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Духовенство и его обвинители.
Грустно читать и слышать, что поборники 

современнаго „освободительнаго**  движенія не на
ходитъ другихъ словъ по адресу православнаго 
духовенства, кромѣ словъ ругательныхъ и язви
тельныхъ. Одни упрекаютъ его въ томъ, что оно 
сторонится отъ участія въ общественной жизни, 
что оно „молчитъ**.  Другіе бичуютъ его за то, что 
оно будто бы поздно хватается за дѣло руководи
тельства теченіемъ общественной жизни. Третьи 
обвиняютъ его въ неумелости руководить симъ 
мудренымъ дѣломъ, обвиняютъ даже въ непони
маніи ученія христіанскаго. Наконецъ, четвертые 
просто лишаютъ духовенство всякаго значенія въ 
дѣлѣ обновленія церковно-общественной жизни, 
говорятъ, что освободительное движеніе безъ духо
венства, началось, безъ него оно и обойдется. Эти 
послѣдніе „доброжелатели**  духовенства хотѣли 
бы даже лишить всякаго общественнаго значенія 
и самое христіанство. Посмотримъ, насколько 
правы наши обвинители.
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Едва ли можно но краснѣя говорить, что ду
ховенство нашихъ дней устранило себя отъ уча
стія въ общественной жизни. Вѣдь такое обвине
ніе есть просто „с<іп(га<1ісііо іп асІ]ес1 какъ гово
рятъ логисты. Самое служеніе пастырства есть 
общественной служеніе по существу: піедшѳ въ 
міръ весь, проповѣдите Евангеліе всей твари. Какъ 
учитель вѣры, пастырь церкви является учителемъ 
цѣлой общины, прихода, цѣлаго собранія церков
наго. Какъ священнослужитель, онъ молится не 
только за Петра, Іакова, Іоанна, нѣтъ, онъ молит 
ся и .,за вся люди, за всю братію, за всѣхъ, тре
бующихъ отъ Бога человѣколюбія и помощи “. 
Какъ руководитель своей паствы, онъ призванъ 
судить слова и дѣла не отдѣльныхъ только лич
ностей, но и всей своей паствы. Мы уже не гово
римъ о томъ, что пастырство наше стоитъ во гла
вѣ разнаго рода учрежденій благотворительно-про
свѣтительныхъ, что оно учитъ темныхъ, само ли
шенное и лишаемое иногда средствъ къ обученію 
своей семьи, кормитъ голодныхъ, само питаясь 
впроголодь.

Мало того, духовенство за послѣднее время 
(да и только ли за послѣднее) буквально втяну
лось въ водоворотъ обіцѳствѳнной жизни: прини
маетъ участіе въ общественныхъ выборахъ, бо
рется съ революціей, жертвуя иногда здоровьемъ, 
имуществомъ, даже жизнью, работаетъ на обще
ственной аренѣ и словомъ, и перомъ, и дѣломъ.

Скажутъ, гдѣ плоды сей дѣятельности? Намт, 
духовнымъ дѣятелямъ, не приказано подсчитывать 
свои успѣхи здѣсь, на землѣ: сѣющій и жнущій 
собираютъ плоды въ жизни вѣчной, тамъ и бу
дутъ они вмѣстѣ радоваться (Іоан. IV, 36). Мы 
лишь соработники у Бога, насаждающій и поли
вающій есть ничто, а все Богъ возращающій, и 
дѣло каждаго обнаружится въ послѣдній день 
(1 Кор. III, 9. 7. 13). ІІашъ долгъ: подвизаться доб
рымъ подвигомъ, совершить теченіе своей жизни, 
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сохранитъ вѣру, а вѣнецъ правды воздастъ Гос 
подъ, Судія праведный, въ день оный (2 Тим. IV*,  
7—8).

Впрочемъ, мы можемъ указать и на плоды 
своей общественно-пастырской дѣятельности. Вотъ 
наши храмы, не смотря на противодѣйствіе со сто
роны революціи и ея приспѣшниковъ, полны мо
лящихся. Вотъ, когда раздается наше слово не
мощное среди сихъ молящихся, видны слезы въ 
очахъ благочестивыхъ слушателей, слышны и 
вздохи покаянные. Вотъ, по отзыву іереевъ въ 
прошломъ 1906 году въ Великій Постъ было столько 
говѣющихъ, какъ не запомнятъ. Мы это сами ви
дѣли вт. своей Крестовой церкви. Вотъ святыя 
обители земли русской ежедневно цѣлыми тыся
чами богомольцевъ посѣщаются и, думаемъ, ие 
престанутъ посѣщаться и быть лечебницами боль
ныхъ душъ человѣческихъ. Вотъ въ тѣхъ горо
дахъ и селеніяхъ, гдѣ замѣтна наиболѣе самоот
верженная и спокойно-благодатная дѣятельность 
пастырства, тамъ не было ни погромовъ, ни бун
товъ, ни беззаконныхъ сельскихъ приговоровъ, ни 
экспропріаціи. Вотъ, всюду организуются не безъ 
участія духовенства союзы русскаго народа, желаю
щаго остаться вѣрнымъ Богу, Царю и родинѣ, со
юзы, которыхъ революція начинаетъ не на шутку 
побаиваться. Вотъ, мы—пастыри—то и дѣло полу- 
чаѳм'ь отъ хулиганствующей лѣвой печати то уг
розы, то пригласительныя письма прекратить про
повѣдническую и ревниво-пастырскую дѣятель
ность свою и перейти на ихъ сторону, на сторону 
революціи. Вотъ, нѣсколько пастырей русской 
церкви уже явились и являются—одни исповѣдни
ками, другіе и мучениками за свое дѣло пастыр
ства,, за свою твердость въ служеніи Богу и спа
сенію людей. Все это хотя отчасти говорить же о 
томъ значеніи духовенства, которымъ оно должно 
пользоваться по своей идеѣ и, какъ видите, до 
сихъ норъ пользуется (Мѳ. V, 13—16).

Конечно, намъ скажутъ наши „пріятели”, что 
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объ этомъ нужно только сожалѣть, что эти успѣ
хи духовенства есть не болѣе, какъ „пережитокъ" 
прошлаго, что, напротивъ, въ цѣляхъ обновленія 
общественной жизни нужно всячески желать и 
стремиться къ тому, чтобы пи церковь, ни духо
венство но имѣли рѣшительно никакого вліяніи на 
общество и его порядки, чего, какъ извѣстно, и 
добиваются крайніе обновленцы наши съ матеріа
листически— соціальной окраской. Но этотъ взглядъ 
на значеніе церкви и духовенства ужо слишкомъ 
устарѣлъ и пора, давно пора, сдать его въ архивъ. 
Только поразительное невѣжество и крайнее легко
мысліе могутъ его еще поддерживать.

Говорятъ, поздно духовенство ухватилось за своо 
исконное и законное право руководительства обще
ственною жизнію, т. ѳ. „освободительнымъ" движені
емъ. Можетъ быть, и поздно; но лучше поздно, чѣмъ 
никогда. Духовенство и по своему укладу, и по сво
ему положенію всегда отличалось мудрою осторож
ностію. Наше русское „освободительное" движеніе 
шло по наклонной плоскости съ такою быстротою, 
что сразу трудно было разобраться, чтб это,— 
доброе движеніе въ сторону насущныхъ улучше
ній, или только безпощадная ломка старыхъ усто
евъ жизни, разрушительный погромъ, революція. 
Та сравнительно небольшая часть русскаго духо
венства, которая, не узнавши броду, бросилась 
было въ воду, скоро должна была убѣдиться, что 
на Руси святой идетъ форменная революція, кото
рая угрожаетъ ниспроверженіемъ рѣшительно всѣхъ 
устоевъ нашей общенародной жизни до религіи 
включительно. Понятно, какой курсъ должна была 
взять эта часть духовенства: или сдѣлать шагъ 
назадъ, домой, въ отчій домъ, или идти на страну 
далече. Только очень немногіе рѣшились оставить 
дорогой отчій домъ и ринуться лй объятія освобо
дительнаго движенія^ въ омутъ революціи. Остальное 
духовенство окапывается,выжидаетъ, приготовляет
ся къ рѣшительному бою съ революціей путемъ 
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стоянія на божественнѣй стражи съ одной сторо
ны, приготовленіемъ л уясненіемъ возможныхъ 
улу ч 11іен ііі в'і> церковно-общест венной жизн и—съ 
другой. Если кто, то духовенство прежде всего 
должно проявить теперь свою мудрость зміиную 
и цѣлость голубиную; оно не должно, не имѣетъ 
нрава мѣнять формы жизни такъ быстро, какъ 
мѣняютъ платье старой моды на новомодное; оно 
менѣе всего можетъ увлекаться странными и раз
личными ученіями, ибо I. Христосъ вчера и днесь. 
Той же и вовѣки (Евр. XIII, 9. 8). Развѣ немудрая 
осторожность, развѣ не проникновенная дально
видность духовенства спасала Россію во дни та
тарщины п лихолѣтья. Не вините же духовенство 
въ запоздалости, вините его скорѣе въ осторожно
сти и предусмотрительности, вините его въ томъ, 
что оно не повело за собою, очертя голову, паст
ву свою въ омутъ революціи.

Говорятъ, духовенство но можетъ, не умѣетъ 
взяться за дѣло руноводительства общественною 
жизнію, оно даже будто-бы но понимаетъ какъ 
слѣдуетъ христіанства. Конечно, и духовныя ли
ца, какъ люди, могутъ ошибаться. Егі’нгѳ Ііиіпаіппп 
езі. Вотъ и наши „обновленцы44 споткнулись же, 
выпустивъ Выборгское воззваніе, за которое теперь 
сами себя бранятъ, скромно называя свой шагъ 
сей „ошибочнымъ11. Что же касается непониманія 
нашими пастырями христіанства, то это обвиненіе 
даже но можетъ по своей дикости подлежать ка- 
кому-бы то ни было разбору и опроверженію. Ко
нечно, если Христово ученіе понимать такъ, какъ 
понимаютъ его различные прихлебатели газетные, 
вродѣ В. Розанова, Гр. Петрова и К°, то мы, па
стыри, заявляема, что далеки отъ такого понима
нія. Помня завѣтъ Апостола, мы не преклоняемся 
лишь подъ чужое ярмо съ невѣрными, ибо что 
общаго у свѣта со тьмою, какое можетъ быть со
гласіе между Христомъ и Веліаромъ (2 Кор. VI, 
14—15)? Конечно, самое лучшее и вѣрное сред
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ство уничтожить авторитетъ врача, назвавъ его 
ничего не понимающимъ въ своей спеціальности. 
Къ этому же подлому средству прибѣгаютъ въ дан
номъ случаѣ и обвинители духовенства. „Поны 
потеряли Христа, извратили подлинный смыслъ 
Его ученія14. Выводъ отсюда для простецовъ ясный: 
зачѣмъ въ такомъ случаѣ и слушать ихъ?!

Но доколѣ міру нуженъ будетъ Христосъ, 
дотолѣ и пастыри Его останутся свѣтомъ міра и 
солію земли. 'Тяжело намъ, братья сопастыри, ра
ботать теперь. Но золото огнемъ очищается И вѣ
ра наша огнемъ страданій укрѣпляется. Намъ го
ворятъ, что мы утратили авторитетъ святости. 
Будьте увѣрены, настоящія страданія только воз
высятъ и укрѣпятъ его. „Держите же, что имѣ
ете, дабы кто не восхитилъ вѣнца вашего. Побѣ
ждающаго Господь сдѣлаетъ столпомъ въ храмѣ 
Своемъ*'  (Апок. III, 11—12).

Алексій, Епископъ Таврическій.
8 фепр. 1907 г.

„Покаянія отверзи ми двери. Жизнодавче!44..
(О приготовительныхъ недѣляхъ къ св. четыредесятницѣ).

Неизмѣнно правильно совершается круговра
щеніе времени, 
ближе къ цѣли завершенія бытія. Встрѣчали 
новый годъ, проводили 
нѣ вотъ вступаемъ 
то в и тельныхъ къ 
своимъ назначеніемъ 

приближающее насъ все ближе и 
мы 

великіе праздники, а ны- 
уже вь періодъ недѣль приго- 

св. четыредесятницѣ, имѣющихъ 
постепенно воспитать молит-

венное, покаянное настроеніе въ вѣрующихъ. Еще 
неблизко время поста, а Церковь святая, какъ 
любящая мать, не оставляющая человѣка съ его 
немощами и страстями безъ высшаго руководи
тельства, уже поетъ глубокотрогательную пѣснь: 
„II каянія отверзи ми двери, Жизнодавче!14..

Есть что то особенно трогательное въ этой 
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священной пѣсни! Когда раздается она среди 
обычной службы церковной, невольно поднимает
ся рука, чтобы осѣнить себя крестнымъ знамені
емъ. Какъ ни равнодушны мы къ напоминаніямъ 
церкви, какъ ни сильна надъ нами житейская су
ета,—-эта умилительная пѣснь будитъ насъ отъ 
усыпленія, она затрогиваетъ насъ, она живо пред
ставляетъ предъ нашимъ взоромъ то, о чемъ мы 
меньше всего думаемъ,—о нашей грѣховности, о 
нашихъ немощахъ и недостаткахъ, она зоветъ къ 
инымъ занятіямъ, иной жизни...

При готовляя вѣрующихъ къ св. четыредесят
ницѣ, Церковь въ своихъ службахъ, по выраже
нію въ синаксарѣ на нѳд. о мытарѣ и фарисеѣ, по
ступаетъ какъ вождь, ободряющій своихъ воиновъ 
предъ борьбою съ врагомъ мудрымъ и благовре
меннымъ словомъ, не забывая въ своихъ служ
бахъ сказать все то, что можетъ расположить вѣ
рующихъ къ посту и покаянію. При этомъ, начи
ная покаянные уроки, Церковь не вдругъ вводитъ 
насъ въ суровую науку покаянія, а какъ бы щадя 
насъ понемногу, издали приготовляетъ, то прибав
ляя въ службѣ священную пѣснь, то предлагая 
особенно назидательное евангельское повѣствова
ніе, то указывая нѣкоторыя ограниченія въ на 
шей домашней жизни. Такъ съ истинно мудрою 
предусмотрительностію и послѣдовательностію Цер
ковь въ эти приготовительные дни къ св. четыре
десятницѣ все направляетъ къ тому, чтобы ввести 
насъ въ пречѳстныѳ дни поста предочищенными, 
готовыми на покаянный подвигъ.

Въ самомъ началѣ приготовленія къ подви
гамъ поста, въ нед. мытаря и фарисея, Церковь 
примѣромъ того и другого указываетъ истинное 
начало и основаніе покаянію—смиреніе и, съ дру
гой стороны, главный источникъ грѣха, преграду 
къ покаянію—гордость, киченіе. Везъ смиреннаго 
сознанія своей грѣховности и недостоинства не 
можетъ имѣть надлежащаго значенія самая вы со
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кая внѣшняя праведность. Въ этой мысли вѣрую
щіе должны приступать къ подвигамъ поста и по
каянія.

Показавъ истинное начало покаянія, Церковь 
въ слѣдующую подѣлю раскрываетъ всю силу его: 
при условіи истиннаго смиренія "для милосердія 
Божія возможно прощеніе самыхъ тяжкихъ грѣ
ховъ. А потому ни одинъ грѣшникъ, въ виду при
ближенія времени покаянія, не долженъ отчаивать
ся въ благодатной помощи и помилованіи. Въ уда
леніи неразумнаго сына изъ отеческаго крова 
Церковь представляетъ тайную исторію дупги че
ловѣческой, постепенно удаляющейся отъ Бога, 
указываетъ и то, съ чего должно начинаться и 
какъ должно совершаться покаяніе наше: придти 
в’і. себя, познать пагубу грѣховъ, и возставъ нрав
ственно, идти къ Отцу Небесному, повергнуться 
предъ Нимъ съ раскаяніемъ. Сближая жизнь чело
вѣка, сдѣлавшагося рабомъ страстей съ бѣдствен
нымъ состояніемъ Израиля въ плѣну Вавилон
скомъ, Церковь оглашаетъ нашъ слухъ глубоко-, 
трогательною пѣснію тосковавшихъ по своемъ оте
чествѣ: „На рѣкахъ Вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ 
и плакохомъ, внегда помянути намъ Сіона44., вну
шая глубже всмотрѣться въ состояніе нашей ду
ши, познать всю тяжесть плѣна у діавола, чтобы 
затѣмъ лучше оцѣнить всю сладость свободы чадъ 
Божіихъ.

Чтобы сильнѣе побудить насъ грѣшниковъ къ 
покаянію, Церковь напоминаетъ евангельскимъ 
чтеніемъ нед. мясопустной о страшномъ судѣ, по
тому что мысль о смерти, судѣ и будущей безко
нечной жизни дѣйственнѣе всего можетъ обратить 
насъ къ испытанію своей совѣсти и пробудить 
духъ покаянія, пока еще есть къ тому время и 
возможность. Но тутъ Цѳрковъ не забыла и объ 
усопшихъ своихъ чадахъ, имѣющихъ предстать 
страшному суду Божію, и въ оубботу мясопустную 
совершаетъ заупокойную службу, дабы и умершіе 
купно съ нами стали одесную Судіи.
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Послѣ такого постепеннаго приготовленія къ 
подвигамъ поста Церковь съ наступленіемъ 
сырной седмицы ставитъ вѣрующихъ на по
слѣднюю ступень приготовительнаго воздержа
нія, дозволяя въ эти дни употребленіе только сыр
ной пищи, чтобы приблизившійся постъ не пока
зался тяжелымъ для немощной нашей плоти. Это 
уже преддверіе божественнаго покаянія, „свѣтлая 
предпутія поста11... Въ богослуженіи этой седмицы 
содержится похвала посту и изображаются ого 
спасительные плоды, а въ сырное воскресенье, въ 
качествѣ премудраго напутствія на постъ. Церковь 
вспоминаетъ гибельное грѣхопаденіе праотцевъ и 
изгнаніе ихъ изъ рая, тѣмъ самымъ внушая, что 
вся жизнь наша должна быть временемъ покаянія, 
непрерывнымъ стремленіемъ къ блаженству поте
ряннаго рая.

