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25 ар. холста, 13 кисетовъ, 5 полотенецъ, 4 платка носов., 
3 платка головы., 3 мот. нитокъ, 4 ф. шерсти и 1 п. портян.

Отъ неизвѣстнаго: 11 ар. холста, 1 п. портянокъ, 2 по
лотенца, 1 рубашка, 1 и. кальсонъ и 4 м. нитокъ.

Отъ неизвѣстнаго: 40 кисетовъ съ табакомъ, спичками и бу
магой, 13 м. нитокъ, 44'/з ар. холста и х/* ф. чаю.

Отъ Намошскаго Попечительн. Совѣта: 2 рубашки, 9 п. 
кальсонъ, 2 салфетки, 6 полотенецъ, 19 м. нитокъ, 113 ар. 
холста, 1 п. носковъ тепл. и 1 простыня.

Отъ кр-пки В. Борисовой: 1 пакетъ.
Чрезъ священ. Замошской ц. Бѣлозерск. у. К. Подобѣдова, 

отъ деревни Текутова.’ 55 ар. холста, 3 полотенца и 1 п. 
кальсонъ.

Отъ дер. Атюшины: 20 ар. холста, 5 полотенецъ, 1 п. 
кальсонъ, 1 к. мыла и '/• ф. табаку.

Отъ дер. Чирокъ: 18 ар. холста.
Отъ дер. Кабылин.—Середней: 6 простынь, 8 п. кальсонъ, 

3 рубашки, 8 полотенецъ, 7 кисетовъ съ табакомъ, конвертами 
и карандашами, 2 п. носковъ, 12 м. нитокъ, 1 платокъ и 
6 ар. холста.

Отъ учительницы того-же прихода: 6 кисетовъ съ табакомъ, 
конвертами и карандашами.

Отъ настоятельницы Свято-Духова м-ря Игуменіи Нины: 
5 кроватей, 5 матрацовъ, 10 подушекъ, 5 одѣялъ, 5 подъ- 
одѣяльниковъ, 15 простыней, 30 наволочекъ, 15 рубашекъ, 
15 п. кальсонъ, 15 платковъ носов., 15 полотенецъ, 15 п. 
носковъ, 5 халатовъ, 5 п. туфель, 3 стола и 5 табуретокъ.

Отъ Новгородскаго Вяжищскаго мужск. м-ря: 5 кроватей, 
5 постелей холщ., 5 одѣялъ іперстян., 10 простынь, 5 поду
шекъ перовыхъ, 5 подушекъ травяныхъ, 15 наволочекъ, 10 ру
башекъ, 10 и. кальсонъ и 10 полотенецъ.

Отъ Новгородскаго женск. Сыркова м-ря: 2 кровати, 2 по
стели, 2 подушки соломен., 2 подушки перовыхъ, 2 одѣяла, 
12 простыней, 12 наволочекъ, 7 полотенецъ, 6 рубашекъ, 6 п. 
кальсонъ, 6 п. носковъ, 2 п. туфель, 6 платковъ носов., 2 ха
лата теп., 4 чехла кроват., 1 шкафикъ и 2 табурета.

Отъ Новгородскаго Антоніева мужск. монастыря: 5 крова
тей, 10 табуретовъ, 6 столиковъ, 5 постелей, 5 подушекъ пе
ровыхъ, 5 подушекъ соломен., 5 халатовъ, 5 туфлей, 5 одѣялъ, 
15 рубашекъ, 15 п. кальсонъ, 15 п. носковъ, 30 ц. наволо
чекъ, 30 платковъ носов., 25 простынь и 5 полотенецъ.



1553

Отъ Новгородскаго Десятинскаго женск. м-ря: 5 кроватей, 
5 постелей тиков. 5 подушекъ перовыхъ, 5 подушекъ соломен., 
20 простынь, Ю подъодѣяльниковъ, 30 наволочекъ, 12 поло
тенецъ, 15 рубашекъ, 15 п. кальсонъ, 15 платковъ носов., 
12 п, носковъ, 5 халатовъ, 5 ц. туфель, 5 табуретовъ и 
2 шкафика.

Отъ Деревяницкаго женск. м-ря: 1 кровать, 1 постель, 
1 одѣяло, 1 подушка полупуховая, 1 наволока, 6 наволочекъ, 
3 простыни, 3 рубашки, 3 п. кальсонъ, 1 халатъ и 1 п. туф.

Отъ настоятельницы Ригодищскаго женск. м-ря игуменіи 
Ѳеофаніи: 12 рубашекъ, 12 п. кальсонъ, 12 фуфаекъ, 12 п. 
портянокъ и 6 п. носковъ.

Отъ Короцкаго женск. м-ря: 20 рубашекъ, 20 п. кальсонъ, 
8 полотенецъ, 7 п. портянокъ и 30 кисетовъ съ табакомъ.

Отъ прихожанъ Махновской ц. Старорусск. у.: 9 ц. бѣлья, 
6 ф. шерсти и 2 п. портянокъ.

Отъ Званскаго женск. м-ря: 19 п. носковъ и 12 платковъ 
носовыхъ.

Отъ М. М. Игнатовичъ: 18*/< ар. ситцу.
Отъ А. В. Спасской: 67 ар. ситцу.
Отъ учащихся Красно-Станской ц.-пр. школы Крестецк. у.: 

47 полотенецъ и 1 рубашка.
Отъ Тельбовичской ц.-up. школы: 10 п. кальсонъ и 7 п. 

портянокъ.
Отъ прихожанъ Тельбовичской ц. Боровичск. у.: 25 п. 

кальсонъ и 12 полотенецъ.
Отъ священ. Никольской ц. Новгород. у.: 10 ф. шерсти, 

1 п. дянокъ, 16 овчинъ, 72 полотенца, 13 ф. махорки, 27 ц. 
спичекъ, 104 ар. холста, 27 п. портянокъ, 8 рубашекъ, 3 п. 
кальсонъ, 9 платковъ, 3 наволочки, 1 башлыкъ, 4 и. нитокъ, 
1 ф. мыла и 1 ф. сахару. 

—

Архипастырское Его Высокопреосвященства 
благословеніе.

Земскому Начальнику 5 участка, Чсреповскаго уѣзда, Ва
силію Ивановичу Обернибѣсову, за полезную и похвальную дѣя
тельность въ должности старосты съ 1 мая 1914 но 1 сентября 
1915 года при Троицкой Уломской перкви, Череиовскаго уѣзда, 
чѣмъ онъ принесъ существенную пользу мѣстной церкви.
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О прекращеніи сбора.

Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 6 ноября с. г. за № 9057, 
постановлено: разрѣшенный на 17 января 1916 года по Сино
дальному опредѣленію, отъ 19 ноября 1914 г. за Л 10524 
(Церк. Вѣд. № 50—1914 г.) сборъ пожертвованій на возста
новленіе и сооруженіе храмовъ въ Сухумской епархіи въ ука
занный день, по обстоятельствамъ военнаго времени, не произво
дить (Церк. Вѣдом. № 46 — 1915 г.).

О чемъ и объявляется духовенству Новгородской епархіи, 
для свѣдѣнія.

—»•$?*----
Движеніе и перемѣны по службѣ.

Псаломщикъ Левочской церкви, Боровичскаго уѣзда, Несторъ 
Ковалевъ, 9 ноября, по прошенію, перемѣщенъ на таковую же 
вакансію къ Псижской церкви, Старорусскаго уѣзда.

Крестьянинъ Олонецкой губерніи и уѣзда Иванъ Амозовъ 
12 ноября допущенъ временно исполнять обязанности псалом
щика при Успенской Андозѳрской церкви, Бѣлозерскаго уѣзда, 
съ тѣмъ, чтобы къ I сентября 1916 года явился на испытаніе 
при курсахъ.

Крестьянинъ Василій Майскій 12 ноября допущенъ временно 
исполнять обязанности псаломщика при Иванковской церкви, Ста
рорусскаго уѣзда, съ тѣмъ, чтобы къ 1 сентября 1916 года 
явился на испытаніе при курсахъ.

Бывшій воспитанникъ Рижскаго духовнаго училища Гордій 
Олыпевекій 19 ноября назначенъ временно исп. обяз. псалом
щика къ Купинской церкви, Новгородскаго уѣзда.

Праздныя вакансіи.

Священническія вакансіи при церквахъ: Боровичскаго уѣзда: 
Бродницкой; Кирилловскаго уѣзда: Польченгской, Чиетодорской, 
Чарондской, Калининской; Тихвинскаго уѣзда: Тервинской; Уро- 
эерской, Щольской, Бѣлоз. уѣзда; Еросихской, Орельской и 
Мезгинской, Устюжнскаго уѣзда; Медвѣдевской, Валдайскаго у.; 
Ямковской, Рышѳвской, Новгородскаго уѣзда; Жабницкой Вал-
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дайскаго уѣзда; Верхнечужбойской—Бѣлозерскаго уѣзда; при 
церкви Короцкаго монастыря, Глухогорушенской Стар орусскаго у.

Городскія и при монастыряхъ діаконскія вакансіи: при церкви 
Ѳерапонтова женскаго монастыря, Знаменской г. Тихвина.

Діаконскія вакансіи при сельскихъ церквахъ: Кириллов
скаго уѣзда: Рукинской, Тигинской, Петропавловской Талицкой; 
Устюжнскаго уѣзда: Чирецкой и Перской; Череповецкаго уѣзда: 
Вѳликосѳльской; Новгородскаго у.: Черновской ц.; Боровичснаго у.; 
Сопинской цер.; Иашекожельской—Тихвинскаго у.; Марковской— 
Старорусскаго у., Флоровской—Новгородскаго у.; Бологовской— 
Валдайскаго у.

Городскія и при монастыряхъ псаломщическія вакансіи: при 
Парееновскомъ женскомъ монастырѣ, Череповецкаго у., Устюжнскоиъ 
соборѣ, Боровичскомъ соборѣ, Крестецкомъ соборѣ, Новгород
скомъ Никольскомъ соборѣ.

