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Научное образованіе и добрая Жизнь*)»
Когда я размышлялъ о томъ, какой предметъ 

избрать для бесѣды съ нами, мнѣ пришли на па
мять олова, Ап. Іакова: „мудръ.ли и разуменъ кто 
изъ васъ; докажи это на самомъ дѣлѣ добрымъ 
поведеніемъ, съ мудрою кротостію11 (Іак, III, 13). 
Человѣкъ дѣла, человѣкъ высокой подвижнической 
жизни, репутація ..праведности11 котораго засвидѣ
тельствована не только христіанами, но и іудеями, 
человѣкъ, вѣра и дѣла котораго были всегда и 
вездѣ въ полной гармоніи между собою, не могъ, 
конечно, иначе мыслить и понимать мудрость че
ловѣческую. какъ въ ея безусловномъ соотвѣтствіи 
съ доброю жизнію. Мудрый и разумный человѣкъ 
отличается прежде всего доброю жизнію, спокой
ною разсудительностію, чистотою своихъ стрем
леній и приличіемъ средствъ въ достиженіи сво-

*) Изъ рѣчи, сказанной въ храмѣ Симферопольской муж
ской гимназіи 19 февраля 1907 г, 
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ихъ высокихъ цѣлей жизни. Вѣра безъ дѣлъ мерт
ва; мертва и бездоказательна и мудрость человѣ
ческая, которая но оправдывается доброю жизнію.

Приходится, впрочемъ, слышать нерѣдко и 
другой взглядъ на мудрость человѣческую, на 
научное образованіе. Говорятъ, что наука нѳ 
имѣетъ ничего общаго съ. жизнію, что научное 
знаніе цѣнно само по себѣ безъ отношенія къ 
поведенію научнаго работника. Другими словами: 
человѣкъ просвѣщенныц мфкетѣ-дѳ въ то же вре
мя быть и мелочнымъ, пустымъ, низкимъ, без
нравственнымъ. даже алымъ.

Но согласиться съ подобнымъ утвержденіемъ 
не позволяетъ узко простой вдрцвып смыслъ чѳ 
ловѣческій, который не можетъ допустить, чтобы 
свѣтъ рождалъ тьму, истина—ложь, чтобы добро 
было причиною зла. Утверждать подобную нелѣ
пость мы нѳ можемъ, не имѣемъ права послѣ того, 
какъ Сама Истина воплотилась въ лицѣ Богочело
вѣка Іисуса, воплотилась въ жизни, въ исторіи, 
въ дѣйствительности: „Я есмь истина11, сказалъ 
мамъ Спаситель. Конечно, Онъ былъ и есть Богъ 
совершенный и совершенный Человѣкъ. Но всѳ- 
же Онъ принялъ на Себя зракъ раба, вотъ эту са
мую немощную человѣческую природу, которую 
имѣемъ и мы, только кромѣ грѣха, и подлежалъ и 
подвергался искушенію со стороны грѣха, но 
остался побѣдителемъ грѣха. Онъ былъ во
площеніемъ истины, свѣта. добра и правды. 
Въ немъ полнота Божества, полнота богочело- 
вѣчѳскихъ совершенствъ, полнота небесныхъ 
идеаловъ обитала тѣлеснѣ. Значитъ, и мы при
зываемся, можемъ, должны отображать въ сво
ей жизни и дѣятельности вѣковѣчные идеалы 
истины, добра и правды, и мы должны быть 
свѣтомъ міра. И пусть свѣтъ нашъ свѣтитъ предъ 
людьми, чтобы люди видѣли паши добрыя дѣла, 
нашу добрую жизнь, какъ проявленіе того духов
наго свѣта, который въ насъ, который мы пріобрѣ
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Таемъ путемъ научнаго образованія, путемъ во
спитанія и благодатнаго озаренія.

Вѣдь зажегши свѣчу, не ставятъ ѳѳ подъ 
спудомъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ она всѣмъ 
въ домѣ. Вотъ точно также но естественно, когда 
свѣтъ знанія не только но просвѣтляетъ жизнен
наго пути человѣка, напротивъ, какъ будто дѣ
лаетъ его еще хуже, опаснѣе, вреднѣе. Это бы
ваетъ и можетъ быть тогда, когда человѣкъ полу
чаетъ только одно умственное образованіе безъ 
нравственнаго воспитанія, когда въ человѣкѣ раз
виваютъ только одинъ умъ на счетъ другихъ спо
собностей души, т. е. когда духовно калѣчатъ че
ловѣка, когда свѣтъ, который въ тебѣ, есть въ 
сущности тьма подспудная (Мѳ. VI, 23). Разу
мѣется, такое образованіе, одно только теорети
ческое знаніе безъ отношенія къ жизни, не имѣетъ 
никакой жизненной цѣнности. И если бы кто ос
мѣлился хвалиться такимъ образованіемъ, иііѣя 
сердце полное горькой зависти и сварливо
сти, тотъ явился бы только лжецомъ на истину. 
Это не мудрость, сходящая свыше, это—мудрость 
земная, душевная, бѣсовская. Мудрость, сходящая 
свыше, во первыхъ чиста, потомъ мирна, скромйа, 
послушлива, полна милосердія и добрыхъ плодовъ, 
безпристрастна и нелицемѣрна (Іаков. ІІГ, 14. 15. 
17). Вотъ это и есть истинное образованіе чело
вѣка, просвѣщеніе въ истинномъ смыслѣ этого 
слова.

Гармонія научнаго образованія и доброй жиз 
ни объяснима вполнѣ и съ точки зрѣнія науки о 
душѣ человѣка. Умъ человѣка не существуетъ 
отдѣльно отъ другихъ силъ и способностей чело
вѣческой души. Душа едина, она—сила недѣли
мая. И только для удобства изученія духовной 
жизни человѣка дѣлятъ душу по ея тремъ способ
ностямъ и различаютъ въ ней умъ, сердце и во
лю. Но всѣ эти три способности души участву
ютъ въ каждомъ актѣ душевной жизни, Вы рѣ- 
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таете, напр., трудную математическую задачу. 
Здѣсь работаетъ ватъ умъ. Но не думайте, что 
другія силы и способности вашей души въ это 
время праздны, незаняты; нѣтъ, работаютъ и онѣ. 
Вѣдь чтобы одолѣть трудную ту или другую ма
тематическую выкладку, требуется усиліе ноли. 
А сердце живетъ въ эту пору предвкушеніемъ 
того пріятнаго момента, когда трудность бу
детъ побѣждена, когда задача будетъ рѣшена, и 
Дѣйствительно переживаетъ высокое чувство 
радости и удовольствія послѣ рѣшенія задачи. 
Капъ видите, сила ума находится и дѣйствуетъ 
въ человѣкѣ въ непосредственной органической 
связи со всѣми другими силами его духа. И если 
умъ человѣка просвѣщенъ, эта свѣтлость должна 
отражаться на всемъ его поведеніи, на всей жиз
ни. „Свѣтильникъ тѣлу, говоритъ Спаситель, есть 
око. Если оюо твое будетъ числю, то все тѣло твое 
будетъ свѣтло. Коли же око твое будетъ худо, то 
все тѣло твое будетъ темню44 (-Мѳ. VI,22—23). Вотъ 
вл. этомъ-То соотвѣтствіи просвѣщенной души че
ловѣка и сію добраго поведенія и заключается 
вся гармонія жизни, все его счастіе, и нѣтъ и 
быть не можетъ столь великаго горя, когда въ 
душѣ человѣка, умственно развитого, замѣчается 
разладъ, дисгармонія между закономъ, идеаломъ 
нравственной жизни —съ одной стороны и грѣ
ховнымъ его поведеніемъ—съ другой, когда онъ 
но то дѣлаетъ, чего хочетъ его душа, а дѣлаетъ 
то, что ненавидитъ. „Бѣдный, окаянный я чело
вѣкъ44, невольно вырывается тогда ѳтотъ горестный 
вопль изъ грѣшной груди его (Рим. VII, 15, 19,24).

Вотъ почему еще древніе языческіе мудрецы 
думали, что быть философомъ, мудрецомъ и вести 
добродѣтельную жизнь есть одно и то же. Филосо
фія, ■ говорили они, есть изученіе добродѣтели, но 
только чрезъ сам'оё же добродѣтель. (См. у проф. 
Несмѣлова Наука <» человѣкѣ, 1 т. 3 стр.). Они 
хотѣли знать одну только фіглгѳеофію жизни и от
рицали философію какихъ бы то ни было умныхъ
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СЛОВЪ. Суетно слово того философа, говорили они, 
который не имѣетъ въ виду научить людей добру 
и удалить ихъ отъ зла. Величайшій изъ древнихъ 
философовъ Платонъ мыслилъ процессъ филосо
фіи, какъ уподобленіе Богу (іЬІ(і. стр. 6). Ветхоза
вѣтный библейскій мудрецъ понимаетъ мудрость 
разумнаго, какъ знаніе имъ своего жизненнаго 
пути (ІІритч. XIV, 8). Превосходство знанія въ 
томъ, что мудрость даетъ жизнь владѣющему ею 
(Еккл. Ѵ'ІІ. 12). Мудрый человѣкъ боится и уда
ляется отъ зла (Притч. XIV, 16). Начало мудрости 
въ человѣкѣ прежде всего въ томъ и проявляется, 
говоритъ пророкъ, что онъ имѣетъ страхъ Госпо
день (Псал. 110, 10). А страхъ Божій есть залогъ 
и охрана доброй жизни. .,Всякій, научившійся отъ 
Бога, приходитъ ко Мнѣ1-, говоритъ I. Христосъ 
(Іоан. VI, 46). Это значитъ, что истинное знаніе 
приводитъ человѣка къ Богу.

Теперь посмотримъ внимательно, что проис
ходитъ въ душѣ и жизни истинно просвѣщеннаго 
человѣка. Воспринятая, усвоенная человѣкомъ 
истина прежде всего дѣлаетъ его свободнымъ, сво
боднымъ отъ невѣжества, предразсудковъ и раз
наго рода суевѣрій и заблужденій, воѳгда вредно 
отражающихся на жизни человѣка, свободнымъ 
отъ грѣха, отъ рабства грѣховнаго (Іоан. VIII. 
32. 34). Истина согрѣваетъ и воспламеняешь
сердце человѣка любовію ко всемѵ идеально
му, честному, высокому. „Не сердце ли наю 
горя бѣ в'ь наю-. говорили путники Эммауе- 
кіе, послѣ бесѣды съ Воплотившсюся Истиною (Лук. 
XXIV’, 32). Высоко просвѣщенный Апостолъ язы
ковъ Павелъ духомъ горѣлъ, работая Господеви 
(Рим. XII, 11). Серьезное образованіе, соединенное 
съ глубокой вдумчивостью, смиряетъ человѣка и 
указуетъ ему путь къ большему и большему ду
ховно-нравственному совершенству. „Я только то 
знаю, что я ничего не знаю", готовъ сказать 'тогда 
высокопросвѣщенный человѣкъ въ смиренномъ
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сознаніи своей ограниченности предъ океаномъ 
недознаннаго, невѣдомаго. Принужденный видѣть 
истину въ настоящихъ земныхъ условіяхъ бытія 
только якоже зерцаломъ въ гаданіи, такой чело
вѣкъ всячески будетъ стремиться познать ее нѣ
когда лицемъ къ лицу, но въ мірѣ иномъ, загроб
номъ, куда и будетъ устремлять испытующій взоръ 
свой, приготовляя себя желаніемъ разрѣшиться и 
со Христомъ быти, вычищая сердце свое отъ вся
кой суеты и жизненной грязи, дабы узрѣть Бога 
—Самый Источникъ истины и святости.

Не подумайте, дорогіе братья, что, говоря это, 
я налагаю на васъ бремена неудобоносимая. Нѣтъ, 
я слишкомъ цѣню и уважаю научное образованіе 
и просвѣщеніе и потому только утверждаю, что 
добрая жизнь человѣка научно образованнаго есть 
естественный расцвѣтъ и плодъ его развитаго ду
ха. Посту шайтѳ, какъ объ этомъ говоритъ одинъ 
изъ даровитѣйшихъ и любимѣйшихъ нашихъ рус
скихъ поэтовъ-писатолей: „Кто заключилъ въ себѣ 
талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душою. 
Другому простится многое, но ему не простится11. 
Слова эти Н. В. Гоголя изъ его повѣсти „Пор
третъ". А. вотъ что тотъ же писатель говоритъ въ 
своемъ предсмертномъ завѣщаніи: „Долгъ писателя 
и всмкаіо образованнаго человѣка — добавимъ мы—не 
одно представленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; 
строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его 
и отъ всей ею жизни—снова добавимъ .мы—не распро
странится какая-нибудь польза душѣ и не оста
нется отъ него ничего въ поученіе людямъ". Отъ 
всякаго, кому много дано, много и потребуется; 
и кому много ввѣрено, съ того больше и взыщутъ* 1 
(Лук. ХП, 48), закончимъ мы свою рѣчь словами 
Спасителя.

Алексій, Епископъ Таврическій.
1907 г., февраля 19-го.
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Новая мораль.
(А’. Каутскій. Этика и матеріалистическое пониманіе 

исторіи. Изд. Кинера. 1906 г.).
(Продолженіе).

