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ПОУЧЕНІЕ
въ день св. праведнаго Лаврентія, Калужскаго чудотворца—10 августа 1).

Сегодня, братіе, мы свѣтло празднуемъ память 
св. праведнаго Лаврентія, Христа ради юродиваго, 
мощи котораго почиваютъ здѣсь подъ спудомъ. 
Св. Лаврентій, являясь безцѣннымъ духовнымъ 
сокровищемъ для всего калужскаго края, какъ его 
небесный предстатель предъ Богомъ, является 
таковымъ по преимуществу для нашего града, ибо 
въ немъ и вблизи его протекла вся его жизнь и 
дѣятельность, ибо въ немъ—въ сей святой обители 
почиваетъ онъ нынѣ своими честными останками. 
Калужскій край имѣетъ многихъ небесныхъ пред
стателей и заступниковъ. Это прежде всего сама 
пресвятая Владычица наша Богородица, являющая 
намъ свое дивное заступленіе и покровъ чрезъ свой 
чудотворный образъ Калужѳнскій. Далѣе—препо
добные Тихонъ, Калужскій чудотворецъ, и Паф
нутій Боровскій. Ихъ милости непрестанно изли
ваются на насельниковъ калужскаго края. Благодать 
и силу ходатайствъ сихъ небесныхъ предстателей, 
совмѣстно со всѣмъ калужскимъ краемъ, чувствуетъ 
и нашъ городъ. Но нашему городу особенно дол
женъ быть близокъ св. праведный Лаврентій, ибо 
°нъ всегда находится около насъ въ своихъ че
стныхъ останкахъ... Онъ какъ бы стоитъ на

’) Сказано въ Лаврентіѳвомъ монастырѣ. 

стражѣ нашего города, всегда неусыпно бдитъ 
надъ нимъ и его гражданами, всегда осѣняетъ 
насъ своею благодатью. И каждый изъ насъ мо
жетъ всегда прибѣгнуть къ его помощи и заступ
ленію у раки святыхъ и многоцѣлебныхъ мощей 
его. Случится ли у кого какая-либо скорбь, горе 
или несчастье, онъ, нашъ заступникъ и помощникъ, 
здѣсь—недалеко: предъ его ракой выплачешь свою 
скорбь и горе, и станетъ тебѣ легче,—скорби какъ 
не бывало. Случится ли у кого-либо затруднитель
ное обстоятельство, нуждается ли кто въ совѣтѣ 
и наставленіи, онъ—здѣсь—недалеко нашъ настав
никъ и совѣтникъ: помолишься у его раки, попро
сишь у него совѣта и вразумленія, и онъ наставитъ 
и вразумитъ. Случится ли у кого какая-либо ра
дость, съ кѣмъ подѣлиться ею, кому ее разсказать, 
гдѣ найти сочувственный откликъ на нее? Снова 
приходи сюда, къ св. ракѣ мощей его: онъ откли
кается на твою радость, осіяетъ ее небеснымъ 
свѣтомъ...

Да, братіе, св. праведный Лаврентій, будучи 
неоцѣненнымъ сокровищемъ для всего калужскаго 
края, является по преимуществу святыней и сокро
вищемъ нашего города. Онъ непрестанно призы
ваетъ благословеніе и милость Божію на нашъ
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городъ! И какъ сильно его ходатайство и за
ступленіе предъ Богомъ! Прочтите записи о 
чудесахъ, которыя творятся Богомъ по его 
молитвенному предстательству, и вы увидите, 
какъ силенъ онъ въ своемъ ходатайствѣ предъ 
Богомъ. Сюда приносятъ разслабленныхъ, и 
они исцѣляются: встаютъ и ходятъ. Сюда при
водятъ слѣпыхъ, и они прозрѣваютъ. . . При
водятъ бѣсноватыхъ, и бѣсы оставляютъ ихъ. 
Уста нѣмыхъ отверзаются благодатію Божіею, 
и всякій недугъ и язва врачуются здѣсь—у 
раки св. мощей его. Нѣтъ у праведнаго Лав
рентія отказа никому, кто только притекаетъ 
къ нему съ вѣрою и любовію. Воистину св. 
Лаврентій—великій небесный заступникъ и 
помощникъ. И этотъ заступникъ особенно 
близокъ намъ—калужанамъ. . . Мы всегда его 
имѣемъ около себя, всегда можемъ притечь 
къ ракѣ св. мощей его. ..

Но, имѣя такое сокровище у себя, цѣнимъ 
ли мы его должнымъ образомъ? почитаемъ ли 
его, какъ слѣдуетъ? Къ сожалѣнію, этого 
нельзя сказать. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
эта обитель. Развѣ она благоустроена такъ, 
какъ слѣдовало бы ей быть благоустроенной, 
разъ она вмѣщаетъ въ себѣ такое дивное 
сокровище? Развѣ храмы ея сіяютъ должнымъ 
убранствомъ и красотою? Развѣ все здѣсь 
находится въ желательномъ порядкѣ и видѣ? 
Нѣтъ, далеко нѣтъ. . . Обитель эта, нуж-но 
сознаться, весьма бѣдна... Зданія обители, 
по бѣдности, запущены,—нѣкоторыя изъ нихъ 
дали трещины. Обитель не въ состояніи об
ставить должнымъ благолѣпіемъ богослуже
ніе . .. Братія обители иолуголодаѳтъ... А 
между тѣмъ приближается великій и знамена
тельный день для обители и нашего города— 
четырехсотлѣтняя годовщина со дня кончины 
св. праведнаго Лаврентія. Это будетъ въ 1915 
году. Къ этому дню все слѣдовало бы приве
сти здѣсь въ порядокъ, все благоустроить, 
чтобы радостно можно было отпраздновать 
этотъ св. день,—чтобы достойнымъ образомъ 
почтить память св. заступника нашего. Какъ 
будетъ тяжело и печально участникамъ тор
жества, если оно будетъ происходить въ не
благоустроенной, полуразрушающейся обители. 
Какая краска зальетъ лицо наше, если мы не 

отнесемся къ празднованію сего дня съ долж
нымъ усердіемъ!. . Это будетъ свидѣтельство
вать о томъ, что мы не цѣнимъ своего сокро
вища, что мы не почитаемъ св. памяти его, 
вслѣдствіе чего и небрежемъ о мѣстѣ св. 
покоя его.. .

Возлюбленные братіе! Ясно сознавая, что 
св. праведный Лаврентій есть великое сокро
вище для всего калужскаго края и преимуще
ственно для нашего города, постараемся до
стойнымъ образомъ приготовиться къ празд
нованію великаго дня 400-лѣтней годовщины 
со дня блаженной кончины его. Приложимъ 
всѣ усилія къ тому, чтобы къ этому временп 
обитель его вполнѣ была благоустроена и 
благоукрашена. Эта забота должна лежать 
на сердцѣ населенія всего калужскаго края, 
ибо св. Лаврентій есть небесный предстатель 
и ходатай за весь калужскій край, но особенно 
на сердцѣ населенія нашего города, ибо св. 
Лаврентій есть преимущественное духовное 
сокровище нашего города.

Помолимся же нынѣ отъ всего сердца и 
отъ всей души св. праведному Лаврентію, да, 
изливая на насъ непрестанно и неоскудно 
свои богатыя милости, поможетъ намъ достой
нымъ образомъ приготовиться къ празднова
нію 400-лѣтней годовщины со дня кончины 
его,—достойнымъ образомъ, свѣтло и радостно 
почтить память святую его.

Георгій, Епископъ Калужскій.

Зітіііа зітіІіЬиз сигапіиг.
„Болящія исцѣляйте" Мѳ. 10, 8.

Облегчать по мѣрѣ силъ и умѣнія страданія ближ
няго есть долгъ каждаго христіанина, а пастыря, какъ 
подражателя и продолжателя великаго дѣла Христо
ва на землѣ, въ особенности. Но, если облегченіе 
и исцѣленіе недуговъ духовныхъ требуетъ отъ па
стыря великаго умѣнія и знанія сего св. дѣла, то вра
чеваніе недуговъ тѣлесныхъ одними принятыми вра
чебными средствами, къ сожалѣнію, является для пас
тыря дѣломъ почти невозможнымъ, и существующіе 
аптекарскіе медикаменты мыслимы только въ рукахъ 
опытнаго дипломированнаго врача, такъ какъ ошибоч
ное употребленіе оныхъ почти всегда ведетъ къ пов
режденію здоровья принимающихъ, а нерѣдко и—къ 
роковой развязкѣ для больныхъ. При томъ же аптекар
скія средства весьми дороги по цѣнѣ, и недоступны 
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для небогатыхъ, а въ большинствѣ и бѣдныхъ, пастырей 
Христовыхъ.

Но есть иной способъ лѣченія болѣзней, почти 
противоположный существующему. Въ послѣднее время 
началъ сильно распространяться въ средѣ просвѣщен
ныхъ людей новый способъ лѣченія, называемый гоме
опатическимъ; онъ вполнѣ доступенъ для всякаго не
богатаго средняго интѳллегѳнта и по дешевизнѣ и 
полной безвредности принятыхъ гомеопатіей лѣкар
ственныхъ средствъ, и (главное), какъ показываетъ 
наука и опытъ, несравненно вѣрнѣе и быстрѣе излѣ
чиваетъ болѣзни.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ мнѣ привелъ Господь 
познакомиться съ гомеопатическимъ способомъ лѣченія. 
По принятіи священства я болѣе, или менѣе основа
тельно изучалъ этотъ способъ, а за десять лѣтъ свя- 
щѳнствованія съ успѣхомъ практикуя лѣченіе гомеопа
тіей я настолько убѣдился въ благотворности и спа
сительности гомеопатіи для больного организма чело
вѣческаго, что могъ бы привести множество порази
тельныхъ фактовъ излѣченія гомеопатіей и такихъ 
больныхъ, которымъ не помогло и продолжительное 
клиническое лѣченіе въ столицахъ. Но не газетное 
рекламированіе себя на манеръ разныхъ „изобрѣтате
лей"—цѣль моего очерка, а носильное разъясненіе 
своимъ дорогимъ собратьямъ сущности гомеопатиче
скаго лѣченія, доступнаго каждому пастырю.

Гомеопатическій способъ лѣченія открытъ великимъ 
нѣмецкимъ ученымъ, профессоромъ Лейпцигскаго уни
верситета Самуиломъ Ганеманомъ въ самомъ концѣ 
ХѴШ-го вѣка.

Наименованіе новаго способа лѣченія „гомеопатіей" 
говоритъ о всей системѣ его, о томъ, началѣ и воззрѣ
ніи на лѳчѳніѳ болѣзней, которое со времени Ганѳма- 
нова открытія легло въ основу этого способа лѣченія. 
Ганеманъ употребилъ это слово въ первый разъ въ 
1810 году. Оно происходитъ отъ двухъ греческихъ 
словъ броюс (подобный) и тгаііос (припадокъ, болѣзнь). 
Ганеманомъ открыта, а его послѣдователями подтверж
дена та истина, что болѣзнь исцѣляется вѣрнѣйшимъ 
образомъ такимъ лѣкарствомъ, которое способно про
изводить въ здоровомъ тѣлѣ исскуствѳнноѳ страданіе, 
сколь возможно болѣе подобное тому, которое надле
житъ уничтожить. Болѣзнь, такимъ образомъ, должна 
изгоняться подобнымъ ей, какъ бы болѣзнью же. По 
русской пословицѣ „клинъ клиномъ выбивай". Небез- 
интерѳсно то обстоятельство, какимъ образомъ великій 
Ганеманъ наткнулся на это открытіе. Изучая цѣлебныя 
качества хины, Ганеманъ захотѣлъ испытать ея вліяніе 
ие въ лихорадочномъ состояніи, а будучи совершенно 
здоровымъ: онъ принялъ внутрь большое количество 
хинной корки въ порошкѣ, и, къ его удивленію, чрезъ 
нѣкоторое время у него появилось лихорадочное со
стояніе, совершенно сходное съ симптомами перемежа
ющейся лихорадки. Этотъ опытъ навелъ его на мысль 
искать подобнаго же соотношенія между лѣкарствомъ 
и тою болѣзнію, гдѣ оно оказывалось полезнымъ до 