Псаломщическія при сельскихъ церквахъ: Воровичскаго у.: 
Левочской, Тельбовичской, Молодиленской; Бѣлозерскаго у.: Кар
голомской, Ельницкой, Мазковской; Валдайскаго уѣзда: Кот- 
ловановской ц., Кемецкой; Демянскаго уѣзда: Клевичской цер., 
Намошской; Кирилловскаго у.: Вашпанской, Боросвидской, Чи- 
стодорской, Тигинской, Коркучской, Итклобобровской, Ковжской, 
Параскевинской Нилободовской, Новгородскаго уѣзда: Су- 
токской, Папоротской, Змѣйской, Чудско-борской; Старорус
скаго уѣзда: Гатчинской, Андроновской, Стариковской, Веряс- 
ской, ІІлѣшаковской, Мануиловской, Коровитчинской, Рѣчно-Ко- 
тѳцкой, Глухогорушенской; Тихвинскаго у.: Ругуйской, Мягозерской, 
Осницкой, Тервинской, Пярдомльской ц.; Устюжнскаго у.: Ко- 
робищской, Растороповской, Парковской; Череповскаго уѣзда: Ан- 
типинской единовѣрческой, Ваучской, Козохотской, Ивановской, 
Колѣнѳцкой, Елизаровекой и Ягановской.
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На подлинномъ резолюція Его Высоко
преосвященства за № 2456: „1915 tola, 
Апр. 21. Исполнить. Кромѣ тою по 
1-й cm.: Отчеты командированныхъ 
членовъ Совѣта должны бытъ посте
пенно печатаемы въ Трудахъ Обще
ства. А. А*

№ 4.
Журналъ Новгородскаго Церковно-Археологиче

скаго Общества.
26 марта 1915 года.

Прибыли на засѣданіе: Попечитель Общества Высокопре
освященный Арсеній, членъ Совѣта Преосвященный Алексій, 
Предсѣдатель Совѣта протоіерей А. Конкординъ, товарищъ Пред
сѣдателя А. Гедевскій, члены Совѣта протоіерей I. Семеновскій, 
протоіерей Н. Стяговъ, П. Н. Спасскій, казначей Общества 
священникъ А. Кутниковъ, редакторъ изданій Общества В. Фи
никовъ, секретарь Совѣта А. Твердынскій, хранитель древлехра
нилища діаконъ А. Никифоровскій, священникъ Гр. Быстровъ.

Слушали:
1) докладъ предсѣдателя Совѣта протоіерея А. Конкордина,. 

членовъ Совѣта преподавателя духовной Семинаріи В. Финикова, 
діакона Софійскаго собора А. Никифоровскаго о результатахъ 
ихъ поѣздокъ по Новгородскому, Крестецкому и Кириллов
скому уѣздамъ для осмотра предметовъ церковной старины въ 
цѣляхъ ихъ регистраціи.

Справка: Журналомъ Совѣта за № 3 отъ 31 марта 1914 г. 
было постановлено: „для провѣрки церковныхъ описей, для 
осмотра церковныхъ древностей на первый разъ въ цѣляхъ ре
гистраціи ихъ командировать предсѣдателя Совѣта протоіерея 
А. Конкордина въ Новгородскій уѣздъ, членовъ Совѣта нрепо- 
давателя духовной семинаріи В. Финикова въ Крестецкій уѣздъ, 
діакона А. Никифоровскаго въ Кирилловскій уѣздъ съ тѣмъ, 
чтобы по окончаніи командировки они представили подробный 
отчетъ. Расходы, какіе имѣютъ вызвать эти поѣздки, выразилъ 
желаніе принять на свой счетъ Его Высокопреосвященство*.
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Постановили: а) принести почтительную благодарность Его 
Высокопреосвященству, давшему средства на поѣздку членовъ 
Совѣта по епархіи для регистраціи памятниковъ старины; б) благо
дарить— 1) командированныхъ членовъ Совѣта за ихъ труды 
по объѣзду и описанію церквей означенныхъ трехъ уѣздовъ и 
2) духовенство Новгородскаго, Крестецкаго и Кирилловскаго 
уѣздовъ за его содѣйствіе при исполненіи указанными членами 
Совѣта возложенныхъ на нихъ Совѣтомъ порученій по обзору и 
описанію церквей означенныхъ уѣздовъ. Просить принты церквей, 
означенныхъ въ прилагаемыхъ при семъ спискахъ, передать въ 
церковное Древлехранилище указанные въ этихъ спискахъ пред
меты церковной старины, причемъ присовокупить, что если есть 
необходимость въ замѣнѣ ихъ копіями, то Общество готово устроить 
эти копіи за свой счетъ; что же касается иконъ, церковной 
утвари и другихъ предметовъ церковной старины, которые не имѣютъ 
церковнаго употребленія и вообще безъ которыхъ церковь мо
жетъ обойтись, то просить выслать ихъ въ Древлехранилище 
(безъ замѣны въ копіяхъ), гдѣ они могутъ имѣть лучшую сохран
ность и принесутъ несомнѣнно бблыпую пользу въ смыслѣ возбу
жденія любви къ родной старинѣ и церковному искусству.

2) Предложеніе Его Высокопреосвященства о необходимости 
для Общества считать одной изъ очередныхъ своихъ задачъ 
изданіе историко-статистическаго описанія приходовъ и церквей 
епархіи, каковое описаніе должно представить несомнѣнный 
интересъ, особенно въ виду древности Новгородской епархіи.

Постановили: признать изданіе такого описанія необходи
мымъ и для лучшей его постановки поручить предсѣдателю Со
вѣта протоіерею А. Конкврдиііу снестись съ Начальникомъ 
архива Св. Синода К. Я. Здравомысловымъ и просить у него 
соотвѣтствующихъ указаній и присылки лучшаго образца по
добныхъ описаній.

3) Предложеніе Его Высокопреосвященства о желательности 
для Совѣта слѣдить за современной литературой какъ въ области 
церковной археологіи вообще, такъ и по археологіи мѣстнаго 
края въ частности и лучшими изъ вышедшихъ въ свѣтъ сочи
неній пополнять библіотеку Общества.

Постановили: поручить наблюденіе за современной литера
турой по археологіи члену Совѣта А. Твердынскому съ тѣмъ, 
чтобы онъ періодически дѣлалъ доклады Совѣту о всѣхъ вы
шедшихъ вновь книгахъ, какъ по церковной археологіи вообще,
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такъ и мѣстнаго края, въ цѣляхъ пріобрѣтенія ихъ въ библіо
теку Общества.

4] Отношеніе Императорскаго Московскаго Археологическаго 
Общества на имя Его Высокопреосвященства, о томъ, что на 
27 марта сего года въ зданіи Императорскаго Россійскаго Исто
рическаго Музея назначено юбилейное засѣданіе по случаю 
50-лѣтія со дня перваго засѣданія Общества —4-го октября 
1864 года.

Постановили: привѣтствовать Императорское Московское 
Археологическое Общество въ день празднованія 50-лѣтняго его 
юбилея, 27 марта, телеграммою слѣдующаго содержанія: „Я и 
юное Новгородское Церковно-Археологическое Общество при
вѣтствуемъ Императорское Московское Археологическое Общество, 
одно изъ старѣйшихъ археологическихъ учрежденій въ Россіи, 
съ исполнившимся 50-лѣтіемъ славной и плодотворной дѣятель
ности его по изученію и охраненію памятниковъ родной старины. 
Желаемъ Обществу дальнѣйшаго процвѣтанія па началахъ, по
ложенныхъ въ основу его учредителемъ, незабвеннымъ графомъ 
Уваровымъ, подъ надежнымъ руководствомъ нынѣшняго состава 
Общества, во главѣ съ просвѣщеннымъ предсѣдателемъ, Графи
нею Парасковьею Сергѣевной Уваровой“.

5) Отношеніе Императорской Археологической Коммиссіи, отъ 
12 февраля сего года за № 237, на имя Новгородской Духов
ной Консисторіи, препровожденное послѣднею для свѣдѣнія въ 
Совѣтъ Общества, слѣдующаго содержанія: Императорская Архе
ологическая Коммиссія препровождаетъ въ копіи докладъ чле
новъ ея академика архитектуры П. И. Покрышкина и худож- 
ника-архитектора К-К. Романова и проситъ Консисторію 1) сдѣ
лать распоряженіе объ усиленіи подпоръ въ подцерковьѣ Ни- 
коло-Липенской церкви по указаніямъ означеннаго доклада; 
2) поставить кому слѣдуетъ на видъ допущенныя при ремонтѣ 
этого подцерковья отступленія отъ указаній Императорской 
Археологической Коммиссіи. Вмѣстѣ съ этимъ, Коммиссія возбу
ждаетъ ходатайство предъ Императорской Академіей Художествъ 
о командированіи кого либо изъ учениковъ архитектурнаго отдѣ
ленія Высшаго Художественнаго Училища въ Новгородъ для 
наблюденія за разборкою частей сводовъ подцерковья Николо- 
Липепской церкви, угрожающихъ паденіемъ, и для составленія 
соображеній о возможности удаленія всѣхъ этихъ сводовъ.

Постановили: принять къ свѣдѣнію.
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6) Отношеніе Новгородской Духовной Консисторіи, отъ 
14 марта сего года за № 4049, на имя Совѣта Общества, 
слѣдующаго содержанія: причтъ и староста Петропавловской Вѣ- 
щѳзерской церкви, Кирилловскаго уѣзда, ходатайствуютъ предъ 
Епархіальнымъ Начальствомъ о разрѣшеніи имъ сдѣлать стѣн
ную живопись въ лѣтнемъ храмѣ и алтарѣ означенной церкви. 
Посему Консисторія проситъ Совѣтъ Общества дать свой отзывъ 
о томъ,—нѣтъ ли препятствій къ удовлетворенію просьбы причта 
Вѣщезерской церкви, причемъ присовокупляетъ, что церковь ка
менная, построена въ 1798 году.

Постановили: сообщить Духовной Консисторіи, что пре
пятствій къ разрѣшенію производства стѣнной живописи въ лѣт
немъ храмѣ и въ алтарѣ Петропавловской Вѣщезерской церкви, 
Кирилловскаго уѣзда, со стороны Совѣта Новгородскаго Цер
ковно-Археологическаго Общества не имѣется.

Списокъ иконъ, книгъ, рукописей и раз
ныхъ церковныхъ предметовъ, поступив
шихъ въ Новгородское церковно-археологи

ческое древлехранилище*).
21) Шитая хоругвь, на ней вышитъ шелками и серебромъ 

Св. Великомученикъ Георгій, а по краю тропарь святому: „Под
вигомъ добрымъ подвизался еси“..., на другой сторонѣ вышиты— 
Св. Николай Чудотворецъ, Іоаннъ Богословъ и Св. Архіепи
скопъ Евфимій, а по краю тропарь: Правило вѣры и образъ 
кротости... Изъ Вяжищскаго монастыря въ 1914 г.

22) Икона Преображеніе Господне (1 арш. 14 в.ХІ арш. 
7 в.), фонъ и поле иконы обложены басмой; на святыхъ: Мои
сеѣ, Иліи, а также и на Спасителѣ басменные вѣнчики, отн. къ 
XV в.; икона хорошей сохранности и письма, прописана. Изъ 
Мало-Кириллова монастыря, въ 1915 году, въ январѣ мѣсяцѣ.