До сихъ поръ мы говорили объ общемъ влія
ніи техники на развитіе человѣческаго общества. 
Теперь разсмотримъ болѣе частное вліяніе ея, 
именно вліяніе техники на развитіе нравственно
сти у людей. Каутскій въ данномъ случаѣ преж
де всего выходитъ изъ того соображенія, что разъ 
техника вліяетъ и измѣняетъ общество, значитъ, 
она вліяетъ и измѣняетъ и самихъ людей. „Измѣ
неніе условій жизни, говоритъ онъ, должно воздѣй
ствовать и на природу человѣка, раздѣленіе тру
да должно развить сильнѣе нѣкоторые изъ его 
естественныхъ органовъ, иные же подвергнуть 
преобразованію". Въ доказательство этого сообра
женія онъ указываетъ на человѣкоподобныхъ 
обезьянъ, у которыхъ, будто бы, съ перемѣной 
питанія древесными плодами на мясную и расти
тельную пищу заднія руки превратились въ ноги. 
А „если общественныя измѣненія, разсуждаетъ 
Каутскій далѣе, въ состояніи преобразовать орга
низмъ человѣка, его руки, его ноги, его мозгъ, 
то тѣмъ сильнѣе и тѣмъ скорѣе они могутъ измѣ
нить его сознаніе, его воззрѣнія на то, что полез
но и что вредно, что хорошо и что плохо, что 
возможно и что невозможно44. Слѣдовательно, влія
ніе техники на нравственность несомнѣнно. Чело
вѣкъ, правда, началъ путь своего человѣческаго раз
витія уже какъ общественное животное, одаренное 
сильными соціальными инстинктами. Но развитіе 
общества, т. е. вліяніе техники прежде всего ска
залось на силѣ соціальныхъ инстинктовъ. Смотря 
но характеру общества, эти инстинкты либо уси“ 
ливаются, либо ослабляются. Но совершенно оши
бочно думаютъ, что будто соціальные инстинкты 
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должны усиливаться въ такой же мѣрѣ, въ какой 
развивается само общество. Это вѣрно только для 
начальныхъ стадій развитія человѣчества.

Какимъ же образомъ техника вліяетъ на раз
витіе силы соціальныхъ инстинктовъ? Посред
ствомъ раздѣленія труда, отвѣчаетъ Каутскій. Бла
годаря раздѣленію труда и сотрудничеству, въ че 
ловѣческомъ обществѣ возникаютъ новые мотивы 
къ развитію и укрѣпленію соціальныхъ инстин
ктовъ. Люди, поставленные въ зависимость другъ 
отъ друга раздѣленіемъ труда естественно силь
нѣе нуждаются другъ въ другѣ, взаимное общеніе 
и помощь для нихъ прямо необходимы. Естествен
нымъ орудіемъ такого взаимообіцѳнія людей 
является языкъ. Животныя, благодаря слабому 
раздѣленію труда, не нуждаются въ языкѣ, онѣ 
и безъ языка хорошо обходятся. Но людямъ нель
зя обойтись безъ него. Такимъ образомъ подъ 
вліяніемъ раздѣленія труда появляется у людей 
языкъ. Языкъ прежде всего служитъ средствомъ 
для взаимнаго пониманія людей во время ихъ 
дѣятельности. Онъ въ овою очередь дѣлается не
обходимымъ для раздѣленія труда. Безъ языка, по 
мнѣнію Каутскаго, и оамоѳ раздѣленіе труда не
возможно. Раздѣленіе труда можетъ развиваться 
лишь постольку, поскольку вырабатывается языкъ. 
Къ сожалѣнію, Каутскій не говоритъ точно и опре
дѣленно, что явилось прежде: или раздѣленіе тру
да или языкъ. Читатель остается въ недоумѣніи 
по этому столь важному вопросу. Но какъ бы 
тамъ ни было, развитіемъ языка мы, по Каутско
му, пріобрѣтаемъ необыкновенно могучее средство 
соціальнаго сближенія: она влечетъ за собою 
огромное повышеніе силы соціальныхъ инстин
ктовъ и болѣе ясное сознаніе ихъ значенія. Кро
мѣ того, языкъ пораждаетъ еіце и другія важныя 
слѣдствія. Онъ становится могучимъ средствомъ 
для сохраненія добытыхъ познаній, ихъ расшире
нія и передачи грядущимъ поколѣніямъ. Только 
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языкъ даетъ возможность научно мыслить, толь
ко благодаря ему человѣкъ достигаетъ господства 
надъ природою, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣлается 
относительно свободнымъ, языкъ порождаетъ въ 
человѣкѣ идею свободы.

Въ процессѣ соціальнаго развитія наряду съ 
совмѣстнымъ трудомъ и языкомъ возникаетъ еще 
новое средство укрѣпленія соціальныхъ инстин
ктовъ—война. Правда, эту роль война играетъ 
главнымъ образомъ въ первобытныя времена. Дѣ
ло ва. томъ, что в'ь различныя времена характеръ 
войны и мотивы къ ней были различны. Хроно
логически первой причиной войны была ненадеж
ность источниковъ пропитанія. Съ теченіемъ време
ни является новый мотивъ къ войнѣ: стремленіе 
къ богатству, но не частному, а родовому, обще
ственному. Пока войны ведутся по двумъ указан
нымъ причинамъ, до тѣхъ поръ онѣ являются мо
гучимъ средствомъ укрѣпленія и развитія соціаль
ныхъ инстинктовъ внутри племени или рода. Если 
война на этой стадіи общественнаго развитія и 
возбуждаетъ вражду къ человѣку чужого племени 
или рода, то вмѣстѣ съ тѣмъ она сильнѣйшимъ 
образомъ склочиваетъ отдѣльныхъ членовъ извѣ
стной общины въ одно нераздѣльное цѣлое, она 
научаетъ человѣка сознавать общность интересовъ, 
заставляетъ сильнѣе чувствовать свою зависи
мость отъ цѣлаго, внушаетъ уваженіе къ такимъ 
добродѣтелямъ, какъ: самоотверженность, храбрость. 
Однимъ словомъ, война на этой ступени развитія 
является положительнымъ источникомъ и сред
ствомъ укрѣпленія соціальныхъ инстинктовъ. Со
вершенно иной характеръ и значеніе война по
лучаетъ, когда человѣческое общество переходитъ 
отъ общинной собственности къ частной. Пере
ходъ этотъ совершается благодаря техническому 
прогрессу и увеличившемуся раздѣленію труда 
Съ развитіемъ техники и раздѣленія труда въ 
обществѣ появляются различные по своему эконо
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мическому благосостоянію классы. Классы эти 
распадаются на двѣ основныя группы: господству
ющую и порабощенную. Господствующіе классы 
эксплуатируютъ порабощенные классы. Съ появ
леніемъ классовъ внутри общества войны прини
маютъ уако классовой характеръ, ведутся въ инте
ресахъ исключительно господствующихъ, чаще въ 
интересахъ одного правящаго класса. Порабощен
ные же, экономически зависящіе классы вынуж
дены вести войну, жертвовать собою и отстаи
вать совершенно чуждые, часто даже враждебные 
имъ интересы. Въ данномъ случаѣ участники вой
ны изъ этихъ порабощенныхъ классовъ объеди
няются уже не соціальными инстинктами, а толь
ко страхомъ передъ неумолимо жестокимъ кара
тельнымъ закономъ Въ ряды ихъ вносится раз
доръ, благодаря ненависти массъ къ ихъ вождямъ 
и равнодушію, даже недовѣрію послѣднихъ къ ихъ 
подчиненнымъ. На этой ступени война перестаетъ 
развивать соціальныя чувства въ народной массѣ.

Но взамѣнъ войны на этой ступени источни
комъ соціальныхъ чувствъ и средствомъ ихъ раз
витія является классовая борьба, это прямое слѣд
ствіе развитія техники и частной собственности. 
Ее ведутъ стремящіяся впередъ обездоленныя на
родныя массы, не по найму и не по принужденію, 
а добровольно, не въ защиту чужихъ интересовъ, 
а въ интересахъ своего собственнаго класса. Эти 
то обездоленныя, пролетарскія массы и являются 
представителями моральнаго прогресса въ періодъ 
особенно усиленнаго развитія частной собствен
ности и капиталистическаго способа производства.

Итакъ, по Каутскому, увеличенію степени си
лы соціальныхъ инстинктовъ содѣйствуютъ: раздѣ
леніе труда, языкъ, война и классовая борьба. А 
сами они являются результатомъ техническаго или 
экономическаго прогресса.

Но соціальное развитіе не только измѣняетъ 
силу соціальныхъ инстинктовъ, оно измѣняетъ 
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также и самую сферу, въ которой дѣйствуютъ со
ціальные инстинкты. Но мнѣнію Каутскаго, нрав
ственный законъ регулируетъ отношенія человѣка 
не ко всякому другому человѣку, какъ учитъ тра
диціонная этика, а только къ людямъ, принадле
жащимъ къ тому же самому обществу. Поэтому и 
соціальныя добродѣтели: отзывчивость въ нуждѣ, 
готовность къ жертвамъ, любовь къ правдѣ имѣютъ 
силу лишь но отношенію къ товарищамъ, а но по 
отношенію къ члену другой общественной органи
заціи. Но если дѣйствіе нравственнаго закона и 
простирается только на членовъ собственнаго об
щества, то размѣры этого общества не установле
ны разъ навсегда. Они растутъ въ той мѣрѣ, въ 
какой идетъ впередъ раздѣленіе труда, увеличи
вается его производительная сила и совершенству
ются средств і сношеній людей другъ съ другомъ. 
Съ ходомъ техническаго и общественнаго прогрес
са, а слѣдовательно съ увеличеніемъ средствъ про
питанія, увеличиваются размѣры общественныхъ 
организацій, увеличивается число такихъ организа
цій, которыя экономически связаны между собою, 
увеличиваются и размѣры этихъ областей. Въ резуль
татѣ этого развитія все человѣчество превращает
ся въ единое, экономически связанное цѣлое. Въ 
настоящее время, въ эпоху расцвѣта капитализма, 
и благодаря именно капитализму, все человѣчество, 
такъ сказать, бьется однимъ пульсомъ. Нѣтъ ни 
одного болѣе или менѣе значительнаго народа или 
племени, которое не чувствовало бы своей связи 
и зависимости оть общей экономической жизни 
всего человѣчества. Капитализмъ сдѣлалъ человѣ
чество единымъ, заставилъ людей думать и чув
ствовать, что они суть члены единаго великаго 
цѣлаго, имя которому человѣчество. Капитализмъ, 
говоритъ Каутскій, такимъ образомъ создалъ осно
ву для общечеловѣческой морали. Только благо
даря капитализму рамки общества раздвинулись 
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настолько, что вмѣстили въ него все человѣчество. 
Только теперь „создается основа для конечнаго 
осуществленія тѣхъ нравственныхъ воззрѣній, ко
торыя были высказаны уже христіанствомъ, прав
да, слишкомъ преждевременно: ему не хватило 
силъ провести ИХъ въ жизнь, и они остались для 
массы христіанъ только лишь одною фразой. Сюда 
входитъ представленіе о равенствѣ всѣхъ людей, 
сюда относится тотъ взглядъ, что соціальные ин
стинкты, нравствениыядобродѣтели слѣдуетъ про
являть по отношенію ко всѣмъ людямъ въ одина
ковой мѣрѣ11. Хотя фактически, продолжаетъ Ка
утскій. п вь христіанствѣ нравственный законъ 
имѣлъ силу лишь для однихъ христіанъ, т. ѳ. для 
членовъ опредѣленной культурной среды, а не 
распространялся на все человѣчество. Но христі
анство, по Каутскому, и не могло иначе посту
пать по 'гой простой причинѣ что не было еще 
создано дѣйствительной основы общечеловѣческой 
морали, основы чисто матеріальной, экономиче
ской. Только съ развитіемъ производительныхъ 
силъ, расширеніемъ общественнаго раздѣленія тру
да, облегченіемъ сношеній, развитіемъ власти капи
тала, подчинившаго себѣ все современное человѣ
чество, стала возможна новая мораль, обнявшая 
собою одинаково всѣхъ людей, буддистовъ, мусуль
манъ, парсовъ, христіанъ и т. д. Эта новая мораль 
и теперь еще очень далека отъ того, чтобы быть 
моралью всѣхъ людей, хотя бы только въ наиболѣе 
передовыхъ въ экономическомъ отношеніи стра
нахъ. И по нынѣ она остается, главнымъ обра
зомъ, моралью сознавшаго свои классовые инте
ресы пролетаріата, той части его, которая въ сво
ей духовной жизни отдѣлилась отъ массы осталь
ного населенія и выработала себѣ, въ противопо
ложность буржуазіи, свою собственную мораль. И 
пролетаріатъ построитъ на созданной капиталомъ 
основѣ міровыхъ сношеній и мірового хозяйства 
такую общественную форму, въ которой равенство 
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всѣхъ людей передъ моральнымъ закономъ не бу
детъ болѣе благочестивымъ пожеланіемъ, а ста
нетъ реальной дѣйствительностью. Но въ насто
ящее время пролетаріатъ вынужденъ вести клас
совую борьбу съ буржуазіей, поэтому естествен
но въ немъ ослабляется сила соціальныхъ инстин
ктовъ по отношенію къ обществу въ его цѣломъ, 
но, взамѣнъ того, ихъ значеніе растетъ внутри 
его. Интенсивность соціальныхъ инстинктовъ 
внутри пролетаріата, какъ передового класса, 
вполнѣ искупаетъ временное ограниченіе сферы 
ихъ дѣйствія, потому что пролетаріатъ ведетъ 
борьбу не только за свое классовое благосостоя
ніе, но за благо и будущность всего человѣчества. 
Благо пролетаріата—благо всего человѣчества.

До сихъ поръ мы говорили о вліяніи эконо
мическаго развитія на измѣненіе силы соціаль
ныхъ инстинктовъ и сферы ихъ дѣйствія. Но 
этимъ но исчерпывается его вліяніе. Экономиче
ское развитіе кромѣ того, по мнѣнію Каутскаго, 
вырабатываетъ еще новый, специфически человѣ
ческій моральный и общественный факторъ — нрав
ственныя нормы. Человѣкъ въ отличіе отъ живот
наго руководствуется въ своихъ поступкахъ не 
только инстинктомъ, но и опредѣленными предпи
саніями морали. Предписанія морали или нравст
венныя нормы вызываются и создаются общест
венными потребностями. Совмѣстный трудъ преж
де всего заставилъ людей выработать извѣстныя 
нормы, потому что онъ налагалъ на каждаго изъ 
участниковъ извѣстныя обязанности, которыя тотъ 
долженъ былъ соблюдать въ интересахъ общаго 
дѣла. Требованія, предъявляемыя обществомъ кт? 
отдѣльному лицу, повторяются въ силу совмѣст
наго труда такъ часто и такъ регулярно, что онѣ 
обращаются въ привычку. Привычка исполнять 
эти требованія съ теченіемъ времени дѣлается на
слѣдственной, послѣдующія поколѣнія пріобрѣта
ютъ предрасположеніе къ этой привычкѣ. Такимъ 
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образомъ, говоритъ Каутскій, признаніе извѣст
ныхъ общественныхъ требованій нравственными 
предписаніями, въ концѣ концовъ, дѣлается тіо 
привычкѣ, бѳздолгаго размышленія.

