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Преосвященный Иннокентій, ени-

скопъ Тамбовскій и Шацкій, имѣлъ

счастіе 17-го сего марта получить отъ

Его Императорскаго Величества, Госу-

даря Императора, изъ Царскаго Села,

слѣдующую телеграмму: «Сердечно

благодарю Васъ, Владыко, и Церкви и

монастыри Тамбовской епархіи за

благоговѣйное приношеніе подвижного

храма-палатки во имя Преподобнаго

Серафима, Саровскаго Чудотворца, для

войскъ дѣйствующей арміи. Я пове-

лѣлъ доставить его въ распоряженіе

Главнокомандующаго съ тѣмъ, чтобы

этотъ походный храмъ слудшлъ духов

нымъ нуждамъ частей шестого Сибир-

скаго корпуса, въ составѣ которыхъ

находятся преимущественно ТамбОвцы».
<НИКОЛАЙ>.

Телеграмма эта была отвѣтомъ на

слѣдующую телеграмму его преосвя-

щенства: «Къ предстоящимъ великимъ

днямъ воспоминанія страданій, смерти

и славнаго Воскресенія Господня мною

съ церквами и монастырями Тамбов-

ской епархіи сооруженъ подвижной

храмъ-налатка для войскъ дѣйствую-

щей арміи. Нынѣ храмъ сей по ми-

лости Болгіей освященъ во имя Пре-

подобнаго Серафима, Саровскаго Чудо-
творца.

Извѣстное всей Россіи глубокое

благоговѣйное почитаніе Вами, В се -

милостивѣйшій Государь, жизни и по-

двиговъ Саровскаго Святого молитвен-

ника даетъ мнѣ смѣлость всеподдан-

нѣйше просить Ваше Императорское
Величество принять этотъ святой храмъ

въ даръ арміи, въ рядахъ которой

имѣется цѣлый корпусъ уродсенцевъ

Тамбовскаго края и указать ему въ

ней мѣсто. Да будетъ онъ въ дни на-

сту пающихъ великихъ христіанскихь

воспоминаній источникомъ утѣшенія и

радости о Христѣ Спасителѣ нашему

Христолюбивому воинству».

* *
*

Ихъ Императорскія Величества Го-
сударыня Императрица Марш Ѳеодо-

ровна и Государыня Императрица Але-

ксандра Ѳеодоровна , 17-го текущаго

марта въ 3 часа пополудни, Всемило-
стивьйше соизволили посѣтить состоя-

щее подъ Августъйшимъ покровитель-

ствомъ Государыни Императрицы Марш

Ѳеодоровны , Царскосельское женское

училище духовнаго вѣдомства. ІІрибывъ

въ училище, Ихъ Величества прослѣ-

довали въ квартиру начальницы учи-

лища А. Рогули, гдѣ пробыли около

четверти часа, осчастлививъ начальницу

милостивою бесѣдою. Затѣмъ Ихъ Ве-
личества прошли въ помѣщеніе учи-

лища. Въ залѣ къ тому времени со-
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брались всѣ воспитанницы училища и

служащіе въ пемъ. Послѣ общаго при-

вѣтствія Государыни И мператрицы изво-

лили удостоить многихъ изъ присут-

ствующихъ милостивыми распросами,

при чемъ обратили впиманіе на здо-

ровый видъ дѣтей. Прослушавъ пѣніе

каждаго класса, Ихъ И мператорскія Ве-

личества выразили особливое одобреніе
пѣнію молитвы: «Господи Боже нашъ»,

положенной на музыку преподавателемъ

пѣнія Соколовымъ. Изъ зала Госуда-

рыни И мператрицы прослѣдовали сперва

въ церковь, гдѣ законоучителемъ учи-

лища, священнпкомъ Невскимъ, послѣ
привѣтственнаго слова Ихъ В еличе-

ствамъ , было совершено краткое мо-

лебствіе, ирн чемъ пѣли воспитанницы,

а затѣмъ въ лазаретъ, гдѣ удостоили

больныхъ милостивою бесѣдою, распра-

шивая въ то же время училищнаго

врача, доктора Воскресенскаго, о Ха-

рактерѣ болѣзни каждой воспитанницы.

Ихъ В еличествамъ благоугодно было
также посѣтить классы училища и въ

томъ числѣ рисовальный классъ, руко-

дѣльный залъ, гдѣ изволили разсматри-

вать работы воспитанницъ, и затѣмъ

спальныя помѣщенія.

Ихъ И мператорскія Величества изво-

лили оставаться въ училищѣ болѣе часа.