23) Икона Святителя Василія Великаго 1 арш. 14 в. X 
14’/я верш: Святитель изображенъ въ ростъ въ кресчатой фе
лони и съ Евангеліемъ въ рукѣ, фонъ коричневаго цвѣта, поле

') Продолженіе. Си. .V 47.
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внизу темнозеленаго цвѣта, край нижняго поля попорченъ 
(изъ чина). Отн. къ XVI в., прописана немного. Изъ Михаило- 
Архангельской церкви, что на торговой сторонѣ, въ 1915 году 
въ январѣ мѣсяцѣ

24) Икона „Спасъ ярое око“ 7 в.Х 6 в., отн. къХѴів. 
Изъ Софійскаго собора, въ 1915 г.

25) Икона круглая „Се Агнецъ вземляй грѣхи міра“ въ 
діаметрѣ 15 вершковъ, хорошей сохранности. Изъ Старорусскаго 
город. собора въ 1915 году.

26) Икона Покрова Пресвятой Богородицы 2 арш. X 1 арш. 
10 вер.; изображеніе въ срединѣ, по краямъ въ 18-ти клеймахъ; 
въ нихъ изображены двунадесятые праздники, изображенія про
писаны, икона хорошей сохранности, отн. къ XVI в.

27) Икона Сошествіе во адъ Господа Іисуса Христа 
2 арш. XI арш. 9 вер., изображеніе попорчено, вся икона хо
рошей сохранности. Отн. къ XVI в.

28) Икона Тихвинской Божіей Матери, 2 арш. XI ар. 7 в.; 
по краямъ иконы въ 20-ти клеймахъ изображены событія, отно
сящіяся къ жизни Пресвятой Богородицы, фонъ у Богоматери 
и края поля басменнаго оклада, у Богоматери вѣнчика пѣтъ, 
а у Спасителя вѣнецъ басменнаго оклада, вдоль всей иконы тре
щина; отн. къ XV в.

29) Икона Веденіе во храмъ Пресвятой Богородицы, очень 
прописана, 1 арш. 4 в.Х14*/2 в. Изъ чина.

Иконы подъ №№ 26 — 29 изъ Мало-Кириллова монастыря, 
въ 1915 году.

30) Икона Вознесеніе Господне, 1 арш. 4 в.Х 141/» верш., 
очень прописана, но сохранности хорошей, изъ чина.

31) Икона Входъ Господа нашего Іисуса Христа во Іеру
салимъ 1 арш. 4 в.Х14*/2В., очень прописана, изъ чина.

32) Икона Св. Апостола Іакова Алфеева 2 арш. 4 в.Х 
15 в., изъ чина, очень прописана.

33) Икона Св. Апостола Іоанна Богослова 2 арш. 4 в.Х 
15 в. изъ чина, очень прописана.

34) Икона Св. Апостола Андрея Первозваннаго 2 ар. 4 в.Х 
15 в.; изъ чина, очень прописана.

35) Икона Св. Апостола Филиппа 2 арш. 4 в.Х 15 в., 
изъ чина, очень прописана.

Иконы подъ №№ 30—35 изъ Успенскаго Полновскаго жен
скаго монастыря въ 1915 г.
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36) Икона Св. Апостола Ѳомы 2 арш. 4 в,Х15 в., изъ 
чина, очень прописана. Изъ Демянскаго уѣзда въ 1915 г.

37) Икона Св. Апостола Іуды 2 арш. 4 в.Х 15 в., изъ 
чина, очень прописана.

38) Икона Св. Апостола Іакова Заведеева 2 арш. 4 в.Х 
15 в., изъ чипа, очеѳнь прописана.

39) Икона Св. апостола Варѳоломея 2 арш. 4 в.Х 15 в., 
изъ чина, очень прописана.

Иконы подъ №№ 37—39 изъ Успенскаго Полновскаго жен
скаго монастыря въ 1915 г.

40) Икона съ изображеніемъ Богоматери въ ростъ и Свя
таго Архангела Михаила, прописана, 12 в.Х 12 в., изъ чина-

41) Икона съ изображеніемъ Предтечи Господня Іоанна и 
Св. Архангела Михаила 12 в.Х 12 в., изъ чина, прописана.

Иконы подъ №№ 40—41 изъ Новгородскаго Софійскаго со
бора въ 1915 г.

42) Шитая хоругвь, на одной сторонѣ вышита Богоматерь 
со Святителемъ Николаемъ, бесѣдующая съ пономаремъ Сергіемъ. 
Изъ Николо-Бесѣднаго монастыря въ 1915 г.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Отъ редакціи.

Рредакція Епархіальныхъ Вѣдомостей покорнѣйше про
ситъ всѣхъ подписчиковъ на Епархіальныя Вѣдомости 
представить подписную плату на 1916 годъ.

Редакція покорнѣйше проситъ всѣхъ, имѣющихъ нужду 
въ перемѣнѣ адреса, заявить объ этомъ теперь же, чтобы 
съ 1 января 1916 года Епархіальныя Вѣдомости могли 
слѣдовать по исправленнымъ адресамъ.

За Редактора оффиціальной части 
•тмоначальникъ Консисторіи 11. Виноградовъ.

$



На духовной страдѣ.
Обозрѣніе Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Арсеніемъ 

церквей и монастырей епархіи 
въ 1914 году*).

4 іюня, въ 6 час. утра, Высокопреосвященный отбылъ изъ 
села Налючъ въ Косьминскую Никольскую церковь. Въ деревнѣ 
Никольской, Налючскаго прихода, по которой проѣзжалъ Вла
дыка, стоитъ часовня въ честь Іоанна Предтечи и Святителя 
Николая; содержится часовня въ чистотѣ и порядкѣ. Въ дру
гой деревнѣ Курланскоіі, того же прихода, часовая во имя Тих
винской иконы Божіей Матери и Св. Ап. Петра и Павла. По 
случаю проѣзда Высокопреосвященнаго въ этой деревнѣ были 
устроены большія въѣздныя ворота (арка), украшенныя зеленью, 
цвѣтами и разноцвѣтными ленточками. Въ обѣихъ часовняхъ 
Высокопреосвященный помолился за прихожанъ, распрашивалъ 
объ ихъ жизни, урожаѣ, раздавалъ крестики и Троицкіе листки. 
Мѣстные крестьяне рѣшительно всѣ,—и большіе и малые, и здо
ровые и больные,—спѣшили въ свои часовни, чтобы получить 
благословеніе Архипастыря.

•) Продолженіе. См. 47 за 1915 г.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 48. 27 ноября.
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Въ селѣ Косьминскомъ двѣ церкви, обѣ каменныя, съ тако
выми же колокольнями. Холодная —во имя Святителя и Чудо
творца Николая, однопрестольная, построена въ 1820 г. сред
ствами прихожанъ, и теплая, тоже однопрестольная, во имя 
Св. Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, окончена по
стройкою и освящена въ 1872 году. Двѣ причины,—первая— 
неудобство передѣлки существующаго холоднаго храма на теплый, 
такъ какъ пришлось бы перестраивать деревянный куполъ и перести
лать весь полъ въ храмѣ и св. алтарѣ; другая—необходимость вынести 
за черту осѣдлости кладбище, отведенное при храмѣ въ селѣ и 
къ тому уже переполненное гробами,—указанныя причины за
ставили мѣстныхъ прихожанъ выстроить новый Петро-Павловскій 
храмъ. Особенно чтимыми въ приходѣ иконами являются: а) хра
мовая икона Святителя и Чудотворца Николая, написанная въ 
1772 г., сохранившаяся, какъ говоритъ преданіе, невредимою во 
время пожара деревяннаго храма и сдѣлавшаяся съ тѣхъ поръ 
предметомъ особаго почитанія; б) другая святыня храма—тоже 
икона Святителя Николая Чудотворца, неизвѣстно когда и кѣмъ 
написанная, находящаяся за правымъ клиросомъ. Крестьяне всѣхъ 
селеній прихода установили въ лѣтнее время особые дни празд
никовъ, когда эта икона приносится въ деревни для совершенія 
предъ нею общественныхъ молебствій. Какъ мѣстная, особо чти
мая святыня, икона эта лѣтомъ находится въ холодномъ храмѣ, 
а зимою переносится въ теплый храмъ для того, чтобы во вся
кое время можно было предъ нею совершать молебствія, в) По
читается также икона Тихвинской Божіей Матери, написанная, 
какъ гласитъ надпись на серебрянной ризѣ, въ 1423 г.; икона 
эта привезена и пожертвована въ мѣстный храмъ въ 1900 г. 
До сего времени принадлежала какой-то старушкѣ въ Петро
градѣ, которая передъ смертію пожелала пожертвовать ее въ 
какой-либо бѣдный храмъ. Сначала, говорятъ, лика Богоматери 
совсѣмъ было не видно, но опытные мастера—реставраторы древ
ностей сняли съ иконы копоть, и ликъ Богоматери прояснился. 
Среди добрыхъ людей Петрограда нашлись жертвователи, сред
ствами коихъ устроена серебряная на икону риза, которая была 
освящена приснопамятнымъ о. Іоанномъ Кронштадскимъ и по его 
благословенію отправлена въ этотъ храмъ. Въ приходѣ четыре 
школы—одна церковно-приходская, одноклассная, основана въ 
1885 году, и три земскихъ. Кладбищъ имѣется четыре, одно 
изъ нихъ при холодной церкви закрыто; кладбище при теплой 
церкви, въ верстѣ отъ села, къ западу, хотя и не закрыто, но
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изъ за сырости мѣста умершихъ на немъ почти совсѣмъ не хо
ронятъ; кладбище, па которомъ хоронятъ умершихъ, находится 
въ 150 саженяхъ отъ теплой церкви. Ограды кругомъ кладбищъ 
оставляютъ желать лучшаго. Содержаніе четырехъ кладбищъ для 
церкви и прихожанъ очень затруднительно: они ежегодно попра
вляются, но капитально не ремонтировались лѣтъ пятнадцать. 
Кругомъ кладбища обсажены деревьями. Земли при церкви 
36 десятинъ. Причтъ состоитъ изъ священника Іоанна Митец- 
каго (онъ же и благочинный) и псаломщика Клавдія Вереща
гина. При церкви существуетъ церковноприходское попечитель
ство, которое заботится по преимуществу объ украшеніи храма 
Божія, поддержаніи въ должномъ порядкѣ кладбищъ, даетъ жа
лованіе регенту и сторожамъ. Въ приходѣ 1045 душъ муж. 
пола и 1162 ж. пола. Въ приходѣ есть раскольники—безпо
повцы, 11 человѣкъ муж. п. и 14 жен. пола. Особеннымъ усер
діемъ къ украшенію храма Божія отличается Петроградская мѣ
щанка Анастасія Алексѣева, которая въ теченіе 20 лѣтъ на 
украшеніе храмовъ въ селѣ Косьминскомъ израсходовала болѣе 
3000 руб., а въ послѣдніе 3—4 года ею же израсходовано 
на постройку школы и школьныхъ зданій болѣе 1000 рублей.

