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Высочайшее повелѣніе.

Государь Императоръ, въ 17-й
день января 1905 года, Высочайше
утвердить соизволилъ всеподданиѣйшій

докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи
преосвященнымъ— -Якутскому Ииканору
епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ.
Бійскому, викарію Томской епархіи,

Макарію— епископомъ Якутскпмъ и Ви-
люйскимъ и Кунгурскому Павлу, коман-

дированному въ г. Пермь, въ помощь

почившему преосвященному Іоанну, по

случаю его болѣзни,— епископомъ Гла-
зовскимъ, первымъ викаріемъ Вятской
енархіи.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 17 ноября 1904 года— 12 января

1905 года за Л» 6728, по вопросамъ о

правахъ преподавателей епархіальныхъ жен-

скихъ училищъ на участіе въ избраніи долж

ностныхъ училищныхъ лицъ.

По указу Его іімператорскаго
Величества , Святѣйшій Правитель-
ствующій Сѵнодъ слушали предложен-

ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ Прокуро-
ромъ, отъ 11 ноября 1904 г. за № 2176,
журналъ учебнаго комитета, № 653,
съ заключеніемъ комитета, по возбу-
жденнымъ вопросамъ о томъ, могутъ ли

преподаватели епархіальнаго женскаго

училища участвовать въ избраніи доллс-

ностныхъ лицъ училища. Приказал и:

Въ разрѣшеніе означенныхъ вопро-

совъ, согласно закліоченію. учебнаго ко-

митета, разъяснить по духовно-учеб-
ному вѣдомству, что 1) допущеніе препо-

давателей епархіалыіыхъ женскихъ учи-

лищъ къ участію въ засѣданіяхъ со-

вѣта училища съ правомъ голоса при

обсулгденіи учебно-воспитательныхъ во-

просовъ, па основаніи опредѣленія Свя-
тѣйшаго Сѵнода 9 — 18 марта 1904 г.

за № 1320, не даетъ имъ права уча-

ствовать въ управленіи училищемъ; по-

сему всѣ дѣйствія совѣта училища по

адмшшстратпвной части, къ числу ко-

пхъ, по уставу епархіальныхъ жен-

скихъ училищъ, относятся: избрапіе и

представленіе достойпыхъ лицъ на дол-

жности начальницы училища (§ 27),
законоучителя (онъ же и ннспекторъ

классовъ — § 47), преподавателей п

прсподавателышцъ (§ 54 и примѣч.),

равпымъ образомъ разсмотрѣніе пред-

ставленій начальницы училища о на-

значеніи воспитателышцъ, согласно ея

пзбранію (§ 40, прим. 1 и 2, и
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§ 41), засимъ избраніе дѣлоиропзводи-

теля совѣта (§ 19), эконома (§ 62),
врача (§ 70), почетнаго блюстителя

по хозяйственной части (§ 58), не

должны быть включаемы въ кругъ дѣлъ,

въ рѣшеніи которыхъ участвуютъ пре-

подаватели училища; и 2) для точнаго

опредѣленія учебно - воспитательныхъ

вопросовъ, подлежащихъ обсужденію

совѣтовъ училищъ съ участіемъ училищ-

ныхъ преподавателей, совѣтамъ надле-

лситъ сообразоваться съ указаніями уста-

ва епархіальныхъ женскихъ училищъ,

преимущественно первыхъ 10 пунктовъ

24 сего устава, а также съ ука-

заніями § 75 уст. женскихъ училищъ

духовнаго вѣдомства; о чемъ, для

исполненія по духовно-учебному вѣ-

домству, напечатать въ журналѣ «Цер-
ковныя Вѣдомости».

ІІ.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵпода,

отъ 12-го января 1905 года за № 34,
постановлено: поручить преосвященному

Можайскому Серафиму, четвертому вика-

рію Московской епархіи, управлепіо,

па правахъ настоятеля, Звенпгород-
скимъ Саввино-Сторожевскимъ перво-

класснымъ монастыремъ.

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕІѴІЪ

СѴНОДѢ.

По журналамъ Учебнаго Комитета,
утвержденнымъ Оберъ - Прокуроромъ

Святѣйшаго Стнода, постановлено:

1) книгу подъ заглавіемъ: «Голосъ
Спасителя къ пастырю Христовой
Церкви. Переводъ съ французскаго
протоіерея А. Ковальнпцкаго. Издапіе
2-е Тузова. Спб. 1905 г.» — о добрить

для библіотекъ духовныхъ семинарій

и женскихъ духовныхъ училищъ;

2) составленную В. Соколовымъ и

В. Хитровымъ книгу: «Старина Рус-
ской Земли. Первая книга для чтенія

по отечественной исторіи. I. — Древняя
Русь. Москва. 1903 года, цѣна 85 К.»—

одобрить въ качествѣ учебпаго по-

собія при преподаваніи отечественной

исторіи въ мужскихъ и лсенскихъ ду-

ховныхъ училищахъ;

3) книгу: «Начальный курсъ гео-

графіи. Составили преповаватели гео-

графіи А. Круберъ, С. Григорьевъ,

А. Барковъ и С. Чефраиовъ. Йзданіе
2-е, исправленное и дополненное. Мо-
сква. 1904 г.» —допустить въ уче-

ническая библіотекп мужскихъ и жен-

скихъ духовныхъ училищъ;

4) книлску ГІ. ГІ. Мироноснцкаго:
«Записки по теоріи музыки. Спб. 1904
года ц. 80 к.» одобрить въ каче-

ствѣ учебпаго посйбія, при преиодава-

ніп пѣнія, для духовпыхъ семинарій

и старшихъ классовъ епархіальныхъ

женскихъ училищъ и сверхъ того одоб-
рить для бпбліотекъ мужскихъ духов-

пыхъ учплпщъ;

5) книгу II. А. Россіева: «На сѣверѣ
дикомъ. Церковно-историческая повѣсть.

Изд. Сойкина. Спб.»— допустить въ

ученпческія библіотеки духовныхъ се-

Мішарій, мулсскпхъ п женскихъ духов-

ныхъ училищъ;

6) Изданія Н. Аскарханова: а) «Про-
гулка въ страну чудесъ. Составилъ
А. П. Кирпотенко. 3-е изданіе. Спб.,
цѣна 40 к.» и б) «Капитанъ Марріэтъ,
Приключенія Якова Вѣрнаго. Перера-
ботано для юношества. Съ 6 хромоли-

тографіями. Переводъ А. П. Шелгуно-

вой. Пзданіе 3-е. Спб., цѣна GO коп.,

въ переплетѣ 85 коп.» — д опустит ь—

первую книгу въ ученическія библіо-

теки духовныхъ семинарій п училищъ

п вторую— въ ученическія библіотеки

духовныхъ училищъ.



22 Января <2>£> годъ восемнадцатый <з £> 1905 года.

ПРИБАВЛЕНІЯ

къ

ЦЕРКОВНЫМЪ В'ВДОМОСТЯМЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ,

« 4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, № 4

ЕДИНСТВО ВѢРЫ х).

Bacon. Essays.

Р
Jjseі^елигія —главная связь человѣческаго

■>? общества, п потому счастье, когда

I религія сама въ себѣ связана един-

f ствомъ. Распри и расколы въ ре-

лигіи — это зло было пеизвѣстно между

язычниками. Причина была та, что

языческая религія состояла не столько

въ твердомъ вѣрованіи, сколько въ обря-
дахъ и церемоніяхъ: можно себѣ пред-

ставить, какая то была вѣра, когда глав-

ные учители и отцы церкви были у

нихъ поэты. Но Богъ истинный есть

ревнующій Богъ, и потому служеніе
Ему и вѣра Его не терпнтъ смѣшепія

и совмѣстничества. Итакъ, скажемъ нѣ-

сколько словъ о церковномъ единствѣ:

каковы плоды его, каковы его предѣлы,

и каковы пути его.

Плодъ церковнаго едппства (не го-

воря — главное — о томъ, что это Богу

') Изъ сборника «Вопросы жпзни», Москва,
1904 года.

' угодно")— двоякій: одно для тѣхъ, кто

внутри Церкви, другое— для тѣхъ, кто

внѣ Церкви. Относительно первыхъ—

несомнительно, что ересп и расколы

служатъ величаншимъ соблазномъ: даже

хуже, чѣмъ развратъ, ибо какъ въ плотп

тѣлесной рана или разрывъ тѣлесной

цѣлости — важиѣе, чѣмъ разстройство

внутреннее, такъ и въ сферѣ духовной.

Когда разорвано единство, это паче

всего вытѣсняетъ людей изъ Церкви или

удержпваетъ ихъ внѣ Церкви. И когда

до того доходитъ, что одинъ говорить:

«Се, въ пустынп есть», а другой: «Со,
въ сокровпщахъ» (Матѳ. XXIV, 26),

то есть, когда одни ищутъ Христа въ

сонмищахъ еретиковъ, а другіе въ

явномъ лицѣ Церкви,— несется въ слухъ

всѣмъ людямъ властный гласъ: «не

изыдите». Апостолъ языковъ (коего
прпзвапіо особливо направлено было къ

внѣшнимъ людямъ) говоригь: «если вся
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Церковь сойдется вмѣстѣ, и всѣ станутъ

говорить языками, и войдутъ незнаю-

щіе или иевѣрныѳ, то не скалсутъ ли,

что бѣснуетесь вы?» (1 Корине. ХГѴ ,

23): и, конечно, не лучше будетъ, ко-

гда атеисты и внѣшніе люди услышать

столько разногласныхъ и иротиворѣчи-

выхъ ынѣній о религіи,— это отвратитъ

ихъ отъ Церкви и оставить сидѣть

«на сѣдалищахъ губителей» (Псал. I, 1).
Къ важному дѣлу не идетъ шутка,

однако, хорошо выражается одинъ шут-

никъ, сочинившій каталогъ книгъ съ

придуманными заглавіями: онъ помѣ-

стилъ въ числѣ ихъ Мавританскую пля-

ску еретиковъ. И подлинно, каждая

секта имѣетъ свою особенную поступь

и свои выверты тѣлодвиженій, что воз-

буждаетъ немало глумленія у мірсішхъ
людей, привыкшихъ глумиться надъ

всякою святыней.
А для тѣхъ, кто обрѣтается въ лонѣ

Церкви, плодъ единства— есть миръ,

источникъ безконечныхъ благъ: онъ

утверждаетъ вѣру; онъ воспламеняетъ

любовь. Отъ внѣшняго мира Церкви
изливается миръ совѣсти, и вмѣсто ра-

боты надъ пререканіями и спорами о

вѣрѣ, писаніе и чтеніе обращается на

книги о подвигахъ благочестія.
Предѣлы единства должны быть вѣр-

но установлены: это весьма важно.

Тутъ двѣ крайности: инымъ ревните-

лямъ ненавистна всякая рѣчь объ уми-

ротвореніи. Для нихъ дѣло не въ

мирѣ, а въ томъ, на которой сторонѣ
быть и къ какой примкнуть партіи.
Напротивъ того, иные лаодикіяне
(Апокалипс. Ill, 14, 15) и равнодушные

люди думаютъ, что можно согласить

религіозные взгляды на среднемъ пути,

остроумно одно съ другимъ соединяя—

и становясь какъ бы посредникомъ ме-

жду Богомъ и человѣкомъ. Слѣдуетъ

избѣгать той и другой крайности, и

этого молшо достигнуть, если бы въ

изъяснены были, въ духѣ Самого Спа-
сителя нашего, два расходящіяся по-

ложенія: одно— кто не съ нами, тотъ

противъ насъ (Мато. XII, 30), и дру-

гое: кто не противъ насъ, тотъ съ нами,

(Марк. 9, 40) то есть, чтобы основные и

существенные предметы въ религіи были
вѣрно различены и отличены отъ пред-

метовъ не столько вѣры, сколько лич-

наго мнѣнія, обряда или добраго на-

строенія. Многимъ можетъ казаться,

что это не важно и уже устроено; но

когда-бъ устроено было гдѣ - нибудь
безъ всякаго пристрастія, то, конечно,

ввелось бы всюду.

На это могу высказать только такое

мнѣніе, судя по своему не обширному
опыту. Слѣдовало бы людямъ остере-

гаться производить въ Церкви Болсіей
раздоры пререканіями двоякаго рода.

Одно,—когда предметъ пререканія слиш-

комъ мелкій и пустой и не стоющій
всей жаркой борьбы изъ-за него, воз-

буждаемой и питаемой противорѣ-

чіями. О семъ замѣчаегь одинъ изъ

отдовъ Церкви: «Христовъ хитонъ

нешвенный, но риза церковная бы-
ла разноцвѣтная». «In veste ѵагіе-

tas sit, scissura non sit» (оделсда
моліетъ быть разнообразная, лишь бы
не была разорванная). .Одно дѣло

единство, и другое — единообразіе.
Съ другой стороны, бываетъ, что пред-

метъ пререканія важный, но разсуж-

деніе объ немъ впадаетъ въ такія тон-

кости и такъ затемняется, что въ немъ

не столько выясняется существо дѣла,

сколько накопляется выводовъ остро-

умія. Разумный и мудрый человѣкъ,

слыша, какъ иногда спорятъ между

собой несвѣдущіе люди, думаетъ въ

себѣ, что спорящіе въ сущности одного

мнѣнія, но согласиться никакъ не мо-

гутъ. И если такъ расходятся въ суж-

деніяхъ люди мелсду собою, то не при-

ходить ли на мысль, что когда брен-
<JIU1 U 1UWJ1V1J.V7 "J " 7    

обществѣ христіанъ право и прямо иые люди, противореча другъ другу,
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въ сущности одного желаютъ и къ

одному стремятся, Богъ Всевышній.
вѣдая сердца, — принимаетъ и того и

другого въ единомъ. Прекрасно гово-

рить о такихъ пререканіяхъ святый

апостолъ Павелъ, давая о семъ настав

леніе: «преданіе сохрани, уклонялся

отъ негодныхъ суесловій и прекословій

лжеименнаго разума» (1 Тимоѳ. УІ, 20).

Люди создаютъ нротиворѣчія тамъ. гдѣ

ихъ нѣтъ, и одѣваютъ ихъ въ новые

термины, столь твердо установленные,

что терминъ управляетъ ул;е значеніемъ

предмета, тогда какъ въ сущности это

значеніе должно бы управлять терми-

номъ. Бываетъ лживый миръ или лжи-

вое единство: въ одномъ случаѣ, когда

миръ дерлштся на темнотѣ и невѣже-

ствѣ,— ибо во тьмѣ никакого двѣта не

видно; въ другомъ, — когда прямо до-

пускаются противоположный разности

въ основныхъ положеніяхъ вѣры, и на

этомъ основанъ миръ. Правда и ложь

въ такихъ случаяхъ подобны желѣзу и

глипѣ въ образѣ Навуходоносора, какъ

его описываетъ пророческое видѣніе

(Даніил. II, 33, 41): приставныя части

къ тѣлу, но не одпо съ тѣломъ.

Относительно способовъ къ дости-

женію единства, слѣдуетъ людямъ на-

блюдать, какъ бы, устрояя или огра-

ждая религіозное единство, не разру-

шать и не искажать законъ любви и

связи человѣческаго общества. Два
имѣются меча въ христіанскомъ мірѣ:

мечъ духовный и мечъ гражданской

власти, и обоимъ есть мѣсто и назна-

чепіе въ дѣлѣ утвержденія религіи. Но

не должно быть мѣсто третьему мечу:

ото Магометовъ мечъ или ему подоб-

ный. Это значитъ распространять ре-

лигію войною, или насиловать совѣсть

кровавыми преслѣдованіями (развѣ въ

случаѣ открытаго соблазна, бого-

хульства или обращенія религіп на

противогосударственный дѣла); тѣмъ

болѣе значитъ — возбулсдать и пи-

тать мятежъ, оправдывать заговоры

и бунты, вооружать толпы народныя,

и тому подобное: все это стремится

къ низверлсенію правительства, — власти,

сущей отъ Бога. Такъ, вооружая одну

заповѣдь на другую, люди, считая себя
христианами, забываютъ, что они—

человѣки. Люкрецій поэтъ, повѣствуя,

какъ Агамемнонъ рѣшилъ принесть въ

лсертву дочь свою Ифигенію, дабы
утолить гнѣвъ Діаны, говоритъ: «tan-

tum religio potuit suadere malorum»

(къ такимъ ужаснымъ дѣйствіямъ мо-

лсетъ побуждать религія). Что ска-

залъ бы онъ, когда-бъ узналъ объ

ужасахъ Варооломеевской ночи во

ФраНціи или о пороховомъ заговорѣ

(Gunpowder Plot) въ Ацгліи? Онъ сталъ

бы всемеро еще хуже эпикурейцемъ

и атеистомъ. Если мечъ гражданской

власти слѣдуетъ употреблять съ край-

ней осторолгностью въ дѣлахъ религіи,

то какое же чудовищное дѣло воору-

жить имъ толпу народную: оставимъ

это анабаптистамъ или подобнымъ фу-

ріямъ. Велико было богохульство духа

тьмы, когда сказалъ онъ: «вознесуся и

буду подобенъ Вышнему»; но еще того

богохульнѣе олицетворять Бога, будто
Онъ говоритъ: «сниду внизъ и буду

подобенъ князю тьмы». — И не лучше

того, когда во имя религіи люди до-

водятъ до свирѣпыхъ и проклятыхъ

дѣлъ, до убійства князей властителей,

до пзбіенія массы народной, до низвер-

жеиія государствъ и правительствъ. По
пстпнѣ, это значитъ низводить Духа
Святаго, вмѣсто вида голубина, во

о'бразъ ястреба пли ворона, и на ко-

раблѣ Церкви Христовой водружать

знамя пиратовъ п злодѣевъ. И для того

весьма нужно, чтобъ п Церковь уче-

ніемъ свопмъ п уставами, и государи

мечемъ своимъ, и всѣ ученія закона

христіанскаго и нравственности, — какъ

бы кадуцеемъ Меркуріевымъ, осудили и

заранѣе предали гееннѣ всѣ поступки
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п мнѣнія, стремящіяся къ возбужденію
и оправцанію подобныхъ ужасовъ,

что отчасти уже и сдѣлано. И такъ

надобно, чтобы въ совѣтахъ относи-

тельно религіи во главу разсужденія
поставлено было слово апостола Іакова.
інѣвъ мужа— правды Божгей не содѣ-

ловаетъ (Іак. I, 20), а одинъ изъ му-

дрыхъ отцовъ Церкви замѣчаетъ и

самъ исповѣдуетъ, что тѣ, кто въ сво-

' пхъ дѣйствіяхъ держались политики на-

силія надъ совѣстыо и на ней настаи-

вали, нерѣдко сами заинтересованы

были въ ней для личныхъ свойхъ цѣ-

лей.

100-лѣтній юбилей русской православной церкви
въ г. Веймэрѣ, бывшей придворной ея высо-

чества великой княгини Маріи Павловны.

6—19 минувшаго декабря, въ тор-

жественный день тезоименитства I осу-

даря Императора, русская колонія въ

г. Беймарѣ праздновала исполнившееся

100-лѣтіе со дня основанія здѣсь рус-

ской церкви. Существованіе ея тѣсно

связано съ именемъ въ Бозѣ почиваю-

щей великой княгини Маріи Павлов-
ны. 3-я дочь императора Павла I и

императрицы Маріи Ѳеодоровны она

была въ замужествѣ за наслѣднымъ

герцогомъ, впослѣдствіи великимъ гер-

цогомъ Саксенъ-Веймарскимъ Карломъ
Фридрихомъ. Браковѣнчаніе ихъ было
совершено въ Павловскѣ, любимомъ
мѣстопребываніи императрицы Маріи
Ѳеодоровны, въ 1804 году 22 іюля.

28 октября — 9 ноября совершился

торжественный въѣздъ новобрачныхъ
въ г. Веймаръ, запечатлѣнный въ зна-

менитомъ «Привѣтѣ искусствъ» (Huldi-
gung der Kunste) Шиллера. Великія олда-

данія возлагались имъ на юпую отрасль

нашего царственнаго дома. Но иослѣ-

дующая свыше 50-лѣтная плодотвор-

ная лшзнь и дѣятельность ея на пользу

новаго отечества оправдала эти одаи*

данія и даже въ большей мѣрѣ, чѣмъ
это могла выразить поэтическая душа

чуткаго Шиллера. Съ благословеніемъ
произносится пынѣ незабвенное имя

Маріи Павловны во всей странѣ, а

благодарная память о ней не изгла-

дится никогда, какъ не исчезнутъ всѣ

многочисленные памятники ея любве-
обильной дѣятельности во всѣхъ обла-
стяхъ лшзни. Это и оправдалось на

дѣлѣ, когда 27 октября — 9 ноября
исполнилось столѣтіе со дня въѣзда

Маріи Павловны въ Веймаръ, послу-

жившаго предметомъ особаго чество-

ванія ея имени. Русская Веймар-
ская колонія приняла самое живое

участіе въ чествованіи памяти рус*

ской царственной женщины, такъ

возвысившей русское имя заграницею-

Въ знаменательный для всей страны

день она во главѣ съ вновь назначен-

нымъ министромъ резидентомъ баро-
номъ Г. А. Гревеницъ въ полномъ со-

ставѣ явилась на новое городское
кладбище въ русскую падгробную цер"

ковь, чтобы помолиться о упокоеніи
души въ Бозѣ почивающей здѣсь ве-

ликой княгини Маріи Павловны. ІІо-
слѣ панихиды, за которою было про-

изнесено краткое слово, всѣ молящіеся
спустились изъ маленькой лсивописной
церкви въ подземелье - усыпальницу,

гдѣ, при пѣніи пѣвчими церковной
пѣсни «Со святыми упокой» на нѣ-

мецкомъ языкѣ, отъ имени всей
русской колоніи возложенъ былъ рос-

кошный вѣнокъ на гробницу Маріи
Павловны.

Вечеромъ того дня въ одной изъ

городскихъ церквей состоялось офи-
ціальное чествованіе памяти Маріи Пав-
ловны, устроенное «женскимъ патріо-
тическимъ благотворителышмъ обще-
ствомъ», основаннымъ Великой Кия-
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гиней Маріей Павловной въ 1818 г. п

лослулсившимъ образцомъ для многихъ

другихъ въ этомъ родѣ. Въ про-

странной и обстоятельной рѣчи пасторъ

Эрнстъ воспроизвел!, біографическія
даиныя о жизни п дѣятельности Маріи
Павловны, какъ великой герцогини

С.-Веймарской, главны.мъ же образомъ

выяснйлъ для слушателей все значеніе

ея благотворительной деятельности для

]'ерцогства и въ частности— для Вей-
мара. Одно улсе перечисленіе основан-

пЫхъ ею пли поддержанныхъ благо-

творительиыхъучрелсденій: школъ, боль-

ницъ, яслей, богадѣленъ, ферейновъ п

т. д. заняло много времени у оратора

п, въ концѣ концовъ, онъ все-таки

должёнъ былъ признаться, что далеко

не съ полнотою псчерпалъ предмета

с коей рѣчи.

ІІзъ всей обширной рѣчп достойно

быть отмѣчейнымъ п упоминаніе о

всегдашпей религіозной настроенности

п о высокомъ благородномъ характерѣ

нашей великой княгини. Эту религіоз-

нуіо настроенность, благоговѣпіе и на-

божность она старалась ввести п во

псѣхъ основанныхъ ею по всей страпѣ

школахъ и благотворптельныхъ учре-

ждейіяхъ для бѣдныхъ и сиротъ. Эта
благородная черта, по мпѣпію оратора,

выдѣляетъ ее изъ ряда многихъ цар-

ственпыхъ л;енщпнъ.

Въ заішоченіе этого церковпаго со-

бранія былъ исполненъ 100-й (по на-

шей псалтирп 99-й) псаломъ: «Восклик-
ните Боговп, вся земля», композиціп

самой Маріи Павловны для смѣшашіаго

хора 1 ).— Было и еще пѣсколько со-

браній, устриенныхъ разными Ферей-

нами въ память Маріп Павловны. Въ

') По сохраняющемуся въ Веимарѣ предаиіго,
Марія Павловна компогшровала н другія вещи

для хора, которыя и исполнились въ ея придвор-

поіі церквп за богослуженіемъ. Къ сожалѣнію, нн

въ церкви, ни въ церковномъ архивѣ памъ не ;

Удалось найти этихъ другихъ ея духовно-музы-

кальныхъ произведет».' ' 1
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одномъ пзъ этихъ собраиій въ ряді
лшвыхъ картинъ воспроизведено было'

по возмолшости все, что сдѣлаио было

Маріей Павловной для страны со дня ея

пріѣзда въ Веймаръ. Весьма трогательно

было выступленіе на сцепу дѣтей пзъ

основанныхъ ею школъ, богадѣлеяъ п

пріютовъ для сиротъ и бѣдныхъ дѣтей,

которыя' въ пскреннихъ. простыхъ п

безыскусственныхъ словахъ благодарили

и благословляли свою благодѣтель-

ницу,— мать-кормилицу п воспптатель-

ігіцу.

Завершеніемъ всѣхъ описанныхъ

торлсествъ въ память Маріи Павловны
было празднованіе 100-лѣтія нашей

русской церквп, оспованіе которой J )
также связано съ пменемъ вели-

кой княгини Маріп Павловны. 28-го

октября— 9 ноября совершился тор-

жественный въѣздъ ея съ моло-

дымъ супрѵгомъ въ Веймаръ, а

чрезъ мѣсяцъ 6—18 декабря, въ день

святптеля Николая, уже вполнѣ устрое-

на была и освящена придворная домо-

вая церковь въ присутствіи молодой

наслѣдной герцогской четы, какъ объ
этомъ свидѣтельствуетъ запись совре-

менника въ церковной лѣтописи. Точно
о мѣстѣ новоустроенной церкви не го-

ворится въ записи современника, но съ

вѣроятностыо можно полагать, что пер-

воначально она находилась въ одной

изъ комната герцогскаго дворца.

Воспитанная въ дѵхѣ пстиннаго п

строгаго православія, Марія Пав-

ловна усердно заботилась о благо-
украшеніп своей церкви. Въ нерѣд-

кія поѣздки въ Россію, съ которою

*) Относительно первоначальной псторіи рус-

ской церкви въ Венмарѣ нѣтъ почти пикаіспхъ

печатпнхъ пли рукоппсныхъ нсточппковъ, за

нсклгоченісмъ «краткнхъ записей» перваго по

времени служившаго при церкви протоіерел и

духовника великой кпягппи Маріи Павловны
Нпкпты J сновскаго. Эти записи ведутся по

годамъ до 1837 года и касаются большею ча-

стію Высочаіішпхъ посѣщеній, неоднократно

поновляемаго церковнаго инвентаря ц т. п.
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она не прерывала связей до самой
смерти, она лично привозить оттуда

что-нибудь для своего храма— облаче-
ніе или другой какой-нибудь предметъ

утвари. Ма^о того, при всѣхъ разно-

образныхъ занятіяхъ она находить еще

свободное время и собственноручно

вышиваетъ запрестольный образъ(перво-
священниковъ св. Иліи и Самуила), со-

ставляющий драгоцѣиное украшеніе

храма.

Какъ долго русская православная до-

мовая церковь находилась въ стѣнахъ

дворца, точно нельзя установить; во вся-

комъ случаѣ, иѣкоторыя внѣшнія обстоя-
тельства, напримѣръ удобство посетите-
лей церкви, были причиною того, что при

сохраненіп церковнаго помѣщенія во

дворцѣ, была устроена еще въ осо-

бомъ каменномъ зданіи (Ackerwand, 25)
принадлежащая В. Герцогу новая цер-

ковь для нуждъ русской колоніи и

такъ, что въ зимнее время богослулсе-
ніе отправлялось во дворцѣ. а въ лѣт-

ніе мѣсяцы въ теперешнемъ иомѣще-

ніи на Ackerwand, 25. Очень вѣроятио,
что такъ продолжалось до самыхъ послѣд-

нихъ дней великой княгини Маріи Пав-
ловны, т. е. до смерти ея, послѣдовав-

шей въ 1859 году 11—23 іюня. Съ
этого времени русская церковь остает-

ся на Ackerwand 25, въ партерѣ Гер-
цогскаго флигеля. Нынѣшняя церковь

занимаетъ довольно большое помѣще-

щеніе и освящена въ честь ангела ве-

ликой княгини святой равноапостоль-

ной Маріи Магдалины. Покойная Ма-
рія Павловна усердно посѣщала и эту

церковь. Напоминаніемъ объ этомъ слу-

жить доселѣ хранящееся въ неприкос-

новенности у одного столпа на лѣвой

сторонѣ кресло, обитое красною шел-

ковою матеріею, и коверъ, на которомъ

стояла Маріи Павловна за богослуженія-
ми долгіе годы. Рядомъ стоить такое лее

кресло, только поменьше, для супруга

ея высочества великаго герцога Карла

Фридриха, который нерѣдко бывалъ въ

русской церкви. Достойны упоминанія
и еще слѣдующіе предметы. Нѣсколько

позади праваго клира, возлѣ южной сто-

роны, стоить на подставкѣ небольшой
стеклянный ящичекъ. Въ немъ хранится

одѣяніе (униформа) Императора Алексан-

дра II, бывшаго шефомъ Тюрингенскаго
полка, и подаренное сюда послѣ его

мученической кончины, какъ воспоми-

наніе о царѣ - мученикѣ. Заслулшваетъ
вниманія еще находящаяся на пре-

столѣ въ алтарѣ дарохранительница;

она имѣетъ форму трехугольнаго храма

съ куполомъ, вся изъ позлащеннаго се-

ребра п прекрасной работы.
Какъ придворная, Веймарская рус-

ская церковь въ теченіе годовъ видѣла

въ своихъ стѣнахъ многпхъ членовъ рус-

скаго Императорскаго Дома и дрѵгпхъ

родствепныхъ имъ особь. Иѣкоторые

изъ нихъ, особенно императоръ Але-
ксапдръ I, въ треволшое Наполеонов-
ское время несколько разъ павѣщали

свою царственную сестру въ Веймарѣ

и молились съ нею въ ея придворномъ

храмѣ.