опыту. Онъ изучилъ и провѣрилъ на себѣ результаты 
наблюденій произведенныхъ какъ древними, такъ и 
новыми учеными надъ дѣйствіями простыхъ и сильно 
дѣйствующихъ веществъ (ядовъ). На себѣ самомъ и на 
своихъ друзьяхъ онъ въ теченіи 6 лѣтъ испыталъ и 
провѣрилъ дѣйствіе цѣлаго ряда лѣкарствъ подобно 
(болѣзни) дѣйствующихъ, и всѣ эти опыты какъ разъ 
подтвердили его первоначальное открытіе, т. е. что для 
успѣшнаго излѣченія той, или иной болѣзни необходимо 
принимать такія средства, употребленіе которыхъ въ 
здоровомъ состояніи способно производить болѣзни, по
добныя по симптомамъ той, или иной, подлежащей 
лѣченію, болѣзни. Отсюда выведено имъ правило выби
рать лѣкарства для болѣзни, по сходству ихъ дѣйствія— 
зішіііа зітіИЬиз сигапѣит—подобное подобнымъ излѣчи
вается, т. е. какъ разъ противоположно принятому 
старой школой и доселѣ практикуемому методу лѣченія 
болѣзней противоположными болѣзни средствами—соиі- 
гагіа сопігагііз сигапіпг; такъ напримѣръ, по принятому 
методу прописывается при жарѣ холодъ, ледъ, при 
холодѣ—согрѣвающее, при поносѣ—укрѣпляющее, вя
жущее, при запорѣ—слабительное и т. п. Коренная 
ошибка системы сопігагіа соиігагііз спгапіиг, системы, 
практикуемой нынѣшней медицинской наукой, какъ 
характеризуетъ извѣстный докторъ медицины гомеопатъ 
Е. Я. Дюковъ, состоитъ въ томь, что ученые смотрятъ 
на живой организмъ, какъ на простой механизмъ, со
стоящій изъ собранія ретортъ, перегонныхъ кубовъ, 
дестиляціонныхъ трубокъ и т. п., а на жизненныя яв
ленія (движеніе, чувствованіе, психическія явленія) 
какъ на обыкновенныя физико-химическіе процессы 
броженія, кипѣнія, разложенія, растворенія и пр., наб
людаемые въ любой лабораторской склянкѣ... Отсюда 
держится убѣжденіе, что болѣзни легко можно устранять 
противодѣйствующими средствами въ родѣ простой 
химической процедуры нейтрализаціи кислаго щелоч
нымъ, или обратно... Напротивъ, пишетъ далѣе тотъ 
же докторъ, живое тѣло, какъ бы ни была проста его 
организація, обладаетъ способностью оказывать проти
водѣйствіе всякому внѣшнему на него вліянію механи
ческому, или химическому, и стремится сохранить какъ 
внѣшнюю свою форму, такъ и внутренній химическій 
составъ въ границахъ присущей ему физіологической 
нормы... Отсюда—болѣзнь есть ничто иное, какъ борь
ба организма съ неблагопріятно дѣйствующими на него 
внѣшними причинами и условіями, и всѣ тѣ явленія, 
которыя именуются признаками, или симптомами бо
лѣзни ничто иное, какъ внѣшнее выраженіе этой борь
бы; а вся совокупность этихъ признбковъ, составляю
щая такъ называемую картину болѣзни, въ сущности 
своей есть совокупность естественныхъ охранительныхъ 
мѣропріятій и пріемовъ самозащиты, но милосердію 
Божію данныхъ организму сотворенныхъ Богомъ тва 
рей" х) Теперь ясно, что лѣчить болѣзнь противопо
ложно дѣйствующими ей средствами (жаръ холодомъ и

1) Е. Я. Дюковъ. Что такое гомеопатія. 2 изд. Харьковъ 
1899 г. 6—7 стр.
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пр.) значитъ лишать организмъ естественныхъ, природой 
данныхъ ему спасительныхъ средствъ борьбы съ бо 
лѣзнію. Еще ртѳцъ медицины, Иппократъ, жившій въ 
V столѣтіи до Р. Хр., сказалъ: „природа лѣчитъ, врачъ 
же долженъ прислуживать природѣ, помогая ея цѣлеб
нымъ усиліямъ". Гомеопатъ, лѣчащій жаръ жаромъ, 
лихорадку лихорадкой и пр., т. ѳ. такими средствами, 
которыя въ здоровомъ организмѣ возбуждаютъ подобную 
же болѣзнь, несомнѣнно стоитъ на правильной точкѣ 
зрѣнія. Гомеопатическія средства, усиливая естествен
но—защитные способы реакціи организма на болѣзне
творныя начала, тѣмъ самымъ помогаютъ вѣрнѣйшимъ 
образомъ въ борьбѣ съ недугомъ. Правильность взгляда 
гомеопатовъ на лѣченіе подобнаго подобнымъ наглядно 
для всякаго, если принять во вниманіе, что члены за
морозившагося человѣка возвращаются къ жизни не 
примѣненіемъ тепла, а растираніемъ ихъ снѣгомъ въ 
холоднымъ помѣщеніи; что жажда въ лѣтнее время 
лучше утоляется горячимъ чаемъ, а не холоднымъ 
питьемъ, что успокоить горюющаго человѣка всего 
легче не увеселительными зрѣлищами, а поплакавши 
и погоревавши вмѣстѣ съ нимъ и т. п. Покойный па
стырь Кронштадтскій о. Іоаннъ при освященіи гоме
опатической лѣчебницы въ Петербургѣ сказалъ такое 
прекрасное поученіе: „ваше учрежденіе, или вашъ ме
тодъ лѣченія болѣзней имѣетъ своимъ правиломъ по
словицу древнихъ мудрецовъ—гомеопатовъ: зітіііа зі- 
гаіШпз сигапіиз,—методъ самый разумный и вѣрный. 
Сама божественная премудрость не нашла болѣе вѣр
наго средства къ уврачеванію болящаго грѣхомъ и 
безчисленными болѣзнями человѣчества, какъ врачева
ніе подобнаго подобнымъ, и вотъ Творецъ Самъ сни- 
гпелъ къ своей твари, воспринявъ на себя всю природу 
человѣка, кромѣ грѣха и страстей его; Богъ сдѣлался 
человѣкомъ, не переставая быть Богомъ, и свое совер
шенное человѣчество, соединенное съ божествомъ, какъ 
цѣлебный пластырь къ ранѣ, прилагаетъ къ оструп
ленному грѣхомъ и болѣзнями человѣчеству,—предла
гая душамъ грѣшнымъ свой Богочеловѣчѳскій примѣръ 
и свои цѣлебныя и блаженныя заповѣди, а дѣла врачуя 
Своею божественною десницею, или однимъ творческимъ 
словомъ, или приложеніемъ подобнаго къ подобному, 
напр. бренія, составленнаго изъ земли и своей живо
творной слюны, къ очамъ слѣпого. Прежде креста, 
смерти и воскресенія своего, Онъ установилъ на всѣ 
вѣка для дѣйственнѣйшаго врачеванія грѣшнаго чело
вѣчества величайшее таинство причащенія Тѣла и 
Крови своей, соединенныхъ съ божествомъ. Значитъ, 
друзья, вы въ самомъ Богочеловѣкѣ имѣете примѣръ 
врачеванія подобнаго подобнымъ" (Кронштадтъ. Полное 
собр. соч. прот. о. Іоанна Ильича Сергіева, 3-й томъ, 
стр. 506—7. Рѣчь при откр. въ С.-Пѳтѳр. гомеоп. боль
ницы, 17-го окт. 1892 г.).

Таковъ основной взглядъ на болѣзни и па лѣченіе 
ихъ гомеопатовъ. Раціональность этого взгляда съ одной 
стороны и блестящіе результаты лѳчѳнія гом. способомъ 

съ другой создали то, что и современная школа меди
цины вольно, или невольно начала практиковать ме
тодъ лѣченія, въ основѣ своей гомеопатическій, подъ 
видомъ яко бы открытій. Напр., столь долго и упорно 
гонимый врачами всего свѣта на первыхъ порахъ 
способъ прививки оспы (подобное подобнымъ) нынѣ 
вошелъ въ повсемѣстную практику у всѣхъ медиковъ. 
На тѣхъ же гомеопатическихъ началахъ лѣченія бо
лѣзни введеніемъ въ организмъ болѣзни же появились 
вспрыскиваніе и прививки различныхъ „вытяжекъ", 
„лимфъ", „сыворотокъ", „антитоксиновъ" и пр Эти 
чисто-гомеопатическіе способы лѣченія въ нынѣшнее 
время своими болѣе или менѣе благопріятными резуль
татами лѣченія такихъ болѣзней, признававшихся ранѣе 
неизлѣчимыми, какъ оспа, дифтеритъ, чума, тифъ и 
др., обратили на себя всеобщее вниманіе, и заняли 
господствующее положеніе въ ряду практикуемыхъ 
методовъ отвлекающаго-, измѣняющаго, послабляющаго, 
мочегоннаго, потогоннаго, жаропонижающаго, микробо
убивающаго и пр. Что гомѳопатизація современной 
медицины есть фактъ, объ этомъ можно судить изъ 
того обстоятельства, что лучшія силы медицинскаго 
міра открыто высказываютъ чисто-гомеопатическіе взгля
ды на вещи; напр., извѣстный проф. Мечниковъ вч, 
своихъ изслѣдованіяхъ налъ такъ называемымъ фаго
цитозомъ установилъ, между прочимъ, такія воззрѣнія 
„что воспаленіе не есть болѣзнь сама по себѣ, но 
защитный способъ организма противъ вредныхъ началъ 
и т. п. Проф. Боткинъ еще до Мечникова, исходя изъ 
такихъ же соображеній, рекомендовалъ лѣчить тифоз
ныхъ больныхъ съ высокой температурою не холодной 
водой, а исскуствѳннымъ согрѣваніемъ въ тѳплыхт, 
ваннахъ... Тоже рекомендовалъ и проф. Штанге" 2). 
Извѣстный русскій клицинистъ и историкъ медицины 
проф. Эйхвальдъ на лекціяхъ, читанныхъ въ 1888—9 
г.г. для врачей и студентовъ въ клиническомъ инсти
тутѣ В. К. Елены Павловны такъ выражался о гоме
опатіи: „я убѣжденъ, что будущность кроется именно 
въ этомъ (гом.) способѣ лѣченія... Опытъ доказываетъ, 
что такіе (кои трудно найти въ аллопатіи—въ совре
менной школѣ медицины) медикаменты очень часто 
находятъ теперь какъ разъ путемъ, указаннымъ Гане
маномъ... и мы этою идеею Ганемана постоянно 
пользуемся" 3).

2) Д-ръ Дюковъ. Медицина и медика. 1911 г. 70—71 стр.
3) Проф. Э. Эйхвальдъ. Двѣ лекціи о сиѳциф. способѣ лѣ

ченія 32—34,

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Изъ хроники.
— Въ субботу, 10 августа, въ день памяти св. 

прав. Лаврентія, Калужск. чудотворца въ обитель былъ 
совершенъ крестный ходъ изъ города, сопровождавшій
ся многими изъ обывателей гор. Калуги. Литургію въ 
этотъ день въ Лаврѳнтіѳвскомъ монастырѣ совершалъ 
соборнѣ Преосвященнѣйшій Георгій, Епископъ Калуж
скій и Боровскій. По окончаніи литургіи, послѣдовалъ 
молебенъ праведному Лаврентію, съ провозглашеніемъ 
обычныхъ многолѣтій. Крестный ходъ возвратился об
ратно въ городъ. На богослуженіяхъ присутствовало 
много молящихся.

— 15 августа, въ день Успенія Пресвятыя Бого
родицы, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Геор
гій, Епископъ Калужскій и Боровскій, совершилъ бо
жественную литургію въ храмѣ Успенской церкви. По 
окончаніи литургіи былъ совершенъ Его Преосвящен
ствомъ соборнѣ съ духовенствомъ молебенъ Пресвятой 
Богородицѣ; молебенъ закончился обычнымъ многолѣ
тіемъ.

— 18 августа, въ воскресенье, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Георгій, Епископъ Калужскій и 
Боровскій, совершилъ божественную литургію въ храмѣ 
Спаса за верхомъ.

— Въ послѣднее время въ Св. Синодѣ возобновились 
работы но выработкѣ проекта реформы епархіальнаго 
управленія. Дѣло коснется, конечно, всѣхъ сторонъ 
епархіальной жизни: и съѣздовъ духовенства, и цер
ковнаго суда, и консисторіи. Но все-таки реформа, какъ 
бы она ни была хорошо задумана, не принесетъ над
лежащаго плода, если она не будетъ поставлена въ 
тѣсную связь съ приходомъ и его устройствомъ.

Огромное зло нашего устройства епархіальнаго 
управленія въ крайне неравномѣрномъ и другъ съ 
другомъ несвязанномъ распредѣленіи церковно-админи
стративныхъ единицъ. Свѣтская печать слишкомъ много 
надеждъ возлагаетъ на реформу прихода. Предположимъ, 
что она уже произведена и по самымъ либеральнымъ 
образцамъ,—что же дальше? Вѣдь только тотъ, кто не 
знаетъ условій сельской жизни, можетъ воображать, 
что приходъ способенъ быть самодовлѣющей величиной, 
вести широкую благотворительность, проявлять просвѣ
тительную работу. Чтобы обновленный приходъ явился 
живымъ звеномъ, его нужно поставить въ сомкнутую 
цѣпь такихъ же звеньевъ. По-одиночкѣ наши приходы 
слишкомъ слабосильны.

