тщательно охраняютъ дЄtєй 

отъ малейшей сырости и едва замѣтнаго cввознива; по ча-
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сам у какь лѣкарство, дamтъ цмъ иamy и y jш дм вакm ¡ 
спать, настч>пяaїив;iются при чуть слышныхъ въ дѣтскихъ 
хрмпотѣ и кашлѣ: cъ тревогой cлѣдятъ за легкимъ новы- 
шеиіемъ температуры у ребенка. Начинадотъ дѣтп учиться—  
къ иxъ услугамъ вееиозможныя »ремнпокаnrptїля учебным но— 
co$iя, усовершенствованные пріемы обученiя; гувернеры, гу
вернантки, репетиторы, сами родителя cлѣдятъ за каждымъ 
приготовленіемъ урока. Удѣляется ли хотя бы сотая доля 
такого же вниманіа родителей и воспитателей на заботы о 
Нравственном!) ВОСПИТаНІИ дѣтей* * ) , ЯѢTЪ И flѢTЪj Родители 
наивно думаиtтъ. что стоить лишь указать дЪтямъ, что пра
вильно, что неправильно, что добро и что зло, и дѣти все
гда будуть поступать правильно и хорошо, забываютъ они, 
что нравственный характеру т . e. несокрушимая власть 
падъ собою, нравственное самоуправленіе не бываютъ свой
ственны человеку отъ рожденiя, что вырабатываются они 
упорными упражнениями въ добрыхъ павыкахъ, что посте
пенное и нелѣностное воспитанie добрыхъ привычекъ, Д1I- 
сцишіина, выдержка— необходимое дѣло при воспитанiи.

Въ школахъ у насъ тоже самое: заботятся обо всему 
только не о воспитанiи воли,— вентиляцiя, ҫ в ѣ тy  обиліе 
воздуха, разумный развлеченiя. лучшiя научныя нocoбiя, 
учебники, разнообразie знанiй, все служить предметом'!, зa- 
ботъ школы, одно лишь воспитанie добраго характера въ 
ученнкахъ не признается тамъ насущнымъ дѣломъ. Мало 
заботятся нpiучить ребенка и юн04iiу къ регулярному усид
чивому труду, къ своевременному исполненiю назначаемых!» 
работъ, къ неопустительному исполненіш обязанностей по 
отношенiю къ Богу и ближнамъ. Требовательность въ от
ношении воспитакнnковy подчиненіе пхъ строгой ДИСЦИIШI~ 
tif> считается въ нашихъ школахъ уже чѣмъ-тo отжившимь.

*) Ileтpoвъ. Х рйстіапское вocuитаи¡e воли.



А между тfiиъ, чѣмъ и вакъ вырабатывались извѣстные 
HИIИ'Ь BOЛИBІЄ П0ДRИЖНЙКИ и герои нравственной силы, вавъ 
не y¢иленнымъ нодчинен¡eirь себя строгой дисциплnвѣ, без- 
нощадно обуздывая всякое малѣйшее увлоненіе въ сторону 
on» положенная ceбѣ идеала и принуждая себя дѣлать то 
должное, чего часто и не xoтѣлocь бы дѣлать. Cтpoгiй бла
горазумный режимъ, неуклонная дисциплина— необходимое 
орудіе ш ш i.nяrn воспитанiя, а у насъ-то иxъ и нѣтъ, и 
выходятъ иэъ нашей школы разслабленпые, иногда умные 
и c.ъ высокими порывами, но безвольные, слабохарактерные 
юноши, безсильные самостоятельно пробить ceбѣ чествую 
дорогу, годные въ болыuинствѣ cboomі> лишь на казенные 
пайки, именуемые казеннымъ жалованьем!..

А высra¡я школы, а наше зрѣлое юношество; при много- 
.численности среди учащейся молодежи всевозможныхъ об
ществ!- и кружком. содѣйствія физическому раавитію и на
учному и художественному самообразование, знаемъ ли мы 
среди нихъ хотя единичные кружки этическіе, задающееся 
цѣлію содействовать нравственному самовоспитанию. Это 
воиростц на который действительность даетъ отвѣтъ пол
ный удручающей горечи.

И вотъ въ литературt нашей и въ обществ!, только и 
pћчи ofiь отсутствiи BЫCOKИX'l> интересов!, среди молодежи, 
обь ocвудѣнiи идеаловъ, о нолномъ разслабленiи воли; нѣтъ 
идейныхъ работников!»; cobѢc їь , доли», общее благо забы- 
тыя слова. По откуда взяться и высоким!, идеалам·!, и силь
ными характерам!, и твердой волѣ? Па полѣ всходить то, 
что ташгь носѣютъ. Молодежь становится такою, какою ее 
воспитываешь семья, школа, самая жизнь. Kсли же при вое- 
нитtiн¡· юношества не обращается должнаго вниманiн на 

выработку характера, развивается yмъ, изощряются вкусы,



ίι не воспитывается поля, и ѣть  и x;ipff.RT**poвъ, да и иt* бу

дет'!., пока не изчЬпится дѣлo * ) .

Поэтому, если uaмъ свойственны жажда идеала, святые 
порывы КЪ добру, стреилеiliя КЪ пстинѣ, И Є(‘ЛИ мы не ХО
ТИМ'!., чтобы все это погибло, не успѣвшп расцвѣсть,— чтобы 
жизнь заглушила, затоптала въ грязь наши ҙолотын мечты, 
не естественно ли намъ отъ всей души пожелать въ новый 
roдъ пашей отчиннѣ п вcѣмъ намъ. сынамъ eя, такого „но- 
наго счастья®, чтобы обращено было у насъ серьезное вил* 
манie на воспитанie характера u твердой воли у напшxъ 
грядущихь ноколѣнiй, того „новаго счастья", чтобы п мы 
еоѣ сами, отцы грядущиxъ поколѣнiй, пe падѣялись на cлѣ- 
ное счастье въ жизни, а работали бы неуклонно регулярно, 
кто чѣмъ и какъ можетъ, на общую пользу -на пользу го
сударства, общества, семьи, бѣдныхъ и угнетенныхъ и для 
своей личной, чтобы и во внутренней своей психической 
жизни постоянно стремились къ побѣдѣ надъ собою, надъ 
НИЗШИМИ BЛЄЧЄHІЯMП своей природы, не ПОЗВОЛЯЯ ceбѣ СЛИШ
КОМ'!. легко относиться къ нашимъ отдfcльнымъ мелким ь 
слабостямъ и недостаткамъ и не откладывая исправление 
свое отъ нихъ до будуiцaгo „новаго года*, или другою ка
кого-нибудь срока.

Да, такое новогоднее иожеланіе самое уместное въ у ста хь  

каждаго, кто лmбитъ свою родину и своихъ близких!. Дай 
же Богъ, чтобы поняли вcѣ, кому надлежитъ это , что вся- 

кiя нослабленiя, потворства, слабохарактерность во всякомъ 

дђлf>: въ порядкt> государственного управленiя, въ дѣлfc oб- 

ществевнаго благочипiя, въ ностаповкѣ воспитаиiя и обуче- 

н¡я дfeтей н аш и хъ ,— а въ этомъ дf.лѣ въ особенности,—  п 

въ дѣлѣ личваго самоусовершенетвовапія. крайне вредны 

что они Дйморализуютъ и безъ того безвольную бeзxapaк-

*) Tиыъ же.



терпую личпость русскаго человѣкa, ребенка ЛИ, ЮНОШИ, 

или гражданина и члена общества. Дай намъ, F.oжe, избыть 
нашей слабохарактерности и cлабоволiя, гибельныхъ дли на
шей государственной, общественной, семейной n личной 
жизви,

Обратимся, въ заклmчеиie, къ тому, что есть „едино на 
потребу*, къ конечной цJ>ли нашего христіанскаго бытiя. 
Царство небесное, надеждой на которое мы yтћшaeмъ себя 
во вcѣxъ напiиxъ горестяхъ земныхъ, кг которому каждый 
xpистiанинъ стремится, вт<>ть yдѣлъ олажеиныхъ людей, 
какъ оно достигается? Не мѣiuaeтъ ли и здѣcь достижению 
цѣли наше cлабоволie? Не надо ли, не yмѣстно ли и въ 
дѣлѣ собственно xpи<vriaнсвой внутренней жизни пожелать 
намъ того же, чего мы желали русскому человеку, какъ 
гражданину и члену семьи и общества. Да, и cъ втой cт#роны 
новогоднее пожеланіе заняться воспитанieмъ твердой вoли,co- 
зиданieмъ неуклоннаго характера, будетъ самымъ yмѣстнымъ и 
<uiмымъ добрымъ, ибо здѣcь какъ нигдѣ въ другой области 
управление собою есть самое лучшее средство къ достиже
нию блаженства. , ,Царство Ііожіе силою нудится*, Обыкно~ 
венво думаютъ, что жить нохристіаноки, благотворить до 
ножертвов¡шн собою, повиноваться во всемъ церкви, мо
литься, поститься и т. д. станетъ всякiй, кто искренно yвѣ~ 
pyerь во Христа, что если люди не живутъ, какъ требуетъ 
евайгеліе, то лишь потому, что они не вполнѣ yбѣждепы 
въ истинности его, что въ самой истин!. Христа, въ бытiи 
Бога они не yвћрены. Но думать та къ могутъ только люди 
неопытные во внутреннем !, дѣланiи, люди, не пытавшie свои 
силы въ упражневiяxъ аскетизма. Бѣcы вѣруютъ и трене- 
щyтъ, но добра не творятъ. Испорченный дѣти не могутъ 
отрицать реальности бытiя родителей, но волю иxъ попи- 
раютъ. Такъ и xpистiuнинъ, и вѣpyя въ Бога и убежденный



въ истинѣ евангелiя, при слабости своей волн, пpл невосии- 
танномъ характерѣ, не можетъ устоять въ вѣpѣ. Дарствie 
Божic нудится*— надо cъ усилieмъ побороть противовоюm- 
щос намъ злое начало, надо неуклонно бороться cъ дур
ными навыками и неопустптельно упражнять себя въ иe` 

полнѳмin требований евангелiя и церкви. Нужно принуж
дать себя и добро дѣлать и uоститься и молиться, Сделан
ное cъ принуждепioмъ въ первый разъ во второй разъ дѣ` 

лается уже cъ менынnмъ затруднеиiѳиъ, дальше будетъ еще 
легче. Силы нравствениыя, какъ и физическiя, растутъ бла
годаря упражненiнмъ. Чтобы свободно вращать пудовыя гири, 
надо начать cъ yuражненiн фунтами, безъ атого не станешь 
вдруrъ атлетомъ.

Если человѣкъ будетъ линieнъ возможности заботиться о 
рязвитiи своего ума, oнъ опустится умственно, oтупѣетъ. 
можетъ дойти даже до идiотияма, Нечальнымъ доказатель- 
ствомъ тому служать одчночныя заключенiя на долrie годы; 
они нepѣдко дѣлаютъ изъ зиключенвыхъ идіотовъ. Тотъ же 
самый н|)oцeccъ вырожденiя, нpи отсутствiи надлежащей 
культуры, происходить и въ нравственной upиpoдf> человѣкa. 
Если мы будемъ пренебрегать духовными потребностями, 
норсстапемъ прислушиваться къ голосу совѣсти, мы станемъ 
людьми порочными, утратимъ всякое нравственное чувство, 
Oъ тcченiемь временя это нравственное чувство совершенно 
замретъ, чел*вѣкъ не только не будетъ духовно расти, со
вершенствоваться, но лишится самой способности восприни
мать и отзываться на вct> нравственно прекрасныя впечат
л я я .  Все возвышенное, истинно человеческое будетъ атро
фировано, останется одно злое животное, вооруженное eилоm 
ума и могуществомъ науки. Hepaдѣн¡e о нравсгвенномъ 
самоусовершенегвовавіи приводить къ духовной cлѣuoтfc, къ 
полному притупленно caмaro даже чутья ко всему доброму,



высокому, святому *). О людяхъ подобна го рода !иcycъ Хри- 
стосъ сказаль: „и сбывается надь ними пророчество Иcaiи, 

которое говорить: слухомъ услышите, и не уразумѣете, и 
глазами cмотpѣть будете, и не увидите; ибо огруйѣло сердце 

людей cпxъ и ушами cь трудомъ слышать п глаза свои 
сомкнули".