Только послѣ такихъ приготовленій святая 
Церковь, наконецъ, введетъ насъ въ пречѳстныѳ 
дни поста, служащіе къ очищенію душамъ и тѣ
ломъ, къ воздержанію страстей, въ надеждѣ воскре
сенія...

Вотъ мы ужо слышимъ покаянный призывъ 
матери нашей Церкви; къ самоулучшенію, къ 
исправленію зовутъ насъ... Неужели мы не пой
демъ на сей призывъ? Нѣтъ!.. Чувствуя нѣжныя 
матернія попеченія Церкви, усугубимъ вниманіе, 
послушно войдемъ въ ея благія о насъ намѣренія, 
послѣдуемъ за оя руководствомъ, заранѣе уготов
ляя свои души „на спасенія стези"...

м. ш.
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СУ ДАКСКІЙ ПРИХОДЪ

въ историко-археологичесномъ, этнографическомъ и быто
вомъ отношеніяхъ.

(Продолженіе).

Храмы и монастырь Суідеи.
Въ Сугдеѣ было 7 церквей: во имя св. Софіи, 

гдѣ покоились мощи св. Стефани въ особой ракѣ, 
св. Стефана Сурожскаго, Аѳанасія, Димитрія, Ни
колая, Варвары, 11 р. Богородицы (Одигитріи) и 
монастырь Скутаріотиссы, ибо сказано въ замѣткахъ 
на Синаксарѣ, „что въ 1380 году 27 іюня скон
чался рабъ Божій Іеремія священникъ, сынъ Іоан
никія монаха и каѳіигумена Скутаріотиссы11. Ду
ховное же управленіе находилось въ рукахъ пра- 
вославныкъархіеипскоіі въ,съ 1282 г. по соединеніи 
съ сосѣднимъ г. Фуллами, въ которомъ полагаютъ 
теперь большое татарское селеніе Отузы, и ми
трополитовъ. Въ греческ''МЪ житіи преподобнаго 
отца наніого Іоанна, епископа Готѳіи, сказано: 
„когда преподобный сидѣлъ въ темницѣ Фуллъ, 
пришелъ и повергъ къ ногамъ его свое дитя, по
крытое ранами съ йогъ до головы, начальникъ го
рода. Когда святой, осѣнивъ его знаменіемъ кре
ста и окрестивъ, принялъ въ свои объятія, то оно 
тотчасъ очистилось11. Церковной власти митропо
лита Сугдео-Фулльскаго принадлежала и Кафа со 
своею территоріей.

Второй періодъ, монголо-генуэзскій.
Опять нашествіе татаръ—4-е и гоненіе на христіанство.

Разрушенная, обезсиленная Сугдея при ханѣ 
Узбекѣ, особенно заботившемся о славѣ Магомета, 
построившемъ нѣсколько мечетей, между прочими 
и въ Эски-Крымѣ въ 1314 году, (существуетъ и 
понынѣ), была занята Карабулатомъ. Въ Сина
ксари читаемъ; „8 августа 1322 г. пришелъ Кара- 
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булатъ и занялъ Сугдѳю безъ боя, приказалъ 
снять колокола, сломать иконы и кресты, и заме
реть двери церквей: была печаль, какой никогда не 
было11. Затѣмъ въ январѣ слѣдующаго года: „безбож
ные агаряне закрыли божественную и святую 
икону Спасителя въ царскихъ вратахъ града Су г 
деи“. Гоненіе вновь разразилось въ 1327 г. Ве
сною этого года были разорены городской замокъ, 
церкви св. Софіи, св. Стефана и св. Варвары нѣ- 
кіѳмъ Агачъ-посли, по приказанію хана Узбека и 
темника Талактемира, который въ то время счи
тался татарскимъ намѣстникомъ въ Сугдеѣ. Бла
госостояніе Сурожа было подорвано окончатель
но, и онъ носилъ нѣкоторое время характеръ 
исключительно мусульманскаго города. Мѣстное 
христіанское населеніе—греки были или побиты 
или насильно обращены въ мусульманство. Вѣдь 
ничѣмъ инымъ и объяснить нельзя разореніе та
тарами своей же покоренной уже области! Ибнба- 
бута, посѣтившій въ 1334 г. Сугдѳю и радушно 
принятый Талактѳмиромъ, нашелъ, что христіан
ская община состояла изъ нѣсколькихъ греческихъ 
ремесленниковъ, жившихъ подъ покровительствомъ 
тюрковъ. 'Гакова же и судьба Сурожскаго іерарха 
Луки, который по видимому наслѣдовалъ Іоанну. 
Еще въ 1312 г. онъ оставилъ свою митрополію и 
получилъ отъ патріарха другую, гдѣ бы могъ поль
зоваться большею безопасностью. До 1330 г. онъ 
правилъ епархіей Лакадемонскою и былъ имену- 
емъ митрополитомъ Сугдейскимъ и архіеписко
помъ Лакадемонскимъ. Скончался въ 1339 году и 
погребенъ въ Кафѣ. Столь частыя разоренія за
ставили жителей бѣжать въ Кафу, какъ въ болѣе 
защищенную крѣпость, и селиться въ ней, что и 
послужило къ ея возрастанію; и хотя изъ письма 
папы Бенедикта ХІГ, написаннаго къ хану Узбе
ку въ 1340 году, и видно, что христіанамъ позво
лено было возвратиться и отстраивать разрушен
ныя церкви, но Судакъ не могъ оправиться, пока 
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въ немъ не утвердила своего господства Генуэз
ская республика.

Время занятія Суідеи Генуэзцами. 1365 годъ.
Время занятія ими Сугдѳи относится къ 1365 

году. За 16 лѣтъ раньше, въ 1350 г., между Генуей 
и Венеціей возникла война за преобладаніе на 
Средиземномъ и Черномъ моряхъ, которая продол
жалась пять лѣтъ и окончилась мирнымъ догово
ромъ 18 сентября 1355 года. Ослабленная Венеція 
обратила взоры на западъ и занялась покореніемъ 
Адріатики, а Генуя стала укрѣпляться по бере
гамъ Чернаго моря, заводя свои колоніи и расши
ряя торговлю. Что происходило послѣ 1365 г. и 
каковы были отношенія генуэзцевъ къ татарамъ, 
мы не знаемъ, но ясно они опредѣлились догово
ромъ 28 ноября 1380 г. при 3 колодцахъ, утвер
дившимъ за ними весь южный берегъ отъ Бала
клавы до Судака со включеніемъ и этихъ городовъ, 
а кромѣ того къ нимъ отошли и 18 селеній, рань
ше принадлежавшихъ Судаку. Черезъ пять лѣтъ 
послѣ договора они начали строить крѣпость, ко
торую и окончили черезъ 29 лѣтъ въ 1414 г., 
какъ свидѣтельствуютъ о томъ сохранившіяся над
писи, которой остатки (развалины) удивляютъ насъ 
понынѣ своею громадностью. Самое названіе Суг- 
дѳи они передѣлали въ Солдаю, имѣли здѣсь свое
го консула, который былъ вмѣстѣ и комендантомъ, 
а иногда соединялъ въ своемъ лицѣ и другія дол
жности, но зависѣлъ отъ консула Кафы. Латин
ская Солдая была мѣстопребываніемъ двухъ свя- 
титѳлѳй-грѳчѳскаго и латинскаго. По свидѣтельству 
католическихъ писателей упоминается Людовико- 
ди-санъ Пьетро въ 1423 г. и его преемникъ доми
никанецъ Августинъ, назначенный пѳпою Евгеніемъ 
IV*  въ 1432 году.

Списокъ консуловъ Солдаи.
Прилагаю здѣсь списокъ всѣхъ извѣстныхъ 

консуловъ, составленный Каналѳ и дополненный
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11 новыми именами, найденными въ разныхъ до
кументахъ и упомянутыхъ въ надписяхъ:

1333 г. Ііасквале Джудиче.
1374 г. Филиппо ди Монтальдо.
1381 г. Джульяііо Ианцано.
1382 г. Джіованни ди Камоли.
1385 г. Якопо Торовлло.
1386 г. Федерико Астагверра.
1388 г Джіованни Маріоне
1389 г. Баттиста ди Зоали прежде Андало.
1392 г. Пасквалѳ Джюдичѳ.
1394 г. Гварко І’умбальдо.
1404 г. Корродо Читала.
1405 г. Лукино Бьянко де Флиско
1409 г. Лукино до Флиско Лязапи.
1414 г. Барнаба де Франки ди Пагано.
1420 г. Джіованни Муссо
1422 г. Талано Кристіано Мондіапа.
1424 і‘. Томасино Итальяно и Оберто Бешюія.
1444 г Габріеле Доріа.
1446 г. Бенедетто Маруффо.
1447 г. Джіакомо Спинола.
1449 г. Бартоломео Каффика.
1450 г. Бартоломео Джюдичѳ.
1454 г. Якопо ди Вивальди.
1456 г. Карло Читала.
1457 г. Никколо Пассано.
1458 г. Васили Детали (грекъ).
1459 г. Джіонотто Ломеллико.
1460 г Бартоломео Джентиле.
1461 г. Агостино Адорно.
1463 г Дамьяно Кьявари

Аюстипо Аборно.
1465 г. Франческо Савииьоно 

Баттисто ди Алегро.
1468 г. Бернардо ди Амико.
1469 г. Антоніо ди Борляска.
1471 г. Бернардо ди Амико

Бартоломео ди Санто Амброджіе.
1472 г. Антоніо Борляска.
1473 г. Кристофоро ди Аллегро.

Описаніе крѣпости и значеніе ея съ военной точки 
зрѣнія.

Собственно городъ былъ окруженъ стѣнами и 
двѣ цитадели служили защитою отъ нападеній 
враговъ. Первая называлась замкомъ св. Креста, 
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а вторая замкомъ св. Иліи. Известковая скала, на 
которой онѣ были построены, возвышается почти 
перпендикулярно надъ моремъ на высоту 73 саж. 
и доступна только съ сѣверной стороны, гдѣ она 
образуетъ террасу. Именно вт. концѣ этой террасы 
по краямъ обрыва, который служилъ и для защи
ты и для стока дождевой воды, и стояла нижняя 
крѣпостная стѣна, которая въ свою очередь флан
кировалась десятью прямоугольными и открытыми 
внутри башнями и одною для связи полукруглою 
полубашнею. Размѣры ихъ неодинаковы, но у 
большинства 4 саж. по фронту на 3 саж. въ глу
бину. На верху стѣнъ и нѣкоторыхъ башенъ на
ходились парапеты съ зубцами и бойницами. 
Какъ стѣны, такъ и башни, имѣли съ внутренней 
стороны деревянныеномосты, на которыхъ и сто
яли воины во время с: щиты. Въ башняхъ на за
дѣланныхъ въ стѣны балкахъ настилались полы 
въ два или три яруса Такое приспособленіе при 
помощи дерева, весьма часто употреблялось въ 
старину, а здѣсь оправдывается не только сущ
ностью дѣла, но и оставшимися въ стѣнахъ остат
ками задѣланныхъ бревенъ. Въ стѣнахъ и па баш
няхъ были сдѣланы узкія отверстія или бойницы, 
изъ которыхъ и стрѣляли, укрываясь за зубцами 
парапета или стѣною башни. Какъ стѣны, такъ и 
башни изъ простаго дикаря лишь въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ съ добавленіемъ въ кладкѣ штучнаго кам- 
ня положены на известковомъ растворѣ съ пескомъ. 
Второй поясъ—замокъ св. Иліи—защищаетъ вер
хнюю часть горы. Въ немъ такъ же какъ и въ ниж
ней имѣются: башни размѣромъ и но характеру 
кладки такія же. Башенъ 5, самая же верхняя сто
рожевая по имени Кызъ-куле (Дѣвичья башня, въ 
которой держали при торговлѣ невольницъ) сто
итъ совершенно особо на самой вершинѣ и раз
мѣромъ она значительно больше. Два входа въ 
укрѣпленіе верхняго яруса только для Одиночныхъ 
людей, передъ ними пристройки съ сѣверной сто
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роны ихъ прикрывающія съ бойницами, подобно 
въѣзднымъ воротамъ крѣпости перваго яруса, пе
редъ которыми имѣется неправильной формы 
круглое укрѣпленіе. Подобной расположеніе крѣ
пости указываетъ на ярость борьбы и сопротив
ленія, когда почти каждая башня въ замкѣ св. 
Иліи должна была браться отдѣльно.

Остатки цистернъ.
При входѣ въ крѣпость не подалеку отъ во

ротъ въ восточной ея половинѣ имѣются остатки 
двухъ цистернъ для воды. Сводъ первой обвалил
ся, и размѣры ея б саж. длины и 2 саж. ширины 
при глубинѣ около 3 саж., что даетъ емкость во
ды до 20000 ведеръ воды. Далѣе вторая боль
шая, сводъ сохранился, 6 саж. длины. 5 саж. ши
рины и 3 саж. глубины, что даетъ емкость воды 
до 70000 ведеръ. Сама крѣпость не могла быть 
по силѣ сопротивленія значительной вслѣдствіе 
тонкихъ стѣнъ и открытыхъ башенъ. Почему онѣ 
вслѣдствіе ударовъ метательныхъ орудій и време
ни сильно разрушены, по мѣстамъ же еле видны 
слѣды стѣнъ. Открытыя сзади башни, не большія 
по размѣрамъ и, стало быть, по числу защитни
ковъ на нихъ должны были тотчасъ же сдаваться 
врагу, разъ онъ прорвался за стѣны. Укрѣпленія 
жо стѣнъ второго яруса болѣе прочны и сильны. 
Это все позволяетъ думать, что крѣпость Солдаи 
скорѣе была иринаровлена къ задержанію врага, 
чтобы дать возможность подоспѣть на выручку 
Кафинцамъ или Алупітинцамъ, чѣмъ для служенія 
оплотомъ и возможностью выдержать самостоя
тельно долгую осаду. Этого она, вѣроятно, не за
служивала по своему торговому значенію и осо
бо дорого по затратамъ не могла обойтись ея 
владѣльцамъ.

Переводъ надписей па башняхъ.
При входѣ въ ворота обращаетъ вниманіе 

сдѣланная надъ ними большая каменная доска съ 
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тремя гербами и высѣченною надписью. Такія дос
ки имѣются почти на всѣхъ башняхъ. Средній съ 
крестомъ—гербъ Генуэзской республики. Переводъ 
надписи говоритъ: „1389 г. 9 дня іюля, во время 
управленія отличнаго и могущественнаго мужа 
господина Баттиста ди Зоали, прежде Андало, до
стопочтеннаго консула Солдаи. Богу благодаренія11. 
На правой башнѣ видна доска съ 2 гербами, но 
безъ надписи. При входѣ въ ворота съ правой 
стороны видна доска съ горбами и надписью: 
„1385 г в'ь 1 день августа, во время управленія 
отличнаго и могущественнаго мужа, господина 
Якобо Торссѳло, почтеннаго консула и комендан
та Солдаи1*.  По выходѣ изъ воротъ влѣво на слѣ
дующей башнѣ: ..1392 года въ первый день авгу
ста, эта постройка сдѣлана во время: управленія 
отличнаго и могущественнаго мужа, господина 
Пасквалѳ Судьи, достопочтеннаго консула Сол
даи11. На слѣдующей полукруглой полубашнѣ над
писи нѣтъ. Далѣе на башнѣ: „1409 г. 1 дня авгу
ста, эта постройка сдѣлана во время управленія 
благороднаго и могущественнаго мужа господина 
Лукини де Флиско Казани. графа и достопочтенна
го консула и коменданта Солдаи и Бартоломео де 
Плліони всадника и капитана". Далѣе на замкну
той и открытыхъ башняхъ гербовъ нѣтъ. Въ ка
толическомъ храмѣ на южной сторонѣ передъ пре
столомъ видна вверху надпись и два герба: „Во 
имя Христа. Аминь. 1422 г. 4 дня генваря, эту 
постройку велѣлъ сдѣлать, Господи! консулъ Ка
талано. Да храпитъ Христосъ1'-! Найдена она была 
въ развалинахъ этого храма. Вѣроятно въ это время 
сдѣлана и близь лежащая стѣна. По входѣ въ во
рота на правую сторону на первой башнѣ; „1388 
г. Во время управленія благороднаго мужа Джіо- 
ванни Маріонѳ, достопочтеннаго консула и комен
данта Солдаи11. На слѣдующей: „Настоящая высо
кая башня основана и украшена консуломъ Гвар- 
ко Румбальдо; изъ рода мужей, и единственная
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изъ башенъ во всемъ городѣ построена удивитель
ной громадности съ великими трудами. 1394 г. 
перваго дня іюля?1 Па доскѣ этой кромѣ гербовъ 
Генуэзскаго съ крестомъ и двухъ со львами вид
ны 2 женщины съ вѣнками. Съ лѣваго фланга 
крѣпости во избѣжаніе обхода построена въ ло
щинѣ отдѣльная замкнутая и прочная башня, въ 
которую также вдѣлана доска изъ камня съ гер
бами и надписью: „1386 г. дня 29 мая, это строе
ніе построено во время управленія отличнаго му
жа, господина Федерико Остагверра, почтеннаго 
консула и коменданта Солдаи“. Возлѣ башни раз
валины древней греческой церкви съ остатками 
фресокъ по южной стѣнѣ во имя св. 12 апостоловъ. 
Подъ церковью съ восточной стороны въ разще- 
линѣ скалы пещера въ І’/а ар. шириною, до 4 ар. 
высотою и до 10—12 ар. глубиною. Мѣстами на 
стѣнахъ башенъ сохранилась штукатурка. Верхній 
ярусъ надписей но имѣетъ и о времени построй
ки его судить труднѣе. Ниже этого яруса виднѣ
ются на скатѣ горы остатки древней греческой 
церкви, подобной церкви въ честь 12 апостоловъ. 
Кромѣ всѣхъ этихъ сохранились ѳіцо 3 доски съ 
гербами и надписями; 1) „1390 г. 9 дня іюня эта 
постройка сдѣлана во время почтеннаго'* 1.. , 2) 
„Эта постройка сдѣлана во время управленія 
отличнаго и могущественнаго мужа Коррадо Чи
кала, достопочтеннаго консула и коменданта Сол- 
даи. 1404 г. въ 10 день мая'’1 и 3) „1414 г. 4 іюня 
постройка настоящей крѣпости вся окончена во 
время управленія именитаго и могущественнаго 
мужа, господина Барнабо де Франки ди Пагано 
достопочтеннаго консула, главнаго казначея, ко
менданта и военачальника Солдаи. Такимъ обра
зомъ мы и знаемъ, что крѣпость строилась 29 
лѣтъ. Изъ этихъ трехъ досокъ, одна въ тарапанѣ 
(давильномъ ящикѣ для винограда) у одного по
мѣщика, а другая въ нѣмецкой колоніи возлѣ 
лютеранской кирхи. Свящ. И. Томкевичъ.