Слѣдующей за приходомъ по размѣрамъ администра
тивной единицей является „благочиніе" или „округъ"— 
десять, самое большое пятнадцать приходовъ. Если бы 
у насъ въ Россіи былъ нормальный, вполнѣ канониче
скій церковный строй, то въ каждомъ уѣздномъ городѣ 
несомнѣнно былъ бы самостоятельный епископъ; въ 
такомъ случаѣ и при развитой общественной жизни 
Дѣленіе на благочинническіе округа было бы вполнѣ 

естественнымъ среднимъ звеномъ между приходовъ и 
епархіей.

Въ настоящее время, когда одинъ правящій епископъ 
ставится для цѣлыхъ семи или десяти городовъ, благо
чинническій округъ не можетъ служить нормальною 
посредствующею связью между приходомъ и епархіей. 
Онъ слишкомъ малъ для этого и не имѣетъ естествен
наго центра, кромѣ совершенно случайнаго мѣста жи
тельства благочиннаго. Поэтому эта административная 
единица и играетъ ничтожную роль передаточнаго 
пункта разныхъ канцелярскихъ бумагъ и церковныхъ 
документовъ.

Когда-то благочинный игралъ другую роль, но только 
отрицательную. Это былъ придирчивый и грубый по 
отношенію къ рядовому священнику десятскій. Никакого 
упорядочивающаго организующаго начала въ жизнь 
духовенства онъ не вносилъ, а являлся только чисто 
бюрократическимъ элементомъ съ совершенно случай
ными вліяніями, опредѣлявшимися болѣе личными ин
тересами, чѣмъ самымъ качествомъ пастырской дѣятель
ности духовенства. Чаще всего именно молодые ревно
стные и идеально настроенные священники особенно 
тяжело чувствовали на себѣ • властную и самодурную 
руку благочиннаго. Теперь типъ благочиннаго сухого 
бюрократа почти исчезъ, но за то должность благочин
наго свелась къ совершенно формальнымъ обязанностямъ.

Благочинническія собранія изъ дѣловыхъ пастыр
скихъ съѣздовъ постепенно силою бытовыхъ условій 
обратились въ чисто товарищескія собранія „на чашку 
чаю", чтобы между бездѣльемъ поговорить и о дѣлѣ. 
На этихъ скорѣе пирушкахъ, чѣмъ собраніяхъ изби
раются депутаты на епархіальные съѣзды, здѣсь рѣ
шаются предварительно всѣ епархіальныя дѣла, такъ 
что депутаты являются на эти съѣзды часто съ готовыми 
уже предположеніями. Нельзя сказать, чтобы обстановка 
на благочинническихъ съѣздахъ была благопріятствую
щей серьезности и обстоятельности такихъ сужденій и 
рѣшеній. Съ приходскими организаціями, даже гдѣ они 
существуютъ, эти съѣзды ничѣмъ не связаны: настоящаго 
представительства прихожанъ на нихъ никогда не 
бывало.

Если бы и возможно было произвести коренную 
реформу этихъ собраній, они слишкомъ случайны по 
составу участниковъ, чтобы быть достаточнымъ свя
зующимъ звеномъ между приходомъ и епархіей. Иное 
было бы дѣло, если бы благочинническій округъ смѣ
нился уѣздомъ въ полномъ соотвѣтствіи и съ админи
стративнымъ распорядкомъ жизни. Тогда для собраній 
духовенства и представителей прихода былъ бы, прежде 
всего, естественный центръ въ мѣстномъ городѣ, куда 
приходится понѳволѣ ѣхать и по чисто экономическимъ 
нуждамъ. Въ лицѣ мѣстнаго городского духовенства, 
наставниковъ духовнаго училища, интеллигентныхъ 
представителей городскихъ приходовъ на такихъ собра
ніяхъ явится достаточно просвѣщенный и широко по
нимающій церковныя нужды элементъ. Обстановка для 
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такихъ собраній явится по необходимости чисто дѣловой 
въ виду широкаго круга участниковъ; въ виду того же 
широкаго круга участниковъ и самый обмѣнъ мыслей 
получитъ характеръ всесторонняго, съ разныхъ точекъ 
зрѣнія обсужденія вопросовъ какъ епархіальнаго управ
ленія, такъ и пастырско-миссіонерской дѣятельности.

Къ благочинническому собранію очень трудно при
норовить извѣстную организаторскую дѣятельность по 
приходско-миссіонерскимъ дѣламъ. Просто не будетъ 
дѣятелей для этой организаціи, такъ какъ слишкомъ 
узокъ кругъ ихъ выбора. Въ уѣздѣ очень легко и 
удобно устроить миссіонерскій совѣтъ, отдѣленіе книж
наго склада; въ самомъ городѣ найдутся для этого 
дѣятели изъ духовенства и мірянъ.

Въ предѣлахъ благочинническаго округа совсѣмъ 
невозможно образовать общихъ для семи, восьми церквей 
благотворительно - просвѣтительныхъ учрежденій: не 
хватитъ на это средствъ. Въ уѣздномъ городѣ объеди
нится около 70—100 приходовъ, и они уже безъ осо
быхъ усилій могутъ создать и богадѣльню, и пріютъ, 
и общежитіе для даровитыхъ, но бѣдныхъ крестьянскихъ 
дѣтей, чтобы дать имъ возможность получить образо
ваніе, могутъ имѣть свой больничный покой и т. п. 
Только на такой значительный округъ при бѣдности 
нашихъ церквей и приходовъ возможно мечтать объ ор
ганизаціи церковныхъ благотворительныхъ учрежденій.

Если этотъ вопросъ объ уѣздномъ центрѣ церковной 
жизни при реформѣ прихода и при реформѣ епархіаль
наго управленія будетъ обойденъ, то, намъ кажется, 
и та, и другая реформа останутся мертворожденными. 
Церковной жизни онѣ не воскресятъ, а самое большое, 
что облегчатъ производство дѣлъ консисторіи. Говоря 
иначе, реформу епархіальныхъ съѣздовъ и вообще 
епархіальныхъ учрежденій нужно непремѣнно разсмат
ривать въ связи съ приходскимъ проектомъ, какъ одно 
нераздѣльное цѣлое. А. Лукинскій.

— Въ дополненіе къ отпускаемымъ нынѣ на содер
жаніе городского и сельскаго духовенства суммамъ, 
Высочайше повѳлѣно отпускать, начиная съ 1913 г. 
изъ государственнаго казначейства по шестьсотъ тыс. 
руб. въ годъ, въ томъ числѣ: 1) на содержаніе прин
товъ въ существующихъ приходахъ—450 тыс. руб.; 2) 
на содержаніе принтовъ во вновь учреждаемыхъ пере
селенческихъ приходахъ зауральскихъ епархій—100 
тыс. руб., и 3) на содержаніе принтовъ во вновь уч
реждаемыхъ приходахъ Европейской Россіи—50 тыс. 
рублей.

— Высочайше утвержденъ законопроектъ объ от
пускѣ изъ средствъ гос. казначейства, начиная съ 1913 
года, по одному милліону пятьсотъ пятьдесятъ тысячъ 
руб. въ годъ на увеличеніе содержаніе до 390 руб. тѣмъ 
учащимъ и законоучителямъ церк.-прих. школахъ, во
шедшихъ въ школьныя сѣти, которые получили въ 
1911 г. содержаніе изъ кредита, отпущеннаго на осно
ваніи закона 28 мая 1911 г.

Кромѣ того Высочайше утверждены слѣдующіе за

коны, касающіеся дух. вѣдомства: 1) о нѣкоторыхъ из ■ 
мѣненіяхъ узаконеній, дѣйствующихъ въ отношеніи 
православныхъ духовныхъ семинарій и училищъ; 2) 
объ образованіи при Св. Синодѣ церк.-школьнаго стро
ительнаго фонда и объ установленіи правилъ о выда
чѣ пособій изъ средствъ гос. казначейства на строи
тельныя нужды цѳрк.-приходск. школъ; 3) объ отпускѣ 
изъ гос. казначейства средствъ на увеличеніе содер
жанія преподающихъ въ церк.-прих. школахъ; 4) объ 
отпускѣ изъ гос. казначейства средствъ на увеличеніе 
содержанія преподающимъ въ церк.-прих. школахъ гу
берній и областей Сибири, Средней Азіи и Кавказа; 
5) объ отпускѣ изъ гос. казначейства средствъ на уве 
личѳніѳ содержанія преподающимъ въ цѳрк.-приходск. 
школахъ Варшавской, Гродненской, Литовской и Холм- 
ской епархій и 6) объ отпускѣ изъ гос. казначейства 
средствъ на увеличеніе преподающимъ въ церк.-прих. 
школахъ Архангельской губ.

— Въ 1913 г. отпускается 1.166 руб. на содержаніе 
русской православной церкви въ г. Прагѣ, въ Богеміи, 
и причта при ней, въ дополненіе къ отпускаемымъ 
нынѣ на тотъ же предметъ средствамъ.

Начиная же съ 1914 г., изъ гос. казначейства бу
детъ отпускаться по десять тысячъ руб. въ годъ на 
содержаніе означенной церкви и причта при ней, въ 
томъ числѣ: 1) на содержаніе церкви—2.500 руб.; 2) 
священнику—4.500 руб., и 3) двумъ псаломщикамъ— 
по 1.500 руб. каждому.

— Постановлено отпустить изъ гос. казначейства, 
начиная съ 1914 года, въ теченіе пяти лѣтъ, по пяти 
тысячъ рублей въ годъ на содержаніе причта право
славной русской церкви въ гор. Біаррицѣ во Франціи, 
въ томъ числѣ: 1) священнику—3.500 руб. и 2) пса
ломщику—1.500 руб., а въ 1913 году съ 1 октября 
отпустить на содержаніе того же причта, священнику— 
1.166 руб. и псаломщику—500 руб.

БЕСѢДА

на утреннее евангельское чтеніе (Іоанна XV, 9—16) 
въ день памяти св. великомученика Іоанна Воина, 

30 іюля.
Я хочу предложить вамъ, братіе и сестры, бесѣду 

о любви, каковой поучаетъ насъ въ утреннемъ еван
гельскомъ чтеніи Господь нашъ Іисусъ Христосъ и 
которую осуществилъ всею своею жизнію нынѣ празд
нуемый св. великомученикъ Іоаннъ Воинъ. Послу
шайте.

Какъ возлюбилъ Меня Отецъ, и Я возлюбилъ васъ; 
пребудьте въ любви Моей (Іоан. 15, 9). Вникните, 
православные, въ смыслъ этихъ словъ Господа нашего 
Іисуса Христа. Онъ говоритъ ученикамъ Своимъ, а въ 
лицѣ ихъ и всѣмъ намъ, Своимъ послѣдователямъ, что 
Онъ возлюбилъ насъ тою всеобъемлющею, безгранич 
ною, божественною любовію, какою возлюбилъ Его Са
мого, Своего Единороднаго, возлюбленнаго Сына, Богъ 
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Отецъ. Неправда ли, какія отрадныя, утѣшительныя 
для сердца всякаго вѣрующаго слова! И какъ же мы 
должны дорожить этою божественною любовію къ намъ 
Спасителя нашего, какъ тщательно стараться пребыть 
въ этой любви, не лишиться ея, не навлечь на себя 
вмѣсто нея Его праведнаго гнѣва. Слышите: пребудьте 
въ любви Моей, даже проситъ насъ Самъ Господь. Но 
какъ, скажете вы, заслужить намъ, какими дѣлами 
оправдать эту драгоцѣнную для насъ любовь? Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ и въ этомъ отношеніи не оста
вилъ насъ безъ Своего руководственнаго наставленія.

Если заповѣди Мои соблюдете, далѣе говоритъ Онъ, 
пребудете въ любви Моей (—10). Заповѣди Его мы 
должны соблюдать, Его святую волю исполнять, и тог
да Онъ не перестанеть любить насъ, тогда мы навсегда, 
на вѣки вѣчные пребудемъ въ любви Его. А чтобы 
склонить насъ, не покорныхъ, къ спасительному для 
насъ послушанію Его святой волѣ, Онъ указываетъ на 
Свой личный примѣръ послушанія волѣ Отца Своего 
Небеснаго: какъ и Л соблюлъ заповѣдь Отца Моего, и 
пребываю въ Его любви, (—10). Смотрите, какъ бы 
говоритъ Господь этими словами: Я, Сынъ Божій, рав
ный Отцу Моему по божеству, силѣ, славѣ и чести, 
для того, чтобы пребывать въ любви Отчей, соблюлъ 
всѣ Его заповѣди,—вамъ ли, творенію Моему, возлюб
ленному Мною прежде вашего появленія на свѣтѣ, по 
любви къ вамъ искупленному отъ вѣчной погибели 
дорогою цѣною, моимъ безмѣрнымъ уничиженіемъ, Мо
ими крестными страданіями; вамъ ли, всѣмъ Мною 
облагодѣтельствованнымъ, не отвѣчать на Мою безмѣр
ную къ вамъ любовь своею любовію и по любви ко 
Мнѣ не исполнять Моихъ заповѣдей?