С. А. Л.
(Продолженіе будетъ).

СУДАКСКІЙ ПРИХОДЪ
въ историко археологическомъ, этнографическомъ и быто

вомъ отношеніяхъ.
( Продолженіе). 

Положеніе Солдаи.
Въ это время Солдая была подъ превосход

нымъ управленіемъ консула Карла Чикало. Онъ 
умѣлъ заслужить любовь и благодарностъ какъ 
отъ генуэзскихъ поселенцевъ, такъ и туземныхъ 
грековъ. Судьба какъ то особенно улыбалась Сол- 
даѣ. Она имѣла, не только превосходнаго граждан
скаго правителя, но даже и латинскій епископъ 
ея „брагъ Августинъ, доминиканецъ, по фамиліи 
ди-Нѳгро и уроженецъ Кафы, былъ пастырь крот
кій, вѣротерпимый и человѣколюбивый. Вскорѣ 
онъ умеръ и епископомъ былъ избранъ франци
сканецъ Доминикъ Моріану. Чикала описывалъ 
Банку укрѣпленія Солдаи, какъ не представляв
шія никакого оплота для жителей отъ вторженія 
враговъ. Между тѣмъ папа Каликстъ ІІГ и гену
эзскій банкъ старались вооружать народы и пра
вителей противъ турокъ. Султанъ же Магометъ II 
былъ разбитъ Семиградскимъ воеводою Іоанномъ 
Гуніяди 22 іюля 1456 г. подъ стѣнами сербскаго 
Бѣлграда. Самъ Султанъ былъ раненъ въ чрово, 
армія лишилась артиллеріи, обоза, лагеря, припа
совъ, сокровищъ и, разсѣянная по всѣмъ направле
ніямъ, бѣжала до самыхъ стѣнъ Царь-града. Въ 
1456 г. скончался Ази-Аджи-Гирей, а на его мѣ
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сто вступилъ сынъ Менгли-Гирей и оказался весь
ма благосклоннымъ къ генуэзскимъ поселенцамъ. 
Настала, тишина. Такое стеченіе обстоятельствъ 
отсрочило паденіе Кафы до 1475 года, когда она 
и была взята 6 іюня. А затѣмъ пали и всѣ ко
лоніи великой республики Генуи. Визирь скоро 
взялъ Кафу, а генуэзцы были перебиты или спа
саясь бѣжали въ татарскія степныя деревни, гдѣ 
и слились съ ними.
Описаніе М. Броневскаіо.0578 г.—про паденіе Солдии

„Гордые, несогласные и мятежные греки, по
бѣжденные генуэзцами, лишились этого города въ 
1365 году. 'Гамъ видны слѣды владычества гену
эзцевъ гораздо явственнѣе, нежели грековъ. Что 
этотъ городъ былъ весьма значителенъ, какъ вид
но изъ его развалинъ, объ этомъ говорятъ и са
ми греки, которыхъ тамъ осталось немного. Отъ 
митрополита греческаго, мужа почтеннаго и чест
наго, который съ греческихъ острововъ прибылъ 
для осмотра церквей, я узналъ, что когда турки 
осаждали этотъ городъ съ моря многочисленнымъ 
войскомъ, генуэзцы храбро и сильно защищали 
его; но когда не могли уже болѣе переносить го
лодъ и выдерживать безпрерывную осаду столь 
сильнаго войска, тогда нѣсколько сотъ, или какъ 
онъ увѣрялъ, дочти 1000 отборныхъ воиновъ, 
затворившись въ большой церкви, нѣсколько дней 
храбро защищались въ нижней крѣпости, въ ко
торую турки ворвались. Но. наконецъ, побѣжден
ные числомъ непріятеля въ храмѣ томт, всѣ по
гибли—турки заложили камнями двери и окна 
церкви. Въ городѣ была значительная таможня. 
Жители воздѣлываютъ прекрасные сады и ви
ноградники, простирающіеся болѣе чѣмъ на двѣ 
мили. На всемъ полуостровѣ Таврическомъ ро
дится отличное вино“.

Памятники греческіе.
На южной сторонѣ крѣпостныхъ стѣнъ была 
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вдѣлана греческая надгробная надпись, у которой 
подъ крестомъ молитва: ..о блаженной памяти и 
вѣчномъ покоѣ44. Вотъ что осталось только отъ 
немаловажной, разрушенной латинянами, Сугдеи! 
Генуэзцы, окончательно сгладивъ слѣды грече
скихъ разнородныхъ построекъ, употребляя ихъ 
на крѣпостныя стѣны, переиначили и самое на
званіе Сугдеи. Не безъ крѣпкаго сопротивленія 
греки уступали свою собственность, по словамъ 
Карамзина (Ист Госуд. Гос. 3 т. Спб. 1818 г. стр. 
205) „корыстолюбивымъ и хитрымъ итальянцамъ44. 
Груды костей человѣческихъ и между ними най
денныя церковныя лампады про то свидѣтельству
ютъ. Найденное кадило (лампада) мѣдное 3'/< вѳрш. 
высотою, вѣсомъ З'|.і фун. по наружности укра
шено каймами и событіями изъ земной жизни 
Іисуса Христа. Изъ всѣхъ изображеній примѣча
тельнѣе то, гдѣ Распятый Господь изображенъ въ 
длинномъ хитонѣ, изъ подъ котораго видны ток
мо обнаруженныя длани и ноги. Такъ изобража
лось это событіе до Л вѣка. Съ нимъ вмѣстѣ най
дено другое также мѣдное, но металлъ лучшаго 
качества и безъ всякихъ украшеній. Кромѣ того 
найдена наперсная стеклянная икона, вышиною 
одинъ вершокъ, овальнаго вида, съ изображеніемъ 
св. Димитрія Селунскаго. Всѣ они въ Одессѣ въ 
музеѣ Императорскаго О-ва Исторіи и Древностей.

Періодъ III—турецко-татарскій. 1475 г.
При разгромѣ Кафы, Мѳнгли-гирѳй былъ взятъ 

въ плѣнъ. Султанъ Магомедъ 11 принялъ его съ 
уваженіемъ, одарилъ его. велѣлъ выбить съ над
писью монету, и, давъ ему титулъ татарскаго ха
на, отослалъ въ Крымъ, завоеванные же у гену
эзцевъ города удержалъ за собою. Крымскій на
родъ (татары), взирая на Магомеда II, какъ на 
избавителя, радостно принялъ отъ руки его Мен- 
гли-Гирея, возстановившаго во всемъ владѣніи 
разрушенный междуусобіями порядокъ. Но посто
янные раздоры татарскихъ князей разсѣяли и 
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истребили татарскія племена, и основанная Баты
емъ Золотая Орда пришла въ изнеможеніе, за
пустѣла, что и способствовало утвержденію Рос
сійскаго Государства. МЫ но станемъ подробно 
излагать о постоянныхъ распряхъ татарскихъ 
ордъ между собою, о союзахъ ихъ, то съ русски
ми князьями въ концѣ 15 — 16 и 17 вѣковъ, то съ 
Польшею и Литвою, и о взаимномъ истребленіи 
враждующихъ сторонъ, ибо городъ Солдая, съ 
прилегавшими къ нему деревнями лежалъ въ раз
валинахъ, а перейдемъ къ тому періоду, когда 
окрѣпшая Россійская Держава, подъ скипетромъ 
Великой Императрицы Екатерины II, сдѣлала 
натискъ на Крымское татарское царство и при
соединила его къ Россіи.

Смер т ь соященн и на.
Для насъ примѣчательнымъ можетъ быть: 1) 

что 15 августа 1771 года, когда кн. Долгоруковъ 
взялъ у турокъ Кафу, то, узнавъ объ этомъ, Коз- 
скіе татары убили православнаго греческаго свя
щенника, который и похороненъ у церкви, гдѣ 
служилъ, и 2) что всѣ южнобережскіе татары 
суть остатки обитавшихъ здѣсь прежде народовъ 
и совершенно чужды монгольской расы, почему 
собственно Крымскіе татары и считаютъ ихъ не 
своими, а чужестранными и называютъ ихъ пре
зрительнымъ именемъ „ташъ44.

Отличительный характеръ періода.
Отличительнымъ характеромъ всецѣлаго вла

дычества мусульманъ—разрушеніе и притѣсненіе 
христіанъ. Съ одной стороны въ фирманѣ, дан
номъ турецкимъ Султаномъ Мустафою, гдѣ впер- 
вые встрѣчается названіе „Судакъ41, по прошенію 
Константинопольскаго патріарха Серафима, митро
политу Гедеону, на Крымскую епархію, въ кото
ромъ изъясняетъ тѣ права духовенства Крымска
го, которыми оно пользовалось у мусульманъ, это 
было 1171 г. мѣсяца Сефера 16 дня (1757 г, по 



— 252 —

Р. X.), а съ другой стороны жизнь христіанъ 
становится „новозможной“.

Самъ митрополитъ принужденъ скрываться 
отъ ярости мусульманъ. Многія деревни опустѣли 
совершенно, а нѣкоторыя и до сихъ поръ лежатъ 
въ развалинахъ.

/,ослѣднге митрополиты.
Въ 1769 году умеръ митрополитъ Гедеонъ. Онъ 

правилъ 30 лѣтъ Готѳійскою паствою, изъ кото
рыхъ 22 года былъ митрополитомъ. На ого мѣсто 
вступилъ Игнатій, будущій митрополитъ, которо
му въ 1779 года, марта 14 уже Высочайшиъ ука
зомъ, даннымъ Св Сѵноду, новѳлѣно быть митро
политомъ Гото, и Кафійскимъ. Онъ былъ роста 
средняго и довольно дороденъ, изъ рода Гозади- 
новыхъ.

Выходъ трековъ изъ Крыма.
При немъ и на его зовъ изнывавшая паства 

греческая въ 177Ѳ году вышла изъ предѣловъ 
Крыма въ количествѣ не менѣе 20,000 человѣкъ 
в'ь предѣлы Маріуполя, Екатеринославской губер
ніи. Отовсюду поднялись тысячи грековъ и по
текли за своимъ первосвященникомъ, оставляя 
безъ сожалѣнія домы и земли, гдѣ родились и 
жили, оставляя священные гробы отцовъ и 
предковъ своихъ, оставляя храмы и молитвенные 
дома, ими и предками ихъ сооруженные. Со смер
тію митрополита Игнатія прекратилось существо
ваніе въ Россіи епархіи Готѳійской и Кафійской, 
съ нимъ же и возникшей, и продолжавшейся все 
го 7 лѣтъ.

4—Русскій періодъ, 8 апр. 1783 года,
начинается съ 1783 г., когда Крымъ былъ 

присоединенъ къ Державѣ Россійской. И правиль
но будетъ сказать, что мы нашли въ Крыму 
лишь печальные слѣды христіанства. При влады
чествѣ турокъ и татаръ, положеніе христіанъ бы-
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ло таково, что духовные писатели наши справед
ливо сравниваютъ подвигъ послѣдняго митрополи
та Готѳійскаго и Кафійскаго Игнатія съ подви
гомъ Моисея, избавившаго израильтянъ отъ раб
ства Египетскаго. Изъ записокъ о. эконома митро
полита, протоіерея Трифиллія читаемъ, что паства 
его почти совершенно утратила употребленіе гре
ческаго языка, какъ и самыя замѣтки писаны на 
турецкомъ языкѣ, но греческимъ алфавитомъ. 
„1771 года митрополитъ 23 апрѣля прибылъ въ 
Георгіевскій монастырь, а 27 въ Бахчисарай. На
чалась война. Отъ татаръ великихъ страховъ мы 
натерпѣлись; прятались, гдѣ могли, въ домахъ, въ 
самыхъ шкафахъ. Митрополита я скрывалъ въ 
извѣстныхъ мнѣ потаенныхъ мѣстахъ. А татары 
искали насъ; если бы нашли, на куски изрѣзали- 
бы. Дѳвйетъ-Гирѳй-Ханъ заперъ митрополита и 
меня во дворѣ капуджіевъ14 (полицейская стража 
хана). По выходѣ грековъ опустѣла бывшая каѳед
ральная Успенская церковь, высѣченная въ ска
лѣ за Бахчисараемъ, ибо греки, оставляя эту ска
лу, взяли отсюда съ собою и чудотворную икону 
Божіей Матери, и всю утварь церковную. Также 
точно поступили и обитатели Балаклавскаго Геор
гіевскаго монастыря, взявшіе съ собою чудотвор
ную икону св. великом. Георгія, также поступили съ 
приходскими церквами и прочіе выходцы—гроки, 
основавшіе на берегахъ Азовскаго моря села тѣхъ 
же наименованій и построившіе церкви въ честь 
тѣхъ же святыхъ, какіе у нихъ были здѣсь въ 
Крыму. Всѣхъ же церквей въ Крыму по вѣдомо
сти, нарочито составленной по повелѣнію кн. По
темкина, мы застали въ 1783 году 51, въ томъ 
числѣ цѣлыхъ 30, а 21 совершенно разрушенныхъ. 
Въ это время вь Судакѣ но было ни одной цѣлой 
церкви, а изъ дер. Козы вышло 38 семействъ.
Учрежденіе для Крыма викарной епархіи и іерархи ея.