Особенно памятнымъ должно быть
въ лѣтописяхъ русской церкви 14-е
октября 1813 г., когда государь импе-

раторъ Алексаидръ I послѣ Лейпциг-
скаго сраженія, иреслѣдуя французовъ,

имѣлъ главную квартиру въ Веймарѣ

и, остановившись во дворцѣ, былъ въ

русской церкви за литургіей съ его

императорскимъ высочествомъ цесаре-

вичемъ, со всею блестящею свитою и

всѣмъ россійскимъ генералитетомъ и,

какъ говорить хронпкеръ, «изволилъ

стоять у клироса и нѣть вмѣстѣ съ

пѣвчими». По окончаніи Болсественной
литургіи, духовиикъ ея высочества

протоіерей Никита Ясновскій привѣт-

ствовалъ государя императора рѣчыо,

въ коей онъ поздравлялъ его величе-

ство съ дарованной ему Богомъ побѣ-
дою надь врагомъ подъ Лейпцигомъ.
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Это былъ особенно радостный и слав-

ный день въ исторіи Веймарской

церкви.

Но не мало было и тяжелыхъ дней,
особенно въ первой четверти прошлаго

столѣтія, во время Наполеоновскихъ
войнъ. Такъ, при нашествіи французовъ
и занятіи ими Веймара— послѣ неудач-

наго для пруссаковъ Іенскаго с pa-

была возстановлена послѣ разоренія

французскаго и служба Божія въ ней

стала вновь отправляться.

Заішочимъ паши воспоминанія о

Маріи Павловнѣ словами вѳликаго нѣ-

мецкаго поэта (Гете), сказанными о

ней еще при ея жизни: «она— одна

изъ лучшихъ и замѣчательнѣйшихъ жен-

щинъ нашего времени и была бы та:

Русская кладбищенская

жопія— въ 1806 году дѣлый годъ рус-

ская церковь была закрыта, а церков-

ная утварь и всѣ цѣнпые предметы

были уложены въ сундуки п храни-

лись сперва въ саду здѣшняго гене-

ралъ-суперъинтендента Фохта, а потомъ

въ дворцовой кладовой до октября
1807 г. По тѣмъ лее обстоятельствамъ

и великая княгиня Марія Павловна на-

ходилась болѣе года въ отсутствіи въ

Голштинскомъ городѣ Шлезвигѣ. Только
въ октябрѣ этого года, съ возвраще-

ніемъ ея высочества, церковь русская

ковою, если бы даже и не была прин-

цессою»... «Если бы сложить съ'нея

царственный пурпуръ, то еще много

великаго, что собственно самое луч-

шее есть,— остается въ ней».

Скончалась великая княгиня въ

1859 г., 23 іюня. Гробъ съ ея остан-

ками оставался нѣкоторое время при

городской церкви, а потомъ уже пере-

ыесегіъ въ общую усыпальницу герцог-

ской фамиліи на новомъ кладбпщѣ.

Послѣ смертп Маріп Павловны было
опасеніе, что русская придворная цер-

церковь въ г. Веймарѣ.
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ковь въ Веймарѣ прекратить свое су-

ществованіе. Но этого не случилось,

такъ какъ русское правительство взяло

на себя дальнѣйиіее обезпеченіе домо-

вой церкви, причислив:, ее къ вѣ-

домству Министерства ІІностранныхъ
Дѣлъ. Съ этого времени церковь улсе

не считается придворного, а миссій-
•сіѵою, т. е. церковію при Император-
ской Россійской миссіи въ Веймарѣ.—

Между тѣмъ въ Веймарѣ появляется

новая самостоятельная православная

церковь на новомъ протестаитскомъ

кладбшцѣ, въ юэддой части города, ря-

домъ съ протестантскою капеллой надъ

усыпальницей всей герцогской фами-
ліи. Построена она въ 1862-мъ году

великимъ герцогомъ Карломъ-Александ-
ромъ, сыпомъ Маріи Павловны, соглас-

но лгеланію покойной матери и въ бла-
гочестивую память о ней. Это прекрас-

ное по архитектурѣ зданіе съ 5-ю зо-

лоченными куполами имѣетъ форму
креста въ византійскомъ стилѣ п по-

строено по плану одного московскаго

профессора. Находясь на неболыпомъ
возвышеніи и потому видимое издали—

оно составляетъ украшеніе мѣстности

и производить на всѣхъ пріятное впе-

чатлѣніе. Входъ въ эту церковь ве-

детъ съ южной стороны. На сѣверной
сторонѣ бокъ-о-бокъ, какъ сказано,

примыкаетъ евангелическо- протестант-

ская капелла, подъ которой находится

усыпальница всей герцогской фами-
ліи: а также гробница двухъ великпхъ

пѣмецкихъ поэтовъ Шиллера и Гете
въ видѣ исключенія и по увалгенію къ

пимъ. Сутэрепъ или подземелье герцог-

ской усыпательницы соединено съ пра-

вославною церковью открытою аркою,

и какъ - разъ подъ этою аркою стоить

гробница съ бренными останками въ

Бозѣ почивающей великой княгини

Маріп Павловны.
Какъ эта русская церковь, такъ въ осо-

бенности велико-герцогская усыпаль-

ВН ЫМЪ ВѢДО МОСТЯМЪ .У; 4

ница и гробница Маріи Павловны очень

усердно носѣщаются многочисленными

туристами. Самая церковь небольшая,
но очень краспва внутри, такъ какъ

имѣѳтъ весьма лотвописный прекрасной

работы иконостасъ и художественно

росписанныя стѣны. Изъ примѣчательно-
стей церкви заслуживаете уиоминанія
находящейся въ сѣверной части у стѣны

памятиикъ въ формѣ саркофага. На
стѣнѣ надъ намятникомъ въ церкви

виситъ великолѣппый коверъ, по кото-

рому золотомъ вышиты Россійскій и

Веймарскій гербы. Въ 1877 г. надгроб-
ная церковь неизвѣстиымп злоумыш-

ленниками была ограблена. Часть уцѣ-
лѣвшей утвари была взята вновь для

храненія во дворецъ, а часть перене-

сена въ зданіо домовой церкви на

Ackerwand, 25.
Богослужепіе ьъ надгробной церкви

совершается весьма рѣдко, только въ

особые нарочптыо дпп, напримѣръ, во

время погребенія или помпновенія усои-

шихъ. Въ домовой лее церкви на

Ackerwand, 25 богослужеціе отправ-

ляется во всѣ воскресные и праздничные

дни, за псключеніемъ времени съ 1 іюня

по 1-е сентября, когда причгь совер-

шаете богослулсеніе иа водахъ во Фран-
ценсбадѣ, приписапномъ къ Веймар-
ской церкви. Посетителями богослу-
жений, кромѣ немногихъ русскихъ,

пролсивающихъ въ самомъ Веймарѣ, бы-
ваютъ нерѣдко наши славяискіе едиио-

вѣрцы изъ сосѣднихъ городовъ, какъ:

болгары, сербы, румыны и македонцы, а

изъ сосѣдняго университетскаго городка

Іены также и учащееся юношество.

Празднованіе 100-лѣтія со дня осно-

ванія Веймарскаго храма началось на-

канунѣ заупокойнымъ богослулсеніемъ,
причемъ молитвенно помянуты были
всѣ оо. и братія, послу жившіе въ этомъ

храмѣ, начиная съ устроительницы

храма, великой княгиии Маріи Павлов-
ны. Въ концѣ богослѵжопія, настроите, -
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лемъ было сказано краткое слово.

Храм'ь былъ богато украшенъ двѣточ-

нымн гирляндами и тропическими ра-

стеніями. 6-го декабря, въ день сто-

лѣтняго юбилея и тезоименитства Го-
сударя Императора, нашу церковь по-

слѣ торжественной литургіи за молеб-
номъ посѣтили великій герцогъ и гер-

цогиня со всѣмъ придворнымъ штатомъ.

Юбилейное церковное торжество за-

кончилось вечеромъ благотворитель-

нымъ концертомъ, устроеннымъ рус-

скою колоніею во главѣ съ баронессою
М. Грэвеницъ, въ пользу госпиталей
Краснаго Креста. Концертъ состоялся

при участіи русскаго церковнаго хора

и лучшихъ солистовъ герцогскаго опер- 1
наго театра. Программа была весьма

содержательна и разнообразна. Кон-
цертъ удался вполнѣ какъ въ отноше-

ніп исполненія, такъ и матеріальнаго
сбора: онъ далъ значительную сумму

въ пользу нашего Краснаго Креста.
С'шпценшшъ I. Политовъ.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Нареченіе и хиротонія архимандрита Серафима
во епископа Можайскаго, 4-го викарія Москов-

ской епархіи.

Высочайшимъ Его И мператорскаго

Величества указомъ и благословеніемъ

Святѣйшаго Сѵнода настоятель Высоко-
Петровскаго монастыря архимандритъ

Серафимъ назначенъ епископомъ Мо-
жайскимъ, 4-мъ викаріемъ Московскимъ.

Новый епископъ Серафимъ, въ міру

Сергѣй Георгіевичъ Голубятннковъ.
сынъ священника Воронежской губер-

ніи, Задонскаго уѣзда, воспитывался въ

Воронежской духовной семипаріи и по

окончаніи курса въ 1879 году, посту-

пилъ иреподавателемъ въ Новосотен-
ское училище, Острогожскаго уѣзда.

Въ 1880 году перешелъ въ область
Войска-Донскаго. 2-го августа 1881
года онъ былъ рукоположенъ во свя-

щенника. Овдовѣвъ, о. Сергій посту-

пплъ въ число студентовъ Московской
духовной академіи, гдѣ и окончилъ

курсъ въ 1899 г. со степенью кандп-

дата богословія. 9-го октября того же

года о. Сергій былъ постриженъ въ

монашество съ именемъ Серафима, а

25 октября былъ назначенъ казначеемъ

каоедральнаго Чудова монастыря. 11-го
мая 1900 г. іеромонахъ Серафимъ на-

значенъ настоятелемъ Высоко-Петров-
скаго монастыря съ возведеніемъ въ

санъ архимандрита. 29-го декабря
состоялось нареченіе архимандрита Се-
рафима въ санъ епископа Можайскаго.
Нареченіе, было совершено въ обшир-
ной древней Мѵроваренной палатѣ.

Чинъ наречеиія совершали: мнтропо-

литъ Московскій Владиміръ, члены

Сгнодалыюй Конторы, епископы: Гри-
горій, Іоаннъ, Несторъ и Трифонъ:
преосвященные викаріи Московской
епархіи — епископы Евдокимъ Воло-
коламскій и Никонъ Серпуховскій.

При нареченіи архимандритъ Сера-
фимъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

Ваше высокопреосвященство,

Мплостивѣйшіе архипастыри и отцы!

Святѣйшій Правительствующий Все-
россійскій Сѵнодъ, по Высочайшему
соизволенію Его В еличества , благосло-
вилъ мнѣ быть епископомъ. Теперь,
оглядываясь на прошедшую жизнь и

взирая на будущее, стоя, такъ сказать,

на порогѣ архіерейства, одно только

могу сказать словами Златоустаго свя-

тителя: «Слава Господу Богу за все»!
Все, что ни. дѣлалъ Господь въ про-

шлой жизни моей, дѣлалось къ лучшему,

хотя въ свое время и не такъ казалось.

Помню, меня 9-лѣтнимъ отрокомъ при-

везли въ училище; однако, смотритель

возвратплъ меня обратно домой, говоря,
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что я малъ ростомъ, а на самомъ дѣлѣ,

конечно, потому, что былъ еще и слабъ
умомъ. Горько было мнѣ возвращаться

домой, а еще больнѣе было отцу везти

обратно первенца-сына. Но слава Богу,
что такъ случилось! Два года спустя,

я принять былъ въ училище, но и

тогда съ великимъ трудомъ одолѣвалъ

немудрую науку, а главное— едва могъ

перенести насмѣшки и обиды болѣе

сильныхъ н возрастныхъ сверстнпковъ.

А если бы поступилъ двумя годами

рапѣе, песомнѣнно, не одолѣлъ бы науки,

не вынесъ бы и другихъ напастей и

павѣрно былъ бы удаленъ пзъ школы,

какъ неразвитый и забитый мальчикъ.

Но вотъ училищный курсъ окон-

ченъ, пройдена и половина семинар-

скаго. Помню я, тогда шли мы однажды

съ покойнымъ родителемъ по улицѣ

г. Воронежа, н вдругъ я нахожу на

дорогѣ кошелекъ. Поднимаю,— раскры-

ваю, но въ немъ ничего не оказалось,

только и было два мѣдныхъ креста.

«Что бы означали эти два креста»?
какъ-то въ раздумьи спросилъ отецъ.

Я. конечно, ничего не могъ на это

отвѣтить, но отвѣтъ дана моя дальнѣй-

шая жизнь, хотя и не сразу.

Не прошло и года, какъ мнѣ при-

шлось понести одинъ крестъ. Неожи-
данно скончался дорогой мой родитель,

оставивъ большое семейство безъ
средствъ. Въ немъ я лишился не только

отца, но и мудраго руководителя и

совѣтника. Со смертію его, разбились
мои мечты о поступленіи въ универси-

тетъ на медицинекій факультета, къ

чему я въ то время особенно стремился.

Пуститься же безъ средствъ, подобно

многимъ другимъ товарищамъ, на про-

изволъ судьбы куда-либо въ столицу я

не рѣшился. Ііакъ бы въ утѣшеніе мнѣ,
умирающій родитель сказалъ плачущей

матери про меня: «не гони его во свя-

щенники, пусть онъ ѣдетъ въ академію».

Но— увы!— не суждено мнѣ было въ

свое время исполнить отцовскій завѣтъ.

Улсь если не пришлось ѣхать въ уни-

верситета,—думалъ я, —не стоить ѣхать

въ академію, лучше пойду во священ-

ники; вѣдь академія,— казалось мнѣ

легкомысленно тогда,—ничего не при-

бавить особеннаго къ моему семинар-

скому знанію, и я не пошелъ по окон-

чаніи семинаріи въ академію... — А
мелсду тѣмъ, умирающій отецъ выска-

залъ свое желаніе, но выразилъ и волю

Божію: если не тогда, то ровно 20 лѣтъ
спустя, а мнѣ все-таки пришлось окон-

чить академію.

Но слава Господу Богу: если бы я

молодой, незрѣлый, горячій, увлекаю-

щейся юноша въ свое время поѣхалъ

въ университета, то весьма вѣроятно

могъ попасть въ какую-нибудь студен-

ческую исторію и погибъ бы, отъ чего

и сохранилъ меня Господь.
Но вотъ, въ сопутствіи подруги

жизни, которая была извѣстна мнѣ

почти съ самаго ея дѣтства, я началъ

свою жизнь сперва въ званіи учителя,

а иотомъ хуторскаго (сельскаго свя-

щенника) среди храбрыхъ, грозныхъ,

но" милыхъ сыиовъ тихаго Дона. Служба,
проповѣдь, школы, попечительство,—

словомъ, обычныя дѣла сельскаго па-,

стыря наполнили мою жизнь. Борьба
со зломъ, съ горемъ, съ печалію своихъ

духовныхъ дѣтей!— однако, свѣтъ и

только свѣтлая наделсда всегда впереди!
Приходилось во все вникать, многое

предусматривать, за всѣмъ наблюдать
въ приходѣ, все замѣчать... Одного
только я не замѣтилъ, какъ годъ за

годомъ, а потомъ и часъ за часомъ

гасло здоровье моей супруги, гасло —

и вдругъ потухло. Настала тьма, глубо-
кая и тялселая тьма! Насталъ второй

креста: схоронилъ я свою супругу.

Казалось, кончено все, я ждалъ себѣ

смерти и готовился къ ней... Пять лѣтъ
почти ежедневной церковной службы
въ ожиданіи смерти прошли, а смерть
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будто забыла меня! Но слава Господу
Богу за все.

. Есть очень много людей, которые не

извѣдали семейнаго счастія. Кромѣ того,

десятилѣтняя супружеская жизнь по-

знакомила меня съ радостями, невзго-

дами и печалію сельскаго пастыря;

вѣдомъ мнѣ сталъ и простой поселя-

нинъ не по книгамъ или разсказамъ, а

изъ самой жизни... Все это, даже вся-

каго рода искушенія, на благо послужили

мнѣ, дабы я «искушенъ бывъ самъ, могъ

и искушаемымъ помощи» (Евр. 2, 18)!

Прошло пять лѣтъ, забылось жгучее

горе; однако, смерть супруги въ моей

утлой жизненной ладьѣ образовала не-

поправимую брешь, житейское плаваніе

стало опаснымъ,— п я рѣшилъ прича-

лить къ тихому пристанищу, направпвъ

стопы своя въ обитель преподобнаго

Сергія. Здѣсь я и отдыхалъ въ трудахъ

4-лѣтняго курса ученья въ Академіи, а

затѣмъ склоннлъ свою голову для по-

стрилеенія въ иноческій чинъ.

Теперя я— у тихой пристани, свя-

занный по рукамъ и ногамъ доброволь-

ными обѣтами, и стою предъ вами, при-

званный на великое дѣло архипастыр-

скаго служенія, въ коемъ я вилеу

перстъ Божій, указующій мнѣ путь,

«въ онь лее пойду»! Слава Господу

Богу, благоизволившему тако. Но дерзну

ли, взирая на предстоящій путь, сказать

съ псалмопѣвцемъ: «Готово сердце мое,

Более, готово сердце мое» (Пс. 107, 1)?
Да, скажу, по мнѣ приходитъ на па-

мять, что далее святый Апостолъ нѣ-

когда говорилъ своему Божественному
Учителю: «Если и всѣ соблазнятся, я —

никогда, хотя бы понадобилось мнѣ

и умереть» (Мѳ. 26, 33. 35). Но въ ту лее

ночь съ клятвою утверждалъ: «не вѣмъ

Человѣка Сего»! Скажу, но съ опасе-

ніемъ уподобиться тому изъ сыновей

приточиаго отца, который на пригла-

шеніе родителя прійти и поработать

въ виноградникѣ— сказалъ: «прійду» —

и не пришелъ. И съ чѣмъ я пойду въ

этотъ путь? Съ мечомъ ли? Но меня

удерлштъ святый Апостолъ ІІетръ, ко-

торому Господь сказалъ: «влолш мечъ

въ ножны»! Буду ли умолять Господа,
да низведетъ огонь на погибель безза-

коннымъ, но я помню слова Самого
Спасителя: «не вѣсте, коего духа есте!»
(Лук. 9, 55).

ІІѢтъ, я пойду, имѣя предъ собою
постоянно образъ «кроткаго и смиреп-

наго сердцемъ» Пастыреначальника

Господа нашего Іисуса Христа, и, съ

любовію въ сердцѣ и съ миромъ на

устахъ, постараюсь «быть всѣмъ вся,

да всяко нѣкія спасу»! (1 Кор. 9, 22).
Чувствую, что въ званіи епископа я

должепъ выйти па смертный бой «съ

міродержителями тьмы вѣка сего»

(Ефес. 5, 12). И что реку, и что воз-

глаголю при всѣхъ трудныхъ обстоя-

тельствах!) ліизни ? Уповаю, что Господь

сказавшій: «дамъ вамъ уста и прему-

дрость, ей же пе возмогутъ противитися

или отвѣщати» (Лук. 21, 15), поможетъ

мнѣ, «да силенъ буду и утѣшати во

здравѣмъ ученіи п противяіціяся обли-

чатп» (Тит. 1, 9). Но я трепещу объ

одномъ: смогу ли устоять въ своихъ

добрыхъ намѣреніяхъ?! Какъ бы «иной

законъ, противоборствующей закону

ума моего и дѣлающій меня плѣнии-

комъ закона грѣховнаго» (Римл. 7, 23),

не возобладалъ надо мною!

А потому смиреннѣйше умоляю васъ,

милостивѣйшіе архипастыри и отцы,

возлолееніемъ рукъ на мою многогрѣш-

ную главу низведите на меня Б о лее -

ствепную благодать, «всегда немощная

врачующую и оскудѣвающая восполняю-

щую», и усугубьте вашп молитвы, да

подкрѣпитъ меня Господь.
А наипаче прошу тебя, благостный

первосвятитель первопрестольной Мо-
сквы! научи меня, вразуми, поддерлеи,

наставь и отечески споспѣшествуй мнѣ

ходить достойно званія, дабы я могъ
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п твое любвеобильное довѣріс ко миѣ

и снисхожденіе оправдать и спасти

душу свою, готовый положить ее за

своя.

Въ воскресенье, 2 января, въ Боль-
шою» Успенскомъ соборѣ была совер-
шена хиротонія архимандрита Серафима

санъ епископа. Чинъ хиротоніи со-
вершали: высокопреосвященный митро-

нолптъ Владиміръ и епископы: Лаврен-
тій Тульскій, управляющей Донскимъ
монастыремъ Григорій, управляющей
Симоновымъ монастыремъ Іоаннъ, пре-

освященные викхріи Московской епар-

хіи, Трифонъ Дмитровскій, Евдокимъ
Волоколамскій, Никонъ Серпуховскій,
ІІсидоръ Балахнинскій и унравляющій
Спасо - Андрониковым монастыремъ

Наѳанаилъ.

Послѣ литургіи, совершенной сооо-

ромъ святителей, въ сослуженіи вновь
руконоложеннаго епископа, Высоко-
преосвященный митрополита Владиміръ

къ нему съ назидательной
и вручилъ архіерейскій посохъ.

Греческій пергаментный манускриптъ четверо-

глава, найденный между рукописями въ
Гелатскомъ монастырѣ *).

(Сообщеіііс епископа Орловскаго Кнріона).

Давно имѣвъ непреодолимое желаніе,
въ иптересахъ науки, привести въ точ-

ную извѣстность кпижныя сокровища

въ монастыряхъ западной Грузіи, я съ

этой дѣлыо предприпялъ въ августѣ

') Краткое сіе оппсаиіс греческаго иапу-
сврипта было приготовлено памп для Берлин-
ской академіи паукъ, которая ассигновала не-
обходимыя средства на пзданіе каіштальнаго
изслѣдованія этой рукописи съ текстомъ, сдѣ-

ланнаго Дарско - сельскимъ пасторомъ Г. Г.
Берманомъ.

мѣсяцѣ 1901 года иутешествіе, имѣя

въ виду главнымъ образомъ обозрѣніе

монастырей Гелатскаго (Helaty, Нае-
naty), Мартвильскаго (Martvily) и Хои-
скаго (Нору), какъ особенно валгныхъ

въ историческомъ отношеніи церковно-

религіозныхъ центровъ въ западной
Грузіи, гдѣ поэтому должно было со-

храниться много религіозныхъ сокро-

вищъ. Такъ какъ путь мой лежалъ че-

резъ городъ Кутаисъ, то я предвари-

тельно заѣхалъ къ преосвященному

Леониду, епископу Имеретіи. Заручив-
шись его разрѣшеніемъ и письмомъ на

имя настоятеля Гелатскаго монастыря

архимандрита Серапіона (Ахвледіани),
я на другой лее день съ грузипскимъ

историкомъ Ѳ. Д. Жорданія отправился

въ Гелати, падѣясь открыть здѣсь руко-

писи, доселѣ мало извѣстныя наукѣ.
Здѣсь считаю нуяснымъ замѣтить,

что я особенно интересовался видѣть

принадлел;ащій перу игумена Иверскаго
на Аѳонѣ монастыря, святителя Теор-
ия Мтацминдели (Святогорца), руко-

писный сборникъ стихотвореиій, съ

какового и намѣренъ былъ снять сни-

мокъ для опубликованія его. Къ этому

меня понуждало исключительное поло-

женіе среди духовпыхъ піитовъ сего

нашего великаго отечественнаго подвиж-

ника, который золотыми буквами впи-

салъ свое, имя въ скрижали грузинской
исторіи и религіознаго просвѣщенія

иверійцевъ не только какъ искусный
до неиодраліаемостн перелагатель бого-
служебныхъ книгъ, но и какъ замѣча-

тельиый поэтъ, по справедливому и

авторитетному свидѣтельству профес-
сора А. Калиновскаго, прославившій

Святую гору прелестными стихами,

переведенпымп на всѣ иностранные

языки. Полагаю, многимъ извѣстно за-

мѣчательное, въ свое время приводив-

шее всѣхъ въ восторгъ. стихотвореніе
поэта Козлова «Вечерній звонъ, вечер-

ней звонъ», но, вмѣстѣ съ тѣмъ, па-
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вѣрно весьма ненногіе знаютъ, что

этотъ чудный шіодъ поэтическаго вдох-

новенія цѣликомъ принадлежите помя-

нутому Георгію Мтацминдели; Еозловъ
же является лишь простымъ до бук-
вальности переводчикомъ, проявившимъ

свое поклоненіе таланту великаго по-

движника далее въ формѣ стихосложе-

нія. Въ этомъ можетъ убѣдиться ка-

ждый, просматривая подлииныя руко-

писи ученаго и даровитаго монаха, на-

ходящаяся, по свидѣтельству г. Кали-
новскаго, въ библіотекѣ Гелатскаго мо-

настыря *), Къ прискорбію, безпоря-

дочное состояніе рукописей въ мона-

стырѣ послужило причиною того, что,

не смотря на всѣ мои старанія

и сильное лселаніе, помянутый сбор-
дакъ стихотвореній не былъ оты-

сканъ мною. Надо, впрочемъ, пола-

гать, что стихотворенія этого духов-

наго піиты включены въ какой-либо
рукописный фоліантъ, который при

тщательномъ изученіп рукописныхъ

сокровищъ Гелатскаго монастыря рано

пли поздно все же сдѣлается извѣст-

нымъ читающему ыіру, будучи припод-

нять изъ-подъ скрывающей его темной

завѣсы. Не найдя, къ сожалѣнію, ука-

занная) сборника стихотвореній, я къ

не выразимой моей радости, сугубо
былъ вознагражденъ другою не менѣе

дѣнной находкой.

Помолившись предъ знаменитою Ха-
хульскою чудотворною иконою Божіей
Матери, привезенною сюда изъ верх-

ней Карталиніи (Самцхэ - Саатабаго),
осмотрѣвъ затѣмъ въ монастырѣ фре-
ски XI— XII вѣковъ и поклонившись

находящейся въ Апдреевскомъ прпдѣлѣ
могилѣ святой и великой Грузинской
царицы Тамары, я направился въ Са-
ларо (Salaro), гдѣ хранятся драгоцѣн-

') А. Калиновскій. Гдѣ правда? Исторія
Аѳонсиаго Иверскаго монастыря, стр. 12—13;
см. нашу статью «Георгій Мтадминдели, какъ
духовный іііптъ ». «Иверія» 1895 г. № 105.

ности монастыря и манускрипты. Но
меня интересовало не золото и серебро

съ эмалевыми украшеніями и драго-

цѣнными камнями, которыми щедро

унизаны облаченія католикосовъ, а

грузинскія рукописныя сокровища 1).
Къ сожалѣцію, манускрипты ока-

зались въ хаотическомъ состояніи.

Между рукописями многія ока-

зались въ разбитыхъ переплетахъ,

безъ начала и конца, а листы перга-

ментныхъ, бомбициновыхъ и бумаж-
ныхъ фрагментовъ были буквально сва-

лены въ кучу.

При разсмотрѣніи манускриптовъ вни-

маніе мое сразу обратилъ на себя гре-

ческій пергаментный четвероглавъ (otx-
tavi) съ грузинскими приписками, и съ

серебрянымъ на переплетѣ крестомъ,

сдѣланнымъ, какъ это видно изъ гру-

зинской приписки, въ Грузіи въ X вѣ-
кѣ. Переплетъ четвероглава разбитый.
На основаніи нѣкоторыхъ палеографи-
ческихъ признаковъ рукопись эту слѣ-

дуетъ отнести не позже, какъ къ У —

VI вѣку. Долго осматривать это еван-

геліе на мѣстѣ я, однако, не сталъ;

дабы не породить въ братіи монастыря

догадокъ о важномъ значеніи сей зна-

менитой рукописи. Тѣмъ не менѣе, мнѣ
стоило много и много труда упросить

настоятеля Гелатскаго монастыря вы-

дать церковному музею картали-кахе-

тинскаго духовенства Грузинской епар-

хіи для изученія 18 растрепанныхъ и

разрозненныхъ рукописей и въ числѣ

ихъ греческій четвероглавъ, указанный

памп выше. Таковая нерѣшительность
со стороны означеннаго настоятеля

объясняется не тѣмъ обстоятельствомъ,

чтобы онъ былъ свѣдущимъ въ дѣлѣ

оцѣнки значенія древнихъ грузинсішхъ

рукописей, а тѣмъ. что, по его сло-

вамъ, манускриптъ этотъ былъ достав-

') Н. Кондаковъ. Оппсь памятниковъ древ-
постп въ пѣкоторыхъ храмахъ п монастыряхъ
Грузіи. стр. 1—54.
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леыъ изъ Вольной Сванетіи, и что сва-

ны, пріѣзжая въ Гелатскій монастырь

на богомолье, считаютъ священнымъ

своимъ долгомъ видѣть эту святыню,

предъ которою они съ благоговѣніемъ

преклоняются и ставятъ свѣчп, какъ

это дѣлали въ Ветхомъ Завѣтѣ и евреи

предъ книгою закона Моисея. Убѣ-

жденный, однако, мною въ томъ, что

эта греческая книга лежитъ въ мопа-

стырѣ безъ всякаго употребленія, что

она разбита, не имѣетъ ни начала, ни

конца, и что, по минованіи надобности,
опа молсетъ быть возвращена обратно,
настоятель, наконецъ, согласился выдать

мнѣ и это Евангеліе въ числѣ 18 раз-

битыхъ рукописей. Это обстоятельство,

разумѣется, меня очень оорадовало, ибо
я былъ увѣренъ, что богословская нау-

ка сдѣлаетъ важное пріобрѣтеніе, если

это Евангеліе будетъ надлежащимъ

образомъ обслѣдовано и напечатано.