Сіе сказалъ Я вамъ, продолжаетъ убѣждать Гос
подь, да радость Моя въ васъ пребудетъ и радость 
ваша будетъ совершенна (—11). Какая трогательная по 
по своему дѣйствію, какая чистая, высокая, истинно 
божественная по своему источнику и величію любовь 
обнаруживается въ этихъ словахъ! Господь идетъ на 
страданіе, да искупитъ насъ, грѣшный родъ человѣче
скій, отъ лютыя работы вражія, и напередъ радуется 
за насъ, Свою радость хочетъ сообщить и Своимъ по
слѣдователямъ, лишь бы они исполнили Его заповѣди, 
что необходимо для того, чтобы обѣщанная радость 
была совершенна по своей силѣ и полнотѣ.

Какія же заповѣди завѣщаетъ исполнить Господь, 
можетъ быть, очень трудныя, неудобоисполнимыя для 
людей въ настоящемъ ихъ земномъ положеніи? О за
повѣдяхъ Своихъ Господь Іисусъ Христосъ и ранѣе 
говорилъ, что онѣ не тяжки, иго ихъ благо, удобоно
симо, и бремя ихъ легко. Всѣ онѣ, заповѣди Господни, 
заключаются въ одной заповѣди о любви: Сія есть за
повѣдь Моя, да любите другъ друга, какъ Я возлюбилъ 
васъ (—12). Дѣйствительно, братіе, мы по личному 
опыту знаемъ, что все, что дѣлается нами по любви, 
не кажется намъ непосильно тяжелымъ. Смотришь 
кругомъ и видишь въ жизни, какъ иные отцы въ потѣ 

лица своего трудятся на благо семействъ своихъ, а 
матери готовы и душу свою положить за дѣтей своихъ. 
По любви къ Господу и ближнимъ святые апостолы 
пошли на всемірную евангельскую проповѣдь и все съ 
радостію претерпѣвали Христа ради, даже до мучени
ческой кончины. По любви ко Христу и ближнимъ 
претерпѣлъ великія муки и нынѣ празднуемый св. ве
ликомученикъ Іоаннъ Воинъ. Чтобы не лишить себя 
божественнаго общенія, пребыть въ любви Господа на
шего Іисуса Христа, онъ велъ самую жестокую брань 
прежде всего съ самимъ собою, съ своими страстями и 
похотями, со всѣми мірскими соблазнами, и мужествен
но преодолѣлъ ихъ. По любви ко Христу онъ прене
брегъ самою жизнію, но не измѣнилъ Ему, не отступилъ 
отъ вѣры христіанской, когда ему угрожала смертная 
опасность отъ злого богоотступника, греческаго импе
ратора Іуліана. По любви къ ближнимъ онъ отказался 
отъ суетныхъ радостей міра и всего себя отдалъ на 
служеніе страждущимъ. По этой же никогда не преста
ющей любви онъ и теперь, по своемъ прославленіи, 
оставляетъ свой небесный покой, терпѣливо, участливо 
выслушиваетъ возносимыя предъ его образомъ мольбы 
всѣхъ, чѣмъ-либо огорченныхъ, кѣмъ-либо обиженныхъ 
здѣсь, на землѣ, и спѣшитъ къ нимъ своею небесною 
помощію, своимъ утѣшеніемъ.

Высоко по своему нравственному совершенству 
чувство любви и велика ея сила по своему дѣйствію, 
но при этомъ и велика за нее, истинную, дѣятельную 
любовь, награда отъ Господа. Вы друзья Мои, говоритъ 
Онъ, если исполняете то, что Я заповѣдую вамъ (—
14).  Быть другомъ Господа! Да, посмѣетъ ли кто изъ 
насъ, грѣшныхъ, даже помыслить только объ этомъ? 
А Онъ, прѳмилостивый, обѣщаетъ намъ Свою боже
ственную дружбу, если только мы будемъ жить по Его 
святой волѣ. И благо было бы, царство Божіе, миръ и 
радость водворились бы на землѣ, если бы мы стара
лись и въ словахъ, и въ дѣлахъ поступать со всѣми 
по любви, кротко и доброжелательно. Тогда умолкли 
бы и плачъ, и стонъ, немолчно стоящій надъ землею 
и вопіющій на небо. Тогда изсякли бы потоки человѣ
ческихъ слезъ и крови, теперь, по нашей враждѣ и 
злобѣ, непрестанно изливаемые всюду, по всему лицу 
земли, и не было бы ничего подобнаго той позорной 
братоубійственной войнѣ, какая происходила между 
болгарами и другими южно-славянскими народами и 
греками корысти ради и только что закончилась сом
нительно—прочнымъ миромъ.

Просимъ и молимъ тебя, великій милостивецъ, свя
тый великомучѳничѳ Іоаннѳ Воинѳ: умоли Господа на
шего Іисуса Христа, да насадитъ, возраститъ и укрѣ
питъ въ сердцахъ нашихъ Свою божественную любовь, 
да возлюбимъ мы другъ друга, тако да изсякнетъ глу
бокое море человѣческихъ скорбей и да внидѳмъ въ 
радость Господа своего. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Зарѣцкгй.
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Частная жизнь Государя Императора.
Вышла въ свѣтъ въ изданіи товарищества И. Д. 

Сытина книга профессора Николаевской военной ака
деміи генералъ-майора А. Г. Елчанинова „Царствованіе 
Государя Императора Николая Александровича".Книга 
изобилуетъ подробностями о частной жизни Государя 
Императора и Его Августѣйшей Семьи.

Приводимъ выдержки.
„Рано начинается трудовой день Государя.
Съ 8-ми час. утра, а когда нужно, то и съ 7-ми 

час. и даже ранѣе, жизнь во дворцѣ начинаетъ бить 
ключомъ. Къ 9-ти час. утра Монархъ уже заканчиваетъ 
Свой легкій первый завтракъ, простой и умѣренный, 
какъ и вся Его жизнь. Немедленно приступаетъ одинъ 
къ работамъ въ своемъ кабинетѣ. Онъ прочитываетъ 
утреннія газеты, представляемыя Ему телеграммы и 
сводки всякаго рода свѣдѣній. Все, что только обра
щаетъ на себя вниманіе, Государь тутъ же самъ отмѣ
чаетъ, собственноручно занося все нужное, какъ и весь 
распорядокъ дня, въ записную книжку-календарь, ко
торая всегда находится на письменномъ Его столѣ.

Время съ 10-ти час. и до 11-ти утра считается 
какъ бы отведеннымъ по расписанію на утреннюю 
прогулку.

Но на самомъ дѣлѣ отъ 10-ти до КР/з час. почти 
всегда Государь принимаетъ доклады высшихъ прибли
женныхъ чиновъ Двора. Въ этотъ же промежутокъ 
времени бываютъ испрашиваемые у Него, а иногда 
Имъ Самимъ назначаемые сверхурочные пріемы раз
личныхъ сановниковъ или болѣе простыхъ лицъ. Только 
остающееся затѣмъ до 11-ти час. утра время можетъ 
Государь посвятить Своей первой прогулкѣ на воздухѣ 
въ Собственномъ паркѣ, большей частью одинъ, иногда 
съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, но неизмѣнно сопро
вождаемый ожидающими съ нетерпѣніемъ этого времени 
любимыми Его собаками, шотландскими лайками-колли, 
необыкновенно привязанными къ Своему Высокому 
Хозяину и все время прогулки непрерывно къ Нему 
ласкающимися.

Ровно въ 11 час. утра Его Величество возвращается 
во дворецъ и, предъ открытіемъ пріема съ докладами 
министровъ и главноуправляющихъ, изволитъ неизмѣнно, 
почти всегда, съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ произво
дить пробу пищи поочередно, черезъ день, подносимую 
отъ лѳйбъ-гвардіи Собственнаго Его Величества полка 
и Собственнаго Его Величества конвоя. Проба эта 
представляется фельдфебелемъ или вахмистромъ,—чья 
очередь,—въ особыхъ, запертыхъ на ключъ судкахъ. 
Государь изволитъ всегда отмѣчать Свое впечатлѣніе 
отъ пробы для сообщенія соотвѣтственному начальнику 
части. Сейчасъ же послѣ того начинаются доклады 
министровъ и главноуправляющихъ. Имъ отведено время 
до 1 часа дня, когда положенъ завтракъ.

Завтракъ Государя протекаетъ въ кругу Семьи, 
которую Онъ зачастую успѣваетъ здѣсь увидѣть впервыѳ 

за день. Иногда удостоиваются приглашенія къ завтраку 
дежурные чины свиты Его Величества. Завтракъ по
дается обильный, но простой и скромный. Послѣ завтрака, 
около 2-хъ час. дня и до 3—4 час., возобновляются 
пріемы. Иногда представляющихся мало, иногда очень 
много, иногда, что весьма рѣдко, пріема нѣтъ совсѣмъ. 
Только остающееся до 5 час. дня время посвящается 
второй дневной прогулкѣ. Время отъ 5 до 6 час. веч. 
назначено на чай въ кругу Августѣйшей Семьи. Однако, 
и временемъ чая Государь пользуется для дѣловыхъ 
бесѣдъ и для чтенія вслухъ, въ которомъ онъ обладаетъ 
большимъ искусствомъ, и которое чрезвычайно любитъ.

Что касается самой прогулки, то она протекаетъ 
весьма различно. Государь ходитъ пѣшкомъ, ѣздитъ 
верхомъ или на самокатѣ, или, какъ это бываетъ въ 
Петергофѣ, на байдаркѣ по морю. Превосходно управляя 
вообще веслами, Монархъ часто при этихъ прогулкахъ 
на байдаркѣ имѣетъ Царственнаго Своего Сына на 
колѣняхъ. Часто также въ этой дневной прогулкѣ Го
сударя сопровождаютъ и другія Августѣйшія Дѣти.

Съ 6 час. веч. Государь снова за работой до обѣда, 
который подается въ 8 час. веч. Эти два часа Царь 
проводитъ или одинъ, что бываетъ, однако, сравнительно 
рѣдко, или въ дополнительныхъ и сверхурочныхъ 
пріемахъ, что случается чаще, министровъ, главно
управляющихъ и пр.

На обѣдъ съ Семьею и бесѣду послѣ него, такую 
же, какъ и послѣ пятичасового чая, Государь удѣляетъ 
Р/г часа. Отъ ЭѴг час. веч. снова начинается Царская 
работа. Сонъ никогда не наступаетъ раньше 12—12>/г 
час. ночи и весьма часто и много позднѣе.

Никогда въ теченіе дня Государь не ложится отды
хать. Иногда, если удастся окончить раньше вечернюю 
работу, приходитъ Онъ къ Императрицѣ, читаетъ Го
сударынѣ вслухъ и дѣлится впечатлѣніями дня за 
вечернимъ Ея чаемъ. Каждый день передъ сномъ Го
сударь обязательно заноситъ въ Свой дневникъ впе
чатлѣнія дня, хотя бы въ нѣсколькихъ словахъ, гдѣ бы 
Онъ ни находился,—въ пути, дома, въ чужихъ краяхъ".

„Располагая четкимъ, крупнымъ, почти въ разрѣдку 
почеркомъ, Государь пишетъ, почти не обращаясь за 
справками, ясно, быстро и безъ помарокъ. Мысли выра
жаетъ всегда просто и кратко, излагаетъ ихъ простымъ 
русскимъ языкомъ, избѣгая длинныхъ предложеній и 
не любя иностранныхъ словъ. Въ личныхъ сношеніяхъ, 
даже съ наиболѣе довѣренными приближенными, Госу
дарь держится по преимуществу записокъ, больше 
чернилами, рѣдко карандашомъ".

„По телефону Государь избѣгаетъ говорить. Въ 
рабочей комнатѣ Государя телефона нѣтъ, и виситъ 
онъ лишь въ комнатѣ Царскаго слуги. Иногда Государь 
прибѣгаетъ къ словеснымъ или телефоннымъ передачамъ 
черезъ придворныхъ чиновъ, флигель - адъютантовъ 
и пр.“.

„Бумагами постоянно покрыты всѣ столы и диваны 
Царской рабочей комнаты, но залежей въ работѣ ни
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когда не бываетъ. Вопросы рѣшаются немедленно и 
немедленно же передаются къ исполненію. Дѣла по
добраны въ порядкѣ. Государь всегда знаетъ, гдѣ что 
лежитъ, и помнитъ мѣсто каждой бумаги, значеніе 
каждой закладки. Возвращаемые доклады Царь въ боль
шинствѣ располагаетъ по конвертамъ Самъ и собствен
норучно же запечатываетъ ихъ. Для облегченія такой 
работы конверты соотвѣтственныхъ величинъ разложены 
на особомъ столѣ, подписаны заранѣе, кому они должны 
пойти. Всякій почеркъ, вплоть до самыхъ запутанныхъ 
рукописей XVII вѣка, Государь разбираетъ легко".

„Государь не требуетъ ни особенно дорогихъ пись
менныхъ принадлежностей, ни роскоши въ рабочей 
Своей обстановкѣ. Продолжая и здѣсь разумную бе
режливость Своего Родителя, Монархъ примѣняетъ тѣ 
же предметы рабочаго обихода, какъ и большинство 
Его подданныхъ, и пользуется ими расчетливо. Каран
даши, напримѣръ, Онъ обыкновенно исписываетъ до 
копца и только уже послѣдніе остатки отдаетъ на забаву 
Свопму Августѣйшему Сыну*.