Учрежденная въ 1787 году для Крыма викар
ная Ѳеодосійская епархія, епископамъ которой 
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былъ данъ титулъ „Ѳеодосійскихъ и Маріуполь
скихъ11, была продолженіемъ бывшей здѣсь по
слѣдней греческой епархіи. Поводомъ къ учрежде
нію здѣсь епархіи была послѣдовавшая 16 февра
ля 1781 г. В'ь Маріуполѣ кончина митрополита 
Игнатія, который ост вался пожизненнымъ архіе
реемъ своей выведенной изъ Крыма паствы. Сна
чала Ѳеодосійскіе епископы жили въ самой Ѳеодо
сіи, гдѣ вмѣсто каѳедральнаго собора служила 
греческая Введенская церковь. Потомъ мѣсто жи
тельства для нихъ было назначено въ г. Старомъ 
Крыму въ путевомъ дворцѣ, построенномъ для 
Императрицы Екатерины по случаю путешествія 
Ея Величества, домовая церковь въ которомъ бы
ла единственнымъ православнымъ храмомъ въ 
этомъ городѣ. За непродолжительный періодъ су
ществованія Ѳеодосійской викарной епархіи архі
ереевъ здѣсь было пять. Первый епископъ былъ 
Дороѳей Возмуйловъ, природный грекъ, возведен
ный въ санъ епископа 2 мая 1787 года въ Крѳ- 
менчугЬ, в’ь присутствіи Императрицы, изъ архи
мандритовъ Нѣжинскаго монастыря. Скончался 
онъ 7 марта 1790 года въ Таганрогѣ. Преемни
комъ ему бы ть преосвященный Моисей Гумилев
скій, изъ флотскихъ обѳръ-іоромонаховъ, выбран
ный за свою ученость и архіепископомъ Амвро
сіемъ посвященный въ Яссахъ. Жизнь этого архи
пастыря Крымскаго пресѣклась 3 октября 1792 
года в'ь г. Старомъ Крыму, гдѣ онъ и погребенъ. 
Третьимъ Ѳеодосійскимъ еиископомъ былъ Іовъ 
Потемкинъ Посвященъ въ Кіевѣ 27 февраля 1793 
года. Пр □странныя его резолюціи по разнымъ дѣ
ламъ епархіальцаго управленія, прописываемыя 
въ указахъ Ѳеодосійской консисторіи, суть по
дробныя инструкціи о нащихъ церковныхъ дѣлахъ 
и порядкахъ, о которыхъ крымскіе священники, 
какъ иностранные выходцы, понятія не имѣли. 
За Іовомъ слѣдовалъ Гервасій, посвященный во 
епископа изъ архимандритовъ Новгородскаго Юрь
ева монастыря, 24 мая 1796 г. Скончался онъ 8 
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января 1788 г. Пятымъ и послѣднимъ Ѳеодосій
скимъ епископомъ былъ Христофоръ Сулима, хи
ротонисанный 18 апрѣля 1798 г, изъ архимандри
товъ Елецкаго первокласснаго монастыря. Во вре
мя его епископства послѣдовало переименованіе 
Екатеринославскихъ преосвященныхъ въ „ІГово- 
россійскихъ“, а вслѣдъ за тѣмъ и упраздненіе 
Ѳеодосійской епархіи, которое было мотивировано 
Св. Сѵнодомъ такъ: ..Новороссійской епархіи ви
карную Ѳеодосійскую упразднитъ, ибо какъ нача
ло учрежденія ея въ 1787 г. послѣдовало для по
селившихся въ Маріуполѣ и бывшей области Тав
рической грековъ, по существованіи же оной епар
хіи въ 1794 г. по Высочайшему повелѣнію, хотя 
причислено къ ней поселившіеся на островѣ Фа
нагоріи (Тамань) Черноморское казачье войско: 
но въ разсужденіи малаго количества церквей, 
коихъ не болѣе 66, также во уваженіе того, что 
всѣ мѣста оную епархію составляющія, по отно
шеніямъ гражданскимъ, вѣдомствомъ своимъ при
писаны къ губерніи Новороссійской, то имѣть тамъ 
особаго архіерея необходимости не усматривается: 
а потому всѣ бывшія въ вѣдомствѣ сей епархіи 
церкви присоединить въ вѣдомство мѣстнаго архі
ерея Новороссійской епархіи11. Средства къ содер
жанію сихъ архіереевъ были даны но вдругъ, а. 
постепенно и мѣстному удобству. Преосвященно
му Дороеею было отведено въ селеніи Козахъ 16 
виноградныхъ садовъ; его преемнику Моисею, 
вмѣсто того, велѣно отпускать по 300 ведеръ го
товаго вина. Называясь Ѳеодосійскими и живя 
отъ Ѳеодосіи вт> 25 верстахъ, преосвященные 
должны были въ праздничные и высокоторже
ственные дни ѣздить для служенія въ этотъ епар
хіальный городъ, вт> которомъ они ни для себя, ни 
для свиты не имѣли помѣщенія. Испытывая отъ 
этого чувствительныя неудобства, преосвященный 
Іовъ испросилъ черезъ гр. Зубова для архіерей
скаго дома стоявшій въ Ѳеодосіи пустымъ казен
ный дворецъ. При дѣлѣ объ отводѣ этого дворца
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архіерейскому дому имѣется въ копіи документъ 
за подписью Императрицы отъ 7 ноября 1904 года. 
Вотъ текстъ его: „Графъ Платонъ Александровичъ! 
согласно съ представленіемъ вашимъ, Всемилости
вѣйше дозволяемъ состоящій въ Таврической обла
сти въ городѣ Ѳеодосіи казенный дворецъ отве
сти къ дому тамошняго епархіальнаго архіерея, 
съ содержаніемъ онаго иѳъ суммы, для архіерей
скаго дома ежегодно поступаемой. Пребываемъ 
впрочемъ вамъ благосклонны. Екатерина". Епар
хія Ѳеодосійская была малолюдна, на что и жало
вались архіереи. Въ 1799 году, въ годъ ея упразд
ненія, въ ней было христіанъ: 1445 душъ муже
скаго пола и 1201 женскаго, а обоего 2646 душъ.

Гражданское, управленіе по присоединеніи Крыма.
Какъ новый край послѣ присоединенія. Крымъ 

вызвалъ рядъ мѣръ Касательно внѣшняго и внут
ренняго устройства. Первоначально, до открытія 
Таврической области, съ цѣлью упрощенія бли
жайшаго управленія, Крымъ получилъ особое 
устройство. Во главѣ его находилось „Крымское 
земское правительство", состоявшее изъ Ширин- 
скаго Магметша бея съ званіемъ намѣстника Кры
ма, Гадина-Казы-аги и Каспера Муследпнъ Вф- 
фѳндія, на мѣсто котораго въ концѣ 1783 г. былъ 
переведенъ крымскій уроженецъ изъ Карасубйзара 
Якубъ-ага Рудзѳвичъ. Оно, имѣвшее мѣсто пребы
ванія вл. Карасубазарѣ при главной военной квар
тирѣ, было центральнымъ управленіемъ края. Но 
рядомъ съ нимъ существовало еще второстепен
ное, обнимавшее отдѣльныя части, точнѣе говоря, 
уѣзды, на которые дѣлился Крымъ, Оно находи
лось въ рукахъ уѣздныхъ каймакановъ и кадіевъ, 
выбранныхъ земскимъ правительствомъ и утвер
жденныхъ высшею властію. Но кромѣ этого суще
ствовало еще военное управленіе, установившееся 
въ Крыму со времени его занятія. Во главѣ его 
находился „командующій войсками, въ Крыму 
расположенными". Будучи главнымъ военнымъ 
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начальникомъ, командующій войсками въ то же 
время имѣлъ главное наблюденіе и за граждан
скимъ земскимъ управленіемъ. Главнымъ же ру
ководителемъ и попечителемъ Крыма былъ винов
никъ присоединенія его къ Россіи князь Потем
кинъ. Стоя своими интересами близко къ Тавридѣ, 
онъ всецѣло предался ея благоустройству, и, 
вслѣдъ же за присоединеніемъ ея, предпринима
етъ цѣлый рядъ мѣропріятій, имѣющихъ цѣлью 
благополучіе и процвѣтаніе новоприсоединеннаго 
края. Начиная политическими сообр .женіями от
носительно Крыма и кончая заведеніемъ шелко
выхъ фабрикъ въ Крыму, все привлекало внима
ніе „великолѣпнаго князя Тавриды11, задумавшаго 
сдѣлать Крымъ истиннымъ „перломъ Россійской 
короны

Свяіц. II. Томкмичъ.
(Продолженіе будетъ).

Открытіе второй Государственной Думы.
20 февраля, въ 12 ч. дня, предъ иконой св. Нико

лая Чудотворца, в'ь большомъ Екатерининскомъ 
залѣ Таврическаго дворца было совершено тор
жественное молебствіе На молебенъ вышли митро
политъ Спб. и Ладожскій, высокопреосвященный 
Антоній, члены Госуд. Думы: преосвященные 
Евлогій—епископъ Холмскій и Платонъ—-епископъ 
Чигиринскій, два архимандрита—Діонисій и Меѳо
дій (отъ Алѳкс. Невской лавры), протоіереи—1. А. 
Соболевъ и А. И. Исполатовъ (члены спб. духов
ной консисторіи) и причтъ Исаакіевскаго собора.

Служилъ молебенъ митрополитъ Антоній, пѣлъ 
Исаакіевскій хоръ. Оканчивая службу, Высокопрео
священный Антоній обратился къ присутствую
щимъ съ слѣдующей рѣчью:

„Возлюбленные братья о Христѣ! Сегодня сре
ди насъ, собравшихся здѣсь для строенія дѣла 
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Государева, по Его монаршей волѣ, мы мысленно 
переносимся къ началу христіанской исторіи, ко
гда Господь Самъ избралъ Себѣ помощниковъ, ко
торымъ Онъ поручилъ апостольское служеніе. Го
сподь призвалъ изъ нихъ 12. Когда изъ этого апо
стольскаго чина, избраннаго Господомъ, выбылъ 
Іуда, тогда уже сами апостолы замѣнили ого и 
избрали на такихъ условіяхъ: ..Изберемъ, говори
ли они, одного изъ тѣхъ, которые всегда находи
лись съ нами и обращались среди насъ, начиная 
со дня крещенія Іисуса до того дня, когда Господь 
вознесся, чтобы онъ былъ вмѣстѣ съ нами— сви
дѣтелемъ Хр истова Воскресенія. Такимъ образомъ, 
апостолы не прямо избрали кого-нибудь на дѣло 
своего служенія, они избрали лицо, которое было 
свидѣтелемъ всѣхъ Его божественныхъ дѣлъ и 
призывалось съ тѣмъ, чтобы быть свидѣтелемъ 
проповѣдуемаго Имъ ученія.

Такимъ образомъ, если примѣнить эти великія 
начала къ тѣмъ избраннымъ людямъ, которые 
призваны теперь для рѣшенія дѣлъ и устройства 
блага и счастья дорогой нашей родины, намъ тре
буется исторія подготовки историческихъ событій, 
серьезное знаніе тѣхъ основныхъ началъ, на 
которыхъ росло и крѣпло государство. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ надо носить въ сердцѣ твердое представле
ніе о томъ, зачѣмъ пришли, что призваны дѣлать. 
Апостолы избрали тѣхъ, которые должны были 
свидѣтельствовать о воскресеніи Христовомъ; вы, 
избранники, призваны къ тому, чтобы свидѣтель
ствовать по чести, какъ передъ Богомъ, по совѣ
сти и правдѣ о нуждахъ нашей родины. Нужно 
устремить все свое пониманіе на то, чтобы усво
ить всѣ начала, которыя могутъ служить на поль
зу дорогой родины.

Благо родины понимается разными людьми 
различно. Вѣдь и Господь воскресшій различно яв
лялся ученикамъ. Нѣкоторымъ Онъ являлся въ ви
дѣ виноградаря, нѣкоторымъ—въ видѣ путника; 
Иные готовы были принять Его за призракъ, а 
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иные даже выражали недостаточную вѣру ВЪ то, 
что Оігь воскресъ; но внимательное отноріеніѳ дъ 
явленію Христа, къ Его рѣчамт{-гуррѣцлялр вѣру 
и всѣ утверждались въ ней.

Итакъ, примѣняя это подррсерір к'Ц наст.ряще- 
му собранію и къ предстоящему открцітію засѣда
ній Гос. Думы, я примѣняю его къ этрму дѣлу, не 
входя в’і. задачи Думы, чисто нолнтицрркаГР свой
ства, которыхъ я не знаю и не имѣю для этого 
достаточной подготовки. 51 молюсь, чтобы Господь 
услышалъ молитвы наши, чтобы Госцрдь всѣмъ 
избранникамъ народнымъ помогъ обращать дцпмд- 
ніе но на то, чтобы побѣдить цвоцхъ противни
ковъ, а на то, чтобы работать на благо всѣмъ.

Никогда не надо забывать въ ДОШу.^у разго
ряченнаго спора этой су.щестценнор коренной сто
роны -думать только о томъ, на кадой сторонѣ 
будетъ побѣда. Это вредно сказываемся на самомъ 
дѣлѣ, ради котораго созрцщі Дума. Це на сдоры 
надо обращать вниманіе,а на. ннор. Надо обращать 
вниманіе на работу, изученіе дѣла, рѵдено ронять 
истинныя основы жизни и рлцго ррдрррі раціей, 
и, не споря, приступить къ работѣ, разсматри
ванію дѣлъ, какія будутъ предстоять Гос. Думѣ.

Совершая настоящее мрцеціе, ц .закончу свою 
рѣчь молитвеннымъ пожеланіемъ: да будетъ
предстоящая Гос. Дума, на которую весь народъ 
смотритъ съ упованіемъ, не шумливой р говорли
вой, но да будетъ она Думой вдумчивой, думаю
щей, разумной работницей.

Да благословитъ Господь васъ на такое свяуое 
дѣло"!

Но окончаніи молебствія и провоцглапщріи 
многолѣтія Государю Императору, Царцтвующеру 
Дому, членамъ Государственной Думы, по требо
ванію нѣкоторыхъ членовъ Гос. Думы и присут
ствующей публики, хоромъ ііѣв.чихъ былъ дважды 
исполненъ гимнъ, покрытый криками „ура“!