{Продолженіе будетъ).
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Логика соціализма.
(Переводъ съ французскаго).

(Окончаніе).

Другой пунктъ, въ которомъ соціалисты по
казываютъ себя лишенными логики, это ихъ по
литическое положеніе въ странѣ. Соціалистическая 
партія, въ какомъ бы она ни была, государствѣ, 
есть всегда партія, стремящаяся къ разрушенію; 
она старается всѣми силами сдѣлать ненавистнымъ 
какое бы то ни было правительство, она всегда 
поощряетъ волненія между рабочими и постоян
ной пропагандой поддерживаетъ неудовольствіе 
вл. низшихъ классахъ народа.

..Агитаторы, говоритъ Шефлѳ, въ настоящую 
минуту стараются достигнуть своей цѣли, дробя 
массы на партіи, пропагандируя между ними стрем
леніе къ матеріальному благосостоянію, обнару
живая мошенничество въ спекуляціяхъ, оглашая 
позорныя банкротства, а также уничтожая всякій 
традиціонный авторитетъ (что и случалось вовре
мя борьбы Государства съ Церковью, въ которой 
соціализмъ явился настоящимъ Іеііпінфі іиіепз), на
конецъ, извлекая пользу изъ каждой государствен
ной концентраціи, изѣ почати, однимъ словомъ, 
пользуясь всѣмъ, чѣмъ возможно, лишь бы под
винуть впередъ соціалистическую пропаганду.

„Наша цѣль, объявляетъ „программа рабочей 
партіи", руководиться Годомъ и Лафаргомъ, снаб
жать всевозможнымъ оружіемъ всѣхъ, принадле
жащихъ къ нашей партіи, для ежедневной борь
бы съ современнымъ соціальнымъ строемъ".

Соціализмъ, доведенный до крайнихъ предѣ
ловъ, соприкасается съ безумнымъ преувеличе
ніемъ значенія личности, которое есть ничто иное, 
какъ анархія.

Соціалисты стараются подорвать устои госу. 
дарства, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, государство 
представляетъ изъ себя классъ, а не народъ. Они 
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же, отвергая существованіе какого либо правитель
ства, борются п противъ всякой народной власти 
и противъ всего того, что представляетъ изъ себя 
нравственный пли матеріальный авторитетъ.

Во избѣжаніе упрековъ въ преувеличеніи, я 
приведу здѣсь точныя слова Бебеля, этого извѣ
стнаго вождя нѣмецкой соціалистической партіи.

„Государство есть необходимая организація 
общественнаго строя, основаннаго на господствѣ 
одного класса надъ другимъ. ІГо съ той минуты, 
какъ борьба классовъ, благодаря уничтоженію 
частной собственности, прекратится, государство 
не только потеряетъ право на существованіе, но 
даже не будетъ имѣть возможности существовать. 
Государство является организаціей власти для того 
только, чтобы поддерживать старинныя имуще
ственныя и общественныя отношенія.

„Съ исчезновеніемъ государства исчезнутъ и 
всѣ ого представители, какъ-то: министры, парла
менты, войско, полиція и жандармы, суды и про
куроры, тюремные сторожа, акцизные и таможен
ные чиновники -однимъ словомъ весь государствен
ный штатъ11.

Теперь я позволю себѣ обратиться къ Бебелю 
со слѣдующимъ замѣчаніемъ, невольно приходя
щимъ на умъ всякому здравомыслящему человѣ
ку. Одно, что можно будетъ уничтожить—это 
только названія, ничего, кромѣ названій и то, если 
найдутся люди, которымъ это будетъ по вкусу; 
вѣдь для всѣхъ ясно, что для новаго соціальнаго 
организма, также, какъ и теперь, будутъ требо
ваться должностныя лица—для завѣдыванія все
возможными отраслями спромышленности, для на
правленія общей дѣятельно ти всѣхъ гражданъ и для 
распредѣленія доходовъ. Бебель является чистѣй
шимъ мечтателемъ, утверждая, что не будетъ на
добности пи ва. народной власти, ни въ судахъ, 
ни темницахъ, по той причинѣ, что не будетъ 
н ару ши те л ей законовъ.
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„Когда исчезнетъ частная собственность44, го
воритъ онъ, „тогда исчезнутъ и воры44. А вещи, 
принадлежащія правленію, а движимость, платье 
и всякіе припасы, развѣ же все это не можетъ 
быть украдено?

„Праздношатающихся но будетъ, такъ какъ 
они составляютъ продуктъ общества, основаннаго 
на частной собственности,--съ ея исчезновеніемъ 
исчезнутъ и праздношатающіеся. Что же касается 
убійствъ, то какая же причина можетъ тогда ихъ 
вызвать? Вѣдь никто не будетъ имѣті> возможно
сти обогатиться насчетъ другого, а убійство ивъ 
ненависти или мести всегда находится въ прямой 
или косвенной зависимости отъ настоящаго обще
ственнаго строя и т. д.“.

Профессоръ уголовнаго права г. Энрико Фер
ри (защитникъ экспериментальнаго метода) счи
таетъ тоже соціализмъ противоядіемъ противъ 
преступности; по поводу этого мнѣнія я дожѳнъ 
буду сдѣле впослѣдствіи нѣкоторое отступленіе 
и остановиться на вопросѣ о преступленіяхъ и 
наказаніяхъ, вопросѣ, нѣкогда составлявшемъ для 
меня предметъ долгаго изученія.

Что же касается уничтоженія уголовныхъ 
законовъ въ коллективистскомъ обществѣ, то я 
считаю долгомъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: 
такъ какъ соціалисты желаютъ, чтобы пролетаріи 
уничтожили современное государство, преобразо
ванія общественныхъ отношеній, и если первымъ 
шагомъ должна быть побѣда надъ политической 
властью, то я долженъ замѣтить, что невозможно 
будетъ предвидѣть, какого сорта правительство 
пожелаютъ учредить новые властители.

Нѣтъ никакихъ указаній на то, чтобы рабочіе 
и крестьяне захотѣли послѣдовать ученію Маркса 
и Лаосаля; можно скорѣе думать, что самые лов
кіе и самые сильные, завладѣвъ богатствомъ, по
желаютъ оставить его для себя; что же касается 
вождей и руководителей движенія, то для нихъ 
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найдется и другое дѣло, кромѣ изученія много 
численныхъ томовъ сочиненія „1)<і8 ІіиріІа1и (Ка
питалъ), въ которомъ надо будетъ еще отыскивать 
тѣ практическія примѣненія, которыя самъ авторъ 
находитъ болѣе удобнымъ оставить въ тѣни.

Точно такое же замѣчаніе можетъ быть сдѣ
лано и по поводу уничтоженія уголовныхъ зако
новъ. судовъ, жандармовъ и тюремъ. Теоретики 
коллективизма могутъ сколько угодно говорить, 
что всѣ эти веіци должны исчезнуть; но если но
вые правители найдутъ ихъ полезными, то всѣ 
эти вещи будутъ продолжать существовать. Орга
низація безъ уставовъ и безъ уголовныхъ зако
новъ можетъ казаться возможной только ученымъ, 
по трудно предположить, чтобы ее считали воз
можной практическіе люди, которымъ, вѣроятно, 
не будетъ никакого дѣла до ихъ бывшихъ учите
лей. Слѣдуетъ спросить, кто можетъ помѣшать 
коммунистической ассоціаціи (соединеніе, союзъ) 
ввести наказанія и сродства для приведенія ихъ 
въ исполненіе? Правительство? Нѣтъ, не оно, такъ 
какъ правительство не будетъ существовать. Основ
ной законъ? Тоже нѣтъ, гіотому-что за отсутстві
емъ санкціи (утвержденіе приговора) это будетъ 
лишь „1е (еіиііі ітЬеіІѲ віпе ісіи“ стараго Пріама.

Свободные союзы будутъ дѣйствовать по свое
му усмотрѣнію, а члены ихъ могутъ передавать 
союзу или всѣ свои права или часть ихъ, разрѣ
шая имъ при этомъ налагать наказанія, болѣе 
или менѣе суровыя, на тѣхъ изъ членовъ союза, 
которые будутъ нарушать договоръ. Всего скорѣе 
можно предполагать, что новые уставы будутъ 
суровѣе современныхъ законовъ. При отсутствіи 
же какой-либо государственной власти, всѣ при
нуждены будутъ примкнуть къ какому-нибудь со
юзу, а для того, чтобы избѣжать риска быть по
кинутыми своими сотоварищами, они предпочтутъ 
подчиниться суровому закону, въ виду того, что 
этотъ законъ, будучи распространенъ на всѣхъ 
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членовъ союза, будетъ поддерживать жизнь этого 
союза44

Подобный же отвѣтъ, только съ нѣкоторыми 
измѣненіями, можетъ быть данъ и коллективистамъ; 
разница только въ томъ, что, вмѣсто свободныхъ 
союзовъ, будетъ говориться о коллективныхъ со
юзахъ н не будетъ упоминаться ни о доброволь
номъ союзѣ гражданъ, ни объ ихъ добровольномъ 
подчиненіи новымъ законамъ.

Пѣтъ никакого сомнѣнія, что новое правленіе 
(чтобы не сказать ..правительство44, столь нена
вистное слово) будетъ имѣть настолько власти, 
чтобы ввести необходимыя, по его мнѣнію, на
казанія; и можно предвидѣть, что эти наказанія 
будутъ болѣе суровыми, чѣмъ настоящія, вслѣд
ствіе необходимости желѣзной дисциплины, кото
рая одна только въ состояніи будетъ сдерживать 
всю армію работниковъ и принуждать ихъ испол
нять свой долгъ.

Теоретики-коллективисты говорятъ, что по 
отношенію къ обязанности трудиться, наказаніе 
безполезно, такъ какъ личный интересъ каждаго 
работника заставитъ его исполнять свое дѣ го,—но 
это невѣрно: случается, что даже дѣйствитель
ный интересъ бываетъ забытъ человѣкомъ, пли ра
ди удовлетворенія какой-нибудь страсти, или бла
годаря апатіи, пли по невѣжеству или еще по ка
кимъ-нибудь другимъ причинамъ. Что же касается 
преступленій, прибавляютъ коллективисты, то ихъ 
не будетъ вовсе, каясь только водворится эконо
мическое равенство между гражданами.

Эта идея стара, какъ цѣлая тысяча лѣтъ.
Ее можно найти въ твореніяхъ греческихъ 

писателей, и ее же повторяютъ въ наше время 
соціалисты новой формаціи.

„Что можно будетъ отнять, когда будетъ все 
общее?44

') Зегпісоіі. ор. сіі. Іота II.
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Кто же не помнитъ стиховъ Овидія, относя
щихся къ золотому вѣку?

Но коллективисты забыли Каина, перваго пре
ступника, Каина, убившаго своего брата не изъ-за 
благъ земныхъ, а только изъ зависти къ брату, 
пользовавшемуся большей, чѣмъ онъ, любовью 
Бога!

Въ доказательство того что Бебель не ска
залъ намъ ничего новаго, я напомню моимъ чита
телямъ о книгѣ, которую они, вѣроятно, читали 
въ дѣтствѣ.

„Фѳнелонъ съ Толемакомъ, высадившись въ 
окрестностяхъ Беотіи, встрѣтили тамъ простое и 
доброе племя, жившее въ полномъ аграрномъ ком
мунизмѣ (общая земля) и не имѣвшее понятія ни 
о деньгахъ, ни о какихъ-либо другихъ тонкостяхъ 
цивилизаціи.

Въ этой счастливой странѣ не было и нико
гда никакихъ судебныхъ процессовъ и потому тамъ 
не было и судовъ. Жители этой страны не нахо
дили никакого интереса поддерживать другъ друга 
въ ссорѣ: между ними царила такая любовь, кото
рую ничто не могло нарушить. Отсутствіе богат
ства и обманчивыхъ наслажденій сохраняло у 
нихъ миръ, свободу и общность интересовъ. Они 
были всѣ равны и всѣ свободны и у нихъ не 
совершалось никакихъ преступленій: мошенниче
ство, насиліе, клятвопреступленіе, судебные про
цессы, войны никогда, не возвышали своего про 
клятаго и жестокаго голоса, въ этой любимой бо
гами странѣ.

Никогда земля та не обагрялась человѣческой 
кровью, лишь изрѣдка тамъ проливалась кровію 
ЯГН ЯТЪ”,

То же самое проповѣдуетъ и Бебель, а за 
нимъ повторяютъ члены его партіи, и точно такое 
же положеніе принято въ настоящее время науч
нымъ с о ці а л и з м о м ъ.

Но романистъ XVII столѣтія положилъ въ 
основу всего ученія взаимную любовь этихъ людей, 
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ихъ простоту и честность. „Для нихъ не нужны 
были судьи, такъ какъ ихъ собственная совѣсть 
была имъ судьей44. Разъ утопія основана на по
добномъ предположеніи, то все послѣдующее воз
можно и даже логично. Соціализмъ же „научный14, 
во избѣжаніе утопіи, обходится безъ элемента 
любви и честности и не замѣчаетъ, что онъ, та
кимъ образомъ, строитъ свое зданіе безъ фунда
мента. Самые серьезные изъ утопистовъ никогда 
не осмѣливались утверждать, что, вслѣдствіе пре
образованія экономическихъ отношеній, совершен
но исчезнутъ преступленія.

Овенъ же считаетъ умопомѣшательство при
чиной преступленія.

„Если, говоритъ онъ, одинъ человѣкъ или цѣ
лая масса людей своими поступками наноситъ 
вредъ обществу, то причиной этого явленія дол
жно считать душевную болѣзнь, и лица, посту
пающія вышеупомянутымъ образомъ, должны 
быть помѣщаемы въ больницы для душевно-боль
ныхъ, гдѣ должно обращаться съ ними насколько 
возможно мягче и гдѣ должно держать ихъ до той 
поры, пока они не выздоровѣютъ41.

Л давно стараюсь опровергнуть ту мысль, что 
только одна бѣдность наталкиваетъ на преступле
нія. Конечно, крайняя бѣдность является всегда 
послѣдствіемъ недостатка энергіи и порождаетъ 
извѣстнаго сорта апатію или, какъ говоритъ про
фессоръ Бенедиктъ, нравственную неврастенію. 
Эта нравственная неврастенія способствуетъ раз
витію нищенства, но никакъ не преступленія, такъ 
какъ послѣднее требуетъ всегда извѣстной силы 
напряженія, на что голодные люди совершенно 
неспособны.

Высшіе классы не знаютъ голода, и въ ихъ 
средѣ нищета составляетъ рѣдкое явленіе.

Рабочіе всюду получаютъ больше, чѣмъ имъ 
требуется для прожитія; въ городахъ многіе изъ 
нихъ излишекъ тратятъ на удовольствія, другіо 
же дѣлаютъ изъ нихъ сбереженія. Бъ Англіи, нос- 
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лѣ одной, бывшей тамъ недавно забастовки, пос
лѣ того, какъ хозяева уступили требованіямъ ра
бочихъ, стало извѣстно, что каждый рабочій по
ложилъ въ кассу своего союза, для поддержанія 
будущей борьбы съ хозяевами, именно ту прибав
ку, которой они добивались, указывая на нее, какъ 
на необходимую поддержку ихъ существованія.

Въ настоящее время рабочій находитъ свое 
жалованье недостаточнымъ для удовлетворенія 
своихъ нуждъ, даже включая въ число таковыхъ 
нѣкоторыя искусственныя потребности,сдѣлавшіяся 
обычными въ этомъ классѣ; рабочій, по мѣрѣ то
го, какъ развиваются его вкусы, желаетъ все боль
шаго и большаго, что весьма понятно.