Продолжительность доклада соразмѣряется съ поло
женіемъ докладчика и съ важностью вопроса. Длинныхъ 
докладовъ вообще Государь не имѣетъ и многословія 
не поощряетъ.

Почти каждый докладъ сопровождается Собственно
ручными помѣтками Его Величества на соотвѣтственныхъ 
дѣлахъ. Если же помѣтокъ этихъ не слѣдуетъ, то ясно 
и опредѣленно указывается Государемъ Его воля.

Бумаги, требующія особаго вниманія, оставляются 
Государемъ у Себя. Онѣ обязательно прочитываются, 
и на поляхъ ихъ дѣлаются помѣтки. Читаются, напри
мѣръ, лично всегда всѣ отчеты губернаторовъ, а наиболѣе 
заслуживающія вниманія мѣста изъ нихъ—зачастую 
вслухъ Императрицѣ за вечернимъ чаемъ.

Только какъ рѣдкое исключеніе поручается иногда 
приближеннымъ извлечь суть вопроса и доложить пись
менно или на словахъ Государю. Въ громадномъ же 
большинствѣ случаевъ Государь работаетъ Самъ отъ 
начала до конца надъ каждымъ дѣломъ, и при этомъ 
не только надъ его изученіемъ, но и надъ составленіемъ 
сути отвѣта.

„При всякихъ обстоятельствахъ Государь не теряетъ 
нити разговора и владѣетъ бесѣдой отъ начала до 
конца, изумляя искусствомъ своимъ разрѣшать самое 
трудное положеніе".

— „Я никогда не готовлюсь къ тому, что говорить 
при постороннихъ, но, помолясь Господу Богу, говорю, 
какъ само выльется",—неоднократно высказывался 
Монархъ.

„При представленіяхъ Государь больше любитъ, 
чтобы Ему говорили, нежели Самому вызывать на раз
говоръ. Но, во всякомъ случаѣ, каждому найдетъ Онъ 
сказать ласковое и пріятное и всегда освѣдомленъ о 
жизни и дѣятельности того, съ кѣмъ бесѣдуетъ въ 
Данное время".

Большинство пріемовъ производится стоя, въ общемъ 

помѣщеніи, но отдѣльныя лица удостоиваются пригла
шенія въ особые покои и принимаются сидя.

Быстрота пріемовъ или докладовъ по дѣламъ зависитъ 
отъ важности вопроса и количества представляющихся. 
Въ среднемъ пріемъ для каждаго продолжается около
3—4-хъ минутъ.

„Тяжелую работу Свою за государственными дѣлами 
Государь ведетъ почти всю цѣликомъ наединѣ. Секре
тарей Государь не имѣетъ. Вмѣсто нихъ, до извѣстной 
степени, помогаютъ ему чины, непосредственно вѣдающіе 
отдѣлами дворцовой службы, чины свиты Его Величества 
и проч. лица, которымъ Государь даетъ отдѣльныя 
каждый разъ порученія. Болѣе всего здѣсь получаетъ 
работы военно-походная канцелярія. Чины, ее состав
ляющіе, разбираютъ и составляютъ шифрованныя те
леграммы, набрасываютъ письма, отвѣты, исполняютъ 
другія задачи".

— „Я работаю за троихъ. Пусть каждый умѣетъ 
работать хотя бы за двоихъ",—сказалъ однажды Государь.

День Государя и Его Семьи протекаетъ такъ:
„Хотя Августѣйшія Дѣти встаютъ такъ же рано, 

какъ и Ихъ Родитель, но утро Они проводятъ наверху, 
а Государь въ нижнихъ покояхъ дворца, и здороваться 
въ это время Дѣти приходятъ не всегда. Чаще первый 
разъ вся Семья встрѣчается вмѣстѣ только за завтра
комъ. На сонъ же Государь отпускаетъ Своихъ Дѣтей 
всегда лично. Приходитъ прощаться къ Нимъ, осѣняетъ 
Ихъ крестнымъ знаменіемъ и цѣлуетъ.

Завтракъ протекаетъ обязательно въ кругу Семьи. 
Садясь за столъ, вся Царская Семья осѣняетъ Себя 
крестнымъ знаменіемъ, повторяя его и по окончаніи 
принятія пищи. Послѣ завтрака и обѣда Дѣти благо
дарятъ Родителей.

Дневной пятичасовой чай обыкновенно проходитъ 
также вмѣстѣ съ Семьей, какъ и обѣдъ. Ужиновъ у 
Царской Семьи нѣтъ совершенно. Время трапезы вообще 
служитъ отдыхомъ. При общемъ благочиніи за столомъ 
избѣгаются дѣловые, или, какъ выражается Царь, „слу
жебные" разговоры. Государь шутитъ съ присутствую
щими, вызывая ихъ на разсказы, охотно разсказываетъ 
Свои впечатлѣнія и наблюденія. Самъ задаетъ загадки 
и скороговорки и вообще старается провести время 
„внѣ службы" въ шуткѣ и легкомъ весельѣ".

„Послѣ обѣда обыкновенно Государь, съ отличаю
щимъ. Его искусствомъ, читаетъ вслухъ Государынѣ, 
которая это очень любитъ. Чаще всего избираются 
русскіе писатели, особенно юмористы, а изъ нихъ всего 
болѣе Гоголь. Царь знаетъ въ совершенствѣ и очень 
цѣнитъ творенія Ф. И. Горбунова, обладаетъ большими 
знаніями въ русской и иностранной письменности, любитъ 
также русскую исторію и состоитъ предсѣдателемъ 
историческаго общества Императора Александра III".

„Дѣти Государя безконечно дорожатъ всякимъ мгно
веніемъ, проведеннымъ съ Державнымъ Отцомъ. Слу
шаются Его безпрекословно. Во время болѣзней приходъ 
Государя прекращаетъ всѣ огорченія и слезы. Государь 



10 КАЛУЖСКІЙ ЦЕРКОВНО*ОВЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ. № 24-й

приноситъ больнымъ Дѣтямъ какой-либо подарокъ или 
развлеченіе, простое, несложное, но благотворно на 
нихъ дѣйствующее. Напримѣръ, Наслѣдникъ Цесаревичъ 
особенно любилъ во время своей послѣдней болѣзни при
носимыя Августѣйшимъ Родителемъ ружейныя обоймы**.

„Государь беретъ Цесаревича съ Собою на прогулки, 
на поѣздки, на смотры и ученья и въ свободное время 
проводитъ съ Нимъ около трехъ-четырехъ часовъ въ 
день въ здоровыхъ и укрѣпляющихъ ручныхъ работахъ, 
на воздухѣ: въ постройкѣ земляныхъ и снѣговыхъ 
укрѣпленій, въ рытьѣ канавъ, въ рубкѣ дровъ и льда, 
въ катаньѣ на лодкѣ. Наслѣдникъ присматривается къ 
столярнымъ работамъ Родителя, въ которыхъ Госу
дарь чрезвычайно искусенъ, часто присутствуетъ при 
пріемахъ".

„Провожденіе времени съ Цесаревичемъ, пріученіе 
его къ труду—главный отдыхъ Государя. Но этимъ, 
при столь напряженной умственной работѣ, которую 
несетъ Царь изо-дня-въ-день, конечно, ограничиться 
нельзя. Монархъ поддерживаетъ и укрѣпляетъ Свои 
силы здоровыми тѣлесными упражненіями: ходьбой, 
верховой ѣздой, ѣздой на самокатѣ, игрой въ теннисъ, 
въ кегли, греблей, плаваніемъ. Въ этомъ послѣднемъ 
отношеніи Онъ не имѣетъ соперниковъ среди окружаю
щихъ, великолѣпно ныряя подъ воду на цѣлыя минуты. 
Стрѣльба въ цѣль—также любимое занятіе Царя; вѣрный 
взглядъ и твердая рука выработали изъ Него замѣча
тельнаго стрѣлка".

„Въ личной Своей жизни Государь явно высказы
ваетъ тяготѣніе ко всему русскому. Прислуга при Дворѣ 
по преимуществу русская. Въ самой пищѣ Своей Госу
дарь замѣтно придерживается русскихъ блюдъ, наиболѣе 
жалуетъ изъ блюдъ поросенка, борщи, каши, блины; 
любитъ квасъ такъ-называѳмый монастырскій, способъ 
приготовленія котораго вывезенъ изъ Саровской пу
стыни. Шампанское при Дворѣ подается исключительно 
русское".

„Въ посты Царская Семья вся ведетъ образъ жизни 
необыкновенно воздержанный и исключающій всякія 
увеселенія. Въ первую, четвертую и седьмую недѣли 
поста, а также въ среды и пятницы прочихъ недѣль 
этого поста изъ ѣды исключается даже рыба".

„Покои Царскіе и особенно опочивальня украшены 
св. иконами. Весь красный уголъ опочивальни Наслѣд
ника Цесаревича полонъ образами съ неугасимой 
лампадой. Въ путешествіи Государь и вся Семья Его 
берутъ съ собою св. иконы".

„Священный обрядъ говѣнія Монархъ отбываетъ 
непремѣнно на первой и седьмой сѳдьмицахъ Великаго 
поста, съ самымъ строгимъ соблюденіемъ церковнаго 
устава. Сверхъ сего, обыкновенно Царь еще разъ 
очищаетъ священнымъ обрядомъ говѣнія Свою душу 
передъ Господомъ въ дни, предшествующіе годовщинѣ 
восшествія на престолъ".

Въ Крыму, въ Ливадіи, распорядокъ дня нѣсколько 
мѣняется. Когда не бываетъ докладовъ министровъ и 

прочихъ лицъ, тогда Государь съ 10-ти часовъ утра 
выходитъ на прогулку, на 10—20 верстъ, заканчивая 
ее купаньемъ въ морѣ, съ возвращеніемъ домой въ 
подаваемомъ къ мѣсту купанья заранѣе самоходѣ 
(моторѣ).

„Неутомимость Царя въ этихъ прогулкахъ, особенно 
по горамъ, вызываетъ общее изумленіе. Далеко не всѣ 
приближенные могутъ слѣдовать за Нимъ. Многіе де
журные флигель-адъютанты передъ отправленіемъ въ 
Крымъ нарочно втягиваются въ предстоящіе переходы".

Прогулка пѣшкомъ иногда замѣняется или сопро
вождается прогулкой моремъ, при чемъ погода не 
останавливаетъ Государя.

„Поѣздки въ шхеры—любимѣйшее путешествіе всей 
Царской Семьи. Нѣтъ большаго праздника для Импе
ратрицы и Царскихъ Дѣтей, какъ оповѣщеніе Государя, 
что надо собираться въ шхеры.

Сопровождать въ это путешествіе приглашаются 
только самые близкіе чины Свиты. Кругъ пребывающихъ 
на Императорской яхтѣ самый тѣсный. Жизнь течетъ 
во всей своеобразной прелести военнаго корабля. Часы, 
на которые разбитъ день, тѣ же, что и обыкновенно. 
Но общій ходъ дня разнообразится поѣздками на окру
жающіе стоянку Императорской яхты острова. Здѣсь, 
на берегу, Царская Семья гуляетъ, собираетъ грибы, 
посѣщаетъ крестьянскіе дома, гдѣ кушаетъ черный 
хлѣбъ и пьетъ молоко.

На палубѣ „Штандарта", въ свою очередь, устраи
ваются игры (на бакѣ), катанье на колесныхъ конькахъ, 
танцы. Наслѣдникъ Цесаревичъ знакомится съ судномъ, 
его частями, съ занятіями моряковъ, входитъ въ ихъ 
бытъ, вмѣстѣ съ Державнымъ Родителемъ пробуетъ 
пищу.

Морской строй жизни превосходно усвоенъ всей 
Царской Семьей. На подъемѣ флага, въ 9 часовъ утра, 
на его спускѣ, при заходѣ солнца, присутствуютъ всѣ. 
Въ праздничные дни и наканунѣ ихъ вся Семья слушаетъ 
богослуженіе, отправляемое судовымъ священникомъ 
о. Добровольскимъ".

Вся Семья Государя имѣетъ Свои фотографическіе 
аппараты, и изъ каждой поѣздки вывозятся цѣлыя 
собранія превосходно исполненныхъ снимковъ.

Изъ старыхъ слугъ нужно отмѣтить: слугу Госу
дарынь Кондратьева, дядьку Наслѣдника Цесаревича— 
матроса Дѳревѳнько, няньку Царскихъ Дѣтей—Марію 
Ивановну Вишнякову. Прислуга по преимуществу 
русская, а около Царскихъ Дѣтей—русская вся. Если 
прислуга почему-либо уходитъ, она сохраняетъ право 
навѣщать Государеву Семью, особенно прислуга при 
Царскихъ Дѣтяхъ.