Выразивъ засимъ Свое милостивое одо-

бреніе состоянію училища и освобо-
дивъ дѣтей отъ занятій на три дня,

Ихъ И мператорскія В еличества отбыли

изъ училища, сопроволсдаемыя пѣніемъ

осчастливленныхъ воспитанницъ и слу-

жащихъ: «Многая лѣта».

Опредѣленія Святѣишаго Сѵнода,

Опредѣленіями Святѣйшаго

С ѵ н о д а:

I. Отъ 15 — 17 марта 1905 года за

№ 1353, постановлено: уволивъ игу-

мена Платона, вслѣдствіе его просьбы,
по болѣзненыому состоянію здоровья,

отъ должности настоятеля Новгород-
скаго Отенскаго необщежнтельнаго мо-

настыря, назначить на сію доллсность

іеромоиаха Старорусскаго Спасо-Прео-
браженскаго монастыря Анатолія, съ

возведеніемъ его въ санъ игумена.

II. Отъ 16 февраля— 8 марта 1905
года за № 946, постановлено: книги,

подъ заглавіями: 1) Барсовъ. М., «Сбор-
никъ статей по истолковательному и

назидательному чтенію Дѣяній святыхъ

Апостоловъ». Изд. 2-е. М., 1903 года.

Цѣна 2 руб., 2) его лее. «Сборникъ
статей къ истолковательному и нази-

дательному чтенію Апокалипсиса». Изд.
2-е. М., 1902 года. Цѣна 1 руб. и

3) протоіерей В. Бандаковъ. «Царство
благодати. Собраніе истинъ и примѣ-

ровъ изъ житій святыхъ.» М., 1901 г.

Цѣна 1 руб. 50 коп. — допустить

въ ученическія библіотеки второклас-

сныхъ и церковно-учительскихъ школъ

и въ учительскія библіотеки церковно-

приходскихъ школъ.

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВЕТА ПРИ СВЯТЪЙШЕМЪ
сѵнодъ.

Опредѣленіемъ Училищнаго при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта, отъ 7 — 15
марта 1905 года за № 216, утвержден-

нымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй-

шаго Сѵнода, постановлено: составлен-

ную А. Сосновскимъ книгу, подъ за-

главіемъ: «Методика учебныхъ предме-

товъ начальной школы». (Изд. 3-е,
пересмотрѣнное, 1903 г. Ростовъ на

Дону. Цѣна 1 рубль)— допустить въ

библіотеки церковныхъ школъ.
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ПРОТОШРЕЙ П. А. СМИРНОВЪ.

Къ пятидесятилѣтію его церковно-общественнаго служенія.

29-го марта исполняется 50-ти лѣтіе

церковно-обіцественнаго слулсенія пред-

сѣдателя Учебнаго Комитета при Свя-

тѣйшемъ Стнодѣ и редактора «Церков-

ныхъ Вѣдомостей», протоіерея Петра

Алексѣевича Смирнова 1 ).

Юбиляръ— сынъ соборнаго священ-

ника г. Мышкина, Ярославской губер-

ніи, родился 11-го марта 1831 года.

Среднее богословское образованіе по-

лучилъ въ мѣстной духовной семинаріи,

а высшее въ Московской духовной

академіи, курсъ которой окончилъ въ

1854 году, со степенью магистра бого-

словія. Московская духовная академія

того времени, когда во главѣ ея стояли

такіе выдающіеся ученые и замѣчатель-

ные люди, какъ Ѳ. А. Голубинскій,

П. С. Делицынъ, А. В. Горскій, а выс-

') Прот. П. А. началъ службу 9-го октября
1854 г. Но въ его служебной дѣятельностн былъ
иерерывъ, между выходомъ пзъ академіи и

поступленіемъ во священники. 29-е марта день

рукоположенія его въ священный санъ.

шимъ руководителемъ и вдохновителемъ

ея былъ мудрый Московскій святитель-

митрополитъ Фпларетъ,— умѣла воспи-

тывать крупные таланты, и притомъ

отмѣченные отсутствіемъ тщеславія,

сдержанностью въ словѣ и уваженіемъ

къ чулгой личности. Курсъ П. А. Смир-

нова такъ же не былъ обдѣленъ талан-

тами. Достаточно сказать, что товари-

щами его по академіи были Ал. Ѳ.

Лавровъ, впослѣдствіи Алексій, архі-

епископъ Литовскій, знаменитый кано-

нистъ,—Михаилъ Лузинъ, скончавшійся

въ санѣ епископа Курскаго, извѣстный
ученый богословъ, авторъ толковаго

Евангелія и другихъ трудовъ по изуче-

нію Священнаго Писанія, и Дм. Ѳед.