Но эго несоотвѣтствіе между потребностями 
и средствами къ ихъ удовлетворенію существуетъ 
не в'ь однихъ только рабочихъ классахъ; очень 
мало можно найти людей, которые имѣли бы до
статочно для того, чтобы вести жизнь по своему 
вкусу; всѣ стараются статі> выше того уровня, для 
котораго хватило бы имѣющихся на лицо средствъ.

Натурѣ человѣческой присуще желать имѣть 
общество изъ лицъ болѣе богатыхъ и стараться 
имъ подражать. Отсюда происходитъ экономиче
ское недовольство, почти повсемѣстное въ наше 
время; постоянныя добрыя взаимныя отношенія 
лицъ, находящихся на высшихъ ступеняхъ обще
ственной лѣстницы, порождаютъ въ находящихся 
на низшихъ зависть и недовольство своей бѣд
ностью, которая ва, этомъ случаѣ оказывается 
относительной.

Работающій за жалованье считаетъ себя бѣд
нымъ въ сравненіи съ своимъ хозяиномъ; мелкій 
собственникъ считаетъ себя бѣднымъ въ сравне
ніи съ крупнымъ собственникомъ; простой чинов
никъ въ сравненіи съ своимъ начальникомъ. Имѣ
ющій милліонъ капитала завидуетъ имѣющему 
милліонъ дохода; такая же жадность можетъ овла
дѣть простымъ землепашцемъ по отношенію къ 
арендатору, она же можетъ заставить крестьянина 
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воровать лѣсъ; арендатора—обманывать помѣщика; 
бухгалтера—вести фальшивыя книги; богатаго 
купца—устроить злостное банкротство; собствен
ника—предъявить фальшивое завѣщаніе милліо
нера.

Отсюда можно вывести заключеніе, подтвер
ждаемое даже статистикой преступленій, что од
ной бѣдностью нельзя объяснять появленіе пре
ступленій противъ собственности; и что преступ
ленія совершаются не потому, что виновники ихъ 
находятся въ особенныхъ экономическихъ услові
яхъ. а потому, что они находятся въ особенныхъ 
условіяхъ, т.-ѳ. они страдаютъ отсутствіемъ честно
сти и не заботятся о сохраненіи своей репутаціи, 
которая есть, въ своемъ родѣ, капиталъ; многія 
лица, лишенныя природной честности, не пойдутъ 
на преступленія изъ боязни потерять репутацію. 
Подобныя понятія о честности могутъ встрѣтить
ся въ какомъ угодно общественномъ классѣ.

Ріели даже допустить, что бѣдность будетъ 
уничтожена, все же эти понятія о честности всег
да останутся у извѣстнаго сорта лицъ, и всюду 
будетъ существовать преступная, недозволенная 
дѣятельность—только, можетъ быть, въ иной фор
мѣ, чѣмъ теперь. Казалось бы, что преступленія, 
совершаемыя изъ зависти къ богатству, могли бы 
совершенно прекратиться, въ томъ случаѣ, если 
бы эти преступленія не приносили никакой поль
зы, по причинѣ установившагося одинаковаго 
экономическаго состоянія всѣхъ безъ исключенія,— 
тогда нечему было бы завидовать. ІІо воображать 
это,—значитъ быть ребенкомъ, а не взрослымъ 
человѣкомъ. Возможно ли, дѣйствительно, быть 
столь наивнымъ, чтобы вѣрить, что перемѣна въ 
распредѣленіи барышей можетъ уничтожить без
честные барыши и всякую выгоду, получаемую въ 
ущербъ другому?

Энрико Ферри держится почти такого же мнѣ
нія, онъ его доказываетъ въ своемъ сочиненіи „Со
ціализмъ и преступленіе14.
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„Я какъ криминалистъ, говоритъ онъ, опи
раюсь на общую соціалогію, желая привести къ 
положительнымъ даннымъ утвержденіе, что соціа
лизмъ уничтожитъ преступленія. На эту соціало
гію должны опираться и всѣ экономисты, по при
мѣру Лоріа, съ цѣлью взять отъ соціализма все 
положительное въ области экономической и уда
лить оттуда всѣ .. пустяки “, всѣ сантиментальныя 
отвлеченности, съ помощью которыхъ соціалисты 
стараются разрѣшить не одну какую-нибудь часть 
соціальной задачи, а, совершить переворотъ и въ 
экономической, и въ политической, умственной и 
нравственной жизни народа, дѣлая притомъ такія 
предсказанія, возможность которыхъ въ будущемъ 
я не отвергаю. Но при этомъ я долженъ 
сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: преступленіе, т.-е. 
постуігок'Ь. приносящій вредъ не только человѣ
ческой жизни, но и условіямъ этой .жизни и на
казаніе т.-е. реакція, вызываемая этимъ поступ
комъ, предупреждающая ого и защищающая отъ 
него,—-оба эти явленія берутъ свое начало въ мірѣ 
животномъ, честная же дѣятельность и относя
щееся къ ней вознагражденіе составляютъ при
надлежность природы человѣка. Самые элементар
ные законы человѣческой мысли заставляютъ насъ 
утверждать, что тамъ, гдѣ есть существа живыя, 
между прочимъ и люди, въ какой бы стадіи чело
вѣческой жизни они ни находились, тамъ всегда 
гнѣздится преступленіе; и до тѣхъ поръ, пока че
ловѣчество будетъ подчинено біологическимъ и 
соціалогичоскпмъ законамъ, которые вывели его 
изъ дикаго состоянія и привели къ современной 
цивилизаціи, оно будетъ проявлять себя въ двой
номъ и нераздѣльномъ видѣ дѣятельности: въ чест
номъ трудѣ и въ преступномъ 'грудѣ". Г. Ферри 
такъ заключаетъ свою статью: „Есть преступленія, 
вызываемыя преимущественно острыми обществен
ными ненормальностями, большую часть которыхъ 
законодатель можетъ уничтожитъ съ помощью
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предупреждающихъ мѣръ, какъ нанр., исправляя 
учрежденія, непримѣнимыя ни ко времени, ни къ 
мѣсту, дѣйствуя, поступая такимъ образомъ, онъ 
мало-по-малу, не однимъ только почеркомъ пера 
и но посредствомъ революціи, можетъ довести 
преступность до такого минимума, съ которымъ 
возможно будетъ ужиться при извѣстномъ уровнѣ 
и личности и общественной среды данной исто
рической эпохи11.

Я убѣжденъ, ч'го, если даже всѣ люди будутъ 
находиться въ одинаковыхъ экономическихъ усло
віяхъ, всо же это ихъ не уровняетъ ни въ антро
пологическомъ, ни вт> психологическомъ смыслѣ; 
всегда будутъ существовать люди злые, высоко
мѣрные притѣснители, лѣнивые, праздные и бро
дяги.

И всегда, такъ же какъ и въ нашемъ совре
менномъ обществѣ люди будутъ дѣлиться па спра
ведливыхъ, сострадательныхъ, безчестныхъ и же
стокихъ; -нравственныхъ и преданныхъ пьянству 
и роскоши; будутъ существовать темпераменты 
уравновѣшенные, спокойные и темпераменты 
вспыльчивые, живые или нервные; не будетъ так
же недостатка ивъ людяхъ, лишенныхъ нравствен
ныхъ правилъ и жестокихъ, вслѣдствіе атавизма. 
Невозможно предвидѣть ни конца преступленій, 
пи ихъ причинъ. Извѣстно, что преступность на
рода зависитъ не только отъ экономическаго не
равенства гражданъ, но также и отъ многихъ дру
гихъ причинъ.

(Л/. //. В.).

Чествованіе пастыря.
11 ноября прошлаго 1906 года уволенъ за 

штатъ, по прошенію, вслѣдствіе болѣзни, протоіе
рей Бахчисарайскаго св. Николаевскаго собора о. 
Христофоръ Караникола. Маститый сѳмидесяти- 
пятилѣтній старецъ безсмѣнно прослужилъ при 
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св. храмѣ г. Бахчисарая 42 года. Въ теченіе всего 
этого времени онъ съ замѣчательнымъ усердіемъ 
исполнялъ свои пастырскія обязанности, за что и 

.былъ отличаемъ, какъ видно изъ его послужного 
списка, особый ь благоволеніемъ Архипастырей 
Таврическихъ, святительствовавшихъ въ этотъ пе
ріодъ времени. Нельзя пройти молчаніемъ, что сей 
почтенный пастырь происходитъ изъ простой гре
ческой семьи, во время Севастопольской войны 
сражался съ врагами Россіи въ рядахъ Балаклав
скаго греческаго ба,таліона, былъ взять врагами 
въ плѣнъ и вмѣстѣ съ другими плѣнными отве
зенъ ва. г. Плимутъ, откуда возвратившись по 
окончанія войны на родину, была, принять въ ду
ховное вѣдомство и опредѣленъ пономаремъ къ 
Бахчисарайскому собору. За все продолжительное 
время своего служенія пастырскаго о. Христофоръ 
съ рѣдкимъ безкорыстіемъ и заботливостью отно
сился къ своимъ прихожанамъ и по-истинѣ былъ 
добрымъ пастыремъ, готовымъ положить душу 
свою за овцы своя. Перечислять всѣ его заслуги 
не будемъ: потребовалось бы много мѣста, а по
тому упомянемъ только о тѣхъ внѣшнихъ выра- 
женіяхъ, которыми особенно засвидѣтельствовано 
признательными прихожанами ихъ почтеніе къ 
пастырю: нѣсколько лѣтъ тому назадъ прихожане, 
съ благословѳні я Преосвященнаго, и риподнеел и 
дорогому своему батюшкѣ золотой напереный 
крестъ съ у крашеніями, а 1 января сего 1907 года 
послѣ молебна поднесли цѣнный образъ св. Ни
колая Чудотворца, в'ь храмѣ во имя котораго онъ 
такъ долго п честно служилъ; при этомъ однимъ 
изъ представителей прихожанъ, членомъ городской 
управы М. М. Дремджи, былъ прочитанъ адресъ 
слѣдующаго содержанія:

„Г.лубокочтчмый отецъ протоіерей!

Почти полвѣка, лучшіе годы своей жизни, Вы посвятили 
служенію въ наіпем'і. св. храмѣ, с/ь рѣдкимъ безкорыстіемъ и 
сердечностью отправляя церковныя треоы для своихъ прихожанъ. 
Въ продолженіе ;і::іей полувѣковой службы Вы, какъ истинный 



пастырь, слѣдуя завѣтамъ Христа, всего себя отдали высокому 
служенію и всѣ силы свои, по мѣрѣ разумѣнія Вашего, просто, 
искренно и сердечно посвятили укрѣпленію въ паствѣ Вашей вы
сокихъ началъ Евангельскаго ученія.

Не различая ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, Вы ко всѣмъ отно
сились съ одинаковою сердечностью и заботливостью и, не гонясь 
за маторінлыіымт> благополучіемъ въ бѣдномъ приходѣ Вашемъ, 
довольствуясь чрезвычайно малымъ. Вы своею примѣрною па 
строкою жизнью съумѣли заслужить должное уваженіе къ себѣ 
даже среди окружающихъ Расъ иновѣрцевъ.

Къ великому нашему сожалѣнію, Ваше разстроенное здо 
ровье заставляетъ Васъ оставить паству. Искренно жалѣемъ о 
Вашемъ уходѣ, дорогой Отецъ Протоіерей! Вѣрьте, что въ серд
цахъ нашихъ и нашего потомства память о Расъ навсегда оста
нется свѣтлымъ идеаломъ добраго пастыря. Нынѣ, съ неподдѣль
ной грустью разставаясь ст, I ами, мы просимъ Вась принять па
шу искреннюю и сердечную признательность за понесенные Вами 
труды Отъ всей души молимъ Господа Бога о скоромъ возста
новленіи Вашего разстроеннаго здоровья на радость Вашей доро
гой семьи и духовныхъ чадъ Вашихъ, причемъ, высоко цѣня Ва
ши заслуги предъ обществомъ, мы, въ знакъ искренняго къ Вамъ 
расположенія просимъ принять отъ пасъ на память св. образъ 
Николая Чудотворца, въ храмѣ во имя котораго I ы, дорогой ба
тюшка. священствовали безсмѣнно такъ много лѣтъ.

Поручая себя Вашимъ святымъ молитвамъ, просимъ Васъ, 
глубокоуважаемый О. Христофоръ, принять чувства нашего глу
бокаго уваженія и преданности къ Вамъ

Городъ Бахчисарай. Января 1 дня 1907 года".
Слѣдуютъ подписи прихожанъ.

Вт, отвѣтъ на ото о. протоіерей сказалъ при
близительно слѣдующее:

„Благодарю васъ, возлюбленные о Христѣ 
братіе, за ваше доброе вниманіе ко мнѣ и къ мо
ему служенію при св. храмѣ. Я сознаю себя не
достойнымъ той великой чести, какую вы оказали 
мнѣ поднесеніемъ священнаго дара. Я счастливъ, 
что Господь сподобилъ меня служить при храмѣ, 
прихожане котораго всегда, съ живымъ участіемъ 
отзывались па всѣ нужды христіанской благотво
рительности, о которой приходилось когда либо 
имъ говорить. А потому, если что и сдѣлано во 
время моего служенія, то сдѣлано не моими, а, 
общими вашими трудами и стараніями при помо
щи Господа. Да будетъ образъ св. Николая, под
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несенный вами, всегда видимымъ напоминаніемъ 
добраго вниманія и любви вашей ко мнѣ. Аминь".

Изъ церкви прихожане направились въ соб
ственный домъ о. протоіерея, гдѣ въ знакъ 
особаго расположенія, приподнѳсли на ново
селье матупгкѣ, достойной подругѣ о протоіерея, 
цѣнный чайный сервизъ изъ массивнаго серебра. 
Все это было искренно и трогательно, со слезами 
радости и умиленія на глазахъ присутствовавшихъ. 
Вскорѣ сюда прибыли —г. полиціймейстеръ г. Бахчи 
сарая и городской голова. Послѣдній сказалъ крат
кую, по сильную рѣчь отъ лица инородцевъ—та
таръ, присоединявшихъ свои чувства, къ чувствамъ 
прихожанъ. Освободившись оть своихъ обязан
ностей по церкви, пришелъ въ домъ о. протоіерея 
и причтъ, который пропѣлъ тропарь св. Николаю, 
ектенію о дарованіи здравіи и спасенія и возгла
силъ многолѣтіе чествуемому пастырю.

Діаконъ Іоаннъ Быба

, ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія богослуженія.

Вечеромъ 1-го февраля, наканунѣ праздника 
Срѣтенія Господня, Преосвященный Алексій слу
жилъ всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ соборѣ. 
Владыка, выходилъ на литію и поліелей и совер
шалъ помазаніе освященнымъ елеемъ.

2-го февраля Преосвященный Алексій совершалъ 
божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ. 
Во время богослуженія была возглашена заупокой
ная ектенія гю рабѣ Божіемъ убіенномъ Тимоѳеѣ, 
сторожѣ собора, злодѣйски убитомъ неизвѣстными 
злоумышленниками, ограбившими соборъ. Послѣ 
заамвонной молитвы Владыкой было произнесено 
назидательное поученіе по поводу празднуемаго 
событія. Разсказавъ подробно о праведномъ Симѳ 
онѣ Богопріимцѣ, „чаявшемъ Утѣхи Израилевы" 
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и о срѣтеніи имъ Господа но храмѣ, преподавъ 
соотвѣтственно сему назиданіе слушателямъ, Архи
пастырь въ концѣ поученія коснулся прискорбнаго 
происшествія ограбленія собора, сопровождавша
гося убіеніемъ вѣрнаго своему долгу сторожа 
Тимоѳея. По окончаніи литургіи былъ отслуженъ 
молебенъ Пресвятой Богородицѣ.

3 февраля Преосвященный Алексій служилъ 
литургію въ Крестовой церкви.

В'ь воскресенье 4-го февраля Преосвященный 
Алексій совершалъ божественную литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ Въ положенное время Вла
дыкой было сказано поученіе изъ литургійнаго 
евангельскаго повѣствованія о Закхеѣ -о нашихъ 
отношеніяхъ къ грѣшникамъ.

7 февраля въ среду Владыка читалъ обычный 
акаѳистъ въ Крестовой церкви.

Избраніе Его Преосвященства въ почетные члены 
Таврической Ученой Архивной Коммиссіи.—Его Преосвя
щенство, Преосвященнѣйшій Алексій, Епископъ 
Таврическій и Симферопольскій, избрана, въ по
четные члены Таври ческой Ученой Архивной 
Коммиссіи.

Возэбновлен’е занятій въ семинаріи.—6 февраля во
зобновились занятія въ мѣстной духовной семина
ріи. Наканунѣ сего дня въ семинарскомъ храмѣ 
было совершено вечернее богослуженіе; утромъ 6-го 
была совершена божественная литургія и послѣ 
нея молебенъ. По окончаніи богослуженія начаты 
учебныя занятія.

Дерзкое похищеніе и убійство сторожа въ каѳедраль
номъ соборѣ. Въ ночь съ 1 го на 2-е февраля въ Сим
феропольскомъ каѳедральномъ соборѣ совершена 
дерзкая кража, сопровождавшаяся убійствомъ. 
Остающіеся доселѣ неизвѣстными, злодѣи, вѣро
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ятно, припрягавшіеся въ соборѣ во время всенощ
наго бдѣнія, ночью взломали церковную кассу и 
хранившіяся въ оной кружки, откуда похитили 
около 500 рублей денегъ. Охранявшій соборъ въ 
эту ночь сторожъ Тимоѳей Захарченко былъ убитъ 
злодѣями, а трупъ его повѣшенъ къ дверной руч
кѣ у входа въ сторожку, помѣщающуюся подъ ко
локольней, направо отъ входа въ первыя двери 
собора Дознаніе производится; нѣсколько лицъ 
задержано по подозрѣнію.