„Любимымъ развлеченіемъ Государя Императора, 
по наслѣдству отъ всей русской исторіи, является охота, 
которая обслуживается особымъ учрежденіемъ Царской 
охоты. Происходитъ она и въ постоянныхъ мѣстахъ 
пребыванія Государя, и въ особыхъ для того мѣстахъ 
на западѣ Россіи—въ Опалѣ (Пѳтроковской губ.), 
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близъ Скернѳвицъ (за Варшавою) и въ Бѣловѣжѣ (близъ 
Б рѳстъ-Л итовска)".

„Въ бытность Свою въ Выборгѣ, Государь на охотѣ 
изволилъ убить одну лисицу; прочіе высокіе охотники 
убили тоже по одной лисицѣ. Финляндскіе законы 
назначаютъ но 5 марокъ (около 2 р.) награды за каж
даго убитаго хищнаго звѣря. Эти деньги были вручены 
Царю и двумъ спутникамъ. Государь принялъ деньги 
и расписался въ полученіи пяти марокъ. Расписка эта 
затѣмъ пожертвована въ хранилище достопримѣчатель
ностей крѣпости".

Развлеченіемъ для всей Семьи Государя является 
приглашеніе по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
родственниковъ и приближенныхъ. Царскія Дѣти тогда 
получаютъ полные просторъ и свободу въ Своихъ 
забавахъ и играхъ. А Государь и Государыня поль
зуются случаемъ показать Дѣтямъ поучительныя вещи, 
напримѣръ, цвѣтную фотографію, кинематографъ научно
житейскаго содержанія, прослушать хорошую музыку, 
но преимуществу русскую, или хорошее пѣніе, по пре
имуществу русскіе напѣвы.

Изъ театральныхъ зрѣлищъ Государь и Его Семья 
предпочитаютъ оперу,—опять-таки русскую,—но любятъ 
и произведенія Вагнера, посѣщаютъ балетъ, а изъ 
драматическихъ представленій болѣе любятъ комедіи, 
но, какъ и все прочее,—русскія.

Въ часы досуга Государь любитъ чтеніе. Постоянно 
Царь читаетъ изъ газетъ: „Новое Время", „Русскій 
Инвалидъ", „Ьѳ Еі^аго", „Ь’ІІІпзІгаііоп", нѣсколько 
англійскихъ изданій съ картинами.

Вечеринки при Дворѣ сравнительно рѣдки. Большіе 
балы и выходы подчиняются строгой необходимости, 
какъ служебный долгъ. Скромный, бережливый образъ 
жизни отражается и здѣсь; званые обѣды и завтраки 
тоже если и бываютъ, то по преимуществу обязатель
наго свойства.

Вечеринки сами по себѣ немноголюдны: на нихъ 
присутствуютъ наиболѣе близкія къ Ихъ Величествамъ 
особы, лица свиты, ихъ семьи. Гости занимаются раз
говорами, играютъ въ карты или другія игры. Лично 
Государь въ карты никогда не играетъ. Единственными 
играми, и то безденежными, являются домино (съ 
наиболѣе привычными людьми) и бильярдъ. Въ игрѣ 
на бильярдѣ, какъ и во всякомъ другомъ тѣлесномъ 
упражненіи, Государь весьма искусенъ.

Если вечеринки устраиваются для Царскихъ Дочерей, 
то онѣ сопровождаются танцами. Августѣйшіе Родители 
обязательно при этомъ присутствуютъ.

Видное мѣсто въ развлеченіяхъ Царской Семьи 
занимаютъ также игра балалаечниковъ, пѣсни казаковъ, 
ихъ пляски. Въ Крыму однажды, принимая офицеровъ 
лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка, Государь съ 
большимъ вниманіемъ и одобреніемъ прослушалъ все 
застольное хоровое пѣніе по кавказскимъ обычаямъ. 
Особенное впечатлѣніе на него произвела пѣсня „Ала- 
вѳрды", исполненная 8-ю офицерами полка.

Пѣсни и пляска казаковъ приводятъ Государя въ 
самое лучшее настроеніе. Во время одного особенно 
удачнаго хора съ плясками Царь, напримѣръ, въ похвалу 
нижнимъ чивамъ произнесъ: „Кровь такъ и ходитъ! 
Все бы сокрушилъ, кажется, глядя на нихъ".

БИБЛІОГРАФІЯ.
Калуга. Опытъ историческаго путеводителя по Ка
лугѣ и главнѣйшимъ центрамъ губерніи. Составилъ 
Д. Малининъ при участіи С. Чернышева и С. Персо
нальнаго. (Съ приложеніемъ 17 снимковъ, карты губер

ніи и плана Калуги). 295 стр. 1812 г. Ц. I р. 25 к.
При составленіи этого коллективнаго труда авторы 

пользовались не только литературными источниками, 
но и первоначальными,—предпринимали личныя обслѣ
дованія и пр. Въ отличіе отъ изданій московской ко
миссіи, калужскій путеводитель имѣетъ въ виду не 
однихъ учащихся, а потому составленъ по болѣе ши
рокой программѣ. Такъ, въ него вошли: географическій 
и историческій очерки Калужской губ.; историческій 
очеркъ г. Калуги—съ 1389 г. (когда она впѳрвые упо
минается въ лѣтописяхъ) и до настоящаго времени, 
Калуга—городъ (62—162 стр.), гдѣ читатель найдетъ 
подробное описаніе всѣхъ достопримѣчательностей го
рода, съ любопытными выдержками изъ источниковъ; 
окрестности г. Калуги; уѣздные города Калужской губ., 
справочный отдѣлъ. Всѣ отдѣлы (за исключеніемъ по
слѣдняго) снабжены тщательно составленными библі
ографическими указателями. Содержаніе „Опыта", какъ 
называютъ его скромно авторы, достаточно исчерпыва
ющее и хорошо продуманное.

Въ началѣ географическаго отдѣла, весьма кстати, 
предпосланъ популярно составленный г. С. Персональ
нымъ очеркъ геогологичѳскихъ переворотовъ, имѣвшихъ 
мѣсто и на территоріи нынѣшней Калужской губерніи 
(X—XIV стр.). Въ исторической же части въ рядѣ 
сжатыхъ очерковъ, прослѣжены историческія судьбы г. 
Калуги, существовавшей, въ видѣ окраиннаго острожка, 
выдвинутаго противъ литовцевъ, еще при Симеонѣ 
Гордомъ (14 в.). Подробнѣе другихъ, естественно, из
ложены двѣ эпохи: XVII в., когда г. Калуга пріобрѣлъ 
себѣ печальную извѣстность, поддерживая во время 
смуты разныхъ авантюристовъ (Болотникова, Тушин
скаго вора и др.), а позднѣе,—давая убѣжище темнымъ 
силамъ, раскола и другимъ протестующимъ противъ 
государства элементамъ;—и 1812 года, когда роль Ка
луги была совсѣмъ иная. Живо описаны здѣсь „трево
ги", пережитыя калужанами, когда, въ моментъ „пере
лома" Отечественной войны, ихъ городъ сдѣлался „пре
дѣломъ нашествія враговъ" и въ теченіе нѣсколькихъ 
недѣль былъ артеріей, отъ которой шло питаніе и 
снабженіе нашей арміи всѣмъ необходимымъ (38—46 
стр.). За понесенныя въ эту годину жертвы калужане, 
по признанію Кутузова, получили „право называться 
Августѣйшаго Монарха вѣрноподданными и достойными 
сынами отечества". Нелишенъ интереса и очеркъ, по
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священный XIX в., особенно 60-мъ годамъ его ' (46— 
56 стр.), когда, по словамъ современника, „сонный го
родъ проснулся, оживился; онъ сталъ думать, говорить, 
дѣйствовать, спорить и совѣщаться въ той области 
человѣческаго общенія, которая живетъ высшими и 
чужими интересами, общественными идеалами и нуж
дами ..., въ которой растетъ и очищается душа чело
вѣческая"... Въ отдѣлѣ „уѣздные города Калужской 
губ.“ описаны не только города съ ихъ окрестностями, 
но и селенія чѣмъ-либо замѣчательныя, монастыри и 
проч.: с. Краинскоѳ сѣрными и щелочными ключами, 
нынѣ заброшенными; Долбино-Темная Пятница, гдѣ 
писались долбинскія стихотворенія В. А. Жуковскаго 
(1818—1814 г.); здѣсь же жилъ и И. В. Кирѣевскій; 
Оптина пустынь, прославившаяся своимъ институтомъ 
старчества (съ 20-хъ годовъ XIX в.) и изданіями свя
то-отеческихъ аскетическихъ твореній; ее посѣщали 
многіе наши писатели: Н. В. Гоголь, А. К. Толстой, 
Вл. Соловьевъ, Аксаковы. Ѳ. М. Достоевскій подъ впе
чатлѣніями пустыни создалъ образъ своего старца Зо- 
симы; не разъ бывалъ здѣсь и Л. Н. Толстой, а сво
имъ послѣднимъ „уходомъ" привлекъ на нее вниманіе 
всего образованнаго міра и др.

Къ кое-какимъ недочетамъ „Опыта" слѣдуетъ отне
сти черезчуръ мелкій шрифтъ надписей на картѣ Ка
лужской губерніи, къ которой, между тѣмъ, приходится 
часто прибѣгать, такъ многія интересныя свѣдѣнія, 
сообщаемыя въ текстѣ (напр.. с. Краинское, бывшее 
главной штабъ-квартирой Ивана III въ 1481 г.), мо
гутъ быть уяснены только на картѣ. Слѣдовало бы 
точнѣе обозначать фамиліи, сопровождая ихъ иниціалами 
именъ и отчествъ (см., напр., на стр. 52 и 54: Г. (?) 
Потанинъ, кн. Голицынъ (?). Въ интересахъ же экскур
сантовъ, не располагающихъ большимъ временемъ, же
лательно прилагать къ подобнымъ изданіямъ примѣрные 
маршруты, какъ это дѣлается, напр., въ „спутникахъ" 
Московской Экскурсіонной Комиссіи.

Въ заключеніе мы должны признать „Опытъ" Ка
лужской Экскурсіонной Комиссіи вполнѣ удавшимся и 
способнымъ удовлетворить запросамъ всѣхъ, начинаю
щихъ интересоваться калужской стариной и исторіей. 
Цѣна книжки невысока, если имѣть въ виду, что въ 
ней помѣщены семнадцать хорошо исполненныхъ (на 
отдѣльныхъ листахъ) снимковъ, планъ и карта.

С. Шульгинъ.

Оффиціальныя извѣстія по епархіи.
Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.

Отъ 8 августа 1913 года за № 6966, объ устройствѣ 
29-го августа текущаго года по всей Имперіи трезвен- 
наго праздника, съ производствомъ въ этотъ день сбора 