Въ 8 часу утра прибылъ Высокопреосвященный въ село 
Косьминское. Въ храмѣ были ученики четырехъ школъ и при
хожане. Мѣстный священникъ между прочимъ говорилъ: „Чѣмъ, 
Владыко святый, мы порадуемъ тебя, подъявшаго нелегкій трудъ 
посѣтить насъ? Прежде всего, Владыко святый, скажу тебѣ, 
что между мною и чадами моими духовными, съ которыми я 
живу уже 20 лѣтъ, царитъ миръ, согласіе и любовь. При по
мощи добрыхъ прихожанъ и добрыхъ людей изъ Петрограда мнѣ 
Господь помогъ построить величественное зданіе для мѣстной 
церковно-приходской школы, гдѣ имѣется громадный залъ для 
чтеній. Эти чтенія съ 1910 года и ведутся мною при помощи 
учащихъ мѣстной церковно-приходской школы, ежегодно съ сен
тября мѣсяца до Пасхи каждый воскресный день. Въ этомъ же 
зданіи имѣется отдѣльная комната, гдѣ помѣщается народная 
библіотека и читальня при ней, основанная въ 1910 году, въ 
память 25 лѣтняго существованія мѣстной школы; есть при школѣ 
помѣщеніе для мастерской. Особенныхъ пороковъ среди прихо
жанъ нѣтъ; пьянство и связанное съ нимъ сквернословіе есть и 
среди насъ, особенно среди молодежи. Въ праздники въ дерев
няхъ, во время хожденія но дворамъ и доиамъ, насъ всѣ встрѣ-
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чаютъ съ радостію и благоговѣніемъ, но, со скорбію долженъ 
сказать, что вечеръ праздника у нѣкоторыхъ чадъ моихъ со
всѣмъ не похожъ на утро: къ вечеру нѣкоторые изъ за пьянства 
совершенно теряютъ образъ Божій. Правда, въ послѣднее время, 
слава Богу, благодаря полиціи, почти всѣ шинки въ приходѣ 
уничтожены, и уже сряду замѣтна перемѣна къ лучшему*.

По окончаніи рѣчи вся церковь—прихожане и ученики, 
подъ управленіемъ г. учителя церковно-приходской школы Зай
цева, запѣли тропарь храмовому святому. Въ алтарѣ Владыка 
просмотрѣлъ документы: лѣтопись ведется прилично, хоръ поетъ 
пѣснопѣнія посильныя, какъ то: херувимскую пѣснь Софропіев- 
скую, ,Милость мира* Ѳеофана, ,Хвали душе моя Господа* 
греч. роспѣва и Архіеп. Никанора, прокимны утренніе и ли
тургійные знаменнаго роспѣва по »Спутнику псаломщика*, дог
матики по „Спутнику*.

Послѣ многолѣтій Высокопреосвященный въ отвѣтъ па рѣчь 
о. Іоанна Митецкаго говорилъ: «Благодарю васъ, батюшка, за 
слово, а васъ, возлюбленные, за встрѣчу меня. Слушая вашу 
рѣчь, батюшка, я умилялся духомъ. Отрадно, что вы пользуетесь 
любовію пасомыхъ, о чемъ вы открыто свидѣтельствовали въ 
своей рѣчи. Нѣтъ ничего утѣшительнѣе, когда дѣти слушаются 
и любятъ своихъ родителей. И въ каждомъ приходѣ пастырь 
есть отецъ, а пасомые его дѣти. Апостолъ Павелъ пишетъ Фи
липпійцамъ, которые слушались его: вы радость и вѣнецъ мой 
(Фил. IV, 1). Ивы, батюшка, видя-любовь своихъ прихожанъ, 
можете сказать: «вы радость моя*. При такомъ союзѣ пастыря съ 
пасомыми, жениха съ невѣстой, возможно всего достигнуть въ 
дѣлѣ христіанскаго благоустроенія жизни: хорошія дѣти послу
шаются своего отца... Вы говорили о пьянствѣ среди прихожанъ. 
Слѣдуетъ о немъ скорбѣть, но не слѣдуетъ отчаиваться. Ваши 
прихожане въ данномъ случаѣ не слушаются васъ по слабости 
своей воли. Ваша отеческія заботливость изыщетъ средства борьбы 
съ этимъ порокомъ. Какъ изобрѣтательный въ дѣлѣ борьбы съ 
болѣзнями врачъ, въ нужныхъ случаяхъ отечески, съ любовью 
увѣщевайте своихъ прихожанъ, ибо слово строгости иногда при
носитъ одинъ только вредъ. Въ иныхъ случаяхъ, когда этого 
потребуетъ ваша пастырская опытность, можете поступать н рѣ
шительно. Танъ и врачъ тѣлесный въ нужныхъ случаяхъ при
бѣгаетъ къ операціи, удаляя больной членъ для пользы боля
щаго... Я думаю, что вы имѣете и будете имѣть утѣшеніе въ
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своей паствѣ. За это ручается между прочимъ ваша заботли
вость о церковно-приходской школѣ, чрезъ которую вы даете 
подростающимъ христіанамъ здоровое, доброе направленіе. Мо
литвенно желаю, чтобы союзъ между вами и паствой укрѣплялся 
болѣе и болѣе при обоюдной лю'ви, а гдѣ любовь, тамъ и Богъ".

По окончаніи рѣчи Архипастырь произвелъ экзаменъ уче
никамъ по Закону Божію, Русскому языку, Исторіи, ариѳметикѣ,— 
ученики отвѣчали увѣренно, по пѣнію ученики пропѣли на
изусть прокимны знаменнаго роснѣва утренніе и литургійные на 
два голоса по „Сиутнику псаломщика", догматикъ 2 гласа, 
пропѣли твердо, вѣрно и стройно. Во время благословенія на
рода общимъ пѣніемъ, подъ управленіемъ псаломщика Вереща
гина, пропѣто „Хвалите имя Господне" Новгородскаго напѣва 
и другія пѣснопѣнія. Сразу видны труды причта и г.г. учите
лей цер.-приходской школы Зайцева и Петрова, которые сами 
любятъ пѣніе и эту любовь умѣютъ внѣдрять народу и учени
камъ. Архипастырь выразилъ благодарность причту и г.г. учи- 
телямт, за правильную постановку учебнаго дѣла. По обычаю 
Владыка осмотрѣлъ кладбище, посѣтилъ квартиры причта, пре
красную церковно-приходскую школу и квартиры учителей, по
желавъ имъ всѣмъ еще съ большимъ усердіемъ трудиться на 
благо ближнему.

На пути въ село Борокъ въ деревняхъ Косьминскаго при
хода: Свинорое, Ивановщина, Круглота, Веретейка и Налюч- 
скаго прихода Гривка были устроены прекрасныя арки, укра
шенныя зеленью, цвѣтами, лентами. Въ бесѣдѣ съ Высокопре
освященнымъ многіе крестьяне постоянно употребляли выраженіе 
„Спаси Васъ, Господи*. Такъ и въ мелочахъ проглядываетъ 
благоговѣніе и религіозная настроенность среди прихожанъ Кось- 
мипскаго прихода, и честь пастырю, который сумѣлъ такъ вос
питать свою паству! Дай Богъ побольше такихъ тружениковъ!

(Продолженіе слѣдуетъ).

У раненыхъ.

„Спасибо за слово Божіе, которое читали намъ“. „Очень вспо
минаются мнѣ Новгородскіе церкви и соборы, по которымъ вы 
насъ водили и которые остались въ нашей памяти на вѣкъ, на 
всю нашу жизнь*. „Жалѣю я, что не могу отблагодарить васъ
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за вашу къ намъ любовь и за наставленія, которыми вы насъ 
такъ „одушевляли".

Это цитаты изъ писемъ раненыхъ. Вообще то нужно ска
зать, что въ заботахъ объ „одушевленіи" раненыхъ воиновъ, 
какъ воиновъ, особенно усердствовать нужды нѣтъ. Одинъ изъ 
врачей лазарета мнѣ разсказывалъ: „У меня два брата офи
цера; оба еще не оправились отъ раненій; и оба рвутся на по
зиціи. Здѣсь, говорятъ они, въ тылу, страшно трудно жить: 
такое уныніе, такое обиліе нелѣпыхъ слуховъ, неувѣренность въ 
побѣдѣ... И чѣмъ дальше отъ позицій, тѣмъ меньше бодрости; 
и, наоборотъ, тамъ, у насъ, гдѣ ежедневно громы пушекъ и 
дождь снарядовъ, тамъ никто не сомнѣвается въ побѣдѣ"...

Тоже самое подтверждаютъ и разговоры съ ранеными, осо
бенно въ настоящій моментъ, когда пѣхота чувствуетъ за собою 
все наростающую мощь артиллеріи. Весело солдатамъ читать и 
на ящикахъ и даже, какъ разсказываютъ, на снарядахъ, надписи: 
„стрѣляй, не жалѣй!"

Но если съ этой стороны, со стороны воодушевленія „уны
лыхъ", на фронтѣ дѣло обстоитъ даже болѣе благополучно, чѣмч. 
у насъ въ тылу, и если намъ тутъ приходится лишь тянуться 
за нашимъ храбрымъ и побѣдоноснымъ воинствомъ, чтобы со
вершенно не раскиснуть, а не только другихъ бодрить; если 
нѣтъ нужды воодушевлять воиновъ, какъ воиновъ, то какъ они 
нуждаются въ участіи и самомъ любовномъ отношеніи, какъ стра
дальцы, какъ раненые воины, какъ испытавшіе столько душев
ныхъ потрясеній, какъ люди опытно познавшіе безсиліе всякой 
помощи человѣческой въ тѣхъ ужасахъ, которые они видѣли и 
которые испытали на себѣ!

Тутъ есть одно вѣрное средство, совершенно дѣйствительное 
и вполнѣ достаточное для того, чтобы успокоить больного и 
разстроеннаго, потрясеннаго и измученнаго ..