І Протоіерей А. В. Воиновъ.
(Некрологъ).

24-го января, послѣ непродолжительной болѣз
ни, скончался, на 56 году отъ рожденія, протоіе
рей Симферопольскаго каѳедральнаго собора, о. 
Александръ Васильевичъ Воиновъ.

Покойный о. протоіерей—родомъ изъ Курской 
епархіи, сынъ священника; по окончаніи курса 
наукъ въ Курской духовной семинаріи, обучался 
въ Московской дух. академіи, гдѣ и окончилъ 
курсъ со степенью кандидата богословія. Свое 
служеніе церкви почившій началъ на духовно
педагогическомъ поприщѣ, въ должности препо
давателя гомилетики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ въ Орловской семинаріи; отсюда черезъ 
два года, по избранію Правленія Курской дух. 
семинаріи, перешелъ на. должность смотрителя 
Рыльскаго дух. уч. Съ 1880 г. покойный служилъ въ 
Таврической епархіи, при чемъ сначала былъ учи
телемъ географіи и ариѳметики въ Симферополь
скомъ дух. училищѣ, затѣмъ инспекторомъ клас
совъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ и, на
конецъ, преподавателемъ гомилетики и соединен
ныхъ съ нею предметовъ въ Таврической семина
ріи. В'ь санъ священника покойный былъ руко
положенъ въ 1883 г., когда состоялъ инспекторомъ 
классовъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ, и 
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проходилъ пастырское служеніе при церквахъ, с. 
Ефремовна, Преславы, Симферопольской Пѳтро- 
Павловской и при каѳедральномъ соборѣ. За продол
жительное время своего служенія покойный съ 
усердіемъ проходилъ возлагавшіяся на него епар
хіальнымъ начальствомъ разныя должности За- 
вѣдывающій и законоучитель церк. прих. школъ, 
по мѣсту своего священническаго служенія, уѣзд
ный наблюдатель церк.-ирих. школъ Симферополь
скаго уѣзда и Севастопольскаго градоначальства, 
и. д. предсѣдателя Симфероп. отдѣленія епарх. 
учил. совѣта и членъ онаго отдѣленія, законоучи
тель реальнаго училища, членъ педагогическаго 
и распорядительнаго собранія правленія духовной 
семинаріи и духовнаго училища, цензоръ пропо
вѣдей, произносимыхъ въ каѳедральномъ соборѣ, 
членъ ревизіонной коммиссіи по свѣчному заводу 
и т. п.,—вотъ нѣкоторыя изъ тѣхъ должностей, 
которыя проходилъ почившій.

Какъ уже было сообщено, погребеніе покой
наго о. протоіерея совершено 26 января. Накану
нѣ сего дня, въ о ч. вечера, гробъ съ тѣломъ по
койнаго былъ перенесенъ изъ квартиры въ каѳе
дральный соборъ, гдѣ было совершено послѣдова
ніе парастаса. Литургію 2о-го и чинъ отпѣванія со
вершалъ Преосвященный Алексій, въ сослуженіи го
родского духовенства. Во время запричастна 
протоіереемъ Іоанномъ Тяжѳловымъ было сказано 
приличествующее случаю слово. Но окончаніи 
отпѣванія, гробъ съ прахомъ почившаго на рукахъ 
священнослужителей былъ обнесенъ вокругъ со
бора, а затѣмъ установленъ на погребальный ка
тафалкъ, и печальное шествіе направилось къ 
мѣсту вѣчнаго упокоенія почившаго —на новое 
кладбище.

Да вчинитъ Божественный Настыреначальникъ 
душу раба Своего, протоіерея Александра, въ се
леніяхъ праведныхъ со святыми Своими!
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ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
Петрозаводское Православное Братство при церкви Оло

нецкой мужской гимназіи.
В'ь г. Петрозаводскѣ при церкви мужской 

гимназіи 12 ноября 1906 года образовалось, на 
основаніи утвержденнаго въ надлежащемъ порядкѣ 
устава, Православное Братство во имя святаго 
благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невска
го, съ религіозно-просвѣтительными и благотвори
тельными цѣлями.

братство имѣетъ двѣ основныя цѣли: во пер
выхъ, религіозно-нравственное развитіе учащихся 
мужской и женской гимназій, и во вторыхъ,вспо
моществованіе недостаточнымъ ихъ воспитанникамъ 
и воспитанницамъ.

Братство осуществляетъ первую цѣль слѣдую
щими способами: а) старается воспитать среди 
своихъ членовъ и ихъ семействъ чувство благо
говѣнія къ богослуженіямъ, совершаемымъ въ хра
махъ, и стремленіе согласовать свой образъ жизни 
съ требованіями православной вѣры; б) содѣйству
етъ украшенію храма и благолѣпію церковныхъ 
службъ; в) содѣйствуетъ процвѣтанію церковнаго 
хора изъ воспитанниковъ и воспитанницъ гимна
зій и выборомъ болѣе разнообразныхъ музыкаль
ныхъ напѣвовъ, въ духѣ православной церкви, 
развиваетъ среди нихъ любовь къ церковному пѣ
нію и посѣщенію службъ; гI воспитываетъ въ нихъ 
уваженіе и .любовь къ церковному чтенію и къ 
исполненію разныхъ служебныхъ обязанностей во 
время богослуженія; д) изыскиваетъ средства къ 
посильному вознагражденію за трудъ всѣхъ уча
стниковъ церковнаго хора; и е) заботится о пріо
брѣтеніи книгъ религіозно-нравственнаго направле
нія для церковной библіотеки.

Для достиженія второй цѣли Братство изы
скиваетъ средства помощи нуждающимся воспи
танникамъ и воспитанницамъ устройствомъ кон-
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цертовъ и другихъ собраній съ платою за входъ, 
устройствомъ благотворительныхъ базаровъ и сбо
ромъ денегъ среди своихъ членовъ. Собранныя 
деньги Братство распрѳдѣляетт. меледу нуждающи
мися воспитанниками и воспитанницами обѣихъ 
гимназій но своему усмотрѣнію, на основаніи свѣ
дѣній, провѣренныхъ по порученію Братства од
нимъ изъ его членовъ.

Признавая, что духовная библіотека и читаль
ня представляются однимъ изъ наиболѣе дѣйстви
тельныхъ разсадниковъ религіознаго просвѣщенія, 
Совѣтъ Братства постановилъ устроить таковыя 
на средства жертвователей при своей канцеляріи 
и сдѣлать ихъ вполнѣ доступными для всѣхъ чле
новъ Братства и ихъ семействъ

Въ виду этого Братство, не располагая въ 
достаточной мѣрѣ своими средствами, обращается 
къ содѣйствію всѣхъ сочувствующихъ ему лицъ и 
учрежденій и проситъ съ своей стороны выслать 
ему пожертвованія новыми или подержанными 
книгами соотвѣтствующаго содержанія, періодиче
скими изданіями за прежніе и текущій годы, день
гами на устройство библіотеки и читальни и без
платной высылкой вообще всякаго рода, изданій 
духовнаго содержанія.

Съ подобною просьбою Братство обратилось 
къ нашему Преосвященному Архипастырю Таври
ческому. Владыка Алексій съ полнымъ сочувстві
емъ отозвался на предпринимаемые Братствомъ 
добрые труды и выслалъ въ Совѣтъ Братства кни
ги и брошюры своего сочиненія.

Нельзя не пожелать полнаго успѣха въ дѣя
тельности вновь возникшаго Братства, поставив
шаго главною задачею своею—утвержденіе началъ 
вѣры и нравственности среди подростающаго по
колѣнія.
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Министерствомъ народнаго просвѣщенія внесено въ Со 
вѣтъ Министровъ представленіе по проекту о введеніи всеоб
щаго начальнаго обученія ВЪ ІІМ ѳріи. Основныя положенія оз
наченнаго проекта сводятся къ слѣдующему: 1) Всѣмъ дѣтямъ 
обоего пола должна быть предоставлена возможность по до
стиженіи школьнаго возраста, пройти полный курсъ обученія 
въ правильно организованной школѣ. 2) Обязанность откры
тія достаточнаго числа училищъ, соотвѣтственно числу дѣтей 
школьнаго возраста, лежитъ на учрежденіяхъ мѣстнаго са
моуправленія, при этомъ разсчеты относительно числа необхо 
димыхъ школъ дѣлаются примѣнительно къ четыремъ возраст
нымъ группамъ: 8, 9, 10 и II лѣтъ. 3) Нормальная продол
жительное ь обученія въ начальной школѣ—4 года. 4) Нор
мальнымъ числомъ дѣтей въ начальной школѣ на одного учи
теля признается—50, 5) Нормальнымъ райономъ, которыП 
должна обслуживать олна школа, признается мѣстность съ 
трехперстнымъ радіусомъ. 6) На обязанность учрежденій 
мѣстнаго самоуправленія возлагается въ двухгодичный, со дня 
вступленія въ законную силу настоящихъ положеній, срокъ 
составленіе школьной сѣти и плана ея осуществленія для до
стиженія всеобщности обученія въ данной мѣстности, съ ука
заніемъ предѣльнаго для сего срока и ожидаемыхъ изъ мѣст
ныхъ источниковъ средствъ для выполненія школьной сѣти. 
7) Для включенія въ школьную сѣть училище, разсчитанное 
на четыре возрастныя группы, должно удовлетворять слѣдую
щимъ требованіямъ: имѣть законоучителя и учителя, обладаю
щаго законнымъ правомъ на преподаваніе, быть обезпечен
нымъ соотвѣтствующимъ школьнымъ потребностямъ помѣще
ніемъ, учебными книгами и пособіями и доставлять дѣтямъ 
безплатное обученіе. 8) Означенные (іі. 6) школьная сѣть и 
планъ ея выполненія представляются мѣстными органами 
самоуправленія установленнымъ порядкомъ въ министерство 
народнаго просвѣщенія Министерство, по разсмотрѣніи озна
ченныхъ сѣти и плана, въ случаѣ ихъ одобренія, отпускаетъ, 
въ предѣлахъ ассигнуемыхъ по смѣтѣ сего министерства кре
дитовъ, на каждую входящую въ сѣть школу, открытую или 
подлежащую открытію въ теченіе ближайшаго учебнаго года, 
пособіе на минимальное вознагражденіе учителей и законоучи
телей по дѣйствительному ихъ числу въ означенныхъ шко
лахъ, считая но 360 р. учителю и 60 р законоучителю При этомъ 
общій размѣрь пособія училищамъ въ данномъ районѣ не дол
женъ превышать суммы по разсчету 390 р. на 50 дѣтей школьна
го возраста. Церковно-приходскія школы, вошедшія въ школь
ную сѣть, какъ открытыя, такъ и подлежащія открытію въ 
теченіе ближайшаго учебнаго года, получаютъ въ дополненіе 
къ мѣстнымъ средствамъ, пособіе отъ казны на минимальное 
вознагражденіе учительскаго персонала, считая по 360 руб. 
учителю и 60 руб законоучителю, изъ кредита, ассигнуемаго 
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по финансовой смѣтѣ Святѣйшаго Синода. 9) Прочіе расходы 
какъ по содержанію и устройству помѣщеній для училищъ, 
-гакъ и но увеличенію оклада учащимъ, въ зависимости отъ 
мѣстныхъ условій, устанавливаются учредителями училищъ и 
относятся на мѣстные источники 10) Полученіе пособія отъ 
министерства народнаго просвѣщенія не стѣсняетъ правъ 
учредителей училищъ въ дѣлѣ завѣдыванія начальной шко
лой. Мѣстному самоуправленію предоставляется организація 
и ближайшее завѣдываніе начальными школами, согласно 
положенію 25 мая 1874 года о начальныхъ народныхъ учи
лищахъ и позднѣйшимъ его дополненіямъ. 11) Сословнымъ и 
инымъ законнымъ организаціямъ и частнымъ лицамъ, если 
содержимыя ими школы входятъ въ общую школьную сѣть, 
министерство народнаго просвѣщенія даетъ пособіе, въ случаѣ 
признанія въ томъ необходимости, по вышеуказанному раз
счету (п. 8) на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и учрежденіямъ 
общественнаго самоуправленія. 12) Впредь до полученія и ут
вержденія школьныхъ сѣтей и плановъ введенія всеобщаго 
обученія отъ мѣстныхъ самоуправленій, министерство народ
наго просвѣщенія распредѣляетъ ассигнованный по его смѣтѣ 
кредитъ, по соображенію съ мѣстными нуждами и требова
ніями, примѣнительно къ изложеннымъ положеніямъ, имѣя въ 
виду осуществленіе всеобщаго обученія въ данной мѣстности.

„Влад. Епарх. Вѣд.и.
— Объ узаконеніи расколосѳнтантскихъ браковъ. Мини

стерствомъ внутреннихъ дѣлъ внесенъ на разсмотрѣніе Совѣ
та Министровъ, въ порядкѣ ст. 87 основныхъ государствен
ныхъ законовъ, законопроектъ объ упорядоченіи гражданско- 
правового положенія старообрядцевъ и сектантовъ, браки ко
торыхъ не записаны въ метрическія книги Главныя положе
нія законопроекта сводятся къ слѣдующему: 1) Старообрядцы 
и отдѣлившіеся отъ православія сектанты, записанные за 
время, предшествовавшее изданію проектируемаго закопа, въ 
сословно-посемейные списки или въ иного рода, замѣняющіе 
эти списки, документы мужемъ и женою, а по полицейскимъ 
метрическимъ книгамъ (ст. 931 т. IX св. зак., изд. 1899 г.) 
не числящіеся состоящими въ брачномъ союзѣ, какъ не от
вѣчающіе требованіямъ, въ ст. ст. 947, 940 и 953 того же 
закона указаннымъ, признаются состоящими въ законномъ 
бракѣ, а происшедшія отъ этихъ браковъ дѣти почитаются 
ихъ законными дѣтьми; 2) внесеніе въ метрическія книги 
браковъ старообрядцевъ и сектантовъ, совершенныхъ по об
рядамъ ихъ вѣроученій, но не внесенныхъ ко времени изда
нія настоящаго закона въ метрическія книги (сі. 953 т. IX 
св. зак., изд. 1899 г.) и не означенныхъ въ подлежащихъ 
посемейныхъ спискахъ или иныхъ, замѣняющихъ послѣдніе, 
документахъ, а также происшедшихъ отъ этихъ браковъ дѣ
тей,—допускается не иначе, какъ по опредѣленіямъ окружна
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го суда, постановленнымъ въ порядкѣ охранительнаго судо
производства; 3) право домогаться внесенія брака или рожде
нія въ метрическую книгу пе прекращается никакою давно- 
стыо; 4) просить о внесеніи въ метрическую книгу брака и 
происшедшихъ отъ него дѣтей могутъ, при жизни супруговъ, 
лишь сами послѣдніе или одинъ изъ нихъ, если другой не 
находится въ живыхъ. Въ случаѣ смерти обоихъ супруговъ 
просить о внесеніи въ метрическія книги рожденныхъ отъ 
нихъ дѣтей могутъ сами дѣти или ихъ опекуны. Сверхъ того хо
датайства о внесеніи въ метрическую книгу дѣтей могутъ воз
буждаться прокурорскимъ надзоромъ, когда съ этимъ сопря
женъ интересъ государства; 5) имущественныя права, пріо
брѣтенныя третьими лицами, въ виду призвавшейся до изда
нія настоящаго узаконенія недѣйствительности не внесенныхъ 
въ метрическіе книги браковъ старообрядцевъ и сектантовъ,— 
остаются въ силѣ. Но пережившій супругъ, бракъ котораго 
признанъ, на основаніи настоящаго узаконенія, дѣйствитель
нымъ а также происшедшіе отъ такового брака нисходящіе мо
гутъ быть утверждены въ правахъ наслѣдованія по закону и 
къ такимъ наслѣдствамъ, которыя открылись до изданія это
го закона, если родственники, призванные къ наслѣдству въ 
силу признававшейся доселѣ недѣйствительности указанныхъ 
браковъ, еще не приняли наслѣдства или не подали въ судъ 
просьбы объ утвержденіи ихъ въ правахъ наслѣдства.

„С'лгол. Епарх. Вѣд.и.
— По свѣдѣніямъ канцеляріи оберъ-прокурора Св. Сино

да, изъ 800 мужскихъ и женскихъ монастырей, медицинской ПО
МОЩЬЮ занимается 193 обители. Изъ нихъ при 159 имѣются 
вполнѣ оборудованныя больницы, а 34 содержатъ амбулато
ріи или фельдшерскіе пункты. Кромѣ больницы Императора 
Николая II, при Кіевско-ІІокровской женской обители, и 
Ильинской глазной лѣчебницы, при Ильинскомъ монастырѣ 
во Псковѣ, всѣ монастырскія медицинскія учрежденія содер
жатся исключительно на монастырскія средства.