пожертвованій на борьбу съ пьянствомъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Святѣйшій Правительствующій 
Сѵноцъ слушали: представленіе преосвящен
наго митрополита Московскаго, отъ 24 іюля 
1913 года за № 383, съ ходатайствомъ объ 
устройствѣ 29-го августа текущаго года по 
всей Имперіи трезвеннаго праздника, съ про
изводствомъ въ этотъ день сбора пожертвова
ній на борьбу съ пьянствомъ. И, по справкѣ, 
Приказали: Бывшій въ Москвѣ 6—12-го ав
густа 1912 года Всероссійскій съѣздъ практи
ческихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ 
въ одной изъ своихъ резолюцій (10-й Отд. 
П-го), одобренныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ по 
опредѣленію отъ 16 ноября 1912 года—9 ян
варя 1913 года за № 10469, призналъ, жела
тельнымъ, чтобы для изысканія средствъ, на
правленныхъ къ борьбѣ съ пьянствомъ, и для 
организаціи обществъ трезвости былъ установ
ленъ всероссійскій (церковный и общественный) 
сборъ и трезвенный праздникъ 29 августа. 
Образованный для возможнаго исполненія по 
мянутыхъ резолюцій названнаго съѣзда Коми
тетъ изъ лицъ Правленія Московскаго епар
хіальнаго общества борьбы съ народнымъ пьян
ствомъ нынѣ выработалъ и представилъ пре
освященному митрополиту Московскому слѣ
дующій порядокъ практическаго осуществленія 
вышеуказаннаго положенія съѣзда: 1) во всѣхъ 
церквахъ Россійской Имперіи 29-го августа 
послѣ литургіи должны быть совершены по 
Чину, напечатанному въ № 10 „Приходскаго 
Чтенія" за 1911 годъ, молебствія объ исцѣленіи 
страждущихъ пьянственнымъ недугомъ, съ 
произнесеніемъ соотвѣтствующихъ поученій; 
2) во всѣхъ городахъ, а гдѣ возможно, и въ 
большихъ селеніяхъ, могутъ совершаться въ 
сей же день таковыя же торжественныя мо
лебствія съ храмовыми святынями на площа
дяхъ и другихъ, приличествующихъ сему слу
чаю, мѣстахъ; 3) какъ за литургіей 29-го ав
густа, такъ равно и за всенощнымъ бдѣніемъ 
наканунѣ въ храмахъ, а также и за обществен
ными молебствіями на площадяхъ слѣдуетъ 
произвести тарелочный сборъ на дѣло борьбы 
съ народнымъ пьянствомъ, при чемъ настоя
телями должна быть предварительно выяснена 
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цѣль сбора и прочитаны или розданы соотвѣт
ствующія воззванія; 4) если при какомъ-либо 
приходскомъ храмѣ имѣется свое Братство 
трезвости, то собранная 29-го августа въ храмѣ 
сумма всецѣло поступаетъ въ пользу мѣстнаго 
приходскаго Братства трезвости и мѣстному 
благочинному сообщаются только свѣдѣнія о 
количествѣ сбора и объ употребленіи его на 
удовлетвореніе тѣхъ или другихъ потребно
стей мѣстнаго братства. Если же при приход
скомъ храмѣ своего братства нѣтъ, то собран
ная въ семъ храмѣ 29-го августа сумма пол
ностью представляется чрезъ благочиннаго 
епархіальному начальству, которое или по 
своему усмотрѣнію или по представленію 
правленій епархіальныхъ обществъ трезвости, 
гдѣ таковыя имѣются, употребляетъ означен
ныя суммы на расширеніе дѣла борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ въ предѣлахъ своей 
епархіи; 5) желательно, чтобы въ день Всерос
сійскаго праздника трезвости настоятели церк
вей и старосты озаботились безплатною разда
чею за богослуженіями въ храмахъ, или за 
молебствіями на площадяхъ, въ предѣлахъ 
своего прихода, различнаго рода листковъ 
противъ пьянства, брошюръ и картинокъ, ко 
торые могутъ быть пріобрѣтаемы или въ 
С.-Петербургѣ—въ Александро-Невскомъ об
ществѣ трезвости (Обводный каналъ, 11 6) или 
въ Москвѣ—въ книжномъ складѣ Московскаго 
епархіальнаго общества борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ (Каретная-Садовая ул., Лиховъ 
ііер., епархіальный Владимірскій домъ). На 
покупку означенныхъ листковъ и брошюръ 
могутъ быть употребляемы церковныя суммы 
въ предѣлахъ, необременительныхъ для при
ходскаго храма (согласно рез. № 10, Отд. II). 
Изъясненныя предположенія комитета преосвя
щенный митрополитъ Московскій представляетъ 
на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Сѵнода и съ 
своей стороны ходатайствуетъ объ устройствѣ 
29-го августа трезвеннаго праздника по всей 
Имперіи, съ производствомъ въ этотъ день 
сбора на борьбу съ пьянствомъ. Обсудивъ 
изложенное и признавая настоящее ходатай
ство преосвященнаго митрополита Макарія, въ 
виду Сѵнодальнаго опредѣленія отъ 16 ноября 
1912 г.— 9-го января 1913 г. за № 10469, 
подлежащимъ удовлетворенію, а представлен
ный имъ порядокъ трезвеннаго праздника и 
сбора цѣлесообразнымъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: поручить Святѣйшаго Сѵнода 
Конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, 
протопресвитеру военнаго и морского духовен
ства и навѣдывающему придворнымъ духовен
ствомъ сдѣлать распоряженіе по подвѣдом

ственному имъ духовенству объ устройствѣ 
29-го сего августа трезвеннаго праздника и 
производствѣ въ этотъ день сбора пожертво
ваній па борьбу съ пьянствомъ, съ соблюде
ніемъ вышепрописаннаго порядка сихъ празд
ника и сбора о чемъ, для должнаго исполненія, 
и напечатать въ ближайшемъ номерѣ „Цер
ковныхъ Вѣдомостей".

Опредѣлены во священника: 1) окончившій 
курсъ Калужской духовной семинаріи Тихонъ 
Лобахинъ къ церкви села Охотнаго, Мещовскаго 
уѣзда, 13 августа; 2) діаконъ Спасо-Заверхской, 
г. Калуги церкви, Василій Побѣдимъ къ церкви 
селаШемѳтоваго, Мещовскаго уѣвда, 14августа.

Перемѣщенъ священникъ церкви села Виш
някова, Калужскаго уѣзда, Іоаннъ Богдановъ 
къ церкви села Борятина, Медынскаго уѣзда, 
согласно прошенію, 13 августа.

И. д. столоначальника 3-го стола Калуж
ской Духовной Консисторіи, губернскій секре
тарь, Александръ Пизяевъ утвержденъ въ сей 
должности, 16 августа.

Исключается изъ списковъ умершій священ
никъ церкви села Шеметоваго, Мещовскаго 
уѣзда, Владиміръ Благовѣщенскій, 4 августа.

Имѣются праздныя мѣста:
Священническія: 1) при церкви села Озѳрны, 

Козельскаго уѣзда—съ 13 апрѣля (см. № 14 
Вѣсти.); 2) при церкви села Горнаго, Мещов
скаго уѣзда—съ 11 іюня (см. № 19 Вѣсти.);
3) при церкви села Хлыстова, Лихвинскаго 
уѣзда—съ 21 іюня (см. № 20 Вѣсти.); 4) при 
Казанскомъ женскомъ Боголюбивомъ мона
стырѣ, Мосальскаго уѣзда—съ 18 іюля; 5) при 
церкви села Крапивны, Жиздринскаго уѣзда— 
съ 15 іюля (см. № 22 Вѣстн.); 6) при церквп 
села Кутепова, Малоярославецкаго уѣзда—съ 
18 іюля (см. № 22 Вѣстн.); 7) при церкви 
села Упрямова, Мещовскаго уѣзда—съ 19 іюля 
(см. № 22 Вѣсти.); 8) при церкви села Виш
някова, Калужскаго уѣзда—съ 13 августа 
(душъ муж. пола 261; жалованья отъ казны 
294 руб. въ годъ; земли 35 дес.; домъ цер
ковный).

Діаконскія: 1) при церкви села Бышковичъ, 
Мещовскаго уѣзда—съ 22 марта (см. № 11 
Вѣстн.); 2) при церкви села Ѳоминичъ, Жизд
ринскаго уѣзда—съ 21 апрѣля (см. № 14 
Вѣстн.); 3) при Козельской Вознесенской 
церкви—съ 15 мая (см. №15 Вѣстн.); 4) при 
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церкви села Павловскаго, Медынскаго уѣзда— 
съ 5 апрѣля (см. № 20 Вѣсти.); 5) при Ка
лужской Спасо-Заверхской церкви—съ 14 ав
густа (душъ муж. пола 555; жалованья отъ 
казны 150 руб.; земли 810 кв. саж.; дома 
нѣтъ; причтъ двухштатный).

Псаломщическія: 1)при церкви села Тростья, 
Тарусскаго уѣзда—съ 13 мая (см. № 16 Вѣсти.); 
2) при церкви села Субботниковъ, Боровскаго 
уѣзда—съ 19 мая (см. №16 Вѣсти.); 3) при 
церкви села Флоровскаго, Козельскаго уѣзда— 
съ 21 іюня (см. № 19 Вѣсти.); 4) при церкви 
села Верхнихъ-Подгоричъ, Перемышльскаго 
уѣзда—съ 17 іюня (см. № 20 Вѣсти.); 5) при 
церкви села Полошева, Лихвинскаго уЬзда— 
съ 27 іюня (см. № 15 Вѣсти.); 6) при церкви 
села Бабичева, Малоярославецкаго уѣзда—съ 
10 іюля (см. №21 Вѣсти.); 7) при церкви 
села Тугани, Мещовскаго уѣзда—съ 13 мая 
(см. № 22 Вѣсти.); 8) при церкви села Рыш- 
кова, Боровскаго уѣзда—съ 25 іюля (см. № 22 
Вѣсти.).

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Общества вспомоществованія нуждаю
щимся ученикамъ Мещовскаго Духовнаго Училища за 

1912 годъ.
і.

Въ отчетномъ году 0—во состояло подъ покрови
тельствомъ Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Ка
лужскаго и Боровскаго, своего почетнаго члена.

Многіе члены 0—ва въ этомъ году сдѣлали денежные 
взносы на нужды его.

Всѣхъ членовъ за отчетный годъ числилось 5Г, 
изъ нихъ съ званіемъ почетныхъ 10;—пожизненно
дѣйствительныхъ 8;—дѣйствительныхъ 33.

II.
Ближайшее управленіе дѣлами О—ва въ отчетномъ 

году было возложено на Правленіе его, въ составъ 
котораго, согласно § 20 уст. О—ва и постановленію 
общаго собранія О—ва 9 марта 1911 года, входили: 
смотритель училища В. Т. Тихомировъ съ правомъ 
предсѣдателя, протоіерей мѣстнаго собора М. Н. Тихо
мировъ съ званіемъ товарища предсѣдателя, съ званіемъ 
членовъ: священники городскихъ церквей Христорож
дественской А. В. Михайловъ, Петропавловской I. I. 
Добромысловъ, помощникъ смотрителя С. П. Мотоховъ 
(секретарь Правленія), надзиратель училища В. В. 
Протасовъ и лѣкарскій помощникъ И. И. Сановъ, 
фельдшеръ при училищной больницѣ (казначей О—ва). 
Правленіе О—ва означеннаго состава окончило двух
лѣтіе, на которое оно было избрано, поэтому въ 1913 
году слѣдуетъ произвести выборы членовъ Правленія 
на новое двухлѣтіе.

Въ отчетномъ году было 5 засѣданій Правленія 
О—ва и одно общее собраніе 26 февраля 1912 года.

III.

Отчетный 1912 годъ былъ десятымъ годомъ благо
получнаго существованія О—ва. Въ благодарное памя
тованіе о благополучномъ существованіи 0—ва въ 
теченіе 10 лѣтъ общее собраніе членовъ его въ своемъ 
засѣданіи 26 февраля 1912 года постановило: ознаме
новать 10-лѣтіѳ жизнедѣятельности О—ва употребле
ніемъ только въ 1912 году изъ расходнаго капитала, 
помимо смѣтныхъ расходовъ на помощь нуждающимся, 
320 руб. на наемъ квартиръ для 20 нуждающихся 
учениковъ, оцѣнивая каждую квартиру по 16 руб. въ 
годъ. По силѣ этого опредѣленія, Правленіе О—ва въ 
теченіе 1912 года дало 20 ученикамъ изъ числа нуж
дающихся даровыя квартиры, на сумму 320 руб. Изъ 
текущихъ доходовъ Правленіе О—ва израсходовало на 
помощь въ разныхъ видахъ 527 р. 23 к. Достойно 
упоминанія, что О—во въ отчетномъ году безплатно 
выдало книгъ нуждающимся ученикамъ на 70 р., такъ 
какъ въ епархіальной библіотекѣ при увеличеніи въ 
послѣдніе два года общаго числа учащихся и при не
достаточности ассигновки съѣздовъ о.о. депутатовъ на 
сей предметъ чувствовался недостатокъ учебниковъ.

Всего на помощь нуждающимся ученикамъ, такимъ 
образомъ, въ отчетномъ году было израсходовано 847 
руб. 23 коп. Кромѣ этихъ расходовъ, О—во имѣло 
расходы по существующему при немъ складу. Расходъ 
и приходъ по книжному складу въ подробностяхъ изъ
яснены въ особомъ приложеніи къ отчету, которое 
имѣется при дѣлахъ Правленія. Складъ О—ва въ от
четномъ году (3-мъ со дня его открытія), энергично 
стремясь осуществить благія цѣли, намѣченныя для 
него уставомъ О—ва, далъ и нѣкоторую прибыль ему, 
за удовлетвореніемъ своихъ расходовъ.

Примѣчаніе. Въ самомъ дѣлѣ: 1. Расхода по складу 
показано въ отчетѣ о приходѣ и расходѣ суммъ О—ва 
за 1912 г. на 1594 р. 24 к., изъ сего, какъ напи
сано въ пояснительной запискѣ по складу, 1549 р. 
24 к. уплачены магазинамъ за предметы торговли 
склада, б) 25 р. на жалованье завѣдующему складомъ 
и ему же 20 руб. наградныхъ. На расходъ объясни
тельная записка по складу относитъ и сумму, упот
ребленную на предметы торговли въ 1911 году, но 
еще нѳвѳрнувшуюся: съ одной стороны товаръ лежитъ 
непроданнымъ, съ другой и за проданный не верну
лось 5 р. 59 к., всего по этому пункту въ расходѣ 
записано 131 р. 89 к., слѣдовательно весь оборотъ 
расхода по складу будетъ равенъ 1726 руб. 13 кои.
2. На приходъ по складу записано: а) возвращенныхъ 
послѣ продажи предметовъ торговли завѣдующимъ 
1332 р. 93 к.,—какъ и показано въ отчетѣ О—ва, 
б) долга за учениками за проданный имъ товаръ въ 
1912 году—38 р. 89 к., наконецъ, къ 1 января 1913 
года товару имѣется, по расцѣнкѣ для продажи, на 
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477 р. 28 к. Прибавивъ къ 1332 р. 93 к. долгъ за 
учениками въ 1912 году (38 р. 89 к.) и сумму, на 
которую имѣется товару къ 1 января 1913 г. (477 
р. 28 к.), О—во имѣетъ оборотъ прихода: 1849 р. 
10 к. Если вычесть изъ сей послѣдней сумму расхода 
по складу: 1726 руб. 13 коп. то О—во будетъ имѣть 
прибыли 122 р. 97 к., каковая вся въ товарѣ.

