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I .

Архіерейскія служенія.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, 

пископомъ Полтавскимъ и Переяславскимъ, совершены слѣ- 
ующія Богослуженія:

I 23 марта, пятница, прочитана пассія въ Крестовой церкви 
Полтавскаго архіерейскаго дома.

24 марта, суббота, совершена Божественная литургія въ 
ой-же церкви; послѣ литургіи отслуженъ молебенъ съ ака

ѳистомъ Божіей Матери.
Того-же дня отслужено всенощное бдѣніе въ Полтавскомъ 

каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ.
25 марта, воскресенье, Благовѣщеніе Пресвятыя Богоро

дицы совершена Божественная литургія въ томъ-же соборѣ; 
послѣ литургіи отслужено молебствіе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ, 
Епископомъ Прилукскимъ, совершены въ Полтавскомъ Кре- 
стовоздвиженскомъ монастырѣ тѣже Богослуженія, кромѣ ли
тургіи 24 марта.
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II .
Распоряженія Епархіальнаго Начальства

Отъ лица Его Преосвященства Епископа Іоанна выража
ется благодарность съ преподаніемъ Божія благословенія: 14 
января прихожанамъ Михайловской церкви села Ерковецг, 
Переяславскаго уѣзда, казакамъ: Симеону Щекѣ и Ѳеодору 
Говорухѣ, за соорулсеніе въ приходскую церковь 2-хъ кіотощ 
въ 230 руб. съ иконами св. Макарія Переяславскаго Чудо
творца и св. Іоанна воина, св. муч. Харалампія и Власія;® 
дворянамъ: Владиславу и женѣ его Пелагеѣ Псарскимъ зі 
устройство на свои средства ограды вокругъ ІІокровско 
церкви, с. Новицкой Слободки, Роменскаго у., стоимости] 
1400 руб.—иконы скорбящей Божіей Матери въ кіотѣ цѣ 
ною 185 руб. и 3-хъ иконъ—Покрова Боллей Матери, св. 
Владиміра и св. муч. Пелагеи цѣною 41 руб. и деньгами 
300 руб. Захарію Бочарю—иконы Успенія Божіей Матери) 
въ кіотѣ въ 100 руб. и 50 руб. на ремонтъ церкви, каза
камъ: Тимоѳею Мартіану—иконы Козелыцанской Божіеіі 
Матери въ кіотѣ 150 руб. Іоанну, Ѳеодору и Игнатію Мар-і 
тіанамъ и церковному старостѣ той-же церкви с. Новицкой 
Слободки Константину Мартіану—на ремонтъ церкви І-мчі 
50 руб., 2-мъ 25 руб., 3-мъ 125 руб. и послѣдней 300 руб.;; 
прихожанамъ: Петро-ІІавловской церкви с. Мойсеевки, Пи-1 
рятинскаго у., лшвущимъ въ дер. Погребахъ, при дѣятель
номъ усердіи бывшаго церковнаго старосты Леонтія Прійма■ 
ка, Ивана Балагана и Романа Коршака за соорулсеніе вг 
приходскую церковь иконъ св. Евангелиста Іоанна Богосло
ва, Николая Чудотворца и Георгія Побѣдоносца въ 70 руб.] 
жителямъ деревни Степановки ири руководственномъ участія 
крест. Косьмы Жадана—иконы св Николая Чудотворца вт 
35 руб.; 21 января прихожанамъ Варваринской церкви с. 
Матяшевки, Лубенскаго у., крестьянкѣ Татьянѣ Хрулевой за 
пожертвованіе священническаго облаченія въ 90 руб., козачкѣ 
Параскевѣ Перваковой—покрывала на престолъ въ 10 руб. 
женѣ священника Ксеніи Отасевской—2-хъ покрывалъ на
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аналогіи— 10 руб., козаку Адріану М атяту— покрывала на 
престолъ въ 10 руб., женѣ тайнаго совѣтника Александрѣ 
Александровнѣ Милорадовичъ за пожертвованіе въ Троицкую 
церковь с. Ивановки, Хорольскаго у ., полныхъ цѣнныхъ 
облаченій на св. престолъ и жертвенникъ; прихожанамъ 
Спасо-Преображенской церкви гор. Кременчуга Евгеніи Трв- 
филъевой, Маріи Таранъ и Софіи Вязмипіиновой за сооруже
ніе въ приходскую церковь гробницы для храненія плаща
ницы въ 250 руб.; прихожанину Р.-Богородичной церкви с. 
Погребовъ, Прилукскаго у., Стефану Кравчуку за сооруже
ніе въ приходскую церковь 2-хъ кіотовъ на иконы св. Ѳео
досія Углицкаго и св. Серафима Саровскаго Чудотворца въ 
200 руб.; 5 февраля прихожанамъ Петро-Павловской церкви 
м. Омельники, Кременчугскаго у ., козакамъ: Іоанну и Фи
липпу Гаражамъ за сооруженіе въ приходскую церковь ико
ны св. Николая въ 200 руб., прихожанамъ Николаевской 
церкви м. Комышны, Миргородскаго у ., вдовѣ дворянина 
Іустинѣ Супруненко и церковному старостѣ Ѳеодору Литви
ну  за сооруженіе кіота въ 180 руб., изъ коихъ первая по
жертвовала 130 руб. и 2-й 50 руб. и послѣднимъ еще пріо
брѣтена икона Божіей Матеря въ 35 руб.; козаку Михаилу 
Романенко, крестьянкѣ Татьянѣ Костенко и церковному ста
ростѣ Ѳеодору Литвину — гробницы въ 150 руб., на что по
слѣдній пожертвовалъ 50 руб.; нѣкоторымъ прихожанамъ 
той-же церкви м. Комышны за покупку 2-хъ металлическихъ 
хоругвій въ 85 руб., крестьянину Карпу Ищенко— 25 руб. 
на тотъ-зке предметъ, мѣщанину Григорію Потало за обно
вленіе паникадила, 2-хъ подсвѣчниковъ, 15 лампадъ и 7-ми 
свѣчника на сумму 100 руб.; козакамъ: Василію и Петру 
Луценкамъ, Григорію Данченко, Алексѣю Зужевскому, Іоанну 
Непокупному, вдовѣ дворянина Іустиніи Супруненко, дворя
нину Ѳеодору Супруненко, крестьянину Михаилу Ищенко за 
обновленіе 4-хъ подсвѣчниковъ и кадила на сумму 751 руб.., 
прихожанину Михайловской церкви с. Свиридовки, Лохвиц
каго у ., коллежскому ассесору Іосифу Петрову Волошину за 
пожертвованіе въ приходскую церковь разными предметами 
утвари на 250 руб., молодымъ людямъ изъ прихоясанъ Андре
евской церкви с. Калайдинецъ, Дубенскаго у ., за пріобрѣ-
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теиіс ими въ свою приходскую церковь 2-хъ металлическихъ 
хоругвій въ 63 руб. и 2-хъ кадильницъ въ 12 руб. на сум
му 75 руб.; церковному старостѣ Николаевской церкви с. 
Рудяково, Переяславскаго у., крестьянину Василію Ѳеодоро
ву Зарядѣ и уполномоченнымъ отъ прихожанъ, крестьянамъ, 
Антонію Нестеренко и Іоанну Скороходу за ихъ усердіе и 
труды понесенные при ремонтировкѣ приходской церкви; 22 
февраля прихожанамъ Р.-Богородичной церкви с, Фощовки, 
Хорольскаго у., за ассигнованіе ими 500 руб. деньгами на 
устройство дома для квартиры приходского священника стои
мостію около 1500 руб. и личнымъ трудомъ но доставкѣ ма
теріала (на 200 руб.), уполномоченнымъ отъ прихожанъ по 
веденію сего-же дѣла мѣщанину Николаю Вечеркѣ, крестья
намъ: Гавріилу Гриненко, Порфирію ТІикало, Адріану Нали- 
вайко, Евстафію Москаленко, козаку Іоакиму Гавриленко, 
священнику Николаю Яновскому и церковному старостѣ кре
стьянину Вонифатію Іаковлеву Онищенко; 24 прихожанамъ 
Іоапно-Продтечипской церкви с. Хелепцовъ, Лубенскаго у., 
за пріобрѣтеніе въ приходскую церковь: паникадила, 7-ми 
свѣчника и 2-хъ лампадъ, предъ Спасителемъ и Богоматерью 
на сумму 170 руб.; молодымъ людямъ прихода за сооруженіе 
креста въ 50 руб., козаку Симеону Галушкѣ—покрывала на 
престолъ въ 20 руб.; 25 февраля молодымъ парнямъ и дѣви
цамъ прихода Успенской церкви села Песокъ, того-же у., за 
сооруженіе ими въ приходскую церковь подсвѣчника-ставни
ка и занавѣсы на икону Божіей Матери въ 40 руб.; 5 марта 
козакамъ: Митрофану Вуколову Криворучко за сооруженіе въ 
Успенскую церковь с. Довгалевки, Миргородскаго у., запре
стольнаго креста и вызолоченной металлической лампады въ 
77 руб., Павлу Максимову Вахмату—металлической вызо
лоченной кадильницы и 2-хъ металлическихъ фонарей на 
сумму 27 руб., прихожанамъ Іоанно-Богословской церкви с. 
Михайловки, Коистантиноградскаго у., Артемію и Іоанну 
Олешкамъ, Макарію и Иродіону Ермолежамъ, Мину и Дими
трію Радзиваламъ, Симсону Игнатьеву, Иліи Олешко и Кар
пу Максименко за пожертвованіе въ приходскую церковь 
напрестольнаго евангелія въ 50 руб., храмовой иконы св. 

л ш д т д ^ ^ іщ т л щ е т а  Іоанна Богослова въ 40 руб., 4-хт



иконъ евангелистовъ— 60 руб., всего на 150 руб.; прихоо/са- 
намъ Екатерининской церкви с. Екатериновки, того-же у., 
на нужды церкви наличными деньгами 150 руб., разной 
утвари, вина, ладана, деревяннаго масла и облаченій на 200 
руб.; прихожанамъ Николаевской церкви с. Даръ-Надежды, 
того-же у .,— 3-хъ напрестольныхъ покрывалъ въ 90 руб., 
прихожанину Успенской церкви с. Мажарки, того-же у., 
крестьянину Захарію Шумейко -  2-хъ металлическихъ хо- 
ругвій въ 140 руб., прихожанамъ Троицкой церкви с. Бога
той Чернетчины, того-же у., крестьянину Даніилу Прокудѣ — 
2-хъ металлическихъ хоругвій въ 125 руб., Саввѣ Антонцу 
—позолоченной серебряной доски на евангеліе и чаши съ 
приборами на сумму 100 руб ; 6 марта прихожанину Але- 
ксандро-Нпколаевской церкви с. Локни, Роменскаго у., ко- 
заку Евстафію Гавріилову Анцибору и женѣ его Маріи Іо
анновнѣ•—серебрянныхъ вызолоченныхъ священныхъ сосу
довъ: потира, дискоса, звѣздицы и лжицы и 2-хъ тарелочекъ 
цѣною въ 163 руб. и 2-хъ подсвѣчниковъ къ намѣстнымъ 
иконамъ въ 55 руб., за сооруженіе ими 2-хъ яруснаго ико
ностаса въ 1200 руб.

Награждены похвальными листами: 30 января предсѣда
тель церковно-приходскаго попечительства Покровской церкви 
с. Плѣшивца, Гадячскаго у., козаку Ѳеодору Самуилову 
Яковецъ и члены попечительства крестьяне: Стефанъ Емелья
новъ Московецъ и церковный староста Прокопій Онисимовъ 
Копытько за ихъ особые труды по постройкѣ новосозданнаго 
храма, съ выраженіемъ имъ отъ лица Его Преосвященства 
благодарности съ преподаніемъ Божія благословенія.

Представлено діаконское мѣсто 23 марта псаломщику По
кровской церкви посада Крюкова, Стефану Жтоткову при 
той-эке церкви на занимаемомъ псаломщическомъ мѣстѣ.

Опредѣлены: 23 марта псаломщикъ Поневической церкви, 
Ковенской губ., Литовской епархіи Василій Проскурня къ 
Воскресенской церкви м. Жоравки, Пирятиискаго у., на 1-е 
псаломщическое мѣсто; діаконъ Покровской церкви, посада 
Крюкова Іоаннъ Зубковскт къ той-зке церкви на 1-е пса
ломщическое мѣсто.



Опредѣлены псаломщиками: 22 марта заштатный псалом
щикъ Георгіевской церкви с. Бобровника, Зѣньковскаго у ., 
Сергѣй Крамаренко къ Воскресенской церкви г. Зѣнькова; 
и. д. псаломщика Вознесенской церкви с. Савинецъ, Мирго
родскаго у., Андрей Рогооюинъ къ той-же церкви; и. д. пса
ломщика Соборно-Успенской церкви гор. Хорола Григорій 
Никольскій къ той-жѳ церкви.

Перемѣщены: 21 марта священникъ Михайловской церкви 
с. Обычева, ІІрилукскаго у., Ѳеодоръ Корніевскій къ Пара- 
скевіевской церкви с. Жуковъ, Кременчугскаго у.; діаконы: 
Воскресенской церкви м. Жоравки, Ппрятинскаго у ., Ми
хаилъ Полянскій къ Соборно-Успенской церкви г. Миргоро
да, на діаконскую вакансію; Воскресенской церкви г. Зѣнько
ва Филиппъ Яновскій къ Николаевской церкви того-же у.; 
2-й псаломщикъ Николаевской церкви с. Старовѣровки, Кон- 
стантиноградскаго у ., Александръ Коваленко на 1-е мѣсто; 
псаломщикъ Васильевской церкви с. Пасковщины, Прилук- 
скаго у., Ѳеодоръ Щербина къ Николаевской церкви с. Ду- 
боваго-Гая, того-же у.

Утверждены преподавателями закона Божія: 18 марта учи
тельница Тимковскаго народнаго училища, Дубенскаго ѵ., 
окончившая курсъ Полтавскаго епархіальнаго женскаго учи
лища, Екатерина Шаревская, въ томъ-же училищѣ, на мѣсто 
священника Александра Заборскаго, подъ вѣдѣніемъ приход
скаго священника; 22 марта преподаватель Бориспольской 
низшей сельско-хозяйственной школы, Переяславскаго у., 
Вячеславъ Халецкій  въ той-же школѣ.

Уволенъ отъ занимаемой должности согласно прошенію 18 
марта псаломщикъ Николаевской церкви с. Дубоваго-Гая, При- 
лукскаго у., Димитрій Дуброва.

Умершіе исключаются изъ списковъ: 2 марта священникъ, 
заштатный пенсіонеръ Свято-Духовской церкви с. Кустолова, 
Кобелякскаго у., Левъ Войтежо; 14 марта священникъ По
кровской церкви с. Пекарей, Роменскаго у. Іоаннъ Колосовскій.
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О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи Полтавскаго Епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ от-! ношеніи за 1905/е годъ.

(Окончаніе).

III. Учебно-воспитательная часть.
Въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ Совѣтъ училища и весь 

педагогическій персоналъ слѣдовалъ Высочайше утвержден
ному Уставу епарх. жен. училищъ и циркулярнымъ распо
ряженіямъ Св. Синода. Преподаваніе велось согласно новымъ 
программамъ 1896 г. (отъ 30 іюня). Отступленія, если и были, 

рто самыя незначительныя, и то по нуждѣ. Такъ; а) вмѣсто 
( положенныхъ въ программѣ 18 уроковъ въ недѣлю по обя- 
Ізателыіымъ предметамъ, въ каждомъ классѣ было свыше 20-ти; 
ів ъ  ѴІ-хъ классахъ—24, въ Ѵ-хъ 22, а въ четырехъ осталь- 
Іныхъ—по 20. Объясняется это тѣмъ, что, по требованію той 
Цже программы, уроки пѣнія и рукодѣлія (по каждому 2 урока

І
въ недѣлю) поставлены въ предобѣденное время, а въ VI 
классахъ, кромѣ того, добавлены и еще два урока: одинъ-по 
|идактикѣ (см. объяснит. записку 1896 г. къ препод. дидак
тики), а другой—по географіи (космографіи) (перенесенъ изъ 
IV класса, что разрѣшаетъ цнр. 1893 г. № 13. Спр. Св. 
Синода отъ 20 февр.—12 марта 1891 г.). По этому общее 

( число уроковъ во всѣхъ 14 тп классныхъ отдѣленіяхъ про
стирается въ недѣлю до 315, распредѣляясь между предме
тами такъ: по Закону Божію—47, по Русскому языку— 50 
Ариѳметики съ геометріей—44, географіи 30, граждан. исто
ріи—27, дидактикѣ—9, физикѣ—15, церковн. пѣнію- 2 8 ,  
чистописанію— 20, рукодѣлію—28 и гимнастикѣ—17.

Учебный день начинался въ половинѣ 9 утра и оканчивался 
въ четверть второго по полудни, съ обычными промежутками 
на отдыхъ 10 мин. и завтракъ—20 мин.; учебный вечеръ 
начинался въ 4 часа и продолжался до 8 1/г ч., тоже съ 
промежутками на отдыхъ, чай, ужинъ и молитву; молитва 
щя всѣхъ въ 8 ч. вечера. По четвергамъ и вторникамъ часа, 
два вечеромъ употреблялось на общія со всѣми воспитаннп 
цами и хористками спѣвки, а въ великій постъ, по пятни-
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дамъ въ 7 V2 час. утра въ домовой церкви училища совер
шалось литургія ІІреждесвященныхъ Даровъ, за который 
присутствовали всѣ воспитанницы; ири чемъ учебный поря
докъ жизни въ училищѣ почти не измѣнялся, т. е. уроки 
начинались и оканчивались въ обычное время.

б) Изданныя Св. Синодомъ въ 1896 г. программы были 
выполнены по всѣмъ предметамъ и во всѣхъ классахъ; учеб
ныя руководства и пособія употреблялись лишь тѣ, что ука
заны въ установленныхъ программахъ или разрѣшены къ 
употребленію по опредѣленію Совѣта училища и съ утверж
денія Епархіальной власти; такъ, вмѣсто учебника Преобра
женскаго по русскому яз. введенъ еще въ 1903 г. учебникъ 
Смирновскаго; по церковн. пѣнію обиходъ Бахметьева, ч. 2; 
сборникъ церк. пѣснопѣній Ролскова и сборникъ пѣснопѣній 
изд. Саратов. Братств. Св. Креста (съ 1903 г,).

Одну изъ главнѣйшихъ цѣлей училищнаго обученія составля
ло пріобрѣтеніе воспитанницами навыка правильно и отчетливо 
писать по русски: къ цѣли этой направлены были усилія не только 
преподавателей русскаго языка, но и преподавателей другихъ 
предметовъ; почему письменныя работы давались воспитан
ницамъ, кромѣ русскаго языка и по другимъ учебнымъ пред
метамъ. Въ низшихъ трехъ классахъ давались диктовки, а 
въ трехъ старшихъ—и опыты для сочиненій, которыя вы
полнялись воспитанницами па дому; темы для сихъ послѣд
нихъ заготовлялись преподавателями и заслушивались въ 
Совѣтѣ, а затѣмъ, согласно расписанію, составленному ин
спекторомъ классовъ, которое также предварительно разсмат
ривалось въ Совѣтѣ и утверждалось Преосвященнымъ, темы 
тѣ объявлялись воспитанницамъ въ положенные по расписа
нію сроки. Всѣхъ упражненій было написано воспитанницами 
старшихъ трехъ классовъ 18, именно въ IV классѣ: „Пер
вое горе" (содержаніе разсказа); „Жаворонокъ" (пересказъ и 
общая мысль сказки); „Цвѣтики" (сокращенный пересказъ 
повѣсти); „Загадка" (содержаніе и объясненіе легенды) „Му
ха и пчела" (содержаніе, планъ и объясненіе басни). Эти 
темы даны были препод. А. Колесниковымъ для I и II отд. 
IV класса; для 3 отд. IV класса В. Щепотьевымъ даны 
были слѣдующія; „Судъ Божій надъ Епископомъ" (пересказъ
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баллады Жуковскаго); „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ* (пересказъ 
баллады Пушкина): „Три пальмы0 (пересказъ баллады Лер
монтова); выборъ кошевого отамана (пересказъ въ монологи
ческой формѣ отрывка изъ повѣсти Гоголя „Тарасъ Бульба"); 
„Гроза" (описаніе грозы по выработанному въ классѣ плану).

Для У классовъ; по русскому языку: „Какъ я провела ка
никулы". Наступленіе зимы по стихотвореніямъ Пушкина 
„Зима и Осень". Описаніе Кавказскихъ горъ по стих. Пуш
кина „Кавказъ" (въ видѣ письма къ подругѣ).

По Закону Божію: „Законъ Божій внутренній и внѣшній 
и значеніе того и другого въ жизни человѣка."

По гражд. исторіи: „Причина политическаго упадка Кіева 
къ XIII вѣку".

Для УІ класса: „Коробочка и Пульхерія Ивановна Гоголя 
и капитанша Миронова—Пушкина" (сравнительная характе
ристика) Воспитательное значеніе литературныхъ типовъ и 
идеаловъ. Варѳоломеевская ночь истребила-ли гугенотовъ?.

Такимъ образомъ изъ 18 упражненій въ ІУ-хъ классахъ 
написано было 10, въ У кл.— 5 и въ УІ— 3. Сроки для 
написанія сочиненій, равно какъ и промежутки меягду ними, 
были не одинаковы: въ ІУ классахъ сроки и промежутки 
были короче (отъ 0 до 8 дней), въ У-хъ кл. отъ 7—10 дней, 
а въ УІ—отъ 10 до 14 дней. Помимо этихъ сочиненій, вос
питанницы УІ-го клае. составляли отчеты о данныхъ ими 
въ образцовой школѣ пробныхъ урокахъ, каковые (отчеты) 
прочитывались преподавателями дидактики. Баллы по пись
меннымъ работамъ воспитанницъ вносились преподавателями, 
каждымъ по своему предмету, въ классные журналы и трет
ныя вѣдомости и, согласно циркулярному распоряженію Учеб
наго комитета отъ 1889 г. № 13, принимались во вниманіе 
при выводѣ общаго балла по предмету на равнѣ съ баллами 
по устнымъ отвѣтамъ, равно какъ н при сужденіи объ удо- 
стоеніи наградъ.

г) Сравнительно съ прежними отчетный годъ былъ гораздо 
полнѣе, ибо и начался раньше (26 апг.) и закончился сог
ласно Опредѣленію Св. Синода отъ 1 февраля 1906 г. № 684, 
нѣсколько позже (4 іюня). Учебныя занятія все время, не
смотря на общественныя нестроенія, шли нормально, безъ .
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перерывовъ; начавшись съ 17 августа переэкзаменовками 
воспитанницъ неуспѣвшихъ въ году, и 19 авг. пріемными 
испытаніями допущенныхъ къ поступленію въ училище дѣ
тей,—учебный годъ закончился 4 іюня актомъ выпуска 108 
окончившихъ курсъ воспитанницъ.

Эти только воспитанницы, согласно вышеназванному цир
куляру Св. Синода, и подвергались годичнымъ испытаніямъ; 
воспитанницы же прочихъ пяти классовъ были переведены 
въ соотвѣтственно высшіе безъ экзамена, на основаніи годо
выхъ и репетиціонныхъ балловъ. Какіе результаты дали 
переэкзаменовки, пріемные и выпускные экзамены, показы
ваетъ слѣдующая № 2-й таблица.
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Изъ таблицы этой видно, что въ началѣ года учащихся 
было во всѣхъ 14 отдѣленіяхъ 581, но въ теченіи года по 
разнымъ причинамъ выбыло 6 человѣкъ, такъ что къ концу 
года, ко времени экзаменовъ ихъ оставалось 575, изъ ко
торыхъ 108 окончили полный курсъ, 441 переведены въ стар
шіе классы по годовымъ отмѣткамъ, при чемъ съ наградой 
1-й степени (книга и похвальный листъ)—37, съ наградой 
2 степени (похвальный листъ)— 55, и только 26 неуспѣв
шимъ въ году назначены были экзамены на—послѣ каникулъ.

Изъ 108 окончившихъ курсъ и удостоенныхъ, на основаніи 
; 111 § Уст. Епарх. жен. училищѣ, права на званіе домаш- 
[нихъ учительницъ, 35— получили воспитаніе на средства 
; церковно-епархіальныя, съ обязательствомъ прослужить въ 
> церковныхъ школахъ епархіи нѣкоторый срокъ, въ зависи- 
; мости отъ того, кто сколько времени пользовался казеннымъ 
!содержаніемъ. Стипендіатокъ окончило курсъ 3, на нихъ обя- 
Ізательство службы не простиралось. х).