Между тѣмъ, наше слабоволie. нeuoиятиая халатность 
наша и въ этомъ насущномъ вонросѣ хрпстіанскаго бытiя 
нозволяетъ намъ, подобно известному богатырю l>аськѣ Бу
слаеву, заботы о царствіп Возвieмъ откладывать на дни 

старости', мы забывае¡viъ при этомъ, что старость въ 
нравствевномъ отношенiи есть продуктъ ЖИЗНИ Предыдущих'!, 
возрастовъ и невозможно въ старости cъ ycuѣxoмъ бороться 
cъ тѣмъ, cъ чt>мъ не upiучили себя бороться въ кpѣuкo¡иь 
возрастѣ и cъ бодрыми силами.

Итавъ, и здѣcь и cъ точки зpѣнiя нашей внутренней 
xpacтiaucкой жизни, вамое лучшее ііожеланіе наше въ но
вом». году будerь то, чтобы мы обратили все. свое вниманie 
¡»a вocuитанie нашей воли, на coэидаuie нашего характера.

О, если бы наступивши! новый roдъ даль намъ увидѣть, 
что на восиитаніс твердой воли у насъ обращено вниманie 

sь такой *« степени, какъ на образованіе ума n развитie 
rѣлa.

») UвT[Юiь. < Hjj* bct*6яяo¢> sнpcжде*is».



Сиротская десятина *)

Въ наших ь Впархіальныхъ Rѣдомостяхъ ;ta 1902 г , wнo= 
го говорилось о томъ, чтобы вдоuaмь и сиротамь была оказы
ваема помощь учрежденіемъ погребальной кассы.

Нааначеніѳ погребальной кассы, какъ показываешь самое 
нааваніе, прежде всего—дать возможность вдоиамъ и сиротамъ 
cь чecтito и прилично похоронить своихъ усоншихъ. Но въ 
этомъ прямомъ смыслѣ погребальная касса, по нашему мнѣнію, 
coвcѣмъ излишня, такъ какъ cъ uoгpeбѳнieмъ духовныхъ и 
такъ обычно справляются безъ особаго затруднения и прилич
но; и цротивъ обычной постановки этого дѣлa никто ничего 
но скажотъ. Неужели мы, духовные, да не похоронимъ uo чи~ 
ну своего собрата, когда это, какъ говорится, «въ нauiиiъ 
l*yкaxъ».

Не cлѣдyѳтъ, потомъ, иреувеличивать и обострять и ту нуж
ду, которая бываешь при погpeбенiи духовныхъ. Въ большин= 
ствѣ случаевъ, при обычномъ порядкѣ иoiцей, духовные, отхо
дя въ загробный мipъ, оставляютъ своихъ родныхъ, будучи уже 
въ такомъ возpacтѣ, когда подраотаютъ иxь дѣти, которыя, 
если бы то требовалось, могутъ даже на свои сродства похо
ронить своихъ родныхъ, и,— конечно, можно думать,—неособенно 
нуждаясь въ посторонней помощи.

Своими хлопотами о іюгребоніи и погребальной к,aecѣ мы 
обнаруживаемъ лишь непонятное предпочтение второстеиен 
ныхъ нуждъ предъ болѣe важными и существенными, кo ropыxъ 
у насъ много и cъ которыми дѣйствительно трудно бываетъ 
снравляться перечислять иxъ излишне, oнѣ знакомы каждому 
иаъ насъ. Если, по иословицѣ, живой чѳловѣкъ прежде всего

* )  Гloмѣщаемт> ¡пy коротенькую замѣтку въ н a ieau ѣ  услы ш ать болѣe об- 

¢то яw лvнн* еужденів oть духовенства по затронутому ею интересному вопро су
Ред.



заботится о живыхъ людяхъ, то и слово Boжie побуждаетъ 
насъ предпочитать прямыя обязанности къ живымъ людямъ 
ааботамъ о іюгребеніи. Иногда бываетъ, действительно, такъ, 
что жизнь кого-либо изъ духовныхъ прерывается cмepтiю не
ожиданно; остается большая безпомощная семья. Но эти слу
чаи исключительные, и нельзя обобщать иxъ для всего духо
венства, и потому нельзя считать дѣломъ настоятельной необ
ходимости учрежденіе погребальной кассы. Вдова, получившая 
небольшое денежное пocoбie при смерти мужа, конечно, не 
воспользуется имъ для себя: «не жалѣя ничего», она истратить 
нее на погребенiѳ мужа.

Bмѣcтo погребальной кассы, болѣe существенную помощь 
можно, по нашему мнѣнiю, оказать вдовамъ и сиротамъ сирот
ской десятиной.

Въ кажцомъ ceлѣ cлѣдyerь выдѣлить изъ церковной зем
ли десятину для вдовъ и сиротъ полосками ли въ каждомъ 
нричтовомъ полѣ, иии особнякомъ, гдѣ намъ удобно. Сред
ствами мѣстнаго попечительства на выдѣленной землѣ устро
ить небольшой домикъ, въ который вдова, лишившись своего 
мужа, и должна перейти, продавъ свой домъ, по oцѣнкѣ его 
благочиннымъ, или членами Благочиiiничеҫкагo Coвѣтa, члену 
причта, вновь поступившему на мѣcтo ей мужа, конечно, upи 
nзаимномъ соглашенiн, такъ чтобы не было обидно ни вдовѣ. 
пи поступившему.

Сиротская десятина cъ домикомъ должна выдѣлятьсн и 
yетрояться и въ такомъ ceлѣ, гдѣ нѣтъ вдовъ и сиротъ, 
такъ какъ аренда cъ этой земли и домика, пока не будетъ 
вдовы и сиротъ, должна идти въ попечительство и оѣдиыхъ 
духовнаго званiя.

Ііри такого рода помощи вдовы духовенства не тераютъ 
ничего такого, что для uиxъ дорого, А дорого для нихъ то; 
чѣмъ она жилч десятки лѣтъ. Дорогь родной храмъ, дороги



могилки родныхъ; дорожать вдовы и своими прихожанами — 
крестьянами, которыхъ они хорошо ЗЕаютъ, и которые никог
да не прочь оказать имъ носильную помощь.

Главнымъ же образомъ, вѣрится, что этой мѣpoӓ можно 
устранить тѣ нѳчальныя, ненpiятныя отношенiя, которыя ино’ 
гда вояникаютъу вновь поступившего священника со вцовами.

Поступаешь молодой свяiценникъ. Около церкви ВЪ CBO- 
UM'Ь ceлѣ oнъ находитъ домъ вдовы своего предшественника, 
который въ большинствѣ случаевъ oнъ не можетъ купить, 
такъ какъ вдовѣ «некуда дѣться>. Долго мается пocтyriившiй, 
устраиваясь гдѣ-нибудь вь концѣ усадьбы, или втискиваясь 
въ средину наличныхъ построекъ духовенства и стѣсняя иxъ 
и себя.

Сколько на этой почвѣ, что «некуда дѣться» священнику, 
а также и вдовѣ, возникаешь недopaзумѣнiй, доходяіцихъ ино
гда до жнлобъ благочинному. Для священника создается 
coвcѣмъ безвыходное ноложеніе Приходится временно се
литься за версту и далѣe отъ церкви, а не то, не найдя квар
тиры, oнъ coяoѣмъ уходиrъ изъ села, и прихожане остаются 
иѣci:олько мѣсяцевъ безъ священника. А вдовѣ трудно бы~ 
ваотъ поддерживать оставшуюся отъ мужа большую постройку.

А между тѣмъ, развѣ не естественно священнику желать 
жить вблизи храма, въ который ему приходится ходить u 
дивмъ и ночью, и pa¡шѣ хуже будетъ вдовамъ и cиpoтамъ, 
когда онb перейдутъ въ сиротскіе домики, продавъ свои но- 
стройки вновь поступившему члену причта, за кото· 
pьшъ ихъ доброе во всякомъ случаѣ ue пропадешь. При 
такомъ порядкѣ, устраняется часто безвыходное uojюжѳhш 
членовъ наличнаго причта и улучшается положѳнie вдовъ.

Можетъ быть, трудно будетъ разставаться cъ своим ь до» 
чомь только тѣмъ вдовамъ, которыя не будутъ имѣть нужды, 
или заштатвыиъ члѳшшъ причта, которые въ этомъ отношу-



нiи тоже должны быть на uоложенiи вдовъ,— и также разда
ваться cъ своими насиженными мѣcтамн,—но должны же они 
примириться cъ этимь, ибо эта уступка необходима для 
служащихъ, а слѣдовательно и для церкви.

Cиpoтскie домики, можно надѣяться, будутъ благоустро
енными, такъ кавъ у евященниковъ будутъ сильные побуж
ден! я заботиться о нихъ; долго ли, или нѣтъ, а имъ придется 
переселиться въ нихъ и доживать въ нихъ свои дни, а yea~ 
дѳбка при нихъ и нолевая земля значительно скрасить вдовью 
и сиротскую долю.

Овящ. Г .  M~eвъ.

Otr# п , священнику о, I  Волкову на ого замѣтку 

«Нужна-л и погребальная касса, духовенству Смо

ленской euapxiи».

Въ 13 .№ Eн. Bѣд. за 1902 г. напечатана была моя за- 
мѣтка «Еще нѣсколько словъ о погребальной кaccѣ»; въ атой 
замѣrкѣ я высказался отрицательно о uогребальной каесѣ. О. 
Волковъ обраталъ вниманie на мою замѣтку и для eя онровер- 
жѳнiя напиеалъ свою замѣтку, озаглавив!, ее: <Нужва-ли по
гребальная касса духовенству Смоленской eнapxiи» (JVs 21 
Смол. Eн. Bѣд. 1902 г .) .

оамѣтка о. Волкова, къ сожалѣнiю, для дѣлa, защuтна- 
комъ коего oнъ себя выставляетъ, мало принесла ноложительнаго. 
Она также не доказываешь и ошибочности нашижъ uoлoӕeвiй, 
на основании коихъ 0ылъ высказанъ нашъ отрицательный 
взглядъ.

Въ своей зiiмѣткѣ о. Волковъ говорить: <uoпpocъ о по
гребальной вассѣ является нacyщвымь и вouiющпмь вoupo-



eoмъ времени». Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? С к а ж е т  но 

поводу этого «воиiющаго вопроса» еще нѣсколько словъ.
При необезнеченности вообще духовенства, возможны 

случаи нѣкоторой нужды при погребеніи членовъ клира, но 
во всякомъ случаѣ эту нужду признать насущнымъ и «вопiю- 
щииъ вопросомъ» едва ли должно, не противореча действитель
ности. Самъ же о. Волковъ признаетъ за cлужaiцимъ дyxo> 
ненствомъ возможность «откладывать» на черный день, и что

л
духовенство на мѣcтo убывuiиxъ рублей на взносы получаетъ 
новые, что у дающаго (духовенства) «будетъ и прёизбудетъ>; 
а если дѣлo обстоитъ такъ, nротивъ чего и спорить нельзя, то 
не очевидно ли, что въ моментъ смерти служащаго члена кли
ра расходъ въ 30— 40 рублей на погребеніе у него найдется 
изъ чего произвести, и конечно такая нужда не можетъ пред
ставлять изъ себя «вонiющаго вопроса».