Взятыя мною рукописи были приве-

зены мною же въ Тифлисъ и переданы

въ церковный музей вмѣстѣ съ грече-

скимъ четвероглавомъ, этимъ драго-

цѣннымъ сокровищемъ, сберелсеннымъ

нашими предками — грузинами. Не
имѣя, однако, самъ возможности, по

многосложпымъ своимъ обязанностямь,

и также по не имѣнію пеобходимыхъ
для этого слолшаго дѣла источпиковъ

приступить къ изученію этой замѣча-

тельной рукописи, я неоднократно

предлагалъ членамъ нашего музея и

другимъ лицамъ съ высшимъ богослов-
сііимъ образованіемъ взяться за ея раз-

работку, указывая на имя, которое

молсетъ пріобрѣсти себѣ изслѣдователь

этого рѣдкаго памятника, но попытка

моя долгое время оставалась безуспѣш-

ною, пока, наконецъ, новый члеиъ на-

шего ' музея, мѣстный просвѣщенный

пасторъ Густавъ Густавовичъ Берманъ,
слулшвшій тогда въ Тифлисѣ, не изъ-

явилъ на это своего согласія. Дѣй-

ствительно, въ анрѣлѣ мѣсяцЬ 1902 і.
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онъ приступилъ къ изученію этого

четвероевангелія, для чего я ему усту-

пилъ свой кабинетъ, гдѣ онъ усердно

п занимался.

Между тѣмъ занятія по обслѣдованію

этой рукописи, вслѣдствіе отсутствія
въ городѣ Тифлисѣ научныхъ пособій
и пеобходимыхъ руководствъ, затяну-

лись на довольно долгое время и обѣ-

щали закончиться въ неблизкомъ бу-
дущемъ. Вслѣдствіс этого предъ отъ-

ѣздомъ своимъ въ гор. Каменецъ-
Подольскъ, къ мѣсту своего новаго

назначенія, не лсблая оставлять на пол-

дорогѣ добросовѣстно начатую г. Бер-
маномъ разработку заключающаго въ

себѣ, несомнѣнно, великій научный
интересъ четвероглава, я оставить

эту драгоцѣнную и сдѣлавшуюся уже

извѣстной ученымъ Россіи и Западной
Европы рукопись въ рукахъ г. Бер-
мана еще на нѣкоторое время, вполнѣ

надѣясь на ея сохранность и цѣлость.

Рукопись эта написана на плотномъ

сѣромъ пергаментѣ, имѣетъ 29X24 сан-

тиметра и заключаетъ въ сеоѣ 249 ли-

стовъ (по старой нагинаціи 247 л.).
Она написана въ два столбца заглав-

ными буквами греческаго алфавита;
первые два листа наиболѣе цѣшшс въ

научномъ отношеніи сильно повреж-

дены отъ сырости и отъ переплета

сохранилась только одна (задняя) по-

ловина, на которой помѣщенъ изящ-

ный серебряный крестъ грузинской
работы. Самая рукопись, какъ видно

изъ приписокъ, переписана грузиномъ

и первоначально принадлежала одному I

изъ древнѣйшихъ монастырей верхней
Карталиніи.

Въ Тифлисѣ никто не зналъ исторіи
поименованной рукописи. Не имѣя

основаній сомнѣваться въ знакомствѣ

съ этимъ манускриптомъ миогочислен-

ныхъ посѣтителей Гелатскаго. мона-

стыря (таковы грузинскіе историки

П. I. Іосселіани, Д. 3. Бакра-
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дзо, Д. и. Пурцеладзе, Г. Е. Цере-
тели, паломникъ по святымъ мѣстамъ

и духовный писатель А. Н. Муравьевъ
и др.), мы вмѣстѣ съ тѣмъ удивляемся,

что объ этомъ самѣчательномъ перга-

ментномъ Евангеліи ничего не говоритъ

профессора С.-Петербургскаго универ-

ситета г. Ііондаковъ, командированный
по Высочайшему повелѣнію для опи-

санія памятниковъ древности въ пѣко-

торыхгь храмахъ и монастыряхъ Грузіи.
Это тѣмъ болѣе удивительно, что, по-

сѣтивъ Гелатскій монастырь вмѣстѣ съ

однимъ изъ извѣстныхъ грузинскихъ

историковъ, ОІІЪ довольно подробно
описалъ сохранившіяся въ этой оби-
тели священный древности п рукописи

поздиѣйшаго времени, имѣющія гораздо

меньше . значенія, чѣмъ приведенный
паяй мапускриптъ *).
Замѣчателыіая эта рукопись также

не была извѣстна Императорскому Мо-
сковскому Археологическому Обществу,
которое часто снаряжало для пзсдѣдо-

ванія древнихъ церковныхъ памятниковъ

Кавказа экспедиціи на денежный сред-

ства, Всемилостивѣйше полсалован-

ныя означенному ученому обществу.

Остается предполол;ить съ большею пли

меньшею достовѣрностыо, что г.. Кон-
даковъ и члены экспедиціи не впдѣли

эту замѣчательнѣйшую рукопись, въ

противномъ случаѣ они не оставили

бы ее безъ вниманія и упоминанія;

подобное предпололѵеніе тѣмъ .болѣе
вѣроятно, что можно указать не мало

нримѣровъ того, что даже при самомъ

тщателышмъ пересмотрѣ сокровищъ мо-

настырей, музеевъ и т. под., отъ вни-

манія ученыхъ все же ускользали за-

мѣчателыіѣйшіе памятники письмен-

ности.

По тщательно наведеннымъ нами

') См. опись памятниковъ древности въ ііѣ-

которыхъ храмахъ и [монастыряхъ Грузін, со-

ставленную ііо Высочайшему иовелѣиію. Ііон-
даііовъ. Опб. 1890 т.
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справкамъ оказалось, что знаменитая эта

рукопись была взята въ 1869 году изъ

Кальскаго общества (Kalis sasogadoeba)

бывшимъ Кутаискимъ военнымъ губер-

наторомъ. графомъ Владиміромъ Ва-
сильевичемъ Левашевымъ, который пер-

вый коснулся сокровищницъ Гелат-
скаго монастыря, вслѣдствіе чего мно-

гое изъ его драгоцѣнностей навсегда

пропало для археологіи и дерковно-

исторической науки. Графъ Левашевъ
выдалъ Кальскому обществу 50 руб. въ

видѣ залога и обѣщалъ возвратить ману-

скриптъ вскорѣ. Евангеліе это было под-

несено Левашевымъ, какъ увѣряютъ,

одному высокопоставленному лицу.

Проходило время, а о возвращеніп

взятой рукописи никто не думала. За-
волновались свободовольные, предан-

ные старпнѣ и дорожащіе древними

отечественными письменными памятни-

ками кальцы: забилъ тревогу касатель-

но сего въ столпчныхъ газетахъ.н Сва-
нетскій владѣтельный кпязь Леванъ
Ціоковичъ (Ziok) Дадишкеліапи. Да п

въ Бозѣ почившій Гавріилъ, епископъ

Имеретіи, съ своей стороны, также

обратился съ просьбою о возвращеніи

рукописи къ разпымъ высокопоставлен-

нымъ п вліятельпымъ .лицамъ края.

Послѣ этого Евангеліе было возвра-

щено п вручено епископу Гавріилу,

который передалъ его для храненія въ

Гелатскій монастырь. Это знаменитое

Евангеліе видѣлъ въ монастырѣ свя-

тыхъ мучениковъ Кирика п Іулптты въ

1853 году путешественникъ Бартоло-
мей 1 ), а 18-го іюня 1870 года— извѣ-

стный грузинологь М. И. Броссе, ко-

торый довольно подробно описалъ его

съ грузинскими приписками на фран-
цузскомъ языкѣ, и, ошибочно относя

этотъ памятникъ къ X или XI вѣку 2),

') Записки Кавказок. Отд. Импер. Геогр. Общ.,
III, 1855 г.

-) Записки Общества любителей Кавказской
археологіи, кн. I, Исторцческія ыонографіи
Д. 3, Бакрадзе, стр. 82,
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считалъ его принадлежностью мона-

стыря Квприке Ивлиты (Kvirike da
Ivlite), находящегося ?ъ Кальскомъ
обществѣ 1) и составляющаго первую

святыню Вольной Сванетіи.
Такимъ образомъ, рукопись эта дѣ-

лается достояніемъ науки лишь въ на-

стоящее время, хотя она описана

г. Броссе подь № 1360 далеко рань-

ше, а осмотрѣна Бартоломеемъ во время

своего путешествія ровно 50 лѣтъ тому

назадъ. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы
г. М. Броссе не передвинулъ происхо-

жденія рукописи на IY— "V' вѣковъ

впередъ и не обезцѣнилъ бы этимъ зна-

ченія ея въ глазахъ ученыхъ, — ибо
относящихся къ X — XI вѣкамъ пись-

менныхъ памятниковъ у насъ молено

указать десятками и даже сотнями,—

то рукопись эта сдѣлалась бы извѣ-

стною богословской наукѣ и, вообще,
ученому міру давнымъ-давно. Замѣча-

тельно, что судьба указаннаго перга-

ментнаго манускрипта во многомъ на-

поминаете собою исторію открытія зна-

менитаго кодекса Sinaiticus, который,

хотя раньше и былъ извѣстенъ путе-

шественникамъ Синая и ученымъ (епи-
скопу Порфирію Успенскому и друг.),
но сдѣлался предметомъ строгаго на-

учнаго обслѣдованія и пріобрѣлъ все-

общую извѣстность лишь впослѣдствіи,

благодаря трудамъ К. Ф. Тишендорфа,
протестантскаго богослова (1815 —

1874 г.), привезшаго этотъ кодексъ въ

С.-Петербургъ въ 1859 году. Въ на-

стоящее время дѣло по научному обслѣ-

дованію найденнаго нами четвероеван-

гелія значительно подвинулось впередъ,

такъ какъ вмѣстѣ съ г. Берманомъ ра-

ботаете и лучшій между современни-

ками знатокъ и изслѣдователь дрѳвняго

священнаго текста знаменитый Лейпциг-
скій профессоръ С. К. Gregory, при

ближайшемъ участіи и содѣйствіи орди-

нарнаго профессора С.-Петербург-
ской духовной, академіи, доктора бого-
словія Н. Н. Глубоковскаго. Нужно
воздать благодареніе Господу Богу,
что наконецъ хоть теперь, сто

лѣтъ спустя послѣ добровольнаго

присоедпненія Грузіи къ Россіи, на-

ступило благопріятное время под-

вергнуть научному анализу богатѣйшій,

накоплявшшея цѣлыми вѣками, драго-

цѣнный матеріалъ, касающійся Грузіи,
ея исюріи и культуры.

<) <Въ Сванетіи на двѣ недѣлц», «Иверія»
1903 г. № 233.

Законоучительекія собранія въ Кіевѣ.

Законоучительскія собранія въ Кіевѣ

учрелгдены по мысли высоконреосвя-

щеннаго митрополита Флавіана одно-

временно съ пастырскими. По ко-

личеству среднихъ учебныхъ заве-

деній Кіевъ прогрессируете съ калс-

дымъ годомъ, соотвѣтственно этому

возрастаетъ и количество законоучи-

телей. Но доселѣ Іііевскіе законо-

учители объединялись въ своемъ дѣ-

лѣ только службою въ одномъ го-

родѣ и встрѣчными бесѣдами по слу-

жебному вопросу или поводу. Есте-
ственно, что каждый кіевскій законо-

учитель чувствовалъ себя въ своемъ

дѣлѣ до нѣкоторой степени одинокимъ.

Теперь же, съ учрежденіемъ законо-

учительскихъ собраній, получилась воз-

МОЛШОСТЬ ировѣрять и пополнять свой
опытъ опытомъ своихъ сослуживдевъ,

всесторонне изучать постановку своего

дѣла и т. д. Несомнѣнно, что эти со-

бранія окажутъ свое благотворное влія-
ніе на законоучительское дѣло въ

Кіевѣ.

Назначенный высокопреосвященным.!»
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митрополитомъ Флавіаномъ руководите-

лемъ законоучительскихъ собраиій, пре-

освященный ректоръ академіи епискоиъ

Платонъ открылъ собранія послѣ того,

какъ посѣтилъ всѣ среднія Кіевскія
учебныя заведенія. На основаиіи лично

вынесенныхъ впечатлѣній, преосвя-

щенный Платонъ представилъ его

высокопреосвященству докладъ о со-

стояніи преподаванія Закона Божія
и религіозно - нравственномъ воспита-

ли въ Кіевскихъ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ. Докладъ этотъ, предложен-

пый въ законоучительскомъ собраніи

30-го ноября 1904 года, имѣетъ бо-
лѣе, чѣмъ мѣстный интересъ. Приво-
димъ нѣсколько извлеченій изъ доклада

по затронутыми вопросамъ о препода-

ваніи Закона Божія и о религіозно-

просвѣтительномъ воспитаніи въ свѣт-

ской средней школѣ. «На Законъ Бо-
жій (пишетъ преосвященный Платонъ)
надо смотрѣть, прежде всего, какъ на

средство религіозно-нравственнаго во-

спитанія въ сферѣ высокихъ святыхъ

идей. Онъ долженъ быть изучаемъ такъ,

чтобы, съ обогащеніемъ ума и расшпре-

ніемъ круга знаній, развивалось сердце и

упражнялась въ добрѣ воля. Это не

означаетъ того, что надо измѣнить, пере-

смотрѣть гимназическую программу.

Можно измѣнять ее ежегодно и не

сдѣлать ни одного шага впередъ. Ни-
какія измѣненія и даже дѣйствитель-

ныя улучшенія въ программѣ не да-

дутъ въ результатѣ того, къ чему соб-

ственно должно направляться препода-

ваніе Закона Божія, если послѣдній

будетъ трактоваться только какъ осо-

бый учебный въ ряду другихъ предметъ,

а не какъ вмѣстѣ и главное въ жизни

христіанина воспитательное средство,

духомъ котораго и требованіями дол-

лспа быть проникнута жизнь и законо-

учителя, и питомца, и учебнаго за-

ведепія. Понимаемый только, какъ

особый учебный предметъ, Законъ Бо-

жій не всегда помѣщался въ кругѣ

гимназическихъ предметовъ среди глав-

ныхъ изъ нихъ. Изданными, напримѣръ,

въ 1872 г. правилами гимназій и про-

гимназій Закону Божію отведено было

мѣсто на ряду съ чистописаніемъ и ри-

сованіемъ. Да и теперь Законъ Божій
весьма часто только считается глав-

нымъ предметомъ, а между тѣмъ даже

у протестантовъ онъ въ учебныхъ за-

веденіяхъ главный предметъ на самомъ

дѣлѣ. Отсюда у насъ нерѣдко можно

встрѣтить въ гимпазіяхъ несерьезное,

полуснпсходйтельное отношеніе къ За-

кону Божію». Законоучителямъ прихо-

дится бороться съ такимъ отношеніемъ

къ Закону Божію, но для нихъ однихъ

борьба эта— непосильна.

Подвергнувъ принципіальной кри-

тикѣ существующей взглядъ (сильнымъ

поборникомъ и апологетомъ котораго

является извѣстный педагогъ В. Я.

Стоюнинъ), по которому Законъ Божій

нельзя считать особымъ предметомъ

изученія, а лишь предметомъ сердеч-

ныхъ бесѣдъ; противопоставивъ также

существующимъ предубѣжденіямъ про-

тпвъ учебниковъ Закона Божія, и за-

коноучителей мысли Виссаріона, епи-

скопа Костромского, — преосвященный

Платонъ рекомендуетъ полагать начало

законоучительскаго дѣла съ обученія

строго - догматическаго характера. «Въ
законоучительствѣ, въ этомъ религіозно-

нравственномъ обученіи, кладется крае-

угольный камень всему дѣлу нрав-

ственяаго воспитанія и чѣмъ прочнѣе
залолсенъ этотъ камень, чѣмъ больше

падеждъ на его устойчивость, тѣмъ бо-

лѣе можетъ быть увѣренности и наде-

лсды на успѣхъ нравственнаго воспита-

нія человѣка. Въ этомъ отношеніи сама

святая Церковь подаетъ намъ примѣръ.

Она не ожидаетъ, пока разовьется со-

знаніе п разсудочность человѣка, а спѣ-

шитъ принять въ свое лоно новоро-

дсденнаго съ первыхъ же дней его
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явленія въ міръ. Она не ожидаетъ,

пока дитя будетъ понимать глубочайшее
и спасительное значеніе таинства Евха-
ристіи, а начинаетъ питать Небеснымъ
Хлѣбомъ съ того самаго времени, въ

которое онъ сдѣлается физически спо-

собнымъ воспринимать его подъ

видомъ хлѣба и вина. Подобнымъ
образомъ долженъ поступать и законо-

учитель. Онъ не долженъ ожидать того

времени, когда дитя будетъ владѣть всею

силою человѣческаго ]іониманія п бу-
детъ въ состояніи постигнуть на осно-

ваніи чисто разсудочныхъ данныхъ въ

возможной степени основы нашей

вѣры».

Законоучитель, догматическимъ пре-

подаваніемъ Закона Божія въ началѣ,

внѣдряетъ въ душу питомца такіе ре-

лигіозно-нравственные устои, о твер-

дыню и незыблемость которыхъ разо-

бьются всякія сомнѣнія и вліянія, ко-

гда заговорить въ юной душѣ рефлек-
тирующій умъ. «Большой трудъ пред-

стоитъ тутъ законоучителю. Нужно
бороться съ разными вліяніями на

кругозоръ юноши и семьи, къ ко-

торой онъ принадлежитъ, и сре-

ды, въ которой вращается, общества
литературы и такъ далѣе. Законоучи-
тель долженъ самъ идти на встрѣчу

запросамъ юношей— питомцевъ его, дол-

женъ не уклоняться отъ удовлетворенія

этимъ запросамъ, а самъ, когда надо,

долженъ ставить вопросы и рѣшать

нхъ. Страшиться нечего. Такое веденіе
дѣла будетъ въ высшей степени благо-
детельно для юношества».

По взгляду преосвященнаго, такой
характеръ законоученіе должно принять

въ высшихъ классахъ гимназій— 7 и 8.
«Характеръ преподаванія Закона Божія
въ этихъ классахъ долженъ быть не

исключительно апологетическій, прі-
учающій юношей смотрѣть такъ, что

законоучитель или, вообще, богословъ
долженъ только защищаться въ своемъ

христіанскомъ упованіи отъ научныхъ

данныхъ и нападокъ ученыхъ. Харак-
теръ законоученія долженъ быть та-

ковъ, чтобы истины нашей вѣры поло-

жительно освѣщались современною нау-

кою. Апологія истинъ предполагаетъ,

особенно во взглядѣ людей мало-освѣ-

домленныхъ, нѣкоторую несостоятель-

ность ихъ, требующую для себя защиты,

такъ что постоянно повторяемый опро-

верженіе и защита могутъ породить

сомнѣніе и недовѣріе, или лее шаткость

въубѣлѵденіяхъ, необходимо пололситель-

ное выясненіе истинъ путемъ науч-

наго раскрытія».
Въ послѣдней части доклада преосвя-

щенный Платонъ даетъ нѣсколько замѣ-
чаиій относительно «примѣрныхъ» про-

граммъ по Закону Божію и принятыхъ

учебниковъ въ 7 и 8 классахъ, — отли-

чаетъ наибольшее религіозно-воспита-

тельное вліяніе въ школѣ при посред-

ствѣ храма, — выражаетъ пожеланіе, что-

бы законоучитель былъ и пастыремъ, —

наконецъ, указываетъ и на ту тял;есть

труда, какую приходится нести ка-

ждому законоучителю.

Въ заключеніе доклада преосвящен-

ный намѣчаетъ тѣ вопросы, какіе осо-

бенно желательно разработать и обсу-
дить на слѣдующихъ кіевскихъ законо-

учительскихъ собраніяхъ. Вотъ, для при-

мѣра, два — три вопроса: 1) жизнен-

ность въ преподаваніи Закона Божія
(Законъ Боліій и современные запросы);
2) внѣкласспыя бесѣды съ воспитан-

никами, гдѣ онѣ возмолены; 3) законо-

учительство, какъ дѣло пастыря. По
вопросамъ, предложеннымъ преосвя-

щеннымъ, рефераты изготовляются нев-

скими отцами законоучителями.

Священшікъ I. Троидкій.
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Изъ свѣтскихъ журналовъ.

Значеніе блажепнаго Августина въ псторіп за-
наднаго монашества. («Вѣстн. Европы». Январь
1У05 г.). Релпгіознкгя движенія среди чешскаго
народа («Русскій Вѣстн.», январь. 1905 г.). Вос-
номиванія объ открытіи мощей святителя Ти-

хона Задонскаго (Русск. Арх. 1905 г.).

Цѣлый рядъ монашескихъ орденовъ

и религіозныхъ конгрегацій признаетъ

блажепнаго Августина своимъ натро-

номъ, далее учредителемъ, ему прииисы-

ваготъ составленіе перваго на Западѣ

монашескаго «правила» и построеніе

многихъ монастырей. Но если кто съ

высоты средневѣковаго аскетизма, го-

ворить профессоръ Герье, обратится

непосредственно къ самому Августину,
то вынесетъ изъ его сочиненій впеча-

тлѣніе, несогласное съ традиціоннымъ

представленіемъ. Монашество возникло

на Западѣ, въ частности въ Сѣверо-

Африканской Церкви, независимо отъ

Августина, хотя, такъ сказать и на его

глазахъ, въ самомъ концѣ IY вѣка,

при томъ не въ формѣ отшельничества,

а въ формѣ общежитія, и не въ пу-

стынь, а въ городахъ. Лично блажеп-

нымъ Августиномъ основанъ лишь одинъ

монастырь— въ Иппонѣ, гдѣ впослѣд-

ствіи онъ былъ епископомъ. Заслуга

блалгеннаго Августина въ нсторіи сѣ-

веро-африканскаго ж, вообще, западнаго

монашества иная — и заключается въ

основаніи общины священнослулштелей,

сдѣлавшейся прототипомъ развившихся

впослѣдствіи въ западной Церкви кано-

никатовъ или общежйтій духовенства.

Глубоко знаменателенъ продессъ, ко-

торымъ блаженный Августинъ прпшелъ

къ монашеству...

Его разрывъ съ языческимъ міромъ

совершился подъ сильнымъ впечатлѣ-

ніемъ, которое на него произвелъ раз-

сказъ о жизни святаго Антонія п египет-

скихъ отшельниковъ.

Подъ вліяніемъ этихъ разсказовъ,

Августинъ покидаетъ свою профессор-

скую каѳедру и удаляется въ загород-

ное уединеніе съ друзьями чтобы изу-

чать философію и Священное. Писаніе.
Принявъ крещеніе въ 378 году, онъ

возвращается на родину и устраиваетъ

въ отцовской усадьбѣ, на краю города

Тагасты, общежитіе. Здѣсь философскіе

интересы все болѣе и болѣе уступаютъ

мѣсто релпгіознымъ; окружающіе его

ученики и друзья, Алииій, Эводій, то-

го же настроенія — все это будущіе

епископы. Мудрецъ-философъ, искавшій

высшаго блага, становится отшельни-

комъ въ мірѣ, ищущимъ спасенія и

желающимъ духовной смерти при жизни,

чтобы обрѣсти вѣчную лсизнь. Но окру-

л;ающая обстановка мѣшлетъ осуще-

ствленію этого идеала; сосѣди и согра-

ждане не даютъ покоя Августину, при-

ходя за совѣтами и втягивая его въ

свои земные интересы и заботы. II все

сильнѣе и сильнѣе овладѣваетъ Августи-
номъ завѣтъ Христа, данный юношѣ:

«если хочешь быть совершеннымъ,

поди, продай имѣніе твое и раздай

нищимъ»...

II Августинъ исполнилъ этотъ за-

вѣтъ. Онъ продалъ принадлел;ащую ему

часть отцовскаго паслѣдства и отдалъ

вырученныя деньги церкви въ Тагастѣ

на бѣдныхъ, а самъ нищимъ отправил-

ся на апостольское призваніе въ Иппонъ.
Тамъ, въ Ипнонѣ, пролшвалъ вліятель-

ный человѣкъ, императорскій коммис-

саръ, который, прослышавъ про уче-

ность Августина, звалъ его къ себѣ,

обѣщая «пренебречь всѣми страстями и

приманками сего міра, если услышитъ

изъ его устъ слово Болсіе».
«Желая освободить духъ свой отъ

опасностей сего міра и вѣчной смерти»,

Августинъ пошелъ на его зовъ. Въ

Иппонѣ ему удалось устроить мона-

стырь, въ ноторомъ онъ п поселился.

Какое же это было монашество, кото-



рому онъ себя посвятидъ? Было время

въ его жизни, когда его идеаломъ бы-
ло египетское отшельничество.

По крайней мѣрѣ, мы встрѣчаемъ

въ одномъ изъ его сочиненій безуслов-
ное прославленіе этого вида монаше-

ства. Относящаяся сюда страница была
написана Августиномъ вскорѣ послѣ

того, какъ его поразилъ и глубоко тро-

нулъ разсказъ о подвижничествѣ свя-

таго Антонія и другихъ обитателей
египетской пустыни. Вотъ эта красно-

рѣчивая страница:«кому неизвѣстно, что

среди христіанъ великое мпожество лю-

дей высокого воздержанія, и что это

число съ каждымъ днемъ все болѣе и

болѣе возрастаетъ въ мірѣ,— въ осо-

бенности же на Востокѣ и въ Егпитѣ...

Отдѣлившись совершенно отъ всякаго

общенія съ людьми и довольствуясь

однимъ хлѣбомъ, который доставляется

ймъ черезъ пзвѣстные промежутки, п

водой, они проживаютъ въ пустыпнѣй-

шахъ мѣстахъ, наслаждаясь бесѣдою

съ Господомъ, съ Которым!» они сли-

лись чистымп помыслами, блаженные
созерцаніемъ Его красоты, которая мо-

жетъ быть постигнута только разумомъ

святыхъ... Нѣкоторые о нихъ такого

мнѣнія, что они отдалились отъ чело-

вѣческихъ дѣлъ болѣе, чѣмъ бы слѣдо-
вало; но этп порицатели не разумѣютъ,

какую пользу намъ доставляетъ высокій

подъемъ духа этихъ отшельниковъ въ

нашихъ молитвахъ, а ихъ житіе,— какъ

образецъ для нашей жизни, хотя мы и

лишены возможности видѣть ихъ лично...

Пренебрегая приманками сего міра и,

нокинувъ ихъ, они собираются для

общей целомудренной и святой жизни

п вмѣстѣ проводить вѣкъ въ молитвахъ,

чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ, не возды-

маясь горделиво, не препираясь строп-

тиво, не блѣднѣя отъ зависти; по

скромно, почтительно и миролюбиво
ведутъ жизнь, во всемъ согласную п

устремленную къ Богу. Никто изъ нихъ

не имѣетъ чего-либо собствеинаго, никто

никому не въ тягость. Трудомъ рукъ

своихъ они добываюсь то, что .служить

для пропитанія ихъ тѣла и не можетъ

отвлечь ихъ мысли отъ Господа. Работу
свою они передаютъ тѣмъ, кого назы-

ваютъ деканами, потому что онп по-

ставлены надъ десятью пзъ нихъ для

того, чтобы никого пзъ нихъ не косну-

лась забота о пищѣ или объ одеждѣ,

или о чемъ иномъ, необходимомъ въ

ежедневной жизни или въ болѣзни. Эти
деканы отдаютъ во всемъ отчеть тому,

кого называютъ отцомъ. Сходятся они

всѣ пзъ своихъ помѣщеній вечеромъ,

еще на-тощакъ, чтобы выслушать своего

отца, и собирается около этихъ отцовъ

не менѣе какъ до трехъ тысячъ людей,
а иногда подъ однимъ отцомъ бываетъ
и гораздо больше. Выслушиваютъ они

отца въ глубокомъ молчаніи, съ папря-

женнымъ вниманіемъ, выражая свое

настроеніе, смотря по содержание рѣчи

говорящаго, вздохами или плачемъ,

или же скромною, безшѵмною радо-

стью... «Затѣмъ они нриступаюгь къ

подкрѣпленію тѣла, насколько это нужно

для здоровья и спасенія. Поэтому они

не только воздерживаются отъ мяса и

вина ради укрощенія страстей, но и

отъ такой жизни, которая тѣмъ спльнѣе
возбуждаетъ аппетитъ, чѣмъ чище она

нѣкоторымъ представляется; но смѣшно

и позорно защищать подъ такимъ пред-

логомъ постыдное желаніе отборныхъ

яствъ, хотя бы и не мясныхъ». Это
восторженное изображеніе быта египет-

скихъ общежитій свидѣтельствуетъ о

полномъ сочувствіи къ нимъ Августина.
Тѣмъ не менѣе, египетское общелштіе
не было или не оставалось идеаломъ

самаго Августина. Онъ, правда, при-

знается въ своей «Исповѣди», что «за-

мышлялъ бѣжать въ уединеніе». Но это

была натура слишкомъ общительная,

слишкомъ активная, чтобы замкнуться

въ себѣ: для него, особенно тогда, было
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слишкомъ много вопросовъ философ-
скихъ и религіозныхъ, требовавшихъ

обсужденія и разрѣшенія въ бесѣдахъ

съ близкими людьми. Поэтому, не уеди-

неніе манило его : а общежитіе съ еди-

номышленниками вдали отъ суеты мір-

ской. И онъ устроилъ себѣ такое обще-

жптіе. Какъ онъ говорить въ одной

изь своихъ нроповѣдей— онъ «отдѣлился

ОТЪ тѣхъ, КТО любитъ міръ. ОНЪ НОКИ-

нулъ всѣ мірскія надежды. Но обще-

житіе въ родномъ Тагастѣ не представ-

ляло полнаго разрыва съ міромъ. Тутъ
были его родственники; тутъ были его

сограждане, обращавшіеся къ нему съ

своими дѣлами; отцовская усадьба, въ

которой онъ жилъ, также связывала его

съ ними и съ мѣстными интересами.