Голубинскій. Вмѣстѣ съ ними, по окон-

чаніи курса, Петръ Алексѣевичъ былъ

оставленъ въ родной академіи препо-

давателемъ, съ званіемъ баккалавра (по

нынѣшнему доцента) по каѳедрѣ еврей-

скаго языка и библейской археологіи.



7)32 прибавлен!!! къ дере

Но преподавательская дѣятельность его

въ академіи была непродолжительна.

Сухой предметъ, выпавшій на его долю,

не удовлетворялъ запросамъ его живой

п чуткой души, требующей болѣе сво-

бодной, — творческой дѣятельности. По-

этому черезъ 4 года, въ 1858 году,

омъ оставилъ акадеыію и иоступилъ во

•священники къ церкви Московскаго

вдовьяго дома. Черезъ нѣсколько лѣтъ

быль переведенъ отсюда къ церкви св.

Космы и Даміана на Малороссейкѣ, а

еще черезъ 15 лѣтъ къ церкви Петра

и Павла на Басманной.

На первыхъ же порахъ своего свя-

іцешгическаго служенія ІІетръ Але-

ксѣевичъ заявплъ себя усерднымъ и

искуснымъ проповѣдникомъ. Въ за-

пискахъ С. М. Сухотина, наиечатан-

ныхъ въ «Русскомъ Архивѣ», отмѣ-

чены эти первые шаги молодого пропо-

вѣдника, сочувственно встрѣченные и

по достоинству оцѣненные его немного-

численными еще въ то время при-

хожанами. «Священникъ (вдовьяго)

дома», пишетъ С. М. Сухотинъ, «сказалъ

прекрасную проповѣдь на текстъ: «по-

каянія отверзи ми двери, » гдѣ онъ ука-

залъ на фарисейство, сокровенно въ

нась пребывающее и состоящее въ само-

довольствѣ, съ соблюденіемъ, повиди-

мому, всѣхъ нравственныхъ правилъ со

стороны хорошихъ даже людей и такъ

называемыхъ благонамѣренныхъ» . Подъ

19 марта 1861 . года С. М. Сухотинъ

снова пишетъ: «сегодня священникъ во

вдовьемъ домѣ на тотъ лее текстъ ска-

залъ опять прекрасную проповѣдь про-

тивъ отчаянія духовнаго и мрачнаго

настроенія духа» х ).

Пет))ъ Алексѣевичъ нроизносилъ

ироповѣди, обычно, безъ тетрадки,

но предварительно тщательно при-

готовивъ и написавъ поученіе. Съ

теченіемъ времени,— путемъ постоян-

') Сы. Н. П. Барсуковъ. «Жизнь и труды

Погодина». Т. XVIII, стр. 80—81.

вѣдомосшіъ .у» 1 з

ныхъ упражненій, — оиъ развилъ свой

проповѣдническій талантъ до высокой

степени совершенства. Глубоко-содер-
жательныя, выдержанный и изящныл

по стилю, его слова и рѣчи, а также

благоговѣйное, высокохудолсественное

совершеніе службы Болйей привлекали

въ его приходскій храмъ многочислен-

ныхъ богомольцевъ и слушателей.

Нужно видѣть объемистая связки

проновѣдей, сохранившихся въ бума-

гахъ юбиляра, чтобы оцѣнить тотъ,

по-истинѣ, нелегкій трудъ, который

подъялъ онъ, какъ проиовѣдникъ Божія

слова. Часть проповѣдей, конечно, ма-

лая въ сравненіи съ тѣмъ, что разно- J

временно имъ было произнесено, издана

въ двухъ томахъ.

Одновременно съ обязанностями при-

ходскаго священника, протоіерей Петръ

Алексѣевичъ въ теченіе 25лѣтъ (1860—

1885 г.г.) проходилъ обязанности за-

коноучителя во 2-й Московской гим-

назіи и нѣкоторыхъ другихъ учебныхъ

заведеніяхъ г. Москвы. Между прочимъ,

какъ законоучителю 2-й гимназіи, ему

выпала честь быть наставникомъ двухъ

іерарховъ отечественной Церкви —

Сергія Ланина, недавно почившаго въ

санѣ архіепископа Ярославскаго, и Петра

Другова, ныпѣ епископа Смоленскаго.