Изъ нихъ выдано 31 бѣднѣйшимъ воспитанницамъвъпосо- 
Ібіе на первоначальное обзаведеніе изъ средствъ училища 540 р.

Всѣхъ стипендій при училищѣ въ отчетномъ году имѣлось 
131: изъ нихъ 121 епархіальныхъ и 10 на проценты съ 
.полсертвовашшхъ капиталовъ; изъ 120 епархіальныхъ 60 на 
ззносы съ церквей, 20 отъ духовенства епархіи и 20 на 
средства Полтавскаго Епарх. свѣчного завода; взносы съ 
церквей и принтовъ 93 р. 50 к., а свѣчного завода по 100 р. 
іъ годъ на каждую стипендію; но изъ 40 стипендій свѣчнаго 
іавода только 20 постоянны, остальныя 20—«лишь до устрой
ства 2-го епарх. леей, училища; съ устройствомъ его въ г. 
[убнахъ онѣ перейдутъ туда, обезсиливъ стипендіатскую 
ющность Полтавскаго на 2000 р. За содерлеаніе въ годъ по 
)3 р 50 к., изъ свѣтскихъ по 165 р. да по 50 р. за пра-

]) Вотъ пноиа окончившихъ на казенномъ содержаніи: 1, Бѣличенко, Е. Гоппе 
., Зубкова-Торлецкая А., Кремневая М., 5, Курдпиовская Т., Лехннцкая Н., Нестѳ- 
івская Д., Носонко А., Савчонко М., 10, Сквялоцкая 0.,. Фесенко-Навроцкая М, Хит- 
вская А., Яновская Е., Ярославъ Н., 15, Домчииская 1., Дручовская М., Костоцкая 
, Лосіовская А., Павловская А., 20, Пирская А., Попова М., Пятецкая А., Романов- 
ая Н., Сагарда А., 25, Станиславская Н,, Богдановичъ Е., Громнпцкая Е., Дзюбѳнко 

Канопская Д., 30, Капустяпская А., Мищенко I., Пискунова А., Рашкевнчъ Н , 
кало Н.. и 35, Стефановичъ 0.



воученіе; сверхъ сего, съ каждой своекоштной пансіонерки, 
будь то духовная или свѣтская, бралось но 40 р разъ за 
все время обученія; съ тѣхъ же, что переходили въ обще
житіе, въ послѣдніе годы ученія въ У и УІ классахъ-бралось 
половина 40 (20 р. на обзаведеніе); съ приходящихъ за столъ 
кто просилъ, училище взимало по 55 р. въ годъ, на фисгар
моніи— 12 р. въ годъ съ каждой ученицы, бравшей уроки 
музыки.

д.) Изъ помѣщенной ниже таблицы № 3 годовыхъ и эк- 
заменныхъ балловъ видно, что средняя успѣшность воспитан
ницъ въ изученіи предметовъ училищнаго курса была довольно 
значительная, достигая въ году свыше 3‘/2 балловъ, а на 
экзаменахъ—свыше 4 балловъ, почти равномѣрно распредѣ
ляясь по всѣмъ классамъ и класснымъ предметамъ.
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Эта успѣшность въ наукахъ зависѣла, прежде всего, огс 

общаго благоповсдепія и исполнительно сти самихъ воупитап 
ницъ: не смотря на извѣстныя обще ственныя нестроенія, всі 
воспитанницы вели себя чинно, добросовѣстно выполняя своі



школьный долгъ, Доброе поведеніе воспитанницъ достигалось 
совокупными дѣйствіями лицъ воспитывающихъ и общимъ 
строемъ училищной жизни, основной нервъ котораго состав
ляло воспитаніе въ дѣтяхъ идеи долга въ выполненіи ими 
христіанскихъ добродѣтелей: ежедневной молитвы, неопусти- 
тельнаго посѣщенія храма Божія съ активнымъ участіемъ въ 
чтеніи и пѣніи церковныхъ молитвословій, установленнаго 
дважды въ годъ говѣнія—ко дню Введенія въ храмъ Пресвя
тыя Богородицы и на первой недѣлѣ великаго поста.

Здоровье воспитанницъ за весь отчетный годъ въ общемъ 
было очень удовлетворительно; дѣти конечно, болѣли, но не 
часто и не тяжко, смертныхъ случаевъ не было ни одного:' 
съ половины августа до половины декабря 1905 года всѣхъ 
больныхъ зарегистроваио въ больничномъ журналѣ 225 забо
лѣваній, а съ января но май 1906 г., т. е. въ теченіи 
четырехъ мѣсяцевъ случаевъ заболѣваній въ больничномъ 
журналѣ зарегистроваио всего 144, что на 575 воспитанницъ 
составитъ самый ничтояшый процентъ; наибольшее количе
ство заболѣваній падаетъ на осенніе мѣсяцы, почти двѣ трети.

Если прилежаніе и доброе поведеніе воспитанницъ были 
важнѣйшими причинами указанной успѣшности въ наукахъ,— 
то приведенныя цифры заболѣваній воспитанницъ и сопря
женное съ ними количество опущенныхъ ими (8272) и на
ставниками (675) уроковъ--не могли не вліять отрицательно 
на состояніе учебнаго дѣла, сильно понижая его общій уровень.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.

Избранная еще въ октябрѣ 1902 г. комиссія ихъ двухъ, 
завѣдующихъ библіотекой, классныхъ воспитательницъ и 
трехъ преподавателей для упорядоченія училищной библіо
теки и составленія новыхъ каталоговъ, послѣ духлѣтняго 
почти труда закончила свое дѣло,— оказалось, что въ училищ
ной библіотекѣ, во всѣхъ трехъ ея отдѣлахъ, заключается 
6483 книги, въ 2208 названіяхъ и 378 экземпляровъ, при 
75-ти названіяхъ, періодическихъ изданій (учебники и пособія 
въ счетъ не взяты.) Найболѣе богатый, по числу книгъ, от
дѣлъ богословскій, затѣмъ отдѣлъ словесности, исторіи, 
географіи, математики и естествознанія.
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І-й очередный съѣздъ духовенства епархіи ассигновалъ на 
библіотеку 500 руб. ежегодно; за этотъ счетъ она и попол
няется выпискою книгъ и періодическихъ изданій, но не 
иначе, какъ по особому на каждый разъ постановленію Со
вѣта и утвержденію Преосвященнаго. Бъ отчетномъ году съ 
разрѣшенія Преосвященнаго (1В янв. 1905 г. № 186) были 
выписаны слѣдующія журналы для фундаментальной библіо
теки: Богословскій Вѣстникъ, Христіанское чтеніе, Церков
ный Вѣстникъ, Церковныя вѣдомости, Историческій Вѣстникъ, 
Вѣстникъ восшітанія, Русская Старина, Кіевская Старина, 
Журналъ для всѣхъ и Филологическія записки; для учени
ческой: Нива, Дѣтское чтеніе, гДѣтскій отдыхъ, Родникъ, 
Всходы, юный читатель и Модный курьеръ (1-е изданіе для 
рукодѣлія), Газеты: Полтавскій Вѣстникъ, Новое Время и 
Кіевлянинъ.

Физическій кабинетъ заключаетъ въ себѣ 149 №№ физи
ческихъ приборовъ на сумму 1347 р. 80 коп. Изъ 149 при
боровъ 36 пожертвованы архіеп. Полтавскимъ Іоанномъ—- 
основателемъ училища.—въ день открытія его; остальные 
113 №№ пріобрѣтены въ 1896— 97 году на 800 р.,
изъ коихъ 500 р. далъ на кабинеты упомянутый X очеред
ной съѣздъ духовенства, а 30 руб.— Совѣтъ училища изъ 
остаточныхъ по содержанію суммъ 1892 г.; съ этого же 
времени и изъ тѣхъ же суммъ ассигнуется 40 руб. ежегодно 
на необходимые для опытовъ матеріалы.

V. Средства училища.

Примѣчаніе: Согласно циркулярн. указу Св. Синода 
19 іюла 1895 г. № 7 въ статьѣ о средствахъ училища 
строительныя суммы показаны отдѣльно отъ суммъ 
приходо-расходныхъ по содержанію училища; причемъ 
приходъ и расходъ по содержанію училища ноказаны 
лишь валовые, суммы же переходящія исключены.

Къ 1-му января 1905 года оставалосъ:

1. Училищнаго капитала:

а) наличными деньгами 2588 р. 3 к. — р. — к.
б) процентными бумагами — „ — „ 7 1 9 1 1 , — „
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Въ 1905 году поступило на 
приходъ:

1. Наличными деньгами:

а) отъ церквей и принтовъ
епархіи на нужды училища 44843 р. 40 к. — р. — к.

б) отъ епарх. церковн.
свѣчного завода на содержаніе 
40 стипендій и на добавочное 
служащимъ при училищѣ жа
лованье . . . .  4846 . — „ — _ —  „л п л  77

в) отъ Епархіальнаго По
печительства о бѣдныхъ духов
наго званія . . . .  1000 „ — „ — „ — „

г) за содержаніе въ обще
житіи своекоштныхъ воспитан
ницъ вмѣстѣ съ платой на
первоначальное обзаведеніе 38534 » 50 „ - Я 77

д) за обученіе инослов
ныхъ . . . . . 1791 я 50 я — Г  7?

е) поступленій изъ раз
ныхъ источниковъ 385 Я п 77 77

ж) за обученіе воспитан
ницъ музыкѣ:

на рояли 2875 7? 7? » 7?

и фисгармоніи 582 Я Я V 77

з) пожертвованныхъ Фро- 
ловой-Багрѣевой . 400 7» Я Я

и) тоже В. А. Андріевской 
бывшей начальницей училища 
°/о бумагами , — , 1300 7? “ 77

і) процентовъ на училищ
ные и стипендіантскіе капиталы 
за 1905 годъ 3068 я 44 к. „ — 7? 7?

Итого въ приходѣ: 

наличными . 98325 р. 84 к . 1300 р. — к.
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а съ осталышми налич
ными . . . 100913 р. 87 к. — р. — к.

и °/о бумагами . . — „ —  „ 73211 я —  я
а всего наличными день

гами и °/о бумагами . 174124 р. 87 к. — р. — к.
Въ 1905 г. употреблено въ 

расходъ:
наличными деньгами:

а) на содержаніе училища
по всѣмъ его частямъ . . 80384 „ 67 „ — „ — „

б) перечислено изъ теку
щихъ училищныхъ суммъ и 
запасного капитала въ строи
тельный . . . .  12085 „ 44 „ — „ — „

Итого въ расходѣ налич
ными . . . . .  99033 „ 1 1  „ — „ — „

Процентными бумагами въ 
расходѣ не было.

За симъ осталось'къ 1-му 
января 1906 года:

наличными деньгами 1880 „ ™ - Я

°/о бумагами . — „ -  „ 73211 „ - Я

Всего . — р. —  к. 75091 р. 76 к.

Пенсіоннаго капитала.
Къ І.му января 1905 года

оставалось:
наличными деньгами 4579 р. 32 к. — р. — к.
°/о бумагами . — и я 25039 „ Я

Всего . — „ -  „ 29618 „ - Я

Въ 1905 году поступило на
приходъ:

наличными . 4709 » 66 „ —  „ — Я

°/о бумагами . —■ „ —  „ 8200 „ - я
а съ остаточными: налич-

ными 9288 я 98 „ -  „ - я

и °/о бумагами — „ -  „33279 „ - я
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Въ 1905 г. израсходовано:
наличными деньгами . 8097 „ 8 „ — „ — »
°/о бумагами расхода не

было.
За снмъ, къ 1-му января 

1906 г. оставалось:
наличными . . . 1191 „ 90 „ — „ — ѵ
°/о бумагами . . . — „ — г 33239 „ — „

Всего . . . 34430 р. 90 к.
Строительнаго капитала:

Къ 1-му января 1905 года 
оставалось:

наличными . . . 37 р. 23 к. — р . — к.
Въ 1905 г. на приходъ по

ступило:
наличными . . . 20686 „ 44 „ — „ — „

Въ 1905 г. израсходовано на
уплату подрядчикамъ . . 20723 р. 67 к. — р. — к.

Къ 1-му-января 1906 г. въ остаткѣ строительныхъ суммъ 
нѣтъ.

Дополнительныя свѣдѣнія.

а) Истекшій 1905/в уч. годъ въ жизни нашего училища 
былъ не изъ счастливыхъ: педагогическій персоналъ понесъ 
большую утрату въ лицѣ преподавателя училища Василія 
Павловича Ковалевскаго (умеръ 17 февраля 1906 г.) и 
классной воспитательницы Елены Стефановны Андріевской, 
урожденной Сподиной, умершей 31 мая. Изъ нихъ первый 
прослужилъ училищу 18 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ, въ высшей 
степени энергично и съ полнымъ знаніемъ дѣла исполняя 
не только свою учительскую миссію, но и въ качествѣ дѣ
лопроизводителя училища. На посту служебномъ онъ и умеръ 
смерть постигла его неожиданно. И вотъ теперь осталась 
осиротѣлая семья—жена и двое маленькихъ дѣтей. По дѣй
ствующему пенсіонному уставу семья лишена права на по
лученіе и тѣхъ маленькихъ крохъ, которыя могли бы по
служить хотя минимальнымъ вбспособленіемъ для сирыхъ;
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ежду тѣмъ, прослужи Василій Павловичъ двадцать лѣтъ, 
или при такомъ количествѣ служебныхъ лѣтъ умри омъ въ 
отставкѣ, а не на службѣ, его семья воспользовалась бы 
указанными пенсіонными крохами, а то потому только, что 
труженникъ не дожилъ до двадцатилѣтія одного года и 5 
мѣсяцевъ и умеръ не въ отставкѣ, а какъ вѣрный воинъ 
на своемъ служебномъ посту, его семья лишается пенсіонной 
помощи. Совѣтъ училища въ октябрѣ с. г. подалъ въ учеб
ный при Св. Синодѣ Комитетъ просьбу о разрѣшеніи этого 
недоумѣннаго вопроса, Елена Степановна Андріевская, про
служивъ училищу 23Ѵг года въ качествѣ классной воспита
тельницы съ тою неутомимостію и терпѣніемъ, на какія спо
собна одна только женщина, нажила на,этой службѣ тяж
кую, неизлѣчимую болѣзнь, вслѣдствіе которой и вынуждена 
была выйти въ отставку и, благодаря только милости Прео
священнаго Епископа Іоанна, получила полный, положен
ный по расписанію, окладъ пенсіи, не смотря на то, что до 
25 лѣтія ей не хватало I 1/з года.

в) Но люди умираютъ, а событія идутъ своимъ чередомъ; 
не смотря на указанную утрату, училище наше въ общемъ 
за истекшій годъ не только не понизилось въ учебно-воспи
тательномъ отношеніи противъ прежнихъ годовъ, но, какъ 
показываетъ таблица № 3, сдѣлало и небольшой шагъ впе
редъ. Объясняется это совокупными усиліями, съ одной сто
роны, лицъ учащихъ и воспитывающихъ, а съ другой— 
самихъ учащихся. Характерно при этомъ то. что восиитан- 
ницы нашего училища весь минувшій годъ учились также 
прилежно и добросовѣстно, какъ и въ ивежнее время, не 
смотря на извѣстныя общественныя нестроенія, отражавшія
ся, между прочимъ, въ томъ что въ нѣкоторыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ бросались занятія и происходили перерывы.

Помимо установившагося въ епархіальныхъ училищахъ 
строя жизни и воздѣйствія лицъ, воспитывающихъ сохране
нію порядка въ нашемъ училищѣ много содѣйствовалъ и 
мѣстный Владыка Преосвященный Іоаннъ: онъ, можно 
сказать, выну стоялъ на стражѣ добраго спокойствія учи
лища, пастырски предупреждая всякое уклоненіе его съ 
прямой дороги: входя во всѣ его нужды духовныя, онъ, вмѣстѣ съ
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этимъ, гдѣ потребно было, покрывалъ и нужды матеріальныя 
имъ учреждено при училищѣ Попечительство о недостаточ
ныхъ воспитанницахъ котороеприходило на помощь симъпослѣд- 
нимъ всякій рааъ, когда помощь эта была необходима (вы
дало 900 р.) Чтобы убѣдиться въ его высокомъ пастырскомъ 
воздѣйствіи и благопопеченіи о сохраненіи внутренняго по
рядка въ училищѣ, достаточно привести изъ его рѣчи *) ска
занной имъ въ іюнѣ 4-го на выпускѣ воспитанницъ, хотя 
эту частицу: „Выражаю вамъ благодарность за то, что въ 
этомъ году, когда питомицы и питомцы другихъ заведеній 
двставшш имъ и своимъ родителямъ много горя, вы , доста
вили намъ и вашимъ родителямъ одно утѣшеніе; держали 
себя въ доброди, порядкѣ и къ своему дѣлу относились 
честно и добросовѣстно. Дай Богъ вамъ также честно и 
добросовѣстно относиться и къ тому дѣлу, которое озкидаетъ 
васъ въ будущемъ

Эти мысли Преосвященный выразилъ, какъ сказано, на 
актѣ выпуска воспитанницъ, т. е. въ концѣ учебнаго года, 
но въ этомъ зке смыслѣ онъ воспитывалъ наше училище и 
въ теченіе всего года при всякомъ случаѣ,— бывая на урокахъ 
преподавателей, на экзаменахъ, или совершая Богослуженіе 
въ училищной церкви, или просто бесѣдуя съ дѣтьми.

г) Оставаясь вѣрнымъ существующему школьному режиму, 
училище наше мозкетъ отмѣтить, какъ отрадный фактъ, же
ланіе и мѣстнаго духовенства и высшаго духовнаго началь
ства расширить его программы и курсъ введеніемъ новыхъ 
учебныхъ предметовъ и годовъ.

Бывшій въ іюнѣ с. г. XIV очередный съѣздъ духовенства 
епархіи выразилъ желаніе, чтобы открытъ былъ при учили
щѣ VII классъ; по недостатку помѣщенія въ текущемъ году 
онъ не открытъ, но будетъ открытъ въ слѣдующемъ и уже, 
не какъ дополнительный, а какъ продуктъ намѣченной выс
шимъ начальствомъ реформы енарх. училищъ и, слѣдова
тельно, какъ нормальный классъ.

д) Этотъ-же обіце-епархіальный съѣздъ духовенства сдѣ
лалъ для нашего училища и большое матеріальное пріобрѣ-

*] Полностію рѣчь см. Полт. Епарх. Вѣд. 1906 г. 10—20 іюля ст. 863—865
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теніе: путемъ жертвъ съ своей стороны онъ добился того, 
что мѣстная духовная семинарія возвратила городу подарен
ный ей участокъ земли въ 3870 кв. саж., а городъ, въ за
мѣнъ этого, отчу ладилъ по дарственной записи въ пользу епар
хіальнаго женскаго училища участокъ городской земли въ 
количествѣ 2000 кв. саж. Дарственная эта запись совершена, 
согласно Указу Св. Синода отъ 20 августа 1903 г. за № 
7522, матеріальнымъ порядкомъ и утверждена старшимъ Но
таріусомъ Полтавскаго Окружнаго Суда 3 августа 1906 г. 
за № 2213, и хранится вмѣстѣ съ вводнымъ листомъ при 
дѣлахъ училищной канцеляріи.

За это пріобрѣтеніе великое спасибо епархіальному духо
венству, такъ какъ безъ того участка училищная усадьба, 
послѣ постройки на ней громаднаго въ ЗѴ2 этажа каменнаго 
крыла, оказывалась слишкомъ тѣсною и неудобною:— пода- 
ренная-же земля, прилегая къ училищной усадьбѣ непосред
ственно, увеличила площадь послѣдней гораздо,

Но справедливость требуетъ добавить, что не пріймн въ 
этомъ дѣлѣ властнаго участія Преосвященнѣйшій Епископъ 
Іоаннъ, вопросъ объ обмѣнѣ участковъ земли и о пріобрѣте
ніи училищемъ женскимъ названныхъ 2000 кв. саж. отодви- 
нулся-бы въ неопредѣленную даль будущаго: своимъ пастыр
скимъ воздѣйствіемъ и ревнуя о благѣ любимаго Имъ дѣти
ща—Полтавскаго Епархіальнаго женскаго училища= Онъ 
располозкшгь обѣ стороны и духовенство и семинарію—ко 
взаимному соглашенію, и семинарія, какъ сказано, возвра
томъ городу дара обезпечила та. вой (хоть и въ меньшемъ 
размѣрѣ) Епархіальному училищу.

е) Со времени утвержденія Св. Синодомъ отъ 20 февраля 
1903 г. за № 1506 пенсіоннаго при училищѣ Устава, пен
сіонный фондъ, предназначенный для выдачи пенсій и посо
бій лицамъ, служащимъ при училищѣ, началъ увеличиваться 
отъ взносовъ съ церквей и клировъ, отъ 2°/о вычета изъ зка- 
лованья служащихъ при училищѣ и 20°/о отчисленія изъ 
остаточной суммы но содержанію училища. Къ 1-му января 
1906 года денежная мощность пенсіоннаго фонда выражалась 
34430 руб. 90 коп.



231

ж) Въ отчетномъ году держали испытанія при Совѣтѣ учи
лища и получили званіе учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ 12 дѣвицъ: -три духовныхъ и девять иносословныхъ, 
изъ послѣднихъ одна дворянка.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей П. Копа-Овдѣенко.
Начальница училища Е . Ницкевичъ.

Инспекторъ классовъ, свяхцен. А  Каменскій.
Члены отъ ' Свящ. II. Тарасовичъ. 

духовенства | Свящ. Ф. IГолдовскій.
Дѣлопроизводитель II. Поповъ.

III.
Извѣстія и объявленія.

О просвѣщенномъ святымъ крещеніемъ.
Просвѣщенъ св. крещеніемъ изъ евреевъ: 24 февраля 

мѣщанинъ города Глухова, Черниговской губерніи, Симонъ 
Рувимовъ Виницкій, 20 лѣтъ, священникомъ Николаев
ской церкви села Лазорокъ, Лубенскаго уѣзда, Іоанномъ 
Черняшевскгімъ, съ нареченіемъ имени «Іоаннъ», при вос
пріемникахъ: крестьянинѣ Николаѣ Павловѣ Довгалѣ, ко- 
закѣ Іоаннѣ Петровѣ Ступкѣ , женѣ священника Ольгѣ 
Ильиной Черняіиевской и мѣщанкѣ Софіи Наумовнѣ Б а
лабанъ.

Ваше Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Владыко!

Повидимому мы имѣетъ весьма почтенную литературу по 
части раскола, но вся она разбросана но разнымъ книгамъ, 
журналамъ и брошюркамъ, безъ всякой иногда системы, , 
она-то всего болѣе нужна въ живомъ миссіонерскомъ дѣлѣа, 
особенно для лицъ малоопытныхъ въ борьбѣ съ расколомъ. 
Желая восполнить этотъ существенный пробѣлъ, я рѣшился
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издать составленный мною Опытъ систематическаго посо
бія при полемикѣ съ старообрядцами, съ краткимъ очер
комъ развитія древнихъ сектъ и русскаго расколостаро
обрядчества (разрѣш. къ печати Москов. духов, цензур. 
комит.). Уже по самому названію книги читатель легко 
можетъ оріентироваться и скоро найти разрѣшеніе недоумѣ
нія по всѣмъ главнымъ, не исключая и новѣйшихъ прере- 
каемыхъ старообрядцами вопросамъ, какъ поповцами, такъ 
и безпоповцами.

При пользованіи моимъ сочиненіемъ устраняется необхо
димость пріобрѣтенія многихъ другихъ книгъ, соприкосно
венныхъ къ расколу и кропотливыхъ справокъ изъ нихъ, 
за исключеніемъ Выписокъ изъ старопечатныхъ книгъ А. 
Озерскаго, на каковыя я дѣлалъ ссылки,' чтобы облегчить 
трудъ полемиста.

Вслѣдствіе дарованія вѣроисповѣдной свободы и съ этимъ 
вмѣстѣ свободной пропаганды со стороны враговъ Церкви 
Православной, полагаю, трудъ мой будетъ своевременнымъ 
и не безполезнымъ пособіемъ, особенно тѣмъ пастырямъ 
церкви и ревнителямъ православія вообще, которые желали 
бы дать отвѣтъ вопрошающему о своемъ упованіи и обли
чить суемудріе глаголемыхъ старообрядцевъ, но не имѣли 
до сего времени возмолшости ознакомиться съ исторіей и 
обличеніемъ раскола.