Не находя видимо и самъ крайней нужды въ похоронной 
кaccѣ для ногребенія священнослужителей, о. Волковъ естествен
но долженъ былъ расширить задачу этого yчpьжденiя и ука- 
залъ на возможность получать изъ кассы пocoбie на ремонтъ 
зданій, на нpистpoeнie куда-либо дѣтей-сиротъ и т. п.; но въ 
такимъ poдѣ погребальная касса уже не соотвѣтствуетъ сво

ему ІІОНЯТІЮ.

Защищая погребальную кассу, о. Волковъ, очевидно, за
ботится похоронить насъ <cъ честью». Мы бы сказали eмj за 
я то спасибо, если бы насъ только yвѣрили, что и но- 
cлѣ насъ, пока будетъ нужда нашимъ вдовамъ и сирогамъ, 
имъ будутъ помогать, не оставить на нроизволъ судьбы; но 
oбѣщая намъ помощь на болѣe пышное и торжественное наше 
ногребеніе, что-то и мало и тихо говорятъ о действительной 
помощи нашимъ вдовамъ и сиротамъ. Если я буду сознавать, 
что меня, при yчacтiи членовъ кассы, торжественно и пышно 
похоронить, израсходуют^ на это дѣлo больше, чѣмъ бы eлt-



довало, а потомъ, пocлѣ этихъ «cъ честыo> похоронъ, моя 
жена и мои дѣти будутъ имѣть нужду въ кycкѣ xлѣбa, бу
дутъ холодать и голодать, то зачѣмъ мнѣ цышныя похороны; 
тaҝiii похороны— укоризна для моего родитѳльскаго сердца.

Иротивъ погребальной кассы не пришлось бы возражать, 
если бы о. Волковъ фактически указалъ, что тaыъ-тo и тамъ, 
за отсутствieмъ средстпъ, нашихъ покойниковъ,— покойниковъ 
духовнаго званiя, -не погребали своевременной такъ, кaкъ` 
то принято въ нашемъ сословіи, но такихъ ііримѣровъ пѣтъ 
и, конечно, пока и быть не можетъ. Если, напр,, у меня ды
рявые сапоги, а на дворѣ морозно, то здѣcь нужда въ кpѣп- 
кихъ сапогахъ очевидна, — иначе ноги отмерзнуть, но ничего 
подобнаго не даетъ намъ о. Волковъ въ числѣ своихъ дока
зательств!, о необходимости погребальной кассы. Правда, намъ 
могутъ возразить: нужду при ногребеніи скрываютъ, не жела- 
ютъ показывать наружу·, можетъ быть, въ этомъ и есть до
ля правды, но очевидно и то, что разъ при іюгребеніи про
явление нужды сдерживается, cлѣдовательно — cъ ною справля
ются; цока этого и достаточно. Мы и не отрицаешь coвcѣмъ 
возможности нужды при иогребеніи, а утверждаемъ только, 
что она здѣcь менѣе и pѣжe бываетъ ощутительна, чѣмъ въ 
другихъ случаяхъ—въ дальнейшей жизни нашнxъ вдовъ и 
сиротъ. Λ если погребеніе нашихъ дорогихъ покойниковъ все
гда своевременно и прилично, то чего ради и поднимать во- 
upocъ о погребальной кaccѣ.

Въ дѣйствительности cкopѣe бываетъ такъ. Иройдѳтъ годъ— 
два пocлѣ смерти главы семейства, когда uoѣдятъ крошки, oc` 
тавшiяся отъ нокойнаго, когда всякiя сбереженія изсякнутъ, 
тогда-то, слѣдователыіо со временемъ. и начинаетъ заявлять 
свои пpaвg, нужда, вотъ тутъ-тo и нужна бы помощь наш имъ 
вдовамъ а сиротамъ, а здѣcь то достаточной иомощи теперь 
имъ и нѣтъ; погребальная же касса, по нашему мнѣнiю, толь-



ка затруднпт. путь къ этой помощи, чѣмъ она особенно намъ' 
и не симпатична.

Защищая погреб, кассу, какъ «дипоnроменнуm и малодей
ствительную помощь, какonyro при этомъ она даетъ въ то 
время, когда вт. ней мѳнf,e R<̀eго нужды, о. Rолкопъ тѣмъ 

e.aмr>тмъ только затяги вает,— тормозитъ вопрост, о помощи дѣfl* 
свительной нуждѣ; выдвигая па очередь и защищая noпpocx о 
погребальной кac,c.ѣ, oнъ налагаеть на плечи духовенства но
вое филантропическое учрежденіе, eъ неизбежными налогами 
въ пользу его· а изъ той лее необеспеченности, каковую при
знает. о. P>олк., ясно вытекаетъ, что епархіалг.пому духовенству 
выгоднее не увеличивать, а сокращать свои филантропическiя 

учреждения. Действительность иxъ помощи зависит, не отъ коли
чества этихъ учрежденiй, а отъ качества ихъ состояпія. (Со
держать хорошо и cъ пользою для дѣлa одно учрежденiя легче, 
чѣыі, два— три, а оказывать помощь и одно учреждение мо
ж е т . действительнее и больш е, чЄmъ нѣсколько, что доказы 
вать излишне.

Какъ защитникъ погребальной кассы, о. Волковъ намъ 
малӧпонятенъ, особенно вi. слЬдующемъ· oнъ говоритъ: «полу

чить пocoбio погребальной кассы— это зиачитъ не только по
лучить возможность ст. честью и действительно прилично по
хоронить покойника, но и нравственно успокоиться». Очевидно, 
по еловамъ о. Волкова, у кого изъ духовныхъ h Є tъ  и не бы
ло этого пособія, все погребали своихъ дорогихъ yмepiнихъ 
какъ то особенно, «безъ чести и неприлично». Но гдѣ о. Вол
ковъ пииЄлъ, что духовенство погребало своихъ умергаихъ не
прилично?.. Пocoбїe отъ погребальной кассы дастъ * нравственно 
успокоиться». Жена теряетъ мужа, д Є tи  отца,— вообще, семья 
лишается опоры въ своей жизни; по еловамъ о. Волкова, доста
точно этимъ горемыкамъ показать несколько pjблей, какъ



все горе у нихъ—еъ плечъ долоfi. Напрасна о, Волковъ обви
н я т .  вдояъ и сиротъ нamиxъ въ такомъ бввеврдечіи. Такія 
сердечныя рапы, какъ потеря мужа и отца, залечиваются 
только долrимъ временемъ, да и то едва ли eoвcѣмъ. Мысль, 
что пособіе отъ кассы дастъ нравственное ycпокoeнie, не 
вѣpнa и cъ психологической стороны; нравственное успокоеніе 
можетъ быть пocлѣ совершеннаго какого-либо цобраго дѣлa, 
какъ co8нанie иеполненнаго долга. Что же подобное можетъ 
f)ыть при полученiи для погребенiя мужа и отца нищвнскагo 
пocoбiя? Здѣcь может’i. быть cкopѣѳ чувство горечи, обидное 
совнаніе, что вдовы и сироты духовенства, оставленпыя бertъ 
главы семейства, переходятъ еейчасъ яcѳ въ раарядъ нищихъ, 
обездоленных!, м¡pa сего. Какое здѣсь нравственное успокоеніе?.

Села Голощапова, Bѣльск. у . , свящ. Iоаннъ Соколовъ.

Торжество освященія вновь устроеннаго въ xpaмѣ о. Брызга
лова придѣльнаго алтаря.

Храмъ села Брызгалова, Гжатска го yѣзда, воздвигнутый 
133 гор тому назадъ во ими угодника Бож¡я нреп. Сергіа 
Радонежскаго и всея Pocciи чудотворца, деревянный и дoceлt> 
имlлъ бѣдный видъ.

При coзepцанiи его бедности и лютой стужи въ зимнее 
вpsмя, у нппiyщяго ciи строки, cъ первого JB(! года служе- 
нiя въ немъ, явилась мысль употребить все cтapaнie u воз
можное усилie, чтобы обратить его въ теплый, cвђтлый 1І 
благолѣiiный и этимъ удовлетворить одну изъ нacyjцныхъ 
потребностей прихода;дѣлo предстояло очень сложное и много
трудное. Для понеченiя о благоустройствѣ ирпходскаго храма, 
нъ l>Si)3 году организовано было cъ corлaciя прихожанъ 
церковно-приходское Попечительство подъ пpeдdiдательствомъ 
священника Михаила Медвt.дкова. Обще-приходское собрана



1 гirin;¡}i¡r 1y 94 года. нрп pyкoiioцc,твft своего настоятеля, 
npиroвopr>мъ постановило: 1) произвести расширеніе храма 
с/ь oipaщен¡eiгь его въ теплый; 2 ) отбывать натурою вef. 
повинности при устроепіи храма, какъ-το: привозъ кирпича, 
лѣca, камня для бута; 3) ассигновать и въ течепіе сего 
же 1894 года собрать по одному pyӧлю cъ ревизской души 
на обновленіе приходскаго храма. Но этому доброму поста- 
HOBJIЄПІЮ ВЪ TЄЧЄHІИ HћСКОЛЫ!ИXЪ лћть пe суждено было ис
полниться. благодаря нераеположеиности къ задачами и 
цЬлнмъ Попечительства представителей крестьянской власти. 
И только пocлѣ ycnленныхъ, энергическиѵь трудовъ и хло
пать председателя Попечительства ностановленіе объ асси
гновки одного рубля на расширение храма было наконецъ 
нриведепо въ иеполненіе, и въ кaccѣ Попечительства къ 
началу 1899 года образовался капиталь отъ обязательная 
рублеваго взноса и пожертвованiй въ 2020 рублей и нpi- 
<>бpѣтепo строительнаго матеріала на 276 руб,

18У9 года 2-го' февраля приходское Попечительство въ 
лпцК священника Михаила Медвѣдкова обратилось cъ про- 
шеніемъ къ Преосвященнt>Йшему Митрофану разрешить 
произвести расширеніе храма въ eeлѣ Брызгаловѣ, и указомъ 
Смоленской Духовной Koнсисгopiи отъ i i l  imля 18!)У года 
за № '7444 предписано: „въ виду маловмѣстительности хра
ма, разрешается произвести расширепіе храма, согласно 
одобренному Строительным!. ОтдЪленіемъ Губернскаго iipaв- 
ленiн HpOЙKTJ% и утвержденъ строительный h`омигеть IIОДЬ 
предсѣдательствомъ священника о. Михаила Медвѣдкова. 
Строительный li,омитеrь нристунилъ къ исполненiю возлоаteu- 
ныхъ па него обязанностей cъ яnвapя J 900 года, и въ 
теченіе всей зимы 1900 года шла возка строительнаго мa- 
тepiaлa. На помощь въ иачатомъ трудномъ дѣлѣ— ycтpoeнiи 
храма пришель нрихожанинъ Иванъ Oet>д<>ровичъ ӧeoдopoвъ,



извѣетішй въ cтолiщf, шрактикъ-маствръ въ строительном'!, 
иовусствѣ,— oпъ па собственныя средство принялъ работы 
плотничьи п каменыциковъ; всл&дъ на iшмъ пришел ь на .общее 
святое дѣлo другой благотворитель храма Се.менъ Иларieнo- 
вичъ Земляковъ. Благодаря живому yч¡acтiю этихъ дицъ, 
начатое дt.лo пошло очень быстро, самымъ yмѣлымъ образомъ, 
и къ 25-му сентября 1900 года, на мѣeтѣ пpeӕняro тѣcпa- 
ro, деревяннаго, мрачного, однопрестольнаго и холоднаго—  
воздвигнуть былъ величественный, cвѣтлый, двухъ-престоль- 
ный. теплый, деревянный храмъ. 1901 и 1902 годы по
священы были на внѣшнюю и внутреннюю отдѣлку храма 
и приведеніе его въ тотъ видъ, который нриличествуетъ 
ему. какъ мѣcтy особенного iipиoyтстi>iя Бога. Bcvћ знавшie, 
пpeӕнiй храмъ, при видt» его обновленнаго. ириходятъ въ 
восторrъ и восхищеніе отъ внѣшняго и внутренняго величiя 
и красоты стиля,— и вcѣ прихожане cъ нетepпѣнieмъ и 
радостнымъ чувствомъ ожидали дня освященiя обповленнаго 
храма и устроеннаго въ немъ придѣлынаґo алтаря во ими 
веливихъ трехъ вселенскихъ сиятыхъ святителей Василiя 
I!еликаго, Григорiя Богослова и Iоанна Златоустаго, которое 
и совершено было 9-го сентября 1902 года.