Это успокоеніе и утѣшеніе, о которомъ говорятъ въ своихъ 
письмахъ раненые, это утѣшеніе и „одушевленіе" религіозное. 
Его цѣнятъ раненые, и оно „остается у нихъ въ памяти" иногда 
„на вѣкъ, на всю жизнь". Оно никогда, никогда не можетъ 
сравниться съ „утѣшеніемъ", какое получаютъ раненые, напр., 
въ кинематографахъ, куда такъ часто до сихъ поръ водили ра
неныхъ нѣкоторыхъ лазаретовъ и куда теперь, слава Богу, пе
рестали ихъ водить, очевидно, потому, что вредъ, который не
сутъ обществу эти, за послѣднее время неприличные дома, сталъ 
ясенъ и для слѣпыхъ.
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Постоять надо около души человѣка, послужить надо ра
ненымъ воинамъ „службой Божіей“ и посмотрѣть, что изъ того 
выходитъ. Подъ дѣйствіемъ вѣрующихъ людей, религіозныхъ 
сестеръ милосердія, раненые прямо мѣняются. Приходя въ лаза
реты разстроенными, иногда раздраженными, они уходятъ отсюда 
умиротворенными, покорными волѣ Божіей, крѣпко вѣрующими 
въ Бога и эту Его святую волю, безъ которой „волосъ съ го
ловы человѣка не упадетъ“. Уходятъ, а потомъ пишутъ: „спа
сибо за слово Божіе*, „за то, что водили въ храмы,* „не за
будемъ во вѣки*.

Вотъ картинка. Завѣдующій лазаретомъ благословляетъ ухо
дящихъ на позиціи иконкой: подходитъ раненый—сектантъ и 
тоже проситъ... Проситъ, чтобы и его благословили и на него 
надѣли св. иконку. Просьба исполняется... На бесѣдахъ священ
никовъ присутствуютъ иновѣрные и инословные... Евреи подхо
дятъ подъ благословеніе...

Вотъ у меня какая мысль. Въ лазаретахъ мы платимъ долгъ 
за кровь нашимъ героямъ. Такъ ужъ если платить, такъ пла
тить... Сполна... Тѣло лечить и душу не забыть... На ней 
тоже не мало ранъ-.. Пусть лазаретъ будетъ не только добрымъ 
домомъ, но и домомъ святымъ... Здоровое тѣло и здоровый духъ 
въ Господѣ... Живой духъ! „Живъ Господь и жива душа твоя!* — 
говоритъ пророкъ (4 Цар. II, 2). Пусть живетъ Господь жи
вой въ лазаретахъ—будетъ жива и душа воиновъ!..

Вспоминается сейчасъ, какъ нашъ Владыка Архіепископъ 
при посѣщеніи одной безрелигіозной школы, гдѣ дѣтокъ не учили 
пѣть молитвы, гдѣ дѣти не умѣли славить Бога пѣснію, ска
залъ: „мертвая школа, мертвая школа*!..

И лазаретъ тотъ не живой, гдѣ съ ранеными не говорятъ о 
Богѣ, гдѣ раненые не поютъ молитвы Богу, гдѣ раненые, когда 
могутъ, не ходятъ и не слышатъ службы Божіей, гдѣ не лю
бятъ, когда приходитъ священникъ „не во время* и „только 
мѣшаетъ*. Не живой лазаретъ... Но и не мертвый... Ибо если 
небрегутъ о Богѣ врачи, сестры... то насельники то его, ране
ные воины, все же зрячіе, ибо они видѣли Бога.., тамъ... въ 
ужасахъ битвъ... Они желаютъ чувствовать его и сейчасъ...

А потому... да оправдаютъ сестры до конца свое высокое 
званіе христіанокъ—сестеръ милосердія... Крестъ па груди ихъ 
да соотвѣтствуетъ кресту въ сердцѣ!..

Да пополнится содержаніемъ понятіе врача: врачъ, оздоро
вляющій тѣло, да способствуетъ и оздоровленію духа! Врачи
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христіане и сестры христіанки! Вы, какъ таковые, имѣете и обя
занность и право благовѣствовать о Христѣ и своею жизнію и 
своимъ словомъ!

Пастырь Христовъ да не устанетъ стоять на стражѣ при 
больныхъ, страдающихъ тѣлѣ и душѣ раненаго!

Все сіе, Господу споспѣшествующу!

Священникъ.
_  fiigiit——

Плѣнные германцы.

29 октября на Ивановомъ Вору было замѣтно большое ожи
вленіе. Почти всѣ мѣстные жители высыпали на улицу. Ждали 
лартію плѣнныхъ нѣмцевъ въ 180 человѣкъ. Толпа волнова- 
пась и шумѣла. Слышенъ былъ оживленный разговоръ: дѣлались 
предположенія относительно племенного сходства между нѣмцами 
и австрійцами; послѣдніе уже около года работаютъ на перекопѣ 
недалеко отъ села, нѣмцевъ же приходилось видѣть впервые- Но 
вотъ изъ подъ горы показалась и партія; цѣлое море головъ въ 
солдатскихъ шапкахъ нѣмецкаго типа изъ сѣроголубовнтаго сукна 
безъ козырьковъ. Вотъ и сами нѣмцы. Какъ по приказу, толпа 
затихла. Чувствовалась какая-то напряженность. Взрослые какъ-то 
пріосанились, ребятишки оставили игры и будто замерли, но и 
тѣ и другіе съ большимъ любопытствомъ разглядывали плѣнныхъ. 
Впрочемъ—взрослые дѣлали это степенно, не выдавая своего 
любопытства и интереса къ врагамъ, чтобы тѣ не возымѣли мнѣ
нія о своемъ превосходствѣ. Такъ вотъ они—эти изверги, эти 
звѣри, насильники и убійцы, грабители и поджигатели, мучи
тели и отравители!.. Вмѣстѣ съ шумомъ подходящихъ плѣнныхъ 
возрастало и оживленіе народа. Но было слышно ни шутокъ ни 
смѣха, не было и восклицаній злобы. Между тѣмъ партія оста
новилась. Никто даже попытки не сдѣлалъ заговорить съ плѣн
ными. Конвойные закуривали и разговаривали съ крестьянами, 
а начальникъ ихъ опрашивалъ мѣстную администрацію относи
тельно устройства плѣнныхъ на ночлегъ. Вниманіе зрителя не 
нарушалось движеніемъ и можно было наблюдать отдѣльныя лич
ности. Хотя плѣнный врагъ уже не есть врагъ, но ихъ вызы
вающій видъ и какая то общая всѣмъ имъ дерзость взгляда и 
самоувѣренность не внушали ни чувства жалости ни способство-
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вали общенію. Какъ бы не обращая вниманія на толпу, они о 
чемъ то говорили и нерѣдко былъ слышенъ смѣхъ, но едва ли 
это былъ смѣхъ веселья, скорѣе это была просто бравировка. Лица 
ихъ носили отпечагокъ утомленія, но не было замѣтно той мяг
кости и добродушія, которое приходилось подмѣчать у австрій
цевъ, особенно по отношенію къ дѣтямъ, или при воспоминаніи 
о своей семьѣ; тутъ напротивъ скорѣе замѣтна была какая то жест
кость и нежеланіе сочувствія. Народъ это былъ здоровый и 
исключительно нѣмцы въ форменныхъ разныхъ частей шинеляхъ. 
Ни одинъ плѣнный не просилъ закурить, тогда какъ австрійцы 
не только просили табаку, но даже и денегъ на табакъ. Какъ 
относился народъ къ плѣннымъ? Трудно опредѣлить общую 
психологію толпы, но сравнивая встрѣчу плѣнныхъ австрій
цевъ въ прошломъ году и теперешнюю, можно было замѣтить, 
что къ нѣмцамъ отнеслись гораздо холоднѣе. Если не было 
просьбъ о табакѣ, то съ другой стороны никто и не предлагалъ 
его плѣннымъ, не было замѣтно и того сострадательнаго сожа
лѣнія, которое всегда бываетъ у русскихъ женщинъ при мысли 
о томъ, что и у плѣннаго врага есть дѣтки, жена и родители. 
Слышно было, что плѣнныхъ называютъ „кровопійцами“ и „па
лачами*, но не замѣтно было злобы или ненависти, за то него
дованіе па способъ веденія нѣмцами войны проглядывало въ 
каждомъ такомъ словѣ. Оцѣнка физическихъ качествъ плѣнныхъ 
была въ ихъ пользу: всѣ соглашались, что плѣнные всѣ „здо
ровяки", но что одѣты они хуже нашихъ солдатъ. Между тѣмъ 
партію начали разводить по квартирамъ— и толпа стала расхо
диться.

П.
На другой день партія отправилась дальше. Проводы были 

молчаливые: и ночь не способствовала сближенію населенія съ 
плѣнными. Я спросилъ нѣкоторыхъ крестьянъ, какъ вели себя 
плѣнные на ночлегѣ и вотъ что мнѣ разсказали.

На одномъ ночлегѣ было трое плѣнныхъ, одинъ изъ нихъ 
говорилъ по русски. Нѣмецъ и тутъ остался нѣмцемъ, и тутъ 
онъ постарался быть полезнымъ фатерлянду, а Россіи повредитъ 
если не дѣломъ, то словомъ, если не всей Россіи сразу, то по 
крайней мѣрѣ этой малой части ея, не честнымъ благороднымъ 
оружіемъ, а—низкой ложью. Вотъ что говорилъ этотъ „куль
турный* и „благородный* врагъ. Нѣмцы непобѣдимы: у нихъ 
всего много—и снарядовъ и хлѣба, который даютъ чуть не да-
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ромъ; послѣдній бѣднякъ пьетъ чай съ сахаромъ*). Народу—де 
въ Германіи почти не убыло: такъ, даже 20 лѣтніе не вмяты 
на военную службу, а у васъ де ужъ 17 лѣтнихъ берутъ на 
службу, да все мало, потому что въ Германіи однихъ плѣнныхъ 
русскихъ чуть не 4 милліона. И многое другое говорилъ нѣ
мецъ, но все къ тому, что Германія непобѣдима.