Накоиецъ, онъ порвалъ и эти связи

и ушелъ въ чуждый ему Инионъ. Тамъ

его воображенію рисовалось другое

общежитіе, совершенно отрѣшенное отъ

-чіра. Но его предпололсенія не сбылись.

Епискоиъ Ипиона, Валерій, грекъ по

происхожденію и уже пожилой чело -

вѣкъ, тяготился своею обязанностью
говорить проповѣди. Пріѣздъ Августина
въ Иппонъ подалъ ему мысль привлечь

на службу Церкви быв наго профессора

риторики въ Карѳагенѣ и Медіоланѣ,

благочестіе и ученость котораго были

уже извѣстны въ Африкѣ. Узнавъ о

желаніп своего епископа и увидѣвъ

Августина въ церкви, народъ сталъ.

просить его принять на себя священ-

ство. Августинъ, наконецъ, согласился

принять священство— сдѣлаться пресвп-

теромъ. Но, возвращаясь, такъ сказать,

въ міръ, чтобы въ мірѣ служить Богу,
онъ сдѣлалъ попытку и тамъ лсить внѣ

міра, съ душою свободной отъ связей

съ міромъ. Образецъ такой жизни онъ

видѣлъ предъ собой въ житьѣ аиосто-

ловъ въ Іерусалимѣ, когда они еще но

разсѣялись по міру, чтобы проповѣды-

вать Евангеліе. Узнавъ о памѣреніяхъ

Августина, епискоиъ Валер ій предоста-

вилъ въ его распоряжеціе садъ, въ кото-

ромъ и возникъ «монастырь».

«И сталъ я собирать,— нишетъ Авгу-

стинъ,— братьевъ добраго помысла (pro-

positi). равныхъ миѣ, т. е. ничего не имѣв-

шихъ и, подобно мнѣ, отказавшихся отъ

того, что имѣли, съ тѣмъ, чтобы намъ жить

сообща, и чтобы общимъ нашимъ вла-

дѣніемъ было обширнѣйшее п богат

тѣйшее достояніе— самъ Господь».
Въ 395-мъ году умеръ епископъ Вале-

рій, и Августинъ, уже раньше этого,

при жизнп Валерія, провозглашенный

соепископомъ, съ разрѣшенія Карѳа-

генскаго митрополита, занялъ мѣсто

Валерія. Сдѣлавшись енпскопомъ, Авгу-

стинъ иризнавалъ неѵдобнымъ для себя

оставаться въ монастырѣ, такъ какъ

онъ, какъ епископъ, былъ обязанъ не

только принимать у себя всѣхъ при-

ходившихъ къ нему, по исключая и

жешцинъ, но и оказывать гостепріим-

ство пріѣзжавшимъ и проѣзжавшнмъ

черезъ Иппонъ. Вслѣдствіе этого Авгу-
стинъ переѣхалъ въ еипскопскій домъ,

по онъ и тамъ захотѣлъ :кить по

образцу апостоловъ, и это желаніе

стало причиной весьма знаменатель-

наго нсторическаго факта. Августинъ
устроилъ въ епнскопскомъ домѣ въ

Иппонѣ монастырское общежнтіе для

духовенства своего города. Эта Авгу-

стиновская община для духовенства

сдѣлалась нрототипомъ для возиикшихъ

въ X вѣкѣ іѵаноннкатовъ, т. е. общё-

житій священства при соборныхъ церк-

вахъ. Но еще важнѣе этотъ фактъ по

заключающейся въ немъ идеѣ. Этотъ

первый проблескъ принципа отвлеченія

католическаго духовенства отъ міра и

иодчиненія его аскетическому монаше-

скому идеалу, принципа, пмѣвшаго

такое громадное прпмѣненіе въ средніе

вѣка и сдѣлавшагося опорою теорети-

ческаго идеала и торжества папства.

Устраивая свое скромное обіцежитіе

для духовенства въ Иппопѣ, Авгу-
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стинъ, конечно, не предусматривалъ

всѣхъ заключенныхъ въ этомъ заро-

дышѣ послѣдствій. Это было съ его

стороны вожделѣніе этической реформы,
а не преобразованіе церковной власти

п организаціи. Въ этомъ общелштіи
были духовныя лица всѣхъ степеней:
кромѣ самого епископа, — въ немъ уча-

ствовали пресвитеры, діаконы, иподіа-
коны. Основнымъ закономъ ихъ жизни

было запрещеніе кому-либо изъ чле-

новъ общежитія «пмѣть что-нибудь въ

личную собственность»: все, что они

приносили съ собой или получали,

должно было сдѣлаться достояніемъ
общины. Но это было легче формули-
ровать, чѣмъ осуществить и поддер-

лсивать. На практикѣ приходилось дѣ-

лать уступки, допускать отступленія.
Въ общежитіе, папримѣръ, поступилъ

иресвитеръ Януарій, которому при по-

ступленіи было разрѣшено удерл;ать

извѣстную сумму денегь, такъ какъ,

по его словамъ, она принадлежала его

малолѣтней дочери, воспитывавшейся

въ женскомъ монастырѣ. Но нередъ

смертью Януарій распорядился день-

гами, какъ своею собственностью, и

отказалъ ее церкви, хотя у него оста-

вались дѣтп. Августинъ запретилъ церк-

ви принять пожертвованіе и приказалъ

сохранять его для дѣтей до ихъ совер-

шеннолѣтія.

Многіе не одобряли поступка Авгу-
стина и жаловались, что поэтому ни-

кто и не жертвуеть Иппопской церкви,

что епископъ по добротѣ своей («этимъ
меня хотятъ уязвить», замѣчаетъ Авгу-
стинъ) все отдаетъ, ничего не прини-

маешь.

Августинъ на это отвѣчаетъ, что онъ

поступилъ такъ, во-первыхъ, потому,

что осуждалъ завѣщаніе Януарія, во-

вторыхъ потому, что у него такъ по-

лолсено. «Я охотно принимаю хорошія,
святыя полсертвоваиія. Но если кто въ

гнѣвѣ на своего сына при смерти
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лишаетъ его наслѣдства, то если бы
онъ остался живъ, развѣ я не сталъ

бы его мирить съ сыномъ? Какъ л;е я

могу добиваться наслѣдства этого сына?
Пусть поступаютъ такъ: если у кого одинъ

сыпъ, то пусть онъ Христа признаетъ

въ своемъ завѣщаніи вторымъ сыномъ;

если у кого десять сыновей, пусть і

признаетъ Христа одиннадцатымъ».

Такова одна сторона общелсптія
Августина: отсутствіе частной собствен-
ности, обращеніе ея въ общую. Дру-
гая сторона касалась распредѣленія

этой собственности или доходовъ съ

нея мел:ду ея членами. Въ этомъ во-

просѣ Августинъ руководился принцн-

иомъ, установленнымъ апостольскимъ

лштіемъ: каждому давалось по потребио-
стямъ его. Какъ эта осуществлялось на

практикѣ, объ этомъ мы не имѣемъ

свѣдѣній. Нужно думать, что опредѣ-

леніе размѣра потребностей каждаго

было предоставлено епископу.

Съ такой точки зрѣпія Августинъ
отпосился и къ приношеніямъ прихо-

жанъ. Онъ просптъ ихъ дѣлать подарки

не отдѣльнымъ лицамъ, а общинѣ. Изъ
такпхъ общихъ приношеній каждому

будетъ дано, что ему нулспо. Онъ и

самъ не хочетъ быть исключеніемъ и

просптъ не посылать ему, иапримѣръ,

дорогой рясы.

Въ оспованіп общины священному-

лсителей — главная заслуга Августина
въ исторіи сѣверо-африканскаго за-

падно-европейскаго монашества. Не о

томъ заботился онъ, чтобы увлечь

болыпія массы людей изъ міра, соби-
рая ихъ въ монастыряхъ, а болѣе о

томъ, чтобы вдохнуть въ духовенство

духъ аскетизма и подвижничества,

поднять его надъ міромъ и сдѣлать

его способнымъ руководить мірянами
на пути «къ царству Божію».

Въ «Русскомъ Вѣстпикѣ» (январь,
1905 г.), г. Голечекъ хараетеризуетъ
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различныя религіозныя движенія въ

средѣ чешскаго народа. Особенності
этихъ движеній составляетъ то, что они

тѣсно связаны съ націоналыіымъ воп-

росомъ и развиваются на почвѣ сла-

вянскаго самосознанія чеховъ. Съ осо

бенною силою это самосознаніе про-

будилось въ семидесятыхъ годахъ про-

шлаго столѣтія, когда южные славяне

подняли борьбу съ Турціей за свое

освобожденіе. Въ то время высокаго

и пламепнаго подъема славянскаго чув-

ства произошло одно серьезное и въ

псторіи духовной жизни чешскаго на-

рода памятное событіе: вождь мла-

дочешской партіи, докторъ Карелъ
Сладковскій, присоединился къ пра-

вославно. Карелъ Сладковскій док-

торъ правъ, въ 1848 году при-

пималъ участіе въ революціонномъ

двилсеніи, нѣсколько лѣтъ просидѣлъ

въ тюрьмѣ, въ началѣ '60-хъ годовъ

основалъ свободомыслящую чешскую

партію, волсдемъ которой оставался до

своей смерти въ 1880 году. Онъ былъ

извѣстенъ опредѣленностыо своего ха-

рактера и своимъ безкорыстіемъ. При-

соединясь къ православно, Сладковскій
не пмѣлъ никакихъ видовъ, расчетовъ

личныхъ пли расчетовъ партійныхъ п

вовсе не думалъ о томъ, чтобы увлечь

за собою младочешскую партію и этимъ

сдѣлать политическую демонстрацію.

При всемъ томъ присоедипеніе Слад-
ковскаго къ православно не прошло

безъ всякаго вліянія па пародъ. Слѣд-

ствіемъ этого было то, что партія, въ

которой Сладковскій былъ авторитет-

ным!. волсдемъ. партія младочешская,

стала сознавать, что чешская проблема

не ограничивается вопросомъ объ языкѣ

п вопросами узкой политики, но въ то

же время есть проблема религіозная.

Это глубокое проникновеніе въ сущ-

ность чешскаго вопроса навсегда оста-

нется достояніемь и заслугой младочеш-

сісой партіи. Къ солсалѣнію, младочехи

Ш

не послѣдовали тогда лее примѣру Слад-
ковскаго, полагая, что чешскій рели-

гіозный вопросъ будетъ рѣшзнъ, если

они добьются отъ папскаго престола

чешскаго обряднаго языка. Такимъ пу-

темъ, по ихъ тогдашнему мнѣнію, чеш-

скій народъ получилъ бы народную

церковь, а народная церковь создала

бы настолько широкую и крѣпкую

основу жизни, что молено было бы

безъ труда добиться для своего языка

тѣхъ правъ, въ которыхъ ему отказы-

ваетъ государство.

На то, что въ младо чешскнхъ круж-

кахъ остановились на этомъ способѣ

рѣшенія чешскаго религіознаго вопроса,

огромпое вліяніе ймЬло извѣстная булла

папы Льва XIII: «Grande niuniis», ко-

рая у многихъ католическихъ славянъ

пробудила надежду, что нынѣ самъ папа

идетъ къ славянамъ и несетъ имъ «ве-

ликій даръ» народнаго богослуяіебнаго
языка. Это довѣріе отнюдь не было

оправдано дѣятельностыо папства; п

если славяне-католики такъ охотно вѣ-

рили въ «Grande munus», то это сви-

дѣтельствуетъ только о томъ, что всѣ

прежде бывшія разочарованія остались

безъ всякаго вліянія па ихъ наивную

вѣру въ каждое обѣщаніе. Но младо-

чехи забыли, что эти обѣщапія нмѣютъ

зпачеиіе не для славянъ, уже окатоли-

чепныхъ п признавшпхъ главенство

папы, по для славянъ православныхъ,

которыхъ хотѣли подманить подъ пап-

скую тіару.

До недавняго времени многіе чеш-

скіе патріоты смотрѣлп на протестан-

ство, какъ на рѣшеніе чешской народ-

ной проблемы, видя вь немъ наслѣд-

никя церкви гусситскон.

Среди славныхъ будителей народа

Шафарикъ и Колларъ были протестан-

тами, а Палацкій считалъ себя «чеш-

скимъ братомъ». Въ Чехіп, впрочемъ,

есть только небольшая кучка проте-

стаптовъ. Протестанты, какъ всякое

ДРДШЛЕШ ЕЪ ЦВГЮВЩВДЬ ВѢДОШСТЯІЪ
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меньшинство, живутъ скрытно и соли-

дарно, въ экономпческомъ отношеніи

зажиточно и нравственно, какъ въ лич-

ныхъ, такъ и въ обіцественныхъ отно-

шеніяхъ.

Въ народномъ движеніи они всегда

принимали большое участіе. Правда,
замѣчено, что протестанты не раздѣ-

ляютъ съ остальнымь народомъ тѣхъ

Ндеаловъ, которые соединяютъ его съ

восточнымъ славянствомъ, по за име-

нами Шафарика и Еоллара на это не

обращали вниманія. Противники про-

тестантизма упрекали пхъ въ томъ, что

они ноддерживаютъ постоянный сно-

шенія съ Пруссіею, и далее получаютъ

оттуда деньги изъ извѣстнаго «ферейна
Густава Адольфа». Протестанты объяс-
няли просто это тѣмъ, что въ ферейнѣ

Густава Адольфа у нихъ есть свои сбе-
реженія, которыя скопило тамъ все пхъ

поколѣніе, и они берутъ оттуда деньги

на свои Церковный потребности.
Такъ дѣло шло до лѣта 1903 года.

При торжественномъ положеніи перваго

камня памятника Гуссу въ Прагѣ, про-

тестантскимъ гостямъ изъ Германіп бы-
ло отведено почетное мѣсто. Несмотря
на это, замѣчено было, что они недо-

вольны и ожидали болыпаго. Въ чемъ

дѣло, открылось случайно. Протестант-
скіе гости изъ Германіи на праздникѣ

Г}гсса собирались па бесѣду съ публи-
цистическими ораторами чешскихъ про-

тестантовъ въ пражскомъ «Нѣмецкомъ

Домѣ»— на почвѣ далеко не нейтраль-

ной, но, такъ сказать, въ самомъ очагѣ

всякой нѣмецкой враждебности и пла-

менной злобы противъ чешскаго на-

рода. Оказалось, что представители

прусскихъ протестантовъ пріѣхали въ

Прагу не столько по приглашенію ко-

митета, организовавшаго праздникъ Гус-
са, сколько по заявленію своихъ чеш-

скихъ единовѣрцевъ, что въ Прагѣ

дѣло дойдетъ до провозглашенія про-

тестантства наслѣдіемъ Яна Гусса, и та-

кимъ образомъ, протестантство будетъ
признано чешскимъ народнымъ испо-

вѣданіемъ. Когда представители нѣмец-

кпхъ протестантовъ пріѣхали въ Прагу
и увидѣли, что здѣсь къ православ-

пымъ славянамъ относятся, какъ къ

своимъ, тогда какъ съ ними, нѣмец-

кпми протестантами, обращаются вѣж-

ливо, но какъ съ гостями и иритомъ

чужими,— они поняли, что введены въ

заблужденіе.
«Чешскіе братья», выгнанные изъ род-

ной земли послѣ Бѣлой горы, основали

въ Саксоніи примѣрную христіанскѵю

общину, и дали ей имя «Охраново»,
по нѣмецки «Герренгутъ». Въ Охрановѣ
онп понѣмечились, но своего происхо-

ждения еще до сихъ поръ не забылп
и не принимаютъ участія въ націона-

листическихъ нѣмецкихъ проискахъ,

враждебнымъ чехамъ. Въ XVIII сто-

лѣтіп изъ Охранова онп стали высе-

ляться въ Америку и въ Россію, осно-

вывали тамъ колоніи, а въ колоніяхъ—

свои религіозныя общины. Такъ воз-

никла и Сареита на Волгѣ у Царицы-
на. Около 20 лѣтъ тому назадъ охра-

новскіе «чешскіе братья» стали по-

сѣщать и свою родную землю. Здѣсь

они не заводили колоній, а посылали

своихъ проповѣдниковъ, вокругъ кото-

рыхъ создавались новыя религіозныя

общины «чешскихъ братьевъ». Дѣя-

тельность ихъ здѣсь очень тихая, скром-

ная и не вызывающая. Мѣшало имъ то,

что ихъ проповѣдники сперва должны

были научиться чешскому языку, что,

впрочемъ, пмъ въ значительной мѣрѣ

удавалось. Мало-по-малу п незамѣтно

эти общины разрастаются. Ихъ молит-

венные дома— простыя зданія, убогія,

безъ всякихъ притязаній на архитек-

турное искусство. Обряды сведены къ

минимуму, и главное вниманіе обра-
щается на истолкованіе евангелія и

благочестивыя пѣсни. Многіе видятъ

въ чешскомъ братствѣ завершеніе чеш-
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ской реформаціи, начатой Гуссомъ. Ио
на самомъ дѣлѣ эхо не такъ. Гуссих-
ство было мощнымъ взрывомъ чеш-

скаго національнаго духа, а чешское

брахство было завѣщаніемъ уже обез-
силеннаго п захравленнаго народа.

«Чешское братсхво» было илодомъ

отчаянія, въ кохорое въ XV столѣтіи

впала лучшая и благороднѣйшая часхь

чешскаго парода, послѣ двадцахилѣх-

ней неравной борьбы со всею католи-

ческою Европою. Въ битвѣ прохивъ

.всѣхъ, чехи должны были уступихь и

удовлетвориться нагубнымъ компромис- '

сомъ съ Римомъ. В'і> такомъ положеніи
и въ годы ослабленія, кохорые послѣ-

довали за періодомъ чремѣрнаго на-

пряженія силъ, многіе чехи отвороти-

лись охъ всего, чхо счихали дѣломъ

человѣческихъ рукъ. Опи ехали пас-

сивными и ухратили хворческія силы.

«Чешскіе братья» искренно любили
свой народъ п думали, что приведутъ

къ нему спасителя съ чужой стороны,

но съ той чужбины, которую онапод-

нимутъ на ея идеальную высоху. Но
на чулсбинѣ они не нашли обороны
своему народу, и сами въ ней погибли,
когда послѣ Бѣлой горы были изгнаны

пзъ отечества и мало-по-малу утра-

тили общеніе съ нимъ.

«Чешское братство», возникшее изъ

условій чешской жизни, сначала, дей-
ствительно, имѣло въ себѣ признаки

чешской народной церкви, но со вре-

менем/в эти признаки исчезали и чеш-

ское братство больше и больше льнуло

къ лютеранскому и съ нимъ сливалось.

Но въ этой стадіи чешское братство
уже не пмѣетъ права на названіе чеш-

ской народной церкви. Чтобы полу-

чить это право, оно должно было бы
начать обратное движеніе къ тому,

изъ чего оно началось. .

Въ нынѣшнемъ лее состояніп чеш-

ское братство нужно считать только за

одну изъ тѣхъ историческихъ школъ,

157

чрезъ которыя пришлось пройти чеш-

скому народу. Свое возрождение чещ-

скій народъ найдетъ лишь въ союзѣ

съ православною Церковью.

* *
*

Въ дневникѣ профессора И. М. Сцѣ-
гирева («Рус. Архивъ», январь 1905 г.)
передается со словъ митрополита С.-Пе-
тербургскаго Исидора интересный раз-

сказъ объ открытіи мощей святителя

Тихона Задонскаго.
По словамъ митрополита Исидора,

при этомъ радостномъ событіи вся

церковь, вмѣщавшая 7 тысячъ народа,

рыдала. Всѣхъ богомольцевъ было
300.000 человѣкъ. Два залщточныхъ

купца, имѣющіе каменные дома, поль-

зуясь случаемъ, продавали съѣстные

припасы вдесятеро п болѣе дороже,

между прочимъ, стаканъ квасу по 1 5 к.

Между ихъ домовъ стояла избушка,
крытая соломой, одного бѣдняка, ко-

торый, посоливъ много огурцевъ, раз-

давалъ ихъ нищимъ, Ихъ дома его-

рѣли, а его избушка уцѣлѣла. Когда
святыя мощи святителя Тихона носили

вокругъ церкви, тогда по пути шествія
подъ ноги бросали холсты, платенцы,

илатки кучами, какъ бы Христу, ше-

ствовавшему въ Іерусалимъ. Подобран-
ныя сіи приношенія митрополитъ ве-

лѣлъ раздавать нищимъ. Извѣстныхъ и

достовѣрныхъ исцѣленій было 20. Пре-
освященный самъ видѣлъ слѣпого, по-

лучивціаго прозрѣиіе, а калѣку съ но-

гами, сведенными къ шеѣ, ходившаго.

Другіе скрывали исцѣленіе изъ боязни,
что ихъ долго будутъ допрашивать и

затаскаютъ, какъ разгласили нарочно

раскольники.

ПРИИАВДЕНГЯ КЪ ЦВРКОВНЫМ Ъ ВѢДОМОСТЯМЪ
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Къ событіямъ на Дальнеиъ Востокѣ.

Офнщальныя телеграмы.— Наступленіе арміи
Гритіпенберга. —Тяжкія сраженія у Сандепу.—
ІІзвѣстія о нашпхъ плѣнныхъ въ Японііі . — Па-
мяти священника Н. И. Курлова. —Прпходскіе

подарки солдатанъ.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина,
отъ Г2-го января:

I. Сего числа на нашемъ правоыъ

флангѣ начато наступленіе противъ но-

зиціи противника. Утромъ было 16 гра-

дусовъ мороза.

II. Пока мною получено донесеніе
объ овладѣніи нами селеніямп Хай-
латоза и Хейгоутайя; послѣднее въ

7-ми верстахъ къ юго - западу отъ

Сандепу.

III. Отъ 13-го января:

О потеряхъ при аттакѣ вчера селе-

ній Хайлатозы и Хейгоутайя точныхъ

свѣдѣній еще не получено. Селеніе
Хайлатоза занято было передъ разсвѣ-

томъ безъ выстрѣла: бывшіе тамъ

японцы переколоты штыками. Селеніе
Хейгойтайя оборонялось японцами упор-

но и окончательно занято нами въ 10
часовъ вечера. Конница наша имѣла

вчера дѣло съ двумя драгунскими пол-

ками, которые спѣшно отступили на

юго-востокъ. На лѣвомъ флангѣ нашихъ

армій одинъ изъ отрядовъ, вчера ото-

шедшій на 6 верстъ къ сѣверу отъ

Хуайженьсяня, оттѣснилъ противника

и снова занялъ перевалъ на дорогѣ изъ

Хуайженьсяня въ Ерфанцзянъ. Другой
отрядъ, направленный во флангъ про-

тивника, расположенная противъ Цинь-
хечена, заставилъ податься назадъ пе-

■ редовыя части японцевъ, причемъ за-

хватилъ 200 головъ скота.

і

IY. Изъ поступившихъ донесеній за

12 января выяснилось, что для овла-

ідѣнія Хейгоутайемь войскамъ при-

шлось выдержать упорный бой. Укрѣп-

ленная позиція у этой деревни взята

около 11 часовъ вечера вчера 12-го
января. По предварительнымъ свѣдѣ-

ніямъ, при овладѣніи селеніями Хуала-
тоза, Тутайцзы и Хейгоутайя мы взяли

около 100 плѣнныхъ.
Мы овладѣли также селеніями Чи-

тайцзы на Хуньхе съ потерею 50 ниж-

нихъ чиновъ.

Y. Сего 13-го января дѣйствія нашихъ

войскъ заключались въ дальнѣйшемъ

наступленіи по направленію къ Сандепу.
На остальномъ фронтѣ армій рѣшитель-

ныхъ столкновепій не произошло за

псключеніемъ аттаки со стороны селе-

нія Сахепу, закончившейся занятіемь

непріятельскаго укрѣпленія. Попытки
японцевъ выбить насъ съ занятой по-

зиціи были отражены. По донесеніямъ

отъ 4 час. 35 мин., японскія войска

обнаружили наступленіе съ юга и юго-

востока на Сандепу.

YI. Отъ 14-го января:

По полученнымъ за ночь донесеніямъ,

контръ - аттака японцевъ противъ на-

шихъ войскъ, аттаковавшихъ вчера по-

зиціи у Сандепу, отбита. Наша кон-

ница приняла участіе въ отраженіи

этой контръ-аттаки, дѣйствуя противъ

лѣваго фланга и частью противъ тыла

японцевъ. Вслѣдъ затѣмъ наши войска

продолжали дѣйствія противъ укрѣп-

ленной позиціи у Сандепу; въ 7-мъ

часу вечера, послѣ упорнаго боя, наши

войска, преодолѣвъ при помощи са-

перъ всѣ искусственныя препятствія,

ворвались въ обширное сильно укрѣп-

ленное селеніе Сандепу.

Отъ генералъ-лейтенанта Сахарова въ

Главный ІПтабъ, отъ 14-го января.

14-го января наши войска продол-

жали наступать на деревню Сандепу,
причемъ артиллерія, дѣйствуя съ сѣ-

вера и запада, имѣла главною цѣлью
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разрушить сильный редюитъ, оставшій-

ся въ рукахъ японцевъ. 13-го января

наша конница, переправившаяся черезъ

Хуньхе, направилась на востокъ. Вер-
стахъ въ 10 на югъ отъ Сандепу, наша

конница встрѣтила нѣсколько непрія-

тельскихъ колоннъ, силою до 4 батальо-

новъ и 6 эскадроновъ, отступавшихъ

отъ Хегоутая. Японцы ружейнымъ и

артиллерійскимъ огнемъ и аттаками въ

конномъ строю были опрокинуты и бѣ-

жали въ безпорядкѣ, бросивъ своихъ

убитыхъ и раненыхъ, орулсіе, снаряже-

ніе и повозки. Одною изъ нашихъ ко-

лоннъ взято въ плѣнъ болѣе 30 чело-

вѣкъ. При взятіи деревень Читайцзы
» Мамыкая взято нами въ плѣнъ 20

человѣкъ. Въ восточномъ районѣ одинъ

изъ отрядовъ огтѣснилъ противника къ

Эрнандяпузе, занявъ ранѣе оставлен-

ный перевалъ. Верстахъ въ 30 къ югу

отъ Хуайженсяна наши конныя партіи

имѣли дѣло съ противникомъ.

Отъ генералъ-лейтенанта Сахарова въ

Главный ІИтабъ, отъ 15-го января.

Подробности боя у Сандепу 13-го и

14-го января выясняются въ слѣдую-

щемъ видѣ: въ то время, какъ одна

изъ колопнъ нашихъ войскъ 13-го и

14-го января дѣйствовала противъ япон-

ской позиціи у Сандепу, другая ко-

лонна, въ окрестностяхъ Хейгоутая,
прикрывала эти дѣйствія съ юга. Съ

1 3-го января противникъ сталъ сосредо-

точивать значителышя силы у Сандепу
и къ югу отъ него, съ намѣреніемъ

перейди въ наступленіе. 14-го января

части войскъ нашей крайней колонны

сами перешли въ наступленіе на деревни

Сумапу и ІІаоцяо, верстахъ въ 6-ти на

югъ отъ Сандепу, бывшія занятыми

противникомъ. Весь день 14-го января

въ этомъ районѣ шелъ упорнѣйшій бой,

и въ 12 часовъ 30 минутъ пополудни

15 января наши войска овладѣли Су-

мапу; въ то же время 13 января наша

колонна, наступавшая на Сандепу, къ

вечеру овладѣла большею частью сильно

укрѣпленной деревни Сандепу, но въ

сѣверо-восточномъ районѣ этой обшир-

ной деревни оказался сильный редюитъ

съ тройнымъ рядомъ искусственныхъ

препятствій, почти не потерпѣвшій

поврежденій отъ нашего артиллерійскаго

огня и вооруженный полевыми орудіями

и пулеметами. Убѣдясь въ невозможно-

сти овладѣть редюитомъ безъ предвари-

тельной подготовки, войска наши были

выведены изъ Сандепу, къ тому лее

совершенно охваченнаго сильнымъ по-

лсаромъ, гдѣ оставаться было признано

невозмоленымъ, не подвергаясь неиз-

бѣжному пораженію. 14 и 15 января

производилось усиленное обстрѣливаніе

Сандепу и его редюита артиллерійскимъ

огнемъ и въ то лее время, какъ край-

няя наша колонна вела упорный бой

у Зумапу и Паоцяо, гдѣ противникъ

сосредоточивалъ значительный силы,

переходя въ наступлепіе съ фронта и

противъ лѣваго нашего фланга. По-
дробностей не получено. 13-го и 14-го

января наша конница дѣйствовала въ

окрестностяхъ Сюерпу и Ландунгоу,
верстахъ въ 8-ми южнѣе Сандепу; сотня

подъесаула Алснева аттаковала и из-

рубила японскую роту, причемъ было

взято въ плѣнъ до 100 человѣкъ; на-

ступаете японцевъ на выручку роты

было остановлено огнемъ нашей кон-

ной батареи, причехмъ непріятель по-

песъ значительный потери, подвергаясь,

почти въ теченіе двухъ часовъ, артил-

лерійскому и рулсейному огню. Наша
конная батарея обстрѣляла также селеніе

Ландунгоу въ то время, когда въ нее

входилъ японскій полкъ, отступавшій

съ сѣвера, и два полка подкрѣпленій,

шедшихъ съ юга. Здѣсь тол;е японцы

доллшы были понести большія потери.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина,
отъ 16-го января 1905 года.