Торжество освященiя храма началось, по обычаю церков
ному, cъ вечера 8-го сентября. Къ началу вссиощнаro бдѣ- 
нiи прибыли приглашенные на торжество освященiя священ
ники: села Пречистенского благочинный о. Николай Уклон
ений, с. Златоустова о. Иетръ Заболотскiй и о. Николай 
i!eиьковскiй ст. дiaкономъ Соколовымъ. Всенощное бдѣнie, 
начавшееся въ Ь часовъ 30 минутъ вечера, было совершено 
о. Михаилом'!. Медвѣдковымъ при двухъ дiaконaxъ. На лптiю 
и пnлiелей выходили вcѣ нpi¡бывuiie священники во главѣ 
cъ о. ӧлагочиннымъ. Обильное освиіценіе храма,торжествен
ность ӧoгocлуженiя и воодушевленное умилительное НТ.ІІІе



зӟ  -

Ё>рызгаловскаго ӕeнскагo хора nѣвчпxъ производили иa мо
лящихся сильное внечатлЬніе. Всенощное бдѣнie окончилось 
въ 10 часовъ вечера.

Въ самый день освященiя пpnдѣльнаго алтаря утреню co- 
вt*pшалъ Гӕaтснiй yћздный otpцъ миссioeepъ по дѣламь 
раскола, священник]. Николай Клитинъ, оноздавuiiй прибыть 
ко всенощному бдѣaiю. Въ 8 часовъ утра 9-го сентября 
раздался бдаговѣстъ церковный и понесся звукъ его по 
деревнямъ и весямъ, призывая благочестивый людъ въ Божiй 
храмъ къ pѣдкому церковному торжеству— освященiю храма. 
Но уже до звона храмъ обильно наполнился народомъ, собрав
шимся какъ изъ своего прихода, такъ и изъ cocfcднихъ- · 
Златоустовскаго, Ярыгиискаго, Субботниковскаго и друтихъ; 
каждому xoтѣлocь своими глазами видѣтъ и наслаждаться 
торжественнымъ, глубоко назидательнымъ чиномъ освяiценiя 
храма. Чинъ освященiя придѣльнаго алтаря былъ совершенъ 
мѣстнымъ благочпнвымъ о. Уклонскимъ cъ yчacтieмъ о. 
Николая Клитина и священниковъ: села Златоустова о. Петра 
Заболотскаго и о. Николая Сеаьковскаго, села Ильинскаго- 
Ярыгина о. Iоанна Лебедева, мѣстнаго священника о. Ми
хаила Медвѣдкова: при торжеств^ освященiя храма присут- 
ствовалъ настоятель церкви села Ильинскаго-Ярыгина о. 
lоаннъ Шумииъ.

Божественная литургія была совершеиa о. благочиннымъ 
въ сослуженiи 5-ти свяiценнпковъ при двухъ дiaконaxъ. 
Hocлѣ причастнаго стиха, Гжатскимъ yѣздвымъ миссioнepoмъ
о. Ниг.oлaeмъ Клитинымъ сказано было глубоко назидатель

ное слово.
На «буди имя Господне» произнесъ слово о Михаилъ 

Медвѣдковъ. Во время заамвонной молитвы приблизились къ 
царскимъ вратамъ представители отъ прихода, крестьяне дe-

з



ревнп Стараго-Осиновца Яковъ Давпдовъ nдеревни Черпав- 
ей Семенъ Ивановъ и Яковъ Ивановъ cъ св. иконою „явле- 
нie Бoӕieй Матери пренодобеому Cepгiю“ , писанной въ 
Свято-Тропце-Сергіевой лавpѣ, они пожелали поднесеніемъ 
св. иконы выразить благодарную память къ своему пастырю, 
потрудившемуся въ дѣлѣ созидавіи св. храма. О. благочин
ный во всеуслышавіе парода прочиталъ бумагу, коей cъ 
paзpѣшепiя Его Преосвященства, ПреосвященнѣЙшаго Петра, 
епископа Смоленсваго и Дoporoбужскагo, позволено приxoӕa- 
намъ села Брызгалова въ день торжества освященiя храма 
поднести св. икону своему приходскому священнику. И 
когда риноБНикъ торжества вы;иелъ изъ царскихъ врать, 
отъ имени прихода его прииѣтствовалъ нрестьянпнъ деревни 
Чернавки Яковъ Ивановъ следующею pѣчью: «Дорогой и не
забвенный Батюшка, отецъ Михаилъ Николаевич! Ваша 
десятилѣтняя безпримѣрно-ревностная пастырская служба въ 
нашемъ Брызгаловскомь пpнxoдѣ ознаменовалась цf>лымъ 
рядомъ славныхъ дѣявiй Вашпxъ на благо прихода и свя- 
таго храма нашего: Вашими ревностными трудами и заботами 
расширенъ, обновленъ и украшенъ приxoдскiй храмъ, учрежде
ны для нayченiя дѣтей нашихъ церковныя школы, устроенъ 
прекрасный церковный хорь пѣвчпxъ изъ нamйxъ дѣтей, 
десять лѣтъ раздаются Ваши живічя uастырскiя бесѣды и 
слова, направленный къ нayченiю и назиданiю насъ, Вашихъ 
пасомыхъ, и къ вразумленiю п нримирепiю cъ цepковtю 
Божieю именуомыхъ старообрядцевъ и всегда выслушиваемый 
нами cъ истиннымъ умиленіемъ и yтѣшевiемь.

Видя сіе самоотверженное cлyӕeгiie Ваше, всѣ мы, Ваши 
прихожане, cъ чувствомъ глубочайшей любви, признатель
ности и неизменной къ !3aмъ преданности, проевмъ принять 
св. икону —Явленіе Божieй Матери преподобному Cepгiю Ра
донежскому п всея Pocciп чудотворцу. Да хранить Она,



Царица Небесная, и великifl yrоднивъ Божiй, преподобный 
Cepгiй, драгоцѣнные дни жизпи Вашей вa благо прихода и 
церкви Божieй на многie, многie гoды“ !

На это задушеввое привѣтствie о. Михаилъ отвѣчалъ сло
вами: «Cъ благого вѣнieмъ и любовiю npiемлю, возлюбленные 
бpaтie и сестры о Господѣ, всесвятую ивону, даруемую мнѣ. 
Ciи знаки святой любви вашей во мнѣ обязываютъ меня 
вѣчяо питать ту же любовь и къ вамь, дopoгie мои. Много
трудна и ответственна должность наша пастырская, но вы, 
возлюбленные братіе, премного облегчили десятилѣтвее служе- 
нie мое у васъ, оказывая мнѣ довѣpie, послушавie, воспо- 
моществуя вашею молитвою и покрывая мое недостоинство 
и убогость своею любовiю. Благодарю Господа и угодника 
Его нреподобваго Cepгiя, помогшая намъ устроить этотъ 
храмъ. Хвала и вамъ, мои дoporie прихожане! въ ycтpoeнiи 
его много потрудились почтенные: Иванъ Ѳеодоровичъ, Ce- 
менъ Иларiоновичъ и нашъ ревностный староста церковный 
Максимъ Антиповичъ, да и вcѣ вы внесли въ ото святое 
дѣлo и ленты и труды свои. Да будетъ же Богъ мира и 
любви между нами всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣкoвъ“ ! 
Пѣвчie пocлѣ этихъ словъ молитвенно иcuолнили <Cнacи, 
спаси Христе Боже> трижды, музыка iepoм. Геронтiя.

По окончанiи молебна, который былъ совершенъ соборне, 
при нредстонтельствѣ мѣстнаго благочинная о. Увлонскаго, 
провозглашено мвоялѣтie Государю Императору, Государынѣ 
Имnератрицѣ, Царствующему Дому, Святfcйшему Сѵноду, 
[]реосвященнѣйшему Петру, епископу Смоленскому и Доро
гобужскому, св. храму, созд!iтелямъ и блаrотворптелямъ его 
и вcѣмъ нравославнымъ христіанаяъ.

По окончанім молебна и многолѣтій, священникъ села



Златоустова о. Николай Сеньковскiй, въ краткой pѣчи, 
поздравивъ присутствовавшпxъ въ xpaмѣ cъ pѣдкимъ цер- 
ковнымъ торжествомъ и обрисовавъ нелегкiй пастырскiй 
трудъ о. Михаила, воскресившая въ сердцахъ прихожанъ 
живую, дѣятельпую вѣpy, внушалъ присутствовавшимъ въ 
xpaмѣ молиться о своихъ добрыхъ, трудолюбивыхъ пасты- 
ряхъ.

Bcѣ священнослужители были приглашены о. Mпхапломъ 
въ его домъ, гдѣ радушно была предложена трапеза, въ пей 
приняли yчacтie члены строптельааго Комитета, представи
тели отъ прихода и дpyгiя лица. Знаменательный день 9-е 
сентября 1902 года надолго останется памятнымъ какъ для 
Брызгаловскпxъ прихожанъ, такъ и для мноrиxъ лицъ co- 
cѣднихъ приходовъ.

Священаикъ М ихаилъ Медвѣдковъ.

Къ нашsмъ читателямъ и сотрудниками.
Привѣтствуемъ нашихъ читателей и сотрудвиковъ cъ нo- 

вымъ юдомъ! Cъ наступленіемъ новаго года люди обычно 
осматриваются вазадъ п riредвачертываютъ планы будущая. 
Вступая въ новый ядъ  изданiя „Смоленскихъ Епарх. Bѣдo- 
мocтeй“ ,— по общему счету 39-й, для настоящей редакцiи
3-й,— пooлѣдняя не можетъ не выразить предъ своими чи
тателями и сотрудниками нѣкотораго чувства удовольствiя 
за истекшiй ядъ  и окрыляющихъ ее надеждъ на будущiй 
1903 годъ.