Другой крестьянинъ, у котораго на начлегѣ было трое плѣн
ныхъ,—разсказывалъ слѣдующее. Ни одинъ изъ плѣнныхъ ни 
слова не говорилъ по русски, приходилось объясняться посред
ствомъ жестовъ и мимики. У крестьянина была картина, на ко
торой были помѣщены портреты всѣхъ государей и правителей 
міра. И вотъ, когда крестьянинъ указывалъ па кайзера и Франца- 
Іосифа. довая понять, что эти двое зачинщики войны, то нѣ
мецъ только снисходительно —грустно качалъ отрицательно голо
вой и говорилъ „пэ“ (нѣтъ), какъ бы сожалѣя о малой освѣ
домленности собесѣдника. Объ Англіи, въ лицѣ ея государя, 
нѣмцы положительно не могли говорить спокойно и, указывая 
на англійскаго короля, называли его (Англію) главнымъ винов
никомъ продолжительности войны: закроетъ плѣнный рукой пор
третъ англійскаго короля и говоритъ: «война нэ“ (т. е. не будь 
Англіи, война бы кончилась). При этомъ ненависть къ Англіи 
настолько ясно выражалась въ жестахъ, въ движеніяхъ и взгля
дахъ плѣнныхъ, что каждый, даже но читавшій газетъ, могъ 
подмѣтить ее. Лишь только рѣчь касалась англичанъ, нѣмцы 
съ лихорадочной горячностью вскакивали съ мѣстъ и возбужденно 
что то начинали лопотать по—своему, по русски же можно было 
разобрать—„война нэ“, „мирънэ*, т. е. и мира нѣтъ и война 
не кончается изъ за нихъ—англичанъ. Глаза плѣнныхъ горѣли 
нескрываемой ненавистью, рѣчь дышала несдерживаемымъ раздра
женіемъ и злобой къ Англіи. Наши крестьяне, видя въ какое 
неистовство приходятъ нѣмцы при имени англичанъ, подсмѣи
вались надъ нѣмцами и, указывая па государей союзныхъ съ 
нами державъ, жестами показывали какъ эти четверо одержатъ 
верхъ налъ этими тремя. Плѣнные коротко говорили—„нэ“.

*) За наступившей бездорожицей и, благодаря ей, отсутствіемъ подвова 
въ нашей мѣстности наблюдается недостатокъ сахару, хотя на ст. Черепо
вецъ для Кирилловскаго уѣзда по слухамъ стоитъ 10 вагоновъ сахару. 
Крестьяне не давали плѣннымъ сахару, хотя у многихъ сахаръ есть. Ко 
времени окончанія статьи сахаръ привезенъ.
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III.
Сравнивая отношеніе къ русскимъ австрійцевъ, неоднократно 

ночевавшихъ въ деревнѣ, и нѣмцевъ,—крестьяне говорили, что 
австрійцы лучше (симпатичнѣе , и въ частности указывали, что 
австрійцы, вставъ утромъ съ постели, сами убирали всѣ постель
ныя принадлежности на полати и даже вымели въ избѣ полъ,— 
нѣмцы этого нигдѣ не сдѣлали. Да и крестьяне сочувственнѣе 
относились къ австрійцамъ, чѣмъ къ нѣмцамъ.

Мнѣ пришлось объяснить крестьянамъ, насколько нѣмцы без
застѣнчиво лгали, говоря, что въ Германіи даже двадцатилѣтніе 
не взяты на войну. Не говоря уже о газетныхъ замѣткахъ, лож
ность такого утвержденія ясна изъ сравненія количества населе
нія въ Россіи и Германіи. Если въ Россіи, гдѣ населенія въ 
два раза больше чѣмъ въ Германіи, взяты на военную службу 
19 лѣтніе молодые люди (а не 17 лѣтъ), родившіеся въ 189Сг., 
то въ Германіи, чтобы хотя нѣсколько уравнять соотношеніе 
армій безусловно необходимо было взять не только именно 17 лѣт
нихъ юношей, но и стариковъ 50 лѣтъ, тогда какъ у насъ старше 
43 лѣтъ никого не берутъ.

Таковы наши враги: даже плѣнные, они стремятся нанести 
вредъ Россіи и возвеличитъ фатерляндъ; въ самой Россіи они 
стараются возстановить русскаго крестьянина противъ союзниковъ— 
англичанъ изливая потоки ненависти и лжи на благородную на
цію; въ средѣ Русскаго народа они угрозой разгрома или лице
мѣрной жалостью стремятся привить и распространитъ вредную 
въ настоящій моментъ идею о мирѣ съ Германіей. И такъ бу
демъ на стражѣ!

Свящ. Н. Тре минскій.
1915 г. 6 ноября.

Освященіе храма въ селѣ Тигинѣ, Кириллов
скаго уѣзда.

3-го ноября въ Тигинской Николаевской церкви происхо
дило торжество освященія алтарей теплаго храма послѣ ремонта, 
произведеннаго съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства.

Освященіе пріурочено было къ престольному празднику— 
Георгіеву дню, когда по росписанію въ этотъ день должно быть 
и соборное служеніе въ Тигинѣ.
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Не смотря на то, что къ самому празднику испортился сан
ный путь, на торжество собралось много народа.

Наканунѣ отслужено было бдѣніе св. великомученику Георгію, 
которое совершали пять священниковъ, во главѣ съ о. благо
чиннымъ священникомъ Анатоліемъ Щербаковымъ при діаконѣ 
Бѣлицкомъ. Пѣлъ хоръ пѣвчихъ Тигивской ц. подъ управле
ніемъ—за всенощнымъ пишущаго зти строки, а за литургіей ре
гента изъ сосѣдней Чуженгской церкви. Водосвятный молебенъ и 
освященіе алтарей совершено было передъ литургіей, послѣ чего 
о. благочинный сказалъ приличное случаю слово, въ коемъ бла
годарилъ прихожанъ за усердіе къ храму въ дѣлѣ его благо
украшенія и призывалъ слушателей къ неослабному украшенію 
своихъ душъ красотою невидимою, молитвою и добрыми дѣлами. 
Вмѣсто запричастнаго священникъ Тавенгской ц. о. Владиміръ 
Розановъ разсказалъ житіе и страданіе великомученика Георгія, 
а на гГ>уди имя Господне“ сказалъ слово священникъ Але
ксандръ Удаловъ. Торжество закончилось торжественнымъ молеб
номъ съ провозглашеніемъ многолѣтій и молитвою противу супо
статовъ.

За трапезою духовенство дѣлилось своими скорбями радостями 
послѣдняго времени. Здѣсь же положили начало проповѣдни
ческому кружку, открытому съ благословенія Его Высокопре
освященства.

Тигинской ц. Священникъ Александръ Удаловъ.

Добрый пастырь.

4 ноября сего 1915 года исполнилось двадцати-пятилѣтіе 
служенія въ священномъ санѣ о. Благочиннаго 1 Новгородскаго 
округа священника Св. Духова монастыря Алексѣя Алексѣевича 
Успенскаго. Духовенство округа молилось съ о. Алексѣемъ, под
несло ему икону Спасителя, а Игуменія монастыря матушка 
Нина поднесла икону Знаменія Божіей Матери.

Старѣйшій изъ духовенства округа, о. Протоіерей Петръ 
Рождественскій, за братскою трапезою говорилъ о. Алексѣю: 
„Ваше Высокоблягословеніе, досточтимѣйшій отецъ благочинный 
Алексѣй Алексѣевичъ! Привѣтствуемъ Васъ, дорогой сослужи
тель и братъ во Іисусѣ Христѣ, при .сердечныхъ искреннѣй
шихъ нашихъ благожеланіяхъ, съ исполнившимся двадцатипяти-
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лѣтіемъ великаго пастырстаго служенія. При этомъ своимъ удо
вольствіемъ и долгомъ находимъ для себя сказать: не забываемъ 
мы и вполнѣ сознаемъ, что совершаете Вы это служеніе всегда 
ревностно и неутомимо, какъ преусерднѣйшій труженикъ въ 
исполненіи обязанностей его. Также понятно намъ и извѣстно, 
что оно, это многотрудное служеніе, при тѣхъ примѣрныхъ ка
чествахъ души Вашей, какими Господь надѣлилъ Васъ,—при 
Вашемъ смиреніи и кротости, терпѣніи и любви и при вседѣй- 
ствуюіцей благодати Божіей,—безъ сомнѣнія, и благотворно*...

Поучительна, какъ показатель настроенія добрыхъ пастырей, 
по милости Божіей не рѣдкихъ на нивѣ Христовой, рѣчь о. Але
ксѣя, которою онъ отвѣчалъ на рѣчь о. Протоіерея Петра Ро
ждественскаго:

„Благословенъ Богъ нашъ, сице благоволивый, слава Тебѣ! 
Нынѣ 25 лѣтъ исполнилось съ того дня, какъ на главу мою 
грѣшную были возложены священный омофоръ и руки Святителя, 
а нынѣ Первосвятителя Русской Церкви Высокопреосвященнаго 
Митрополита Владиміра. Въ этотъ день молилась о мнѣ недо
стойномъ Церковь Новгородская во главѣ съ Архипастыремъ. 
Я, внимая молитвѣ Святителя: „Божественная благодать, всегда 
немощная врачующи и оскудѣвающая восполняющи, проручествуетъ 
сего... помолимся убо о немъ, да пріидетъ на него благодать 
Всесвятаго Духа", молился и самъ всей душой, дабы исполни
лось на мнѣ грѣшномъ слово пророка Іоиля: „и излію отъ Духа 
Моего на всяку плоть*; молился о томъ, да возметъ отъ меня 
Господь сердце каменное и дастъ сердце плотяное. Эти минуты 
были для меня самыми священными и останутся всегда незабвен
ными. Одно воспоминаніе о нихъ уже доставляетъ мнѣ великое 
удовольствіе и утѣшеніе. Въ послѣдніе два года семинарскаго 
образованія я сознательно почувствовалъ влеченіе къ пастырскому 
служенію, почему по окончаніи курса сразу подалъ прошеніе во 
діакона и, получивъ рукоположеніе, былъ очень обрадованъ симъ. 
Предъ Богомъ и всѣми вами, возлюбленные мои сослужители, 
нынѣ я долженъ сознаться, чго Божія благодать укрѣпляла мои 
немощи и вразумляла мепя во всѣхъ потребныхъ случаяхъ. Я безпо
мощнымъ никогда не былъ и не былъ въ безвыходномъ положе
ніи. Слава Богу за все, что подалъ Онъ мнѣ въ продолженіе 
пройденнаго служенія! Приношу Вамъ, достоуважаемый о. прото
іерей, и Вамъ всѣмъ, моимъ дорогимъ сослужителямъ, глубокую 
отъ всего сердца благодарность, какъ за ваши святыя молитвы, 
такъ и за великое вниманіе къ моему недостоинству. Не могу
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обойти молчаніемъ нѣкоторыхъ словъ вашего привѣтствія. Вы 
назвали меня трудолюбивымъ и исполнительнымъ, но мое трудо
любіе и исполнительность стоятъ въ тѣсной свази съ трудолю
біемъ и исполнительностью духовенства округа, а въ средѣ на
шей, можно сказать, всѣ трудолюбивы и исполнительны, почему 
вашъ привѣтъ за это я раздѣляю со всѣми. Затѣмъ вы назвали 
меня смиреннымъ и кроткимъ, но посмотрите на всю братію нашу, 
и прежде всего на нашихъ сѣдовласыхъ пресвитеровъ, какъ они 
украшены этими качествами! Мнѣ, когда я оказался среди ва
шего округа, оставалось только учиться и подражать, и я могу 
себя въ этомъ отношеніи назвать лишь только ученикомъ ва
шимъ. Принимая св. икону, я душевно благодарю все духовенство 
округа за добрыя чувства, выраженныя мнѣ, и молюсь Всемило
стивому Господу, да благословитъ и продлитъ Онъ наше совмѣст
ное служеніе на многая—многая лѣта на благо вв!репныхъ 
намъ нашихъ пасомыхъ и спасеніе души своей “.