Почтительнѣйше доводя до свѣдѣнія Вашего Преосвя
щенства объ изданіи поименованнаго моего труда, каковой 
закончится печатаніемъ въ концѣ будущаго апрѣля мѣсяца, 
смѣю всепокорнѣйше просить Васъ, Преосвященнѣйшій 
Владыко, не признаете ли возможнымъ оказать Ваше бла
госклонное и высокопросвѣщенное содѣйствіе рекомендовать 
выписать означенную книгу въ Епархіальный книжный 
складъ, фундаментальную библіотеку семинаріи и принтамъ 
приходовъ, зараженныхъ расколомъ.

Испрашивая почтительнѣйше Вашего Архипастырскаго 
благословенія, честь имѣю быть съ глубокимъ почтеніемъ 
нижайшимъ послушникомъ Стерлитамакскій уѣздный мис
сіонеръ, Священникъ Александръ Кандарицкій.

Съ требованіями желающіе могутъ обратиться въ г. Стер
литамакъ Уфим. губ. въ типографію А. В. Кузнецова.

Цѣна книги (свыше 700 стр. убористой печати) 3 руб.



50 коп. съ пересылкой. Выписывающимъ болѣе 10 э к з — 
3 р. съ пересылкой.

ІТа письмѣ этомъ послѣдовала слѣдующая резолюція Его 
Преосвященства: 23 марта 1907 года. „Напечатать въ 
Е йархіальнихт» Вѣдомостяхъ11.

Милостивый Архипастырь!

Не откажите оказать Ваше просвѣщенное іі Архипастыр
ское вниманіе п содѣйствіе въ распространеніи предъявляе
мыхъ изданіи между Вашею паствою, чрезъ объявленіе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, ввѣренному Вамъ Духовенству, 
о выпискѣ тѣхъ изданіи для чтенія къ пароду, ослабѣваю
щему въ вѣрѣ въ Живаго Бога, Православіемъ проповѣ
дуемаго. Названіе изданій: а) „Призывъ Православнаго 
Русскаго народа къ вѣрѣ въ Жпваго Бога“ , 25 к.; б)
„Пьянство есть величайшее зло", 12 к.; г) Братская бе
сѣда о неопровержимой святости Православной вѣры и цер
кви, свидѣтельствуемой нетлѣніемъ мощей и чудотвореніями 
12 к.: д) „Евангеліе нужно читать съ благоговѣйнымъ 
вниманіемъ", 5 коп., и е) Назидательное чтеніе для Пра
вославныхъ Русскихъ воиновъ 45 коп. въ 137 стран. При 
выпискѣ полусотнями и сотнями экз. дѣлается уступка въ 
25%  съ рубля.

Вашего Архипастырства 
скромный послушникъ

Іерей Петръ Тороповъ.

На письмѣ этомъ послѣдовала слѣдующая резолюція Его 
Преосвященства: „Объявленіе напечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ" 22 марта 1907 г.
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Отъ Комиссіи по подготовкѣ и разработкѣ вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію на епархіальномъ

съѣздѣ.

Засѣданія комиссіи назначены на 12 апрѣля,
2 и 11-е мая.

Учрежденія духовнаго вѣдомства приглашаются прислать 
въ комиссію къ 12 апрѣля сего года кратко мотивирован
ныя доклады подлежащія обсужденію на епархіальномъ 
съѣздѣ; для напечатанія ихъ къ свѣдѣнію духовенства въ 

мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Пожертвованіе въ пользу голодающихъ.

Поступило пожертвованіе въ пользу голодающихъ Симбирской 
губ. отъ священниковъ: Константина Волошина, Іоанна Лебе
дева, Георгія Громнидкаго, Максима Каменецкаго н Іоанна 
Кривусева 25 руб.—Деньги отосланы редакціей въ г. Сим
бирскъ исполнительной комиссіи мѣстнаго управленія общины 

сестеръ Краснаго Креста.

СОДЕРЖАНІЕ:—I. Архіерейскія служенія.—II. Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства.—III. Извѣстія а объявленія.

Редакторъ оффиціальной части, протоіерей Н. Ураловъ

ІІеч. съ разр. мѣста, духовн. цензуры, 10 Апрѣля 1907 г.

Полтава, Типо-Литогр. Т. Д. «Л. Фришбергъ*
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1907 года.

П О Л Т А В С К І Я

Епархіальныя вѣдомости.
Ч АС ТЪ  Н Е О Ф Ф И П ІА Л Ъ Е А Я .

С Л О В О
св. Іоанна Златоустаго во святую Пасху,

(Опытъ перифраза).

Иже во святыхъ отца нашего Іоанна, 
архіепископа Константинопольскаго, 
Златоустаго, слово огласительное во 
святый и свѣтоносный день преслав
наго и спасительнаго Христ а Бога 
нашего воскресенія.

По— русски это можно такъ сказать: святителя, т. е. 
архіерея Константинопольскаго Іоанна, названнаго за хо
рошія проповѣди златоустьшъ, т. е. имѣющимъ золотыя 
уста, поученіе, сказанное для оглашенныхъ, т. е. научае
мыхъ христіанской вѣрѣ, въ святой и свѣтлый праздникъ 
преславнаго и спасительнаго воскресенія Христа. Аще кто 
благочестивъ и боголюбивъ, да насладится сего добраго и 
свѣтлаго торжества. Если, значитъ, кто человѣкъ благо
честивый и любитъ Бога, пусть наслаждается этимъ пре
краснымъ и свѣтлымъ торжествомъ. Аще кто рабъ благо
разумный, да внидетъ радуяся въ радость Господа сво
его. Эти слова заимствованы изъ евангельской притчи 
о талантахъ (Мѳ. ХХУ, 1 4 —40), въ которой господинъ 
сказалъ рабу, употребившему въ дѣло таланты: войди въ
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радость господина твоего. Слова эти будутъ значить: если 
кто, христіанинъ, разумно пользовался данными ему отъ 
Бога способностями и средствами для спасенія своей души, 
пусть духовно радуется съ Господомъ. Аще кто потру- 
диг.я поппяся. да воспріиметъ нътѣ динарій. Если кто 
потрудился для спасенія своей души, проводя время въ 
постѣ, пусть получитъ отъ Бога теперь награду. Здѣсь 
опять заимствованіе изъ евангельской притчи о работни
кахъ (Мѳ. XX, 1 — 16) Въ этой притчѣ Христосъ гово
рилъ, что одинъ хозяинъ вышелъ рано поутру, часу въ 
7-мъ утра, по еврейскому счету въ 1-мъ часу дня, нанять 
работниковъ; нашелъ нѣсколькихъ, договорился съ ними 
за динарій (около 20 копѣекъ) въ день и отправилъ ихъ 
на работу. Потомъ выходилъ на базарч. 'въ третьемъ, ше
стомъ. девятомъ и въ одиннадцатомъ часу, по нашему сче
ту около 9-го, 12-го, 3-го и 5-го часовъ дня, и пригла
шалъ рабочихъ къ себѣ на работу, обѣщая уплатить, что 
будетъ слѣдовать. ІІо окончаніи дня хозяинъ заплатилъ по 
динарію всѣмъ, не только тѣмъ, съ кѣми договорился съ 
самаго утра. Аще кто отъ перваго часа дѣлалъ есть, да 
пріиметъ днесь праведный долгъ. Кто работалъ съ перваго 
часа, т. е. исполнялъ волю Божію съ дѣтства, пусть по
лучитъ теперь слѣдуемую плату, т. е. награду отъ Бога, 
духовную радость Духовная радость, радость въ Господѣ, 
— это радость спасеннаго, который видитъ ясно, что изба
вился отъ вѣчной погибели; бываетъ она у христіанина, 
когда совѣсть его чиста. Аще кто по третіемъ часѣ 
пріиде, благодаря да празднуетъ. Если кто пришелъ послѣ 
3-го часа, т. е. началъ угождать Богу не съ малаго дѣт
ства, а будучи уже возрастнымъ, пусть празднуетъ, весе
лится, благодаря Бога за снисхожденіе къ нему. Аще кто 
по шестомъ часѣ достиже, ничтоже да, су мните я , ибо 
ничимже отщетевается. Если кто пришелъ послѣ 6-го часа, 
т. е. сталъ, угождать Богу, когда уже почти половина его жизни 
прошла, тотъ пусть не безпокоится, ибо онъ ничего не 
лишится изъ благъ, даруемыхъ воскресшимъ Христомъ. 
Аще кто лишися и девятаго часа, да приступитъ, ни
чтоже сумняся, ничтоже дояся. Если кто пропустилъ и 
9-й часъ, т. е. если кто началъ спасать свою душу и Богу 
угождать подъ конецъ своей жизни, пусть приступитъ безъ 
всякаго сомнѣнія и боязни. Аще кто точію д •стиэісе
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во единонадесятый часъ, да не устрашится зимеоменія. 
Если кто поспѣлъ только въ 11-й часъ, т с. кто уже 
незадолго до смерти началъ спасіться. пусть не устраша
ется своимъ замедленіемъ. Любочестивъ 6о сый Владыка,у 
(ибо Владыка, Богъ, будучи благороденъ и щедръ) пріемлетъ 
(принимаетъ) послѣдняго, якооіее и перваго; упокоеваетъ 
въ единой сідесятый часъ пришедшаго, якоже дѣлавшаго 
отъ перваго часа (даетъ покой и радость пришедшему въ 
11-й часъ, какъ и трудившемуся съ 1-го часа); и иосрѣд- 
няго милуетъ, и первому угождаетъ (оказываетъ милость 
послѣднему и перваго удовлетворяетъ); и оному даетъ, и 
сему дарствуетъ (и тому, много трудившемуся, даетъ и 
сему, поздно покаявшемуся, даритъ). И  дѣла пріемлетъ, 
и намѣреніе цѣлуетъ (и дѣла принимаетъ, и доброе же
ланіе привѣтствуетъ), и дѣяніе почитаетъ, и предложеніе 
хвалитъ (и дѣйствію воздаетъ честь, и доброе расположе
ніе хвалитъ). Тѣмже убо внидигпе вси въ радость Господа 
своего. Итакъ, всѣ радуйтесь съ Господомъ! И  первш и 
вторіи (послѣдніе) мзду (награду) пріимипт; бог'атіи и 
убозіи другъ со другомъ ликуйте (веселитесь), воздержни- 
цы и лѣнивіи день почтите. Трудившіеся въ дѣлѣ спасе
нія своей души и нерадивые въ этомъ, почтите настоящій 
депь. Постившійся и не постившійся, возвеселитеся днесь. 
(сегодня). Трапеза исполнена, насладитеся вси; телецъ 
упитанный , никтоже да изыдетъ алчай. Образное выра
женіе взято опять изъ притчи Христа о званныхъ царемъ 
па свадебный обѣдъ (Мѳ, XXII, 1 —14). Находясь въ об
щеніи со Христомъ, христіане получаютъ отъ Бога благо
дать. Въ притчѣ это такъ изображается, что гости обѣ
даютъ у царя на свадьбѣ. Обѣдъ полонъ всякихъ кушаній 
(трапеза исполнена.), мясо жирное (телецъ упитанный, 
откормленный); всѣ поэтому Наслаждайтесь, никто пусть 
не уходитъ голодный (алчай). Это значитъ,— всѣ радуйтесь, 
никто не печалься. Вси насладитеся пира вѣры, вси вос- 
пріимите богатство благости Божіей. Никтоже да ры
даетъ убожества, явися бо общее царство Никто пе жа 
дуйся на бѣдность, ибо для всѣхъ достойныхъ открытъ 
входъ въ царство небесное, гдѣ каждый будетъ сыномъ 
Царя царей. Никтоже да плачетъ прегрѣшеній, проще
ніе бо отъ гроба возсія. Никто не плачь безъутѣшио о 
грѣхахъ своихъ, т. е. не отчаивайся въ своемъ спасеніи
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по причинѣ грѣховъ, ибо изъ гроба Христова возсіяло 
прощеніе грѣховъ грѣшникамъ, старающимся получить это 
прощеніе; Іисусъ Христосъ взялъ на себя грѣхи всѣхъ и 

-за нихъ вытерпѣлъ мученія и смерть,— и теперь черезъ 
священниковъ совершенно прощаетъ грѣхи кающимся. Н и - 
ктоже ди убоится смерти, свободы 6о насъ отъ нея Спа
сова смерть. Угаси ю, Иже Отъ нея держимый. Объятый 
ею, т. е. умершій, Христосъ истребилъ ее. Плѣни ада 
Сошедый во адъ; огорчи его, вкусивши Плоти Ею. Хри
стосъ, сошедшій въ адъ, мѣсто мученія грѣшниковъ, плѣ
нилъ его, т. е. вывелъ изъ ада души праведниковъ и пе
ревелъ ихъ въ рай. До страданій и воскресенія Христа 
души всѣхъ людей умершихъ сходили въ адъ, души и пра
ведныхъ, и грѣшныхъ людей. Своимъ дѣйствіемъ схожденія 
въ адъ Христосъ огорчилъ адъ (собственно начальника ада, 
сатану, и его слугъ, бѣсовъ). Адъ коснулся только плоти 
Христа, т. е. сатана достигъ только того, что Христосъ 
умеръ И  сіе предпріемый Исаіа возопи. ГІредъузнавъ это, 
пророкъ Исаія воскликнулъ: адъ (начальникъ ада. сатана, 
н его служители, бѣсы), глаголетъ, огорчися, срѣтъ (встрѣ
тивъ) Тя долѣ (въ преисподнихъ). Огорчися, ибо упразд- 
нися (опустѣлъ, лишился своихъ плѣнниковъ, душъ людей 
благочестивыхъ). Огорчися, ибо поруганъ бысть исходомъ 
борьбы своей со Спасителемъ. Огорчися, ибо умертвися 
(умерщвленъ, потерялъ то, что составляло его жизнь, силу 
и гордость). Огорчися, ибо низложисл (низложенъ, сверг
нутъ съ престола своего и лишенъ прежней власти надъ 
людьми). Огорчися, ибо связася (не то, чтобы цѣпями свя
занъ, а значитъ,—стѣсненъ, лишенъ силы). Пріятъ тѣло 
(умертвилъ Христа и надѣялся предать тлѣнію тѣло Его), 
и Богу приразися (прикоснулся). Пріятъ землю принялъ 
человѣка, жившаго на землѣ, Христа), и срѣте небо 
(встрѣтилъ Христа, Бога, Царя неба). Пріятъ, еже видя- 
ше (взялъ, что видѣлъ, т. е. душу Христа), и впаде во 
еже не видяше (а попался въ то, чего не видѣлъ и даже 
не ожидалъ, именно: былъ плѣненъ Христомъ). Гдѣ півое, 
смерте, жало? гдѣ твоя, аде, побѣда? (1 Кор. ХУ, 55). 
Это слова апостола Павла: смерть! гдѣ твое жало? т. е. 
грѣхъ, вслѣдствіе котораго явилась смерть. Адъ (сатана)! 
гдѣ твоя побѣда? Воскресе Хрцстосъ, и падоша демо
ны (бѣсы). Воскресе Христосъ, и радуются ангелы, сочув
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ствуя людямъ. Воскресе Христосъ, и жизнь жительству
етъ. Воскресе Христосъ, и мертвый ни единъ во гробѣ.. 
Хотя умершіе и во гробахъ тѣломъ находятся, но они тамъ 
временно; а передъ страшнымъ судомъ всѣ воскреснутъ. 
Христосъ бо, составъ отъ мертвыхъ, начатокъ усопшихъ 
бысть (1 Кор. ХУ, 20). Ибо Христосъ, воскресши изъ 
мертвыхъ и больше не умирая, сталъ для умершихъ начат
комъ, первымъ человѣкомъ изъ вѣчно живущихъ по душѣ 
и тѣлу. Тому (Христу) слава и держава (власть) принад
лежатъ во вѣки вѣковъ. Аминь.

С. II. Д .

'I* К. П. Побѣдоносцевъ.
(Некрологъ).

Не стало выдающагося, великаго человѣка. Въ 6 ч. 15 м. 
вечера 10 марта скончался Константинъ Петровичъ Побѣ
доносцевъ.

Сколько мыслей, чувствъ, воспоминаній, разнообразныхъ 
до полной противоположности, вызоветъ смерть этого че
ловѣка въ русскомъ обществѣ! Всѣ, или почти всѣ, гра
мотные люди Россіи знали его и всѣ теперь снова вспом
нятъ о немъ: одни благословятъ его память и тепло помо
лятся объ упокоеніи его души, другіе сомкнутъ свои уста, 
слѣдуя правилу: сіе шогіпіз аиі Ьепе, аиі піЬіІ,— третьи, 
быть можетъ, не оставятъ въ покоѣ его и но смерти... Но 
эти послѣдніе будутъ жестоки и несправедливы, ибо не 
съумѣютъ возвыситься въ оцѣнкѣ этого человѣка надъ своей 
лично-узкой или партійной точкой зрѣнія.

А такихъ, стоящихъ выше обычнаго уровня, выдающих
ся людей молено понять и болѣе или менѣе справедливо 
оцѣнить только тогда, когда безъ всякихъ своихъ къ нимъ 
требованій подойдешь и посмотришь на то, что они носятъ 
въ себѣ и что выносятъ изъ своей души въ окружающую 
ихъ среду, простирающуюся иногда до цѣлаго народа Они 
тѣмъ и велики, что имѣютъ совершенно точную, опредѣ
ленную программу для всей своей дѣятельности, даже для 
всей своей жизни,— неписаную на бумагѣ, но начертан
ную въ ихъ духѣ,— чуткомъ иногда до прозорливости, вос-



512

иріимчивомъ до болѣзненности. Вся ихъ дѣятельность, пусть 
самая разнообразная, служитъ выполненіемъ этой програм
мы, окрашивается въ ея духовный цвѣтъ; въ этомъ залогъ 
ея силы, стройности и цѣлостности

Почившій Константинъ Петровичъ былъ натурою богато 
одаренною отъ природы, получилъ прекрасное воспитаніе 
(какъ сынъ профессора) и образованіе (самъ незаурядный 
профессоръ), всю свою долгую жизнь провелъ въ неустан
номъ трудѣ въ разнообразныхъ сферахъ дѣятельности и 
вездѣ у него молено видѣть или отыскать одну руководя
щую пружину.

Его имя и какъ государственнаго дѣятеля, и какъ уче
наго, и какъ администратора *), и какъ публициста, и какъ 
одного изъ основателей Русскаго Добровольнаго флота окру- 
леено для насъ поэзіей національнаго колорита. Эта черта 
въ его дѣятельности столь ясна и въ то-лее время столь 
привлекательна, ибо не съужена до исключительности или 
нетерпимости, что въ той сферѣ, гдѣ она можетъ разсматри
ваться отрѣшенно отъ его оффиціальнаго пололеенія, мѣ
шающаго посмотрѣть на дѣло безъ предубѣжденія, наприм., 
въ сферѣ литературно-публицистической, она скоро будетъ 
по достоинству оцѣнена. Безпристрастный судъ найдетъ въ 
немъ великаго мастера русскаго слова и знатока русской 
души, умѣвшаго задѣть ее за самыя завѣтныя струны. Та
кія кнішки К. П — ча, какъ „Праздники Господни", „Вѣч
ная память", „Побѣда, побѣдившая міръ", высоко цѣнимыя 
и теперь „любителями", широкою волною пойдутъ въ на
родъ, какъ только проснется въ немъ и заговоритъ столь 
поруганное въ наши дни національное самосознаніе, пой
дутъ онѣ въ народъ потому, что въ нихъ вѣетъ націона
лизмъ широкій, всеобъемлющій, христіанскій.

Будучи самъ широкимъ націоналистомъ, К. П — чъ чутко 
умѣлъ отыскивать и цѣнить родныхъ ему по духу дѣятелей 
въ этомъ направленіи, поддерживалъ съ ними самыя 
трогательныя отношенія, окрашенныя тою-же иоэзіею, въ 
какой онъ виталъ самъ. Извѣстна его переписка съ Н. И. 
Ильминскимъ (печаталась въ „ГІрав. Собесѣдн.“ ), которую 
читать такъ же легко и интересно, какъ какой нибудь ро-

“) Мы не имѣемъ здѣсь въ виду характеризовать его въ роли оффи
ціальной должности Оберъ-Прокурора св. Синода, по понятной причинѣ.
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макъ русскаго классика, хотя въ ней больше всего трак
туется о предметахъ и вопросахъ ученыхъ, особенно часто 
— филологическихъ. Извѣстна также его тѣсная дружба съ 
незабвеннымъ С. А. Рачинскимъ, церковно-школьная дѣя
тельность котораго была столь любезна сердцу К. ГІ—ча.

Нужно желать, чтобы эти идейныя отношенія и связи 
были освѣщены во имя общаго блага путемъ изданія всѣхъ 
относящихся сюда матеріаловъ.

Какъ человѣкъ высокаго ума и топкой проницательно
сти, К. II — чъ умѣлъ быстро схватить главное въ фактѣ 
или предметѣ и такъ мѣтко оцѣнить и кратко охарактери
зовать какое-нибудь явленіе или .лицо, что многія его вы
раженія повторялись, какъ своего рода стереотипы въ 
примѣненіи къ аналогичнымъ случаямъ или похожимъ ли
цамъ. А нѣкоторыя его - рѣчи, какъ напр. сказанная въ 
Кіевѣ на праздникѣ 900-лѣтія крещенія Руси или. въ об
ществѣ исторіи и древностей послѣ кончины Императора 
Александра ІП-го можно назвать перлами среди образцовъ 
этого рода и поставить по достоинствамъ, на первое мѣсто 
въ ряду всего, что сказано и написано по указаннымъ по
водамъ.

Ни одно выдающееся въ умственной жизни Россіи явле
ніе не ускользаетъ не только изъ вниманія К. ІІ—-ча, но 
и получаетъ отъ него глубокую, своеобразную, хотя, быть 
можетъ, иногда и одностороннюю оцѣнку. Не говоря уже 
о сильныхъ статьяхъ его „Московскаго сборника11, посвя
щенныхъ оцѣнкѣ теченій мысли и жизни 60-хъ — 90 хъ 
годовъ протекшаго столѣтія, онъ и въ послѣдніе годы, имѣя 
уже 70 съ лишнимъ лѣтъ, сейчасъ же отзывался на все 
новое, что волновало умы русской интеллигенціи. Началось 
переустройство нашей упавшей школы, онъ издаетъ нѣ
сколько книгъ (напр. „Ученье и учитель11) но этому во
просу. Заявляетъ о себѣ теченіе религіозной мысли, желаю
щее найти Христа и христіанство внѣ «исторической Цер
кви», К. II— чъ выступаетъ съ сильной статьей, доказывая, 
что христіанство безъ Церкви будетъ „христіанствомъ безъ 
Христа" (заглавіе статьи). Поднимаются рѣчи о реформѣ 
богослуженія, онъ издаетъ особую книжку, откликаясь и на 
этотъ вопросъ, особенно ему близкій и дорогой, какъ глу
бокому знатоку славянскаго языка, тонко понимающему его
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своеобразную красоту. Справедливость требуетъ сказать, 
что, если многіе изъ насъ цѣнятъ не только вѣками сло
жившееся богослуженіе, но и все вообще отзывающееся 
стариною лишь по традиціи и привычкѣ, К. II— чъ любилъ 
и цѣнилъ это по глубокому убѣжденію. Изъ его литера
турныхъ трудовъ явствуетъ, что онъ умѣлъ одухотворять 
старину, для него она была полна силы и жизни. Онъ не 
изжился въ ней самъ, не «выдохся», кикъ выдохлись мно
гіе, критикующіе старину за ея «мертвенность», «окаменѣ- 
лость», вмѣсто того, чтобы критиковать себя за неумѣнье 
найти въ старинѣ то, что, хотя и старо по времени, но не 
состарилось и никогда не состарѣется по существу своего 
содержанія. Онъ не былъ противникомъ реформъ и ново
введеній, на нѣкоторыя изъ нихъ выразительно указывалъ 
самъ (въ области школьной), но вездѣ желалъ видѣть на 
первомъ планѣ совершенствованіе. духа, а не внѣшнихъ 
формъ, и недовѣрчиво относился къ тѣмъ крайностямъ, 
какія у насъ, быть можетъ по нашей широкой русской на
турѣ, сейчасъ же выступаютъ на первый планъ и готовы 
въ стремленіи къ новому опрокинуть все старое, безъ раз
бору. Какъ типичный, стойкій носитель и выразитель ста
раго, онъ не могъ не стать мншеныо для ѣдкихъ нападокъ, 
открытой ненависти, доходившей до желанія насильственно 
отнять у него жизнь. Но Богъ хранилъ ее и далъ дожить 
К. Н— чу до 80-лѣтняго возраста,— крайняго предѣла на
значеннаго псалмопѣвцемъ для тѣхъ, кои „въ силахъ".