Наше прошлогоднее приглашеніе къ духовенству eпapxiи 
(см. № 1 Смол. Eп . Bѣд. 1902 г .)— „смотрѣть па Euapxi- 
альння Bѣдомости, какъ на органъ печати, гдѣ члены eпap>

\



xiальнаго духовенства всегда и свободно могутъ подѣлиться 
cъ собратіями своими мыслями, своими чувствами, пожела- 
нiями и недopaзумѣнiями по разпымъ вопросамъ п сторо- 
намъ церковно-епархіальной жизни, пастырскаго дѣланiя и 
практики*— не осталось, слава Богу, rлacoмъ воиіющаго въ 
пустынѣ. Нѣкоторые изъ пастырей eпapxiи охотно отклик
нулись на нашъ голосъ, и портфель редакцiи пополнился 
uxъ замѣткнми по разнымъ вопросамъ и фактамъ eпapxi- 
альной жизни и многими проповѣдями. Для многихъ изъ 
этихъ рукописей cъ удовольствieмъ было отведено мѣcтo на 
страницахъ „Епарх. Ведомостей". Чтобы поощрить своихъ 
сотруднпковъ, редакцiя, насколько позволяли eя скудныя 
средства, старалась даже оплачивать труды своихъ соработ- 
iшковъ, по крайней мѣpѣ eаиболѣe крупныя и литературно 
обраОотанныя статьи и замѣтки, и желая, чтобы ни одна 
интересная замѣтка не осталась не напечатанною, редакцiя 
не щадила затраты времени и сплъ на отдѣлку тfcxъ замѣ- 
токъ и статей, который въ первоначальномъ пxъ впдѣ мало 
удовлетворяли литературнымъ тpeбованiямъ. Правда, боль- 
шимъ яоличествомъ сотруднпковъ изъ епархіальнаго духо
венства редакцiя еще не можетъ похвалиться п теперь, но 
и то, что далъ прошлый годъ, много значить п yтfcшаетъ. 
Начало всегда трудно, а потомъ, Богъ дастъ, примѣръ нѣ- 
которыхъ повлечетъ за собою соревнованіе многихъ, а за 
многими и вcѣ членм епархіальнаго духовенства пpiyчатся 
наконецъ cмотpЪть на епархіальный органъ печати надле
жаще. Видно изъ опыта прошлаго года, что духовенство и 
читаетъ Епархіальныя Вѣдомостп и интересуется обсуждае
мыми и затрогиваемыми на иxъ страницахъ вопросами и 
фактами, ибо редакцiя не мало получала возpaженiй и зa- 
мѣтокъ со стороны своихъ читателей по трактуемымъ во
просамъ и вѣкоторымъ изъ нихъ охотно yдfcлила мѣcтo. Да



и пора духовенству, кань интеллигентному классу, пере

стать быть чyӕдымъ интересамъ п вопpo#ӧмъ общеепяpxi~ 

альной церковной жязнп. Только людя не развитые не уча· 
ствуютъ активно въ общественной жизни. Въ культурной 
западной Eвpouѣ простой ремесленникъ я рабочій cлѣдптъ 
не только за теченіемъ общественной, но даже, я политиче
ской жизни, интересы же своего класса нриппмаетъ къ 
серщу, какъ своп лпчnыe. Oнъ предлагаетъ улучшенiя, pa- 
туетъ за нpuведенie реформъ въ жизнь его класса, жертву- 
eтъ на нужды его деньги и свои сплы, споритъ, доказыва
ет^  волнуется, ищетъ поддержка у правительства я т. д. 
п т . д. Лишь исторически доставшiися въ yдЬлъ нашему 
духовенству бѣдnость п забитость пріучпли его ¢мотpѣть 
на себя, какъ на „рыбы безглзсныя", не давали развиться 
его личному и общественному самосозна нi(o, oцѣаить истин
ное значеніе и силу пастыря въ жизни церкви п даже рус
ска я  государства. На самомъ же дѣлѣ они свонмъ звапi- 
eиь и inложенiемь въ церкви и государств^, призваны къ co- 
вcѣмъ иной роли: не молчать и робко прислушиваться, а 
говорить, учить и руководить,— вотъ пxъ настоящая роль. 
Печатное слово,— такъ же, какъ я устное,— ихь естественное 

opyдi<*.
Въ отношении иxъ oбiцoeпapsi )ЙЬЧЫП Hy,K!,Ь я Иtiгepe · 

совъ обсужденіе иxъ въ печати такжз дли духовенства 
yмѣстно, какъ я соборное пxь обеужденіо на cьѣздахъ и 
coбpaнiяxъ. Посмотрите на дpyгiя общественный группы, 
учрежденія и сословія, тfc, который нривьшя цЬнпгь свою 
индивидуальную я коллективную личность, которыя созна- 
ютъ свое значеніе въ государственной и общественной ж я з · 
ни,— какъ они стремятся высказаться по разнымь вопро - 
самъ близвимъ яxъ интересамъ, какъ они ищуть гласности 
и кавъ энергично стараются завестя свой собственный пe-



чатный органъ для публична го. обсуждоиія и защиты сво
ихъ нуждъ и интересовъ п дли заявления о нихъ предъ 
властью и предъ вcѣиъ госуіарствомъ. Не говоря уже о 
заграничной жизни, гдѣ не только каждое министерство и 
политическая пapтiя, но и религiозныя общины’, рабочiя 
accoцiaцiи, торговый фирмы, сословный и профессіональ- 
ныя группы— вcЬ имѣютъ свои газеты и журналы, даже и 
у насъ въ Pocciи уже мпoriя земства и гopoдскiя yuравле· 
нiя, а также сельеко-хозяйственныя общества и пpoфѳccio- 
нальныя группы давно сознали пользу печатнаго обсужде- 
нiя своихъ ивтер<`coвъ и также обзавелись и обзаводятся 
своими газетами.

Къ услугамъ еііархіальваго духовенства давно по вcѣмъ 
euapxiямъ существуютъ епархіальные органы печати и не 
воспользоваться этимъ драгоцiиiнымъ средствоuъ для вы- 
ясненiя насугцяыxъ вопросовъ пастырскаго дѣланiя, нуждъ 
сословаой п общеенархiальной жизни, для защиты своихъ 
интерееовъ, для обсуждения p¡tзнаго рода фактовъ церковно- 
еиархіальной практики,— значить cъ одной стороны не oцѣ- 
нить всей силы и важности того великаго cpeдciзa, кото
рое повсюду такъ цѣнuтся и вcѣми всячески завоевывается» 
кавъ единственное въ своемъ poдѣ и самое ц6лecooбpjзaoe, 
а cъ другой стороны, это значить обнаружить духовенству 
недостотокъ надлежащая у него личuaгo и общественная 
caмocoзaaиiя и отсутсгвie должнаго вниманiя къ своимь 
общеенархiальнымъ и пастырскпмъ инторесаиъ н фjвraиь 
церковно-епархіальной жизни.

Дай же Богь, чтобы новый годъ въ пзданiп „Омолен- 
окахь Eпapxi;iльаыxъ Ведомостей* доказалъ, что uрэшлый 
годъ быль лишь доорымъ началомъ въ дѣлѣ сознательнаго 
и участлпваго oтuoшенiя>пapxiiльнаro дyxoвeuства къ обще- 
енархіальаымъ вопросамъ, фактамъ и нyӕдамь, чгобы все



больше и больше духовенство нашей eиapx¡и чувствовало 
потребность принимать yчacтie въ oбcyӕденiн при iioopeд- 
ствѣ печати своихъ мѣстныхъ нуждъ и интересовъ.

Помимо приведенtiыxъ нобужденiй и соображений, нpи:зы- 
вашщихъ еиархіальное духовенство быть дѣятельнымп со
трудниками мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостей", есть и 
еще основанія, почему можно надѣяться, что духовенство 
вe будетъ чуждаться литерuтурныхъ трудовъ.

Прежде всего, литературныя занятiя, нишетъ одинъ свя- 
iценникъ въ „Руксводствѣ для сельскихъ пастырей" (№ 50 
1903 г .) , представіяютъ величайшее наслажденіе во время 
самаго процесса иxъ. Человѣкъ въ то время oтpѣiнaeтся отъ 
всего земного, забываеть про все житейское п весь отдает
ся умственному трупу. То, что бываетъ cъ нами въ мo- 
ментъ молnтвеннаго нacтpoeвiя, намъ очень пpiятно, чув
ствуется тогда особенное наслажденіе. Подобное наслажденіе 
испытывается и во время литературной работы. Во всякомъ 
случаѣ это еаслажденіе пpiятяѣe и нолезнѣе тѣxъ наслаж- 
денiй, которыя испытываются (гpѣшuымъ дѣломъ) отъ карть 
впна и т. п.

Литературный трудъ можетъ предохранить каждаго отъ 
нежелательнаго времяпровожденiя. Тотъ же трудъ не дастъ 
человѣкy погрузиться совершенно въ матepiализмъ. Умствен
ный запятiя заставятъ невольно человѣкa читать, думать, 
cлѣдить за тѣмъ, что пишется въ журналахъ, газетахъ, дѣ- 
лать выписки и т . п . А кавъ это важно для духовенства, 
живущаго въ ceлѣ, вдали отъ центровъ цивилизацiи и про- 
cвѣщeuiя, среди людей непpocвѣщенныхъ, темныхъ, влiянiю 
которыхъ такъ легко можно и ceбѣ поддаться...

Конечно, чтеніе книгъ можетъ снасти насъ, не дать стать 
въ уровень cъ окружающею средою, но этого одного мало. 
Умственная работа,— мы paзумѣeмъ писательство по си



ламъ,— можетъ сослужить намъ великую uользу въ этомъ 
дѣлѣ, вe давъ намъ погрязнуть въ житейскомъ oмyrfc.

Мы не fiӱдемъ говорить о томъ, что умственный занятiя 
могутъ послужить и нашему развитiю, что они помогутъ 
намъ въ uрямомъ нашемъ дѣлѣ, т. e. въ ироповѣданіи Слова 
Божiя, въ руководств^ своихъ нрихожанъ и т. п. Понятно, 
что всявiй, кто uривывъ заниматься литературнымъ тру- 
домъ, cвopѣe, ycuѣшнѣe составить поучоніе, легче поведетъ 
устную бecѣдy и т. п.

Если бы вcѣ мы, или хоть большинство, взялись за перо 
и писали бы для печати, то сколько бы обнаружилось тогда 
талантовъ, которые теперь туне остаются. Bѣдь вcѣ мы пи
сали сочиненiя въ семинарiи и многie писали хорошо, а 
иные и прекрасно, отчего же теперь, ставши священниками, 
мы не пишемъ? Если мы теперь не имѣeмъ столько теоре- 
тnческихъ знааiй, какъ въ учебныхъ заведенiяxъ имѣли, то 
за то мы больше имѣeмъ нрактическихъ cвѣдѣнiй— знанiй, 
вотъ ими-το мы и должны дѣлиться другъ cъ другомъ.

У насъ такie журналы, какъ Euapx. Bѣдомости, предна
значенные собственно для духовенства, большею чacтiю на
полняются статьями лицъ городскихъ жителей, статьями 
умными, но часто сухими и отвлеченными. Чтобы внести 
жизненность въ эти изданiя, сельское духовенство должно 
принимать живѣйшее yчacтie въ изданiп этихъ и другихъ 
духовныхъ жypналовъ\



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

Отъ Кассы взаимопомощи литераторовъ
и учены хъ.