Согласно поступившнхъ за ночь до-
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несеній японцы вчера около 7 часовъ

вечера произвели наступленіе по обѣ

стороны желѣзной дороги, но къ 8 ча-

самъ вечера были отбиты артилерій-
скимъ и ружейнымъ огнемъ, У насъ

убито 3 нижнихъ чина и ранено 3
офицера и 32 нижнихъ чина. Около
того же времени противникъ велъ на-

ступленіе вдоль Мандаринской дороги,

противъ селенія Сандіоза. Наступленіе
противника остановлено.

Вчера въ пять съ половиной часовъ

вечера было произведено наступленіе
на селенія Саньтайцзы и Лабатай, ле-

жащія къ востоку отъ Сандепу. Аттака
произведена послѣ сильной подготовки

артилерійскимъ огнемъ; селеніе Сань-
тайцзы взято штурмомъ полностью, а

въ Лабатаѣ мы овладѣли большею поло-

виною деревни. Войска вели себя от-

лично. Потери незначительны. Съ на-

ступленіемъ темноты эти части, выпол-

нивъ возложенную на нихъ задачу,

были отведены къ Хуанди, не преслѣ-

дуемыя японцами.

Съ утра 14-го января одна изъ на-

шихъ колоннъ въ раіонѣ Хейгоутая
встрѣтила огнемъ пѣхотныя части про-

тивника, отступавшія въ юго-западномъ

направленіи, послѣ чего отступленіе
противника приняло характеръ бѣг-

ства. Преслѣдуя отступавшихъ и вы-

бивая ихъ изъ попутныхъ деревень,

колонна къ часу дня подошла къ се-

ленію Ландунгоу, въ 8-ми верстахъ къ

юго-востоку отъ Сандепу; селеніе это

оказалось занятымъ значительнымъ япон-

скимъ отрядомъ съ артилеріей. Во время

боя японцы перешли въ наступленіе

противъ одной изъ батарей, взявъ ее

подъ перекрестный артилерійскій огонь.

Тогда одинъ изъ конныхъ полковъ

лихо бросился въ аттаку на японскую

батарею и цѣпи, и тѣмъ привлекъ па

себя огонь непріятельской артиллеріи и

пѣхоты. Въ это время подошли под-

крѣпленія, подъ прикрытіемъ которыхъ

выдвинувшіяся впередъ начали отхо-

дить.

Отъ генералъ - адъютанта Гриппен-
берга.

Части 2-й Маньчжурской арміи 12-го
января перешли въ наступленіе про-

тивъ лѣваго фланга противника. Въ
первый лее день были взяты съ боя
укрѣпленныя селенія Уцзягоуцзы, Чи-
тайцзы, Мамыкай, Хайлотоза и Хуаян-
тай. Къ 11 часамъ вечера того же дня,

послѣ жестокаго боя, длившагося съ

утра, было взято сильно укрѣплеииое

селеніе Хейгоутай.
1 5-го января мы овладѣли укрѣплен-

ными пунктами Саньтайцзы и Лабатай.
Селеніе Сандепу взять не успѣли, такъ

какъ съ 14-го января японцы, полу-

чивъ большія подкрѣпленія, сами пере-

шли въ наступленіе. По всему фронту
между Хейгоутаемъ и Сандепу завя-

зался горячій бой, продолжавшійся съ

утра до вечера въ теченіе двухъ дней.

Всѣ аттакп противника были блестяще
отбиты. Геройство войскъ въ бояхъ

съ 12-го до 1 5-го января включительно

было выше всякихъ похвалъ. Ранены
не опасно генералъ-адъютантъ Ми-
щенко и генерадъ-маіоръ Кондрато-
вичъ. Духъ войскъ превосходный.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина
отъ 16 января сего года.

ІІо получепнымъ свѣдѣніямъ потери

японцевъ въ послѣднихъ бояхъ весьма

велики; большое число японцевъ, упор-

но сопротивлявшихся, было переколото

пѣхотой и изрублено конницей. Общее
число плѣнныхъ еще не приведено въ

извѣстность, но по предварительнымъ

свѣдѣніямъ превышаетъ 300 человѣкъ.

По поступившимъ донесеніямъ общія

потери въ частяхъ, нринимавшихъ уча-

стие въ отражении наступленія япон-

цевъ вчерашняго числа на фронтъ на-

шихъ позицій, составляюсь: 5 офице-
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ровъ п до 50 пижнихъ чиновъ; наступ-

лоніе японцевъ носило нерѣшительный

характеръ. Духъ нашихъ войскъ отлич-

ный.

Отъ 17 января 1905 года^
Согласно поступившихъ донесеній,

войска на нравомъ флангѣ продол-

жаютъ занимать селенія, ранѣе взятыя

нами съ боя у противника. Селенія
Вейтайцзы японцы 15 января вече-

ромъ дважды пытались отобрать у насъ

послѣ сильной артиллерійской подго-

товки, но обѣ аттакп были отбиты. На-
ша артиллерія вчера очень успѣшно

обстрѣливала Сандепу, гдѣ замѣчалось
большое скопленіе войскъ. Морозъ
ночью былъ свыше 20 градусовъ.

Отъ генералъ - адъютанта Грпппен-
берга на Имя Его Императорского Ве-
личества, отъ 17 япваря 1905 г.

Въ дополненіе телеграммы отъ 16-го
января всеподданнѣйше доношу Ва-
шему Императорскому Величеству , что :
противникъ съ 7 часовъ вечера 15-го
января возобновилъ бой протпвъ одной

изъ колоннъ нашего праваго фланга,
причемъ съ 10 часовъ до полуночи

нмъ произведены четыре штурма, ко-

торые всѣ отбиты нашимъ огнемъ.

Отъ генералъ - адъютанта Куроггат-
кппа отъ 17-го января.

I. Сего числа артиллерійскимъ огнемъ

зажжено селеніе Сандепу. На фронтѣ

армій артиллерія обстрѣлпвала не-

сколько разъ передвигавшіяся колонны

противника. 15 января японцы весь

день вели усиленную артпллерінскую

стрѣльбу по селеніямъ Хейгоутай-То-
упао, а къ вечеру начали наступленіе,

закончившееся четырьмя послѣдова-

тельными штурмами между 10 и 12

часами ночи. Всѣ эти штурмы были

отбиты огнемъ и, только по полученіи

въ 2 часа ночи приказанія отходить,

войска, занимавшія названный селенія,

начали движенія. Одинъ изъ нашихъ

разъѣздовъ, нодъ начальствомъ сотника

Миронова, испортилъ полотно желез-
ной дороги въ 12 верстахъ южнѣе

Ляояна.

II. Отъ 18 января.

Согласно поступившихъ за ночь до-

несеній, на нашихъ позиціяхъ спокой-

но, — велся рѣдкій орудійный огонь.

Наша артиллерія вчера удачно обстрѣ-

ливала Сандепу. Съ воздушнаго шара

наблюдалось, что днемъ японцы уво-

дили часть войскъ изъ Сандепу. За-

паднѣе этого селенія японцы спѣшно

укрѣпляютъ позицію. Работы эти обстрѣ-

ливаются нашей артиллеріей. Японцы
вчера пытались атаковать занятое нами

селеніе Фуцзячжуанцзя, менѣе двухъ

верстъ къ сѣверу отъ Лидіантина, но

были отбиты огнемъ. На крайнемъ лѣ-

вомъ нашемъ флангѣ японцы, вчера

въ 3 часа утра повели атаку на сто-

рожевыя части нашего расположенія,

занимающія перевалы верстахъ въ 20-ти
отъ Цпнхечена, на путяхъ отъ Цзян-
чана и Уйцзыюйцзы. Всего было обна-

ружено до десяти ротъ японцевъ. Пер-
воначально, наши заставы нѣсколько

отодвинулись, но, получивъ подкрѣп-

ленія, наши сравнительно меныпія си-

лы вновь заняли оставленные перева-

лы, подобравъ 39 убитыхъ и 8 ране-

ныхъ японцевъ и, сверхъ того, неко-

торое количество орѵжія и снаряженія.

У насъ убито 15 и ранено 34 ниж-

нихъ чина.

III. Отъ 18 января сего года.

Согласно поступившихъ донесеній

сегодня въ 5 часовъ утра нѣсколько

баталіоновъ японцевъ изъ Сандепу
атаковали селеніе Вейтайцзы густыми

колоннами безъ артиллерійской под-

готовки. Наши войска друяшыми зал-

пами отбили противника, потерявъ



102 ПРИБАВЛЕНЫ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСГЯМЪ

всего 3 нижнихъ чиновъ убитыми и

2 заурядъ-прапорщиковъ ранеными.

Днемъ наша артиллерія обстрѣляла

залпами иѣсколько колоннъ яионцевъ

къ юго-востоку отъ Сандепу. На лѣ-
вомъ нашемъ флангѣ въ горахъ морозъ

по ночамъ достигаетъ 25-тп граду-

совъ.

Плѣнные въ Японія.

«Основанное по благословенію пре-

освященнаго начальника Русской ду-

ховной миссіи и архипастыря Японской
православной Церкви, епископа Ни-
колая, Японское православное товари-

щество духознаго утѣшенія военно-

плѣнныхъ, заботясь о томъ, чтобы до-

ставлять плѣппымъ рѵссішмъ, пребы-
вающимъ въ Япопіп. все нужное для

удовлетворения пхъ духовныхъ потреб-
ностей, какъ-то: ѵчастіс въ богослуже-
піяхъ, пріобщеиіе Святыхъ Таинъ, отпѣ-
вапіо покойнпковъ, слушаніе слова Бо-
ям п пр., охотно исполпяетъ также

и порученія слѣдующаго рода:

1) Справка о судьбѣ воепно-плѣн-

пыхъ, отвѣтъ на которую дается на

основапіи свѣдѣпій, доставляемыхъ отъ

Центральнаго справочпаго бюро о воеп-

но-плѣнпыхъ, учрелсденпаго при Япон-
скомъ военномъ министерств'!;.

2) Передача денегъ, присылаемыхъ

къ военно-плѣпнымъ.

Порученія эти просятъ дѣлать по

слѣдующему адресу:

Japon. Tokyo. Surugadii Paissian
Ecclesiasticul Mission.»

Токіо, 1 (14) декабря 1904 г.
______

Въ «Московскпхъ Вѣдомостяхъ» нѣ-

кто Сенума, вѣроятно, крещеный япо-

ноцъ сообщаетъ интересныя свѣдѣігія

о лшзпи русскихъ военноплѣнпыхъ въ

Японіи. Въ настоящее время для мѣсто-

лгательства ихъ назначены 4 города, а

именно: Мацуяма и Маругамэ на

о. Сикоку и Химедзи и Фукуціяма на

Нипонѣ.

Все нужное для нихъ въ матеріаль-
номъ отпошеніи доставляется правитель-

ством^ .

Но самая существенная потребность
русскаго человѣка заключается въ ду-

ховномъ, религіозномъ утѣшеніи по-

средствомъ богослуженій и таинствъ,

совершаемыхъ православнымъ священ-

никомъ. Стремленіе правительства удо-

влетворить духовнымъ нуждамъ рус-

скпхъ не иначе могло быть осущест-

влено, какъ при содѣйствіи Церкви
православной. Но, съ другой стороны,

и желаніе членовъ послѣдней идти на

существенную помощь братьямъ сво-

пмъ по вѣрѣ можетъ быть исполнено

лишь при согласіи п поддерлскѣ со

стороны правительства.

Соединительною нитью этихъ двухъ

учрежденій въ настоящемъ дѣлѣ слу-

жить основанное ныпѣ у насъ «Право-
славное товарищество дѵховнаго утѣ-

шенія военноплѣнпыхъ».

Начнемъ съ самаго основанія упо-

мянутаго товарищества.

Настоящая война, поставившая япон-

скую православную Церковь въ крити-

ческое положеиіе, задала членамъ ея

мнолсество задачъ, требующихъ немед-

леннаго выполненія и особешіаго на-

прялсепія силъ.

Первымъ лее дѣломъ православные

японцы составили изъ своей среды

такъ-называемую «комисс.ію служенія
отечеству въ военное время». Членами
ея выбрали представителей всѣхъ кор-

порадій японской Церкви, какъ-то: ду-

ховенство, наставпиковъ духовной се-

мипаріи, членовъ редакцій издаваемыхъ

при миссіп журналовъ, катехизаторовъ

и старостъ православпыхъ общпнъ въ

Токіо.
Совѣтъ комиссіп время отъ времени

собирается въ здаиіи духовной миссіп,

по тѣмъ или дрѵгимъ требованіямъ
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времени. Ею установлены и изданы, съ

благословенія преосвященнаго Николая,
молитвословіе для молебна по случаю

военной побѣды и молитвенникъ для

военнаго времени; отъ ея же лица со-

бираются и отправляются въ военное

ведомство денежныя и вещественныя

пожертвованія христіанъ въ пользу

военныхъ. ея ;ке представители иосѣ-

щаютъ военные госпитали, утѣшая

больныхъ и раненыхъ и раздавая имъ

духовно - религіозныя книжки миссій-

скаго изданія и проч.

Однпмъ изъ важнѣйшихъ дѣлъ на-

званной комиссіи является и забота о

духовномъ утѣшеніп военноплѣнныхъ

русскихъ. Основанное для этого дѣла

товарищество есть лишь отдѣленіе ко-

миссіи, по рѣшенію совѣта которой оно

открыто 7 (20) мая сего года. Тогда
же рѣшено было опубликовать слѣ-

дующія основныя положенія товарище-

ства:

1) Цѣль товарищества — удовлетво-

рять духовнымъ нуждамъ военноплѣн-

ныхъ, согласно христіанской гуман-

ности.

2) Для осуществленія этой цѣли

товарищество поручаетъ извѣстнымъ

священникамъ изъ японцевъ, знающимъ

русскій языкъ, отправиться въ мѣста

содержанія военноплѣнныхъ, совершать

для нихъ богослуженія и таинства и

отправлять требы для больныхъ. ране-

ныхъ и въ случаѣ пхъ сморти.

3) Членами товарищества состоятъ

всѣ православные японцы безъ разли-

чія пола. Они обязаны дѣлать извѣст-
ный ежемѣсячный взносъ.

4) А также и всѣ тѣ, кто одобряетъ
идею и цѣль товарищества и, такъ или

пначе оказываетъ ему содѣйствіе или

предлагаетъ денежныя пожертвованія,

принимаются въ число членовъ товари-

щества, безъ различія націи и вѣро-

исповѣданія.

5) По окончаніи же войны, товари-

щество постарается ознакомить русское

правительство и народъ со всѣмъ, что

касается его возникновенія, предпріятій

и деятельности, составивъ для этого

подробное описаніе его дѣяній.

Насколько отвѣчаетъ требованіямъ

времени возиикновеніе такой ассоціаціи

православныхъ, видно уже изъ того, что,

какъ только были опубликованы указан-

ный положенія товарищества, сразу

отозвались на это благое дѣло, своимъ

обѣщаніемъ оказать ему содѣйствіе, та-

кія постороннія свѣтскія и духовныя

лица, которыя пользуются въ обществѣ

большою популярностью и авторите-

томъ и, слѣдовательно, могутъ придать

товариществу значительный вѣсъ въ

глазахъ всей Японіи. Таковы, напри-

мѣръ, 1 маркизъ, 5 депутатовъ нижней

палаты, въ числѣ коихъ особенно вы-

дается ученый редакторъ газеты «Май-
ници - Шпмбунъ», извѣстный ораторъ,

публицистъ, протестанта С. ІНшіада,
2 доктора литературы, 2 англіпекіе па-

стора, нѣсколько лютеранскихъ пасто-

ровъ, нѣсколько извѣстныхъ врачей

и проч.

Одинъ изъ упомянутыхъ англійскихъ

пасторовъ въ своемъ органѣ «Clirist-
Sliucho», между прочимъ, пишетъ такъ:

«Какимъ путемъ можемъ мы доста-

вить военноплѣннымъ русскимъ наи-

большее утѣшеніе? Быть можетъ, стра-

даютъ они и недостаткомъ надлежащей

пищи, или отсутствіемъ свободныхъ
движеній. Но самымъ чувствительнымъ

страданіемъ ихъ должно быть пелмѣніе
средствъ удовлетворения своимъ духов-

нымъ потребностямъ. Между , нпми,

правда, много п евреевъ и нѣмцевъ и

другихъ обрусѣвшпхъ пнородцевъ, но

несравненное большинство ихъ со-

стоитъ изъ коренныхъ русскихъ, а

они— православные. Духовно утѣшать

пхъ гораздо важнѣе, чѣмъ удовлетво-

рять ихъ физическимъ потребностямъ.
Ііо между тѣмъ, какъ послѣднее вся-
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кому доступно, первое могутъ дать

только христіане, да и то не всякіе, а

только православные. Какъ извѣстнО,

православные японцы скоро откликну-

лись на это воніющее требованіе не-

счастныхъ плѣнныхъ, основавъ изъ

своей среды товарищество духовнаго

утѣшенія военноплѣнныхъ. Они устрои-

ли особое отдѣленіе этого товарище-

ства въ городѣ Мацуяма, гдѣ распоря-

дитель отдѣленія свяіценникъ, о. Сергій
Судзуки. съ разрѣшенія мѣстнаго воен-

наго управленія, отправляетъ требы для

іілѣнныхъ. Какое это великое ѵтѣшеніе

для нихъ! Говорятъ, духовное иѣніе,

исполняемое при богослуженіи самими

плѣнными, у нихъ даже гораздо лучше,

чѣмъ въ православпомъ соборѣ въ То-
кіо, такъ что оно производить впеча-

тлѣніе и на присутствующихъ тутъ

японскихъ офицеровъ-надзирателей. Та-
кимъ образомъ японская православная

Церковь за время текущей войны

исполняетъ такое высокогуманное обще-

ственное служен іе, за какое никто дру-

гой не въ состояиіи приниматься. Намъ,

и какъ сынамъ отечества и какъ хри-

стіанамъ, остается только благода-

рить ее.

Представленное военному министру

отъ членовъ товарищества прошевіе о

присылкѣ священниковъ къ мѣстамъ

содержанія военноплѣнныхъ принято

было благосклонно, и офиціальное раз-

рѣшеніе послѣдовало 18 (31) мая.

Для служенія среди военноплѣнныхъ

былъ выбранъ прежде всего о. Сергій
Судзуки, приходскій священникъ го-

рода Осака и его окрестностей, окон-

чившій курсъ духовной семинаріи при

духовной миссін въ Токіо и хорошо

знающій русскій языкь. Оставивъ свой

приходъ на попеченіе одного изъ ста-

рѣйшихъ священниковъ-японцевъ, отца

Іоанна Оно, и снабженный всѣми нуж-

ными для служенія вещами и икон-

ками и крестиками для раздачи плѣн-
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нымъ, а также мудрыми наставленіями

преосвященнаго Николая, онъ прибылъ
въ гор. Мацуяма къ военноплѣннымъ

русски^іъ, 29 мая (11 іюня).
Приводимъ письмо, полученное.прео-

священнымъ Николаемъ отъ плѣннаго,

отставнаго капитана второго ранга,

Георгія Селецкаго:

«Ваше Преосвященство!

«Сегодня о. Сергій Судзуки далъ

мнѣ прочитать ваше письмо, въ кото,-

ромъ вы предлагаете прислать намъ

журналы за прошлые года изъ вашей

миссіи. Не имѣю слов'ъ выразить ва-

шему преосвященству благодарность

за то вниманіе, какое вы оказываете

мнѣ и моимъ товариіцамъ по несчастью.

Присылка вами о. Сергія и его слу-

лсеніе, отличающееся такимъ благолѣ-

піемъ, котораго не встрѣгимъ вездѣ и

у насъ въ Россіи, дѣлаетъ насъ еще

болѣе религіозпыми, чѣмъ мы до сихъ

поръ были. Не знаю, особенность ли

нашего поло лее нія, или . дѣйствителыш

выдающееся служеніе о. Сергія: : за-

ставляетъ меня и многихъ другихъ" во

время служенія забывать все и помнить

только о молитвѣ. Чудная проповѣдь,

сказанная о. Сергіемъ на слова: «Да
святится имя Твое», произвела на меня

и многихъ другихъ рѣдкое впечатли-

те, и я увѣренъ, на всю мою жизнь

останется у меня въ памяти и всегда

будетъ служить для меня путеводною

звѣздой при моихъ скитаніяхъ по зем-

ному шару. Хотя я всегда былъ рели-

гіознымъ, но служенія о. Сергія сде-

лали меня еще болѣе осмыслеиио-

религіознымъ человѣкомъ. Какъ нп

трудно переносить мнѣ уже 8-й мѣ-

сяц'ь незаслулсенное мною это тялселос

заключеніе, но письмо вашего преосвя-

щенства, которое я не одинъ разъ

перечитывалъ, примирило меня со мно-

гимъ и облегчило мое нервное состой-

те. На все воля Болгія, и Онъ лучше
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знаетъ, какому испытанію подвергнуть

человѣка для его лее пользы.

Многое я поредумалъ за время

моего заключенія, и многіе изъ моихъ

взглядовъ изменились, а многіе еще

больше укрѣпились. Не могу умолчать

о томъ глубокомъ уваженіи. которымъ

пользуется о. Сергій. Дай Богъ, что-

бы хотя половина нашего русскаго

духовенства пользовалась такимъ -же

увалсеніемъ. Недавно я получилъ письмо

отъ моего отца, который поручилъ

ыпѣ передать вашему преосвященству

его глубокій поклонъ.

Прошу вашего благословенія и мо-

литвы предъ Господомъ Богомъ, да

поможетъ Онъ мнѣ твердо перенестп

то Испытан іе, которое Имъ положено

на меня».

Прочитавъ это послѣднее письмо,

преосвященный Николай сказалъ чле-

памъ православнаго Товарищества ду-

ховнаго утѣшенія военно-плѣнныхъ:

«Эта похвала и благодарность мо-

гѵтъ быть приняты не мною, а вами.

Это благодарность, выраженная моими

соотечественниками вашей японской

церкви. Добрые отклики уже слышны

па счетъ вашего дѣла. Вы тѣмъ съ боль-
шимъ смирепіемъ старайтесь продол-

жать это доброе дѣло въ пользу Церкви
и отечества».

Однако, нужно прибавить, что это

дѣло не легко дается японскимъ право-

славнымъ. Въ ихъ средѣ пока еще

мало залліточныхъ и вліятельныхъ лю-

дей. а большинство ниже средняго

класса.
Всѣхъ денежныхъ пожертвованій, со-

бранныхъ отъ разныхъ православныхъ

общинъ и частныхъ лицъ съ самаго

Товарищества до сихъ поръ въ пользу

плѣнныхъ, по объявленію въ послѣд-

немъ нумерѣ «Сейкіо Шпмпо» (право-
славный органъ), — всего 238 енъ

79 сень х ). Сумма эта слпшкомъ нп-

') Енъ почт равняется рублю, а сспъ—
иопейкѣ.

чтожна, чтобы покрыть всѣ издержки,

требующіяся для пребыванія двухъ свя-

щенниковъ въ мѣстахъ содерлсанія

плѣнныхъ и для постоянныхъ переѣз-

довъ ихъ изъ одного мѣста въ другое.

Такъ какъ этими средствами далеко

не поддерживается, съ матеріальной

стороны, дѣло Товарищества, хотя,

разумеется, эти священники лично обез-

печиваются определенными, правда,

скудноватыми жалованіями отъ миссіи,

то всѣ служащіе миссіи: духовенство,

катехизаторы, начальники и препода-

ватели миссійскихъ школъ, пономари

и даже пбслѣдній сторожъ, — согласно

рѣшили откладывать въ пользу плѣн-

ны-хъ 100-ю часть своихъ ежемѣсяч-

ныхъ жалованій, правду сказать, едва

хватающихъ на жизнь. Не малую под-

держку, въ этомъ отношеніи, состав-

ляетъ опредѣленное ел:емѣсячное по-

собіе отъ преосвященнаго Николая,
который, кромѣ того, постоянно лично

отправляетъ къ плѣннымъ иконы, кре-

стики, свѣчи, книги для чтенія, пись-

менныя принадлелености п прочее Онъ
же собирается теперь отправить во всѣ

4 мѣста содержанія плѣнныхъ, въ впдѣ

святочныхъ подарковъ, по одному вол-

шебному фонарю со всѣмп прпнадлелс-

ностями и по сотнѣ изображеній изъ

священной исторіи.

Дѣятельность Товарищества не огра-

ничивается утѣшеніемъ тѣхъ только

плѣнныхъ, которые уже лшвутъ на

территоріи Японіи. Оно заботится объ

облегченіи и тѣхъ, которые находятся

еще на пути къ мѣсту своего будущаго
содержанія. Добившись офпціальнаго
разрѣшенія, Товарищество разсылаетъ

имъ печатные листы съ слѣдующимъ

письмомъ:

«Мм. гг.— Дошедшая до насъ вѣсть

о томъ, что нынѣ съ театра войны
препровождается къ намъ, въ Японію,
множество военно-плѣнныхъ русскихъ,

побуждаетъ насъ. православныхъ япон-
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цевъ, прислать вамъ, отправляющимся

сюда, сіе письмо.

Считаемъ долгомъ предупредить васъ,

во-первыхъ, о томъ, что Японская
имперія, охраняя свободу совѣсти каж-

даго, въ обращеніи съ вамп выполняетъ

всѣ требованія, можно сказать, хри-

стіанской гуманности и не оставляетъ

ничего больше желать въ этомъ отно-

шеніи. И правила попеченія о нлѣн-

ныхъ, изданныя ея правительствомъ,

выражаютъ полную вѣротерпимость и

позволяютъ каждому плѣнному уча-

ствовать въ богослуліеніяхъ и обрядахъ

своей вѣры.
А, во-вторыхъ, о томъ, что пользуясь

этими прекрасными распоряженіями

нашего правительства и въ видахъ

удовлетворенія вашимъ духовнымъ пуж-

дамъ, японская православная Церковь
взяла у правительства разрѣшеніе по-

сылать и въ мѣста вашего будущаго
пребыванія своихъ священниковъ, хо-

рошо знающихъ русскій языкъ, чтобъ
они совершали тамъ для васъ бого-
служеніе и таинства, поддерлшвая духъ

вашъ словомъ Божіимъ.
йтакъ, вы, идя въ Японію, не уны-

вайте и не смущайтесь, но будьте
вполнѣ покойны относительно пред-

стоящей вашей жизни здѣсь. И тутъ

вы найдете усердно пекущагося о васъ

архіерея, любящихъ васъ священни-

ковъ и соболѣзнующихъ вамъ братьевъ
вашихъ по вѣрѣ — православныхъ хри-

стіанъ. А этими послѣдними основано

здѣсь даже особое Товарищество для

духовнаго утѣшенія васъ, единовѣр-

цевъ, попечители коего, то есть мы,

по прибытіи вашемъ, будемъ стараться

объ удовлетвореніп вашихъ духовныхъ

нуждъ.

Да хранитъ васъ Господь!
Попечители Товарищества духовнаго

утѣшенія военно-пліънныхъ » .

>ц *

Въ «Новомъ Времени» приводится

извлечете изъ письма нреосвященнаго

Николая, начальника русской духовной

миссіи въ Японіи отъ 14.-го (27) ноября
1904 года, полученнаго въ ІІетербургѣ

5-го января 1905 г.

«Я здѣсь не щажу миссійской за-

пасной библіотеки для военноплѣнныхъ»,

пишетъ преосвященный. «Изъ нея уже

разослано: 2.415 книгъ и 4.856 бро-
шюръ (считаю въ томъ числѣ буква-
рей 180, купленныхъ здѣсь для обу-
ченія неграмотныхъ между военноплѣн-

ными). Книги, конечно, почти всѣ ре-

лигіозныя, но изъ нихъ только 300 Но-
выхъ Завѣтовъ или отдѣльно Еванге-
лій и Апостоловъ. Число военноплѣп-
ныхъ теперь такое: 1) въ Мацуямѣ, на

Сикоку, около 1.600 челов., и каждый

день понемногу прибавляется; здѣсь всѣ
офицеры, которыхъ нынѣ болѣе 100

человѣкъ, и въ госпиіаляхъ всѣ боль-

ные, которыхъ до 900 челов.; 2) въ

Маругамѣ (на Сикоку же) 350 челов.

нижнихъ чиновъ съ фельдфебелями и

унтеръ-офицерамп во главѣ; 3) въ Хп-
медзи, на островѣ Ниппонѣ 892 челов.;

4) въ Фукуціамѣ, на Ниппонѣ же 215

человѣкъ, и постепенно подвозятъ. Съ
плѣнными обращаются гуманно, боль-

ныхъ лечатъ заботливо: только, конечно,

здѣсь строго соблюдаются опредѣлен-

ныя правила, и отъ нихъ отступленія

ни въ какомъ случаѣ не позволяются.

Напримѣръ: всѣ наши офицеры же-

лаютъ, чтобы у нихъ отслужена была

всенощная накануиѣ Рождества Хри-

стова; но по правиламъ, опредѣлен-

нымъ для военноилѣнныхъ, вечеромъ

богослул;еніе не дозволено, п о. Сергій
Судзуки, служащій у нихъ, на-дняхъ

спрашивалъ у меня: можетъ ли онъ

отслужить всенощную съ 3 часовъ по-

полудни? Я, конечно, отвѣтилъ, что мо-

лсетъ. О. Судзуки слулситъ у военно-

плѣнныхъ въ Мацуямѣ и Маругамѣ,

о. Павелъ Морита— въ Хитедзи и Фу-
куціямѣ, и оба съ одобреніемъ, такъ

я неоднократно получалъ отъ нашихъ
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благодарность за назначеніе ихъ. Осо-
бенно усерденъ первый. За богослуже-
ніями и проповѣди говорятъ по русски,

да еще и трогательныя. Объ этомъ то-

же получалъ свидетельства. ІІа-дняхъ
всѣ четыре мѣста посѣтили о. Симсокъ
Міи, окончившій курсъ въ ІІіевской
духовной академіи, съ подарками военно-

нлѣннымъ отъ христіанъ Кіотской церк-

ви, и тоже всѣхъ нривѣтствовалъ сло-

вами христіанскаго утѣшенія. Онъ то-

же просится служить у военноплѣн-

ныхъ, и ему предназначено въ Нагоя,
городѣ между Токіо и Кеото, гдѣ со-

всѣмъ приготовлено помѣщеніе, діш
пріема новыхъ, такъ какъ тѣ четыре

мѣста переполнены; къ сожалѣнію

только, о. Міи не совсѣмъ здоровъ».