Вѣчная память великому сыну великой Родины!

К. II. Побѣдоносцевъ родился въ 1827 г. въ Москвѣ, 
въ семьѣ профессора московскаго университета П. В. По
бѣдоносцева, занимавшаго каѳедру русской словесности, и 
въ домѣ же родного отца былъ подготовленъ къ поступле
нію въ императорское училище правовѣдѣнія. Онъ окончилъ 
тамъ курсъ 14 іюня 1846 г и съ того времени началъ 
свою службу въ канцеляріи 8-го департамента Правитель
ствующаго Сената, а съ 1853 года вернулся въ Москву 
для исполненія должности оберъ-секретаря при общемъ со
браніи московскихъ департаментовъ Сената.

Къ этому времени пребыванія въ Москвѣ и относится 
появленіе К. П. Побѣдоносцева на учено-литературномъ



поприщѣ. Прежде всего на страницахъ „Русскаго Вѣстника" 
имъ были напечатаны: „Замѣтки для исторіи крѣпостного 
права въ Россіи", „О реформахъ въ гражданскомъ судо
производствѣ" и др.

Несомнѣнныя достоинства этихъ первыхъ опытовъ обра
тили на себя большое вниманіе, и талантливому юристу 
было предоставлено чтеніе лекцій по гражданскому праву 
въ московскомъ университетѣ (1859 — 1860 іт.), а затѣмъ, 
съ 1861 года, на его долю выпала честь преподавать за
коновѣдѣніе покойному Наслѣднику Цесаревичу Николаю 
Александровичу, въ Бозѣ почившему Государю Императору 
Александру III и великому князю Владиміру Александро
вичу. Онъ также удостоился сопровождать тогдашняго На
слѣдника престола при его путешествіи отъ Петербурга до 
Крыма въ 1863 г. Плодомъ этой поѣздки явилась книга 
подъ заглавіемъ: „Письма о путешествіи Государя Наслѣд
ника Цесаревича но Россіи", отрывки изъ которой и до 
сихъ поръ помѣщаются въ нашихъ хрестоматіяхъ, какъ 
лучшіе образцы русской прозы.

Но уже въ тѣ же шестидесятые годы наряду съ юриди
ческими вопросами К. II. Побѣдоносцевъ сталъ заниматься 
вопросами религіи и христіанской нравственности.

По переѣздѣ въ Петербургъ, назначенный съ 1865 года 
членомъ консультаціи при министерствѣ юстиціи, съ 1868 
года сенаторомъ, К. II. Побѣдоносцевъ издалъ свой замѣ
чательный трудъ „Курсъ гражданскаго права", выдержав
шій пять изданій и до сихъ поръ служащій образцовымъ 
руководствомъ Въ этотъ „курсъ" вошло большинство его 
работъ по отдѣльнымъ вопросамъ гражданскаго права, онъ 
является первой полной обработкой дѣйствующаго русскаго 
гражданскаго права. Въ основу этого, считающагося клас
сическимъ, труда положенъ историко-сравнительный методъ: 
каждый институтъ разсматривается авторомъ въ римскомъ, 
французскомъ и германскомъ правѣ, при чемъ авторъ ста
рается установить его основную идею и только затѣмъ п е
реходитъ къ изложенію русскаго законодательства по данно
му институту, всегда предпосылая догматическому изложенію 
историческій очеркъ его происхожденія и развитія на на
шей почвѣ.

Въ томъ же году К. II. напечаталъ свой замѣчательный
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переводъ Ѳомы Кемпійскаго „О подражаніи Христу". 19 
февраля 1868 г. К. П. былъ назначенъ къ нрисутствова- 
нію во 2-мъ департаментѣ Правительствующаго Сената, въ 
ноябрѣ того же года онъ былъ перемѣщенъ въ гражданскій 
кассаціонный департаментъ. 1 января 1872 г. ему было 
Всемилостивѣйше повелѣно быть членомъ Государств. Со
вѣта съ присутствованіемъ въ департаментѣ гражданскихъ 
и духовныхъ дѣлъ. Въ 1875— 78 гг. онъ состоялъ членомъ 
комиссіи для разсмотрѣнія всеподданнѣйшихъ отчетовъ по 
министерству народнаго просвѣщенія, въ 1 87 7 г.— членомъ 
комиссіи для разсмотрѣніи дѣла о преобразованіи тюремной 
части и о пересмотрѣ второй главы перваго отдѣла уложе
нія о наказаніяхъ, въ 187 9 г. членомъ совѣта по тюрем
нымъ дѣламъ.

24 апрѣля 1880 г. К. П. Побѣдоносцевъ былъ назна
ченъ оберъ-прокуроромъ св. Синода, а въ октябрѣ того же 
года онъ кромѣ того былъ назначенъ членомъ Комитета 
министровъ. Это назначеніе обратило на себя въ свое время 
общее вниманіе. Дѣло въ томъ, что до того времени оберъ- 
прокуроръ св. Синода, хотя по своему значенію въ управ
леніи дѣлами православнаго вѣдомства занималъ постъ, 
почти равный министерскому, не считался членомъ Комитета 
министровъ. Предшественникъ К. П. Побѣдоносцева, графъ 
Д. А. Толстой былъ членомъ Комитета министровъ лишь 
по званію министра народнаго просвѣщенія, между тѣмъ 
какъ К. II Побѣдоносцевъ былъ сдѣланъ членомъ Комитета 
министровъ лично. Съ тѣхъ поръ безсмѣнно въ теченіи 
двадцати ияти лѣтъ К. ГГ. Побѣдоносцевъ занималъ долж
ность оберъ-прокурора св. Синода, принимая близкое и 
непосредственное участіе въ рѣшеніи вопросовъ государ
ственной важности.

Со дня назначенія оберъ-прокуроромъ св. Синода К. П. 
Побѣдоносцевъ широко развернулъ свою учено-литератур
ную дѣятельнесть. Изъ крупнѣйшихъ его работъ извѣстны: 
„Нѣкоторые вопросы, возникающіе но духовнымъ завѣща
ніямъ", „Пріобрѣтеніе собственности и потомственныя кни
ги", „Вещный кредитъ и закладное право", „Однодворческія 
земли и начало спеціальнаго межеванія въ Россіи", „Юри
дическія замѣтки и вопросы по наслѣдственному и завѣща
тельному правамъ“ , „О чрезполосномъ владѣніи", „Судеб
ное руководство", Матеріалы для исторіи приказнаго судо
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производства въ Р о с с і и „ И с т о р и ч е с к і я  изслѣдованія и 
с т а т ь и и  др.

За свои научные труды и общественную дѣятельность 
К. И. Побѣдоносцевъ былъ избранъ въ почетные члены 
императорской академіи наукъ, московскаго, с.-петербург
скаго, казанскаго университетовъ и университета св. Вла
диміра въ Кіевѣ, духовныхъ академій и другихъ учебныхъ 
учрежденій. Онъ состоялъ, кромѣ того, предсѣдателемъ 
Николаевскаго православнаго братства.

1 января 1894 г. К. II. былъ Всемилостивѣйше пожа
лованъ статсъ-секретаремъ, въ день св. коронованія 14 мая 
1896 г. ему поясалованъ орденъ св. Владиміра 1-й степе
ни при рескриптѣ, а въ 1898 г. ему шшалованъ орденъ 
св. апостола Андрея Первозваннаго. Въ 1905 году К. И. 
оставилъ постъ оберъ-прокурора св. Синода, занимаемый 
имъ четверть вѣка. (Церков. Голосъ).

і  А л е к сѣ й  О сиповичъ  Ра евск ій .
(Некрологъ и, похороны).

16-го прошлаго февраля, въ началѣ 6-го часа вечера, 
отъ сердечной астмы скончался, 68 лѣтъ отъ роду, ста
рѣйшій преподаватель мѣстной духовной семинаріи с. с. Але
ксѣй Осиповичъ Раевскій, прослуясившій въ ней почти 42 
года. 18-го января ученики покойнаго видѣли его въ классѣ 
въ послѣдній разъ, а затѣмъ, почти черезъ мѣсяцъ, онъ и 
совсѣмъ скрылся съ земного горизонта... Послѣ него оста
лась жена и двѣ дочери, изъ которыхъ старшая прибыла 
(изъ Вильно) отдать послѣдній долгъ любящему и заботли
вому отцу.

Формуляръ покойнаго не отличается обиліемъ страницъ, — 
несмотря на то, что 21 годъ онъ состоялъ секретаремъ 
семинарскаго правленія и самъ „велъ" формуляры .служа
щихъ: въ немъ не значатся многія, даже выдающіяся собы
тія въ слулгебной жизни покойнаго. Вообще, онъ не любилъ 
бумажнаго дѣла, а потому не спѣшилъ заносить въ служеб
ную лѣтопись не только чужихъ заслугъ, но далсе и своихъ...

Изъ того, что есть въ формулярѣ покойнаго, видно, что 
онъ сынъ діакона, Полтавской губерніи, воспитывался въ
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Полтавской духовной семинаріи (въ то время была въ Пе
реяславѣ). По окончаніи въ нѳй курса, съ 186] но .1865 
годъ продолжалъ образованіе въ Кіевской духовной академіи, 
гдѣ слушалъ науки богословскія, философскія, словесныя, 
историческія и языки греческій, латинскій, французскій и 
еврейскій. По окончаніи курса академіи съ причисленіемъ 
къ первому разряду, въ 1865 году назначенъ былъ учите
лемъ въ родпую семинарію по каѳедрѣ логики, психологіи 
и латинскаго языка, каковой языкъ съ тѣхъ поръ препо
давалъ до самой смерти; кромѣ того, въ продолженіи одного 
года ученикамъ высшаго отдѣленія преподавалъ (безмездно) 
обозрѣніе русскаго раскола. Въ 1867 году утвержденъ былъ 
въ степени кандидата богословія, съ правомъ полученія 
степени магистра безъ новаго устнаго испытанія, но про- 
служеніи двухъ лѣтъ въ духовно-учебномъ или епархіаль
номъ вѣдомствѣ съ надлежащимъ одобреніемъ начальства, 
а въ 1868 году удостоенъ былъ и степени магистра. Съ 
открытія Епархіальнаго женскаго училища (17-го октября 
1868 года) и по 1887 годъ покойный состоялъ преподава
телемъ (хотя и нештатнымъ) сперва русскаго языка и сло
весности, потомъ исторіи въ этомъ училищѣ и на первыхъ 
порахъ— безмездно. Также года 3 —4 преподавалъ латин
скій языкъ въ музкскомъ духовномъ училищѣ (въ форму
лярѣ—-нѣтъ). Неся свои учительскія обязанности, покой
ный много лѣтъ состоялъ членомъ семинарскаго правленія 
и его секретаремъ (съ 1875 года по 1896 годъ). Когда въ 
1896 году въ духовныхъ семинаріяхъ введены были „стар
шіе" оклады въ 1500 руб. и 1250 руб. за 12 недѣльныхъ 
уроковъ, правленіе семинаріи избрало его на высшій окладъ, 
съ званіемъ „старшаго преподавателя" (въ формулярѣ— 
также нѣтъ). Съ начала текущаго учебнаго года, по случаю 
сокращенія въ духовныхъ семинаріяхъ древнихъ языковъ, 
покойный остался сверхштатнымъ преподавателемъ семинаріи.

И эти почти 42-хъ-лѣтніе труды покойнаго не остались 
безъ должной оцѣнки: онъ удостоенъ всѣхъ доступныхъ 
для учителя орденовъ, начиная ед. св Станислава 3-й ст. 
и кончая св Владиміромъ 4-й ст. Но такъ какъ покойный 
вовсе не прельщался внѣшними знаками отличія, то для 
него самая высшая награда та, что малоросса „Олексія Оси
повича" знаетъ вся Полтавская епархія, какъ учителя „ла
тыни" въ семинаріи— и учителя сердечнаго, ровнаго, спо



койнаго ц справедливаго, а спокойствіе и справедливость 
въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ— важная вещь, хотя и 
рѣдкая...

Въ день смерти мы застали покойнаго возлежащимъ гта 
тѣхъ самыхъ книгахъ, которыя, при его жизни, служили 
для него пособіями: у изголовья - книги, подъ одной рукой;— 
любимый имъ Лактанцій, а подъ Другой— латинскій лекси
конъ. Лицо его было какъ живое, такъ что можно поду
мать, что онъ, усталый отъ переживаемыхъ событій, скорѣ® 
отдыхаетъ, чѣмъ спитъ вѣчнымъ сномъ.

Первую панихиду въ квартирѣ покойнаго въ 8 ч. вечера 
совершилъ ректоръ семинаріи, архимандритъ Варлаамъ, при 
участіи духовника семинаріи протоіерея М. Тимошевскаго 
и въ сослуженіи помощника эконома діакона Гр. Ильчин- 
скаго; панихиду пѣлъ семинарскій хоръ, послѣ чего воспи
танники УІ класса остались поперемѣнно читать нсалтирь 
надъ покойникомъ.

На другой день, 17 февраля, совершена панихида въ 
семинарской церкви, на которой присутствовали, какъ всѣ 
воспитанники семинаріи, такъ и сослуживцы покойнаго, а 
затѣмъ ректоръ семинаріи, при участіи духовника протоіерея 
М. Тимошевскаго и надзирателя священника В. Каменец
каго, совершилъ панихиду въ квартирѣ покойнаго, на ко
торой также присутствовали почти всѣ его. сослуживцы. 
Въ тотъ же день въ его квартирѣ панихиду совершили: 
смотритель духовнаго училища протоіерей Гр. Лисовскій, 
съ каѳедральнымъ протоіереемъ Ѳ. Лазурскимъ и священ
никомъ I. Тимошевскимъ, при пѣніи учениковъ духовнаго 
училища, инспекторъ классовъ Епархіальнаго женскаго 
училища священникъ Ал. Каменскій, при пѣніи воспитан
ницъ училища, подъ управленіемъ священника Ал. Соко
лова. Не забыли покойнаго и его бывшіе ученики; изъ 
нихъ, сколько намъ извѣстно, совершили панихиды, —одни 
въ квартирѣ, а другіе въ семинарской церкви: протоіерей 
Н. Кона-Овдѣеяко съ священникомъ П. Тарасѣвичемъ, свя
щенникъ I. Костецкій съ діакономъ I. Терлецкимъ, священ
никъ Г. Богацкій и священникъ Г. Тарасенко.

Выносъ тѣла покойнаго изъ его квартиры въ семинарскую 
церковь состоялся 18-го февраля, въ 4Ѵз часа дня. Передъ 
выносомъ литію въ квартирѣ покойнаго совершилъ ректоръ



семинаріи архимандритъ. Варлаамъ, при участіи протоіереевъ 
Гр. Лисовскаго, Н. Уралова, Н. Копы-Овдѣенко и М. Ти
мошевскаго, священника С. Головненко и въ сооруженіи 
діаконовъ Гр. Ильчинскаго и В. Чернявскаго. На литіи, 
кромѣ сослуживцевъ покойнаго, его питомцевъ, родныхъ и 
знакомыхъ, присутствовалъ и членъ— ревизоръ учебнаго 
комитета при Св. Синодѣ д. с. с. Дм. Ив. Тихомировъ, 
прибывшій наканунѣ въ Полтаву для ревизіи мѣстныхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній. Отъ квартиры до семинаріи гробъ 
съ останками несли воспитанники семинаріи, при чемъ про
тивъ духовнаго училища процессія остановилась для произ
ношенія ектеніи, которую пѣли ученики учплшца подъ 
управленіемъ учителя пѣнія Ив. Ив. Лебединскаго. Во вре
мя выноса вся Колонійская улица и часть Кирочнаго пере
улка, гдѣ жилъ покойный, до самой семинаріи была запру
жена народомъ.

На гробъ покойнаго возложено 9 вѣнковъ: „Глубокоува
жаемому Алексѣю Осиповичу— отъ друзей-сослужпвцевъ"; 
„Дорогому учителю — ученицы и ученики (бывшіе). Епар
хіальное женское училище'; „Дорогому и незабвенному на
ставнику— ученики УІ класса, 1907 года"; „Честному и 
отзывчивому педагогу— отцу— благодарные питомцы У класса 
П. Д. С “; Дорогому и незабвенному наставнику— отъ 
искренно любящихъ воспитанниковъ ІУ класса, 1907 г . “ ; 
„Дорогому защитнику— отъ признательныхъ питомцевъ III 
класса"; „Дорогому, незабвенному учителю— отъ призна
тельныхъ питомцевъ II  класса 1-го отдѣленія,; „Дорогому 
наставнику Алексѣю Осиповичу—отъ питомцевъ II класса 
2-го отдѣленія"; „Дорогому наставнику— отъ благодарныхъ 
питомцевъ I класса".

Въ день похоронъ, 19-го февраля, заупокойную литургію 
въ семинарской церкви совершилъ ректоръ семинаріи архи
мандритъ Варлаамъ, при участіи духовника протоіерея 
М. Тимошевскаго, эконома семинаріи священника 0. Голов- 
ченко и его помощника діакона Гр. Ильчинскаго.

11а литургіи, во время причастна, воспитанникъ УІ класса 
Аврамовъ Иванъ сказалъ слѣдующее поученіе, посвящен
ное памяти покойнаго:

„ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа “ .
Передъ нами, братіе, во гробѣ нашъ дорогой наставникъ... 

Онъ уже пережилъ великій и страшный часъ смертный.
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Его бранное тѣло вотъ въ этомъ тѣсномъ дубовомъ гробѣ, 
а душа его пошла туда, на небо, въ свѣтлыя обители Отца 
небеснаго, Который ему и далъ ее.

Много поучительнаго представляетъ намъ этотъ гробъ и 
лежащій въ немъ нашъ учитель. Почившій уже перешелъ 
отъ насъ на небо, а мы остаемся на землѣ; всѣхъ насъ 
еще ждетъ страшный часъ смертный. Когда онъ придетъ 
къ намъ— это сокрыто отъ насъ; мы только знаемъ, что 
придетъ непремѣнно. Каждый новый гробъ • несомнѣнно 
убѣждаетъ насъ, что и мнѣ, и тебѣ, слушатель, нужно бу
детъ улечься въ темной могилѣ...

А тамъ что?—А тамъ праведный судъ Божій, на кото
ромъ мы или прославимся, или постыдимся. Но готовы ли 
мы предстать предъ небеснаго Судію и Господа нашего? 
Каждый ли изъ насъ ждетъ послѣдняго часа этой жизни?—- 
а онъ, вѣдь, не за горами отъ насъ. Хорошо тому изъ насъ, 
кто въ этой жизни постоянно готовится къ будущей,—за
тѣмъ, вѣдь, и дана намъ настоящая жизнь. Хорошо тому, 
кто въ этой жизни всѣмъ сердцемъ полюбилъ Бога и Спа
сителя нашего Іисуса Христа и всего себя предалъ Ему. 
Хорошо тому, для кого молиться Царю небесному, служить 
Ему дома и въ храмѣ, славить, благодарить Его,— не тя
жесть какая-либо, а истинное благо. Душа того, перенесясь 
съ земли на небо, будетъ близка ко Господу, будетъ съ 
Нимъ и въ Немъ, будетъ въ раю радоваться несказаннымъ 
веселіемъ. Хорошо тому изъ насъ, кто имѣетъ искреннюю 
любовь къ ближнимъ, заботится не о своемъ только благѣ, 
но и о благѣ своихъ ближнихъ, особенно нуждающихся въ 
его помощи, кто самъ себя лишаетъ и покоя, и удоволь
ствій, лишь бы ближняго успокоить и не заставить его
терпѣть горе и нужду. Благо тому, кто наблюдаетъ за своею 
душою, сознаетъ тяжесть своихъ грѣховъ и старается очи
ститься отъ нихъ благодатію Божіею. А что тому изъ насъ, 
кто о Богѣ мало и думаетъ, и молитва для него мало из
вѣстна, для кого побывать въ церкви, хотя бы и на ко
роткое время, — тяжесть немалая? Что тому изъ насъ, кто 
заботится только о себѣ, о своихъ удобствахъ и удоволь
ствіяхъ, а до ближнихъ ему какъ-бы и дѣла нѣтъ? Что те
му, кто не заботится или мало заботится о своей душѣ, 
с бъ очищеніи ея отъ грѣховъ и не знаетъ даже всей тя
жести ихъ, живетъ какъ живется?



5*22

Вотъ тѣ поучительные вопросы, которые, мнѣ кажется, 
должны занимать насъ въ настоящій моментъ.

Не отойдемъ же, братіе, отъ сего гроба безъ наставле
нія. А это наставленіе—какъ должно жпть, чтобы не 
страшно было предстать предъ вѣчпостыо, мы найдемъ въ 
жизни лежащаго передъ нами дорогого наставника. Правда, 
онъ не совершилъ какихъ-либо подвиговъ, которые призна
ются людьми великими. Онъ всю свою жизнь посвятилъ на 
служеніе наукѣ, посвятилъ па воспитаніе и обученіе юно
шества, а это, мнѣ кажется, еще труднѣе, чѣмъ быть ка
кою-нибудь знаменитостью и совершать великія дѣла,— осо
бенно въ нынѣшій вѣкъ. Чтобы оцѣнить чыо бы то ни было 
дѣятельность, нельзя смотрѣть только на то, что служащій 
занимаетъ болѣе или менѣе высокое мѣсто; нѣтъ, каждый 
изъ насъ можетъ богоугодно отправлять дѣла своего званія, 
когда онъ исполняетъ свой долгъ по совѣсти. Поступалъ 
ли такъ почившій?— Съ увѣренностью можно сказать, что 
онъ такъ, именно, и поступалъ. Его прямая, добрая душа 
была устремлена на то, чтобы принести пользу юношеству, 
и для этого онъ не щадилъ ни силъ, ни здоровья въ те
ченіи сорока слишкомъ лѣтъ его учительской дѣятельности. 
И  онъ не просто исполнялъ долгъ свой, а исполнялъ съ 
любовію къ дѣлу и къ тѣмъ, кого Господь ввѣрилъ его 
попеченію; не просто училъ, но училъ, какъ нужно любить 
другъ друга и жить по христіански, потому что самъ былъ 
всегда истиннымъ послѣдователемъ Того, Кто есть высочай
шая Любовь. Вся его жизнь была передъ Господомъ, какъ 
свѣтлый день, видна; передъ Нимъ всѣ его дѣла, всѣ его 
слова и всѣ помышленія.

Таковъ былъ почившій нашъ наставникъ. И мы увѣрены, 
что праведный Судія воздастъ ему за все содѣянное имъ 
изъ любви къ Богу и къ намъ, его ближнимъ, и онъ без
боязненно предстанетъ предъ нашимъ Спасителемъ и Госпо
домъ. А чтобы не отойти отъ усопшаго безъ поученія, да
димъ себѣ обѣщаніе— такъ же свято ходить предъ Госпо
домъ, такъ же честно, искренно п справедливо служить 
ближнимъ и исполнять свой долгъ, какъ исполнялъ его 
п о чи в ш ій  нашъ учитель.

Ты же, дорогой и неоцѣненный нашъ наставникъ, Але
ксѣи Осиповичъ, прими отъ насъ сердечную благодарность
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за твою доброту и ласку, за твое прямодушіе, за твою 
искреннюю любовь къ намъ! Твой образъ, дорогой нашъ 
учитель и учитель нашихъ отцовъ, навсегда запечатлѣется 
въ сердцѣ каждаго изъ насъ. Вся твоя жизнь будетъ слу
жить руководствомъ и ашей жизни. Тѣломъ ты умеръ, но 
душою ты будешь жить среди насъ.

А теперь прости, до свиданія въ невечернемъ днѣ цар
ствія Христова! Молись за насъ Господу, какъ и мы мо
лимся и будемъ молиться Ему, дабы Онъ упокоилъ твою 
добрую душу тамъ, гдѣ праведные упокояются. Аминь “ .