Новгородской градской Власіевской церкви
Священникъ Алексій Успенскій.

«Филькина грамотка"—сильнѣе всего старооб
рядческаго собора и всѣхъ ихъ народныхъ 

избраній.

Много разговоровъ и сужденій какъ въ печати, такъ и на 
устахъ было въ старообрядческомъ мірѣ по поводу кандидатовъ 
на московскую старообрядческую „архіепископскую" каѳедру послѣ 
смерти Іоанна Картушина. Но всей матушкѣ Россіи старооб
рядческія общины собирались для выбора уполномоченныхъ отъ 
себя лицъ, которыя, прибывъ въ Москву на всероссійскій 
съѣздъ и на соборъ, приняли бы тамъ участіе въ выборѣ кан
дидата на мѣсто Іоанна Картушина. Къ 23-му Августа сего 
1915 года, дѣйствительно, со всей матушки Руси съѣхались 
въ Москву старообрядческіе представители окружническаго со
гласія.

Громко озаглавленный въ печати „14-ый всероссійскій ста
рообрядческій съѣздъ* много судилъ и рядилъ 23-го Августа 
относительно своей московской каѳедры: изъ архіепископской пред
полагалось преобразовать ее въ митрополичью. Приступилъ съѣздъ 
и къ голосованію кандидатовъ, достойныхъ занять эту высокую
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каѳедру. По поводу набранія этихъ кандидатовъ интереснѣйшія 
свѣдѣнія сообщаются въ журналѣ, извѣстномъ йодъ заглавіемъ 
„Старообрядческая мысль", издаваемомъ самими же старообряд
цами австрійскаго согласія.

Въ своемъ сообщеніи мы ограничимся только выдержкою и 
приводомъ точныхъ сообщеній этого старообрядческаго журнала о 
томъ, какимъ способомъ творились въ старообрядчествѣ выборы 
кандидата въ московскаго „архіепископа".

Въ октябрьской книжкѣ журнала „Старообрядческая мысль" 
за сей 1915 годъ, на стр. 909-ой, читаемъ: „Постепенно выясни
лось, что наиболѣе достойныхъ кандидатовъ въ архіепископа— 
только два лица—это еп. Александръ Рязанскій и еп. Евлогій 
Уральскій- Остальныя всѣ кандидатуры были отклонены"... „На 
голосованіи съѣзда еп. Мелетій Саратовскій получилъ 2 голоса 
и Ѳ. Е. Мельниковъ одинъ. Съѣздъ закючилъ, что надо стоять 
за кандидатуру еп. Евлогія, какъ получившаго большинство, и 
для этой цѣли избралъ уполномоченными Д. В. Сироткина, 
Ѳ. Е. Мельникова и М. И. Брилліантова, ходатайствовать предъ 
освященнымъ соборомъ о проведеніи въ архіепископы кандидата 
съѣзда" (стр. 910-я). На освященномъ соборѣ 25-го Августа 
избираемые кандидаты получили слѣдующее число голосовъ: 
Еп. Александръ и еп. Евлогій эти „оба кандидата при голосо
ваніи на соборѣ получили ровное число голосовъ по 35. Еп. Мѳ- 
летій—8 гол. и Ѳ. Е. Мельниковъ—одинъ (вѣроятно свой). 
Въ обычномъ законномъ порядкѣ избранія это были хорошіе ре
зультаты, ибо епископамъ на основаніи этого голосованія остава
лось сдѣлать выборъ только изъ этихъ двухъ равноцѣнныхъ 
кандидатовъ, а кого они выберутъ изъ этихъ двухъ, это уже 
не имѣло рѣзкой разницы"... (стр. 911-я).

„Съ большимъ, и весьма понятнымъ, нетерпѣніемъ ожидало 
собраніе рѣшенія епископовъ, удалившихся въ алтарь па совѣ
щаніе. Долго длилось это совѣщаніе, даже мучительно долго. 
Собраніе спѣло всѣ стихиры Св. Духу, а совѣщаніе все еще 
продолжалось" (стр. 911-я). Пока собраніе роспѣвало стихиры, 
тамъ, въ алтарѣ, среди епископовъ „что то странное, даже не
лѣпое случилось" (стр. 912). Тамъ епископамъ пришлось счи
таться съ „Филькиной грамоткой", по которой они и назначили 
старообрядческимъ московскимъ архіепископомъ Мелетія еп. Са
ратовскаго, ибо „Филькина грамотка" категорически требовала 
назначенія на Москву еп. Мелетія, другой никто не будетъ при
нятъ на Москву, гласила эта грамотка. Что же это была за
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грамотка, которая ни во что вмѣнила всѣ народныя избранія и 
которой устрашились и подчинились всѣ собравшіеся на соборъ 
старообрядческіе епископы во главѣ съ предсѣдателемъ собора 
еп. Петроградскимъ Геронтіемъ, и которая оказалась сильнѣе 
всего всероссійскаго съѣзда старообрядцевъ, сильнѣе всего ихъ 
освященнаго собора и сильнѣе всѣхъ ихъ народныхъ избраній?! 
А это была вручена старообрядческимъ епископамъ грамота отъ 
московскаго виднаго старообрядца Новикова, который чрезъ попа 
Сорокина набралъ по Москвѣ 72 подписи и категорически тре
бовалъ поставить на Москву архіепископомъ Мелетія, не счи
таясь тутъ ни съ соборомъ епископовъ, ни съ представителями 
общинъ, собравшимися со всѣхъ концовъ матушки Руси. Эта то 
грамота и взяла верхъ надъ всѣми. Вотъ что пишется о семъ 
въ журналѣ „Старообрядческая мысль": „на соборѣ говорили, 
что съ подачей 72 подписей, набранныхъ г.г. Новиковыми по
средствомъ о. Сорокина и о. Новикова по Москвѣ за еп. Ме
летія, было заявлено епископамъ, и при томъ категорически, что 
если они не выберутъ еп. Мелетія, то другого Москва не при
метъ... Странно и то обстоятельство: почему у епископа Мелетія 
не достало мужества отказаться отъ этого избранія? Неужели 
онъ не могъ понять, что вѣдь этимъ избраніемъ учинено на
силіе надъ волей народа. Развѣ онъ не видѣлъ, что изъ 80 го
лосовъ за него было только 8? Развѣ онъ не могъ понять, что 
72 подписи, собранныя г.г. Новиковыми и о. Сорокинымъ не что 
иное, какъ ^Филькина грамотка*, не имѣющая ровно ника
кой цѣны?.. И вотъ подите же“... (Старообр. мысль, стр. 912).

На соборѣ „не прислушались къ голосу народа и тогда, 
когда онъ указалъ пальцемъ на желательныхъ лицъ. И учинили 
избраніе способомъ Богъ знаетъ какого происхожденія. Этотъ 
способъ невольно заставляетъ сказать словами Тютчева о прош
ломъ соборѣ, что на немъ святотатственной опекѣ Хри
стова Церковь предана была. Народъ указываетъ на канди
датовъ, и вдругъ, вопреки желаній и указаній народа, изби
рается другое лицо. Вѣдь правда, положеніе соборянъ въ этомъ 
случаѣ оказалось трагикомическимъ? Собрали народъ выбрать 
архіепископа, народъ дружно и единодушно принимается за дѣло 
и выбираетъ двоихъ. А ему преподносятъ третьяго, явно не же
лательнаго для всѣхъ"... (стр. 914—915). „Народъ для нихъ 
(епископовъ) нуженъ, чтобы торжественнѣе открывался соборъ, 
чтобы „не скучно" имъ было рѣшать вопросы и чтобы рѣшенія 
эти имѣли видъ народности. Они, такъ сказать, закрываются
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народомъ, какъ золотой парчей, жизнь же старообрядчества стре
мятся вести сами безъ народа. „Въ этомъ видится гибель ста
рообрядчества"... (стр. 915). „Вѣдь получилось: всѣ голосо
ванія на епархіальныхъ съѣздахъ, благочинническихъ, спеціаль
ныхъ собраніяхъ, всѣ дебатированія вопроса въ печати были 
лишь пустою забавою, игрою взрослыхъ дѣтей въ выборы, 
ничуть необязательными для руководящаго выборами епископата*... 
(Журп. Старообр. мысль за 1915 г., .№ книжки 1О-й, за мѣ
сяцъ октябрь, стр. 913-я).

Слава Богу! Наконецъ то видные представители старообряд
цевъ австрійскаго согласія печатно дошли до сознанія того, что 
всѣ ихъ старообрядческіе съѣзды и соборы суть не что иное, 
какъ забава и игра взрослыхъ дѣтей въ съѣзды, соборы и въ 
выборы. Воистину это такъ и есть. Теперь еще одного остается 
пожелать этимъ представителямъ старообрядчества: дойти печатно 
до сознанія того, что и всѣ служенія ихъ австрійскихъ владыкъ 
ость также игра взрослыхъ дѣтей въ архіереи (см. Кирял. книга 
л. 264-й).

Архимандритъ Варсонофій

Потребительское Общество „Взаимопомощь*.

Въ Новгородѣ при дѣятельномъ участіи г. Вице-Губерна
тора открывается закрытое нотребит. Общество „Взаимопомощь* 
для служащихъ какъ штатныхъ, такъ и вольно-наемныхъ, въ 
учрежденіяхъ правительственныхъ, общественныхъ и Вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія.

Подъ служащими по духовному вѣдомству Уставъ Общества 
разумѣетъ духовенство, чиновниковъ духовныхъ учрежденій, цре- 
подав. духовно-уч.-заведеній, учащихъ церковно-приходскихъ 
школъ, а также всѣхъ низшихъ служащихъ при всякого-рода 
учрежденіяхъ В. Православнаго исповѣданія.