Памяти о. Николая Курлова.

В. И. ІІемировичъ-Данченко посвя-

щаетъ въ «Русскомъ Словѣ» J ) прочув-

ствованный фельетонъ памяти о. Ни-
колая Ивановича Курлова, положив-

шаго животъ свой въ самоотвержен-

номъ служеніи ближнимъ. Бывшій свя-

щенникъ Спасо-Преображенской церк-

ви, что за Московской заставой въ

С.-Петербургѣ, онъ при самомъ началѣ

войны съ Японіей добровольно отпра-

вился на театръ военныхъ дѣйствій,

самоотверженно ухаживалъ за боль-
ными и ранеными, заразидся брюш-
нымъ тифомъ, который и свелъ въ мо-

гилу этого еще молодого п цвѣтущаго

человѣка. Познакомился я съ Курло-
ізымъ, разсказываетъ В. И. Немировичъ-
Данченко, въ вокзалѣ Ляояна. Было
жарко, солнце жгло во всю, люди за-

дыхались снаружи. Всѣ мѣста заняты,

у стѣнъ стояли въ ожиданіи возможно-

сти прпсѣсть только что явившіеся съ

позицій, разъѣздовъ. На лицахъ слои

пыли — вымыться негдѣ, нечѣмъ. Воды

') № отъ 16 января 1905 г.

и для питья въ обрѣзъ. Я какимъ-

то чудомъ добился мѣста за столомъ.

Пошли разсказы. И вдругъ позади раз-

дался удивительно задушевный, какъ

кристаллъ ясный, звонкій, искренній

смѣхъ. Такъмогутъ смѣяться только очень

хорошіе жизнерадостные люди. Огляды-
ваюсь, — въ чесунчовой рясѣ сидитъ

красавецъ-священникь. Открытое лицо

съ славнымъ выраженіемъ — невольно

засмотрѣлся на него,— вотъ бы въ кар-

тину, — самъ просится. Я невольно по-

дошелъ, познакомился.

— Я —Курловъ!
— Господи! Да я о васъ столько

слышалъ!
И въ самомъ дѣлѣ, вотъ этотъ само-

отверженный другъ больныхъ и уми-

рающихъ. Уполномоченный «Краснаго
Креста», — сестры милосердія, врачи,

мнѣ столько говорили о немъ, имъ бы
я еще и не особенно повѣрилъ. Дѣло

вѣдь не въ вѣрности, — мелочи часто

спзгтываются, — а въ искренности. Дру-
гой исправно ведетъ свое дѣло, слу-

жить по программѣ, все, что отъ него

требуется, исполняетъ, но душа у него

далеко отсюда, онъ отдаетъ только

руки. А Курловъ весь уходилъ въ за-

боту о песчастномъ, попавшемъ въ его

общину. Сколько безсонныхъ ночей онъ

провелъ съ ними, не зная отдыха днемъ,

потому что днемъ— опять работа, опять

то же безустанное, сплошное просижи-

ваніе у постели раненаго, перевязка,

помощь замотавшемуся отъ одуряю-

щаго труда врачу, '-утѣшеніе, успокаи-

ваніе людей, сознающихъ, что у нихъ

всѣ связи съ отимъ миромъ порваны,

и лежитъ передъ ними въ безконечную

даль загадочный мистическій мракъ,

что то новое страшное непонятное, не-

избежное, непобѣдимо надвигающееся

отовсюду. У каждаго изъ такихъ по-

зади—семья, близкіе и дорогіе люди.

Однимъ надо написать, отъ дрѵгихъ

принять на себя обязательства, которыя
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не такъ то легко выполнить. Гдѣ-то въ

пространствѣ, за этою проклятою манчь-

журскою гладью, затерялись дѣти, ихъ

надо поднять, пристроить, дать умираю-

щему великое слово, что кровь отъ

крови его, всѣ эти маленькія, ни въ

чемъ иеповинныя существа не оста-

нутся на улицѣ, не будутъ выброшены

въ безжалостный и холодный свѣтъ оди-

нокими, безномощными, забытыми...
Надо отдать справедливость Курлову—

эту службу онъ несъ такъ, что ему

изумлялись и кланялись люди, кото-

рыхъ не особенно купишь его профес-
сіоналыюй одеждой.

— Это настоящіе, этакихъ и между

нашими мало!— говорилъ о немъ чѳло-

вѣкъ, шипѣвшій на все обрядовое, обя-
зательное.

— Другого такого пе найдешь. ■

Сидитъ всю ночь въ палатѣ тифоз-
ныхъ Курловъ; дышеть ядовитымъ воз-

дѵхомъ, пропитаннымъ заразою больного

тѣла, и самъ то онъ себя чувствуетъ

неважно, но нужно было слышать его

голосъ, полный любви ко всему, что

стр'адаетъ и нуждается въ помощи, эти

длинныя терпѣливыя босѣды! Вотъ ме-

чется солдатъ, которому кажется. — кто

то зоветъ, чей то милый голосъ кличетъ

издалека. И бѣдняга кидается навстре-
чу,— не угляди, въ одной рубахѣ вы-

скочить на дождь, на холодъ, въ без-

конечную даль, неогляднымъ мракомъ

охватывающую затерявшійся въ манчь-

журской глуши лазаретъ. Сколько та-

кихъ мы находили на пути,— стремится

куда то, бормочетъ несуразное. Остано-
вишь,— безсмысленно уставится, а за-

говорить, — ничего не понять. Дога-
даешься положить ему ладонь на лобъ—

и понимаешь, что температура у него

ползетъ къ сорока... Не доглядѣли,—

тифозный и сбѣжалъ изъ госпиталя за

нѣсколько верстъ! Не знаешь, куда его

дѣвать, какъ отправить, прежде всего

потому, что и самъ онъ не помнить,

А» 4

откуда, кто онъ и куда! Такихъ успо-

каивать и приводить въ себя особенно
любилъ ІІурловъ. Онъ у ихъ постели

былъ своимъ человѣкомъ, Возьмѳтъ, бы-

вало, «бѣсповатаго» за руку и что то

долго, тихо и нѣжно говорить ему, и

взглядъ больного дѣлается все созна-

тельнее, хрипота въ горлѣ рѣже, голосъ

человѣчнѣе и, наконецъ, бѣдняга самъ

начинаетъ разсказывать, и вы убеж-
даетесь, что Курлову лаской и уходомъ

удалось достигнуть того, чого нельзя

было добиться всѣми зельями латин-

ской кухни. Тихо, спокойно заснетъ

такой, и Курловъ переходить къ слѣ-

дующему и съ нимъ повторяетъ то лее

чудо любви... «Нужно не словомъ къ

разуму,— а душою къ душѣ»,— тогда

все тебѣ дастся. Но чтобы «душею къ

душѣ», нужно имѣть, прежде всего, та-

кую душу, а пе росписаніе служеб-
ныхъ часовъ. Съ росписаніемъ, какъ ни

строго исполняй его,— ничего не сдѣ-

лаешь!
— Такіе сердцемъ тонъ понимаютъ.

хотя иной разт> имъ слова неясны, Они
не слышать ихъ толкомъ... Ну, а тонъ

вашего голоса въ грудь къ нимъ сту-

чится... Откройся-де и пропусти къ

сердцу.

Я пе знаю, гдѣ затерялась одна изъ

фотографій, снятыхъ съ покойнаго Кур-
лова На ней онъ изображенъ посрединѣ
лазаретнаго двора. Очевидно, дѣло было
лѣтомъ. Священнпкъ въ своей легкой
чесунчовой рясѣ сидитъ въ креслѣ у

носилокъ-кровати, на которой лежитъ

больной офицеръ. Курловъ внимательно

прислушивается къ его разсказу и ру-

кой поддерживаетъ голову бѣдняги.

Если нуженъ былъ портрегь, то имен-

но такой. Тутъ весь Курловъ съ его

выраженіемъ лица, съ его фигурой,
спокойный въ тяжелыя минуты, когда

излишняя суета вредна тому, кто нул;-

дается въ поддержкѣ и помощи. Сколько
разъ я видѣлъ его именно такъ, и обѣ-

ЛРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕШШЫМЪ ВѢДОМОСШІЪ
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щан.ія, которыя онъ давалъ умираю-

щему, никогда не были «только для

утѣшенія, для облегченія послѣднихъ

минуть». Курловъ смотрѣлъ на нихъ

какъ .на святое обязательство, на-

рушить которое онъ не могъ. Живой

въ цравѣ разрѣшить отъ даннаго обѣта,—

слово мертвому надо исполнить во что

бы то ни стало. Сколько онъ хлопо-

тала пристроить дѣтей, поставить на

ноги тѣхъ, кто остался безъ крова,

найти черезъ кого бы то ни было за-

нятія и работу вдовѣ, Бъ одномъ слу-

чаѣ Курловъ ухитрился спасти отъ го-

лодной смерти, отъ безиріютности и

заброшенности пятерыхъ малютокъ, въ

другомъ— дѣлая семья больная и ни

на что не способная — инвалидъ на

инвалидѣ — оказалась избавленною отъ

самой тяжкой нищеты. Когда онъ до-

бивался цѣли,— не 'СКладывалъ рукъ.

Шедъ опять смѣло и требовалъ, пи-

салъ къ людямъ, которыхъ не зналъ, не

стѣсняясь ни ложнымъ стыдомъ, ни

страхомъ взбудоражить и обезпокоить

людей, отъ которыхъ зависѣла его лич-

ная судьба... Когда я оглядываюсь на-

задъ на эту удивительную фигуру истин-

наго человѣка навойнѣ,—мнѣ кажется,

что отъ него и изъ-за могилы льетъ на

меня теплый, радостный свѣтъ.

Цѣлые ночи, цѣлые дни напролетъ

у чужихъ носилокъ, у постели стра-

дающаго ближняго. Хирѣдъ онъ, сла-

бѣлъ и блѣднѣлъ на глазахъ у цсѣхъ

его знавшихъ и видѣвшихъ, и когда

«героя» — да, именно настоящаго ге-

роя, —убѣждали: «пожалѣйте себя», —

онъ съ удивденіемъ поднималъ свои

прекрасные глаза:

— А они себя лсалѣли? Чѣмъ же я

лучше ихъ?
Бывало, забудется короткимъ спомъ,

измученный и усталый,— вдругъ сквозь

дрему слышитъ зовъ, и подымается къ

умирающему солдату или къ раненому,

ВДрраго душить безсонница. Бѣдняку

страшно оставаться одному лицомъ къ

лицу съ зловѣщею тьмой безконечной

ночи , напоминающей ему близкую мо-

гилу и безпросвѣтное царство вели-

кой тайны за нею. Курловъ не только

не поддавался физической устали, онъ

не зналъ, что значить отказать въ чемъ

бы то ни было человѣку и брату, по-

павшему къ нему въ лазаретъ... Когда

ничего другого нельзя было сдѣлать,

онъ цѣлые дни читалъ имъ, писалъ

письма, отнималъ у себя дорогое время.

Дорогое, — потому что въ этомъ моло-

домъ священникѣ вырабатывался та-

лантливый писатель. Я не знаю, куда

дѣвались его рукописи; тѣ отрывки,

которые онъ мнѣ читалъ, отличались

необычайною прелестью нѣжнаго, почти

женственнаго отношенія къ недугу и

душевной боли, тонкою наблюдатель-

ностью и прекраснымъ языкомъ. Онъ

обѣщалъ отправить ихъ въ «Русское

Слово», но, должно быть, смерть ранняя

и неожиданная помѣшала этому. У

кого изъ сестеръ милосердія сохрани-

лись его дневники? Дать имъ поте-

ряться такь, въ массѣ другихъ, было

бы жалко. Да и для его семьи, кото-

рою Курловъ полсертвовалъ недужному

и раненому «брату», въ этихъ, можетъ

быть, и не обработанныхъ отрывкахъ

было бы нѣкоторое подспорье.

Съ чистою душою и кристалльною

совѣетыо, съ сердцемъ, такъ чутко

отзывавшимся всему доброму и стра-

дающему, Курловъ соединялъ большой

и просвѣщенный умъ. Это былъ одинъ

изъ тѣхъ служителей Церкви, которые

видятъ ея друга въ паукѣ и знаніи,

которые не огораживаются византій-

скими стѣнамп обряда п предразсудка

отъ всего, къ чему теперь такъ страстно

и пламенно стремится человѣчество. О
живомъ я не сталъ бы говорить такъ

много. Молено было бы подумать, что

я съ нимъ связанъ тѣми или другими

отцошеніями. Мертвому воз тай долж-
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ное, въ вѣчную ему память и въ прп-

мѣръ слѣдующимъ по его стопамъ.

Курловъ— прекрасно пѣлъ, и въ тихія

манчьжурскія ночи, когда печальная

луна такимъ трепетнымъ свѣтомъ обли-
ваетъ причудливый край съ тихими

кумирнями и вѣеровидными рощами, —

молодой священникъ трогалъ насъ

словно залетавшими съ далекой роди-

ны пѣснями. Въ немъ была поэтиче-

ская мечтательность, непоколебимая

вѣра въ близкое и неизбѣжное торже-

ство правды надъ слѣпою, глупою и

злобною силой, страстное желаніе по-

служить этой правдѣ и положить жизнь

«за други своя».

Судьба исполнила эту жажду жертвы.

Когда начался тифъ, Курлова нельзя

было убѣдить уйти изъ зараженнаго

лазарета. Онъ тутъ дневалъ и но-

чевалъ. Изрѣдка ночью передъ шатра-

ми на. минуту обрисовывалась его ве-

личавая фигура. Онъ выходилъ поды-

шать воздухомъ, полюбоваться на за-

литую таинственнымъ мерцаніемъ слов-

но иного міра даль. Но позади не жда-

ли. И Курловъ сейчасъ же возращался

въ область смерти и заразы, служа

своей паствѣ «до послѣдняго издыха-

нія». Вотъ. ужъ именно добрый па-

стырь, клавшій душу за овецъ...

Я видѣлъ его въ гробу...

Курловъ самъ заразился тифомъ и

умеръ... Уйди онъ сейчасъ же,— пожа-

луй, спасся бы. Нѣтъ, этотъ «воинъ

Бога живого» долго перемогался, служа

тѣмъ, кто былъ больнѣе его. О немъ

говорили: онъ ищетъ смерти, не вѣр-

нѣе ли— жаждетъ подвига? Онъ смѣ-

ненъ со своего поста, какъ истый ча-

совой великой дружины братской люб-
ви, — смертью, и когда я смотрѣлъ на

эти черты, чистыя и прекрасныя, ко-

торымъ негаданный конецъ его «слу-

женія человѣку» придалъ не свойствен-

ную строгость,—мнѣ казалось, что его

короткая «добрая» жизнь была куда

полнѣе п радостнѣе нашей, Богъ знаетъ

зачѣмъ длящейся и кому нужной...
Кажется, семья его осталась безъ

средствъ.

Хотѣлось бы знать, что «Красный
Крестъ» сдѣлалъ для жены и дѣтей

этого праведника, ради котораго Го-
сподь простилъ бы и Содомъ, живи

Курловъ въ тѣ времена подъ разГнѣ-

ванными и мстительными небесами.
Вѣдь именно такими, какъ онъ, дер-

жится «Красный Крестъ». II вопросъ,

который я задаю, — вмѣстѣ со мною

задаютъ и сотни спасенныхъ Курло-
вымъ больныхъ и раненыхъ... Ихъ чут-

кая, благодарная любовь тоже требѵетъ

отвѣта:

— Что сдѣлано для семьи человѣка,

положившаго жизнь за всѣхъ насъ, бо-
лѣвшаго и страдавшаго съ нами, по

несравненно болѣе, — потому что мы

мучились каждый за себя, а онъ— одинъ

за всѣхъ?

Приходскіе подарки солдатамъ, состоящимъ въ

действующей арміи.

Къ празднику Рождества Христова,
какъ извѣстно, можно было отправлять

солдатамъ, состоящимъ въ дѣйствующей

арміи, посылки безъ оплаты ихъ поч-

товымъ сборомъ. То же, конечно, мо-

жно будетъ дѣлать и къ предстоящему

празднику Пасхи. И вотъ въ нѣкото-

рыхъ ириходахъ Новгородской еііархіи

явилась мысль къ празднику Пасхи от-

править солдатамъ, урожденцамъ своего

прихода, ириходскіе подарки. Авторъ,
очевидно хорошо освѣдомленный въ

этомъ дѣлѣ, пишетъ въ редакцію «Нов-
городскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо-

стей»: «Какой-то солдатикъ, попавшій

было въ плѣнъ, но убѣжавшій оттуда,

разсказывалъ. Когда я пробрался полз-

комъ между японсками позиціями и рус-

скими, то все молился Николаю чудотвор-

цу. У насъ на родинѣ моей церковь Ни-
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колая чудотворца, говорилъ этотъ солда-

тикъ, Нѵ такъ я и молился ему. Вѣдь, ду-

маю, онъ, т. е. Николай чудотворецъ,

свой намъ, родпой.— Родными, безъ со-

іінѣнія, являются для солдатика и всѣ

тѣ, которые собираются въ приход-

скомъ храмѣ. Онъ не можетъ забыть,
какъ предъ отиравленіемъ его на Даль-
ній Востокъ прихожане собрались къ

своему приходскому храму и вмѣстѣ со

взятыми изъ запаса молились о ихъ

благополучномъ возвращеніи. Въ вос-

кресенье, въ праздникъ онъ за тысячи

верстъ размышляетъ: вотъ теперь у

яасъ служба въ церкви. Что-то ба-
тюшка, — помянетъ ли онъ насъ, какъ

обѣщалъ предъ отправленіемъ въ по-

ходъ?
Но вотъ получено письмо, желанное

письмо отъ родныхъ. За безконечными

поклонами отъ родныхъ и знакомыхъ,

поклонами, которые тамъ, на бранномъ

полѣ, такъ дороги солдату, онъ прочи-

тываетъ слѣдѵющее: «а мы за васъ мо-

лимся. Батюшка всѣхъ васъ поминаетъ,

вслухъ помипаетъ каждое воскресенье,

каждый праздникъ. А по Васильѣ изъ

нашего прихода, котораго убили, не-

давно служили въ церкви панихиду».

Къ праздникамъ Рождества Хри-
стова и Пасхи всѣ солдатики действую-
щей арміи, у кого только есть въ род-

стве мало мальски состоятельные люди,

лолѵчаютъ или деньги или подарки. И
много такихъ, которые— ну, положимъ,

въ прошедшій уже праздникъ Рожде-
ства Христова съ радостію и даже не-
которою долею самодовольства вскры-

вали въ землянкахъ около Мукдена
ящики, изъ которыхъ появлялись тутъ

же показывавшіеся товарищамъ чай,

сахаръ, табакъ, мыло, бѣлье, сапоги

и проч. Но, конечно, подарки отъ род-

ныхъ • получили далеко не всѣ. Съ
одной стороны, бѣдность, а потомъ не-

знанье того, какъ приняться за дѣло,

къ кому обратиться, чтобы посылка

безплатно шла по назначенію— все это

многихъ и многихъ къ празднику оста-

вило безъ праздничнаго подарка отъ

родныхъ. Но поставьте себя на мѣсто

этого бѣдняка солдата, который, забив-
шись въ уголь землянки, смотритъ,

какъ его товарищи съ радостными ли-

цами вскрываютъ свои посылки... О,
конечно, нашъ солдатъ сердоболенъ и

подѣлится полученнымъ съ товарищемъ!
Но, все же, какъ бѣднякъ обрадовался
бы, если бы къ наступающему празд-

нику Пасхи и онъ наряду со счастли-

выми товарищами вскрывалъ свою по-

сылку съ подарками.

Въ нее, въ эту посылку, жена сол-

дата могла бы положить отъ своей
бѣдности— ну хоть полотенце. А осталь-

ное содержимое посылки могла бы до-

ставить приходская семья. Пособрать
по приходу, немного отъ попечитель-

ства—и незатѣйливые подарки каждому

прихожанину, состоящему въ действую-
щей арміи, готовы. Священникъ со

старостою и предсѣдателемъ попечи-

тельства организуетъ отправку приход-

скихъ подарковъ по назначению.

Правительственное сообщеніе.

Его Величество Государь Императоръ,
въ среду, 19-го января, осчастливилъ

депутацію рабочихъ столичныхъ и приго-

родныхъ заводовъ и фабрикъ въ Але-
ксандровскомъ Дворце, въ Дарскомъ
Селѣ, следующими милостивыми сло-

вами:

«Я вызвалъ васъ для того, что-

бы вы могли лично отъ Меня услы-

шать слово Мое и непосредствен-

но передать его вашимъ товари-

щамъ.

Прискорбныя событія съ печаль-

ными, но неизбѣжными послѣд-

ствіями смуты, произошли отъ того,

что вы дали себя вовлечь въ за-
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блуждѳніе и обманъ измѣнниками

и врагами нашей Родины.
Приглашая васъ идти подавать

Мнѣ прошѳніе о нуждахъ вашихъ,

они поднимали васъ на бунтъ про-

тивъ .Меня и Моего Правитель-
ства, насильственно отрывая васъ

отъ честнаго труда въ такое время,

корда всѣ истинно-русскіе люди
должны дружно и не покладая рукъ

работать на одолѣніе нашего упор-

наго внѣшняго врага.

. Стачки и мятежныя сборища
только возбуждаютъ безработную
толпу къ такимъ безпорядкамъ, ко-

торые всегда заставляли и будутъ
заставлять власти прибѣгать къ

военной силѣ, а это неизбѣжно

вызываетъ и неповинныя жертвы.

. Знаю, что не легка жизнь ра-
бочего. Многое надо улучшить и

упорядочить, но имѣйте терпѣніе.

Вы сами по совѣсти понимаете,
что слѣдуетъ быть справедливымъ

и къ вашимъ хозяевамъ и считаться

еъ условіями нашей промышлен-

ности. Но мятежною толпою за-

являть Мнѣ о своихъ нуждахъ —

преступно.
Въ попеченіяхъ Моихъ о рабо-

чихъ людяхъ озабочусь, чтобы все

возможное къ улучшенію быта ихъ

было сдѣлано и чтобы обезпечить
имъ впредь законные пути для вы-

ясненія назрѣвшихъ ихъ нуждъ.

• Я вѣрю въ честныя чувства ра-

бочихъ людей и въ непоколебимую
преданность ихъ Мнѣ, а потому

прощаю имъ вину ихъ.

Теперь возвращайтесь къ мир-

ному труду вашему, бдагословясь
принимайтесь за дѣло вмѣстѣ съ

вашими товарищами и да будетъ
Богъ вамъ въ помощь».

Вчера, 19-го января, въ три часа

пополудни, въ Царскосельскомъ Але-

ксандровском. Дворцѣ, въ Портретной
залѣ, Его Величеству Государю Импе-
ратору имѣла счастье представляться

депутація рабочихъ, по одному чело-

вѣку отъ каждаго изъ болѣе значи-

телышхъ Петербургскихъ фабрикъ и

заводовъ, въ составѣ 34 человѣкъ. Де-
путація, въ первомъ часу дня, была
собрана въ покояхъ Зимняго Дворца,
съ Комендаптскаго подъѣзда, а затѣмъ

съ Царскаго желѣзнодорожнаго па-

вильона, съ экстреннымъ поѣздомъ от-

была въ Царское Село, гдѣ, въ экипа-

жахъ, была перевезена въ Алексан-
дровскій Дворецъ и введена въ Пор-
третную залу. При депутаціи находился

С .-Петербургски генералъ-губернаторъ,

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ

Д. Ѳ. 'Греповъ. Въ три часа въ залу

вошелъ Его Величество Государь Импе-
раторъ . Его Величество сопровождали

министры: Императорскаго Двора и

Удѣловъ и командующій Император- •
скою Главною Квартирою, генералѵ

адъютантъ, бароиъ Фредериксъ и фи-
нансовъ, статсъ-секретарь Коковцевъ,
дворцовый комендантъ, генералъ-адъю-

тантъ Гессе и лица Свиты. Когда Его
Величество изволилъ поздороваться съ

депутаціей, послѣдняя, отвѣтивъ по

русскому обычаю, низко поклонилась.

Государь Императоръ изволилъ обра-
титься къ депутаціи съ словами, вы-

шеприведенными въ Правительствен-

номъ сообщеніи. Подойдя затѣмъ къ

рабочимъ, Его Величество изволилъ

обратиться къ нимъ и удостоить ихъ

милостивыхъ словъ. Послѣ пріема, въ

зданіи лицея депутаціи было предло-

жено угощеніе, во время котораго кале-

дому изъ нихъ были розданы отпеча-

танный тутъ же на гектографѣ слова

Его Величества. Въ 5 часовъ дня де*-

путація съ экстреннымъ иоѣздомъ была

доставлена въ С.-Петербургъ.
Ихъ Императорскія Величества Го-

сударь Императоръ и Государыни Импе-
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матрицы , двилшмыя чувствомъ сердеч-

ного состраданія къ семьямъ убитыхъ

и ранѳныхъ во время безиорядковъ 9-го

сего января, въ С.-1Іетербургѣ, Всг.-
милостивьйше соизволили назначить изъ

Собственныхъ средствъ пятьдесятъ ты-

сячъ рублей для оказанія помощи нуж-

дающимся членамъ этихъ семей.

Сумма эта препроволсдена Мини-
сіромъ Императорскаго Двора въ расио-

рялсеніе С. - Петербургскаго генералъ-

губернатора, для распредѣленія ея ме-

жду пострадавшими на основаніи по-

дробныхъ данныхъ объ ихъ иоложеніи,

выяснен іе коихъ возлагается на особую
комиссію въ составѣ, образуемомъ по

.усмоірѣнію генералъ-губернатора.

I 7% x v . . . . ,

Перемѣвы въ Россійской іерархііі,— Магнстер-
скіи коллоквіуыъ. — Церковно-археологическін

музей.

На Пермскую архіерейскую ка-

еедру, освободившуюся за кончиною

преосвященнаго Іоавна назначенъ, по

Высочайше утверлсепному 17-го января

сѳго года всеподданнѣйшему докладу

Святѣйшаго Сѵнода, преосвященпый

Якутскій Никаноръ. Онъ — уроженедъ

Ярославской епархіи, отъ рождепія

имѣетъ 46 лѣтъ, въ мірѣ именовался

Николай Надежинъ. Образование полу-

чилъ въ Ярославской духовной семи-

наріи и затѣмъ въ С.-Петербургской
духовной академіи. Во время обученія

въ академіи въ 1884 году былъ по-

стриженъ въ монашество. Въ слѣдую-
щемъ году былъ рукоположенъ въ санъ

іеромонаха и, по окончаніи академи-

лескаго курса ученія съ степенью кан-

дидата богословія назначенъ 3 августа

преподавателемъ Литовской духовной

соминаріи. Въ 1891 году возведенъ въ

санъ архимандрита и назначенъ ректо-

173

ромъ Томской духовной семинаріи.
Въ 1897 году посдѣдовало Высочайшее
повелѣніе о бытіи ему епископомъ Ки-
ренскимъ, викаріемъ Иркутской еиар-

хіи. Якутскую архіерейскую каѳедру

преосвященный Никаноръ занималъ съ

1898 года.

Вмѣсто преосвященнаго Ника-
нора епископомъ Якутскимъ и Вилюй-
скимъ назначенъ викарій Томской епар-

хіи, епископъ Бійскій Макарій. Онъ
уроженецъ Томской епархіи, родился

4 ноября 1867 года, въ мірѣ имено-

вался Михаилъ Павловъ. Образованіе
иолучилъ въ Томской духовной семи-

наріи, гдѣ окончилъ курсъ ученія въ

1890 году. Въ томъ лее году рукопо-

ложенъ былъ въ священника. Съ 1891
года состоялъ законоучителемъ Семи-
палатинской лсенской прогимназіи. Съ
1894 по 1898 годъ обучался въ Ка-
занской духовной академіи. Въ 1898

году, по окончаніи академическаго кур-

са ученія съ степенью кандидата бо-
гословія, постршкенъ въ монашество

и опредѣленъ миссіонеромъ главнаго

стана Киргизской миссіи въ Зарѣчной

слободкѣ г. Семилатинска. Въ 1899 г.

назначенъ начальникомъ Киргизской
миссіи п возведенъ въ санъ архиман-

дрита. Съ 23 февраля 1901 года епи-

скопъ Макарій занималъ каѳедру епи-

скопа Бійскаго, викарія Томской епар-

хіи.
Въ помощь почпвшему епи-

скопу Пермскому Іоанну по управ-

ленію Пермской епархіей, до его вы-

здоровленія командпрованъ былъ Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ 19 ноября 1903 г.