На литургіи же, во время „Буди имя Господне", воспи
танникъ V класса Степановъ Андрей посвятилъ своему на
ставнику такое слово-размышленіе:

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа".
Видя предъ собой бездыханное тѣло, всякій человѣкъ, 

даже не обладающій особенной силой духовнаго созерцанія, 
забываетъ все его окружающее и погружается въ самого 
себя. Какая-то роковая необходимость побуждаетъ его оста
новиться на величайшемъ таинствѣ смерти, и вся прелесть 
окружающаго міра никакими соблазнами не въ силахъ от
влечь духовнаго ока его отъ обезображенной и обезслав
ленной красоты человѣческой плоти. Кто бы ни стоялъ пе
редъ гробомъ, —старикъ-ли, юноша, дитя ли— одна общая 
печаль волнуетъ ихъ душу и одно чувство гнѣздится въ ихъ 
сердцѣ

Подымемъ же завѣсу души своей и посмотримъ, что каж
дый изъ насъ испытываетъ, глядя на онѣмѣвшее и застыв
шее тѣло столь дорогого намт и любимаго человѣка. Н а
дѣюсь, я не ошибусь, если скажу, что иныя мысли и чув
ства рождаются въ душѣ каждаго изъ насъ, когда мы смот
римъ на молодое, еще не расцвѣтшее вполнѣ лицо юноши, 
на которое безжалостная смерть наложила свою печать, 
и на убѣленный сѣдинами мудрости обликъ старца. Плачу 
и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробѣ лежащую, 
по образу Божію созданную человѣческую красоту, безо- 
бразну, безславну, не имущую вида... Этими чудными, 
дивными словами, проникнутыми глубокою любовью и жа
лостью къ человѣку, церковная пѣснь вполнѣ опредѣляетъ 
тѣ чувства и ту душевную бурю, какая поднимается внутри 
насъ, при видѣ мертвеца -юноши. Жить-бы, жить безко
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нечно, и вѣчно сохранять свѣжесть, здоровье, красоту тѣла— 
вотъ затаенное желаніе человѣка, вступившаго въ житей
ское плаваніе!

Но наряду съ этимъ стремленіемъ къ вѣчному чувствен
ному существованію, проходящимъ красною ннтыо чрезъ 
всю исторію человѣчества, печальный фактъ смерти, этой 
роковой необходимости, служитъ неминуемымъ подводнымъ 
камнемъ, о который разбиваются наши радостныя мечты. 
Откуда же въ человѣкѣ является эта радость чувственной 
жизни, желаніе жить вѣчно? Вѣдь, если спросить самаго 
счастливаго человѣка, то и онъ скажетъ, что подъ чудными 
лепестками розы жизни кроются острые шипы— безконечная 
чаша человѣческихъ страданій. Вѣдь, самое понятіе вѣчно
сти, даже по человѣческому разуму, нротйворѣчитъ понятію 
матеріи, которая является носительницей чувственнаго су
ществованія !

Отсюда ясно, что это стремленіе не лежитъ и не можетъ 
лежать въ самой плоти, какъ не свойственное ей, а есть 
отголосокъ того начала— безсмертнаго человѣческаго духа, 
созданнаго по образу и подобію Божію, который есть вѣч
ная самодовлѣющая жизнь, ея источникъ и безсмертіе. Та
кія мысли являются у насъ при видѣ мертвеца юноши. Но 
иначе слѣдуетъ думать, смотря на бездыханное тѣло старца. 
Тутъ мы должны примириться съ безпощадной необходи
мостью и видѣть въ плоти только временный храмъ безсмерт
наго духа, которому опредѣлено безконечное совершенство 
и вѣчное бытіе. Но не только человѣческая плоть подвер
жена этому общему закону уничтоженія, но и весь міровой 
процессъ, какъ свидѣтельствуютъ намъ науки, предполагаетъ 
своей конечной цѣлью ту же самую смерть. Поэтому, на
прасны всѣ наши печали и скорби при видѣ поруганной, 
обезображенной человѣческой красоты. Возьмемъ общеиз
вѣстный, безконечное число разъ повторяющійся фактъ,— 
рождается человѣкъ... Проходитъ нѣсколько лѣтъ и предъ 
нами полный силъ и здоровья юноша... Но неумолимая ста
рость беретъ свое: блѣднѣетъ полное силъ и здоровья лицо, 
искажаются его черты... И цвѣтущій юноша является сла
бымъ старикомъ, въ поблекшемъ обликѣ котораго чувствуется 
близкое дыханіе смерти.

Отторгнемъ свой духовный взоръ отъ искаженной смертью 
плоти и устремимъ его къ тому безконечному и безсмерт
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ному духу, носителями котораго были эти бренные останки. 
Чувство глубочайшаго мира и успокоенія проникнетъ тогда 
въ наши сердца. Въ душѣ этого дорогого намъ человѣка 
былъ зажженъ свѣтъ, направлявшій его сердце ко всему 
доброму и просвѣтившій его умъ стремленіемъ къ познанію 
истины Христовой. Цѣлое поколѣніе его духовныхъ дѣтей, 
на протяженіи почти полувѣка, утоляло свою духовную жа
жду отъ его чистаго сердечнаго источника. Быть можетъ, 
пе одно сердце его бывшихъ питомцевъ забьется учащенно, 
узнавъ, что жестокая судьбина не миновала и его.'

Не стану говорить о сердечной добротѣ и свѣтломъ со
зерцательномъ умѣ любимаго нами Алексѣя Осиповича: онъ 
всѣмъ намъ достаточно извѣстенъ. Пусть же будетъ его 
идеальный образъ путеводною звѣздою и въ нашей жизни, 
ибо, живя такъ, мы сохранимъ свою душу и приготовимъ 
ее къ безсмертію. А теперь вознесемъ свои горячія молитвы 
ко Всевышнему объ упокоеніи души близкаго нашему сердцу 
наставника— отца. Аминь*.

Воздавая покойному должное, Преосвященный Епископъ 
Іоаннъ самъ совершилъ чинъ отпѣванія (около 1 часа дня), 
въ сослуженіи ректора семинаріи архимандрита Варлаама, 
6-ти городскихъ протоіереевъ: Ѳ. Лазурскаго, Гр. Лисов
скаго, Н. Уралова, Гр. Гамалѣи, М. Тимошевскаго и Н. 
Копы-Овдѣенко и 12 священниковъ: Вл. Шитинскаго, 
I. Костецкаго, К. Гапановича, Ал. Чернышевскаго, И. Та
расовича, Д. Судакова, М Филиппенко, Г. Тарасенко, В. 
Каменецкаго, С. Головчеико и пріѣзжихъ: Успенской цер
кви с. Мелеховъ, Лохвицкаго уѣзда, I. Колесникова и 
Преображенской церкви м. Опошни, Зѣньковскаго уѣзда, 
П. Кремянскаго и 4-хъ діаконовъ: А. Илляшевича (вмѣ
сто протодіакона), Гр. Ильчинскаго, I. Терлецкаго и И. Чер
нявскаго. На отпѣваніи присутствовалъ и членъ-ревизоръ 
учебнаго комитета при св. Синодѣ Дм. Ив. Тихомировъ.

Предъ отпѣваніемъ, ректоръ семинаріи архимандритъ 
Варлаамъ обратился къ покойному съ такимъ словомъ:

,,Возлюбленный братъ, почившій рабъ Божій Алексіи!
Долгъ христіанина и сослуживца побуждаетъ меня сказать 

теперь тебѣ прощальное слово...
Я не буду много распространяться о томъ, каковъ ты 

былъ, какъ человѣкъ, потому что съ этой стороны другіе
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тебя больше знаютъ: неподдѣльная грусть сослужив
цевъ н множества твоихъ питомцевъ достаточно гово
ритъ о твоемъ нравственномъ обликѣ. Я хочу сказать о 
тебѣ, какъ о христіанинѣ, ибо съ этой стороны я узналъ 
тебя, несмотря на наше кратковременное общеніе.

День твоей земной жизни закатился на моихъ глазахъ. 
И вотъ, при взглядѣ на твое земное поприще, мнѣ припо
минается одно слово апостола Павла. Апостолъ изъ темнич
ныхъ узъ, среди великихъ своихъ скорбей за дѣло пропо
вѣди, писалъ о себѣ христіанамъ, что, если его узы кон
чатся смертью, онъ не только не смущается, не страшится, 
а даже радуется. Въ земной жизни у него было одно только 
утѣшеніе—Христосъ. Христосъ призывалъ его къ новой 
жизни и изъ гонителя сдѣлалъ апостоломъ; Христосъ обве- 
селялъ его среди бѣдствій апостольскаго служенія; Онъ 
исцѣлялъ его многочисленныя раны; Омъ услаждалъ скорб
ный и тернистый его путь. Поэтому, мысль о смерти не 
только его не смущаетъ, а преисполняетъ радостью. Да и 
какъ не радоваться?— Онъ, пріявшп смерть, будетъ не па 
скорбной землѣ, а на блаженномъ небѣ, не среди гоненій, 
мученій, всюду разлитаго зла, а въ царствѣ правды, истины, 
въ постоянномъ и преискреннемъ обіценіл съ Іисусомъ нре- 
вожделѣннымъ: и до этого онъ ІІмъ однимъ жилъ, къ Нему 
одному стремился. Высказывая все это, апостолъ писалъ 
христіанамъ: для меня жизнь на землѣ—.Христосъ, и смерть— 
пріобрѣтеніе; ради васъ, ради подвига проповѣди, я готовъ 
оставаться во плоти, при всемъ томъ имѣю непреодолимое 
желаніе „разрѣшитися и со Христомъ быти „(Фил. I, 21— 23). 
Настроеніе возвышенное, идеальное было у апостола, испол
неннаго небесныхъ дарованій...

Почившій собратъ Алексіи! Какъ я былъ удивленъ и 
пораженъ, когда нѣчто подобное услышалъ я отъ тебя, когда, 
при первомъ знакомствѣ, —мы тогда другъ друга почти не 
знали,— ты начинаешь бесѣдовать со мной не о школѣ, 
не о присныхъ, а о великомъ смыслѣ смерти. Ты переда
валъ, что день твоей жизни склоняется къ вечеру и ты 
этому радъ— и не потому, чтобы ты разочаровался въ жизни: 
въ ней ты много видѣлъ утѣшенія и добра, а потому, что 
просто пришло время и тебя туда влечетъ. Уразумѣлъ я 
тогда духомъ, что влечетъ тебя на небо новый лучшій міръ; 
ты утомился отъ скудныхъ земныхъ настроеній, тоскуешь
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по безконечно-полной небесной жизни. И дальше ты мнѣ 
сталъ повѣствовать о смерти нѣкоторыхъ изъ своихъ дру
зей и повѣствовать съ умиленіемъ, какъ бы даже съ за
вистью, что они ушли раньше тебя къ твоему высокому 
полету духа...

Прошло послѣ того 4 мѣсяца— и я въ другой разъ былъ 
у тебя,— въ то время, когда болѣзнь приковала уже тебя 
къ одру и спиравшееся дыханіе не позволяло говорить. 
Шелъ я съ тѣмъ, чтобы успокоить тебя, поговорить о твоей 
болѣзни, выразить тебѣ неподдѣльное участіе, но, къ удив
ленію, мнѣ этого не пришлось сдѣлать. Прерывающимся отъ 
удушья голосомъ, постоянно употребляя усилія, то садясь, 
то поворачиваясь, то опять ложась въ постель, ты начина
ешь мнѣ говорить— и о чемъ же?— о недостаткѣ идеализма 
въ современномъ обществѣ. Ты сокрушался о томъ, что и 
современные дѣятели, и интеллигенція и молодежь не пре
исполнены стремленія серіозно относиться къ жизни, не горятъ 
огнемъ воодушевленія и самоотверженнаго служенія; всѣ об
мельчали, принизились, опошлились... Впрочемъ, въ данное 
время ты замѣчалъ уже гдѣ-то какъ-бы начинающійся раз
свѣтъ, что тебя и радовало. Съ этой возвышенной темы 
разговоръ нашъ, даже при моемъ намѣреніи разспросить тебя 
о болѣзни, такъ и не сходилъ. Примѣтилъ я здѣсь и твое 
великое спокойствіе въ болѣзни, а временами, когда чув
ствовалъ облегченіе,— и какую-то радость. Но чтобы при 
страшныхъ мукахъ недуга не только не жаловаться на боль, 
а даже вести бесѣду объ идеализмѣ, для этого дѣйствительно 
нужно быть великимъ идеалистомъ, дѣйствительно глубоко 
горѣть духомъ. И тутъ я, грѣшный, невольно умилился;. 
Теперь, когда ты предлежишь предъ нами уже бездыхан
нымъ тѣлесно, я вслухъ всѣхъ повѣдаю о твоей скрытой 
добродѣтели, о твоемъ идеализмѣ, о твоемъ воздыханіи по 
горнемъ отечествѣ, о твоемъ. стремленіи ко Христу.

Ты исполнилъ завѣтъ Христа— бодрствовать и молиться, 
чтобы не пришелъ внезапно часъ смерти. Какъ вѣрный и 
благоразумный рабъ, ты ожидалъ возвращенія Господина, и 
пришедшій Господинъ засталъ тебя бдящимъ. „Добрый и 
вѣрный рабъ, вниди въ радость Господа своего",— Онъ тебѣ 
сказалъ въ часъ смерти. Если были ири этомъ возвышен
номъ настроеніи у тебя грѣхи немощи, уо Господь ихъ 
проститъ, по своему милосердію, по молитвамъ св. Церкви,
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наконецъ, по молитвамъ нашимъ и твоихъ многочисленныхъ 
питомцевъ. Съ своей стороны, и мы будемъ просить тебя, 
когда обрѣтешь ты дерзновеніе у возлюбленнаго тобою Го
спода, помолись Ему за насъ, походатайствуй предъ Нимъ 
о томъ, чтобы та великая любовь ко Христу, какую ты 
имѣлъ въ душѣ, осѣнила и наше сердце, чтобы не погрязли 
мы окончательно въ морѣ зла и грѣха, чтобы жили мы не 
тяжелыми настроеніями плоти и земли, а настроеніемъ духа 
и неба,— радостными и вождѣленными, чтобы жизныо-ли 
нашей, смертью-ли славился Христосъ (Фил. I, 20) и что
бы, подобно тебѣ, и мы могли съ радостью ожидать при
шествія Іисуса Сладчайшаго и взывать Ему: „осанна11! — 
Буди тако. Аминь “ .

Во время отпѣванія, первое надгробное слово сказалъ 
воспитанникъ УІ кіасса Парій Андрей, въ которомъ онъ, 
обращаясь къ слушателямъ, такъ характеризуетъ покойнаго 
наставника— „дѣдуш ку:

„Возлюбленные други о Христѣ!
Въ настоящую минуту мы предстоимъ въ святомъ этомъ 

храмѣ среди необычной обстановки, среди обстановки, чрез
вычайно поражающей насъ своею особенностью. Средину 
храма занимаетъ столъ, на которомъ ясно вырисовывается 
гробъ,— этотъ вещественный образъ смерти. Въ эту минуту 
всѣ мысли и взоры наши обращены къ нему, потому что 
гробъ этотъ скрываетъ въ себѣ останки близкаго намъ су
щества, Неумолимая смерть, полагающая предѣлъ этой брен
ной жизни человѣческой, приняла въ мощныя свои объятія 
того, кто еще такъ недавно былъ съ нами, питалъ насъ 
сѣменами ученія, кто былъ для насъ образцомъ доброты и 
чистосердечія. Жертвой этой, которую взяла отъ насъ смерть, 
является нашъ наставникъ— старецъ, дорогой Алексѣй Іоси
фовичъ.— не только нашъ наставникъ, но наставникъ и 
нѣкоторыхъ изъ нашихъ молодыхъ наставниковъ.

Признаюсь, что когда я въ первый разъ услыхалъ эту 
печальную вѣсть, невольная боль защемила въ душѣ моей; 
подобное состояніе я замѣтилъ и на лицахъ моихъ товари
щей при этомъ извѣстіи; да я вполнѣ увѣренъ, что и на 
всѣхъ васъ эта утрата произвела удручающее впечатлѣніе, 
ибо многимъ мы обязаны покойному. И не таковъ былъ
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Алексѣй Іосифовичъ, чтобы разставаніе его съ жизнью было 
встрѣчено болѣе или менѣе равнодушно нами.

Надолго сохранитъ память о покойномъ наша аішшаіег 
въ лицѣ многочисленныхъ своихъ питомцевъ, удостоившихся 
быть воспитанниками новопреставленнаго. Въ теченіи десят
ковъ лѣтъ Алексѣй Іосифовичъ былъ наставникомъ нашей 
семинаріи. Подъ его учительскимъ водительствомъ были 
еще многіе изъ нашихъ отцовъ, такъ что, по справедли
вости, онъ можетъ быть названъ учителемъ не одного только 
поколѣнія; неудивительно, поэтому, что онъ дождался имѣть 
въ своей педагогической средѣ преподавателей изъ бывшихъ 
своихъ питомцевъ.

Живо и ясно представляется мнѣ благообразный старецъ, 
мѣрно идущій медленнымъ шагомъ въ классъ, гдѣ присут
ствіе его особенно оживптелыто. Выраженіе лица спокойное, 
какъ теперь, пріятное, добродушное; добродушіе удивитель
ное во всемъ его существѣ; голосъ медленный, мягкій, рѣчь 
нерѣдко пересыпанная легкой игривостью словъ, что про
изводило пріятное впечатлѣніе на слушателей, привлекая 
ихъ -вниманіе, теряющееся въ сухости словъ и оборотовъ 
языка (латинскаго), преподавателемъ котораго покойный со
стоялъ. Вообще, какъ наставникъ, Алексѣй Іосифовичъ 
стоялъ на высотѣ своего призванія. Особенно драгоцѣнныя 
были для насъ его внутреннія качества: кротость маститаго 
старца, добродушіе, мягкость сердца и его горячая любовь 
къ намъ. Намъ не безъизвѣстны случаи, когда покойный 
часто входилъ, что называется, въ критическое положеніе 
ученика, вызванное его поступкомъ, и, пользуясь своимъ 
авторитетомъ, подавалъ провинившемуся руку помощи. Очень 
больно приходится намъ теперь, когда видимъ его лежащаго 
во гробѣ. Съ грустью приходится намъ констатировать 
фактъ совершившейся смерти, когда хотѣлось бы, чтобы 
такой наставникъ и еще былъ среди насъ примѣромъ и об
разцомъ. Но что-жъ! старость, угнетаемая болѣзнью, и бо
лѣзнь— эта родная дщерь смерти, указали ему дорогу, пред
назначенную каждой у смертному отъ вѣчности. Онъ умеръ, 
но память о немъ надолго останется у насъ, какъ о че- 

, ловѣкѣ,— человѣкѣ въ высшей степени гуманномъ въ отно
шеніяхъ къ своимъ питомцамъ. Доказательствомъ такихъ 
отношеній является уже то обстоятельство, что мы его, 
питомцы, не иначе называли его, какъ такимъ чисто род



530

ственнымъ именемъ— -дѣдушка. Такое названіе подходило, 
конечно, къ его преклонному возрасту, но оно выражало 
собою не только это внѣшнее сходство, а вытекало и изъ 
чистаго уваженія, которое мы питали къ нему. Теперь не 
стало нашего дѣдушки... Послѣ непродолжительной, но 
тяжкой болѣзни, смерть унесла его отъ насъ, сильнаго ду
хомъ, твердаго волей,— качествами, отличавшими его на 
этомъ жизненномъ пути. Послѣднія не покидали больного 
и на одрѣ болѣзни. Тяжко страдая, покойный бодро смот
рѣлъ на будущее; смерть встрѣтить онъ не боялся, такъ 
какъ ясно сознавалъ, что послѣдняя есть прямая дорога къ 
Тому, Который сказалъ: „Пріидите ко Мнѣ трудящійся, и 
Азъ унокою вы“.

Теперь ты, добрый нашъ наставникъ, вступилъ на эту 
дорогу, ушелъ отъ насъ; но ушелъ съ чистою совѣстью, 
носителемъ которой ты былъ. Чистота совѣсти твоей оста
витъ въ насъ, твоихъ питомцахъ, глубокую память о тебѣ, 
которая никогда не изгладится изъ нашей души, Прнми-же 
теперь отъ насъ послѣднее прости!"

Затѣмъ, также во время отпѣванія, воспитанникъ V класса 
Авраменко Павелъ сказалъ слѣдующее слово:

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа".
Нашему взору, возлюбленные, предлежитъ бездыханный 

прахъ незабвеннаго дѣдушки—наставника Алексѣя Осиповича.
Давно уже покойный страдалъ тяжкимъ и мучительнымъ 

недугомъ и давно уже боялись мы, какъ бы этотъ недугъ 
не сломилъ его старческихъ силъ. Каждый изъ насъ со
знавалъ и еще больше чувствовалъ своей душой, что такая 
потеря, какъ потеря незабвеннаго Алексѣя Осиповича, 
едва-ли могла бы быть учтена. И Алексѣй Осиповичъ не 
хотѣлъ оставить насъ сиротами. Онъ не могъ не чувство
вать, что никто не въ силахъ будетъ замѣнить его по своей 
все намъ прощающей и все извиняющей любви. Мужаясь, 
онъ, по прежнему, посѣщалъ, согрѣвалъ я умиротворялъ 
насъ своей обаятельной личностью. Но вотъ, мѣсяцъ тому 
назадъ, недугъ снова и уже съ неотразимой силой овладѣлъ 
имъ. Съ трепетомъ и замираніемъ сердца слѣдили мы за 
Ходомъ его болѣзни, отгоняли отъ себя мрачныя мысли бу
дущаго, надѣясь снова, какъ и прежде, увидѣть его крот
кій и милый обликъ въ стѣнахъ нашего заведенія. И вотъ



разнеслась скорбная вѣсть, что дорогого дѣдушки не стадо. 
Въ первыя минуты мы безусловно отвергали эту печальную, 
черную вѣсть, такъ какъ не могли примириться съ тѣмъ, 
что лишились добросердечнаго и готоваго всегда помочь 
намъ наставника. Но неумолимый общій законъ природы 
рѣшительно отвѣтилъ намъ: „дни человѣка—какъ трава; 
какъ цвѣтъ полевой, такъ онъ цвѣтетъ,— пройдетъ надъ 
нимъ вѣтеръ— и нѣтъ его и мѣсто его уже не узнаетъ его“ 
(нс. 102, 15, 16). И дѣйствительно, сѣкира смерти косну
лась самаго корня его жизни и онъ теперь лежитъ во гробѣ 
въ томъ самомъ храмѣ, гдѣ прежде молился вмѣстѣ съ 
нами. Какія тяжелыя минуты мы перелшваемъ! Богъ посѣ
тилъ насъ великою скорбью: всѣ, сколько-нибудь знавшіе 
его, попесли великую, незамѣнимую утрату. Какъ намъ не 
печалиться, лишившись добрѣйшаго и любимѣйшаго настав
ника нашего и отца! Какъ намъ не скорбѣть, утерявъ че
ловѣка, всегда умѣвшаго съ теплымъ участіемъ указывать 
прямой, вѣрный путь въ жизни! Какъ намъ примириться 
съ тѣмъ, что теперь уже нѣтъ того, къ кому мы съ лю
бовью питали глубокое уваженіе и безконечную преданность! 
Безысходная тоска гнететъ и гложетъ наши сердца... Вѣдь, 
пикто не могъ сказать о немъ худого слова. Вѣдь, всѣ без
конечно любили его, основывая свою любовь исключительно 
на его личныхъ качествахъ. Кто изъ его бывшихъ питом
цевъ не воспроизведетъ съ свѣтлой душей то время, когда 
онъ училъ насъ съ классной каѳедры! Предъ нами рельефно 
вырисовываются тѣ безчисленные, непрерывные моменты, 
въ которыхъ открывались его доброе сердце, справедливость 
и добросовѣстное отношеніе къ своему 42-хъ-лѣтнему труду. 
Кого изъ пасъ не удивляли то благодушіе и спокойствіе, 
съ которыми онъ переносилъ всѣ житейскія невзгоды и 
треволненія! У кого изъ насъ не обольется кровью сердце, 
кто изъ насъ не заплачетъ въ эту тяжелую минуту! И пе
чаль наша весьма умѣстна, слезы естественны. Если самъ 
Податель жизни, Жизнодавецъ Іисусъ Христосъ прослезился 
надъ тѣломъ Лазаря, то мы, слабые и немощные, можемъ 
ли удсржатг. ея отъ слезъ и воплей при разлукѣ съ Алексѣ
емъ Осиповичемъ! Вѣдь, глаза наши больше не увидятъ 
его, и голосъ его не скалсетъ намъ слова привѣта.

При мысли о всемъ этомъ невольно просятся слезы изъ 
глазъ, слезы не отчаянія, а преданности волѣ Божіей, слезы



надежды, что почившій снова увидится съ нами въ обители 
Отца небесъ, такъ какъ приговоръ Творца звучитъ надъ 
каждымъ изъ насъ: „земля есн и въ землю отыдеши.,, — 
„Смерть мужѵ— говоритъ книга жизни —покой" (Іовъ II, 23), 
Смерть истиннаго христіанина есть рожденіе въ вѣчную 
блаженную жизнь. И мы, возлюбленные, будемъ надѣяться, 
что оставившій насъ наставникъ, какъ истинный христіа
нинъ, перешелъ въ лучшую жизнь, ,идѣже нѣсть болѣзнь, 
ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная,. Но такъ 
какъ „нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и пе согрѣшитъ", 
то все, что лучшаго мы можемъ сдѣлать для почившаго, 
это — молиться о томъ, чтобы всеблагій Богъ простилъ ему 
всѣ согрѣшенія— вольныя и невольныя и упокоилъ его со 
святыми.