Членскій взносъ—5 р. пай и вступительный — 1 р. Число 
паевъ неограничено. Разрѣшается мѣсячный кредитъ, но лишь 
на сумму паевыхъ взносовъ. Впослѣдствіи, съ увеличеньемъ средствъ, 
размѣръ кредита можетъ быть увеличенъ.—Торговля въ лавкѣ 
Общества, пока что, будетъ производиться лишь предметами пер
вой необходимости.
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По 17 ноября въ число членовъ Общества вступило около 
800 человѣкъ, служащихъ въ различныхъ учрежденіяхъ съ 
1020 паями. Такимъ образомъ, капиталъ пайщиковъ составляетъ 
6120 р.

Въ виду недостаточности такой суммы для веденія торговыхъ 
операцій въ такомъ масштабѣ, чтобы члены Общества дѣйстви
тельно не ощущали нужды въ предметахъ первой необходимости 
общее собраніе членовъ коопераціи „Взаимопомощь* 17 ноября 
подъ предсѣдательствомъ г. Вице-Губернатора, постановило хо
датайствовать предъ правительствомъ о выдачѣ ссуды въ раз
мѣрѣ 50,000 руб.

На томъ же собраніи закрытою баллотировкою были избраны 
7 членовъ Правленія Общества и столько же къ нимъ канди
датовъ. Въ составъ Правленія вошли: П. П. Ламсаковъ, Б. Е. 
Котельниковъ, I. А. Тейсъ, А. А. Митрофановъ, П. И. Вол
ковъ, А. И. Трееръ и священникъ Н. А. Бабкинъ. Изъ нихъ, 
согласно уставу Общества, само Правленіе избрало своимъ пред
сѣдателемъ Ламсакова, замѣстителемъ предсѣдателя Котельникова, 
казначеемъ Общества—Тейсъ и дѣлопроизводителемъ священника 
Бабкина. — Членскіе взносы принимаетъ казначей Общества Г. А. 
Тейсъ до 3 ч. дня въ помѣщеніи Окружного Суда, а съ 6 ч. 
вечера у себя па квартирѣ—у г. Молотковской и Никитинской, 
собств. домъ.

Хроника Епархіальной жизни.
— 19 ноября въ 6 час. веч. въ Каѳедральномъ соборѣ Его 

Высокопреосвященство совершилъ молебенъ Успенію Божіей Ма
тери, по Кіевскому чину, при участіи причта Каѳедральнаго со
бора, при пѣніи архіерейскаго хора и народа.

— 20 ноября въ 6 час. вечера всенощное бдѣніе въ Каѳед
ральномъ соборѣ, 21 ноября литургію и молебенъ празднику со
вершилъ Его Преосвященство. За литургіей очередное слово произ
несъ о. настоятель Юрьева монастыря Архимандритъ Никодимъ; 
рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ Рѣпушинской церкви, 
Старорусскаго уѣзда, Николай Летицкій; посвящены въ стихарь 
воспитанники Духовной Семинаріи: Дмитріевскій Димитрій, Мень
шиковъ Александръ и Философовъ Владиміръ.

— 22 ноября въ 9 ч. утра литургію въ Каѳедральномъ со
борѣ и молебенъ о дарованіи побѣды совершилъ Его Преосвя-
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щенство. Очередное слово произнесъ священникъ Никаноръ Го- 
ноболинъ. За литургіей рукоположены въ санъ священника къ 
Болотовской церкви діаконъ той-же церкви Леонидъ Гиляров
скій, въ санъ діакона псаломщикъ Звадской церкви, Старорус
скаго уѣзда, Николай Парвовъ, посвящены въ стихарь воспитан
ники VI класса Духовной Семинаріи: Орловъ Михаилъ, Геор
гіевскій Николай и Смирновъ Константинъ.

— Въ тотъ же день въ 4 часа вечера въ Каѳѳдр. соборѣ 
молебенъ Спасителю съ акаѳистомъ, при участіи причта Каѳед
ральнаго собора и при пѣніи учениковъ псаломщической школы 
и народа, совершилъ Его Преосвященство. Бесѣду о происхо
жденіи войны и о ея вмѣняемости провелъ о. Смотритель Ду
ховнаго Училища, протоіерей Іоаннъ Знаменскій.

— Въ 6 час. вечера 22 ноября всенощное бдѣніе въ Але
ксандро-Невской церкви Мужской Классической Гимназіи, 23 ноя
бря въ 9 ч. утра литургію и молебенъ Св. Благовѣрному Князю 
Александру Невскому совершилъ Его Преосвященство. Предъ 
молебномъ Владыка произнесъ слово, посвященное намяти святаго 
и о подражаніи нашемъ его житію.

— 20 ноября съ утреннимъ поѣздомъ Его Высокопреосвя
щенство отбылъ въ г. Старую Руссу для совершенія Богослу
женія 21 и 22 ноября и для посѣщенія госпиталей съ ране
ными воинами. Изъ Старой Руссы Высокопреосвященный прослѣ
довалъ въ Петроградъ. Возвращеніе Высокопреосвященнаго въ 
Новгородъ ожидается къ празднику Знаменія Божіей Матери, 
27 ноября.

— 9 ноября 1915 года, въ 7 часовъ утра, скончался 
заштатный священникъ Введенской города Валдая церкви о. Іоаннъ 
Александровичъ Подарскій, 68 лѣтъ отъ роду. По окончаніи 
курса наукъ въ Новгородской Духовной Семинаріи по второму 
разряду, онъ 2 мая 1S73 года былъ рукоположенъ въ санъ 
діакона къ Валдайскому Троицкому собору, гдѣ прослужилъ 
2 года 2 мѣсяца; покойный обладалъ чуднымъ сильнымъ голо
сомъ, сохранившимся до послѣдняго времени. 20 іюля 1875 г. 
былъ рукоположенъ въ санъ іерея къ Введенской г. Валдая 
церкви, гдѣ и прослужилъ до старости. Покойный былъ вдовъ, 
и въ семействѣ у него остались дочь и два сына, нынѣ нахо
дящіеся оба на театрѣ военныхъ дѣйствій. Покойный за свою 
долголѣтнюю службу воспиталъ не одно поколѣніе. Отпѣваніе его 
совершено 12 ноября 1915 года. 0.о. іереи, помяните усопшаго! 
Жизнь его былд многоскорбна, и предъ смертью въ болѣзни онъ
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много пострадалъ. Умеръ отъ астмы сердечной. Валдайскаго со
бора священникъ Іоаннъ Іілодовитовъ.

При каждомъ № «НИВЫ», подписчики получатъ по одной 
книгѣ, всего въ годъ 52 книги. 

10 №№ «НОВѢЙШИХЪ МОДЪ». До 200 столбцовъ текста и 300 мод- 
12 ныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ.
12 ЛИСТОВЪ: до 300 рукодѣльи, и выпильн. работъ и для выжиганія
12 и до 300 чертежей выкроекъ.

НИВАОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ 
(47-й ГОДЪ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛЪ

СО МНОГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ

Г.г. подписчики «НИВЫ» получатъ въ теченіе одного 1916 г.:
r g> ЛУ€ еженедѣльнаго художественно-литературнаго журнала «НИВА»: 

повѣсти и разсказы, критич. и популярно-научн. очерки, біографіи, 
военные и политическіе очерки и обозрѣнія, рис. въ краскахъ, снимки 
съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстраціи съ театра военныхъ дѣйствій, 
га КНИГИ, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ 

которыхъ войдутъ:
12 книгъ ежемѣс. журн. „питвратур. и популярно-научныя приложенія"* 
повѣсти, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ 
авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и 
шашекъ, задачъ и игръ.
40 книгъ „СБОРНИКИ А НЙКВЫ“ 40 книгъ,
которыя подписчики получатъ въ теченіе одного 1916 г., содержатъ:

Полное собраніе сочиненій
Н. Г. Гарина-Михайловскаго, 

’•■“„zr А. Павл. Чехова. 

ШарлѴдеІГОСТЭРА: -БИБЛІЯ БЕЛЬГІИ' 
(„Уленспигель*1).

2 НОВЫЯ СПЕЦІАЛЬНЫЯ КАРТЫ театра военныхъ дѣйствій 
двухъ фронтовъ: 1) западнаго (руеекаго), размѣромъ 61X95 сант., въ масштабѣ 
47 верстъ въ дюймѣ и 2) западно-европейскаго, размѣромъ 55X 85 сант. въ 
масштабѣ 24 версты въ дюймѣ. Обѣ карты въ 6 красокъ, подъ редакціей проф.

ІО М Шокальскаго.

Д. Н. Мамина-Сибиряка.вторую серію пол
наго собр. сочин.
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і „ѳлірьшзті шяшшш омзяэдг 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на 1916 годъ, отпечатанный красками._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подписная цѣна «НИВЫ» со всѣми приложеніями на годъ:

Въ Петроградѣ: безъ доставки 8 р. 50 и., съ доставкой 9 р. 50 и. Везъ 
доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской 9 р 25 и.; 2) въ Одессѣ, въ 
книжномъ магазинѣ «Образованіе» 9 р. 50 и. Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 
10р. Заграницу—14 р.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
Для гг. служащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учрежде
ніяхъ, при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ, допускается разсрочка платежа на самыхъ льготныхъ 

условіяхъ.
Новые подписчики, желающіе получить, кромѣ „Нивы“ 1916 г., еще 
первую серію (18 книгъ) сочин. Мамина-Сибиряка, прилож. при „Нивѣ“ 

1915 г., доплачиваютъ 3 р. 50 к. съ перес. въ Европ. Россіи.
Адресъ: въ Контору журнала «НИНА», Петроградъ, улица Гоголя, Лв 22.

Содержаніе Xs 48.
Часть оффиціальная:—Вѣдомость поступл. въ Епарх. Комитетъ.—Архи

пастырское благосл.—О прекращ. сбора.—Движеніе и перемѣны по службѣ.— 
Праздныя вакансіи.—Журналъ Новг. Церковно-Архѳол. Обіц.—Списокъ иконъ, 
книгъ, рукописей и проч. поступившихъ въ Древлехранилище.

Часть неоффиціальная:—На духовной страдѣ.—У раненыхъ.—Плѣн
ные германцы.—Освященіе храма въ с. Тигинѣ.—Добрый пастырь.--Филь . 
кина грамотка.—Ііотреб. Общ. „Взаимопомощь11.—Хроника.—Объявленіе.

Цензоръ Архимандритъ Тихонъ.

Редакторъ, преподаватель Семинаріи Владиміръ Финиковъ.

Печатать разрѣшаю. Военный цензоръ.

---------------

Новгородъ.
Губернская типографія 

1916.