Первое засѣданіе Государственной Думы 
открыто въ 1 часъ 3 мин. нополудни.
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Товарищъ предсѣдателя Государственнаго Со
вѣта. д. т. с И. Я. Голубевъ, занявъ предсѣдательское 
мѣсто, сказалъ слѣдующее;

„Возложивъ на меня почетное порученіе 
открыть засѣданія Государственной Думы въ со
ставѣ избранныхъ населеніемъ съ семъ 1907 году 
членовъ ея, Государь Императоръ повелѣлъ мнѣ 
привѣтствовать отъ Высочайшаго Его Имени чле
новъ Государственной Думы Всѳмилостивѣйшимъ 
пожеланіемъ:

„Д а б у д у т ъ, с ъ Б о ж і е й и о м о щ ь ю, 
т р у д ы в а ш и в ъ Г о с у д а р с т в е н н о й Д у- 
м ѣ и л о д о т в о р ны д л я б л а г а дорого й 
Р о с с і и“.

На первомъ же засѣданіи члены Государствен
ной Думы приступили къ выбору предсѣдателя, 
при чемъ предсѣдателемъ Госуд. Думы избранъ 
Ф. А. Головинъ.

Такъ какъ избранный предсѣдатель Гос. Думы 
долженъ явиться съ докладомъ къ Государю Им
ператору, то въ началѣ 5-го ч. в. первое засѣда
ніе Гос. Думы было объявлено закрытымъ.

Открытіе Государственнаго Совѣта.

Въ 5 ч. веч., 20 февр., въ залѣ дворянскаго 
собранія состоялось открытіе засѣданій Государ
ственнаго Совѣта.

Въ началѣ совершенъ былъ молебенъ влады
кой митрополитомъ Антоніемъ, въ сослуженіи чле
новъ Г. Совѣта, архіепископовъ Николая и Арсенія, 
прот. Буткевича и Бѣликова. Послѣ молебна по 
требованію членовъ былъдваждыисполненъ,,гимнъ“, 
сопровождаемый громкимъ кликомъ ,.ура“.

Предсѣдатель Г. Совѣта, статсъ-секретарь Фришъ 
на основаніи 99 ст. основн. зак. объявилъ засѣда
нія Совѣта, временно прерванныя, открытыми, при
чемъ пригласилъ всѣхъ встать и выразить всепод
даннѣйшую преданность провозглашеніемъ: „да 
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здравствуетъ Государь Императоръ! Ура"! Залъ 
огласился долго но смолкавшими криками „ураи. 
Затѣмъ былъ прочитанъ Высочайшій указъ Сенату 
о назначеніи на 1907 г. предсѣдателя Фриша и 
вицепредсѣдателя—Голубева и членовъ Совѣта.

ЕIIА РХІА ЛЬ И АЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія богослуженія.

24 февраля, вт> субботу мясопустную, Его ІІре- 
освяіценствс, Преосвященнѣйшій Епископъ Але
ксій, совершалъ божественную литургію въ кресто
вой церкви архіерейскаго дома. Въ положенное 
время совершена была хиротонія во діакона. По 
окончаніи литургіи Владыка служилъ панихиду 
по всѣмъ отъ вѣка прѳставльвшимся отцамъ и бра
тіямъ нашимъ.

Въ воскресенье 25 февраля Преосвященный 
Алексій совершалъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ соборѣ. На маломъ входѣ былъ воз
веденъ въ санъ протоіерея настоятель Алешков
скаго собора, священникъ Димитрій Смирновъ. 
Послѣ великаго входа Владыкой рукоположенъ во 
пресвитера діаконъ Николай Домнинъ, назначен
ный на священническую вакансію къ Алешков
скому собору. Вь концѣ литургіи, послѣ заамвон
ной молитвы, Преосвяіценнымъ Алексіемъ было 
произнесено назидательное поученіе на евангель
ское литургійное чтеніе недѣли мясопустной.

Убійство на подворьѣ Кизильташской киновіи въ г. Ѳеодосіи.
Въ ночь подъ 16 февраля въ г. Ѳеодосіи, на 

монастырскомъ подворьѣ Кизильташской киновіи, 
совершено злодѣями убійство іеромонаха Еразма 
и послушника Александра.

Указанное подворье находится въ отдаленной 
мѣстности, среди городскихъ дачъ; въ немъ оста
навливаются пріѣзжающіе въ городъ изъ киновіи 
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'мопахй, Постоянно Же проживалъ здѣсь послуш
никѣ Александръ Гостищевъ. За нѣсколько дней 
до роКовОй ночи пріѣхалъ сюда о. Эразмъ, вы- 
ѣхавшій ііз;г> кйігб’віи въ продолжительный отпускъ.

Обнаружено убійство слѣдующимъ образомъ.
16 феврали, около 2 час. дня, изъ монастыря прі
ѣхали на подворье два монаха. Долго стучали они 
въ ворота й такъ 'какъ послѣднія не открывались, 
то пріѣхавшіе взломали задвижку воротъ и про
никли на дворъ. При входѣ въ помѣщеніе по
дворья пріѣхавшіе увидѣли такую картину: у по- 
рбга ТШ'лѢп сре)і,пАтгуйіи крови лежалъ похолодѣв
шій уЖе трупъ'О. ЭрайМа; голова покойнаго гіред- 
сѢавЛяла‘сплошную зіяющую рану, нанесенную, 
гиЙЙІНй'мому, ос'ТрыМт. орудіемъ. Отъ трупа велъ 
крбй'яЙЫй слѣдъ къ Погребной ямѣ, гдѣ былъ об- 
наруШ'ёЙъ 'трупъ послуііінпгса Александра, съ раз
сѣченной головой. Полъ в'ь кельѣ Александра 
бѣі'лѣ Ѣобь ’зайпТъ кровью; въ помѣщеніи о. Эраз- 
Ма’‘вйе перерыто, пёрѳ’вдрочено и разбросано. На 
полу 1 найДейъ окровавленный топоръ, которымъ и 
ій’А'йеѣоны1 смертельныя раны въ голову. По обста- 

"нб'ѣйѣ гіреступлепія можно Думать, что преступни
ки ё’нача'Ла1 убнЛи послушника Александра въ*  его 
шУ^Йдѣѣ вТ.ТіаЩйлп его Трупъ и бросили въ яму; 
йроис'шеДШій въ ото время нТумъ, вѣроятно, разбу
дилъ о. Эраіма; 'Послѣдній вышелъ из'ь кеЛьи ина 

' пброгѣ ея' бьілъ ѴбііТъ 'злодѣями.
ЧТо похитили преступники, неизвѣстно; не 

наХбдйтъ Серебрянаго’ крейта и серебряныхъ ча
совъ, принадлежавшихъ о. Эразму, каковые, вѣ
роятно, похищены злодѣями.

18 февраля было произведено судѳбно-мѳди- 
1 цЙнЬкое вскрытіе убіенныхъ, а 19 февраля, послѣ 
■зйѴпбкбйіііій ЛиУургіи, при многочисленномъ сте- 
'Ййиіи Ніірбда, тѣла убіенныхъ погребены на город
скомъ кладбищѣ.

Судебное слѣдствіе производится, но пока 
ПрёЬѴ'УНнйѣй не обнаружены.
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+ Священникъ Сѵмеонъ Зеленкевичъ. 
(Некрологъ).

30-го января сего 1907-го года, въ 8 чцодвъ 
утра, послѣ продолжительной и болтани
окончился заштатный свяіценникъ о. Сѵмеор'ь 
Кал и н н и ковъ Зед еі < кеви чъ.

Покойный—уроженецъ с. Большихъ Копаной 
(Днѣпр. у.’, сыпь дьячка, 7о-ти лѣтъ отъ роду. 
Окончилъ полный курсъ наукъ въ Одесской ду
ховной семинаріи, со званіемъ студента; въ 1858 
года рукоположенъ Высокопреосвященнѣйшимъ 
Димитріемъ, во священника Архіепископомъ Хер
сонскимъ и Таврическимъ, съ опредѣленіемъ къ 
Введенскому собору г. Алешекъ.

Съ 1859 года по 1904 г., когда почившій вы
шелъ за штатъ, онъ проходилъ служеніе пастыр
ское при церкви с. Большихъ Копаней.

Покойный съ отличнымъ усердіемъ исполнялъ 
закончу чительскія обязанности въ мѣстныхъ , шко
лахъ, за что неоднократно былъ удостоиваемъ вы
раженій благодарности со стороны епархіальнаго 
начальства и гг. Попечителей Одесскаго Учебнаго 
Округа. За усердную службу покойный о. Симе
онъ былъ награжденъ орденомъ св Анны 111 й 
степени, золотымъ наперснымъ крестомъ, ками
лавкою, скуфьею, набедренникомъ и грамотами Св. 
Синода.

Прахъ почившаго 31 января былъ перенесенъ 
во храмъ, при многочисленномъ стеченіи народа. 
1-го февраля было совершено отпѣваніе и погре
беніе. Храмъ былъ переполненъ народомъ, при
шедшимъ проститься со своимъ „батюшкой44; 
присутствовали и ученики І-го земскаго училища 
со своимъ учительскимъ персоналомъ На гроба, 
почившаго былъ возложенъ вѣнокъ отъ интелли
генціи съ надписью; „Глубокоуважаемому нашему 
пастырю о. Сѵмеону Зеленкевичу—оть прихожанъ44. 
Къ сожалѣнію, на погребеніе, въ виду предстояв
шаго праздника Срѣтенія Господня, изъ духовѳн- 



— 264 —

ства близь лежащихъ приходовъ никто не явил
ся, и оно было совершено лишь наличнымъ со
ставомъ причта. Предъ началомъ отпѣванія на
стоятелемъ о Петромъ Рудневымъ было сказано 
глубоко-прочувствованное слово, заключающее въ 
себѣ краткую, но сильную характеристику много
трудной и многоплодной дѣятельности почившаго 
добраго пастыря.

Миръ праху почившаго пастыря!
Священникъ <7. Ч.

Голодъ въ Симбирской губерніи.
Отъ исполнительной комиссіи Симбирскаго мѣстнаго управленія по 

оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая.

Въ числѣ губерній, пострадавшихъ отъ неуро
жая, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ и Сим
бирская губернія. Въ однихъ уѣздахъ два года 
сплошь неурожай, въ другихъ сильный недородъ, 
потомъ почти полный неурожай довели крестьян
ское населеніе до крайняго разоренія. Сотни хо
датайствъ о продовольственной помощи, поступа
ющихъ въ исполнительную комиссію при Симбир
скомъ мѣстномъ управленіи, ярко рисуютъ крайнюю 
нужду деревни. Вслѣдствіе неурожая травъ, до
машній скотъ во многихъ мѣстахъ продается за 
безцѣнокъ, оставш ійся —гол сдаетъ.

Въ настоящее время въ Симбирской губерніи 
не наблюдается повальныхъ эпидемическихъ бо
лѣзней на почвѣ голода, но зато есть грозные 
признаки, указывающіе на то, что Симбирская гу
бернія наканунѣ развитія ихъ. Это рѣзкій упа
докъ питанія деревенскаго населенія губерніи.

Недостатокъ питанія особенно ярко замѣтенъ 
на дѣтяхъ, для которыхъ требуется наиболѣе ши 
рокая организація пищевой помощи въ видѣ сто
ловыхъ.

Положеніе голодающаго населенія вообще ужас
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но, но съ наступленіемъ зимы въ нѣкоторыхъ степ
ныхъ мѣстностяхъ, напримѣръ, въ Курмышскомъ 
уѣздѣ, къ голоду еще присоединился полный не
достатокъ топлива. Соломы, которая въ урожай
ные годы замѣняла дрова, въ текущемъ году нѣтъ. 
Жители на топливо стали употреблять свои дво
ровыя постройки, которыхъ не хватить на зиму.

Помощь Краснаго Креста едвали будетъ дос
таточна для поддержанія уже открытыхъ и откры
ваемыхъ в’ь настоящее время столовыхъ для дѣтей 
школьнаго возраста и если Главное Управленіе не 
увеличитъ средствъ, то неминуемое закрытіе сто
ловыхъ, по непонятной для народа причинѣ, ли
шившей его помощи, можетъ крайне неблагопріят
но отразиться на голодающемъ населеніи.

Правительственная ссуда (до 40 фун. ржи въ 
мѣсяцъ) была бы большимъ пособіемъ для голо
дающаго населенія, но, къ сожалѣнію, она, вслѣд
ствіе задержки правительственнаго хлѣба на узло
выхъ пунктахъ желѣзныхъ дорогъ, запаздываетъ 
доставкой въ мѣста расположенія продовольствен
ныхъ пунктовъ.

Надвигающійся голодъ со всѣми его ужасами 
заставляетъ исполнительную комиссію Симбирскаго 
мѣстнаго управленія обратиться съ воззваніемъ ко 
всѣмъ, имѣющимъ возможность чѣмъ-либо помочь 
голодающимъ. „Что же я могу сдѣлать, говоритъ 
нерѣдко обыватель: голодающихъ такая масса, къ 
чему послужитъ моя копѣйка44. „Неурожай отъ Бо
га, а голодъ отъ людей44, говоритъ мудрая народ
ная пословица. И дѣйствительно небыло-бы голо
да, если бы всѣ болѣе или менѣе обезпеченные 
люди жертвовали на голодающихъ хотя бы копѣй
ки. Опытъ показалъ, что прокормить голодающаго 
бѣдняка въ день стоитъ не болѣе 5 кои. Допустимъ, 
что только '/3 жителей Россійской Имперіи жерт
вуютъ на голодающихъ по 5 коп. въ мѣсяцъ, по
лучается ‘2,250,000 р.,а по 10 коп.— вдвое больше. 
Обѣ суммы настолько почтенныя, что могутъ под
держать сотни тысячъ жизней. Жертвуйте, господа, 
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пятайкй, гривённйкй, а кто не Можетъ и меньше, 
но жертвуйте каждый мѣсяцъ. Вы этимъ спасете 
жизнь и здоровье сотни тысячъ несчастныхъ.

Исполнительная комиссія обращается къ ду
ховенству всѣхъ вѣроисповѣданій. Вы, носители 
идёаЛоігь человѣколюбія, зажгите сердца вашей 
паствы любовью Къ голодающимъ и подвигните 
ихъ кь пожертвованіямъ въ пользу этихъ несчаст
ныхъ.