Видя въ послѣдній разъ незабвеннаго Алексѣя Осиповича, 
мы хотимъ спросить, узнать его послѣднюю волю. Но онъ 
молчаливъ, его уста сомкнуты... Однако, есть слово, кото
рое краснорѣчиво говоритъ за себя. Слово это— его жизнь 
и благотворные труды его. Великое утѣшеніе испытываетъ 
душа отца, когда онъ видитъ дѣтей, слѣдующихъ его завѣ
щанію. Такую же отраду мы доставимъ и нашему дорогому 
Алексѣю Осиповичу, неуклонно слѣдуя его примѣру и за
вѣщаніямъ. А вѣдь много есть хорошихъ душевныхъ 
свойствъ покойнаго, коимъ намъ слѣдуетъ подражать.

Тебѣ же, дорогой наставникъ, скажемъ въ напутствіе: 
иди, честный труженикъ и добрый человѣкъ, на тотъ путь, 
къ которому зоветъ тебя Господь, и прости насъ, много
кратно огорчавшихъ тебя. Мы же павсегда сохранимъ 
твой свѣтлый образъ, который будетъ согрѣвать наши 
сердца и вызывать въ нихъ горячія молитвы къ Богу—о 
томъ, дабы Онъ упокоилъ тебя, идѣже вси святіи упокое
ваются

Далѣе, преподаватель семинаріи Вл. Н. Терлецкій, въ 
своемъ краткомъ, по, по обыкновенію, сильномъ словѣ, об
ращенномъ къ питомцамъ, сказалъ слѣдующее:

„Дорогіе питомцы!"
Много полезныхъ уроковъ преподалъ намъ при своей 

жизни почившій, дорогой и незабвенный Алексѣй Осипо
вичъ. Теперь мы его уже болѣе не услышимъ. Но пока
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мы его еще видимъ. Видимъ, правда, недвижима и безгласна; 
видимъ застывшія, окаменѣлыя черты, уносящія съ собою 
въ могилу тайну мертвыхъ, недоступную и непостижимую 
для живыхъ. Но эти знакомыя, дорогія черты такъ живо 
напоминаютъ ламъ, такъ ярко возстановляютъ въ памяти 
свѣтлый образъ живого Алексѣя Осиповича... Поэтому, 
прежде чѣмъ воздать почившему послѣднее цѣлованіе, ожи
вимъ въ нашей памяти его свѣтлый образъ и попросимъ 
дать намъ еще одинъ и послѣдній урокъ. Какой же это 
урокъ?... Почившій былъ несловоохотливъ и немногосло
венъ. Онъ выражался кратко, но мѣтко. И его послѣдній 
урокъ, послѣдній завѣтъ намъ также кратокъ и можетъ быть 
формулированъ такъ: „человѣкъ онъ былъ и намъ такими 
велѣлъ быть“ ...

Да, почившій— человѣкъ былъ, человѣкъ— въ лучшемъ, 
высокомъ и благородномъ значеніи этого слова.

И развѣ это не правда? Развѣ у всѣхъ насъ не сохра
нились о почившемъ самыя лучшія воспоминанія? Кто слы
шалъ отъ него рѣзкое, крикливое слово гнѣва, строгаго 
прещепія и укора?... Кто не встрѣчалъ, наоборотъ, со сто
роны почившаго самаго привѣтливаго, ласковаго, добро
душнаго отношенія, которое обычно растворялось мѣткимъ 
словомъ остраго малороссійскаго юмора? Ученики его хо
рошо помнятъ, какъ почившій этимъ юморомъ оживлялъ 
преподаваніе даже мертваго языка.

Присущія почившему свѣтлыя черты истинной человѣч
ности привлекали къ нему общія симпатіи и устанавливали 
прочную связь... Пусть же эта связь не прекратится и 
послѣ смерти! Пусть свѣтлый образъ почившаго наставника 
навсегда сохранится въ нашей памяти, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
пусть навсегда и прочно утвердится въ нашемъ сознаніи 
послѣдній урокъ, послѣдній завѣтъ, оставляемый имъ намъ,- - 
великій завѣтъ человѣчности. А какъ необходимъ для насъ 
этотъ урокъ— особенно въ настоящее время, время рѣзкаго 
одичанія и огрубѣнія нравовъ, которое, увы! коснулось и 
нѣжныхъ юныхъ душъ молодого поколѣнія! — Будемъ же, 
дорогіе питомцы, твердо помнить этотъ урокъ. А теперь, 
съ своей стороны, принося почившему земной поклонъ и 
послѣднее цѣлованіе, вознесемъ теплыя молитвы объ упо
коеніи души его въ свѣтлыхъ обителяхъ небесныхъ11.
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И какъ-бы откликомъ на этотъ призывъ было тихое, ц 
нѣжное: „Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего".

Наконецъ, послѣднее „прости" въ семинарскомъ храмѣ 
сказалъ своему наставнику — человѣку воспитанникъ VI класса 
Ковба Иванъ.

„Друзья и братья, зачѣмъ это мы собрались сюда? спра
шиваетъ онъ и затѣмъ отвѣчаетъ,—мы собрались отдать 
послѣдній долгъ нраху дорогого намъ человѣка. Еще не
давно этотъ дорогой человѣкъ посѣщалъ свое любимое за
веденіе, въ которомъ самъ когда-то учился п потомъ училъ 
другихъ. Но вотъ болѣзнь совсѣмъ разстроила его и безъ 
того слабое старческое здоровье— и неотразимое міровое зло 
смерть отняла его у насъ уже навсегда. Умеръ одинъ че
ловѣкъ, но съ нимъ многое умерло. Умеръ отецъ, другъ и 
талантливѣйшій и незамѣнимый наставникъ. Какъ любящій 
отецъ всегда печется о своихъ дѣтяхъ, такъ и онъ всегда 
заботился о насъ и нашихъ отцахъ. Какъ искренній другъ 
остерегаетъ своихъ друзей отъ всего худого и недобраго, 
такъ и онъ постоянно берегъ насъ отъ всего нечистаго и 
паправлялъ нашъ умъ ко всему высокому и святому. Мнѣ 
тутъ певольно вспоминаются тѣ его совѣты, которые онъ 
давалъ намъ, когда мы, тревожимые различными сомнѣніями 
и событіями, съ наболѣвшимъ сердцемъ спрашивали его: 
какъ быть?—И онъ, спокойный, убѣленный сѣдинами опы
та, говорилъ: больше думайте, взвѣшивайте каждый свой 
шагъ, будьте осмотрительны и осторожны, а главное—и 
что важнѣе всего, такъ эт о - - старайтесь, чтобы каждый изъ 
васъ, гдѣ-бы онъ ни былъ., былъ прежде всего человѣкомъ, 
въ истинномъ смыслѣ этого слова. Развѣ важны аттестаты 
или карьера?— Важенъ прежде всего человѣкъ. И онъ самъ, 
по истинѣ, былъ человѣкомъ. Это была одна изъ прекрас
нѣйшихъ и гуманнѣйшихъ душъ, которыя все рѣже и рѣ
же встрѣчаются, несмотря на культуру и прогрессъ. На 
все онъ отзывался и о всемъ могъ судить. Это былъ не
замѣнимый наставникъ намъ и нашимъ отцамъ. Это былъ 
тотъ вѣрный рабъ Божій, который не зарылъ своихъ та
лантовъ, не развѣялъ ихъ въ пустыхъ развлеченіяхъ, не 
сгноилъ ихъ въ лѣни и апатіи и въ старческомъ разслаб
леніи, ибо онъ до самыхъ послѣднихъ дней, не переставая, 
не опускаясь, учился— уча и училъ—учась. Это неустанно 
рабочій, развивающійся умъ, которому ничто обіцечеловѣ-
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ческое не было чуждо, ничто—отъ древнихъ еврейскихъ 
писаній и классической мудрости и до умственныхъ откры
тій нашего послѣдняго, дѣйствительно, въ небывалыхъ раз
мѣрахъ развитого вѣка. Это, дѣйствительно, одинъ изъ 
рѣдкихъ умовъ, который исполнялъ очень тяжелую въ нашъ 
вѣкъ заповѣдь Христову: „испытайте писаній, яко вы мните 
въ нихъ имѣти животъ вѣчный", и въ то же время имѣлъ 
рѣдкій даръ не уклоняться отъ заповѣди и св. апостола 
Павла: „вся испытующе, добрая держите". Отсюда стано
вится понятнымъ, почему онъ имѣлъ такое широкое, не
отразимое и общепризнанное вліяніе на всѣ курсы своихъ 
питомцевъ. Отсюда понятны тѣ добрыя чувства нашихъ от
цовъ, которыя охватываютъ ихъ души при воспоминаніи о 
дорогомъ Алексѣѣ Осиповичѣ. Но еще больше и насъ, и 
нашихъ отцовъ поражала та необыкновенная и рѣдкая доб
рота и кротость, которая была въ немъ. Всегда онъ при
вѣтливый, всегда ласковый, всегда готовый смягчить всякій 
раздоръ, не только словомъ' и дѣломъ, но молчаніемъ и 
уклончивостью, всетда старающійся даромъ своего добраго 
сердца повѣять и на другихъ. И насъ, при видѣ этого до
браго и кроткаго старца, всегда схватывало какое-то чув
ство мира, желанія быть добрыми и стремиться ко всему 
хорошему, святому и идеальному. Но нѣтъ добра безъ худа: 
и добротой добрѣйшаго злоупотребляли и мы, и наши отцы, 
а потому, преклоняясь предъ твоимъ прахомъ, незабвенный 
Алексѣй Осиповичъ, мы просимъ: прости насъ, прости, 
прости"!...

Вотъ уже прочитана и „разрѣшительная" молитва (чи
талъ протоіерей Гр. Лисовскій), отдано живыми мертвому 
послѣднее цѣлованіе, пропеслось Заунывно—протяжное „Вѣч
ная память," Преосвященный посыпалъ землею прахъ по
койнаго—и крышка гроба навѣки сокрыла отъ насъ тихое, 
спокойное лицо нашего дорогого сослуживца и наставника, 
а онъ навсегда покинулъ стѣны того заведенія, въ кото
ромъ прослужилъ почти 42 года...

Непосредственно послѣ отпѣванія, окончившагося въ 3 часа 
дня, похоронная процессія, сопровождаемая сослуживцами 
покойнаго и его питомцами, а также массой народа, дви
нулась на городское кладбище, при чемъ гробъ несли всю 
дорогу воспитанники семинаріи. Въ процессіи участвовали: 
ректоръ семинаріи архимандритъ Варлаамъ, протоіереи:
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Гр. Лисовскій, Н. Ураловъ, и М. Тимошевскій и священ
ники: П. Тарасѣвичъ, Ѳ. Булдовскій, Г. Тарасенко и 
С. Головченко и 3 діакона. Процессію сопровождалъ и ре
визоръ Дм. Ивановичъ Тихомировъ. Передъ Епархіальнымъ 
женскимъ училищемъ, гдѣ служилъ покойный, равно какъ 
и противъ каждой церкви по пути, процессія останавлива
лась для провозглашенія ектеніи.

Послѣднее прощальное слово учителю— дѣдушкѣ сказалъ 
на могилѣ воспитанникъ УІ класса Матвіевскій Михаилъ.

„Дорогой учитель"!
Еще нѣсколько минутъ, еще мгновенье—и мы навѣки 

разстанемся съ тобой. Эта сырая и холодная могила на
всегда скроетъ отъ пасъ твой бездыханный прахъ. И только 
небольшая насыпь да крестъ, съ надписью на немъ, будутъ 
говорить, что здѣсь ты почиваешь.— Но, нѣтъ! мы вѣруемъ 
и твердо убѣждены, что не умеръ ты, дорогой нашъ учи
тель-дѣдушка: свѣтлый твой умъ и чистая душа твоя без
смертны; мертва лсе нынѣ только ихъ оболочка. Да, духъ 
твой безсмертенъ, ибо отпечатлѣнъ въ сердцахъ многочи
сленныхъ твоихъ учениковъ. Одни изъ нихъ; подвизаясь 
на различныхъ поприщахъ жизни, слѣдуютъ твоимъ указа
ніямъ, а тѣ изъ нихъ, которымъ пришлось трудиться на 
одномъ съ тобой поприщѣ,— истины, которыя ты имъ вну
шалъ, передаютъ и своимъ ученикамъ, тѣ ж е —дальше... 
Словомъ, плоды твоего служенія обществу вполнѣ молено 
сравнить съ зерномъ горчишнымъ, которое хотя и меньше 
другихъ сѣмянъ, но, когда вырастаетъ, становится деревомъ, 
такъ что прилетаютъ птицы небесныя и укрываются въ 
вѣтвяхъ его (Матѳ. 13, 32).

Да, безсмертна твоя дѣятельность, ибо за тобой въ міръ 
загробный пойдутъ и дѣла твои. И мы уповаемъ, что для 
тебя, праведный старецъ, смерти нѣтъ, ибо умеръ ты о 
Господѣ. Вѣдь, ты всю лшзнь свою отдалъ на слулсеиіе 
школѣ и отчизнѣ. Ты принялъ на себя великій трудъ— 
воспитывать наставниковъ и руководителей общества и вотъ, 
на этомъ многотрудномъ пути и прекратилась дорогая для 
насъ твоя жизнь.— Иди же съ миромъ, праведный старецъ, 
въ далекій путь!... Мы же, товарищи, оставшіеся его уче
ники, постараемся продлить его святое дѣло и, предстоя 
здѣсь, у могилы своего учителя, пообѣщаемъ себѣ въ жизни
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во всемъ ему слѣдовать. Пусть высокія качества его чистой 
души— твердая вѣра въ Бога, любвеобильность сердца и 
смиреніе духа станутъ идеей нашей жизни, на какомъ бы 
поприщѣ намъ ни пришлось трудиться; пусть эта идея по
служитъ намъ путеводной звѣздой, дабы, на закатѣ нашей 
жизни, и мы, какъ почившій учитель, съ чистою совѣстью 
могли сказать: „да, не напрасно я жилъ"...

Вотъ, пронеслось по кладбищу послѣднее „Вѣчная па
мять"... Послышался глухой стукъ земли о крышку гроба; 
наконецъ, весь гробъ покрылся землею —и въ 4 1/» часа 
дня все кончено...

Спи же, простой, честный и добрый человѣкъ, тѣмъ мир
нымъ и спокойнымъ сномъ, какъ мирна и спокойна была 
и твоя жизнь!...

3. П. Ольскій.

Къ характеристикѣ русскаго соціализма.

Я буду говорить не о томъ соціализмѣ, который излагает
ся безпристрастными учеными въ ихъ научныхъ трудахъ, 
а о томъ соціализмѣ невѣжественной толпы, который однимъ 
изъ самыхъ видныхъ представителей партіи народной свободы 1), 
какъ извѣстно, сочувствующей соціалъ-демократіи, на
званъ былъ публично „безграмотнымърусскимъ соціализмомъ". 
Отзываясь такъ о русскомъ соціализмѣ, этотъ ученый имѣлъ 
въ виду, очевидно, тотъ общеизвѣстный фактъ, что всякое 
научное положеніе, дѣлаясь достояніемъ лицъ, не получив
шихъ никакого общаго образованія и не имѣвшихъ до сей 
поры прочныхъ нравственныхъ устоевъ, неизбѣжно превра
щается въ узко-эгоистическій, человѣконенавистническій взглядъ 
и доводится до явной нелѣпости.

Мы вполнѣ согласны съ такимъ мнѣніемъ; прибавимъ 
только отъ себя, что это явленіе у насъ въ Россіи далеко 
не ново. Людей, которые безъ разбора начинялись современ
ной т. н. передовой литературой для того, чтобы имѣть пра-

х) ІІроф. Милюковъ на одномъ изъ районныхъ собраній Тверской  
группы въ училищѣ М азиага, въ январѣ 1 9 0 6  года.
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ко кичиться передъ другими своей необыкновенной уче
ностью и либеральностью, у насъ было всегда много. Эти лю
ди всегда поражали своей необыкновенной болтливостью и 
отсутствіемъ дѣла; если же они дѣйствовали, то поступки 
ихъ производили впечатлѣніе чего-то больного, жестокаго и 
нелѣпаго. Презкде смотрѣли на нихъ, какъ на карикатуры: 
они возбуждали и смѣхъ, и жалость. Серьезные люди всегда 
избѣгали такихъ непризнанныхъ героевъ, вообралсавшихъ 
себя Геростратами и сверхчеловѣками, за ихъ необыкновен
ную самовлюбленность и отсутствіе элементарнаго уваженія 
къ другой личности: обыденныхъ людей они отталкивали сами 
съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Въ наше переходное время 
эти уродливые типы подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ литератур
ныхъ теченій получили полныя права гралсданства. М. Горь
кій дѣлаетъ эти типы героями своихъ пьесъ, тѣмъ самымъ давая 
понять обществу, что они въ высшей степени зкелателыш 
въ смыслѣ постоянно возбуждающей силы, въ смыслѣ своего 
рода политическихъ дрожжей. Допуская вполнѣ, что при 
написаніи своихъ пьесъ М. Горькій руководствовался идеей 
развитія общественнаго самосознанія, мы должны отмѣтить 
слѣдующій фактъ весьма некрасиваго свойства: М. Горькій, 
безъ сомнѣнія, сознавалъ, что эти типы не нормальны, отри
цательны, онъ сознавалъ также, что самосознаніе, основанное 
на невѣрно понятомъ, безсистемномъ чтеніи научныхъ книгъ, 
статей, брошюръ („числомъ поболѣе, цѣной подешевле"), па 
завѣсти, злобѣ и ненависти, можетъ служить лишъ причи
ной личнаго несчастья (напр., Тетеревъ, Петръ, Татьяна въ 
„Мѣщанахъ"). Несмотря на это, М, Горькій все-таки иде
ализировалъ ихъ; ему нужно было поднять общественное са
мосознаніе, во что бы то ни стало; не было самосознанія 
естественнаго, такъ нужно было создать самосознаніе искусст
венное. Что за бѣда, если часть чистой молодежи, увлекшись 
его мѣщанскими героями, будетъ подражать имъ и неминуе
мо погибнетъ въ борьбѣ за существованіе! что за бѣда, если 
ихъ искусственно повышенное самосознаніе будетъ вытекать 
не изъ сознанія цѣнности отдѣльной человѣческой личности 
самой но себѣ, а изъ грубыхъ эгоистическихъ побужденіи 
(Нилъ въ „Мѣщанахъ")! Зато они подготовятъ почву луч-
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тему человѣку, который воспользуется его для выполненія 
идеи всеобщаго благосостоянія. Предоставляя совѣсти М. 
Горькаго рѣшать, насколько подобное водительство честно, 
мы должны отмѣтить весьма грубую логическую и истори
ческую ошибку во всѣхъ такихъ разсужденіяхъ объ общемъ 
благѣ. Кто можетъ серьезно повѣрить, чтобы человѣкъ, си
стематически воспитывающій себя въ неуваженіи къ личности 
и собственности другого, къ наукѣ, религіи и государствен
ности, могъ бы быть строителемъ новой жизни на началахъ 
строгой справедливости? Несомнѣнно, никто. Развращенные 
совершенно, вѣрнѣе— запутавшіеся въ противорѣчіяхъ, эти 
вѣстники несчастья н разложенія неукоснительно будутъ 
уничтожены въ жестокой борьбѣ за существованіе, и мо
ментъ новой нормальной жизни будетъ отмѣченъ именно от
сутствіемъ подобныхъ типовъ. Эти несчастные, появляясь въ 
обществѣ, служатъ послѣднему живымъ укоромъ за то, что 
всѣ предупредительныя средства имъ легкомысленно упущены, 
и болѣзнь грозитъ серьезно всему организму. Общество бро
сается лѣчиться, черезъ нѣкоторое время болѣзнетворные 
элементы дѣлаются безвредными, исчезаютъ, и общество 
вступаетъ на прежній мирный путь свободнаго развитія. 
Прекраснымъ примѣромъ можетъ служитъ французская рево
люція. Никогда еще, кажется, не лилось столько невинной 
человѣческой крови, никогда неумолимая злоба не шла рука 
объ руку съ мечтами объ общемъ благѣ, свободѣ, равенствѣ, 
и братствѣ! Всевозможныя звѣрства совершались во имя вели
кой идеи, вѣками накопленная злоба вырвалась наружу и 
бушевала безнаказанно. Стыдясь этой рабской низменной 
злобы, совѣсть народа прикрывалась великими принципами;— 
вся поземельная аристократія и маса невиныхъ уничтожались 
во имя свободы, равенства и братства. Какой же результатъ? 
Достигъ ли французскій народъ свободы, равенства и братства? 
Изъ развалинъ, обильно смоченыхъ слезами и невинной кровыо 
несчастныхъ, возстало ли великое царство справедливо
сти, общаго блага? Ничего подобнаго. Вотъ что говоритъ но 
этому поводу проф. Иващоковъ. „Анализъ причинъ несбыв- 
шихся надеждъ показалъ, что законодательство французской 
революціи соотвѣтствовало, какъ нельзя болѣе, интересамъ 
обогатившагося и образованнаго средняго сословія, предста
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вителя движимаго капитала, сломившаго, послѣ вѣковой борь
бы, поземельную аристократію. Дѣйствительность скоро пока
зала, что безграничная свобода промышленности, труда, соб
ственности, новая политическая организація государства состав
ляютъ прямой интересъ представителей капитала и крайне 
неблагопріятны для представителей труда. ІТо когда это об
наружилось и было понято, третье сословіе (Ііегз еіні) пе
рестало уже быть представителемъ интересовъ народа, какъ 
оно о себѣ думало въ эпоху французской революціи, и выроди
лось въ современную буржуазію, управляющую страной по 
преимуществу въ собственныхъ интересахъ '). Итакъ, люди 
свергли во имя общаго блага тиранію короля и аристократіи, 
надавали обѣщаній голодной массѣ и кончили тѣмъ, что от
дали эту массу въ кабалу капиталистамъ, а сами почили на 
лаврахъ, незабывъ, конечно, вознаградить себя за мнимыя 
заслуги передъ родиной! Не въ этой ли развязкѣ драмы за
ключается величіе французской революціи, о которомъ, захле- 
бываясь отъ восторга, говорятъ тайные и явные поборники 
вооруженнаго возстанія, наши доморощенные соціалисты? 
Столь' же мало утѣшительные для соціалистовъ примѣры 
можно найти въ нѣмецкой книги ЬеорнЫ Кнізгінт. Зогіаіе 
шні ашіеге ініегеззапіе Оеѵеіпѵѵіъ. п. 1906. Вотъ наиболѣе 
типичные изъ нихъ. Ново-австралійцы послѣ забастовки 1892 
года переселились въ Парагвай и устроили тамъ соціалисти
ческое общежитіе. Это были люди сильные плотію и духомъ, 
люди къ тому же состоятельные (въ члены допускались лишь 
лица съ наемъ въ 60 ф. стерлинговъ, т. е. 600 р.). И что 
же? Не успѣли еще они доѣхать до мѣста своего назначенія, 
какъ начались нескончаемые споры, которые до такой степени 
надоѣли самому руководителю, что тотъ просилъ уволить его 
отъ руководительства. Всякая мелочь (порція молока, вина) 
вызывала безконечные споры. Нужно ли говорить, что всѣ 
надоѣли другъ другу до тошноты, и общество распалось? Въ 
1886 году было основано общество на началахъ общей земель
ной собственности („націонализаціи земли") инженеромъ Оуе-

Э  Вроф. И. И. Иваню ковъ. Очеркъ экономической политики. ІІрил. 
к ъ  „В ѣ стнику и Б ибліотекѣ Самообразованія" за 1 9 0 4  г. (январь). 
К урсив ъ  наш ъ.
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нонъ въ Тополобемпо, въ Мексиканской провинціи Синалоа, 
на берегу Кэлифорнскаго залива. Несмотря на энергичное со
дѣйствіе со стороны, въ 1895 году оно прекратило свое су
ществованіе.