Въ янuapѣ 1903 г . исполняется двухсотлѣтie русской по
временной печати. Вызванная къ жизни великимъ нреобразо- 
ватѳлемъ Pocciи, повременная печать въ дальнѣйшемъ своемъ 
развитiи постоянно привлекала въ ряды своихъ дѣятелей ca- 
мыя живыя литературныя силы, и среди представителей рус
ской литературы трудно найти писателей, которые не обраща
лись бы къ посредству журналовъ и газетъ для бecѣды cъ чи- 
тателемъ. При такихъ ycловiяxъ позременная печать всегда 
стремилась быть выразительницей завѣтныхъ думъ и чаяній 
писателей, старалась будить добрыя чувства у своихъ чита
телей и въ моменты исторической важности была пособницей 
при uроведепiи въ жизнь великихъ рефорыъ и здравыхъ взгля- 
довъ. Много преградъ встpѣчала печать па своемъ пути, 
не разъ въ лицѣ отдѣльныхъ своихъ представителей допу
скала она уклоненiя отъ своей прямой задачи, но въ общемъ 
она шла на Ecтpѣчy запросамъ читателя и проникала къ нему 
такими путями, которые, вѣроагно, еще долго останутся не
проходимыми для обыкновенной книги.

Касса взаимопомощи литераторов и ученыхъ, являясь въ 
настоящее время единственнымъ учрожденіемъ, объедпвяю- 
щимъ сотни русекихъ литераторовъ, не можетъ остаться без
участной къ столь знаменательному событiю, какъ переходъ 
русской повременной печати въ третье cтолѣтie своего пo- 
сильнаго служенiя пpocвѣiценiю п общественнымъ потребно
стями; но, оставаясь въ пpeдѣлaxъ поставлениыxъ ей узкихъ 
рамокъ, Касса cчнтаетъ себя въ цpaвѣ видѣть въ настоя- 
щемъ моментѣ лишь удобный поводъ для того, чтобы усилить 
свои средства для поддержка тружониковъ печати, потеряв- 
шихъ свои силы, или же для того, чтобы, въ случаѣ счастли-



вaro cтеченiя обстоятельству создать вспомогательны!! учреж
дения для писателей, каковы, напр., санаторія, литературный 
домъ и т. п. Cъ этою цѣлію общимъ coбpaнieмъ членовъ Кас
сы постановлено образовать особый фоидъ по случаю испол
няющаяся 200-лѣтiя повременной печати.

Члены Кассы, сотрудники и издатели повременпыхъ изданiй — 
вогъ на кого прежде всего п а д а е тъ  обязанность позаботиться о 
составлевiи такого фонда, и надо думать, что дѣлo это встpѣ- 
титъ среди нихъ общее сочувствie. Уставъ Кассы, однако, 
позволяешь принимать пожертвованiя отъ разныхъ лиri,ъ и учреж
дений, въ пастоящемъ же случаѣ было бы несправедливо оста
вить въ cтopoнѣ тѣxъ лицъ, которыя, не принадлежа къ дѣя- 
тѳлямъ литературы и печати, пожелали бы примкнуть къ 
yчacтiю въ добромъ дѣлѣ своими посильными взносами. Откры
вая, поэтому, пpieмъ nожертвованiй отъ вcѣxъ вообще лицъ, 
сочувствующихъ образованно фонда на устройство nc¡юмога- 
тельныхъ учреждений для писателей, Касса сочтетъ своимъ 
долгомъ выдѣлить поступления отъ лицъ, не nрикосновенныхъ 
кь литературному, ученому или издательскому мipy, въ особую 
рубрику, дабы въ eя отчетахъ остался cлѣдъ общественная 
yчacтiя въ составленiи фонда по случаю 200-лѣтiя русской по
временной печати.

Взносы въ любомъ размѣрѣ и какими бы то ни было цен
ными знаками (сберегательными, почтовыми или гербовыми 
марками) могугь быть направляемы вь ІІравленіе Кассы ли 
тepaтopoвъ (Саб., Троицкая ул., И ) , а также в ъ редакцiи 
тѣxъ повpeмeaиыxъ изданiй, которыя объявятъ;y себя о пpi- 
eмѣ пожертвовапій. Подробный списокъ этихъ nожертвованiй 
войдетъ въ отчеты Кассы, о поступленiи же болѣз значитель 
uыxъ взносовъ ГІравленіе будетъ сообщать чрезъ газеты.



В Ы ГП ЁЛ Ъ  Н О ВЫ Й  В Ы П У С К Ъ

„ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ1,
дополнительнаго счета тpeтiй (№№ 81 —  120-й).

Съ  1S р іеуякм ш  i ъ  т iк е т ѣ .

Цѣнa 4 0  коп., cъ пересылкой 50 коп.
Но 1 октября 1902 года вышло всего 1120 JV:]slL листковъ, 

въ которыхъ, на 4518 страницахъ помѣщено болѣe 1540 ста
тей, со множествомъ рисунковъ, причемъ cъ № 801 по 
ЮOO*й идетъ непрерывно полное толкованie наЕвангеліе отъ 
Maѓтѳeя, удостоенное пpeмiи Св. Синода въ 1000 руб. Пол
ный наборъ отдѣлъиыxъ листковъ, при тpeбованiи за одинъ 
разъ, высылается, cъ приложеніемъ къ нимъ систематическа- 
ro указателя и вcѣxъ оглавленiй, sa 8 рублей 40 к. Притре- 
6oванiи листковъ частями цѣнa иxъ безъ пересылки 70 коп., 
а cъ пересылкой 90 коп. за сто. При тpeбованiи на пять руб
лей— пересылка на счетъ редакцiи. При каждой посылкѣ 
прилагается полный каталогъ вcѣxъ изданiй редакцiи.

Адресъ редакцiи: Cepгieвъ посадъ, Московской губ ., въ 
Редакцiю Т Р О И Ц К И Х Ъ  Л И С Т К О В Ъ .

Тамъ же можно получать: полпый педборъ , , Троицкихъ 
Цв>ьmкoвъu , всего 46 №№, cъ пересылкой за 3 руб. 75 коп.; 
вcѣ книжки „ Троицкой Народной Бecѣdыu , всего 21 книж
ка, за В руб. 45 коп., cъ пересылкой, Kpoмѣ того, имѣются 
въ продаж* образки отъ 2 до 10 вершковъ разныхъ цѣнъ. 
Каталогъ по тpeбованiямъ высылается безuлатно.



ят ш т ш ш ш т ш т вЕжт т т ш яяжш аяш аш
При наж дом ъ JVё „H и в ы u, независимо отъ  др угихъ  приложенiй, подписчики по лучатъ  

одной н н игѣ , а новые подписчики, выписываю щ ie так ж е  (за 1 р. 5 0  к . ,  cъ пересылкой 2 р.) 
пер вы е 12 томовъ сочиненiй Л ѣ cко вa за 1902 г ., по лучатъ  иxъ при первомъ Ms „H и в ы “ 1903 г. *"фBЗj

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Н А  1 9 0 3  г о д ъ
(34-й годъ издан iя ) 

на еж снедѣльны й иллю стрированный 

ж  у  р н а  л :  rя> 
с о  м н о г и м и  п p л л о а с е н iя ж ж НИБЛ

Гг. подписчики „HИBЫ“ получатъ въ теченіе 1 0 0 3  года:
ѓ >  r ъ  M і№  худож ественно-литературнаго журна- 
' ~̂̀fo. лa "НИВА1*, заключагощаго въ  ceбѣ въ  течо- 
л> J¢ y J  нie года до 2000 столбцовъ текста и 1100 гра- 

^  вюръ, рисунновъ и художественныхъ снимковъ. 40 T O M O B * Ъ  „С бо рн и к* H и вы н 
(каж дый о тъ  10—15 ли сто в ъ , въ 
общемъ около 9.000 страницъ), co- 
держ ащ ихъ :

и o л н ӧ E  c o в p A н i E  с о ч т и а п Е ы х и  в ъ

1 6 'lА н т . П. ЧЕЖ ОВМ
¡ (цѣнa въ ѳтдѣльной продажѣ 17  р .  5 0  К . ) ,  которое будетъ  отпечатано четким ъ ш р иф то м ь на | 

ж>p¢шo-глазированной б-yмагѣ и будетъ  выдано aъ  теченіе одного 1 9 0 3  го да , и

IГО Л Н А ГО  C O Б P A IIIЯ  С О Ч И Н Е Ш И

24'- H. f t rЛ ~ Б C K O B A
(цѣиa въ отдѣльноя продажѣ 17  p , ) ,  значительно дополненнаго многими произведеніями, не вошед
шими въ  прежн¡я издаңiя, въ том ъ числѣ : П о  п о в о д у  , , К р е й ц е р о в о й  с е н а т ы 11, 

, , М е л о ч и  a p x ¡ e p e й с к о й  ж и з н и " ,  „ P a c т c ч и т e п ь “  и друг.

HHИiЪ „ШEMѢCflЧНЫXЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО HӒУHHЫXЪ ПРИЛОЖЕН!Й", |
содержащ ихъ романы, по вѣ сти , р азсказы . популярно-научныя и критическая с та тьи  совре- 
мѳнныхъ авторовъ и отдѣлы  библioгpaф iи , музы ки , cмѣcи, ш ахм атовъ и ічаш екъ , спорта, 
забавь и разны хъ  и гръ . До 2000 столбцовъ те кста  cъ  иллю страцiями.

12
12 J*2ltf2 - П А Р И Ж е К И Х Ъ  MOД^Ъ`\ выхо- 

дящ ихъ ежемѣсячно. До 200 столбцовъ 
те кста  и 300 модныхъ гравю ръ. Cъ почто- 
вымъ ящикомь для о тв ѣ то в ъ  на разно
образные вопросы подписчиковь.

12Л M C T 0 3 Ъ  рисунновъ (очоло яqф) для 
pyкодѣльныхъ и выnильныхъ работъ и 
для выжиганiя и до 300 чертежей вы- I 
кроекъ въ натуральную величину, выходй- 
щ иxъ ежемѣсячно.

1  ,,C T tзH H O Й  К А Л ЕН Д А Р Ь " на 1 9 0 3  годъ , отпечатанны й въ о красокъ .

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ H Ӓ  на годовое пздан¡e со вeѣии праложепіямв: БЕЗЪ 
ДОСТАВКИ: l )  въ С.-ПЕТЕРБУРГА— О  руб. £ 5 0  коп.; 2) въ Москвѣ въ конт. H. H. 
ПЕЧUOBCKOИ (Иeтpoвei;iя лmiiи) — 7 руб. 25 коп.; 3) въ Oдecct> ю .  книяm. мага'з.
05.j A20BaMIE“ (l`И!iie.п.eкск.. Jѓ 12) -7 pvб. 50 коп. CЪ ДОСТАВКОЙ въ С -ПЕТЕРБУРГА— 

~  руб. -̂ >0 коп. C^Ь П Е Р Е С Ы Л К О Ю  ВО  B C Ъ  ГО РО Д А  И Ш Ъ С Т Н О С Т И  
P C C C IЙ — О  р . За границу—l v ;  р.

ЯМ Допускается рассрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока, г а
м p г  Новые подписчики, желающ іе получить , кpoмѣ „H и в ы “ 1903 г. со вcѣми приложениями, — 

еще ПЕРВЫ Е
для новыхъ подписчиковь П О Д П И С Н А Я  
Ц Ъ И A  со стави те : бe ,ъ дociәвли: 1) въ C.-Пe- 
тepбypгѣ  — 8 руб , 2) въ  М осквѣ у H . Пeӌков- 
скей 9 руо., 3) въ ОдессЬ, въ кн. маг. „Ӧбpa- 
зованie" — 9 руб. 25 i on ъ доставкою в ь  С .-П етее- 
б yp гѣ —9 руб. 5 0 поп. С т ь  п е р е с .  в о  BC^fe W lѣ - 
с т а  P o c c i и - 1 0  р у б .  и за гр ан и ц у-1 4  руб.