Исполнительная комиссія обращается ко всѣмъ 
матерямъ и тѣмъ, которыя теперь кормятъ грудью 
сйоихъ малютокъ, съ просьбой ВСПОМНИТЬ О ГО
ЛОДНЫХЪ матеряхъ съ ихъ грудными младенцами, 
которыхъ такъ много въ голодающихъ губерніяхъ. 
Измозждениыя, съ провалившимися щеками, бѣд
ныя МаТерй прикладываютъ къ своимъ высохшимъ 
грудямъ маленькій, обтянутыя кожей, скелѳтикчи, 
издающіе слабые, за дуйіу хватающіе страдальче
скій стоны. Малютки ищутъ грудь и находятъ 
только складку кожи, изъ которой нельзя выжать 
ни одной капли молока Матери! Вамъ всего по
нятнѣе тѣ ужасныя страданія, которыя испыты
ваетъ Несчастная мать, будучи не въ состояніи 
накормить грудью свое дитя и которой и находит
ся вйдѣть, какъ ея дѣтище умираетъ медленной 
смертью. Организуйте кружки, собирайте больше 
пожертвованій и пересылайте ихъ въ голодающія 
губерніи; за это васъ будутъ благословлять 
не одни голодающіе, но и вся Россія. Не 
забывайте также и то, что во время голодовокъ 
первыми жертвами цынги бываютъ матери, кормя
щія грудью. Подобные ужасы мы видѣли во вре
мя прежнихъ голодовокъ. Неужели въ текущемъ 
Году повторится нѣчто подобное.

Комиссія съ просьбою обращается также и къ 
дѣтямъ. Вспомните о вапгпхъ сверстникахъ-под
росткахъ, которые могутъ умирать съ голоду, они 
вѣдь тоже хотятъ жить и имѣютъ право на жизнь; 
Помогите имъ пережить голодовку. Жертвуйте на
цій пйТачки, и если пятачковъ будетъ много, вы 
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спасете жизнь десяткамъ, сотнямъ и можетъ быть, 
тысячамъ .этихъ несчастныхъ.

Въ заключеніе комиссія считаетъ нужнымъ 
познакомить публику съ организаціей, которая 
принята въ Симбирской губерніи для борьбы съ 
голодомъ. Красный Крестъ по всей губерніи объ
единился съ земствомъ для совмѣстной работы съ 
нимъ. Въ составъ исполнительной комиссіи мѣ
стнаго управленія и въ составъ мѣстныхъ коми
тетовъ входятъ какъ представители Краснаго Кре
ста, такъ и земскіе дѣятели. Для распредѣленія 
средствъ, имѣвшихся и имѣющихъ быть въ распо
ряженіи исполнительной комиссіи, послѣдней бы
ло созвано соединенное засѣданіе изъ гіредстави- 
лей Краснаго Креста и предсѣдателей уѣздныхъ 
управъ, которое постановило 8ОІ>/о всѣхъ суммъ 
дѣлить по уѣздамъ пропорціонально населенію, 
2О°/о оставлять въ роспоряженіе исполнительной ко 
миссіи на экстренныя нужды уѣздовъ и города 
Симбирска.

Близость земства къ народу и образованіе 
сельскихъ попечительствъ служитъ обезпеченіемъ 
тому, что пищевая помощь достигнетъ народа и 
будетъ оказана дѣйствительно нуждающимся.

Пожертвованія просятъ адресовать: Симбирскъ, 
община сестеръ Краснаго Креста, исполнительной 
комиссіи мѣстнаго управленія, или казначею мѣ
стнаго управленія А. А. Сачкову.

Предсѣдатель исполнительной комиссіи, почет
ный членъ мѣстнаго управленія, докторъ И. Благо 
видовъ; члены: директоръ училищъ И. Илиерскій, 
Симбирскій уѣздный предводитель дворянства М. 
Зимнинскій, Симбирскій городской голова М. Вол
ковъ, предсѣдатель Симбирской уѣздной управы А. 
Афтиісъееъ, змскій врачъ Симбирскаго уѣзда II. 
Петровъ.
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ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
Православнаго духовенства въ составѣ Государ

ственной Думы II человѣкъ:
Епископы—Евлогій и Платонъ.
Протоіерей Ф. И. Владимірскій (Нижегородск. 

губерніи).
Священники: А. Г. Гриневичъ (ІІодольск. г.), 

М. II. Гашкевичъ (Могилѳвск. губ.), А. В. Архи
повъ (Оренбургск. губ.), Д. Герштанскій ( Волыпск. 
губ)., И. Ф. Дрбогловъ (Волынской губ.).

Протоіерей Н. В. ІІирскій (Полтавской губ).
Священники: Г. С. Петровъ (ІІотсрб.), К. А. 

Колокольниковъ (Пермской губ.).

Общее пѣніе исключаетъ ли необходимость пѣнія кли
роснаго и хорового? По этому вопросу II. К. ва страницахъ 
„Извѣстій по Харьковской епархіи" (нрилож. къ эк. „Вѣра и 
Разумъ", см. № 19, 1906 г. — „Письма о церковномъ пѣніи11) 
высказываетъ весьма разумную мысль. Онъ примѣняетъ къ 
области религіозной жизни извѣстный психо-физіологическій 
законъ Фехнера-Вебера *),  по которому однородное напряже
ніе утомляетъ душу, и она слабѣе и слабѣе реагируетъ на 
новыя впечатлѣнія. Такимъ образомъ исключительное и сплош
ное чтеніе или пѣніе за богослуженіемъ скоро утомляло бы 
душу. Необходима смѣна впечатлѣній. До сихъ поръ у насъ 
въ церкви чередовалось чтеніе съ пѣніемъ клира или хора. 
Народъ не принималъ активнаго участія въ богослуженіи и, 
оказываясь только слушателемъ, нерѣдко скучалъ. Введеніе 
общаго пѣнія преслѣдуетъ цѣль поддержать и возстановить 
вниманіе молящихся и сдѣлать ихъ душу доступною для но
выхъ воздѣйствій на нее. Цѣль дѣйствительно, какъ показы
ваютъ наблюденія, достигается, но было бы ошибкою на ос
нованіи успѣха общаго пѣнія настаивать на его исключитель
номъ значеніи въ богослуженіи и требовать отмѣны пѣнія 
клира и хора, чтобы весь пѣсненный матеріалъ службы 
предоставить въ распоряженіе народа Могучее одушевляющее 
средство превратилось бы отъ частаго употребленія въ меха
ническое дѣло и утратило бы свою силу. Послушайте, какъ 

*) Ощущеніе растетъ какъ логарифмъ вызывающаго его 
впечатлѣнія, т. е. если впечатлѣніе возрастаетъ въ прогрес
сіи 1, 10, 100 и т. д,, го ощущеніе будетъ росги въ прогрес
сіи 1, 2, 3 и т. д.
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вяло, деревянно поются хоралы въ лютеранскихъ церквахъ, 
гдѣ общее пѣніе составляетъ обязанность молящихся. Но, 
какъ не подивиться, скажемъ отъ себя, мудрости церковной 
старины, которая задолго до указаннаго закопа, непосред
ственнымъ чувствомъ познала истину и сумѣла воплотить ее 
въ тѣхъ богослужебныхъ порядкахъ, при которыхъ за служ
бою церковною выступали и чтецы, п пѣвцы, и псалты (по 
современному—солисты), и народъ, и такъ разнообразились 
священнодѣйствія іерархіи!

(Новгор. Епарх. Вѣд.).
— Дѣятельность приходскихъ совѣтовъ. Однимъ изъ благо

чинническихъ округовъ Новгородской епархіи слѣдующимъ 
образомъ была опредѣлена дѣятельность приходскихъ совѣ
товъ: а) такъ какъ главнѣйшая цѣль открытія совѣтовъ есть 
единеніе пастыря съ пасомыми па почвѣ ученія святой на
шей Прав Церкви и такъ какъ единеніе можетъ быть до
стигнуто только довѣрчивымъ, теплымъ, отеческимъ отноше
ніемъ пастыря къ пасомымъ, а равно открытымъ, всесторон
нимъ. совмѣстнымъ обсужденіемъ всего того, что волнуетъ 
пастыря и его духовыхъ дѣтей, то признана необходимость 
обсужденія въ приходскихъ совѣтахъ всѣхъ религіозно-нрав
ственныхъ вопросовъ и событій, вызываемыхъ приходскою 
жизнію; б) передача въ вѣдѣніе приходскихъ совѣтовъ при
ходскихъ библіотекъ, находящихся въ вѣдѣніи приходскихъ 
попечительегвъ, со включеніемъ въ составъ этихъ библіотекъ 
всѣхъ книгъ церковныхъ библіотекъ; в) наблюденіе за библіоте
ками и читальнями другихъ вѣдомствъ, въ особенности въ 
религіозномъ направленіи ихъ; г) организація публичныхъ 
чтеній въ приходѣ какъ религіозно-нравственныхъ, такъ и 
другого, напр., сельско-хозяйственнаго содержанія; д) устрой
ство завѣдыванія и наблюденія въ приходѣ, е) образованіе 
при церквахъ особаго благотворительнаго капитала и завѣдыва
ніе имъ, ж) ходатайство предъ правительственными и судеб
ными властями о лицахъ, понесшихъ незаслуженную кару и 
невинно осужденныхъ, 3) участіе въ управленіи церковнымъ 
имуществомъ, і) право ходатайствовать предъ вѣдомствами, 
въ вѣдѣніи которыхъ будутъ находиться низшія школы, о ре
лигіозномъ воспитаніи и обученіи дѣтей, и) заботы по обез
печенію принтовъ и ихъ сиротъ, к) избраніе кандидатовъ на 
освободившуюся вакансію священно-церковно-служительскихъ 
должностей при своемъ приходскомъ храмѣ и др.

(Нов. Еп. Віьд.).
— О прекращеніи изданія „Вѣстника Таврическаго Земства". 

Въ виду того, что министры внутреннихъ дѣлъ и финансовъ 
согласились съ заключеніемъ губернскаго по земскимъ и го
родскимъ дѣламъ присутствія объ исключеніи изъ смѣты сум
мы, назначенной на изданіе „Вѣстника Таврическаго Зем-
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сгва“,---газета эта съ 1 марта сего 1907 года перестанетъ 
выходить. Платнымъ подписчикамъ будетъ возвращена соотвѣт
ственная часть подписной платы.

(В. 'Г. 3. № 7).О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
Необходимое разъясненіе.

Въ объявленіи о подпискѣ на журналъ „РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ", между прочими приложеніями значится: 7 КНИГЪ 
VI- XII извѣстнаго „Русскаго Златоуста", архіепископа Иннокен
тія Херсонскаго его ученые труды и одинъ сборникъ его про
повѣдей.

Изъ получаемыхъ нами запросовъ видно, что многіе непра
вильно поняли наше объявленіе: цифры VI—XII не обозначаютъ, 
что будутъ даны сочиненія Арх. Иннокентія Херсонскаго, начи
ная съ 6 й книги. Цифры эти показываютъ только, что въ чи
слѣ 12 ежемѣсячныхъ приложеній, начиная съ 6-й (іюль
ской) книги будетъ дано 7 КНИГЪ большого Формата пол
наго собранія Сочиненій Архіепископа И н н о к е н т і я.
Подробное иллюстрированное объявленіе высылается безплатно. 

СПБ. Редакція журнала «РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ", Стремянная, 
12, собств. д.

И здат е л ь—Таври ч еская 
Духовная Консисторія. Реданторы А. Высотскій.

М. Шведовъ.
I 
I

Дозволено цензурою. Симферополь. 1 Марта 1907 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Иазаревскій.

Печатано въ Таврической Губернской Типографіи.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Гос у д а р ь И и и ѳ р а т о р ъ, согласно съ 
заключеніемъ Комитета о службѣ чиноігь граждан
скаго вѣдомства и о наградахъ, по представленію 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, Всеми- 
л о с т и в ѣ й ін о соизволилъ на награжденіе, къ 6 
числу декабря минувшаго года, старосты Возне
сенской церкви г. Севастополя, 2 гильдіи купца 
Алексѣя Рязанова, за заслуги по духовному вѣ
домству, званіемъ пот мственнаго почетнаго гражда
нина.

I іЬІСОЧ АЙШ ЕЕ С0И8ВОЛЕИІЕ.
Г о с у д а р ь И м ѳ р а т о р ъ въ 12 день янва

ря сего года В ы с о ч а й ііі о соизволилъ на при
нятіе Троицкой церковью селаІІетро Павловки, Бер
дянскаго уѣзда, двухъ участковъ усадебной зем
ли съ постройками, мѣрою 1 дес. 176 квадр. саж. 
или сколько въ натурѣ окажется, состоящихъ въ 
названномъ селѣ и отводимыхъ сельскимъ обще
ствомъ для помѣщеній притча.

Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя 
Преосвященнаго Алексія, Епископа Таврическаіо и Симфе- 

ропольснаго.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и- 

ч е с т в а, Святѣйшій Правительствующій Синодъ
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слушали: представленіе Вашего Преосвящен
ства, отъ 30 декабря 1907 года за № 9451, объ
открытіи штата причта при церкви городской 
больницы города Севастополя. 11 р и к а з а л и: 
Согласно ходатайству Вашего Преосвященства, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: при церкви го
родской больницы города Севастополя открыть 
штатъ причта въ составѣ священника и псалом
щика съ тѣмъ, чтобы содержаніе причта относи
лось исключительнд на изысканныя мѣстныя 
средства. О чемъ увѣдомить Ваше Преосвящен
ство указомъ, а въ Хозяйственное Управленіе пе
редать выписку изъ сего опредѣленія. Января 31 
дня 1907 года. № 1251.

Объ открытіи штата причта при церкви го
родской больницы г. Севастополя.

Распоряженія епархіальнаго начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Рукоположенъ во с в я щ о и и и к а діаконъ Сим
феропольской ІІотро Павловской церкви Петръ на дол
жность запаснаго священника Симферопольскаго округа.

Рукоположенъ во іеромонаха іеродіаконъ 
Корсунскаго Богородичнаго монастыря Николай—къ Благовѣ
щенской церкви Симферопольскаго подворья Косьмо-Даміановска- 
го женскаго монастыря.