іі:іъ этихъ фактовъ и массы ему подобныхъ до очевидно
сти явствуетъ, что идея общаго блага, кромѣ собственной 
сердечной чистоты, требуетъ еще самоотверженности, самоотре- 
ченін, беззавѣтной любви къ ближнимъ всѣмъ безъ исключенія, 
непреклоннаго желанія итти впередъ по пути нравственнаго 
совершенствованія и никогда, ни подъ какими оправданіями, 
не пользоваться способами борьбы, противными совѣсти. Въ 
этомъ стремленіи къ осуществленію общаго блага можетъ 
быть лишь одно страдательное лицо, это—-самъ исповѣдующій 
идею общаго блага; идея общаго блага нераздѣльно связана 
съ идеей самоотреченія. М. Горькому, одному изъ творцовъ 
нашего безграмотнаго соціализма, не мѣшало бы принять это 
къ свѣдѣнію и перестать распложать свои злобные типы, ко
торые, много говоря о собственномъ достоинствѣ, не имѣютъ 
даже приблизительнаго понятія, что такое уваженіе къ чело
вѣческой личности вообще. Несмотря на этотъ маленькій не
достатокъ, эти люди претендуютъ на строительство новой 
жизни, которая должна закрѣпить въ сознаніи народа мысль 
объ абсолютной цѣнности человѣческой личности. Не хотятъ 
ли повторить урокъ французской революціи? Несомнѣнно, 
только превращеніе третьяго сословія въ буржуазію имъ не 
по душѣ; это —слишкомъ ничтожная награда за труды передъ 
родиной. Если трудиться, такъ уже для того, чтобы объявить 
диктатуру пролетаріата п йотомъ превратить послѣдній въ 
правящую... аристократію 1). Нельзя же въ самомъ дѣлѣ1 
повторять ошибки прошлаго и подражать наивнымъ францу
замъ !

Обсуждать положенія этого соціализма—трудъ громадный и 
неблагодарный, такъ, какъ не смотря на оффиціальныя програм
мы партій, міровоззрѣніе участниковъ ихъ не поддается точной 
передачѣ вслѣдствіе полнаго хаоса и логическихъ противорѣ
чій въ ихъ головахъ. Отсутствіе основъ, даваемыхъ серьез-

1) См. дѣло о совѣтѣ рабочихъ депутатовъ  и московскомъ возстаніи .
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нымъ общимъ образованіемъ, сдѣлало то, что каждый русскій 
соціалъ-демократъ можетъ съ гордостью человѣка, признаю
щаго, стоющимъ вниманія только собственную личность, ска
зать: „я одинъ составляю собственную партію!“

Теорія научнаго соціализма, одна изъ теорій т. н. эконо
мической политики, возникла на почвѣ гражданскихъ и эко
номическихъ отношеній Запада; она неразрывно связана съ 
его жизнью, съ его историческими особенностями. Вотъ по
чему разсматривать соціализмъ независимо отъ національныхъ 
особенностей, считать его ученіемъ космополитическимъ, 
годнымъ для всякой другой страны,—значитъ либо сознательно 
лгать, либо говорить о томъ, о чемъ не имѣешь никакого 
представленія. Слѣдуетъ замѣтить также, что кромѣ соціа
лизма существовали и существуютъ другія теоріи экономи
ческой политики; нѣкоторыя изъ нихъ считались въ былое 
время общепризнанными, несомнѣнными, и теперь еще есть 
масса лицъ, которыя, расходясь съ ними въ частно
стяхъ, на неточность которыхъ указала жизнь, согласны 
съ ними въ принципѣ. Представляя нашимъ читателямъ са
мимъ ознакомиться съ экономическими теоріями Адама Смита, 
Рикардо, Мальтуса и. др. (хотя бы по цитированной книж
кѣ проф. Иванюкова), мы позволяемъ себѣ привести лишь 
дословно мнѣнія двухъ величайшихъ мыслителей древности, 
—Аристотеля, философа естествоиспытателя, и Платона, фи
лософа теоретика, относительно общественныхъ отношеній и 
общаго блага. „Сама природа создала рабство2, говоритъ Ари
стотель. „Въ человѣческой природѣ встрѣчаются личности, 
настолько же уступающія другимъ, насколько тѣло уступаетъ 
душѣ, или насколько животное стоитъ ниже человѣка; э т о -  
существа, способныя къ одному только физическому труду п 
неспособныя ни на какое болѣе совершенное занятіе. Суще
ства эти самой природой осуждены на рабство, ибо самое 
лучшее для нихъ—это повиноваться. Изъ этихъ принциповъ 
мы должны, стало быть, заключить, что природа создаетъ 
однихъ людей для свободы, а другихъ для рабства, что польза 
и справедливость требуютъ, чтобы рабъ повиновался2. Пла
тонъ, создавшій впервые идею свободнаго государства на на
чалахъ всеобщаго равенства, требуетъ между тѣмъ, чтобы



Правомъ какою бы пю ни было начинанія, иниціативы ноль- 
зовались въ этомъ государствѣ только люди ученые. „Однимъ 
по самой своей природѣ надлежитъ браться за философію и 
начальствовать въ обществѣ, а другимъ и не браться за нее, 
но слѣдовать правителю" („Государство" 474, С). Не говоря 
узко о мнѣніи Аристотеля, отъ котораго съ соціалъ-демокра- 
тамн всѣхъ толковъ дѣлается почти апоплексическій ударъ 
(несмотря на то, что это мнѣніе— лишь добросовѣстное мнѣ
ніе естествоиспытателя, отмѣтившаго безпристрастно всюду 
тогда существовавшія отношенія такого рода), не говоря объ 
ошибочномъ мнѣніи относительно научной несомнѣнности со
ціализма, какъ теоріи, мнѣніе ГІлатоиа о господствѣ лучшихъ 
людей (ученыхъ) считается соціалъ-демократами мнѣніемъ 
отсталаго аристократа (Платонъ имѣлъ несчастіе принадлежать 
кт. старинному аристократическому роду), и измѣнившаго 
своей идеѣ всеобщаго равенства, мнѣніемъ, вытекающимъ 
якобы изъ отвращенія къ низшимъ массамъ народа. Такъ 
сказалъ... Карлъ Каутскій х). „Самъ" вождь соціалистовъ 
говоритъ такъ, неужели мы осмѣлимся сказать что либо про
тивъ? Великій Платонъ геніальнѣйшій философъ всѣхъ вре
менъ и всѣхъ пародовъ, неизмѣнный учитель всѣхъ честныхъ, 
стремившихся къ истинѣ свѣточей человѣчества, и Карлъ 
Каутскій, неразборчивый угодникъ невѣжественной толпы,— 
дѣйствительно, что можетъ быть общаго у нихъ?— Не съ през
рѣніемъ смотрѣлъ великій Платонъ на такихъ и подобныхъ 
имъ людей, жалость закрадывалась въ суровое сердце мысли
теля и звала его неотступно па поприще слуліеиія и просвѣ
щенія темныхъ массъ и лицъ, сознательно или безсознательно 
эксплоатировавшихъ эту темноту. Великій философъ, вгіервые 
съ такой рельефностью указавшій на высокую цѣнность и ве
личіе человѣческой личности, не могъ относиться съ презрѣ
ніемъ къ меньшому брату своему; самый фактъ созданія его 
государства достаточно говоритъ объ этомъ. Итакъ самъ Каут
скій отрицаетъ платоновскій аристократизмъ духа, кстати 
сказать, во всѣ времена принятый всѣми лучшими людьми, 
сознательно и честно стремившимся къ истинѣ и прогрессу;
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можно поэтому судить, во что превратилось это отрицаніе, 
въ головахъ нашихъ доморощенныхъ соціалистовъ. Безгра
мотно понятое ученіе нѣмецкаго философа Фридриха Нитцше 
(1844— 1900), проповѣдь М. Горькаго и „подмаксимковъ“ о 
сознаніи собственнаго достоинства (мы видѣли цѣнность этой 
проповѣди,) рабское подражаніе во взглядахъ на женщину, 
собственность и. т. д. полуобразованнымъ, а потому одно
стороннимъ соціалистамъ (Бебель, Каутскій етс.), главнымъ 
же образомъ отсутствіе твердыхъ воспитательныхъ основъ 
создали на русской почвѣ типы поразительно нелѣпые. Рус
ское общество почувствовало, „какъ будто его отдали на 
медленное съѣденіе тиграмъ", какъ будто его окружила дикая 
орла татаръ или гунновъ, готовая похоронить подъ копытами 
своихъ ужасныхъ коней культурную работу лучшихъ людей 
человѣчества. Наука и ея представители объявляются бур
жуазіей (ругательное въ устахъ демократіи слово), религія— 
отжившей игрушкой взрослаго человѣка; честь— пережиткомъ 
глупой старины, совѣсть—пугаломъ, мѣшающимъ жить, лю
бовь нелѣпой сентиментальностью, присяга— актомъ злѣйшей 
эксплоатаціи сильныхъ и. т. д. Ничего святого не оставля
ется, все опошляется, все уничтожается. Что же создается? 
Нужно-ли говорить, что такіе люди психологически ничего 
не могутъ создать. Не завидуемъ мы такимъ людямъ! Года 
пройдутъ, ключемъ бьющая жизнь войдетъ въ норму (если 
только разумъ не помутится отъ массы вопіющихъ противо
рѣчій), а въ душѣ останется непріятный осадокъ злобы, не
нависти къ людямъ и темная непроглядная ночь! Ничего 
святого, за исключеніемъ ноющей отъ сознанія совершенныхъ 
несправедливостей боли, при которой мечта о всеобщемъ 
благѣ становится ненужной, пошленькой. Хорошо благо, ос
нованное на несчастій другихъ!..

Мы высказали уже мнѣніе, что идея общаго блага неразрывно 
связана съ идеей духовнаго совершенствованія и послѣдова
тельнаго самотреченія, съ идеей абсолютной цѣнности чело
вѣческой личности. Нечего и говорить, что идею эту цѣли
комъ игнорируютъ наши соціалисты, предпочитая прикрывать 
свои дѣла болѣ удобнымъ принципомъ: „цѣль оправдываетъ 
средства". Этотъ фактъ лишній разъ доказываетъ, что само



сознаніе русскихъ массъ., создающихъ у насъ революцію, не 
является естественнымъ слѣдствіемъ предшествовавшаго ум
ственнаго развитія, естественнымъ этапомъ этого развитія, 
но есть искусственно вызванный воздѣйствіемъ на низшіе 
животные инстинкты подъемъ носѣмъ, который пройдетъ почти 
совершенно безрезультатно для этихъ массъ и,|хотя начнетъ 
собой эру новой жизни, не дастъ этимъ массамъ ничего, кромѣ 
внѣшнихъ, формальныхъ перемѣнъ— по той простой причинѣ, 
что своими поступками они совершено скомпрометировали всѣ 
свои высокія идеи и показали свою неподготовленность къ 
воспріятію великой и отвѣтственной идеи свободы. Такова 
неумолимая логика жизни.

Отрѣшимся однако на минуту отъ этой логики и станемъ 
па точку зрѣнія мечтаній нашихъ соціалистовъ. Что было бы 
въ случаѣ успѣха нашей соціалъ-демократіи? Я привожу кар
тину обсужденія этого вопроса на собраніи русскихъ соціа
листовъ въ Женевѣ, взятую мною изъ изданной етце въ 1879 
году книги А Незлобива „Кружковщина".

„—Господа! вниманія! застоналъ Пѣнкинъ, поднявъ руки, 
какъ бы готовясь къ побоищу:— я обѣщалъ вамъ обдумать 
проектъ насущныхъ потребностей будущей общественной ор
ганизаціи. Я трудился надъ этимъ изысканіемъ и пришелъ 
къ слѣдующему заключенію.

„Шумъ въ отдѣльныхъ группахъ смолкъ, и среди тишины 
раздался женскій визгъ:

„—Подлецъ! п-а-ад-лецъ, шпіонъ!
„•—Кто? за что? что такое?
„— Господа, да дайте же высказаться... я пришелъ къ тому 

убѣжденію, что на другой день переворота, когда власть 
перейдетъ въ наши руки, необходимо установить тотчасъ же 
нѣкоторыя общественныя формы. Должны быть учрежденія 
общественной гигіены, учрежденія почвенныхъ богатствъ: 
лѣсовъ, рощъ, озеръ, рѣкъ, учрежденія общественной без
опасности: полиція, правосудіе...

„—Долой полицію!
„—Къ чорту правосудіе! послышались голоса.
„—Должны быть учрежденія культа, продолжалъ Пѣнкинъ. 

—Храмы, попы...
„—Долой поповъ!
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„ — Должны быть тотчасъ же изобрѣтены новыя финансо
выя единицы, продолжалъ ораторъ:— размѣръ податей, нало
говъ н средства къ ихъ взысканію...

„— Все это ерунда! съ горячностью заявилъ идолъ *), по 
тотчасъ яге поникъ въ глубое осовѣпіе. Шумъ возобновился. 
Юные ораторы проталкивались къ столу высказаться, но, пока 
добирались до мѣста, пока могли возбудить къ себѣ вниманіе, 
успѣвали позабыть, что желали сказать и ограничивались 
эффектными выкриками: „анархію! солидарность!.. “ .

Можно себѣ представить, что получилось бы, если такая 
согласная компанія, въ ущербъ здравому смыслу, сдѣлалась 
водительницей судебъ громадной Россіи! Какой первобытный 
хаосъ воцарился бы на громадномъ протяженіи нашей родины! 
какъ укрѣпилась бы мощь русскаго государства на страхъ 
нашимъ внѣшнимъ врагамъ! Что стало бы съ нравственностью 
и съ чистой безпристрастной мыслью? Мы изъ опыта уже зна
емъ, какъ осуществляется великая идея свободы, когда она 
дается невѣжественной и внутренне недисциплинированной 
массѣ. Уличные философы тотчасъ превращаютъ эту полити
ческую свободу въ свободу отъ какой бы то ни было отвѣт
ственности, т е. даютъ ей такое дикое толкованіе (во вкусѣ 
новгородскихъ ушкуйниковъ, Емельки Пугачова п разбойни
ковъ на проѣзжихъ дорогахъ), которое ведетъ принявшихъ 
его къ (неминуемой гибели. Наши соціалисты любятъ себя 
услаждать мыслью, что великій актъ 17 октября есть резуль
татъ ихъ нобѣды. Не будучи до такой степени наивными, мы 
все-же должны отмѣтить тотъ фактъ, что наши соціалисты 
дѣйствительно въ первые дни послѣ 17 октября пользовались 
почти неограниченной свободой. Какіе же результаты этой 
свободы? Громадный потокъ грязи, вылитый на русское об
щество безъ различія возраста и положенія, невѣроятное 
развитіе порнографіи въ искусствѣ и литературѣ, издѣватель
ство и терроръ мирныхъ жителей и въ концѣ концовъ по
головное вооруженіе съ цѣлью захватить власть въ свои 
руки. Смотрѣть въ глаза истинѣ, дѣйствительности, какъ бы 
она непривлекательна ни была,— долгъ всякаго честнаго че-
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ловѣка, но вѣдь нужно щадить и чувство человѣческаго 
достоинства, иначе въ этой смрадной грязи задохнуться можно! 
А сколько жертвъ поглотила эта удивительно понятая свобода! 
Не говоря уже о несчастныхъ жертвахъ московскаго и све- 
аборгскаго возстаній, сколько лицъ, имѣвшихъ и имѣющихъ 
власть и вліяніе въ обществѣ, ошельмовано на всемъ протя
женіи Россійской имперіи?! А вѣдь среди нихъ есть, несом
нѣнно, люди честные, вѣрные присягѣ и совѣсти, преданные 
дѣлу обновленія Россіи. Ядъ неуваженія къ человѣческой 
личности разлился по всему общественному организму и чув
ствуется еще и теперь и въ обществѣ, и въ печати. Это по
ка почти единственное слѣдствіе нашей свободы. А народъ 
понрежнему голодаетъ. Частныя пожертвованія сравнитель
но ничтожны понрежнему. Состоятельные люди, озлобленные 
терроромъ крайнихъ партій, расточая фразы о необходимости 
придти на помощь бѣдному люду и жалуясь, въ то же время 
на свое невозмолшое (!) матеріальное положеніе, вслѣдствіе 
забастовокъ и. т. н ., объявляютъ имъ самимъ лишь замѣтный 
„бойкотъ11 несостоятельному классу, преисправно накидывая 
цѣпы на всѣ товары.

Когда люди, борясь за идеалъ, искренно стремятся прибли
зить къ этому идеалу своихъ враговъ, пренебрегая личными 
интересами, такая борьба бываетъ весьма производительна; 
если же въ борьбѣ пользуются въ личныхъ интересахъ, какъ 
средствомъ, возбулсденіемъ ншвотныхъ инстинктовъ съ цѣлью 
—выловить рыбу въ мутной водѣ, то такая борьба даетъ со
вершенно неожиданные результаты; люди только болѣе изощ
ряются въ искусствѣ— подъ видомъ гуманныхъ словъ и дѣй
ствій удовлетворять свои узко-эгоистическіе интересы. Про
грессъ народа отъ этого только тормозится. Пора, давно пора 
оставить эту тактику человѣконенавистничества! (Костр. Еп. 
Вѣд.), Е . Соловьевъ.
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Извѣстія и замѣтки.
Харантеристина современныхъ на

строеній въ духовенствѣ.— Пензенскій 
съѣздъ духовенства.— Прутокъ пропо- 
вѣдниновъ въ Тамбовсной дух. семина
ріи.— Номинальные и фантичесніе зако
ноучители.— 0 монастырскихъ взносахъ 
на дух. учебныя заведенія.— -Забастовка 
противъ духовенства.

—•  Харантеристина современныхъ настроеній въ духовен
с тв ѣ .  Священникъ Н. Соколовъ въ Пензенскихъ Ещарх. Вѣдом. 
помѣстилъ интересную статью съ характеристикою д овременныхъ 
'настроеній въ духовенствѣ въ пензенской епарх и и вообще. 
«Наша тяжелая година страшно, подобно сильному урагану, 
всколыхнула доселѣ покойно жившую среду нашего духовенства. 
Въ ней пробились и новыя теченія, созрѣли и новыя думы, власт
но встали иные запросы, иныя нужды и заботы. Псаломщики 
и діаконы захотѣли быть полноправными членами клира и на
стойчиво добиваются себѣ права видѣть своихъ представителей 
съ правомъ рѣшающаго голоса не только на благочинническихъ, 
но и на окружныхъ и епархіальныхъ съѣздахъ. Прежде мало до
ступная даже для благочинныхъ и почтенныхъ протоіереевъ конси
сторія въ послѣднее время терпѣливо и вѣжливо выслушиваетъ 
у столовь столоначальниковъ, въ кабинетѣ секретаря и въ са
момъ таинственномъ присутствіи о.о. членовъ не' только смирен
ныя и слезливыя просьбы, но и сужденія и возраженія низшей 
братіи. Страшная доселѣ передняя и пріемная епархіальнаго вла
дыки, гдѣ въ прежнее время робко толпились только въ «ками
лавкахъ и крестахъ» и гдѣ прежде царило лишь гробовое мол
чаніе, прерываемое вздохами просителей, теперь наполняются 
всѣми смиренными и строптивыми чтецами, пѣвцами, діаконами, 
іереями, протоіереями и прочей братіей, чающей что-то полу
чить, что-то отстоять или что-то потерять у своего владыки. Но 
съ грустью приходится убѣждаться, что современное освободитель
ное движеніе въ государствѣ и Церкви въ отношеніи низшаго 
клира главнымъ образомъ сыграло ту роль, что чувствительно 
ударило по струнамъ его въ сущности маленькаго самолюбія. Въ 
средѣ приходскихъ священниковъ прежде всего выдѣляется группа 
молодыхъ священниковъ, которая повернула влѣво отъ интере
совъ Церкви и духовенства; эта группа всею своею жизнью и 
дѣятельностью уже принадлежитъ не Церкви... Затѣмъ идетъ не
смѣняемая группа тѣхъ (увы, ихъ не мало!), глаза которыхъ 
смотрятъ кротко и ласково, всѣ движенія которыхъ округлились, 
плечи сдѣлались шире, и вся фигура получила законченность сы
таго человѣка, которому некуда торопиться, который попалъ, на-
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конецъ, на свою мертвую точку, любитъ поѣсть, крѣпко поспать 
послѣ обѣда, а потомъ за вечернимъ чаемъ почитать умѣренную 
газетку и поговорить о конституціи и консисторіи. Обѣ эти пар
тіи, немалочисленныя сами по себѣ, въ общемъ не составляютъ 
большинства. Большинство теперь волнуется, проектируетъ, кри
тикуетъ, скорбитъ и надѣется. Изъ этого большинства примѣт-, 
яѣе всего въ деревенской жизни выдѣляются тѣ пастыри, интересы 
которыхъ всецѣло поглощены думами и заботами не о дѣтяхъ паствы, 
а о дѣтяхъ кровной семьи. Тяжелая година, захватившая между 
прочимъ и наше учащееся юношество, болѣе всего давитъ іереевъ- 
отцовъ, которые, не обращая вниманія на все общественное, со
средоточили всѣ свои помыслы и чаянія на судьбахъ своихъ дѣ
тей. Отцы, потрясенные безпорядками въ учебныхъ заведеніяхъ, 
ропщутъ, негодуютъ и, такъ или иначе, клеймятъ условія живой 
дѣйствительности. По крайней мѣрѣ, изъ личныіъ бесѣдъ и сно
шеній со многими пастырями епархіи пришлось убѣдиться, что 
пастыри готовы еще 200 лѣтъ просуществовать въ условіяхъ 
стараго режима, лишь бы дѣти ихъ мирно учились и доучива
лись. Современное освободительное движеніе, такимъ образомъ, 
скользнуло лишь по поверхности самосознанія духовенства и за
тронуло главнымъ образомъ его чисто матеріальные, личные ин
тересы, не оставляя сколько нибудь замѣтныхъ слѣдовъ на его 
духовныхъ, чисто интеллектуальныхъ интересахъ.» И авторъ съ 
сокрушеніемъ замѣчаетъ, что съ точки зрѣнія важнѣйшихъ тре
бованій нашего времени духовенство новаго ничего не предпри
нимало; неохотно идетъ на встрѣчу попечительнымъ заботамъ и 
предуказаніямъ Синода относительно переустройства церковно 
общественной жизни». На пастырскихъ собраніяхъ губернское 
духовенство упражнялось преимущественно въ ораторскомъ ис
кусствѣ, разрабатывало никому ненужныя темы, на любую изъ 
которыхъ можно читать массу научныхъ статей. Это были ско
рѣе «говорильни». При первыхъ же шагахъ приходскихъ совѣ
товъ закрадывается сомнѣніе: носильны ли совѣтамъ возлагаемыя 
на нихъ задачи и вдохнутъ ли они жизнь въ приходъ, члены ко
тораго не знаютъ еще нормальной жизни? Объединяетъ ли при
хожанъ пастырь? Къ сожалѣнію, менѣе всего. Онъ совершаетъ 
только богослуженія и требы. Проповѣдь говорится только въ 
церкви; она отвлеченна, теоретична, менѣе всего слѣдитъ за 
жизнью и отвѣчаетъ ея насущнымъ интересамъ и потребностямъ. 
Участіе пастыря въ общественной и семейной жиэни прихожанъ, 
въ просвѣщеніи паствы, въ дѣлахъ призрѣнія и благотворитель
ности самое ничтожное, часто вынужденное и во всякомъ слу
чаѣ не имѣетъ руководящаго и объединяющаго значенія. При
хожане живутъ сами по себѣ, пастырь—самъ по себѣ, церковь — 
сама по себѣ. Мірская жизнь ие одухотворяется церковными иде
алами, прихожане не объединяются во имя идеи церковно-при
ходской общины».

Редакція съ своей стороны приводитъ на основаніи статьи 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей еще одну р'нзшвйдность изъ'
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сферы настроеній въ духовенствѣ Многіе батюшки въ достаточ
ной мѣрѣ заразились и современнымъ направленіемъ всеотрица
нія и всеуниженія, особенно молодые. Вину своего равнодушнаго 
исполненія пастырскаго долга, своего небреженія о паствѣ и 
часто своего ничегонедѣланія они слагаютъ на другихъ, с Вино
ваты архіереи, что не по-апостольски относятся къ духовенству, 
виновата консисторія, что мертвитъ всякую живую дѣятельность, 
виноваты благочинные и другія должностныя лица, что вредятъ 
духовенству и унижаютъ его». Не пропитаны ли всѣ эти обви
ненія ядомъ эгоизма и самолюбія? Не думаютъ ли, что съ уни
чтоженіемъ начальства и всякого руководства, наступитъ новое 
небо и новая земля, когда и жизнь будетъ идеальною, самая дѣ
ятельность пастырей плодотворной? Въ духовномъ мірѣ нынѣ ста
ли обнаруживаться своеволіе, недовольство и требованіе какой-то 
живой дѣятельности. Но кто останавливалъ всякое живое про
явленіе мысли, желаніе живого дѣла на благо паствы, если они 
направлены въ пользу Церкви? Забывается нынѣ; что пастыр
ское служеніе должно быть исполнено смиренія, кротости, по
корности. должно отличаться нищетою духовною, самоотверже
ніемъ и повиновеніемъ волѣ Божіей. Посему и движеніе духовен
ства долягно быть направлено къ ревностному исполненію своего 
долга, къ объединенію и взаимной любви, обновленіе оно должно 
начать съ себя, съ перерожденія себя по духу любви. (Церк. Гол.).