C . - П ё т е р б у р г - ь ,  в -ь  Г л а в н у ю  И о н т о р у

,  R  Т О Ш Э В Ъ  полнаго со б р ан ія  срчин.
щ j p  Л tь C H O B A , приложенные при „Н ив ѣ " 

въ 1902 г .,. доплачиваю тъ едииогрвѵенно 
при подлискѣ: безъ доставки вь C.-Пe- 

тepб.vpгѣ I руб. 50 ! οπ.; безъ дост. въ  М осквѣ и 
О  л е е  с ѣ 1 руб. 75 I οπ.; cъ дост. в ь  С П Б . и cъ  псрес. 
и н о го ? ¢ w ы я >  И за границу -  2 руб., та к ъ  что

T|irб'iuaн¡я нрос.'гп. адресоi¡aтi.: въ
ж у р н а л а  ..НИВА" (А. Ф . М АРНСУ), улица Гоголи (бывш. M Морская), Л? 22.
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О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА 

на 1903 годъ

на новый ежемесячный литературный, историческiй и научный
журналъ

„ 0 0 E И I Р Н Ы Й  В Ш Н И К Ѵ
Общее направленіе журнала остается тѣмъ же, чгo было въ 
«BѣстникЂ вceмipнои истopiи», (т . e. общественно-прогрессив- 
иымъ\ полнымъ правопреемникомъ котораго явится <Bceмip- 
ный Bѣстникъ». Л ц т.ф  а тур но - и¢тo p л ч е с ici я задачи изданiя 
настолько выясниіись за 2`/2 годов >й пepioдъ существованія 
журнала, что намъ, которые вели В. В . И. въ продолженіе 
этого пepioдa, нѣтъ необходимости повторять о нихъ. Не рекла
мируя изданiя и не указывая на его предполагаемое содержа- 
нie, Редакцiя всегда стремилась къ тому, чтобы книги журна
ла представляли собой значительный литературный интѳpecъ. 
М ы не бyӧeмъ указывать на то. что дадимъ, напомнимъ 
лишь о томъ, что мы уж е напечатали. Изъ трудовъ, помѣщ. 
въ В . В. И ., позволимъ ceбѣ переименовать eлѣд.: проф. 
Максимъ Koвалевскiй: «Эволюцiя собственности», <Рабочiй
вопросъ въ средніе вѣкa», IТочитанie предковъ у Кавказскихъ 
народовъ, проф. М. А . Рейсиеръ: <Язычеекiй Римъ и хри- 
стіанская совѣсть», «Католичество и религiозная нетерпимость 
въ средніе вѣкa»; проф. А. О. Tpaчевскiй: «Наполеонъ Ь  — 
истop.-бioгp. oч., «Mipъ Ислама», «Французскіе интенданты»; 
проф. И. П. Лихачевъ: <Антонiй ГІоссевинъ и Истома Шев-
ригинъ»; проф. H . М. Коркуновъ: «Четыре проекта преобразо- 
ванiя Сената»; проф. С. Ѳ. I7латоновъ: «О титулѣ «думный 
дьякъ»; проф. Г . А . Koмapoвскiй: «Англiя и Трансвааль»; 
проф. П. И. Koвалевскiй: «Христина, королева Шведская» — 
ист -психолог, oч.; проф. Э. Марксъ. «Королева Eш :aветa  
Aнrл¡йскэя и eя время»; проф. И. H. Ждановъ: «Гlyiпrсинъ



о Пѳтpѣ Великомъ>; В. М. Грибовскiй: «Алмазъ изъ рода Ги- 
реевъ»— романъ, «Процессъ братьевъ Пymкиныхъ», <Дepe- 
вeecкiй Грозный старыхъ вpeиeиъ>; проф. Ѳ. О. Зелинскiй: 
«Первое свѣтопреставленіе»; Д Л. Мордовцевъ: «За вceмipнoe 
владычество»— ист. ром.; В , Я . Cвѣтловъ: „Даръ cлeзъ“ — 
ром., <Бенецѳйская лагуна», ром.; Д. Ѳ. Кобеко: «Директоръ 
Царскосельскаго лицея E . А . Энгельгардтъ и его питомцы»; 
H . К . Шальдеръ: «Къ истopiи Шкловской командировки Г .  Р . 
Державина въ 1799 г .» ; Э. Bccтepмapкъ: «Ma,тpiapxaтъ»; Л, 
E .  Оболенскiй: «Механизмъ идеала въ истopiи»; А . А. Хаха 
новъ: «Прошлое гpyзiи»; П . О· IIирлингъ: «Сорбонна и Рос- 
ciя»; Батурпнскiй: «Герценъ и Тургеневъ» (переписка Г . cъ 
Т . ) ;  В . С. Соловьевъ: «Воскресное нисьuo»; Iосибуми Куроно: 
<Лринцъ Mмая-дo»—oч. изъ ист. Японiи; К . Kayтскiй: «Очерки 
по истopiи культуры», <Парламентаризмъ и пapтiи въАнглiи», 
«Общественныя отношенiя во Франціа въ концѣ прошлаго 
вѣкa»; I .  I .  Ясинскiй: <Очерки захолустной жизни»; В . Смо
ленский: «Истopiя польскаго народа»—и мн. др. Редакцiя
главнымъ образомъ обращаетъ впиманie на интересъ содержа- 
нiя и художественность воспроизведенiя беллетристическихъ, 
историческихъ и научныхъ статей, помѣщаемыхъ въ жypналѣ. 
Oбѣщали свое yчacтie многie выдающееся писатели, ученые и 
дpyгie художественные и общественные дѣятели. Въ портфелѣ 
Редакцiи имѣeтся нѣсколько интересныхъ произведенiй, cъ 
которыми она предполагаете ознакомить своихъ подписчикоr¡ъ, 
между ними рядъ статей: К . й. Арабажина, кн. В . В . Баря- 
тинскаго, Батуринскаго, А . М. Бобрищева-Пушкина, Б . ГГ. 
Бурдесъ, H . А . Гастфрейндъ, С. Ѳ. Годлевскаro, E . В . Давы
дова, И . И . Забрежнева, И. М. Иванова, проф. Максима Ko- 
валевскаго, проф. I I .  И. Ковалевскаго, E .  H. Лебздевой, В . 
H . Никитина, H . К . Никифорова, проф. В . П . Перетца, H. 
А . Попова, I .  В . Радзивилловича, проф. М. А. Рейснера, H . 
Ѳaлѣeвa, H . Б . Хвостова, В с . Чешихина и мн. др. Зaтѣмъ 
будетъ данъ рядъ художественпыхъ переводовъ cъ иностран-



flыxъ яӟыковъ, подъ ред. А . М. Бобршцева-IIушкина. Редак^ 
цiя будетъ cлѣдить за ходомъ литературы и науки всего мipa 
и но мѣpѣ появленiя выдающихся трудовъ въ этой области 
будетъ знакомить cъ ними своихъ читателей. Подписчики по
лучать въ теченiѳ года двѣнадцать кяижекъ (около 300 стр. 
въ каждой) cъ иллгостраціями; при каждой книӕкѣ будетъ 
дано не менѣе двухъ приложенiй cъ особой последовательной 
нумepaцieй страницъ. Никакихъ особыхъ пpeмiй не будетъ.

Подписная цѣнa cъ доставкой и пересылкой: на годъ 6 руб. 

на полгода 3 руб., за границу на годъ 9 руб.

Допускается рассрочка, по 50 к. въ мњсяцъ. Для ознакомления 
съ журналом^ высылается книжка за 50 к. Подписка прини

мается во вcѣxъ книжныхъ магазинахь.

Редакц¡я и Контора: СП Б ., Дмитровск¡й пер , 15
Редакторъ издателъ С , С У Х О Н И Н Ъ .

О БЪ  И ЗДАН Ш  В Ъ  1903 ГОДУ П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К А ГО
Ж У Р Н А Л А

„Н А Р О Д Н О Е О Б Р А ЗО В А Н IE‘S
издаваем ая  Училищнымъ Cobѣtomъ при C bяtѣйпjemъ Cvнодѣ.

Годъ восьмой.

Въ жypналѣ припимаютъ yчacтie: К . П. Побѣдоносцевъ, 
прот. I I . А . Смирновъ, доцентъ Cпб. дух. академіи, iepoмo- 
пахъ Михаилъ, Я . И. Ковальскiй, К . В . liльнипкiй, С. И. 
Шохоръ-Троцкій, Я . И . Рудневъ, И. И . ПолянскШ, д-pъ А . 
С . Bиpeaiycъ, д-pъ Г . Я . Трошинъ, П. H . Луиповь, а так
же многie мѣстные школьные дѣятели,— наблюдатели, священ
ники, учителя и учительницы.

Журпалъ «Народное Образование» вceцѣлo посвященъ раз
работка вопросовъ шяoлr,вагo и внѣшкольиaro образованіяна-



рода; задача ого ближайшим!, образомъ состоять вг том*ь, 
чтобы содействовать практически разумной, прочно и методи
чески обоснованной пa'cтаяoв¡tѣ хѣла воспитанiи и обучен¡я 
въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.

В г, программу журнала входятъ cлѣдvющie отдѣлы: 1) noc- 
iiiiтапie нравственно-религіозное и умственное въ его практи
ческих'!, пpieмaxъ, 2) разсказы и замѣтки изъ истopiи парод
ия го образования и изъ быта современной народной гпколы, ?>) 
вопросъ о здоровья учащихся въ ycловiяxъ народной школы, 
4) «изъ школьной практики»—статьи и сообщенiя ирактн- 
ковъ-учителей и учительницъ, 5) психологическая сторона 
учите !ьҫкой практики и выясненіе eя при помощи данныхъ со
временной психодогіи, 6) школьное пѣнie въ Iiримѣненiи въ 
ycловiямъ школы и народныхъ хоровъ, 7) мѣстиый отдѣлъ въ 
видѣ обозрѣнія аамѣчательныхъ фактовъ и явленiй изъ жи;t- 
1IИ народныхъ Ш К О Л Ъ , 8 )  библіогрчфическій ЛИ СТО К'Ь ДЛЯ oт- 
зывовъ о книraxъ, относящихся къ вопросамъ воспитанiя и 
образованія, а также предназначаемыхъ для народнаго чте- 
нія, 9) изъ иностранныхъ педагогическихъ журналовъ (замѣт- 
кк по практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, фран
цузской, американской народной школы).

Въ 1903 году, кpoмѣ книжекъ журнала, подписчики гголy- 
чатъ въ видѣ безплатвыхъ приложений: 1) Нотные ЛИСТКИ 

для церковнаго и школьваго пѣнiя, 2) Школьные листки дли 
і і.тскаго чгенiя, В) ,. Школьное ЧTЄHІЄ“ , — книжки для народ, 
наго чтенiя въ школьныхъ &)диторiяxъ но отдѣламь: церков
ному, литературному, историческому, географическому и при- 
родовѣдѣнія, -И Школьный Календарь на 1903— 4 уч. годъ.

Ученымъ Itoмитетомъ Министерства Народнаго Пpocвѣщu- 
нiя журналъ донущенъ иъ народный библiотеки и читальни.

Подписная цѣнa на журналъ остается прежняя--три рубля 
за годъ, ст. пересылкою. Подписку адресовать такъ:

С.-Петербург*, Кабинетская у л д .  № 13.
Peдакropъ Л . Mнpoнorицк¡ӓ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годг,

ЖУРНА/1Ъ ПОЛ И і ИЧЁСНІ Й. ЛИТЁРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЁННЫЙ И GATИ

РИЧЕСКIЙ

СТ. KAPFПKATУPAMИ

* P A З B Л Κ 4 Ε Η ΙΈ *  — eдинственпufi журпалъ по силѣ ево- 
eго изумите л i.нпро вooбpaж¢нia, по неистощимости замысловъ, 
но ocтpoтѣ, И )M O |iy , свѣжести мысли и но блеску И 8 Л О Ж C B ¡Я . 