II о р е м ѣ щ е и ы:
Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 13 

февраля за № 1323, псаломщикъ Покровской церкви села По
кровки, Бердянскаго уѣзда, Молотій Неклѣевичъ - къ Софіевской 
церкви села Мордвиновки, Бердянскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 15 
февраля за № 1373, іеродіаконъ Бахчисарайскаго Успенскаго 
скита Іоаннъ—въ Корсунскій монастырь.
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Той-же резолюціей іеродіаконы Корсунскаго монастыря: Ди
митрій и Трифонъ—въ Бахчисарайскій Успенскій скитъ.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 16 
февраля за А» 1405, состоящій на псаломщической вакансіи при 
Николаевской церкви села Нижнихъ Сѣрогозъ, Мелитопольскаго 
уѣзда, діаконъ Григорій Барановскій- на штатное діаконское 
мѣсто къ Николаевской церкви села Верхняго- Рогачика, того же 
уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 16 
февраля за № 1417, священникъ Рождество-Богородичной церкви 
села Пѳрво-Кочстантиновки, Днѣпровскаго уѣзда, Даміанъ Михо— 
на таковое же мѣсто къ церкви села Воскресенки, того же уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 20 
февраля за № 1514, состоящій па діаконской вакансіи при Нико
лаевской церкви г. Карасубазара, священникъ Іоаннъ Корниль
евъ—на священническое мѣсто къ Рождество-Богородичной цер
кви села Перво-Константиновки, Днѣпровскаго уѣзда.

Согласію прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 20 
февраля за № 1526, псаломщикъ Арханіело-Михайловской церкви 
села Дунаевкн, Бердянскаго уѣзда, Филиппъ Гусаковъ— ня тако
вое же мѣсто къ Троицкой церкви села Николаевки, того же 
уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 20 февраля за Л*  1527, 
священникъ Николаевской церкви села Даниловки, Мелитополь
скаго уѣзда, Константинъ Бутовскій—на таковое же мѣсто къ 
Казанско-Богородичной церкви села Пижніе-Торгаи, того же 
уѣзда.

Н а з н а ч о н ы:
Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 7 

февраля за .Аі 1117, заштатный священникъ Николай Звлвнке- 
вичъ па священническую вакансію къ Николаевской церкви села 
Пово-Алексаидропки, Днѣпровскаго уѣзда, па мѣсто священника 
Владиміра Иваницкаго, оставленнаго на прежнемъ мѣстѣ въ селѣ 
Ипэовкѣ.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 19 
февраля за Л 1496, сынъ священника Сергѣй Дементьевъ— 
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и. д. псаломщика къ Николаевской церкви села Ппжнихъ-Сѣро- 
гозъ, Мелитопольскаго уѣзда.

У т в ѳ р ж д е н ы:
Резолюціей Его Преосвященства, отъ 13 февраля за № 1321, 

священникъ села Степановки, Бердянскаго уѣзда, Николай Зо 
ринъ—предсѣдателемъ строительнаго комитета по постройкѣ по
вой церкви.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 12 февраля за № 1302, 
вдова протоіерея Анна Л?о//новд—опекуншей и попечительницей 
надъ дѣтьми умершаго мужа ея, протоіерея Александра Воинова.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 февраля за № 1386, 
и. д. псаломщика, Воскресенской имѣнія „Форосъ“ церкви, Ялтин
скаго уѣзда, Ѳеофанъ ТУ'л«н«ов8 — въ означенной должности.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 16 февраля за .V 1424. 
благочинный Алешковокаго округа, священники Димитрій Смир
новъ -настоятелемъ Алешковокаго Введенскаго собора.

Резолюціями Его Преосвященства, отъ 17 февраля за №№ 
1475 и 1476 членами < таро-Крымскаго церковно-приходскаго 
попечительства поселяне: Григорій Ивановъ, Михаилъ Татари
новъ, Афанасій Шелепа, Николай Чавдаровъ, Георгій Славовъ, 
Даніилъ Пучковъ, Ѳеодоръ Калининъ и Алексѣй Пучковъ.

Утверждены церковными старостами:
Резолюціей Его Преосвященства отъ 10 февраля за. № 1245, 

крестьянинъ Григорій Куцыня—къ Архангело-Михайловской цер
кви села Ушкалки, на третье трехлѣтіе.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 10 февраля за Л'» 1246, 
крестьянинъ Іоаннъ Гречихинъ—къ Архангело-Михайловской 
церкви села Малой-Лешітихн, на первое трехлѣтіе.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 14 февраля за № 1347, 
крестьянинъ Михаилъ Задоенко— къ Покровской церкви села 
Елисаветовки, Бердянскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 14 февраля за № 1348, 
камергеръ Двора Его В ел и ч е с т ва Михаилъ Иваненко- 
къ Благовѣщенской церкви села Благовѣщенки, Мелитопольска
го уѣзда, на второе трехлѣтіе.
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Резолюціей Его Преосвященства, отъ 14 февраля за Л? 1349, 
крестьянинъ Василій Стойковъ- къ Троицкой церкви села Дѣв- 
пинскаго. Мелитопольскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 14 февраля за №1361, 
мѣщанинъ Георгій Лрабаджи—къ Николаевскому собору г. 
Бахчисарая.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 17 февраля за № 1472, 
крестьянинъ Тихонъ (’обісо—къ Николаевской церкви села Цари
цына Кута, Мелитопольскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 20 февраля за № 1525, 
крестьянинъ Григорій Лнходіьдъ - къ Вознесенской церкви села 
Очеретоватаі'о.

У в о л е н ы:

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 
11 февраля за № 1259, староста Іоаппо Богословской церкви села 
Григорьевки, Мелитопольскаго уѣзда, Яковъ Иващенко—оп 
занимаемой должности, по болѣзни.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 
13 февраля за Лі 1328, староста Казанско Богородичной церкви 
села Веселаго Фалалей Вѣтровъ — отъ занимаемой должности, по 
семейнымъ обстоятельствамъ.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 
13 февраля за 1327. духовникъ Большѳ-Токмакскаго благо
чинническаго округа, священникъ Григорій Лебедевъ— отъ зани
маемой должности, по болѣзни.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 14 
февраля за N8 1337, поселянинъ Петръ Черноусъ— отъ обязан
ностей старосты Покровской церкви села Елпсаветовки.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 20 
февраля за. № 1 7‘‘, оста. Николаевской церкви села Попов
ки, Бердянскаго ічіярха отъ занимаемой дол
жности. но болѣли..

Согласно прошенію, реъілюнь'й Его Преосвященства отъ 20 
февраля за № 1529, староста. Ялтинскаго Александро-Невскаго 



- 202 —

собора Д. Коваленко- отъ занимаемой должности, по разстроен
ному здоровью.

Постриже н л. в ъ м о и а пі ѳ с т в о послушникъ Кре
стовой церкви Георгій Орликъ-Бѣлоусъ, съ нареченіемъ имени 
„Георгій".

Г а з р ѣ ш е и о в ы д о т ь и з ъ к а с с ы О б іц е с т в а 
в з а и м пой по м о іц и единовременное пособіе 
вдовѣ діакона Екатеринѣ Успенской въ размѣрѣ 250 рублеіі.

Волею Божіею скончались:
Псаломщикъ Троицкой церкви села Николаевки Анатоліи 

Гусаковъ.
Іеромонахъ Кизильташской киновіи Еразмъ и послушникъ 

оной киновіи Александръ Госіпищсвъ.

Состоя т ъ в а к а н т н ы м и м ѣ с т а:
Священническое-.

При Николаевской церкви села Даниловки, Мелитопольскаго 
уѣзда.

Діаконское:

При Николаевской церкви г. Карасубозара.
При соборѣ г. Алешекъ.

Псаломщическія-.

При Покровской церкви села Покровки.
При Архангело-Михайловской церкви села Дунаевки.
При Ѳеодосійской церкви г. Севастополя.

Архипастырская резолюція.
На рапортѣ одного изъ священнослужителей 

Таврической епархіи, коимъ было донесено о томъ, 
что во время Богослуженія, по нечаянности, онъ 
обмакнулъ антиминсъ въ Св. Кровь, послѣдовала 
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Архипастырская резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Алексія, Епископа Тавриче
скаго и Симферопольскаго, отъ 10 февраля с. г. 
за № 1234, слѣдующаго содержанія:

„Вотъ па этой то почвѣ чисто домашняго обра
щенія со святынею и создается наша несчастная 
привычка легко, безъ страха и благоговѣнія дер
жать себя около святаго престола. Эта печальная 
привычка отцовъ передается по наслѣдству и дѣ
тямъ. И что удивительнаго, если питомцы духов
ной школы чинятъ такое возмутительное кощун
ство, какое имѣло мѣсто въ декабрѣ прошлаго года 
въ нашей семинаріи. Умоляю свящѳнно-церковно- 
служителѳй ввѣренной мнѣ епархіи совершать свя
тыню въ страсѣ Божіемъ. Этотъ благоговѣйный 
страхъ Божій привьется и къ дѣтямъ, и они будутъ 
духовны и благоговѣйны. Напечатать въ епархі
альномъ органѣ къ свѣдѣнію духовенства".

СПИСОКЪ
членамъ кассы взаимной помощи, за которыми числится недо

имка членскихъ взносовъ на 1 января 1906 г.
(1Іродолженіе).

1-й Ногайскій округъ.
г. к.

Булатовъ Маврикій, протоіерей за 1876 г. — 10 —
Преображенскій Павелъ, священникъ за 1895 г. 6 25

эа 1897 г. — 12 50
Кудрявцевъ Исидоръ, священникъ за 1896 г. — 12 50
Сѣкиринскій Николай, священникъ за 1885 г.— 6 25

за 1890 г. недоплочено — 6 25
Иваницкій Владиміръ, священникъ за 1885 г.— 6 25

за 1903 г. недоплочено — 6 25
за 1904 г. иедонлочено — 6 25

Клименко Меѳодій, священникъ за 1897 г. недопл. 6 25
за 1900 г. — 12 50

Степановъ Николай, священникъ за 1882 г. — 12 50
Панкѣовъ Симеонъ, священникъ за 1886 г. — 6 25

«а 1887 г. — б 25
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р. к.
за 1889 г. недоплочено — 6 25
за 1893 г. недоплочено — 2 50

за 1894 и 1898 г. — 27 50
за 1896 г недоплочено — 2 50

за 1900 г. — 12 50
Квитпицкій Амвросій, священникъ за 1898 г.— 12 50
Кирановъ Михаилъ, священникъ за 1876 г. — 10 —
Шаркойъ Василій, священникъ за 1875 г — 5 —
Поповичъ Пантелеймонъ, священникъ за 1876 г. 10 —
Соломонов!. Кириллъ, священ и и къ за 1885 г. — 6 25

за 1889 г. недоплочено — 6 25
Визирскій Іоаннъ, священникъ за 1895 г. — 6 25

за 1898 г. — 6 25
Синицкій Михаилъ Михайл., свящ. за 1887 г.-- 12 50

за 1893 и 1897 г. — 27 50
Добревь Стефанъ. священникъ за 1895 г. — 6 25

за 1898 г. — 12 50
Завадовскій Михаилъ, священникъ за 1901 г.— 12 50
Филипповъ Симеонъ, діаконъ за 1876 г. — 5
Бѣлоусовъ Георгій, діаконъ за 1895 г. — 6 25

за 1896 г. — б 25
за 1897 г. — 6 25

Новаковъ Макарій, псаломщикъ за 1891 и 1895 г. 13 75
за 1892 и 1896 г. — 13 75
за 1893 и 1897 г. - 13 75
за 1894 и 1898 г. — 13 75

Соломоновъ Іоаннъ, псаломщикъ за 1876 г. — 5 —
Туркуловъ Мапуилъ, діаконъ за 1894 г. — 7 50

за 1903 г — 6 25
за 1904 г. — 6 25

Филипповъ Василій, псаломщикъ за 1876 г. — 5 —
за 1880 г. — 5 —
за 1884 г. — 6 25

Синицынъ Андрей, пс;і і ■ ■ 1802 г. — 7 50
; г. — 7 50

Синицынъ Самуилъ, пса щшс .... г. — 6 25
за 1902 г. — 6 25

Тодорцевъ Петръ псаломщикъ за 1875 г — 5 —
за 1876 г. — 5 —

Завадовскій Іоаннъ Илларіон.', за 1886 г. — 6 25
Геница Іоаннъ, псаломщикъ за 1882 г. — б 25

за 1884 г. — б 25
Албулъ Гавріилъ, псаломщикъ за 1880 г. — 5 —

за 1891 и 1895 г. — 13 75
за 1892 и 1896 г. — 13 75
за 1893 и 1897 г. - 13 75
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р. к. 
за 1894 и 1808 г. — 13 75

Синицкій Павелъ, псаломщикъ за 1889 г. — б 25
Визирскій Никита, псаломщикъ за 1889 г. — 6 25
Долгополовъ Авксентій, псаломщикъ за 1891 г. 4 43
Гапуличъ Захарія, псаломщикъ за '886 г. — 6 25
Бѣлинскій Евгеній, священникъ за 1899 г. — 12 50

за 1905 г. — 12 50
Сотннченко Іовъ, псаломщикъ за 1900 г. — 6 25

за 1902 г. — б 25
за 1903 г. — 6 25

Бодинъ Антоній, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25

2-й Ногайскій округъ.
р. к. 