—•  Засѣданія Пензенскаго съѣзда происходили съ 15 по 21 декабря 
1906 г. Съѣздъ прошелъ при большомъ оживленіи. По харак
теру разсужденій и по предметамъ занятій закончившійся съѣздъ 
по справедливости долженъ быть названъ началомъ перехода отъ 
старыхъ традицій къ новымъ. Работа на съѣздѣ была очень слож
ная; однихъ консисторскихъ вопросовъ было поставлено болѣе 
50. Особое оживленіе царило на засѣданіяхъ 20 и 2 1 декабря, 
когда обсуждались вопросы пастырскаго свойства. Сначала рѣчь 
шла объ оживленіи приходской жизни. Говорено было много рѣ
чей, какъ идеальнаго, такъ и практическаго характера. Въ об
щемъ пришли къ заключенію, что улучшеніе приходской жизни 
возможно черезъ устройство приходскихъ и пастырскихъ со
браній, но при устраненіи причинъ, мѣшающихъ въ этомъ дѣлѣ, 
какъ-то: большіе сборы съ церквей, необезпеченность духовен
ства, безправіе его и безправіе общивы въ юридическомъ смыслѣ 
и т. п. Кромѣ этого прошли также вопросы и объ инструкціи 
епархіальпымъ съѣздамъ съ участіемъ ва нихъ и низшихъ чле
новъ причта. Подробная обработка этого вопроса поручена осо
бой комиссіи. О подготовительной комиссіи къ епархіадьным- 
съѣздамъ; объ отношеніи духовенства къ выборамъ въ ГосударЪ 
ственную Думу; объ упраздненіи діаконско-псаломщической экза
менаціонной комиссіи и Иннокентіевскомъ просвѣтительномъ 
братствѣ. Объ этомъ вопросѣ были разсуждевін и 21 декабря на 
общемъ собраніи братства въ присутствіи Его Преосвященства,
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начальника губерніи и совѣта братства. Здѣсь предсѣдатель съѣзда 
прочиталъ докладъ съѣзда о желательности расширить дѣятель
ность братства. Съѣздъ высказалъ желаніе, чтобы братство стало 
во главѣ всего просвѣтительнаго движенія въ епархіи, —изда- 
вало-бы брошюры для этого, свою богатую библіотеку (15000 
томовъ) сдѣлало-бы достояніемъ духовенства, особенно сельскаго, 
для чего озаботилось-бы наймомъ подходящей квартиры для чи
тальня. Пойлѣ этого Его Преосвященство удѣлилъ нѣкоторое 
время бесѣдѣ съ депутатами съѣзда, гдѣ главнымъ образомъ ос
тановился на вопросѣ о матеріальномъ обезпеченіи духовенства.

(Пензенскій Еп. Вѣд. № 2).

-•  Нрутонъ (друж и н а) проповгьдниновъ въ Тамбовской духш
сеиинар/и.— Съ благословенія Преосвященнаго Тамбовскаго, Ин
нокентія, въ этой семинаріи съ прошлаго 19 0 5/ѳ учебнаго года 
образовался кружокъ (дружина) проповѣдниковъ (16 человѣкъ) 
подъ руководствомъ ректора семинаріи и преподавателя гомиле
тики. Этотъ кружокъ имѣетъ 2 — 3 раза зъ недѣлю общія свои 
собранія. На этихъ собраніяхъ прочитываются литургійныя за
чала изъ Апостола и Евангелія, указываются смыслъ и нрав
ственная идея праздника и, соотвѣтственно съ этимъ, ведется 
бесѣда о темахъ для проповѣди (нѣчто, подобное этому т. е. 
чтеніе Апостола и Евангелія съ объясненіемъ того и другого, а 
также съ объясненіемъ церковныхъ священнодѣйствій, вечеромъ 
наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ цѣлымъ Ѵі-мъ 
классомъ совершалось и въ нашей семинаріи, въ бытность рек
торомъ ея протоіерея Василія Михайловича Пархомовича — нынѣ 
архіепископа Донскаго Аѳанасія; на такихъ собраніяхъ, кромѣ 
указаннаго, ученики VI класса пріучались надлежаще произно
сить ектенійныя прошенія и возгласы. Дѣло эго велось самимъ 
ректоромъ и нѣкоторыми преподавателями семинаріи, цо очереди). 
Затѣмъ съ каѳедры произносятся очередныя проповѣди, по воз
можности, на память; при этомъ много труда кладется на выра
ботку дикціи и вообще на всю внѣшнюю сторону проповѣдни
чества. Слушатели-ученики сами поправляютъ своего товарища- 
проповѣдника; они же ходятъ еъ нимъ и въ храмъ (въ которомъ 
слово назначено для произнесенія) для дружеской «критики» его 
произношенія, для наблюденія надъ впечатлѣніями слушателей и 
вообще для собственнго опыта. Все подмѣченное—въ похвалу 
или порицаніе проповѣднику —товарищи потомъ и сообщаютъ 
проповѣднику къ общему назиданію. Искренно чувствуя главные 
недостатки семинарскаго краснорѣчія —оторванность отъ жизни 
содержанія слова и монотонное чтеніе ѳго, начинающіе, неопытные 
проповѣдники прилагаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы освобо
диться отъ этихъ недостатковъ, стать ближе къ запросамъ жизни,, 
подойти къ душѣ человѣка и простымъ, но воодушевленнымъ сло
номъ вызвать хоть искорку вѣры и примиренія съ Бргомъ,
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Въ какой мѣрѣ удастся имъ приблизиться къ этой цѣли, по
кажетъ будущій опытъ, а пока слушатели «не бѣгутъ» оти 
юныхъ проповѣдниковъ и ихъ (собственныхъ) поученій. (Та.мбов 
Еп. Вѣд. № 47 1906 г.).

Номинальные и фантичесніе законоучители. Литовскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ 19 минувшаго января вмѣнено въ 
обязанность Священослужителямъ, освобожденнымъ по уважи
тельной причинѣ отъ непосредственнаго преподаванія закона
Божія вт, начальныхъ министерскихъ школахъ, имѣть самое тща
тельное наблюденіе за преподаваніемъ закона Божія въ этихъ 
школахъ и за религіозно-нравственнымъ состояніемъ въ нихъ 
учащихся. Приходскіе священники, отказывающіеся отъ непо-: 
средственнаго преподаванія закона Божія въ народныхъ учили- 
щахъ, обязаны заявлять объ этомъ инспектору народныхъ учи
лищъ и указывать ему благонадежныхъ лицъ, которыя могли-бн 
съ успѣхомъ вести преподаваніе закона Божія. На обязанности' 
приходскаго священника остается контроль за учителемъ, фак-; 
тически несущимъ труды законоучителя. Въ такомъ случаѣ за
коноучительское жалованье должно быть распредѣлено такъ; 2/з; 
изъ него —фактическому законоучителю и Vз священнику за кон-; 
троливаніе. Вопросъ о законоучителяхъ въ начальныхъ школахъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія и о распредѣленіи законо
учительскаго жалованья возбужденъ былъ попечителемъ Вилен
скаго округа, оффиціально заявившимъ архіепископу Литовскому 
Никандру, что случаи порученія учителямъ преподаванія закона 
Божія въ округѣ очень часты, нерѣдки также и недоразумѣнія 
изъ-за законоучительскаго жалованья между фактическимъ пре
подавателемъ закона Божія и номинальнымъ о. законоучителемъ. 
Норма распредѣленія законоучительскаго жалованья рекомендо
вана также г. попечителемъ округа. (Литов. Еп. Вѣд. № 3). ]

-е -  0 монасты . ..нихъ взносахъ на дух.-учебныя заведенія.
На епархіальномъ съѣздѣ У фимской епархіи обсуждался, между 
прочимъ, Фактъ неплатежа монастырями У фимской епархіи уста
новленныхъ взносовъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній. 
Постановили: выразить удивленіе п недоумѣніе по поводу повально
забастовочнаго Отношенія монашеству щей братій У фимской епар
хіи къ столь великому дѣлу, какъ поддержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній, поставляющихъ народу просвѣщенныхъ пастырей п про- 
свѣщенныхъ труженицъ на нивѣ народнаго образованія, учитель
ницъ церковно-приходскихъ шкодъ, и почтительнѣйше просить 
мѣстнаго Преосвященнаго сдѣлать стоящимъ въ главѣ монасты
рей архипас'гырское внушеніе о томъ, насколько неблаговидна п 
неизвинительна монашеская кастовая замкнутость, особенно въ 
лывѣшіше ігремя',—когда "отъ всѣхъ'; Служителей Церкви' требуется
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усиленная дружная религіозно-просвѣтительная работа. Резолюція 
Преосвященнаго утвердила это постановленіе: „Постановленіе 
съѣзда сообщить настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, 
отказавшихся отъ установленныхъ взносовъ. Въ виду исклю и- 
тельно неблагопріятныхъ условій, въ какія поставлены въ насто
ящее время церкви и духовенство, просить архимандрита Га трі- 
пта—благочиннаго монастырей, и другихъ не уклоняться 1:1 отъ 
участіи въ обще-церковномъ дѣлѣ, въ которомъ духовенство не сетъ 
нашіо.іьшую тяготу, какъ лично, такь и имущественно. Разъ
яснить монастырямъ, что отказъ отъ установленныхъ взносовъ 
протшюрѣчитъ и иноческимъ обѣтамъ послушанія и нестяжа- 
телыиісти и, сверхъ того, есть нарушеніе завѣтовъ прежнихъ 
настоите.тей п настоятельницъ, при которыхъ взносы установ
лены: внушить имъ, дабы, послѣдуя апостольскому увѣщанію, 
не забывали общенія и благотворенія, да будутъ взносы ихъ 
доброхотными жертвами труждающимся пресвитерамъ, и послѣд
ніе не останутся неблагодарны имъ за ихъ жертвы,—а что важ
нѣе п спасптельнѣе—таковыми жертвами благоугождается Богъ,— 
Эконому архіерейскаго дома предписать дѣлать установленный 
взносъ1*. (У фим. Е п. Вѣд. № 2).

-« Забастовка противъ духовенства съ нѣкоторыми селами 
нашего благочинія Касимовскаго уѣзда—Мелеховымъ, Лубоіго- 
соаіъ. Борками и другими, охватила и село Илебники. Пригово
рами на сельскихъ сходкахъ, за подписью знающихъ и незнаю
щихъ, постановлено: убавить на половину денежную плату за 
требопсправленіе и уничтожить доходную статью отъ руги, т. е. 
хлѣбный сборъ и т. п. Приговоры закрѣплены, хотя кощунст
венной, молитвой, нарушеніе которой считается большимъ грѣ
хомъ, и съ обязательнымъ постановленіемъ штрафа въ 1 рубль 
п болѣе съ того, кто будетъ, вопреки новаго приговора, платить 
за требопсправленіе духовенству по старому, уже десятками лѣтъ, 
если не вѣками, установленному обычаемъ порядку. И эти свое
образные приговоры составляются наканунѣ великихъ празд
никовъ, какъ напрпм., Святой Пасхи, или храмоваго праздника. 
И этпмъ еще болѣе производятъ скорбное чувство и упадокъ 
духа въ гонимомъ духовенствѣ. И праздникъ бываетъ не въ 
праздникъ, когда видишь злорадство во всѣхъ, окружающихъ 
тебя, когда встрѣчаешь и привѣты, подобные Іудиному цѣлова
нію. Сколько приходится переиспытывать нравственнаго страда
нія, сердечнаго терзанія, сопровождаемыхъ горькими слезами! 
Горько, скорбно терпѣть матеріальный недостатокъ, но морально- 
нравственныя страданія души и сердца неописуемы! И это еще 
не все. Наученный, или подстрекаемый современными невѣрами, 
п анархистами, какъ врагами св. церкви и служителей ея, озлоб
ленный простолюдинъ готовъ стереть съ лица земли ненавист
ныхъ ему поповъ, какъ излишнихъ дармоѣдовъ; готові какъ бы

К . , . ■ ■
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уничтожить духовенство, какъ ненужную касту, какъ излишнюю : 
обузу. Примѣры тому на лицо. 11-го октября 19()6 г. въ 9 ч, 
вечера пьяная шайка молодыхъ крестьянъ с. Илебникъ въ коли
чествѣ 18 — 20 человѣкъ нападаетъ на домъ священника, живу
щаго внѣ села, ломится съ угрозами и непристойными словаащ 
на устахъ, разбиваетъ окна, пытаясь влѣзть въ оныя, чтобы 
произвести разгромъ въ домѣ, сдѣлать насиліе надъ священни
комъ и его семействомъ, надругаться надъ нимъ и т. п. Лишь 
крики «караулъ» священника и его семейства, и набатный звонъ, 
данный церк. сторожами, разсѣяли на время разбойничью шайку, 
хулигановъ. А собравшійся народъ, для очищенія совѣсти 
за хулиганскія выходки односельчанъ,—дѣтей своихъ, далъ: 
ночную стражу въ 5—6 человѣкъ и тѣмъ самымъ предупредилъ 
все непріятное для священника, а можетъ быть, и опасность, 
соединенную для него съ потерей жизни. А попытки этихъ хули
гановъ съ ихъ сторонниками, но упорнымъ слухамъ, не остав
лять въ покоѣ священника, заставили его въ теченіи 5 —6 недѣль 
имѣть въ свой счетъ особыхъ ночныхъ сторожей. Но этимъ, 
конечно, совсѣмъ злодѣйскіе порывы хулигановъ не предотвра
щаются. Злодѣи не дремлютъ въ своихъ замыслахъ донимать 
священника. Наканунѣ храмового праздника 7 ноября въ ночь 
они жгутъ все сѣно, имѣющееся у священника въ лугахъ (въ: 
1-й верстѣ отъ села) въ количествѣ 400 -5 0 0  пуд., что состав
ляетъ, конечно за неимѣніемъ,— особенно въ нынѣшній неуро
жайный годъ, кормовыхъ продуктовъ, чувствительную для него 
потерю. А въ предупрежденіе еще большихъ злодѣяній по отно
шенію къ священнику со стороны озвѣрѣвшихъ хулигановъ не 
оставлявшихъ его въ покоѣ угрозами, онъ вынуждается на празд
ничные дни, когда вслѣдствіе пьянства и народнаго разгула, 
опасности больше, для самозащиты и охраны пригласить двухъ 
урядниковъ. Но и они оказались сравнительно малосильными въ 
предотвращеніи нежелательныхъ приключеній. Въ 3-й день п'разд-, 
ника 10 ноября толпа хулигановъ избиваетъ урядниковъ, изъ 
коихъ одного Смнтульскаго обезоруживаетъ. И одинъ изъ участ
никовъ насилія надъ урядникомъ съ заряженнымъ револьверомъ, 
отнятымъ у урядника, нападаетъ на священника, въ священномъ 
облаченіи съ св. Евангеліемъ и св. Крестомъ въ рукахъ, въ 
преднесеніи св. иконъ, такъ что послѣдній изъ боязни и опасенія 
быть убитымъ, прекратилъ служеніе молебновъ и ушелъ съ св. 
иконами, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ охранителей—прихожанъ, 
въ св. храмъ. А во всю ночь подъ 11 ноября, въ виду возбуж
денности обезумѣвшихъ злодѣевъ и усиленныхъ угрозъ со сто
роны ихъ разгромить и сжечь имущество священника, подъ рас
порядительностью урядника Бѣлова стража въ 8 человѣкъ охра
няла домъ и гумно священника и тѣмъ самымъ предупредила 
ожидаемую опасность. А по увѣдомленіи Г-на уѣзднаго исправ
ника о печально-скорбномъ положеніи священника, имъ высланы 
были стражники для пребыванія въ домѣ священника и на его 
содержаніи до тѣхъ поръ, пока не минуетъ для него опасность.



И тогда жизнь послѣдняго стала нѣсколько отраднѣе, хотя далеко 
еще не безопаснь. Потому что часть злодѣевъ на лицо Всегда 
онъ находится подъ опасеніемъ лишиться своего имущества, на
ходится съ своимъ семействомъ даже подъ страхомъ между жиз
нію и смертію. Думается, подобнаго рода «акты не , рѣдкость. 
Вотъ какая горькая доля служителей св. церкви и алтаря!

(Рязан. Еп. В.)

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

И Й І І О Ш С Ш ,  Щ Ш С Т В Ш О - Й Ш О М С М  і ООЗОДОТШ
М А С Т Е Р С К А Я

Арпир Ш і В Ш И  Ш И
Въ ЕЛИСАВЕТГРАДѢ Верінедонская у в д а  соОотвен. дои».

Существуетъ съ 1861  года.
Н А Г Р А Д Ы :

Отъ Московскаго художественнаго общества серебряная медаль.
За выставку въ Елнсаветградѣ серебряная медаль. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ выстатка въ Ростовѣ н/Д 18 сентября 1906 г.
золотая медаль.
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Въ мастерской принимаются ваиази нм всѣ церковныя работы, 
какъ-то: образа съ живописными, золочеными, цированными и 
чеканными Фонами (кисти художниковъ и живописцевъ), украшеніе 
церквей священно-историческою живописью и орнаментами (стѣн
ная живопись). Устройство кіотовъ, Футляровъ, рамъ, новыхъ 
иконостасовъ сплошь золоченыхъ, крашеныхъ масляными кра
жами, сь волочеными колоннами и орнаментами, дубовыхъ 
рѣзныхъ (по проектамъ архитектора), переаолота старыхъ и ре
ставрація старинныхъ иконостасовъ, а также принимаются работы 
по сооруженію новыхъ церквей, ремонту старыхъ, кирпичныхъ 
и деревянныхъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно со 
стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею православною цер
ковью, подъ личнымъ наблюденіемъ архитектора Паученко. Вслѣд
ствіе постоянно большого числа заказовъ, я имѣю возможность 
изготовлять всѣ работы по выгодной цѣнѣ.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немедленно 
получаютъ: цѣны, смѣты, рисунки и проекты. За принятіемъ 
заказовъ являюсь н самъ лично или присылаю довѣреннаго и 
совладѣльца своего А. П. Осмеркина.



5 5 6

-Ь  ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ Ф
С т с ф а и а Ѳ е о д о р о в и ч а

Е Р М А К О В С К А Г О
в ъ  г. Черкассахъ, І^іевско$ губеррі#.

Принимаетъ заказы новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, церков
ныхъ и домашнихъ, ремонтировку старыхъ иконостасовъ, 
покраску й роспись церквей живописью и фресковыми орна- 

г ментами.'''Д '

Всевозможная живопись "и чеканка, а также картины 
масляными красками разныхъ сюжетовъ и малярныя домо-

работы.

Все вышепоименрванное: исполняю добросовѣстно, но умѣ
реннымъ цѣнамъ и выполняю въ срокъ.

Исполнялъ иконостасныя работы въ Полтавскомъ каѳед
ральномъ соборѣ.

За доброкачественность моихъ-работъ имѣю много аттестатовъ.
Фирма существуетъ съ 1879-го года.

■ ; н о в о е  и з д а н і е  « * < -у м ы с л и .. ш, т ж ш ш и і *

(ГІо вопросамъ церковно-общественнаго характера),

ОТТИСНУТЫХЪ СТАТЕЙ ~!І. Е. Щ.
Ц ѣ н а  2 0  к о п .

С кладъ и з д а н ія  въ К ниж ном ъ м а га зи н іъ  М Л  1*. К Е В К  Н Л .



5 57
I

О ТК РЫ ТА  НА 1907 ГО Д Ъ  ПОДПИСКА 
— Іі л Я

еженедѣльный политическій журналъ.

и і ".:::" йм 34годъ
«изданія

(бывшая газета «НЕДѢЛЯ».)

Въ журалѣ „НЕДѢЛЯ” принимаютъ участіе лучшіе поли-'
тическіе писатели. ■ . . . Ъ  . , ,

Г.5і|л г /; ' ■ V" • '** ' •* ' У ■ г і .• - *.* ; Ц  •
5ъ теченіи 19Ѳ7 тода журраліъ НЕДѢЛЯ‘‘ будетъ выходить по 
ой ше программѣ, какъ п въ прежніе годы т. е_ стремиться такъ 
ве неуклонно къ достиженію народнаго благоденствія прямымъ, 
истымъ й законнымъ:путемъ. Какъ и въ прошлые годы „НЕДѢЛЯ" 
іудетъ бичемъ измѣны, бпчемъ лжи, клеветы и обмана, отъ кого 
іы они ни исходили;' какъ и въ, прошлыхъ годахъ НЕДѢЛЯ” 
іудетъ ярко освѣщать правду и, опираясь’ на эту правду) по преж

нему искренно бесѣдовать со свопмп читателями, 
іъ журналѣ „НЕДѢЛЯ" будетъ отведено особое мѣсто для полнаго 

п безпристрастнаго обзора событій за недѣлю въ Россіи, 
вслѣдствіе снятія судебной палатой запрещенія на изданіе 
дзеты „НЕДѢЛЯ”, журналъ ■ «Политическая Недѣля» въ 1907 году 

будетъ издаваться съ 1-го Апрѣля с. г.
іодппсыая цѣна съ 1-го Апрѣля до конца года съ достав. и

перес. 3 руб.
Іодписка пртішштівя~-~ёъ-идяіпх)/т журналъ[.„ПОЛИТЙЧЁ- . 

СІІАЯ Н Е Д Ѣ Л Я " С\-Пётер6ургъ. Шпалерная, ул: 43. .

О Б Н О В Л Е Н І Е .

Министерство Народнаго. Просвѣщенія разрѣшили законоучпте- 
ю и преподавателю исторіи Кіевской гимназіи В. И. Петра, 
іященнику М. А. Стельмашѳнко, окончившему Университетъ св. 
мдиміра и Кіевскую Духовную Академію, открыть въ ГОр. 
ііевѣ исключительно для учащихся всѣхъ хри- 
тііінскихъ исповѣданій 8-ми классную МУЖСКУЮ
іИ З Ш А З І Ю  и полными правами и преимущ ествами п р ав и 
т е л ь  гимназій, но уставу 3 0  ію ля, 1 8 7 1  года. Г и м н азія  въ 
ставѣ (пока) приготовилъ и первы хъ четы рехъ классовъ , будетъ 
'крыта въ М аѣ настбяиіагб;% >да, причемъ п р іем ъ " 'у ч ащ и х с я  по 
именамъ и переводу изъ други хъ  гимназій начнется съ 1 М ая.
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Справки и пріемъ прошеніе ежедн , отъ 11 до 2 час., по Б. 
Подвальной. Л  2 8 , кв. 3 . Въ интересахъ серьезной постановки 
воспитательнаго дѣла для иногороднихъ воспитанниковъ гимназіи 
открывается съ Августа П А Н С ІО Н Ъ  съ платой за содержаніи въ 
немъ ЗОО р. въ годъ. Нравоученіе— въ приготов. кл. 75  р., 
въ 1 и 2 кл.— 100  р. и въ остальныхъ кл. 120  р. Для 
недостаточныхъ уменьшен. плата.

Оъ 1 Мая с. г. возобновляется пріемъ учиницъ (исключи?, і 
христіанскихъ исповѣданій) по экзаменамъ и переводу, изъ дру
гихъ гимназій въ приготовит., 1,ч 2 , 3  я 4  кл. ЖЕНСКОЙ 
ГИ М Н А З ІИ  М. Ф. С ТЕЛ ЬМ АШ Е іШ О  по В. Подваль
ной, М 2 8 . Гимназія —съ правами министер. гимназій для уча
щихся. Въ приготовит. кл .— 7 5  р., въ остальн. классахъ 100 р, 
Д ля недостаточныхъ— 7 0  р.

При гимназіи съ Августа открывается пансіонъ Е. С. 
ГУД И М Ъ  Л Е ІШ О ІШ Ч Ъ

СОДЕРЖАНІЕ. Слово св. Іоанна Златоустаго во сваг. Пасху (опытъ перифраза) I ,-  
Е . П. Побѣдоносцевъ. (Некрологъ). П .—  Алексѣй Освповпчъ Раеввкій. (Некрологъ і 
похороны) IV .— Къ характеристикѣ русскаго соціализма. V .—  Извѣстія к замѣтка,—

VI.— Объявленія.
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