(„Колоколъ").
— Ужасное происшествіе случилось на-дняхъ въ одномъ 

изъ селъ Тульской губ.—Егорьевскомъ. Въ селѣ этомъ похо
ронили крестьянина, впавшаго въ летаргію. Въ первую же 
ночь послѣ погребенія кладбищенскій сторожъ въ испугѣ 
прибѣжалъ къ священнику и сообщилъ ему, что покойникъ 
кричитъ въ могилѣ. Въ минуту вѣсть облетѣла все село, и 
обитатели въ испугѣ столпились около могилы, откуда раз
дался страшный глухой крикъ. Нѣкоторые поселяне рѣшили, 
что покойникъ колдунъ и для того, чтобъ онъ успокоился, 
необходимо, по народному повѣрію, въ могилу вбить осино
вый колъ. Но другіе оказались благоразумнѣе и стали настаи
вать, чтобы священникъ приказалъ открыть мнимаго мертве
ца, Но священникъ отказался дать на это позволеніе, моти-
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вируя свой отказъ тѣмъ, что онъ не имѣетъ на это права. 
Поэтому пришлось сначала заявить уряднику; тогъ—станово
му, и пока, такимъ образомъ „бумага" достигла своего наз
наченія, прошли уже цѣлыя сутки. На второй день къ вече
ру наконецъ, была открыта могила, и мнимый покойникъ 
былъ извлеченъ на свѣтъ Божій. Къ его счастью, могила, 
вслѣдствіе мерзлой, неподдающейся лопатѣ земли, была вы
рыта неглубоко, и къ нему не прекратился притокъ свѣжаго 
воздуха Когда его, наконецъ, вынули, то онъ былъ въ ужас
номъ видѣ: всѣ кости были у него переломаны, вслѣдствіе 
тщетныхъ сгараній вылѣзть изъ гроба; лицо тоже оказалось 
въ крови, такъ какъ, стараясь вылѣзть, онъ рукамъ помо
галъ зубами. Неизвѣстно, чѣмъ кончится все это, но опаса
ются, какъ бы послѣ мнимой смерти не послѣдовала смерть 
дѣйствительная, такъ какъ все это происшествіе страшно 
повліяло па „покойника". Это уже сразу было видно и по
тому, что изъ молодого, сравнительно, мужчины оиъ обра
тился въ одну ночь въ старика съ бѣлыми, какъ лунь, во
лосами. („Совр. Лѣт.и).

Издатель—Таврическая 
Духовная Консисторія. Редакторы А. Высотскій.

М. Шведовъ.
I 
I

Дозволено цензурою. Симферополь. 10 Февраля 1907 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Лазаревскій.

Печатано въ Таврической Губернской Типографіи.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Циркулярный указъ иіъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода ка имя Преосвященнаго Алексія, Епископа Таври

ческаго и Симферопольскаго.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА, Святѣйшій 11равитѳльствующій Сѵнодъ 
имѣли сужденіе, вслѣдствіе предложенія Г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 3 сентября 
1906 года за 20433, относительно храненія въ 
монастыряхъ денегъ. Приказали: Усматривая 
изъ настоящаго предложенія Г. Оберъ-Прокурора, 
что ва. нѣкоторыхъ монастыряхъ допускается хра
неніе монастырскихъ суммъ въ келліяхъ монаше
ствующихъ, при чемъ никакихъ мѣръ къ охране
нію таковыхъ суммъ но предпринимается, почему 
в'ь одномъ изъ монастырей въ недавнее время рзъ 
келліи смотрителя монастырскаго кладбища и бы
ла похищена значительная сумма монастырскихъ 
денегъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: подтвер
дить къ неуклонному исполненію, чтобы мона
стырскія суммы, согласно циркулярнымъ указамъ 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 28 мая 1892 г. и 24 мая 
1903 г., хранимы были въ ризницѣ или въ безо
пасной кладовой въ особомъ сундукѣ, и ни въ 
коемъ случаѣ не были оставляемы въ монастыр
скихъ келліяхъ. О чемъ послать циркулярные ука
зы епархіальнымъ Преосвященнымъ и Сѵнодаль
нымъ Конторамъ. Января 4 дня 1907 года. № 1.

О нсхраненіи монастырскихъ денегъ въ келліяхъ.
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ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Указомъ Св. Синода, отъ 19-го сего января за 

№ 590, разрѣшено при Троицкой церкви села 
Николаевки, Бердянскаго уѣзда, открыть вторую 
священническую и вторую псаломщическую вакан
сіи съ тѣмъ, чтобы содержаніе по симъ вакансіямъ 
относилось исключительно на изысканныя мѣст
ныя средства..

Распоряженія епархіальнаго начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Р у к о п о л о ж е н ы в о д і а к о н а:
Послушникъ Крестовой церкви Нароеній Дмитревскій— къ 

каѳедральному собору, на ѵподіаконскую вакансію.
Псаломщикъ Рождество Богородичной церкви села Веселаго 

Андрей Лебедевъ- съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ.

II р е и о д а н о А р х и и а с т ы р с к о е б л а г о- 
с л о в е н і ѳ с л. в ы д а ч е ю г р а м о т ы:

Предсѣдателю церковно-строительнаго комитета но ремонту 
Николаевской церкви села Нижнихъ Сѣрогозъ, Мелитопольскаго 
уѣзда, священнику Александру ’/улкевичу и членамъ онаго: ст. 
совѣтнику Александру Непенину, земскому начальнику Владиміру 
Александровскому, Гордѣю //[урванъ Михаилу Шокорову, Гор- 
дѣю Бѣляеву и Андрею Оедосѣенко—-за труды въ означенномъ 
дѣлѣ.

Бывшему церковному старостѣ Симферопольской Спасской 
церкви, коллежскому совѣтнику, Стефану Осмоловскому—за его 
усердные труды на пользу церкви.

Н а з и а ч о и ы:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 23 

января за А? 663, состоящій на діаконской вакансіи при Успен
ской церкви села Низоваго, Бердянскаго уѣзда, священникъ 
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Владиміръ Нвин'іцкій—на штатное священническое мѣсто къ 
Николаевской церкви села Пово-Ллександровкн, Днѣпровскаго- 
уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 23 
января за № 682 псаломщикъ Братской Покровской церкви г. 
Керчи II. Балабановъ—на священническое мѣсто къ Троицкой 
церкви села Николаевки, Бердянскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, оть 24 января за № 704, 
священникъ Св -Троицкой греческой г. Симферополя церкви Ки- 
ріакъ [\иріакиди—настоятелемъ оной.

Той же резолюціей, послушникъ Крестовой церкви Владиміръ 
Пермнн.івъ —псаломщикомч. къ Симферопольской Троицкой гре
ческой церкви, съ возведеніемъ въ санъ діакона.

Резолюціей Его Преосвященства, оть 27 января за Л? 759, 
безмѣстный діаконь Василій Никольскій—на псаломщическую 
вакансію къ Рождество Богородичной церкви села Марьяиовки, 
Бердянскаго уѣзда

Утверждены церковными старостами:
Резолюціей Его Преосвященства, отъ 23 января за № 667, 

коллежскій совѣтникъ, Ѳеодоръ Діаковскій—кч> Спасской церкви 
г. Симферополя.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 27 января за № 805, 
крестьянинъ Іаковъ Борзенко—къ Вознесенской церкви села 
Верхнсй-Бѣлозерки, Мелитопольскаго уѣзда.'

У в о л е н ъ, резолюціей Его Преосвященства, отъ 27 
января за № 759, и. д. псаломщика Рождество-Богородичной цер
кви села Марьяиовки, Бердянскаго уѣзда, Александръ Шапо
шниковъ—отъ занимаемой должности.

Уволенъ за ш т атъ, согласно прошенію, резолюціею 
Его Преосвященства отъ 27 января за N8 789, настоятель Алеш
ковскаго Введенскаго собора, протоіереи Михаилъ Франковъ.
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Р а з р ѣ іи ено в ы д а т ь изъ к а с с ы о б щ е- 
с т в а в з а и мнойпомощи ед и н о в р ѳ м ѳ н- 

н ы я п о с о б і я:
Семейству умершаго священника Іоанна Павловскаго—500 

рублей.
Вдовѣ священника Даріи Лосіевской— 500 рублей.

Извѣстія.
Указомъ Св. Сѵнода, отъ 12 января за № 375, назначена 

пенсія вдовѣ священника Евгеніи Д о м н и ч ъ съ 9 августа 
1906 г. изъ Симферопольскаго казначейства въ размѣрѣ 250 р.

Заштатному священнику Александру II о и о м а. р е н у съ 
7 октября 1906 г. изъ Симферопольскаго казначейства, въ раз 
мѣрѣ 300 рублей.

Заштатному священнику Константину Д и к о в с кому съ 
25 августа 1906 г изъ Бердянскаго казначейства, въ размѣрѣ 
300 рублей.

Іеромонахъ Херсонисскаго св. Владиміра монастыря X р и- 
стофоръ, резолюціею Его Преосвященства, отъ 23 января за 
№ 685, исключенъ изъ списковъ духовенства епархіи, за перемѣ
щеніемъ его въ число братіи Самарскаго архіерейскаго загород
наго дома.

Состоятъ н а к а н т и ы м и м ѣ с т а:
Священническія'.

При Алешковскомъ Введенскомъ соборѣ.
При Архангѳло-Гавріиловской церкви села Рубановки, Мели*  

топольскаго уѣеда.
При Симферопольскомъ духовномъ мужскомъ училищѣ.
При Троицкой церкви села Радоловки, Бердянскаго уѣзда.

Діаконскі я:

При Алешковскомъ Введенскомъ соборѣ.
При Успенской церкви села Ипзова, Бердянскаго уѣзда 

(былъ священникъ).
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При Николаевской церкви, села Верхняго Рогачиіса, Мели
топольскаго уѣзда

Псаломщическія-.

При Успенской Лутской церкви.
При Богоявленскомъ соборѣ г. Бердянска.
При Софіевской церкви села Мордвиповки, Бердянскаго 

уѣзда.
При Петро Павловской церкви, села Сладкой Балки, Бер

дянскаго уѣзда.

Отъ Таврическаго Отдѣла Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества.

Таврическій Отдѣлъ Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества покорнѣйше 
проситъ тѣхъ приходскихъ священниковъ, которые 
вели у себя Палестинскія чтенія, озаботиться пред
ставленіемъ возможно подробнаго отчета объ этихъ 
чтеніяхъ, по нижеслѣдующей программѣ:

1) Въ какомъ приходѣ (непремѣнно указать 
благочинническій округъ) и въ какое время были 
устроены Палестинскія чтенія?

2) Кто изъ причта принималъ участіе въ чте
ніяхъ? Что служило предметомъ чтеній? По какимъ 
руководствамъ онѣ велись? Были ли чтенія иллю
стрированы свѣтовыми картинами и сопровожда
лись ли онѣ пѣніемъ хора, или всѣхъ слушателей?

3) Сколько было слушателей на каждомъ чтеніи?
4) Ііылъ ли производимъ на чтеніяхъ сборъ 

въ пользу Палестинскаго Общества?
5) Какое впечатлѣніе на слушателей произво

дили чтенія и какъ вообще въ данной мѣстности 
относится народъ къ Палестинскимъ чтеніямъ?

6) Не было ли особыхъ случаевъ во время 
чтеній, которые заслуживали бы быть отмѣченными?

7) Что желательно для лучшей постановки 
Палестинскихъ чтеній?



Отчетъ необходимо представить но позже 1 го 
сего марта на имя дѣлопроизводителя Отдѣла, 
епархіальнаго миссіонера, священника Николая 
Бортовскаго.

Кромѣ того Отдѣлъ проситъ настоятелей тѣхъ 
церквей, въ приходѣ которыхъ имѣются Палестин
скія кружки, произвести высыпку денегъ и вмѣстѣ 
съ актами представить ихъ въ Отдѣлъ но позже 
1-го марта 1907 г.

Предсѣдатель Отдѣла, Епископъ Алексій. 
Секретарь, священникъ Николай Бортовскій.
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о состояніи Таврическаго епархіальнаго женскаго учили
ща въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1У05—1906 

учебный годъ.
( Продолженіе).

II. Составъ» учащихся.
Въ началѣ учебнаго года всѣхъ воспитанницъ въ учи

лищѣ было 336. Среди іода выбыло изъ училища: за болѣзнью 
одна и по прощенію три воспитанницы- всего четыре; такимъ 
образомъ къ концу года въ училищѣ состояло триста трид
цать двѣ воспитанницы. Но классамъ, происхожденію и сред
ствамъ содержанія онѣ распредѣляются такъ:

Примѣчаніе'. 1) На содержаніе каждой полноцерковной 
воспитанницы отпускалось изъ епархіальныхъ суммъ по 121 
руб. 63 коп. По постановленію съѣзда духовенства Тавричес
кой епархіи сессіи 1900 года а) число полноцерковныхъ ва-
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Въ и риготовительномъ: 4039 1- 37 3 — — — —

Л 1 классѣ — _ ___ 48 47 1 43 5 __ _ _
П классѣ — 47[44 3 43 4 — — — —

11 111 шт. классѣ — — 25 25 — 23 2 — — —
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каисій не должно превышать 4-хъ проц общаго количества 
обучающихся, а въ случаѣ необходимости, если будетъ на то 
требованіе, когда количество подлежащихъ пріему на полно
церковное содержаніе превыситъ установленное число вакан
сіи, предоставить право Совѣту училища раздѣлить полно
церковныя вакансіи на полуцерковныя и б) на полное церков
ное содержаніе принимаются прежде всего сироты, а потомъ 
дѣти заштатныхъ свящснио-церковно-служителеіі и дѣти уво
ленныхъ отъ службы по суду, если они родились въ то вре
мя, когда ихъ отцы состояли на службѣ Всѣ же остальныя 
дѣти воспитываются родителями па собственный счетъ, при 
чемъ въ виду бѣдности и многосемейности предоставляется 
право ходатайствовать: священникамъ-о принятіи на церков 
ное содержаніе одного изъ трехъ дѣтей, діаконамъ-о приня
тіи на полуцерковное содержаніе одного изъ двухъ и пса
ломщикамъ—на церковное содержаніе одного изъ двухъ, если 
только всѣ дѣти воспитываются въ духовно учебныхъ заведе
ніяхъ епархіи. (Протоколъ № I 1 въ ’4 и 15 номерахъ, „Тав
рическихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей"). Съ полныхъ пансіоне
рокъ духовнаго званія взимается плата 150 руб и полуцер
ковныхъ 45 руб. 80 коп. Пансіонерки свѣтскаго званія за 
полное содержаніе въ общежитіи обязаны вносить по поста
новленію съѣзда духовенства 300 руб , по влага эта полно
стью поступила отъ 1 воспитанницы; остальныя же съ раз
рѣшенія Епархіальнаго Преосвященнаго, вслѣдствіе бѣдности 
родителей, учились на общихъ основаніяхъ.

Примѣчаніе'. 2) Стипендій въ училищѣ три: двѣ имени 
Преосвященнаго Мартиніана и одна имени Преосвященнаго 
Гурія; ими пользовались: Бѣлецкая Анна и Фромъ-Бергъ Ма
рія-4 класса и Файнбергъ Евгенія— б класса.

III. Учебно-воспитательная часть.
Отчетный годъ начался съ 1-го сентября 1905 года пріем

ными экзаменами и переэкзаменовками, продолжавшимися до 
10 сентября Занятія открылись 10 сентября послѣ молебна 
предъ началомъ ученія.

Предъ началомъ учебныхъ занятій инспекторомъ клас
совъ при участіи г. начальницы училища было составлено 
недѣльное роспнсаніе уроковъ, которое разсмотрѣно было Со
вѣтомъ училища 0-го сентября 1905 года. При составленіи 
росписанія были соблюдены требованія устава и указанія 
программъ, введенныхъ согласно опредѣленію Св. Синода 6—28 
сентября 1895 года съ начала 1896—7 учебнаго года Отступ
ленія были сдѣланы только самыя незначительныя; а имен
но: 1) такъ какъ при трехчасовомъ дневномъ росписаніи, 
опредѣляемомъ уставомъ, преподаватели Закона Божія, рус
скаго языка, ариѳметики и гражданской исторіи съ геогра
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фіей, имѣющіе по 20—21 (а съ параллельнымъ классомъ и 
24) недѣльному уроку, не могли бы дать необходимаго числа 
уроковъ, при томъ же и самыми программами положено въ 
5 и б классахъ по 20 уроковъ въ недѣлю, то росписаніе, 
какъ и въ прежніе годы, было четырехчасовое; были и пятые 
уроки, но на нихъ занимались необязательными предметами; 
хоровымъ пѣніемъ, новыми языками и рукодѣліемъ.

2) Въ видахъ возможно лучшаго и вполнѣ успѣшнаго 
выполненія программы дидактики по опредѣленію Совѣта Учи
лища, 31 августа 1896 года, утвержденному Преосвященнымъ 
Епископомъ Мартиніаномъ, въ 5 классѣ введенъ урокъ об
щей дидактики; вслѣдствіе чего въ этомъ классѣ было не 20, 
а 21 урокъ въ недѣлю. Въ остальныхъ классахъ по пред
метамъ обязательнымъ количество уроковъ было распредѣле
но такъ: въ первыхъ четырехъ классахъ по 18 и въ шестомъ 
классѣ 20: въ приготовительномъ классѣ было 18 уроковъ.

По предметамъ необязательнымъ въ недѣльное роспи
саніе внесено было: по французскому языку 16 уроковъ (по 
2 въ каждомъ классѣ и столько же по нѣмецкому; по руко
дѣлію 12 (по 2 въ каждомъ классѣ, іит. и пар. вмѣ.ітѣ); для 
диктовокъ 10 (по 2 въ 1-мъ-4 и по 1-му уроку въ 5-хъ клас
сахъ) и для практическихъ занятій ученицъ 6-го класса въ 
образцовой церковно-приходской школѣ два урока.

Уроки по фр ■нцузскому и нѣмецкому языкамъ назначе
ны были отдѣльно въ виду того, что нѣкоторыя воспитан
ницы изучали оба языка. Не внесены были въ росписаніе, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, уроки гіо музыкѣ. Уроки эти на
значались въ неклассное время.