Всегда сочетаегь и;iящпoe cъ иптсресnыиъ и занимательными 
Везпощадно бичуетъ пороки, борется со зломъ и неправдой 
и p,iдmучиваетъ мелкiя людскiя страсти и увлечеniя.

Г o i t o n * м м  ц n > N < f i > M f / } i и н . i n  И /  /  (  *> І ·  и  6 . *  f i t

Допускается рассрочка: при подпискѣ три руб., въ мapтѣ 
два р., rn. aпpѣлѣ o<ium р. и мaѣ одипъ р. (Пpoӧный № вы 
cьiлaeтся яa три семикопеечныя марки).

Адрес* редакцiu'. Москва, Петровка, Богослонскiй пор., д, 
Кабанова (противъ театра Корша).

X L V* годъ издапiя.
Таковъ у насъ Д £BИЗЪ:

З а  m утку не сердись, 

Вт. nбидj n<! вдавайся, 

А  вnpoч6мt... берегись!

ѓедакторъ  U ,  E .  Ѵоѣдовъ,



О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА мa 1903 годъ 

( Х Х Х Ѵ Ш - й  годъ)

Bѣстникъ Европы,
ежемѣсячный JKУPHИ,ЛJ) истopiи, политики, литературы , выхо

дить въ первы й. числахъ к а ж д а я  мѣсяца, 12 кuигъ въ годъ, 

отъ 28 до 30 листовъ обы кновенная ж урнальная формата,

ПОДПИСНАЯ Ц ѢH A:

Но полугоділмь: Ни чoтiѲ ргям ь год*;

Н а i`oд!ь : Январь Тю.и, Я uнapь Ari|iѣль Iн>iь О ктябрь

В ъ  Mo<;в8ѣ η другихъ  го-

родни. C'i. порее. 17 р. i) р. 8 p, 5 р. 4 р. 4 р. 4 р.

Отдѣльная книга журнала cъ доставкою и порее. 1 р. 50 к,

И р и m ѣ ч . Bмѣcтo разерочки годовой подписки на журналъ, 
ш>дниска по полугодiямъ: въ январѣ и ¡юлѣ и но чотвертямъ 
года: въ январѣ, aцpѣлѣ. iюлt> и октябрћ принимается безъ 
повышения годовой цѣны подписки.

Подписка принимается въ С.-Пвтербургѣ, въ конт<>pѣ жур
нала, Нас. Остр., 5 л., 28.

Почтовый aдpeeъ долженъ заключать въ ceбѣ: имя, отече
ство и фамилiю cъ трчнuмi. oбo:шаченieмъ губѳpвiи, yѣзда в 
местожительства и cъ нагiванieмъ ближайшая къ нему поч
товая учрежден!л, rдѣ допускается выдача журналовъ



„СТРЕКОЗА!"
Qpiанъ єамодознаиш, остоословія а веседовравіл,А } * *

X X  Ш  годъ.

Открыта подписка на 1903 годъ. Подробности смотр, іл. JNsЛ° 
'2.i и 24 Ом. Ей . Bѣд. за JL9i)2 годъ.

Издатель Г . К- hорнфельдъ.
Родакторъ И. Ф. Василевспiй (Б у т а ) .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА

Б о г о о л о н о к і й  B ѣ с т н и к ъ
1903 года

( д в ѣ н a d ц a ш ы ӥ  г о д ъ  и з д а ш н )

CЪ ІІРИ Л О Ж ЕН ІЕМ Ъ

Т Е О Р И Й  С Э Д Т Д О

А PX1E11И С КО I IА АЛ E  КО А И ДPT ЙC К А ГО .

Въ 1903 году Московская Духовная Aкадемiя будетъ 
продолжать изданie «Богословскаго Bѣстниita» е.жемѣоячио, 
книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, но cлѣ- 
дующѳй программѣ.

1) ївopeнiя Св. Отцовъ въ русскомъ нepѳводѣ; 2)ll8cлѣ- 
дованiя и статьи ни наукамъ богословскими, философскимъ и 
историческuмъ, состаіш тщ ія въ большей своей мaccѣ труды 
профессором'!· Aкад<шiи; 3) Изъ современной жизни; обозрѣ»



мія важнѣйиrиxъ co'бытiй язъ церковной жизни F<jccіи , upa- 

вославнаго Востока, странъ «лавянсвихъ и занадно-eupoueй- 

ctcиxъ и сообщенiя изъ области внутренней жизни Aкадемiи; 

-1) Систематический обзоръ текуіцей русской ж урналистики, 

преимущественно духовной, а такж е критика, рецензiи и бйблio- 

rpaфiя по наукамъ богословскими, философскимъ и истopи 

ческимъ; δ) llриложенiя, въ которыхъ будутъ печататься Aв- 

тобiографичеекiя Записки Высокоареосвяrценнаго Саввы , A p x i-  

онискоиа Tвepcкaro (время пребыванiя его на харьковской 

кaѳeдpѣ),. и протоколы Goвѣ¢a Aкадемiи за истекaioiцiй 1902 

годъ (полностью). Въ качеств); с о б с т в е н н а я  П[)ИЛ0Женiя къ 

журналу «Богословскiй B ѣстникъ » вcѣмъ liодни'счикамъ его 

въ 1903 году будутъ даны:

Т Р Е Т Ь Я  И Ч Е Т В Е Р Т А Я  Ч А С Т И

TB0PEHIЙ СВЯТАГО ӒѲI HACIЯ,
Ӓ px¡епископа А лександр iйскагo .

въ испрпа. іенномъ и r)oiю.тенномъ изданіи.

Подписная цѣнa на «Богословскiй Bѣстникъ» совмѣстно cъ 

цриложеніемъ третьей и четвертой части творенiй св.. Аеаиа- 

ciя Александpiйcкaro восем ь рублей, CЪ перСЫЛКОЙ- бозъ 

пересылки сем ь рублей, за гр ан и ц у— десять

Новые подписчики, желающіе получить первую и вторую  

части творенiй си. A ѳaнaciя , сверхъ подписной i¡,ѣuы, yuлачи- 

в¡uотъ но одному рублю за каждую  часть , а в его десН ІЬ  

рублей.

Адресъ реданцІИ: O p гio в ъ  новндь, Московской губcpиiи, 

въ peдakцiю «Богословски™ Bѣстника».

l*<-`,дакторь. проф. А . ( Jn u c c к m .



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА 

ЕЖ ЕН ЕД Ъ Л ЬН Ы Е ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

З А Д У Ш Е В Н О Е  
Щ  ·  С Л О В О ·  щ

I. ДЛЯ Д Ъ TEИ  МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
( 6 — 9 Л’l*тъ).

I! ДЛЯ Д ѢTEЙ  СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(_9 —14 j'liт"t.)

Подробности объ ycловiяxъ подписки смотр, въ ,NINI 23 и 24 
Ом. Eн . Bѣд. за 1902 г.

Подписка на 100В годъ на ж урналъ

р ед ак то р ъ  С. С. Oҝpeйu,ъ.

52 номера за годъ cъ пересылкой 2 р ., 12 ежёмѣеячиыхъ 
кннгъ (и 52 номера) за годъ 5 р.

Въ номерахъ: передовыя статьи по i¡cѣмь обіцостиенньімъ 
вопросамъ, какъ было въ бывшей газетѣ С. С . Окрейць 
„Лyчъu. Политическое обозрѣніѳ. Хроника событiй. Фельетонь: 
„Мой днeвникъ“  и лerкie разсказы. Замѣчательиѣйшіе процес
сы. Oмѣxa ради. Объявленiя.

Въ книгахъ: Романы оригипальпые и переводные. Oъ первой 
книги начнется ueчатанie романа „Oнѣ yбиди“  (J. U. Окрейць. 
Изъ иутевыхъ записокъ. Историческіе очерки.

Редакцiя разсчитьшаетъ на поддержку и сочуветвш быв- 
шихт* нодиисчикӧв% на журналы О. О, Окреица,



Подписку адресовать: С *ГIoтopбypгъ, yғoлъ Невскаго и 
Литрвнагn, д. № 64, кн. 24.

CTPӒXOBAHI£ пр иданаг о .
Страховое Общество „Р0ССІЯй выплатило застрахованный 

нъ ввдѣ приданаго для дѣвупieкъ капиталы

за время ел. 1888  по 1892  г. для l08дѣnym . 226 ,100  р. 

> ' » > 1893 » 1 89 5  > > 326 > 710 ,600  »

» » » 1896  > 189 8  > » 822 1.694,300 »

» > 1899 » 1901  > » 1,562 » 3 .087 ,300  »

Tf,ъ lЯиn застрахов. приданое для 29,742 Д'l¡n. на 50.311 ,300  » 

Страхованія приданаго заключаются Обществомъ на суммы 
отъ 500 руб. до 2 0 0 ,0 0 0  руб.

Заявленiя о страхованіи принимаются и всякаго рода cвѣ- 

дѣiriя сообщаются въ Правленiи въ С.-Петербурга (Большая 
Морская, собств. д. M 37), агентомъ въ г. Смоленска Я . М . 
Зeлштнымъ {Б . Благовѣщенская y л d  Никитиной) и аген
тами Общества во вcѣxъ городах?, Имперiu.



1 Л ус. Щ,, ,ЛVVД нtv»;
V,\V I ’,"  ` , \ \  i ...':,*,i.г ·.

i1· · 'v,*.vьn й \.мӌ'д г̀vi >,їj і̀ :ґ}-’}h1 ■ и и.

Содержание 4&**nf ) t «>.»£» ¢ ¡> ф ¢ Jn iita i< ш .i* ,m ы ·'» : 1 ) Указъ изъ С». Си
H"Дii ilреосклiҷ . П етру .. 2 ) Устакт. Смол. Общ есіла хоругвеносцевъ. 3 )  Кн&рх. 
раси. и ианѣстіл. 4 ) A p x iep . ѓ>< rсслуженмi. 5 ) Jlриглчирин· къ ложортн. (Г>#і*- 
%>t9r.sfr tw ¢ џ ф ifi% ш iц џ tв v ђ i » i i м i i :  1) Чог> намъ жол,tjь (поноіодпіл ауыы).
2) (Jиргтскал дecлrина. 3 ) Отнѣть <в>щ. ї .  Волкову на lіям'bгiгy «Нужна ли шt- 
rpefi. кiкч:a духовенству Смол, euapxiи>» 4 )T o p ж e (iк o  оснящ. въ xpaмѣ с. Бры зга
лова прилі-іы і. алтаря. 5 ) Къ иашимi. читателямъ и <отрудникнмъ. (!) Объяв дв- 
нiм: отъ ка оси вааимоиомощи литер и учеи., о жури, и raнет. па IШ)3 г· и 
о страх, uридан.

Редакторъ, преподаватель семинарiи H. Виноградскіи.

ІГичатнті, дo#воленo цензурою. C > o лен rк t, 18 япї&pл 1003 iона 

Цt!U80p i., п>nOpllЫЙ KJIK>Ч¡ipi., Cliяшеnиикi, CтефftHX KaвepӒHѓЬI.. 

Ua|u>it¡tя тӥ iio .jЦ '[o i`paф iл Я. H. flодз*мc.кaro