Смѣлковскій Александръ, священникъ за 1896 г. 12 50
Куновъ Іосифъ, псаломщикъ за 1900 г. — 6 25

за 1901 г. — 6 25
Бычковскій Константинъ, свящ. за 1892 и 1896 г. 27 50

за 1899 г — 12 50
Бойковъ Ѳеодоръ, свящ за 1893 г. недоплочепо 2 50

за 1896 г. недоплочено — 2 50
Анфиловъ Ѳеодоръ, священникъ за 1893 г. — 7 50

за 1894 г. — 7 50
за 1902 г. — 12 50

Лобачевскій Михаилъ, священникъ за 1899 г,— 12 50
за 1900 г. — 12 50

Стойчевъ Владиміръ, священникъ за 1879 г. — 10 —
Юховъ Василій, священникъ за 1884 г. — 6 25

за 1885 г. недоплочено — 6 25
Анфиловъ Михаилъ, священникъ за 1895 г. — 12 50

за 1896 г. — 12 50
Беневоленскій Аркадій, священникъ за 1890 г. 12 50
Петровскій Іоасафъ, священникъ за 1889 г. -- 6 25

за 1890 г. - 6 25
за 1891 и 1895 г. — 20 —

Новицкій Тихонъ, священникъ за 1883 г. -- 12 50
за 1887 г. — 12 50

Срѳдинскій Антоній, священникъ за 1876 г. — 10 —
за 1896 г недоплочено — 6 25

Танашѳвичъ Іосифъ, священникъ за 1878 г. — 5 —
за 1882 г. недоплочено — 6 25

Комаровскій Викторъ, священникъ за 1889 г. — 12 50
за 1890 г, — 12 50

Стояновъ Іоаннъ, священникъ за 1884 г. — 6 25
за 1885 г. недоплочено — 6 25
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за 1886 г. —
р.
12

К.
50

Максоровъ Симеонъ, священникъ за 1875 г. — 5 —
за 1876 г' — •> 5 —
за 1878 г. — 5 —

за 1887 г. иедонлочено — 6 25
Ѳедоровъ Петръ, священникъ за 1880 г. — 3 68

за 1881 г. недоплочено — 6 25
Зіоровъ Захарія, священникъ за 1899 г. — 6 25

за 1900 г. -- 6 25
за 1901 г. — 6 25

за 1902 г. недоплочено — 6 25
Ильчѳвичъ Кириллъ, діаконъ за 1877 г. — 5 —

за 1887 г. — 6 25
за 1892 г. недоплочено — 1 25
за 1893 г. недоплочено — 1 25

за 1905 г. — 6 25
Семеновъ Антоній, діаконъ за 1894 г. 7 50
Сукованченко Михаилъ діаконъ за 1876 г. — 5 —
Добружскій Димитрій, псаломщ. за 1892 недонл. 1 25

за 1893 г. иедонлочено — 1 25
■Лысенко Василій, псаломщикъ за 1879 г. — 5 —

за 1880 г. — 5 —
Тиморевскій Константинъ, и. д. псал. за 1903 г. 6 25
Малаковъ Стефанъ, псаломщикъ за 1877 г. — 5 —

за 1892 и 1896 г. — 13 75
Неклѣевичъ Мелетій, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25
Вольвачъ Іоаннъ, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25
Ткаченко Іоаннъ Петровъ, псаломщикъ за 1877 г. 5 —
Смоковскій Константинъ, псаломщикъ за 1900 г. 6 25
Дмитренко Андрей, псаломщикъ за 1886 г. — 6 25
Дѣдовичъ Николай, священникъ за 1904 г., — 12 50
Донцовъ Александръ, псаломщикъ за 1904 г. — 6 25
Плотницкій Евгеній Иикол., псал. за 1904 г. — 6 25
Шапошниковъ Іоаннъ, псаломщикъ за 1905 г.— 6 25
Павловскій Іоаннъ Іоанновъ, свяіц. за 1897 г. нед. 6 25
Корепановт> Іеремія, священникъ за 1903 г 12 50
Гусаковъ Филиппъ, и. д. псаломщика за 1902 г. 6 25

за 1903 г. 6 25
Спиридоновъ Елеазаръ, священникъ за 1899 г. 6 25

за 1904 г. недоплочено — 6 25

Орѣховскій округъ.
Р. К.

Губенко Филиппъ, священникъ за 1878 г. — 5
за 1879 г. — 5
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за 1881 недоплочено —
р.
6

«.
25

Лохвицкій Іоаннъ, священникъ за 1894 г. — 7 50
за 1895 г. нодоплочено — 6 25

Ввѣренъ Павелъ, псаломщикъ за 1900 г. — 6 25
Синицкій Григорій Даміан., псал. за 1892 и 1896 г. 13 75
Коломійченко Георгій, псаломщикъ за 1899 і — 6 25
Марсовъ Валентинъ, псаломщикъ за 1903 г. — 16 25
Забоевъ Павелъ, священникъ за 1885 г. — б 25
Четыркинъ Іоаннъ, священникъ за 1898 г. — 12 50
Волошковичъ Михаилъ, священникъ за 1885 г. 12 50

за 1903 г. — 12 50
Одинцовъ Владиміръ, священникъ за 1892 г. — 15 —
І’ребениковъ Михаилъ, священникъ за 1882 г. — 12 50

за 1884 г. — 12 50
Саковичъ Евгеній, священникъ за 1898 г. — 12 50
Кошарновскій Владиміръ, священникъ за І895• г. 6 25

за 19 '0 г. — б 25
за 1901 г. нодоплочено — 6 25

Синицкій Іоаннъ Ласил.,свящ за 1891 и 1895 г. 13 75
за 1893 и 1897 г. — 13 75

за 1898 г. нодоплочено — 6 25
за 1899 г. недоплочено — 6 25

ІІавловекій Анатолій, священникъ за 1902 г. — 6 25
за 1903 г нодоплочено — б 25

Михайловскій Андрей, священникъ за 1899 г. — 12 50
Балабанонко Лавръ, священникъ за 1877 г. — 10 —
Писаренко Павелъ, священникъ за 1896 г. — 6 25

за 1899 г. недоплочено — 6 25
Поповъ Стефанъ, священникъ за 1885 г. — 12 50

за 1886 г. — 12 50
за 1887 г. 12 50
за 1888 г. — 12 50
за 1889 г. — 12 50

Думскій Іоаннъ, священникъ за 1896 г. — 12 50
за 1897 г. 12 50
за 1898 г. — 12 50

Титовъ Александръ, священникъ за 1895 г. — 12 50
за 1900 г. 12 50
за 1901 г. 12 50
за 1903 г. — 12 50

Поповъ Евгеній, священникъ за 1885 г. —- 6 25
за 1890 г. — 6 25

Новицкій Ѳеофанъ, священникъ за 1901 г. — 6 25
за 1903 г. нодоплочено — 6 25

Блошѳнко Косма, священникъ за 1884 г. — 6 25
за 1894 и 1898 г. — 20 —
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за 1899 г. —
р.
12

К.
50

Розовъ Михаилъ, священникъ за 1891 г. 7 50
Синицкій Оеодоръ Васильевъ, свящ. ва. 1876 г 10

за 1893 г. недоплочено — 2 50
за 1896 г недоплочено — 2 50

за 1903 г. 12 50
Скорняковъ Илія, священникъ за 1901 г. — 12 50

за 1903 г. — 12 50
Левитскій Михаилъ, священникъ за 1879 г. — 6 —

за 1902 г. недоплочено — 6 25
за 1903 г. — 12 50

Дементьевъ Василій, священникъ за 1898 г. — 12 50
Кашмонскій Михаилъ, діаконъ за 1898 г. 6 25
Юрченко Михаилъ, діакон'ь за 1886 г. — б 25

за 1899 г ■ - 6 25
за 1900 г. — 6 25
за 1901 г. — 6 25
за 1903 г. — 6 25

Ждаико Владиміръ, священникъ за 1893 г. — 7 50
за 1894 г. — 7 50

за 1905 г. недоплочено — 6 25
Серафимовъ Павелъ, псаломщикъ за 1881 г. — 6 25

за 1882 г. — 6 25
за 1883 г. — 6 25
за 1890 г. — б 25
за 1891 г. — 7 50
за 1896 г. — 6 25
за 1897 г. — 6 25
за 1898 г. -Г- 6 25
за 1899 г. — 6 25

Бензинъ Алексій, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25
за 1905 г. — 6 25

Шарковъ Іоаннъ, псаломщикъ за 1893 г. — 7 50
за 1894 г. — 7 50

Булгаковъ Георгій, псаломщика, за 1875 г. — 5 —
Чирво Алексій псаломщикъ за 1900 г — 6 25
Пивоваровъ Александръ Алек., псал., за 1901 Г. 6 25
Булашевъ Николай, псаломщикъ за 1900 г. — 6 25
Таранонскій Григорій Констапт., за 1902 г. — б 25
Балабапенво Петръ, псаломщикъ за 1903 I’. — 6 25
Тарановскій Евеимій, псаломщикъ за 1876 г. — 5 —

за 1890 г. — 6 25
Бодинъ Николай Ѳеодор., пса ломщика, за. 1876 г. 5 -
Путинскій Іоаннъ, псаломщикъ за 1898 г. — 6 25
Панкѣевъ Петръ Михайлов., свящ. за 1902 г. 6 25

за 1905 г. недоплочено — б 25
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Булашевъ Іаковъ, псаломщикъ за 1893 г. — 7 50
за 1903 г. — 6 25

Стратилатовъ Николай, псаломщикъ за 1901 г. 6 25
за 1904 г. - 6 25

Ильинъ Николай, и. д. псаломщика за 1905 г. 6 25
'Годорцевъ Андрей, священникъ за 1904 г. — 12 50
Котляревскій Ѳеодоръ псаломщикъ за 1904 г 6 25
Полянскій Сергій, псаломщикъ за 1905 г. — 6 25
Петровъ Сергій’, псаломщикъ за 1904 г. — б 25
Верба Владиміръ, и. д. псаломщика за 1905 г. 6 25
Ханоцкій Георгій, псаломщикъ за 1904 г. — 6 25
Ломакинъ Николай, псаломщикъ за 1905 г. — б 25
Шѳларь Петръ, псаломщикъ за 1901 г. — 6 25

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Таврическаго Отдѣла Императорскаго Православнаго 

Палестинскаго Общества.
Желая по возможности ознакомить все насе

леніе Таврической епархіи съ Палестиной и ея 
святынями, дорогими и близкими сердцу, всякаго 
вѣрующаго христіанина, Таврическій Отдѣлъ Им
ператорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства обращается къ мѣстному духовенству съ 
усердной просьбой: возобновить въ наступающій 
Великій постъ палестинскія чтенія тамъ, гдѣ онѣ 
узко практиковались, а также организовать чтенія 
въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ до настоящаго 
времени этихъ чтеній еще не было.

Необходимыя руководства для веденія пале
стинскихъ чтеній можно пріобрѣсти въ .канцеля
ріи Отдѣла, у епархіальнаго миссіонера, священ
ника о. Николая Бортовскаго (Цѣна за 3 вып 76 
коп. безъ пересылки).

О своемъ желаніи Отдѣлъ проситъ немедлен
но сообщить, какъ своему благочинному, такъ и 
непосредственно въ Отдѣлъ, который не замед
литъ, по полученіи заявленія объ открытіи чтеній, 
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выслать для безплатной раздачи народу палестин
скіе листки и виды Св. Земли.

Предсѣдатель Таврическаго Отдѣла, Алексій. 
Епископъ Таврическій и Симферопольскій.

Секретарь, свящ. Николай Норгновскііі.

Художественная мастерская церковныхъ и 
ювелирныхъ вещей открыта при магазинѣ 

церковной утвари

М. В. Фоломина.
Мастерская будетъ вырабатываті» изъ золота, 
серебра и мѣди вещи для церковнаго обихо

да, какъ то: 
престолы иконостасы, ризы на образа, хоругви, 

сосуды и др, предметы.
А также для юбиляровъ: образа, кресты, блюда, 

альбомы, группы и т. д.
Въ церковномъ отдѣлѣ мастерская будетъ стре
миться къ выполненію ДРЕВІТЕ-І’УССКАГО СТИ
ЛЯ ХѴ'І, XVII и XVIII вѣковъ, а также и НО

ВѢЙШИХЪ СТИЛЕи.

ГІрейс'ь куранты высылаются безплатно. 
Кіевъ, Подолъ, Александровская, 97. 50—19

Иконы ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ 

Ивана Ивановича ЗОТОВА 
вз юр. Черниговѣ.

Желающимъ пріобрѣсти иконы—‘точныя копіи мо
лящагося на камнѣ или въ ростъ въ мантіи—лреп. 
Серафима, св. Ѳеодосія и друг. святыхъ—предлагаю 
таковыя на .выгодныхъ условіяхъ, а дабы удосто-
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вѣрить заказчика въ изящности работы, иконы 
высылаю безъ задатка и наложеннаго платежа. 
Если икона не выполнена художественно, прини
маю на свой счетъ. Для перваго ознакомленія 
цѣны назначены самыя доступныя и для бѣдныхъ 
церквей. Иконы пишутся на настоящемъ Аѳон
скомъ кипарисѣ, съ чеканкою по червонному золо
ту, съ украшеніемъ разноцвѣтною эмальюг—въ 3 
арпі. 100 р., 2'/а арш. 85 р, 2*/<  аріи 75 р., 2 арш. 
65 р., І8/*  аріи. 55 р., І'/в арпг. 45 р., 1‘/4 арш. 
35 р., 1 арш. 30 р., 12 верпгк. 17 р., 10 воршк. 15 р. 
На простыхъ доскахъ, полотнѣ и цинкѣ безъ по
золоты на половину дешевле. Въ бронзовыхъ че
канныхъ массивныхъ ризахъ, золоченіяхъ чрезъ 
огонь, замѣняющихъ серебряныя ризы, съ укра
шеніемъ эмалевымъ вѣнцомъ—въ 2 арш. 125 руб;, 
18/< арш. 110 р., I1/# арш. 100 р., 1 '/*  арш., 85, р., 
1 арш. 65 р. За иконы въ 2 и 3 лика приплачи
ваютъ 'іі стоимости за каждый ликъ. Преи. Сера
фимъ въ ростъ, кругомъ 12 картинъ главнѣйшихъ 
событій изъ его жизни, цѣны по соглашенію. Упа
ковка за счетъ мастерской, пересылка за счетъ 
заказчика. Настоящія кіоты въ видѣ иконостаса, 
высылаю рисунки, имѣются багетовыя рамы. Иконы 
вновь для Иконостаса по особому соглашенію; 
высылаю пробную икону. ІІрейсъ-курантъ без
платно.
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