епископъ Паведъ, съ присвоеніемъ

ему наименованія епископомъ Кунгур-
скимъ. Нынѣ преосвященный ІІавелъ
получилъ назначеніе на каѳедру епи-

скопа Глазовскаго, перваго викарія Вят-
ской епархіи. Онъ — уролсенецъ Оло-
нецкой епархіи, родился 11-го января

1855 г., въ мірѣ именовался Павелъ По-
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спѣловъ. Въ 1876 г. окончилъ курсъуче-

нія въ Олонецкой духовной семипаріи
съ званіемъ студента. 29-го мая 1877
года руконоложенъ былъ въ священ-

ника и въ томъ же году опредѣленъ

учителемъ Петрозаводского духовнаго

училища. Въ 1887 году поступилъ, для

продолженія образованія, въ С.-1Іетер-
бургскую духовную академію. Мона-
шество принялъ въ 1890 году. Въ
слѣдующемъ году, по окончаніи ака-

демическаго курса ученія съ сте-

пенью кандидата богословія, былъ на-

значенъ инспекторомъ С.-Петербургской
духовной семинаріи. Въ 1893 году воз-

веденъ въ санъ архимандрита и опре-

дѣленъ на должность ректора Литов-
ской духовной семинаріи. Въ 1895
году перемѣщенъ на таковую же

должность въ С.-Петербургскую духов-

ную семинарію. Въ 1897 году полу-

чилъ назначеніе па каѳедру епископа

Старицкаго, викарія Тверской епархіи.
Въ 1899 году уволенъ на покой съ на-

значеніемъ ему мѣстопребыванія сначала

въ Высокогорской пустыни, Арзамас-
скаго уѣзда, а съ 1900 года въ Ва-
лаамскомъ монастырѣ, гдѣ пребывалъ
до назначенія его въ помощь епископу

Пермскому.
16-го января сего года, въ акто-

вомъ залѣ С.-Петербургской духов-

ной академіи протоіерей Сергіевскаго
всей артиллеріи собора въ С. -Петер-
бург Іоаннъ Моревъ публично за-

щищалъ свою диссертацію — «Камень
вѣры митрополита Стефана Яворскаго,
его мѣсто среди отечественныхъ про-

тивопротестантскихъ сочиненій п ха-

рактеристическія особенности его дог-

матическихъ воззрѣній»,— представлен-

ную имъ на соисканіе степени магистра

богословія. Въ часъ дня въ актовомъ

залѣ собрались профессора академіи во

главѣ съ преосвященнымъ ректоромъ

епископомъ Ямбургскимъ Сергіемъ, сту-

денты и др. лица. Въ собраніи присут-

ствОвалъ и преосвященный Климентъ,
епископъ Винницкій. Изъ прочитаннаго

curriculum vitae магистранта видно, что

онъ— сынъ священника Новгородской
епархіи, 44-хъ лѣтъ отъ роду, въ 1 885-
году окончилъ кѵрсъ С.-Петербургской
духовной академіи, затѣмъ проходилъ

должности учителя въ Бѣлозерскоыъ

и Новоторлхкомъ духовныхъ учи-

лищахъ и въ 1891 году рукополо-

женъ во священника къ Богоявлен-
скому морскому собору г. Кронштадта.
Протоіерей I. Моревъ состоитъ штат-

нымъ членомъ духовнаго правленія
при протопресвитер!', военнаго и мор-

скаго духовенства и законоучителемъ

въ учебной командѣ Собственнаго Его
И мператорскаго В еличества конвоя; ему

принадлежит!» рядъ статей и проповѣ-

дей, разновременно напечатанныхъ въ

духовныхъ журналахъ: «Церковномъ
Вѣстникѣ», «Православномъ Обозрѣ-

ніп», «Вѣстникѣ военнаго духовенства»

и «Русскомъ Паломникѣ». Послѣ всту-

пительной рѣчи диспутанта, офиціаль-
ными оппонентами выступили доцёнтъ
по каоедрѣ догматическаго богословш
II. II. Лепорскій и доцентъ по ка-

оедрѣ исторіи русской литературы Д. П.
Абрамовичъ. Обоими оппонентами от-

мѣчена главная заслуга магистранта,

въ своемъ изслѣдовапіи впервые на-

учно доказавшаго вліяніе католиче-

ской богословской литературы па про-

изведенія Стефана Яворскаго: сочине-

нія Веллярмина сообщили какъ внеш-
нюю форму построенія трактатовъ

«Камня вѣры», такъ и нослу;кпли

основнымъ источников содержаніл
положительной и полемической его ча-

стей. Въ ряду недостатковъ оппонен-

тами указана незначительная разар-

ботка авторомъ историко-литературной
частп его учепаго труда. Диспутантъ
былъ признанъ заслуживающимъ иско-

мой степени, и совѣтъ академіи поста-

новилъ ходатайствовать предъ Святѣй-
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шимъ Сѵнодомъ объ утвержденіи его

въ степени магистра богословія.
Въ Могилевѣ 18-го декабря 1904

года состоялось открытіе церковно-

археологическаго музея, помѣщающа-

гося въ Бернардинскихъ зданіяхъ. Му-
зей этотъ пополнялся и будетъ попол-

няться главнымъ образомъ на счетъ

церквей Могилевской епархіи, въ ко-

торыхъ п до сихъ поръ имѣется до-

вольно много иамятниковъ, утратив-

шихъ обиходную цѣнность и пригод-

ность, но имѣющихъ археологическое

значеніе. Музей теперь представляется

вполнѣ въблагоу строе нномъ видѣ. Памят-
ники музея распределены въ трехъ ком-

натахъ, ІІо хронологическому каталогу

всѣхъ памятниковъ значится 710.
Сверхъ того, пмѣется еще въ запасѣ

четвертая комната, служащая теперь

складочнымъ мѣстомъ.

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Праздникъ Рождества Христова въ Константи-
нополѣ и Іерусалимѣ.

Рождество Христово празднуется на

Востокѣ почти такъ же, какъ Пасха.
Какъ предъ Пасхой, такъ и предъ Ро-
ждествомъ каждый христіанпнъ обяза-

тельно считаетъ своимъ долгомъ пого-

вѣть, исновѣдаться, чтобы въ день

праздника причаститься Святыхъ Таинъ.
Люди достаточные особенно въ эти дни,

слѣдуя Евангельскимъ завѣтамъ хри-

стіанскаго братолюбія, стараются, сколь-

ко могутъ, не оставить своею помощью

бѣдныхъ и неимущихъ. Архіерейскіе
дома въ епархіяхъ, а въ столицѣ — пат-

ріархія служатъ главными средоточ-

ными пунктами раздаваемой бѣдному

народу милостыни. Уже за два, за трп

дня до праздника стекаются въ патріар-
хію со всѣхъ концовъ Константинополя

нуждающееся отцы и матери семействъ,

которымъ раздаются дрова, древесный

уголь для топлива, а также денежное

пособіе. Въ нынѣішіемъ году смѣшан-

нымъ народнымъ совѣтомъ ассигновано

было на этотъ предметъ сначала около

полуторы тысячи рублей, а потомъ,

когда ихъ не достало, немедленно при-

бавлено было еще 500 р. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, по древнему праву, предоставлен-

ному Церкви турецкимъ правитель-

ствомъ, натріархъ обращается съ хо-

датайствомъ къ министру юстиціи о

томъ, чтобы по случаю праздниковъ

были освобождены изъ тюремъ, за по-

ручительствомъ натріархіи, православ-

ные хрпстіане, подвергшіеся заключе-

нію за малые долги и неустойку въ

платежахъ; министръ дѣлаетъ соотвѣт-

ствѵющее распоряженіе, п такимъ обра-
зомъ нѣкоторые узники получаютъ воз-

можность встрѣтить и провести хри-

стіанскіп праздникъ среди своихъ се-

мействъ. Въ сочельникъ великій прото-

синкеллъ патріархіп, въ сопровожден^

особаго чиновника по сношенію съ ту-

рецкими правительственными и други-

ми учрежденіями (капукехайя), посѣ-

щаетъ центральныя турецкія тюрьмы

въ Константинополѣ, чтобы утѣшить

раздачей милостыни, по случаю празд-

ника, п тѣхъ узниковъ, которые остают-

ся невыпущенными, при чемъ поло-

жено за правило подавать милостыню

всѣмъ, не различая ни вѣры, ни пле-

мени, ни народности. Богослуженіе въ

самый праздникъ Рождества Христова,
какъ на Пасху, начинается обыкновен-

но въ полночь и совершается до раз-

свѣта, что такъ соотвѣтствуетъ Еван-
гельскому повѣствованію о рожденіи

Богомладенца, когда пастухи на полѣ

не спали, «бдяще и стрегуще стражу

нощную» (Лук. 2, 8). Въ патріарінемъ

храмѣ служилъ на Рождество его свя-

тѣйшество патріархъ Іоакимъ III вмѣ-
стѣ съ цѣлымъ сонмомъ епархіальныхъ
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архіереевъ, состоящихъ членами Су-
иода, окончивъ утреню и слѣдовавшую

за ней Божественную литургію часовъ

около 5 г/г утра, послѣ чего прйнйМалъ
въ залѣ сѵнодальныхъ засѣданій поздрав-

лейія сослулшвшихъ ему архіереевъ и

всѣхъ чиновъ патріархіи, съ которыми

и разговлялся. Въ теченіе дня посѣ-

тилъ патріарха для принесенія поздрав-

ленія съ празднйкомъ русскій Импе-
раторский носолъ въ Константпнополѣ

И. А. Зпновьевъ. ГІа другой день по-

слѣ литѵргіи въ залѣ Сѵнода., въ при-

сутствіи всѣхъ синодальныхъ архіереевъ,
было прочитано Переведенное на гре-

ческій языкъ Рождественское привѣт-

ствіе натріарху его высокопреосвящен-

ства митрополита С.-ІІстербургскаго

Антонія.
* *

Ji;

Въ Іерусалимѣ праздникъ Рождества
Христова въ нынѣшиёмъ году едва не

омрачился такимъ лее кровопролитіемъ,

какое имѣло тамъ мѣсто 22 октября
1902 году. Благодареніс Богу, все огра-

ничилось одною лишь тревогой. По
пОлученнымъ въ Констаптинополѣ офй-
ціальнымъ свѣдѣніямъ, дѣло было та-

кимъ образомъ. Нѣсколько тысячъ пра-

вОСлавныхъ богомоЛьдевъ — арабовъ,
грековъ и русскихъ паломниковъ со-

брались йодъ Рождество въ Виѳлеём-

скомъ храмѣ для встрѣчи праздника.

Въ полночь православное духовенство

во главѣ съ блаженнѣйіпимъ патріар-
хомъ іерусалимскймъ Даміаномъ, прп-

бывшимъ изъ Ісрусалима, начало утре-

ню, которая съ полной торжествен-

ностью и въ совершенномъ порядкѣ

продолжалась до времени 9-й пѣсии

канона, когда полагается кажденіе хра-

ма. Покадивъ алтарь, пконостасъ, два

діакона направились кь пещерѣ Ро-
ждества, имѣющей, какъ извѣстно, двѣ

входныхъ двери — одну съ сѣверной

стороны, другую— съ южной. Діаконы
вошли чрезъ южную дверь, Спустились

ВВДОМОСТЯМЪ 4

НО лѣстницѣ въ пещеру и, совершивъ

кажденіе предъ мѣстомъ рожденія Спа-
сителя й мѣстомъ, гдѣ Онъ, спелена-

тый Богомладбнёцъ, былъ положенъ въ

ясли, приблизились къ лѣстнинѣ, ве-

дущей къ сѣверной двери, чрезъ ко-

торую, по обычаю, хотѣли выйти йоъ

пещеры. Но въ этотъ ыоментъ вдругъ

появляются предъ ними четыре ка'то-

лйческихъ монаха, которые съ угро-

зами п браныо загородили пмъ дорогу.

Латнняпе съ давпихъ поръ домогаются

захватить эту сѣверпую дверь въ пе-

щерѣ исключительно въ свои руки,

желая такимъ образомъ, взамѣнъ сов-

мѣстнаго съ православными владѣпіи

пещерой Рождества, разделить владѣ-

ніе его какъ бы пополамъ, чтобы по-

тОмъ, при удобномъ случаѣ, и вовсе

вытѣснить йхъ отсюда. Понятно, что

православное греческое духойенство,

оберегая п защищая права нашего вѣ-

роисповѣданія, энергичеекп противо-

дѣйствуетъ имъ, хорошо зная, что ма-

лѣйшая уступка католйкамъ тотчасъ

ведетъ за собой новыя п новыя съ

ихъ стороны притязанія. Діаконы, не

обращая внпманія на угрозы латнп-

скихъ монаховъ, стараются пройти ме-

жду ними, одинъ дѣйствительно успѣлъ

выбраться, а другой остался запертымъ

въ пещерѣ, гдѣ у него и у прибѣжав-

шаго на помощь ему каваса греческой
патріархіп тотчасъ завязывается борьба
съ монахами, изъ которыхъ одпнъ,

извѣстный своимъ фапатизмомъ чуть не

всему Іерусалиму, францисканецъ Ѳома
уже выхватилъ спрятанный у него

йодъ рясой ножъ и успѣлъ нанести

пмъ легкую рапу кавасѵ. Туреціііе сбл-
даты, паходившіеся въ пещерѣ въ ка-

чествѣ стражи, оставались только бе-
зучастными зрителями всего происхо-

дившая, зарапѣе, очевидно, получивъ

за это «сребрениковъ довольно» отъ

латинянъ. По счастью, въ это время

находился въ Виолеемѣ іерусалимскій
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губернатор?., который немедленно былъ
приглашенъ по распоряжение патріарха

на мѣсто происшествія н лично воз-

становилъ порядокъ, нриказавъ дать

діакону свободный проходъ чрезъсѣвер-

ную дверь пещеры, торлсественно при-

знавъ. и подтвердивъ такимъ образомъ

всегдашнее право православныхъ. Те-
леграмма изъ Іерусалима прибавляетъ,
что во все время, пока католики не вы-

пускали діакона изъ пещеры, возбу-

ЗДеніе православнаго народа было весь-

ма сильное, и только благодаря спокой-

ствію и благоразумію патріарха, архі-
среевъ и всего клира, невозмутимо

продолжав шаго богослулсеніе, не про-

изошло никакого замѣшательства въ

храмѣ.

Іеромонахъ Павелъ.

Изъ Молдавіи.

Въ 1861 году два бывшихъ Дунай-

скйх'ъ княжества— Валахія и Молдавія
соединились въ одно государство подъ

названіемъ Румыніи, при чемъ такъ,

что политическое господство и пере-

вѣсъ остались за Валахіей: валахи, въ

качествѣ высшихъ чиновниковъ, навод-

'нили Молдавію и заняли лучшія мѣста

въ новомъ государствѣ. Точно такъ лее и

йсторія Молдавіи отошла на задній

планъ, какъ предметъ исторического

йзученія и школьнаго преподаванія.

Нѣкоторые молдавскіе господари, заслу-

жйвшіе историческую извѣстность и

признательную память у молдаванъ,

•совершенно вычеркнуты были изъ спи-

ска «румынскихъ» господарей, о дру-

тйхъ упоминалось только вскользь.

Это обстоятельство не могло не под-

■дерлшвать' розни и неудовольствія у

молдаванъ но отношенію къ валахамъ,

при этомъ сами собою выступали на

сцену, въ качествѣ показателей этой

розни и несогласия, несходства въ ха-

рактерѣ обоихъ румынскихъ народовъ,

въ языкѣ, внѣшности, привычкахъ, обы-

чаи хъ. Заговорила у молдаванъ и .тра-

диціонная любовь ихъ къ Россіи и

русскимъ, пламенная преданность пра-

вославію, желаніе сохранить историче-

ская связи съ великою славянской дер-

жавой и со славянствомъ вообще, съ ко-

торымъ такъ тѣсно и безповоротно

сроднились румынскія кнюкества и ко-

торое дало румынскому языку массу

славянскихъ словъ и корней. Слово
«безповоротно» относится, впрочемЪ, къ

молдаванамъ; валахи л;е думаютъ, по

крайней мѣрѣ, что путемъ постепенной

эволюціи въ латинозападномъ направ-

леніи они добьются очищенія своего

литературнаго языка отъ славянизмовъ,

отъ этого чулсеземнаго, по ихъ мнѣнію,

ярма, которое славянство внесло въ

«осколокъ латпнекаго Запада» (какъ
румыны называютъ себя) и исказило

его. Сами румынскіе ученые сознаготъ,

что это языковое бремя, унаследован-

ное румынами отъ обіценія съ славя-

нами. довольно тялікое: двѣ трети языка

состоять изъ славянскихъ корней. Въ
Молдавіи же среди простого народа,- въ

языкѣ церковномъ, эта зависимость ру-

мынскаго языка отъ славянскаго еще зна-

чительнѣе. Стремясь къ очищенію язы-

ка отъ пришлыхъ якобы элементовъ,

валахи уничтожили массу славянскихъ

словъ, но молдаване, иапротивъ, доро-

жать этою исторической связью со сла-

вянствомъ и Россіей п негодуютъ нро-

тивъ искаженія языка своихъ предковъ,

который сдѣлался уже стереОтипНымъ и

неподлежащимъ измѣненію.

Совокупность всѣхъ указанныхъ

обстоятельствъ, поселяющпхъ рознь и

нераспололсеніе между молдаванами и

валахами, вмѣстѣ съ историческймъ

влеченіемъ молдаванъ къ Россіи (вала-

хи, напротивъ, обнарулсиваютъ наклон-

ность къ союзу съ нѣмцами), создали

въ Молдавіи или, какъ ее называли
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въ прежнія времена, въ Руссовлахіи
-довольно значительную партію руссо-

филовъ или, по мѣстной термпнологіи,
филоруссовъ.

. Во главѣ этихъ филоруссовъ стоялъ

полковникъ Георгій Александровичъ

Рознованъ, бывшій предсѣдатель пала-

ты депутатовъ, значительный помѣщикъ

молдаванскій, недавно умѳрщій 72-хъ
лѣтъ отъ роду. Въ лицѣ Рознована Мол-
давія и партія руссофиловъ, являющая-

ся представительницей народныхъ инте-

ресовъ, понесла большую утрату: она

потеряла смѣлаго и честнаго поборни-
ка историческихъ и истинно-національ-

ныхъ традицій страны и безстрашнаго

.защитника былого строя, покоившаго-

ся на началахъ православія и солидар-

ности съ Россіей. Къ великой славян-

ской державѣ онъ относился съ чув-

ствомъ величайшаго благоговѣнія, со-

хранивъ о ней самыя лучшія воспоми-

нанія еще отъ того времени, когда въ

молодыхъ лѣтахъ, въ царствованіо Ни-
колая I, служилъ въ русскихъ вой-
скахъ русскому дѣлу на Ближнемъ
Востокѣ и сражался протнвъ турокъ.

Его богатый двухъэтажный домъ въ

имѣніи Розновѣ, у самой лселѣзнодорож-

ной станціи того же имени, полонъ вся-

каго рода атрибутовъ, напоминавшихъ

ему о лучшихъ дняхъ его жизни, прове-

денныхъ въ Россіи и о Россіи вообще.
.Кабинетъ покойнаго Рознована, зани-

.мающій весьма просторную комнату

въ нижнемъ этажѣ его помѣщичья-

го дома, напоминалъ своей обста-
новкой помѣщеніе русскаго патріо-

та — москвича: на стѣнахъ мно-

жество портреювъ русскихъ госуда-

рей— Николая I, Александра II, Але-
ксандра III, Благовѣщенскій соборъ,
какъ церковь того полка, въ которомъ

Рознованъ нѣкогда служилъ, на гро-

мадномъ во всю ширину кабинета столѣ

красовались нѣсколько статуетокъ госу-

дарей и проч. Всѣ помыслы послѣднихъ

лѣтъ его жизни относились къ любимой

имъ Россіи, такъ какъ онъ отъ болѣе

тѣснаго союза съ ней ждалъ улучшенія

доли молдавскаго народа, и весьма

скорбѣлъ, когда состоялась политиче-

ская и военная конвенція съ Австріей,
а не съ Россіей. Его глубоко возмущало

покровительство римскокатолицизму,

изгнаніе славянскихъ словъ изъ. языка

въ угоду западнымъ вѣяніямъ; но за-

мѣчая, что на народную рѣчь это изгна-

ніе нисколько не вліяетъ, Рознованъ
искренно радовался этому обстоятель-
ству и отъ народа только и ожидалъ пе-

реворота въ пользу національнаго воз-

рожденія. въ духѣ эпохи молдавскихъ кня-

зей— Стефана Великаго, Александра Доб-
раго, Василія Лупа и даже Александра
Кузы, къ которому питалъ гораздо болѣе

довѣрія, чѣмъ къ Карлу Румынскому.

Какъ Рознованъ любилъ русскихъ,

видно изъ того радѵшнаго и сердечнаго

пріема, который былъ оказанъ имъ пи-

шущему эти строки въ бытность его

въ 1900 году въ Розновѣ. Рознованъ
окружилъ его самымъ заботливымъ внп-

маніемъ, сопровождалъ его повсюду,

разъѣзжая съ нимъ на собственныхъ

лошадяхъ, знакомя съ церквами, шко-

лами, съ крестьянами, посвящая его въ

исторію и бытъ Молдавіп. Русскаго язы-

ка онъ не забылъ, хотя уже много

воды утекло со времени пребывапія

его въ Россіи. Въ пнтересахъ поддер-

жанія связи съ Россіей, Рознованъ убѣ-
дилъ сына розновскаго священника Кон-
стантинеску поѣхать въ Кіевъ для по-

лученія богословскаго обра'зовашя и

даль ему средства для окончанія курса

въ кіевской духовной академіи.

У Рознована были и болѣе широкія

мысли и планы о сближеніи съ Рос-
сіей на началахъ, продиктованныхъ

исторіей и единствомъ вѣроисповѣданія,

но преклонный возрастъ и семейныя

несчастія, съ неумолимою лсестокостыо

преслѣдовавшія этого благороднѣйшаго
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и честнѣйшаго человѣка, помѣшали

осуществленію возвышешшхъ задачъ

его жизни. Нѣсколько лѣтъ тому на-

задъ у него заболѣлъ отъ чахотки един-

ственный сынъ его; ни громадный ,

средства, пи самая заботливая меди-

цинская помощь не могли спасти

молодого Рознована отъ неумоли-

маго недуга, который и унесъ его

преждевременно въ могилу. Страшно
поразило старика это безутѣшное

горе, но вскорѣ и жена его заболѣла

отъ не менѣе страшнаго недуга— рака,

упесшаго въ могилу послѣднее до-

рогое существо Рознована.
Постигшее Рознована первое горё,

смерть дорогого единственнаго наслѣд-

нпка, побудила его соорудить храмъ-

мавзолей надъ могилой умершаго сына.

И осѵществилъ онъ это дѣло въ духѣ

своихъ коренныхъ симпатій къ Россіи.
Выстроенная имъ церковь является

образцомъ строгаго Московскаго стиля.

Богатая каменная церковь построена

по плану русскаго архитектора Султа-
нова, иконы написаны тоже русскимъ

художникомъ Хлѣбниковымъ. Красивая,
довольно обширная, строго выдержан-

ная въ стилѣ церковь въ Розновѣ

является единственною въ своемъ родѣ

п самою оригинальною въ Румыніп а

невольно привлекаетъ вииманіе какъ са-

михъ румынъ, такъ и всѣхъ путеше-

ствующихъ по Румыніи. Стоимость
этой церкви определялась самимъ Ро-
знованомъ безъ иконостаса въ 200.000
рублей. Въ обшпрнѣйшемъ склепѣ

этой церкви находится гробница сына

Рознована, а въ самой церкви, какъ

святыня и • драгоцѣнное воспоминаніе

о русекомъ Царѣ-Миротворцѣ, хранится

образъ Александра Невскаго, пожало-

ванный Розновану ІІмператоромъ Але-
неандромъ III, который очень цѣнилъ

деятельность Рознована на пользу

православія и его любовь къ Россіи.
Цѣльная и глубоко честная натура

I Г. А. Рознована до конца дней оста-

валась вѣрною тѣмъ идеямъ, кото-

рыми онъ жилъ, и который вдохно-

вляли его къ принесенію блага родинѣ
въ тѣсномъ союзѣ съ православною

Россію. Свою глубокую преданность

къ Россіи и свои послѣднія задушев-

ный надежды на помощь отъ нее въ осво-

божденіи дорогой родины отъ инозем-

ныхъ западныхъ вліяній Рознованъ вы-

разйлъ въ краті:омъ завѣщаніи. «Я хочу»,

ппсалъ Рознованъ, прощаясь съ юдолью

земною, «чтобы русскій Царь взяяъ

подъ свое покровительство построен-

ную мною церковь въ Розновѣ. Пу-
скай въ этой церкви духовенство мо-

лится главнымъ образомъ за Царя рус-

скаго и за весь Царствующій Домъ.
Етиторомъ церкви прошу быть рус-

скаго посланника въ Румыніи. Если
церковь не будетъ въ состояніи сама

себя содержать, пусть посланникъ про-

дастъ мое пмѣніе, деньги внесетъ въ

Святѣйшій Сѵподъ, и на проценты отъ

моихъ денегъ содержится церковь».

Какою популярностью пользовался

Рознованъ у молдавапъ, видно изъ того,

что въ г. Пятрѣ, въ 10 верстахъ отъ

его имѣнія, еще при жизни его на-

звали въ честь его главную улицу го-

рода; любовь же къ нему крестьяНъ

окрбстпыхъ селъ доходила до обожанія

и благоговѣнія, такъ какъ, помимо ще-

дрой матеріальной поддержки, которую

всегда онъ оказывалъ каждому, нуж-

дающемуся въ ней, филоруссъ Розно-
ванъ въ глазахъ молдавскихъ крестьянъ

былъ живымъ носителемъ народныхъ

традиціонныхъ идеаловъ, молдавскимъ

патріотомъ въ истинномъ и лучшемъ

для народа смыслѣ этого слова.

А. С.

I
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СООБЩИЛИ О НОВЫХЪ КНИГАХЪ.

Святитель Меѳодій, епископъ и мученикъ, отецъ

церкви ІІІ-го вѣка. Полное собраніе его

твореній, переведеппыхъ съ греческаго,

подъ редакціеіо профессора С.-Петер-
бургской духовной академіи Евграфа
Ловягина. Изданіе 2-е, книгопродавца

И. Л; Тузова. С.-Петербургъ. 1905 г.

1—287 стр. Цѣна 1 рубль.

Святитель Меоодій святительствовалъ

въ Патарахъ, древнѣйшемъ городѣ Ли-
кіи въ Малой Азіи и принялъ мучени-

ческую кончину въ иослѣднее жесто-

чайшее гоненіе на христіанъ, начав-

шееся при императорѣ Діоклитіанѣ,

продолжавшееся при Галеріи и окончив

шееся при Максиминѣ (303— 312 гг.).
Неоднократные эдикты этихъ гонителей
подвергали христіанъ всевозмолшымъ

мученіямъ: богослужебныя собранія за-

прещались, храмы разрушались, списки

Священнаго ІІпсапія отбирались и со-

жигались, христіане лишались всѣхъ

правъ, Подвергались пыткамъ и муче-

ніямъ самыхъ разнообразныхъ формъ,
придуманныхъ безграничною жесто-

костью гонителей. Кровь святителя

Меѳодія была какъ бы послѣднею благо-
датною росою, окропившею древній
ыіръ предъ восходомъ надъ всею все-

ленною величественнаго солнца— хри-

стианской вѣры, восторжествовавшей и

иотомъ сдѣлавшейся господствующею

при императорѣ Константинѣ Великомъ.
Писатели всѣхъ вѣковъ превозносятъ

похвалами глубокую ученость святителя

Меѳодія, блестящее его краснорѣчіе и

искусство писать о высокихъ истинахъ

христіанства. Въ книгѣ собраны всѣ

семь нроизведеній святителя. Первое
изъ нихъ— «Пиръ десяти дѣвъ, или о

дѣвствѣ», — оригинальное сочиненіе, на-

писанное въ видѣ разговора; причемъ

каждая изъ 10 дѣвъ говоритъ болѣе

или менѣе продолжительную рѣчь въ

похвалу дѣвственной жизни, а въ за-

кличете одна изъ дѣвъ поетъ прекрас-

ную пѣснь въ честь Божественнаго
Жениха-Христа, на что прочія отвѣ-

чаютъ неодпократиымъ повтореніемъ

одного стройнаго припѣва: «Для Тебя,
Женихъ, я дѣйствую и держа горящіе
свѣтильники, Тебя встрѣчаю я». Въ
рѣчахъ высказано все, что только можно

сказать въ похвалу и въ защиту высо-

каго достоинства дѣвства, съ подтвер-

жденіемъ изъ Священнаго Писанія и

доводами разума; указаны примѣры,

побужденія и средства къ сохраненію
дѣвства. Во второмь — «Словѣ въ день

Срѣтенія Господня»— святитель Меѳо-

дій, при воспоминаніи о радостномъ

событін праздника, старается возбудить
въ слушателяхъ чувства хвалы и благо-
дарности Богу Отцу, Спасителю на-

шему Іисусу Христу и Пресвятой Его
Матери. Въ третъемъ— «Словѣ въ не-

дѣлю Ваій» — прославляет!» Христа,
торжественно шествующаго въ Іеруса-
лимъ. Четвертое— «О свободѣ воли» —

направлено противъ еретиковъ вален-

тиніанъ, ѵтверлідавшихъ, что матерія
совѣчна Богу, и что зло происходитъ

отъ этой матеріи (написано въ видѣ

разговора православнаго съ еретикомъ).
Пятое— «О воскресеніи» —направлено

противъ извѣстнаго учителя Оригена и
его нослѣдователей, отвергавшихъ бу-
дущее воскрееепіе человѣческихъ тѣлъ
(написано тол:е въ разговорной формѣ

и имѣло большой уснѣхъ въ борьбѣ

съ оригенистами). Шестое— «О сотво-

ренномъ»— направлено противъ другого

пункта ученія оригенистовъ, что міръ
не имѣетъ начата и совѣченъ Богу,
Седьмое — отрывки изъ сочиненій «Про-
тивъ Порфирія», написавшаго 15 книгъ

противъ христіанства, и изъ «Слова о

мученикахъ, въ которомъ примѣромъ

мученическаго терпѣнія Сына Божія
утверждаетъ вѣрующихъ среди гоне-
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н ій, — а также и изъ сочиненій непо-

именоЬанныхъ.