По дѣйствовавшему въ теченіе года росписанію, уроки 
начинались ежедневно въ 8 съ половиной часовъ утра и 
оканчивались въ 1 ч. 25 мин. дня. Уроки продолжались по 
одному часу. Между 2 и 3 уроками полагалась большая пере
мѣна въ 45 мин , во время которой ученицы завтракали; 
между остальными уроками перемѣны назначались въ 5 мин. 
Въ частности-первый урокъ продолжался съ 8 съ половиной 
час. утра до 9 съ половиной час.; второй—9 час. 35 мин.—10 
час. 35 мин.; третій—11 час. 20 мин.—12 час. 20 мин.; чет
вертый—12 ч 25 мин.—1ч. 25 м. дня. Въ среды и пятки Ве
ликаго Поста, когда ученицы должны были присутствовать 
на Преждеосвященной литургіи, это росписаніе измѣнялось 
слѣдующимъ образомъ: первый урокъ продолжался отъ 8 ч. 
утра до 8 ч. 40 м., второй—-отъ 8 ч. 45 м.—9 ч 25 м., тре
тій 9 ч. 35 мин.—10 ч. 20 м., четвертый—10 ч. 25 мин. 11 
ч. 10 мин., а въ 11 ч. 10 мин. полагалось начало литургіи. 
Въ 2 и 3 четверти часа дня назначался обѣдъ, послѣ кото
раго ученицамъ вмѣнялось въ обязанность гулять на свѣ
жемъ воздухѣ до вечернихъ занят.й.
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Вечернія занятія дня приготовленія уроковъ и другихъ 
внѣ-классныхъ работъ начинались съ четверти шестого ве
чера и продолжались два часа съ промежутками между 
ними въ 10 мин. Въ четверть восьмого часа воспитанницы 
отправлялись пить чай и ужинать, послѣ чего зпнятія про
должались до 9 час. Въ этотъ часъ всѣ воспитанницы соби
рались на молитву, совершаемую всегда утромъ и вечеромъ— 
въ училищномъ залѣ, и затѣмъ младшіе классы: приготови
тельный, 1 и 2-й шли спать, а старшимъ предоставлялось 
право заниматься до 10 час вечера, коіда всѣ. обязательно 
должны были ложиться спать. Вечернія занятія велись подъ 
бдительнымъ надзоромъ и при дѣятельномъ участіи клас
сныхъ воспитательницъ, обращавшихъ особенное вниманіе на 
слабѣйшихъ и малоуспѣвающихъ. Высшій надзоръ за вечер
ними занятіями воспитанницъ лежалъ на г. начальницѣ учи
лища и инспекторѣ классовъ.

При прохожденіи курса учебныхъ предметовъ препода
ватели руководствовались введенными въ 1896 г., согласно 
опредѣленію Св. Синода 7—28 сентября 1895 г,, программами 
и объяснительными къ нимъ записками. При выполненіи 
программъ по каждому предмету особенное вниманіе препода
вателей было обращено, согласно требованію указа Св. Сино
да отъ 12 февраля 1893 года, чтобы учащіяся не только 
твердо запоминали изложенное въ учебникахъ, но и разумно 
усваивали преподанное. Въ этихъ видахъ дѣло не ограничи
валось только теоретическимъ изученіемъ классныхъ пред
метовъ, а всегда сопровождалось практическими указаніями 
и упражненіями, имѣющими то или иное отношеніе къ об
ласти изучаемаго.

Изученіе Священныхъ Исторій Ветхаго и Новаго Завѣ
товъ всегда сопровождалось чтеніемъ Библіи и соотвѣтствую
щими объясненіями Библейскаго текста, а равно и выясне
ніемъ нравственнаго значенія того или иного событія или 
наставленія для нашей жизни. Изученіе церковнаго Богослу
женія стояло въ связи съ участіемъ воспитанницъ въ цер
ковномъ пѣніи и чтеніи, и порядокъ церковныхъ службъ 
изучался непосредственно по церковно-служебнымъ книгамъ 
съ краткимъ объясненіемъ содержащихся въ нихъ пѣснопѣ
ній и молитвословій. Чтеніе же новозавѣтныхъ книгъ съ по
сильнымъ объясненіемъ текста, житій святыхъ и разнообра
зныхъ церковно историческихъ повѣствованій всегда сопро
вождало уроки катихизиса и церковной исторіи. Такимъ пу
темъ достигалось основательное знакомство учащихся съ 
Евангельской исторіей и вмѣстѣ христіанскимъ ученіемъ, а 
частнымъ упражненіемъ въ чтеніи церковно-библейскаго сла
вянскаго тексга-ознакомленіе съ церковно славянскимъ бого
служебнымъ языкомъ.

На урокахъ русскаго языка и его словесности добрая 
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половина учебнаго времени была посвящена практическимъ 
занятіямъ. Учащіяся занимались составленіемъ устно и пись
менно, а иногда выборкой изъ литературныхъ образцовъ, 
примѣровъ на изученныя правила, разборомъ разнообраз
ныхъ литературныхъ произведеній въ этимологическомъ, 
синтаксическомъ и стилистическомъ отношеніяхъ, заучивали 
напамять лучшіе прозаическіе и по -тическіе отрывки и цѣ
лыя произведенія, упражнялись нъ самостоятельномъ состав
леніи описаній и разсказовъ у себя, дома; располагавшія сво
боднымъ временемъ вели запись читаннаго, состоявшую въ 
посильной передачѣ прочитанной статьи или книги.

Съ теоретическимъ изученіемъ правилъ грамматики сла
вянскаго языка были соединяемы упражненія въ чтеніи, раз
борѣ и переводѣ церковно-славянскаго текста. При изученіи 
правилъ ариѳметики большое вниманіе обращалось на устное 
и письменное рѣшеніе задачъ, причемъ особенное стараніе 
прилагалось, чтобы дѣти овладѣли бѣглымъ счетомъ даже 
большихъ чиселъ. Преподаватель географіи и гражданской 
исторіи заботился, чтобы дѣти имѣли возможно ясное пред
ставленіе объ изучаемыхъ странахъ, народахъ, условіяхъ 
ихъ жизни и проч.; для этого часто удѣлялось время на чте
ніе популярныхъ, особенно интересныхъ и годныхъ для дѣли 
описаній, путешествій, а иногда и разсказовъ о жизни того 
или иного народа.

На урокахъ дидактики, согласно указу Св. Синода отъ 
2-го іюля 1893 года, особенное вниманіе обращалось на изу
ченіе и усвоеніе воспитанницами способовъ начальнаго обу
ченія, рекомендуемыхъ программами церковно-приходскихъ 
школъ; для практическаго ознакомленія съ веденіемъ школь
наго дѣла и вмѣстѣ для лучшаго усвоенія изученныхъ на 
урокѣ пріемовъ преподаванія—воспитанницы ежедневно по 
одной и по двѣ., по назначенію о. инспектора классовъ, по 
соглашенію съ г. начальницей училища, присутствовали на 
занятіяхъ въ находящейся при училищѣ церковно-приходской 
школѣ, а дна раза въ недѣлю, подъ руководствомъ препода
вателя дидактики и по его назначенію, и сами вели занятія 
въ школѣ.

Уроки церковнаго пѣнія были въ тѣсной связи съ со
вершаемымъ въ то или иное время Богослуженіемъ. Учитель, 
выполняя установленную программу, обязанъ былъ къ каж
дому воскресному и праздничному дню подготовить дѣтей къ 
пѣнію въ училищномъ храмѣ и учить съ ними тѣ или иныя, 
положенныя по уставу, пѣснопѣнія

На урокахъ рисованія, дававшихся въ свободное отъ 
занятій время, учепицы выучивались рисовать по сѣткѣ кон
туры предметовъ, орнаменты, цвѣты и прочее. Изученіе фран
цузскаго и нѣмецкаго языковъ, ограничивалось изученіемъ 
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грамматики и упражненіемъ въ чтеніи и переводѣ отдѣльныхъ 
примѣровъ и статей изъ хрестоматіи.

Съ устнымъ обученіемъ соединялась письменная работа 
примѣнительно къ познаніямъ воспитанницъ въ русской 
грамматикѣ и правилахъ стилистики и къ степени умствен
наго ихъ развитія. Въ приготовительномъ классѣ и первомъ 
письменныя упражненія состояли изъ диктовокъ, частью объ
яснительныхъ, частью провѣрочныхъ; во 2-мъ классѣ изъ 
диктовокъ и легкихъ переложеній; въ третьемъ классѣ изъ 
диктовокъ, переложеній и плановъ заученныхъ статей, сти
хотвореній и басенъ, въ четвертомъ классѣ изъ диктовокъ, 
переложеній и самостоятельныхъ сочиненій (во второмъ по
лугодіи), въ пятомъ классѣ—изъ переложеній и самостоятель
ныхъ сочиненій, въ шестомъ классѣ исключительно изъ са
мостоятельныхъ сочиненій. Диктовки, объяснительныя и про
вѣрочныя, а равно и другія письменныя упражненія въ пер
выхъ трехъ классахъ и первомъ полугодіи четвертаго класса, 
давались и исправлялись учителемъ русскаго языка. Кромѣ 
этихъ диктовокъ подъ руководствомъ и по указанію учителя 
русскаго языка давались въ первыхъ пяти классахъ провѣ
рочныя письменныя упражненія воспитательницами, которыя 
и исправляли ихъ, оцѣнивая баллами Самостоятельныя пись
менныя упражненія исправлялись и оцѣнивались тѣми препо
давателями, которые давали темы, и по прочтеніи сдавались 
инспектору классовъ для просмотра и внесенія выставлен
ныхъ балловъ въ четвертную вѣдомость. Баллы по самосто
ятельнымъ іг ьменнымъ упражненіямъ принимались въ со
ображенія при выводѣ четвертныхъ отмѣтокъ по тому или 
другому предмету, въ концѣ года изъ нихъ составлялся об
щій баллъ по сочиненію, складывался съ общимъ балломъ по 
русскому языку и составлялъ съ нимъ окончательный баллъ 
по сему предмету. Баллы же по диктовкѣ, а равно за состав
леніе переложеній и плановъ самостоятельнаго значенія не 
имѣли и складывались съ баллами по устнымъ отвѣтамъ при 
выводѣ четвертныхъ балловъ по русскому языку.

Всѣхъ сочиненій въ отчетномъ году было.' въ б и 5 клас
сахъ по 8 и въ четвертомъ четыре. По предметамъ и клас
самъ сочиненія были распредѣлены слѣдующимъ образомъ:
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По предметамъ.

По классамъ.
6. б. 4.

И
то

го
.

По Закону Божію — 2 1 1 4

Русскому языку — 4 3 3 10

Гражданской исторіи 2 4 — 6

8 8 4 20

Сверхъ сего Педагогическимъ Совѣтомъ училища, жур
нальнымъ опредѣленіемъ № 17. утвержд. Его Преосвящен
ствомъ отъ 28 сентября 1902 года за № 15162, было введено 
составленіе воспитанницами 5-го и б-го классовъ экспромтовъ, 
по одному въ каждую четверть по предметамъ Закона Божія, 
русскаго языка и гражданской исторіи, всего экспромтовъ 
въ 5 мъ и 6-мъ классахъ было написано въ теченіе года по 
12-ти. Работы этого рода введены въ тѣхъ видахъ, чтобы съ 
одной сюроны-провѣрять умѣнье воспитанницъ справляться 
съ готовымъ, хорошо усвоеннымъ матеріаломъ, а съ другой- 
чгобы частыми упражненіями такого рода подъ непосредствен
нымъ наблюденіемъ преподавателей содѣйствовать выработкѣ 
навыка самостоятельно и быстро излагать свои мысли.

(Окончаніе будетъ).СПИСОКЪ
членамъ кассы взаимной помощи, за которыми числится недо

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

Больше-Знаменскій округъ.
р. к.

Ивановъ Іоаннъ, священникъ ва 1892 и 1896 г. 27 50
за 1893 и 1897 г. — 27 50
за 1894 и 1898 г. — 27 50

за 1899 г. недоплочено — — 69
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Панкѣѳвъ Григорій, священникъ за 1902 г. недопл. — 52
Проценко Симеонъ, діаконъ за 1899 г — 6 25

за 1900 г. — 6 25
за 1901 г. недоплочено — 4 12

Двоезерскій Іоаннъ, діаконъ за 1897 г. — 6 25
за 1898 г. — 6 25
за 1899 г. — 6 25
за 1900 г. — 6 25
за 1901 г. — 6 25

за 1902 г. недоплочено — 1 25
за 1903 г. недоплочено — 6 9

Костинъ Іоаннъ, священникъ за 1897 г. — 6 25
за 1898 г. — 6 25
за 1899 г. — 6 25

за 1904 г. недоплочено — 6 25
Жариновъ Георгій, діаконъ за 1905 г. — 6 25
Ивановъ Симеонъ, псаломщикъ за 1904 г. — 6 25

за 1905 г. — 6 25

Больше-Токмакскій округъ.
Р. к.

Сѣкиринскій Леонидъ, священникъ за 1890 г., - 6 25
Хаджиковъ Димитрій, свящ. за 1893 г. недопл. о 50

за 1896 г. — 2 50
Русаневичъ Филиппъ, священникъ за 1877 г. — 5 —
Русовъ Николай, священникъ за 1884 г. — 6 25

за 1885 г. недоплочено — 6 25
за 1893 г. — 2 50
за 1896 г. — 2 50

Бычковскій Александръ, священникъ за 1888 г. 12 50
Негровъ Александръ Алек., псал за 1904 г. — 6 25

за 1905 г. — 6 25
Лебедевъ Григорій, протоіерей за 1878 г. 5 —

за 1880 г. недоплочено — 5 —
за 1893 г. недоплочено — 2 50
за 1896 г. недоплочено — 2 50

Гѳница Аѳанасій, священникъ за 1891 г. — 7 50
за 1892 г. — 7 50
за 1895 г. — 12 50

Балабановъ Іоаннъ, священникъ за 1878 г. — 10 —
Шеларь Іоаннъ, священникъ за 1893 г. недопл. 1 25

за 1894 г. — 7 50
за 1898 г. недоплочено — 6 25

за 1905 г. — 12 50
Ладухинъ Митрофанъ, священникъ за 1879 г. 5 —

О» по ии
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р. к.
за 1880 г. — 5 —
за 1881 г. — 6 25
за 1882 г. --- 6 25
за 1883 г. — 12 50
за 1884 г. --- 12 50

Дѣдовичъ Алексій, діаконъ за 1883 г. — 6 25
Бабенко Іоаннъ, псаломщикъ за 1889 г.
Гунько Димитрій, псаломщикъ за 1897 г

— 6 25
6 25

за 1898 г.--- 6 25
Грибовскій Кириллъ, псаломщикъ, за 1903 г. - ■ 6 25
Оржицкій Кипріанъ, псаломщикъ за 1900 г. — 6 25
Бѣлый Ѳеофанъ» нсаломщикъ за 18!37 г — 6 25

за 1905 г. — 6 25
Винниченко Григорій, псаломщикъ зіа 190!2 г. — 6 25
Петровъ Александръ Никол., псал. за 1885 г. б 25

за 1893 и 1897 г. — 13 75
за 1894 и 1898 г. — 13 75

за 1899 г. — 6 25
за 1900 г. — 6 25
за 1903 г. — 6 25

за 1904 г. --- 6 25
Кумпанъ Ѳеодоръ, и. д. псаломщика за И881 г. 6 25

за 1882 г. — 6 25
за 1883 г. — 6 25
за 1884 г. --- 6 25
за 1885 г. --- 6 25
за 1886 г. — 6 25
за 1887 г. — 6 25
за 1899 г. — 6 25
за 1900 г — 6 25
за 1904 г. — 6 25

Бабынинъ Александръ, псаломщикъ за 19135 г. 6 25
Булашевъ Павелъ, псаломщикъ за 1 
Сергѣевъ Димитрій, псаломщикъ за

904 г; — 6 25
1905 г. — 6 25

/ 'ригорьевскій округъ.
р. К.

Стрижевскій Петръ, священникъ за 1884 г. — 6 25
за 1885 г. — 6 25
за 1886 г. — 6 25

за 1888 г. недоплочено — 6 25
Чепиговскій Николай, священникъ за 1890 г. — 12 50
Левковцевъ Митрофанъ, священникъ за 1887 г. 12 50
Курбатовъ Василій, свящ. за 1894 г. недоплочено 1 25

за 1898 г. — 6 25
Пятинъ Владиміръ, священникъ за 1877 г. — 10 —
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аа 1894 г. — 15 —

Маевскій Георгій, священникъ за 1902 г. — 12 50
Городыскій Василій, священникъ за 1899 г. — 6 25

за 1900 г. недоплочено — 6 25
Самарскій Андрей, священникъ за 1876 г. недопл. 5 —
Михайловскій Василій, священникъ за 1876 г. 10 —
Тимошевскій Павелъ, священникъ за 1888 г. — 12 50
Городыскій Николай, священникъ за 1896 г. — 12 50
Столярѳвскій Іоаннъ, псаломщикъ за 1905 г. — 6 25
Дмитровскій Григорій Григор., свящ за 1895 г. 6 25

за 1900 г. недоплочено — 6 25
Бутовскій Константинъ Констант., свящ. за 1900 г. 6 25

аа 1902 г. недоплочено — 6 25
Пономаревъ Авраамій, священникъ за 1886 г.— 6 25

за 1888 г. недоплочено — 6 25
Яньшинъ Аѳанасій, священникъ за 1887 г. — 6 25

за 1888 г. — 6 25
за 1890 г. — 12 50

Григорьевъ Стефанъ, священникъ за 1875 г. — 5 —
за 1879 г. недоплочено — 5 —

за 1881 г. — 12 50
Дмитріевъ Петръ, священникъ ва 1881 г. — 12 50
Баженовъ Александръ, діаконъ за 1893 г. — 7 50
Мелахроно Михаилъ, діаконъ за 1888 г. — 6 25
Синицкій Іоаннъ, и. д. псаломщика за 1902 г. 6 25
Сплавсвій Іоаннъ, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25
Похвалитовъ Іоаннъ, псаломщикъ за 1896 г. — 6 25
Губенко Александръ, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25
Чернышевъ Михаилъ, псаломщикъ за 1897 г. — 6 25
Шишацкій Іаковъ, псаломщикъ за 1884 г. -— 6 25
Бензинъ Меѳодій, псаломщикъ за 1879 г. — 5 —

за 1880 г. — 5 —
за 1881 г. — 6 25

Устименко Андрей, псаломщикъ за 1898 г. — 6 25
Рязанцевъ Николай, псаломщикъ за 1887 г. — 6 25
Маркіановъ Виталій, псаломщикъ за 1905 г. — 6 25
Албулъ Георгій, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25
Ракуловъ Димитрій, псаломщикъ за 1901 г. — 6 25

за 1903 г. — 6 25
Митрофановъ Леонидъ, діаконъ за 1904 г. — 6 25

за 1905 г. — 6 25
Алейниковъ Іаковъ, діаконъ за 1876 г. — 5 —

за 1887 г. — 6 25
за 1905 г. — 6 25

Рудневъ Александръ, священникъ за 1896 г. недопл. 6 25
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Евпа тор і йскі й окру г ъ.
р. к.