Результаты дѣятельности О—ва за первый годъ 
второго десятилѣтія, кажется, могутъ поддержать вѣру 
въ жизнедѣятельность его на слѣдующій за отчетнымъ 
годъ, какъ въ ближайшихъ дѣятеляхъ его, такъ и въ 
духовенствѣ, дѣтямъ котораго оно служитъ. Призвавъ 
себѣ на помощь Пресвятую Дѣву Богородицу, Которой 
О—во вручалось при своемъ открытіи, уповая на нѳ- 
ослабѣвающую поддержку и сочувствіе членовъ его и 
духовенства округа, О—во вступаетъ въ слѣдующій 
за отчетнымъ годъ (1913).

Правленіе О—ва усѳрднѣйшѳ благодаритъ прежде 
всего тѣхъ, кои, по примѣру прежнихъ лѣтъ, оказывали 
поддержку О—ву своими пожертвованіями и личнымъ 
трудомъ на пользу его, ровно благодаритъ вновь всту
пившихъ въ отчетномъ году. Въ частности, благодарно 
почетнымъ членамъ О—ва Преосвященнѣйшему Тихону, 
Епископу Калужскому и Боровскому, Преосвященнѣй
шему Веніамину, Епископу Симбирскому и Сызранскому, 
о.о. благочиннымъ и съ ними духовенству, особенно 
изъ среды его духовенству г. Мѳщовска, учительской 
корпораціи, въ томъ числѣ г.г. надзирателямъ В. В. 
Протасову и И. Д. Никольскому, училищному врачу
А. В. Никитину и училищному фѳльфшѳру И. И. Са- 
нову, пожизненно-дѣйствительному члену протоіерею 
I. Полянскому, дѣйствительнымъ членамъ: архимандриту 
Венедикту, протоіерею Малоярославецкаго собора М. 
Я. Никольскому, Кронштадскаго собора протоіерею П. 
Виноградову, о. игумену Иларію, г. исправнику Ме
щовскаго уѣзда Н. Н. Протасову, бывшимъ воспитан
никамъ училища: преподавателю Таврической семинаріи 
П. В. Чиннову, Херсонскому миссіонеру Г. В. Чиннову, 
секретарю Акцизнаго Управленія въ г. Омскѣ Я. В. 
Фѳлицыну, наконецъ, Правленіе О—ва свидѣтельствуетъ 
свою благодарность завѣдующему складомъ И. Д. Ни
кольскому.

СПИСОКЪ
членовъ 0—ва вспомоществованія нуждающимся уче

никамъ Мещовскаго духовнаго училища.
А. Почетные члены:

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Тихонъ, 
Епископъ Калужскій и Боровскій, онъ же почетный 
покровитель О—ва, Высокопреосвященный Іаковъ, Ар
хіепископъ Казанскій и Свіяжскій, Преосвященный 
Веніаминъ, Епископъ Симбирскій и Сызранскій, сенаторъ 
Д. с. с. А. А. Офросимовъ, архимандритъ Лаврентій, 
протоіерей Г. И. Титовъ, В. Т. Тихомировъ, священникъ

I. I. Разумовскій, священникъ К. Орловъ и н. с. П. И. 
Богословскій.

Б. Пожизненно-дѣйствительные члены:
Данковъ Я. Я., Звѣревъ Н. А., Лебедевъ Н. Д., 

протоіерей I. Полянскій, Фелицынъ К. В., Щепкина 
Е. Г., Чинновъ Г. В. и Ѳоминъ Я. М.

В. Дѣйствительные члены:
1) Архимандритъ Венедиктъ, Берниковъ В. И., Бѣ- 

левичъ М. М., священникъ Г. Виноградовъ, 5) протоіерей
II. Виноградовъ, Воскресенскій А. Д., священникъ I. 
Голосовъ, діаконъ Н. Голосовъ, священникъ I. Добро
мысловъ, 10) игуменъ Иларій, Малининъ И. Е., Миро
любовъ Л. И., священникъ А. Михайловъ, Мотоховъ
С. П., 15) Никитинъ А. В., Никольскій И. Д., протоіерей 
Іоаннъ В. Полянскій, протоіерей Н. Покровскій, свя
щенникъ М. Полянскій, 20) Прозоровскій С. П., Про
тасовъ В. В., г. исправникъ Протасовъ Н. Н., священникъ 
I. Ржевскій, Сановъ И. И., 25) Сановъ М. И., Санова 
О. П., діаконъ В. Скворцовъ, священникъ А. Смирновъ, 
протоіерей М. Н. Тихомировъ, 30) Турбина А. А., 
Фелицынъ Я. В., Чинновъ П. В., 33) Чистяковъ В. Г.

СПИСОКЪ
учениковъ, получившихъ помощь отъ 0—ва въ 1912 году.

I. Пособія въ содержаніи на квартирахъ: а) въ 
память 10-лѣтія О—ва (въ 1-мъ полугодіи) IV кл.: 1) 
Добросѳрдовъ Ал., Малининъ П., Рождественскій Влад., 
Ш кл.: Виноградовъ Вас., 5) Лихачевъ В., Преобра
женскій Ал., Шумилинъ П., Язвицкій Ал., Харитоновъ
A. , 10) II кл.: Грозновъ Мих., Знаменскій С., Маркевичъ
С., Некрасовъ В., Шестаковъ Н., 15) I кл.: Ивановъ
B. , Любомирскій Ив., пр. кл.: Архангельскій Д., Бата
линъ М., Ржевскій Г. и 20) Смирновъ Гр.—каждому 
по 5 руб.;

во второмъ полугодіи: Казанскому Н. пр. кл., Ар
хангельскому Д. пр. кл., Жданову А. I кл., Смирнову 
Гр. 1 кл., Позднѣѳву Ал. пр. кл., Смирнову В. пр. кл., 
Добросердову П. II кл., Баталину М. I кл., Знаменскому 
В. I кл., Харитонову С. I кл., Рождественскому Ал. 
I. кл., Некрасову В. III кл., Добромыслову Н. III кл., 
Виноградову В. III кл., Смирнову В. IV кл., Нестерову 
Г. IV кл. и Шумилину П. IV кл.—каждому по 6 р.;

б) изъ текущихъ доходовъ въ 1 полугодіи: IV кл.: 
Баталинымъ Ал. и Ив.—5 р., Глаголеву М. 3 р., Ма
линину П. 3 р., Рождественскому Вл. 2 р. 63 к., 
Язвицкимъ братьямъ (тремъ)—10 р., III кл.: Лихачевымъ 
В. и А.—5 р., Преображенскому Ал. 3 р., Харитонову 
Ан. 5 р., II кл.: Добромысловымъ Н. и С.—-5 р., Зер- 
цаловымъ Ѳ. и П.—3 р., Знаменскому В. 5 р., Некрасову 
В. 2 р., Соловьеву Ал. 5 р., I кл.: Соколову Вл. 3 р. 
и пр. кл.: Маккавѳйскому Гр. 5 р., во второмъ полугодіи: 
Нестерову Г.—4 р., Смирновымъ В. и Ан.—2 р., Ха
ритоновымъ В. и С.—4 р., Язвицкимъ бр.—5 р., Шу
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милинымъ П. и Ив.—3 р., III кл.: Дагестанскому П.— 
3 р., Зѳрцаловымъ П. и Ѳ.—о р., Некрасову В.—3 р., 
Никольскому Н.—5 р., Рождественскому Н.—3 р., II кл.: 
Извѣкову И.—3 р., Попову Ѳ.—3 р., I кл.: Баталинымъ 
М. и С.—3 р., Маккавѳйскому Гр.—4 р, Соколову 
Ив.—5 р., Соколову Николаю Александровскому—5 р , 
Спасскому С.—3 р., пр. кл.: Дѳсницкому А.—3 р., 
Рождественскому Гер.—3 р., Ржевскому П.—5 р.

II. Одеждою: сукон. пары: Баталину Ал. IV кл. и 
Добросердову А. IV кл, полусукон. пары: Нестерову 
Г. III кл., Преображенскому Ал., III кл., Зѳрцалову П. 
II кл. и Ѳёд. I кл., Мелюшкину Ал. II кл., Баталину 
М. I кл., Харитонову С. I кл. и Каванскому Н. пр. 
кл.; куртку Рождественскому Ал. I кл., брюки Шеста
кову Н. I кл.

III. Обувью: сапоги—Харитонову Ан. IV кл., II кл. 
Рождественскому Н. и Шестакову И., I кл. Любимову 
Сѳр. и Шумилину Ив.; головки Глаголеву Мих. IV кл., 
галоши—IV кл.: Баталину Ив. и Будилину Ал. и I кл. 
Маккавейскому Гр.

IV. Пособія деньгами, уплаченными портному и 
сапожнику въ доплату за сшитыя ими вещи, за уче
никовъ: IV кл. Муравьева С.—2 р. 30 к., Никольскаго 
М.—5 р., Клопковыхъ В. и Г.—7 р., Нестерова Г.—5
р., Язвицкихъ бр. (трехъ)—13 р., III кл. Виноградова 
В.—2 р. 25 к., Діаконовыхъ бр—5 р., Зѳрцаловыхъ 
II. и Ѳ.—6 р., Шумилиныхъ бр.—6 р., Лихачевыхъ бр. 
Вас. и Ал.—10 р., Смирнова Вл.—3 р., II кл. Знамен
скихъ С. и В.—11 р., Извѣкова П.—5 р. ЗОк,Добро- 
сѳрдова П.—3 р., Лихачева Г.—2 р. 30 к., Некрасова 
В.—3 р., Попова Ѳ.—3 р., Соколова Ив.—2 р. 30 к., 
Соловьева Ал.—2 р. 50 к., I кл. Рождественскаго Б.— 
2 р. 30 к., Г. Соколова—3 р., Соколова Ив.—3 р., 
Смирнова Н.—2 р. 50 к., Харитонова В.—1 р.; пр. кл. 
Покровскаго Ст.—3 р., Рождественскаго Г.—3 р., Смир, 
нова Вл.—2 р. 50 к., Смирнова Гр.—2 р. 30 к.; IV кл. 
Преображенскаго Ал.—1 р., Ржевскаго Н.—2 р.

V. Пособія форменными зимними и лѣтними фураж
ками: Кедрову Н. III кл., Архангельскому В. и Некра
сову В. II кл. и Архангельскому Д. пр. кл.

VI. Пособія въ уплату долга въ оборотныя суммы: 

Смирнову Вл. IV кл.—3 р. и Діаконовымъ В. и Ив. 
III кл.—3 р.

VII. На письменныя принадлежности, выдававшіяся 
ученикамъ въ теченіе отчетнаго года, а также на по
купку книгъ для безплатной раздачи нуждающимся 
ученикамъ 132 р. 70 к.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Бюро Л. Т. НОЛЯСНИНА.
Симъ довожу до всеоб- 
щаго свѣдѣнія, что мною 
пріобрѣтена въ собствен
ность на югѣ Россіи Фаб 
рина—каменоломня ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ПАМЯТНИ
КОВЪ, вслѣдствіе чего дѣ
ло значительно расширено. 
Всегда имѣется большой 
выборъ ПАМЯТНИКОВЪ.

При надобности, прежде чѣмъ купить въ Москвѣ, 
покорнѣйше прошу посѣтить мой магазинъ и 
лично убѣдиться въ богатомъ выборѣ и полу
чить справочныя цѣны, которыя окажутся зна
чительно ниже столичныхъ. Кромѣ того поку
патель избавляется отъ лишнихъ хлопотъ по 

перевозкѣ и установкѣ.
Желѣзно-слесарная мастерская выполняетъ ра

боты для церквей: ограды двери и проч.
Принимаю также заказы по чертежамъ и рисункамъ.
Требуйте вновь выпущенные иллюстрированные прейс

куранты ПАМЯТНИКОВЪ и РѢШЕТОКЪ.

БЕЗПЛАТНО.

О О Л. Е Ъ3 Ж А ы I е:
I Поученіе въ день св. праведнаго Лаврентія Ка

лужскаго чудотворца—10 августа.
II. Бішіііа зішіІіЬпз спгапіпг.

III. Изъ хроники.

IV. Бесѣда на утреннее евангельское чтеніе (Іоанна 

XV, 9—15) въ день памяти св. великомученика 
Іоанна Воина, 30 іюля.

V. Частная жизнь
VI. Библіографія.
VII. Оффиціальныя

VIII. Объявленія.

Государя Императора.

извѣстія по епархіи.

Калуга. Тнпо-литографія Губернскаго Правленія. Отвѣтственный Редакторъ Прот. Дим. Некрасовъ.

Помощники:
Преподават. М. Покровскій 
Протоіерей А. Кудрявцовъ.