Первое изданіе твореній святителя

Меѳодія было въ 1877 году. Цѣль

перваго изданія остается безъ измѣ-

ненія и для вторичнаго: это — позна-

комить православныхъ читателей съ

высоконравственныиъ ученіемъ святи-

теля, которымъ онъ руководилъ свою

паству къ достиженію царства небес-
наго путемъ исполненія заповѣдей и

обѣтомъ чистоты или дѣвства, а также

и охранялъ своихъ духовныхъ чадъ отъ

ложны хъ ученій и навѣтовъ, коими въ

первые вѣка христіанства особенно
треволшма была Христова Церковь.
Съ внѣшней стороны изданіе весьма

приличное.
К. 3,

«Сочиненія епископа Игнатія Брянчанинова».
Томы I— III. Аскетическіе опыты. Съ
криложеніемъ портрета автора, изда-

ніе З^е, исправленное п дополненное,

книгопродавца И. Л. Тузова. Спб. 1905 г.,

стр. 1 — 570, 1—412, 1—315. Цѣна за

5 томовъ 10 рублей.

Краса иночества истекшаго вѣка,

святитель Игнатій былъ дѣятельнымъ

учителемъ пноковъ. Вся лсизнь его

даетъ дивную картину самоотвержѳнія,

близкаго къ исповѣдішчеству, борьбы

человѣка со страстями, скорбямп, болѣз-
ыями. Всѣ сочиненія его, «Аскетическіе»
л:е «оныты» въ особенности, вполнѣ
точно отображаютъ внутреннюю л;изнь

автора. Самъ преосвященный Игнатій
говорить, что въ его «Аскетическихъ
опытахъ» изложено ученіе святыхъ от-

цовъ о наукѣ изъ наукъ, о монаше-

ствѣ, въ нримѣненіи къ трсбованіямъ

современности. «Главная черта, кото-

рою отличается дѣятельпость древняго

монашества отъ деятельности новѣй-
шаго, °аключается въ томъ, что мона-
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шествѵющіе первыхъ вѣковъ христіан-

ства были руководимы боговдохновен-

ными наставниками, а нынѣ монашѳ-
ствующіе должны наиболѣе руково-

диться Священнымъ Писаніемъ п пиеа-

ніями отеческими, по причинѣ край-

няго оскудѣнія живыхъ сосудовъ Боже-
ственной благодати».

«Аскетическіе опыты»— это сборникъ

статей преосвященнаго Игнатія, напи-

санныхъ имъ въ разныя времена й по

разнымъ причпиамъ, преимущественно

по поводу возникавшихъ аскетическихъ

вопросовъ въ обществѣ иноковъ и

боголюбивыхъ міряпъ, находившихся-съ

нимъ въ общеніи. Въ первыхъ трехъ

томахъ «Опытовъ» помѣщено до 100
такихъ статей, изъ коихъ половина—

слова и поученія объ нноческомъ житіи,
молитвѣ и подвигахъ; много статей о

всевозможныхъ добродѣтеляхъ и про-

тивоположныхъ имъ грѣховныхъ стра-

стяхъ; встрѣчается объясненіе отдѣль-

ныхъ мѣстъ Священнаго Писанія и даже

цѣлаго 99-го псалма; много благоче-
стнвыхъ размышлепій, есть историче-

ская иовѣсть объ Іосифѣ, иосланіе къ

братіи Сергіевой пустыни, рѣчь сказан-

ная при нареченіи во епископа и прочее

и прочее. Нѣтъ возможности въ краткой

замѣтііѣ передать богатое и разнообраз-

ное содерлсаніе первыхъ трехъ томовъ

«Аскетическихъ опытовъ». Это совѣты

духовнаго отца своимъ духовнымъ дѣ-

тямъ; совѣты пскреішіе и благіе, касаю-

щіеся всѣхъ подробностей человѣческой

жизни, изложенные простымъ, яснымъ

языкомъ, но вполнѣ обстоятельно и

всесторонне, съ доказательствами ' изъ

Священнаго ІІисанія, святоотеческихъ

твОренін и изъ лшзненнаго опыта.

Глубоко-пазидательны и весьма трога-

тельны всѣ безъ исключенія статьи,

помѣщенныя въ трехъ книгахъ «Опы-
товъ», написанныя' преосвященнымъ

отъ чистаго сердца и проникнутыя отъ

перваго до послѣдняго слова тѣмъ

ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ
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истинно-вѣрующимъ п смпренно-благо-

честивымъ настроеніемъ, которое не

покидало автора въ продолжение всей его

шестидесятилѣтней жизни.

К. 3.

Отвѣты Редакціи.
Свлшенпической вдовѣ С — мѣ А — вой :

Такъ какъ въ силу 402 ст. т. IX вдовы свя-

щеннослужителей, не ішѣющія нрава нотом-

ственнаго дворянства, принадлежать къ со-

словію личныхъ дворянъ, то къ нимъ указы-

ваемое вами.опредѣленіе Правптельствующаго
Сената, какъ касающееся священнослужителей,

не относится.

Свяш. В—ской епархіи М. С—нову: Въ слу-

чаѣ вашей кончины пзвѣщеніе монастырей, въ

кои вы намѣрены еще при жизни вашей по-

слать деньгн на поминовеніе, должно поручить

кому либо изъ вашихъ близкихъ или изъ чле-

новъ мѣстнаго причта. Если ваши жертвы вы

направляете въ заграничные православные мо-

настыри чрезъ Хозяйственное при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ Унравленіе, то пмъ п будутъ, при свое-

временной посылкѣ денегъ, сообщены и ваши

условія.
Свяш. Ыовопокровскои церкви, О—ской ей.,

Ф. Т—му: Такъ какъ вы имѣете офиціальное
увѣдомленіе почтового учрежденія о доставле-

нін по назначенію отиравленныхъ вами денегъ,

то вамъ надлежитъ препроводить въ редакдію
иотаріальное заявленіе о высылкѣ вамъ жур-

нала съ уплатою расходовъ по иереиискѣ ио

этому дѣлу, а буде эта мѣра окажется без-
успѣшною, то предъявить гражданскій искъ въ

нодлежащемъ судѣ (въ данномъ слѵчаѣ у миро-

ваго судьи) о взысканіи посланныхъ вами де-

негъ съ присоединеніемъ всѣхъ расходовъ, ко-

торые должно точно указать, и сѵдебныхъ

пздержекъ.

Женѣ священника церкви с. Г., С. Г. Въ

дѣтскихъ пріютахъ, состоящихъ подъ покрови-

тельствомъ ІІхъ ІІмнераторскпхъ Велнчествъ

и находящихся въ вѣдѣніп С.-Петербургскаго
совѣта дѣтскихъ пріютовъ призрѣваются бѣд-

ныя дѣти всѣхъ сословііі и христіанскнхъ испо-

вѣданій въ возрастѣ отъ 3 до 17 лѣтъ, при

чемъ круглы я сироты и полусироты призрѣ-

ваются на нолномъ содержаніи. Просьбы о

пріемѣ дѣтей приходящими должны быть обра-

щены къ смотрительннцамъ нріютовъ, а иро-

шеніа о пріемѣ иенсіонерами подаются въ кан-

целярию совѣта, помещающуюся въ С.-Петер-

бургѣ, по Казанской улпцѣ, домъ Да 7. Ука-

зать вамъ, объ опредѣленіп въ какой именно

изъ пріютовъ можно просить, редаКція не. бе-
рется, въ виду непмѣнія точныхъ свѣдѣпій о

пріютахъ п о томъ, въ какомъ пзъ пихъ прини-

маются дѣти того или другого пола, или обонхъ
половъ. Казалось бы, что вамъ надлежитъ обра-
титься въ совѣтъ дѣтскпхъ пріютовъ ИЛИ въ

канцелярію онаго, съ подробнымъ указаніемъ
вашего желанія п свѣдѣпій о иодлежащемъ по-

мѣщенін въ пріютъ ребенкѣ.
Діакону Пстропавлов. церкви с. П., Х—ской

епархіи, П. Г—му. Согласно опредѣленію Свя-
тѣйшаго Сѵнода отъ 12-го августа 1904 года,

напечатанному въ ЛЬ 33-мъ Церковныхъ Ведо-
мостей за 1904 годъ, сила Всемилостпвѣйшаго

манифеста отъ 11-го августа не распростра-

няется на дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ,

влекущцхъ за собою наложеніе духовными вла-

стями какихъ либо мѣръ наказанія и взысканія

или церковнаго покаянія, а также на дѣла о

взысканіп суммъ духовнаго вѣдомства и сло-

жены начетовъ съ утратъ въ суммахъ,

находящихся въ распоряженіи . духовнаго пра-

вительства и изъятыхъ отъ ревпзіи Государ-
ственнаго Контроля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ-
Отъ Владивостокской дух. контисторіи

симъ объявляется, что въ опую 13 Февраля 1901
года вступило прошеніе крестьянина Романа Филип-
пова Дебеленко, жительствующаго въ селЪ Уснепкъ,

Южно-Уссурійскаго уъзда, Приморской области, о рас-

торженіи брака его съ женою Анною Филипповен)
Дебеленко, урождеппой Буймпстеръ, вЪпчапнаго прпч-

томъ Свято-Михайловской церкви м. Монастырпща.
Нъжинскаго уьзда, Черниговской губерніи, 10 января

1893 года. По заявленію просителя Романа Филиппова
Дебеленко, безвъетное отсутствіе его супруги Анны

Филипповой Дебеленко началось изъ села Успеикп,

Успенской волости, Южно-Уссзрійскаго уъзда, Прн-
морскоіі области, съ 1895 года. Силою сего объявле-
нія всъ мъста н лица, могущія пмъть . свѣдьнія о

пребывапіи безвгъстно отсутствующей Анны Филип-
повой Дебеленко у урожденной Вуймистерз. обязы-
ваются немедленно доставить опыя въ Владивосток-
скую духовную консисторію.

Отъ Владивостокской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 31 августа 1902

года вступило прошеніе жены Перновскаго мьщанина

Лифляндской губерніи, Екатерины Степановой Зон-
тагъ, урожденной Меркуловой, жительствующей въ

гор. Владивостоку о расторженіи брака ея съ мужемъ

Фридрихомъ Фрпдриховымъ Зонтагъ, вЪичаппаго

нричтомъ Владивостокскаго каѳедральнаго Успенскаго
собора, 10 ноября 1893 года. Но заявленію проситель-

ницы Евдокіи Степановой Зонтагъ, безвѣстное отсут-

ствіе ея супруга Фридриха Фрпдрихова Зоптагъ нача-

лось изъ гор. Владивостока, въ иоябрѣ мъсяцъ 189і
года. Силою сего объявленія всѣ мъста и лица, могу-

щая имъть свѣдіінія о пребываніи безвгъстно отсут-

ствующаго Фридриха Фридриховл Зонтаіз , обязы-
ваются немедленно доставить опыя въ Владивосток-
скую дтхостіую і:опсисторію.
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Отъ Владивостокской дух. консисторіи
спмь объявляется, что вь оную 9 декабря 1902

года вступило прошеніе Владивостокской віѣщанки

Анастасіи ЕвграФовой Максимовой (по первому мужу
Переваловой), жительствующей на разъъздъ Манзовкъ
(бывшемъ Монастырище), Уссурійской жел. дор., о
расторженіи брака ея съ мужемъ запаснымъ матро-
сомъ 1-й ст.. изъ мъщапъ Астраханской губерніп,
Никапоромъ Яковлевымь Максимовымъ, вънчапнаго
прцчтомъ Владивостокскаго каѳедральнаго Уснепскаго
собора, 11 аиръля 1903 года. По заявленію проситель-
ницы Анастасіи ЕвраФовой Максимовой, безвЪстпое
отсѵтствіе ея супруга Никанора Іаковлева Максимова
началось изъ гор. Владивостока, 25 марта 1896 года.
Силою сего объявлепія всъ мЪста и лица, могущія
имъть свъдънія о пребываніи безвіъстно отсут-
стбцющаю Пиканора Іаковлева Максимова, обязы-
ваются. немедленно доставить оныя въ Владиво-
стокскую духовпую копснсторію.   

Отъ Иркутской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оиую 3 іюня 1901

года вступило проиіеніе жены крестьянина Екатерипо-
славской" волости, Бахмутскаго уъзда, Торско-Але-
ксъевской волосте, дер. Софійскъ, Анны Семеновой
Чубенко, жительствующеіі па ст. Зима, Сибирской
жел. дор., Балаганскаго уѣзда, Иркутской губерпіи,
о расторжеиіи брака ея съ мужемъ Даніиломъ Павло-
вымъ Чубенко, въпчанпаго нричтомъ Троицкой церк-
ви села Торско-Алексъевкп, Бахмутскаго уѣзда, Ека-
теринославской губерніи. По заяв.іенію просительницы :

Анны Семеновой" Чубенко, безвЪстпое отсутствіе ея

супруга Даніила Павлова Чубенко иачалось изъ села

СоФіевки, Торско-АлексЪевской волости, Бахмутскаго
уъзда, Екатершюславской губерпіи, въ 1899 году.

Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могущія і
имъть свъдъпія о пребываніи безвгъстно отсутствую-

щая Даніила Павлова Чубенко, обязываются пемед-

jenno доставить оныя въ Иркутскую духовную кон-

систорію.  

Отъ Кіевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 октября 1904-

году вступило прошепіе крестьянина Ивана Леонтіева
Бобыка (онъ же Мельпикъ), жительствующаго въ

с. БыстрикЪ, Бердичевскаго уъзда, Кіевской губерніп,
о расторжепіи брака его съ женою Параскевою Евфн-
міевою Бобыкъ, ѵрожденпою Зотыиовою. (она же

Мельпикъ), вънчаннаго причтомъ Свято-ІІараскевіев-
ской церкви села Тереховой, Бердичевскаго уъзда,
5 Февраля 1892 года. Но заявлеиію просителя Ивана
•Іеонтіева Бобыка (онъ же Мельнпкъ), безвъстное
отсутствіо его * супруги Параскевы ЕвФішіевой Бо-
быкъ (она же Мелышкъ) началось изъ села Терехо-
вой, въ 1897 году. Силою сего объявления всъ мъста
и лица, могущія имъть свЪдЪнія о пребьіваніи без-
детно отсутствующей Параскевы Евфиміевой
Ьобыкб {она же Мельника), обязываются немедленно

доставить оныя въ Кіевскую духовную копсисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 септября 1904

года вступило прошеніе жены рядоваго Татіапы Ѳео-

досіевой Щербачепко, жительствующеіі въ гор. Звени-
город^ и уЪздЪ, Кіевской губериіи, о расторженіп
брака ея съ мужемъ Ѳомою Ивановымъ ІЦербаченко,
въпчаппаго причтомъ Соборно-Преображенской церкви

гор. Звенигорода, 3 Февраля 1880 года. По ааявле-

пію просительницы Татіаны Ѳеодосіевой Щербачепко,
безвъстное отсутствіе ея супруга Ѳомы Иванова
Щербачепко пачалось изъ Сибири, 15 лътъ тому на-

задъ. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, мо-

гущія шіъть свЪдЪнія о лребываніи безвгъстно
отсутствующею Ѳомы Иванова Щербачепко, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Кіевскѵю ду-

ховную консисторію.

Птъ Кіевской духовной коней сторіи
" симъ объявляется, что въ оную 18 ноября 1904
года вступило іірошеніе жены мъщанина Елисаветы
Ивановой ГІодрубаевой, жительствующей въ пред-

мъстьи гор. Кіева КуреневкЪ, о расторженіп орана

ея съ мужемъ Ивапомъ Мпхайловымъ Иодрубаевымъ.
вънчаннаго причтомъ Свято-Троицкой церкви города

Бълева, Тульской губерпіп, 8 сентября 1868 года. По
заявленію просительницы Елисаветы Иваиовой Подру-
баевой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Ми-
хайлова Подрубаева иачалось въ І878 году. Силою
сего объявленія всъ мѣста и лица, могущія имЪть
свЪдЪнія о пребываніи безвѣстно отсутствующая

Ивана Михайлова Подрубаева обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Кіевскѵю духовную кон-

систорію. _ 

Отъ Кіевской ' духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 2 октября 1 90 і

года вступило прошеніе запасного рядоваго ёвфимія,
Емельянова Галайко, жительствующаго въ м. Ма\-
новкЪ, Бердичевскаго уъзда, Кіевской губерніи, о

расторжепіи брака его съ женою Маріею Клнментіевою
Галайко, урождеппою Торнагурскою, вънчапнаго
причтомъ Свято-Троицкой церкви гор. Бердцчева и

уъзда, 16 января 1892 года. По заявленію просителя
Евфнмія Емельянова Галайко, безвъстное отсутствіе
его супруги Маріи Климептіевой Галайко началось

нзъ гор. Бердпчева, въ 1899 году. Силою сего объ-
явлепія всъ мЪста и лица, могущія имъть свъдънія
о пребываніи безвѣстно отсутствующей Маріи
Климентіевой Галайко, урожденной Торнаіурскои .

обязываются немедленно доставить оныя въ Кі°б-
скую духовную консис торію. 

Отъ Самарской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 2 октября 1903

года вступило прошеніе крестьянки села Нестеровкп,
Бузулукскаго уъзда, Марін Ермолаевой Похлебинсй,
жительствующей въ томъ же селЪ, о расторженіи

\ брака ея съ мз т жемъ Даніпломъ ТриФоновымъ Похле-
бішымъ. вЪнчаішаго причтомъ села Нестеровкп,
30 октября 1888 года. По заявлспію просительницы
Маріп Ермолаевой Похлебпиой, безвЪстное отсутствіе
ея супруга Данінла Трифонова Похлебппа иачалось
изъ гор. Одессы, съ 1891 года. Силою сего объяв-
ленія всъ мЪста и лица, могущія имъть свЪДЪнія о

пребътаніи безвгъстно отсутствующая . Дан і ил а
Трифонова По хлебина, обязываются немедленно до-

ставить оныя въ Самарскую духовную консисторію.

Отъ Симбирской духовной консикторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 іюля 1904

года вступило прошеніе крестьянки села Мнренокъ,
Алатырскаго уѣзда, Матрены Ивановой СтаФеевоіі.
жительствующей въ гор. АлатырЪ. о расторженіи
брака ея " съ. мужемъ . Егоромъ Косьминымъ Ста-
Фвевымъ, вънчаннаго причтомъ Архангельской церк-

ви села Мпренокъ, Алатырскаго уъзда, 28 япваря

1874 года. По заявленію просительницы Матрены
Ивановой СтаФеевой, безвъетное отсутствіе ея супруга

Егора Косьмина СтаФеева началось изъ села Мнре-
нокъ, Алатырскаго уъзда, 28 января 1874 года. Сплою
сего объявленія всъ мѣста и лица, могущія имъть
свЪдѣнія о пребываніи безвгъстно отсутствующая

Егора Косьмина Стафеева, обязываются немедленно

доставить опыя въ Симбирскую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 2 августа 1904

года вступило прошеніе жены крестьянина Олонец-
кой губерніп, Петрозаводскаго уъзда, Великогубской
волости, дер. Великой Губы, Анны Николаевой Гуро-
вой, жительствующей въ Германіи Блапкебургъ-Гарцъ-
Берника улица д. № 2а, о расторженіп брака ея съ

мужемъ Авдъемъ Ѳедоровымъ Гуровымъ, вънчаннаго

причтомъ Космодаміанской церкви при л.-гв. Саиер-
номъ баталіопЪ, 8 октября 1876 года. ІІо заявлепію
просительницы Анны Николаевой Гуровой, безвъет-
ное отсутствіе ея супруга АвдЪя Ѳедорова Гурова
иачалось изъ гор. С.-Петербурга. Силою сего объявле-
нія всъ мъста и лица, могущія имъть свъдънія о

пребываніи безвѣстно отсутствующая Авд/ъл Ѳедо-

рова Гурова , обязываются немедленно доставить он

въ С.-Петербургскую духовную копсисторію.
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Служба (житіе и чудеса) Ѳеодосію,
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въ 16 д. л., въ бум. 20 к., въ кояйі 40 к.

(Память 28-го января).
Служба Ѳеодосію, архіепископу
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въ 8 д. л., въ бум. 40 коп.
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Къ № 4 Прибавл. къ «Церк. Вѣдом». за 1905 г.

Весь сборъ поступаетъ полностью на пріобрѣтеніе

теплой одежды для нашихъ доблестныхъ воиновъ,
сражающихся на Дальнемъ Востокѣ.

На Ѵа года

съ

1 Января

I р. 25 к.

съ перес.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ГАЗЕТА
СЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫМЪ ИЛЛІОСТРИРОВАН-

НЫМЪ ЖУРНАЛОМЪ.

Въ годъ

2 р. 50 К

съ перес.

„Русское Чтеніе" съ ВЫ СОЧАІІІПАГО соиаволе -

пія выписывается для пастей войскъ гвардіи и
арміи, въкоихъ ЕГО Я МП ЕР Л ТО PC КОЕ BEJ1JL ЧЕ-
СТВО изволит?, состоять Шефомъ.

РЕКОМЕНДОВАНО: Училищнымъ Совтьтомъ
при Святіъйшемъ Сиподп », Министерствами На-
роднаго Нросвіъщенія и Финансов а, Главн. Шта-
бомъ и мп. 0;»  

Годовмо подписчики получаготъ:

14 ГАЗЕТУ: по Вторникамъ, Четвергам ъ и Суб -

ботамъ.
Особый ежонодѣльный журналъ „Сборнпкъ" по Суб~
ботамъ съ картпиамй (болпе 500), который соста-

вить за годъ томъ болуьс 500 стр.

3) 4 преміи безплатно:
1005 г. съ портретами Пхъ Величествъ п рисунками.
2-я— большая картина „Русско-Японская война ".
:і-я—Домашні й лечебникъ , составл. Д-ромъ мед. П. Л.
Орловыми. 4-я —Наглядная стіънная таблица съ

рисунками „ Скотоводство въ Россги ш .

Каждый годовой подписчик* ігміъетъ право полу-

чать совп»ты и отвіъты па вопросы ; въ срочныхъ

діьлахъ отвіъты эти даются особыми письмами.

Досточтимый всѣмъ русскп.мъ народомъ батюшка о. Гоанвъ
Кронштадтскій, благословпвшгл, .Русское Чтѳніѳ" припервыхъ

его шагахъ. три года тому назадъ, снова удостоилъ газету
и читать ей ея своямъ пастырскимъ благопожеланіемъ съ

прлсылкой своег о портрета съ п»~ "ыо:
„Доброму „ Русскому Чт< u съ благопожела-

ніемъ успѵьжовъ и редакции и русскимъ читаіпелямъ и.

Иротоіерей Іоаннъ Сергіевъ. S января 1904 года. (См.
сбор и. „Рус. Чт. 1* № 3-й).

При выпиекпъ 15 годовыхъ экз.
пре доставляется безплатно.

„Рус. Чт. и—16-й

Для подп.

„Рус. Чт. м

1 р. 50 к.

Отдѣльно

2 руб.

„Народная Читальня"
ежемѣсячный иллюстрированный

журналъ

12 кпигъ въ годъ

СО МНОГИМИ КАРТИНАМИ.

Допуіцѳнъ въ учит, бпблі отеки на-
родны хъ училищъ и въ безилатныя
народныя читальни и библіотѳкп.

Для подп.

„Рус. Чт. и

1 Р . 50 к.

Отдѣльно

2 руб.

въ московской СѴНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА:

ЧЕШСКАГО ДВОРЯНИНА БРАТИСЛАВА
Константинополе и въ тяжкой неволѣ у турокъ съ австрійскимъ

ПОСОЛЬСТВОМЪ 1591 Г. Переводъ съ чешскаго К. П. Побѣдоносцева.

1905-й годъ (5-й годъ изданія).

Редакторъ-издатель: Полковн. Дубенскій.
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Отъ оптоваго склада неровной утвари, пар, иконъ и кіотовъ

1 Бр. БОДАЕВЫХЪ въ губ. гор. ЧЕРНИГОВА.
щее время

въ нашемъ

^ Имѣемъ честь довести до свѣдѣнія оо. настоятелей п дерковныхъ старость, что въ настоя-;

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЖИВОПИСН. И ИКОНОСТАСЕ ЗАВЕД.
l|jj пмѣются въ готовности п выполняются по заказу пконы

I преп. СЕРАФИМА Сар. и св. ѲЕОДОСІЯ
\ Черннг., чудотворцевъ всея Россіи, ьт. точной копіи съ пхъ потрет. Наша фирма, для убѣж-
jp' денія гг. заказчиковъ въ доброкачественности н прекрасной живописи, высылаетъ иконы безъ
^ задатка и наложеннаго платежа, и деньги могутъ быть высланы по обозрѣніп иконъ; въ слу-
™ чаѣ, если таковыя окажутся недобросовѣстно исполненными, предоставляемъ право возвратить
N обратно, расходы по пересылкѣ за нашъ счетъ. Въ серебряныхъ 84 пр. рпзахъ отъ 8 до

24 вершк., а также громоздкая церковныя вещи обратно не принимаются.

Щ За дооросовЪітпос пгпо.іпепіс памп яаказопъ паша Фирма у до»
I стоспа мнош\ъ ».іагодарствспцы\і> отзывовъ.

Цѣны иконъ, художественной живописи. На аѳонскомъ кипарисѣ, съ золоченымъ настоящим
червоннымъ золотомъ фономъ, съ чеканкой въ впзантійскомъ стилѣ, съ ѵкрашеніемъ эмали:

S арш. 2 арш. 10 в. 2*/, арш. 2'/ 4 арш. 2 арш. 1 3 / 4 ар ш. 1*1, арш. 1'/, арш. 1 арш.

fa
I
I
*
1

I
Ш

120 р. 100 р.

20 р. 16 р. Юр. 7 р. 6 р. 4р. 3 р.

Такого же достоинства работы на простыхъ доскахъ:

3 арш. 2 арш. 10 в. 2'/ 2 арш. 2'/ 4 арш. 2 арш. I 3 4 арш. !'/„ арш. 1'/ 4 арш. 1 арш. 12 в. 10 п.

85 р, 7 о р. 65 р. 60 р. 53 р. 45 р. 40 р. 32 р. 25 р. 17 р.

Нсполненныя на нростыхъ доскахъ, безъ позолоты и чеканки, художественной живописи:

ар. 2 ар. 2'/ 4 ар. 2 ар. 1 3 / { ар. 1'/, ар. !'/« ар. 1 ар. 12 в. 10 в. 8 в. 7 в.

50 р. 45 р. 40 р. 35 р. 28 р. 25 р. 20 р. 15 р. 10 р. 8 р. 7 р. 6 р.
Нсполненныя на аѳонскомъ кппарпсѣ, въ бронзовыхъ чрезъ огонь золоченыхъ рпзахъ че-
канно-художественной работы, которыя по своему виду и качеству нисколько не уступаютъ

серебрянымъ ризамъ:

2'/ 4 арш. 2 арш. I 3 /,. арш. 1'/ а арш. 1'/ 4 арш. 1 арш. 12 верш. 10 верш. 7 верш.

175 р. 140 р. 120 р. 100 р. 85 р. 70 р. 37 р. 25 р. 10 р.

Нсполненныя на простыхъ доскахъ, въ бронзовыхъ чрезъ огонь золоченыхъ рпзахъ, чеканно-

художественной работы, безъ амалп:

2 ар. 1 3 / 4 ар. 1'/ г ар. 1'/ < ар. 1 ар. 12 в. 10 в. 8 в. 7 в. 6 в. 5 в. 4 в. 3 в.

100 р. 90 р. 80 р. 75 р. 55 р. 30 р. 20 р. 12 р. 8 р. 6 р. 5 р. 4 р. 2 р.

Исполняю по особому заказу, въ двухъмѣсячный срокъ, при полученіи задатка '/я стоимости

заказа, иконы на аоонскомъ кппарисѣ, художественной живописи, съ золоченой чеканной
п эмалированной каймою, по ерединѣ изобр. преп. Серафима Сар. чуд. (можно по желанію
молящ. на камнѣ), а кругомъ расположены 12 картпнъ главнѣйшихъ событій пзъ жизни

сего же угодника:

2 арш. 1 3 / 4 арш. !'/„ арш. 1'/ 4 арш. 1 арш. 12 в. 10 в .

160 р. 140 р. 125 р. 100 р. 85 р. 70 р. 40 р.

Нсполненныя на аѳонск. кипарисѣ въ серебряныхъ 84 пр. чрезъ огонь золоченыхъ, че-

канно-художественной работы ризахъ:

1 Ч 3 ар. 1 ( / і ар. 1 ар. 12 в. 10 в. 8 в. на прост. 7 в. 6 в. 5 в. 4 в. 3 в. 2Ѵ 2 в. 1'/ д в.

275 р. 225 р. 175 р. 100 р. 75 р. 50 р. доскахъ: 35 р. 25 р. 15 р. 10 р. 5 р. 4 р. 1 р. 50 к.

Пмѣются въ готовности церковные стоячіе кіоты, а также стѣнныя висячія и багето-
выя золочен, рамы, принимаются заказы на пзображенія другихъ святыхъ.

Просимъ адреса писать четко и подробно. Заказы исполняются скоро, аккуратно и

добросовѣстно подъ лпчнымъ нашимъ наблюденіемъ.
АДРЕСЪ: Г. Черниговъ. Главный склада дерковныхъ вещей Бр. БОДАЕВЫХЪ.

телеграммъ: Черниговъ Бодаевымъ.

В, ВЫБЫЛ. АЛЬБОМЪ ОБРАЗЦОВЪ ПАРЧИ,
1ЛЛЮСТР. (160 рисунк,) ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ЦЕРКОВН. ВЕЩЕЙ,

ИКОНЪ и КІОТОВЪ. 1-1
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