Эндека Захарія, священникъ за 1903 г. — 6
Тихвинскій Навадъ, протоіерей за 1895 г. — 12

за 1896 г. — 12
за 1897 г. — 12
за 1898 г. — 12
за 1899 г. — 12

Мурапевичъ Николай, свящеп. за 1893 и 1897 г. 27 
Бащаповскій Василій, священникъ за 1899 г, — 12

за 1900 г. — 12
за 1901 г. — 12

за 1902 г. — 12
за 1903 г. — 12
за 1904 г. - 12
за 1905 г. — 12

Петровскій Павелъ, священникъ за 1890 г, — 12
Поповъ Веніаминъ, священникъ за 1889 г. — 12
Серафимовъ Митрофанъ, діаконъ за 1888 г. — 6
Успенскій Михаилъ, псаломщикъ за 1893 г. — 7
Бойковъ Василій, псаломщикъ за 1900 г. — 6
Кузема Александръ, діаконъ за 1905 г. — 6
Ракицкій Петръ, псаломщикъ за 1878 г. — 5

за 1879 г. — 5
за 1880 г, — 5
за 1881 г. — 6
за 1882 г. — 6
за 1883 г. — 6
за 1884 г. — 6
за 1885 г. — 6
за 1901 г. — 6

Успенскій Александръ, псаломщикъ за 1900 г. 6
Скрипко Димитрій, псаломщикъ за 1905 г. — 6

Каховскій округъ.
р. 

Зелѳнкѳвичі, Платонъ, священникъ за 1890 г. — 12
за 1892 г. — 15

Чепиговскій Николай Іоанновъ, свящ. за 1889 г. нед. 6 
за 1893 и 1897 г. — 27
за 1894 и 1898 г. — 27

за 1901 г. — 12
Егоровъ Андрей, священникъ за 1875 г. — 5

за 1882 г. недоплочено — 6
за 1883 г. — 12

Вознесенскій Михаилъ, священникъ за 1889 г. 6 іс
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за 1893 и 1897 г. —
р.
27

к.
50

Толстой Симеонъ, священникъ іа 1893 г. — 7 50
Гайдуковскій Александръ, священникъ за 1885 г. 6 25

за 1902 г. недоплочено — 6 25
Саговскій Никаноръ, священникъ за і877 г. — 10 —

за 1889 г. — 12 50
Самарскій Максимъ, священникъ за 1883 г. — 6 25

за 1886 г. — 12 50
Буцинскій Навелъ, священникъ за 1897 г. — 6 25

за 1898 г. — 6 25
за 1899 г, — 6 25
за 190 » г. 6 25
за 1901 г. — 6 25
за 1903 г. — 12 50

Рудневъ Петръ, священникъ за 1903 г. — 6 25
за 1904 г. недоплочено — 6 25

Щепинскій Мелетій, священникъ за 1889 г. 6 25
за 1890 г недоплочено — 6 25

за 1899 г. — 12 50
Шишацкій Димитрій, священникъ за 1877 г. — 5 —

за 1887 г недоплочепо — 6 25
Фортунатовъ Василій, священникъ за 1877 г. — 10 —
Дружининъ Василій, священникъ за 1894 г. — 15 —
Похвалитовъ Михаилъ, священникъ за 1903 г .— 6 25

за 1904 г. недоплочено — 6 25
Булдѣевъ Іоаннъ, діаконъ за 1881 г. — 6 25
Цыбульниковъ Савва (Савелій), діак. за 1897 г. 6 25
Чернѣѳвъ Лаврентій, діаконъ за 1889 недоплоч. 1 31

за 1900 г. — 6 25
за 1901 г. — 6 25

Смагинъ Евсевій, діаконъ за 1887 г. — 6 25
Орлопъ Іоаннъ, діаконъ за і 889 г. '-21 6 25
Орловскій Василій, и. д. псаломщика за 1903 г. 6 25
Литвиненко Михаилъ, псаломщикъ за 1887 г. — 6 25
Егоровъ Андрей Ѳеодоровъ, псал. за 1899 г. — 6 25
Литвиненко Іоаннъ Михаил, псал. за 1898 г. — 6 25
Калайда Алексій, псаломщикъ за 1903 г. 6 25
Журманъ Евсигній, псаломщикъ за 1891 г. — 7 50
Фарбовскііі Даніилъ, псаломщикъ за 1889 г. — 6 25
Шишацкій Тихонъ, псаломщ. за 1891 и 1895 г. 13 75
Савенко Іаковъ, псаломщики за 1883 г. — 6 25

за 1892 и 1896 г. — 13 75
за 1893 и 1897 г. — 13 75

за 1899 г. — 6 25
за 1900 г. — 6 25
за 1901 г. — 6 25
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р. к.
ІІанкѣевъ Іоаннъ Михвил, псаломщ. за 1894 г. 7 50
Павловскій Петръ Каллин., діак. за 1894 и 1 898 г. 13 75

за 1901 г. — 6 25
Долгополовъ Александръ, псаломщикъ за 1898 г. 6 25
Акульшинъ Іаковъ, псаломщикъ за 1904 г. 
Соколовъ Іоаннъ Іоанновъ, псаломщ. за 1905

— 6 25
г. 6 25

Сѣровъ Карпъ, псаломщикъ за 1902 г. 6 25
за 1905 г. — 6 25

Шкуривъ Андрей, священникъ за 1890 г. — 12 50
Нестеровъ Владиміръ, псаломщикъ за 1902 г. — 6 25

за 1904 г. — 6 25
за 1905 г. — 6 25

Черненко Василій, священникъ за 1882 г. — 6 25
за 1892 и 1896 г. — 13 75

за 1893 г. ‘— 7 50
за 1905 г. недоплочено 6 25

Керченскій округъ.
Р. К.

Станиславскій Владиміръ, протоіерей за 1899 Г. 12 50
за 1900 Г. ! 2 50
за 1901 г. 12 50
за 1902 г. 12 50
>а 1903 г. 12 50

Кумпапъ Николай, священникъ за 1893 и 18!37 г. 27 50
за 1903 г. 12 50

Парисисъ Савва, священникъ за 1899 г. - 12 50
Спано Лазарь, священникъ за >882 г. недоплі 
Лебедевъ Евграфъ, священникъ за 1903 г.

04. 6 25
— 12 50

Бепіляга Филиппъ, священникъ за 1896 г. — 6 25
за 1901 г. — 12 50

'Гуронскій Ѳеодоръ, священникъ за 1902 г. — 12 50
Лосіовскііі Навелъ, священникъ за 1890 г. — 6 25

за 189! г. недоплочено 7 50
за 1892 г. — 15 —

за 1893 и 1897 г. - 27 50
Іоакимовъ Лазарь, священникъ за 1881 г. — 12 50

за 1882 г. — 12 50
за 1883 г. — 12 50
за 1884 г. — 12 50
за 1885 г. — 12 50
за 1886 г. — 12 50
за 1887 г. — 12 50
за 1888 г. — 12 50
за 1889 г. — 12 50
за 1890 г. —- 12 50
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за 1891 и 1895 г. —
р.
27

к.
50

Глѣбовъ Александръ, священ. за 1893 и 1897 г. 21 25
за 1894 и 1898 г. недоплочепо -• 21 25

за 1899 г. недоплочено — 6 25
за 1900 г. недоплочено — 6 25
за 1901 г. недоплочено — 6 25

Демишовъ Викторъ, священникъ за 1890 г. — 6 25
за 1898 г. недоплочено — 6 25

Сѳрбиновъ Іоаннъ, священникъ за 1899 г. недоп. 6 25
Шарковъ Григорій, священникъ за 1889 г. — 6 25

за 1890 г. недоплочено — 6 25
Котляревскій Сергій, священникъ за 1900 г. —• 6 25

за 1901 г. — 12 50
Цупко-Ситниковъ Владиміръ, діак. за 1885 г. — 6 25

за 1886 г. — 6 25
Макриничъ Іоаннъ, діаконъ за 1899 г. — 6 25
Тарановскій Іосифъ, діаконъ за 1899 г. — 6 25
Ильинскій Іоаннъ, діаконъ за 1903 г. 6 25
Зѳлѳнкевичъ Мстиславъ, псаломщикъ за 1903 г. 6 25

за 1904 г. — 6 25
за 1905 г. — 6 25

Срединскій Василій, псаломщикъ за 1901 г. — 6 25
Романенко ЕвоиМій, псаломщикъ за 1903 г. — 6 25

за 1905 г. — 6 25
Станковъ Мѳлитонъ, священникъ за 1904 г. — 12 50

за 1905 г. — 12 50
Любимовъ Сергій, діаконъ за 1905 г. — 6 25
Азацкій Пантелеймонъ, псаломщикъ за 1905 г. 6 25
Матухновъ ІІаволъ, псаломщикъ за 1904 г. — 6 25
Дидыкъ Георгій, псаломщикъ за 1904 г. — 6 25

за 1905 г. — 6 25
Аменитскій Іоаннъ, священникъ за 1894 г. — 15 —

за 1896 г. — 12 50
за 1900 г. — 12 50

Елѳнчѳнко Викторъ, псаломщикъ за 1890 г. — 6 25
за 1905 г. — 6 25

Котляревскій Алексій, свящ за 1904 г. недопл. 6 25
Спичакъ Илларіонъ, діаконъ за 1902 г. — 6 25

(Продолженіе будетъ).
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
Художественная мастерская церковныхъ и 
говолирігыхъ вещей открыта при магазинѣ 

церковной утвари

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

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

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

альбомы, группы и т. д.
Въ церковномъ отдѣлѣ мастерская будетъ стре- 
митъкш къ выполненію ДРЕВНЕ-РУССКАГО СТИ
ЛЯ XVI, XVII и XVIII вѣковъ, а также и НО- 

ВЪЙПІИХЪ СТИЛЕЙ.
ІІрейсъ-куранты высылаются безплатно.

Кіевъ, Подолъ, Александровская, 97. 50—17

Объ изданіи журнала

В Т> р а и II, е р к о в ь
въ 1907 гоАу.

Основанный нами восемь лѣтъ тому назадъ, духовный, бо- 
гоеловско-апологетичоскій журналъ „Вѣра и Церковь“ имѣетъ сво
ею задачею раскрытіе и отстаиваніе непререкаемой истинности 
Христовой вѣры, „не пововводно11 хранимой Духомъ Святымъ въ 
Православной Церкви, въ противодѣйствіе раціонализму и невѣ
рію. Охватившее же наше отечество такъ называемое „освобо
дительное" движеніе, которое подъ именемъ „духовнаго обновле- 
нія“ проникло и въ церковь, коснулось и самой вѣры, обязыва
етъ, думается намъ, православнаго апологета неуклонно держать
ся тогожѳ строго охранительнаго направленія и въ положитель
номъ раскрытіи хранимаго въ нашей Церкви православія. По
этому, выходя изъ той мысли, что не внѣшнимъ созидается впут- 
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рѳнпес и не изъ общаго слагается частное, и не закрывая глазъ 
на праттическіе недочеты современной богословской мысли и цер
ковной жизни, мы признаемъ болѣе цѣлесообразнымъ и нужнымъ 
не „новые пути" для этой мысли и жизни отыскивать и прола- 
гать, а отмѣчать и выяснять духоносную истину и животворящую 
силу въ старыхъ, отцами завѣщанныхъ, устояхъ. Въ истекшемъ 
году эта основная идея журнала съ особенною ясностію прово
дилась въ статьяхъ о церковномъ богослуженіи, о значеніи и по
ложеніи въ церкви епископата, о приходской жизни, о современ
ныхъ нолитическо общественныхъ броженіяхъ, о духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ и постановкѣ религіозно-нравственнаго образо
ванія въ свѣтской школѣ; ею же одушевлялись мы и въ предла
гаемомъ нами новомъ русскомъ переводѣ „Посланія патріарховъ 
восточію католическія церкви о православной вѣрѣ".

Немного единомышленниковъ оказалось у пасъ между со
братіями и не богатъ былъ журналъ подписчиками вт. прошед
шемъ году. Но вотъ что писалъ намъ по этому поводу одинъ 
святитель Божій: „Вопросъ о будущей судьбѣ вашого журнала, 
по существу и значенію своему, имѣетъ великую важность; по
тому то встрѣчающіяся затрудненія въ данномъ случаѣ такъ и 
обострились, но по той же причинѣ и не слѣдуетъ допускать 
прекращенія. . изданія". „Не къ малодушному бездѣйствію, а къ 
усиленію пастырской ревности зоветъ насъ освободительный духъ 
времени", по тому же поводу писалъ досточтимый о. протоіерей 
Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кронштадтскій). Ободряемые такими учи
тельными словами людей Божіихъ, мы и открываемъ подписку ва 
журналъ на 1907-й годъ въ его прежнемъ духѣ и направленіи.

Для незнакомыхъ съ журналомъ нужно сказать, что по со
держанію своему онъ дѣлится па три отдѣла: въ первомъ- науч
но-богословскомъ отдѣлѣ журнала помѣщаются статьи, служащія 
къ разъясненію тѣхъ богословскихъ (въ широкомъ смыслѣ сло' 
ва) вопросовъ, которые въ современной жизни и печати понимают
ся несогласно съ ученіѳмч. православной церкви, второй отдѣлъ— 
церковно общественный, посвящается обозрѣнію и обсужденію съ 
точки зрѣнія православной церковности выдающихся явленій ду
ховной жизни довременнаго общества, а предметомъ третьяго— 
библіографическаго служатъ книги и журнальныя статьи, преиму
щественно богословско-апологетическаго и учебнаго содержанія. Къ 
этому долгомъ считаемъ присовокупить, что въ наступающемъ го
ду въ журналѣ будутъ помѣщаться подробныя свѣдѣнія о по
становкѣ религіозно-нравственнаго образованія и воспитанія въ 
той русско-національной школѣ, которую подъ именем'ь Кирилло- 
Меѳодіевской готовится основать въ Москвѣ „Русское монархи
ческое собраніе".

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ одоб
ренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіо
теки духовныхъ семинарій, Ученымъ Комитетомъ Министерства
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Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ 
фундаментальныя библіотеки среднихъ свѣтскихъ учебныхъ заве
деній. Многими епархіальными преосвященными онъ рекомендо
ванъ для церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣпа на годъ - пять рублей, съ доставкой и пе
ресылкой - шесть рублей, па полгода—три рубля.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, протоіерея 
Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) и 
въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала ва 
1900 — 1906 годы но четыре рубля за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, прот. /. Соловьевъ.
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I. Таврическій церк.-обществ. Вѣстникъ. —I. Духовенство и 
его обвинители. Алексія, Епископа Таврическаго, —IX. „Покая
ніи отверзи ми двери. Жизподавче"! (() приготовительныхъ не
дѣляхъ къ св. четыредесятницѣ).—III. Судакскій приходъ въ 
историко-археологическомъ, географическомъ и бытовомъ отно
шеніяхъ.—IV. Логика соціализма.—V. Чествованіе пастыря.—VI. 
Епархіальная хроника: Архіерейскія богослуженія.—| Протоіе
рей А. В. Воиновъ (некрологъ). —VII. Извѣстія и замѣтки; 
Петрозаводское Православное Братство при церкви Олонецкой 
мужской гимназіи,—VIII. Объявленія.

II. Таврическія Епарх. Вѣдомости. - I. Циркулярный указъ изъ 
Св. Синода на имя Преосвященнаго Алексія, Епископа Таврическа
го и Симферопбль’скаго.—II. Опредѣленіе Св. Синода.—Ш. Распо
ряженія епархіальнаго начальства и епархіальныя извѣстія,—IV. 
Отъ Таврическаго отдѣла Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества.—V. Отчетъ о состояніи Таврич. епарх. жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1905— 
1906 учебный годъ—VI. Списокъ членамъ кассы взаимной по
мощи, за которыми числится недоимка членскихъ взносовъ по 1 
января 1906 г.

Издатель—Таврическая р А. Высотскій.
Духовная Консисторія. едакторы Шведовъ.

Дозволено цензурою. Симферополь. 10 февраля 1907 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Назаревскій.
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