Для характеристики дѣятельности Петра

Алексѣевича, какъ законоучителя, не

безъинтересна слѣдующая оцѣнка его

педагогическихъ пріемовъ, сдѣланная

преосвященнымъ Петромъ. Выразивъ

сожалѣніе о неудовлетворительной по-

станов^ преподаванія Закона Болсія

въ средней школѣ, преосвященный пи-

шетъ: «Благодареніе Господу, что вы-

сокообразованная и глубокосимпатичная
личность нашего законоучителя, доселѣ,

къ утѣшенію нашему, здравствующего,

спасла насъ отъ рутиннаго усвоенія

высокихъ истинъ христіанства. Утом-

ленные физически и часто вт> конецъ

изнемогавшіе отъ усталости, мы отды-
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хали на урокѣ Закона Болсія и дышали

свободно, а нашъ добрый руководитель,

понимая присвоен чуткости тяготу пе-

реживаемаго нами школьнаго обученія,
силою своего дивнаго слова, которое

лилось у него рѣкою, ободрялъ и вдох-

новлялъ насъ. Но, вѣдь, такая личность

исключительная. Благодарю Бога, что

мы были счастливцами, имѣя подобнаго

наставника» г).
і Такова оцѣнка ученика. А вотъ дру-

гая, не менѣе высокая и авторитетная

оцѣнка со стороны іерарха, иостав-

леннаго быть наблюдателем'!, за препо-

даваніемъ Закона Божія въ учебныхъ
заведеніяхъ гор. Москвы, — разумѣемъ

Леонида', епископа Дмитровскаго 2 ).
«Я съ экзамена на окзаменъ»,— пишетъ

кладыка своему другу, преосвященному

Саввѣ,— «нѣкоторые Превосходны, осо-

бенно,, гдѣ' учить молодой протоіерей
11, А. Смирновы» 3). Въ сочИненіяхъ
юбиляра приведено письмо, полученное

пігь отъ преосвященнаго Леонида вмѣ-
стѣ съ книгой: «Достопймятныя сказа-

нія о подвижничествѣ святыхъ и бла-
жбйныХЪ отцовъ», изданною въ пере-

водѣ ' съ греческаго преосвященнымъ

Евсевіемъ, архіепископомъ Могилев-
СкиМъ. Вотъ это интересное письмо.

• «Достопочтеннѣйшій отецъ іерей!
ІІрошу принять книжку, о которой мы

говорили, но принявъ, извинить меня,

что Дарю книгу безъ переплета. Мнѣ

Хочется подарить ее вамъ именно сего-

дня. Въ праздникъ Духа особенно
умѣстно -пріитн къ вамъ отцамъ пу-

стыни духоноснымъ, въ примѣрѣ и

жизни которыхъ дышетъ огнь и оза-

ряетъ свѣтъ Духа, Да нроникаетъ

этотъ свѣтъ и огнь изъ этой книги въ

уроки ваши, а эти уроки да прони-

• ') Смоленскія Епарх. Вѣд., 1904 г., •*- 8.
,2 ) Скопчался въ санѣ архіепископа Нрос.іав-

скаго.
3 ) См, Воспомннанія о высокопреосвящен-

номъ Леонидѣ Саввы, епископа -Харьковскадо.
Харьковь. 1877 т., стр. 269.

цаютъ собою юныя сердца во спасеше

ихъ и ваше и многихъ. Благодать
Святаго Духа да будетъ со всѣми

нами!— Мая 27 —28, 1873 (полночь).
Леонидъ, Е. Д.» —На присланной книгѣ

была надпись святителя, что онъ да-

ритъ ее въ память, «превосходнаго

экзамена и дружеской бесѣды» *).
Плодомъ законоучительской дѣятель-

ности протоіерея Петра Алексѣевича.бы-
ли учебники по предмету Закона Божіяи
исторіи Церкви. Значительная часть ихъ

переведена на иностранные языки —

шведскій, англійскій, французскій; есть

такъ же переводы на славянскія на-

рѣчія и на грузинскій языкъ.

Хлопотливая и сложная приход-

ская и законоучительская дѣятель-

ность не поглотила, однако, все-

цѣло вниманія Петра Алексѣевича ж

не устранила его отъ участія въ дру-

гихъ областяхъ церковно-общественной

дѣятельности. Онъ принималъ живое

участіе въ трудахъ Московской комис-

сіи по устройству народныхъ чтеній.
былъ руководителемъ по преподаванію
Закона Божія на курсахъ для учителей
народныхъ школъ и руководителемъ же

богословскихъ чтеній въ Московской

городской думѣ.

Какъ опытный педагогъ, онъ не-

однократно былъ вызываемъ въ G. -Петер-
бурга для участія въ комиссіи, обра-
зованной при Министерств! Народнаго
ПрОсвѣщенія для обсужденія сиособовъ
наилучшей постановки преподаваиія
Закона Божія въ учительскихъ семй-

наріяХъ, а также въ засѣданіяхъ 3 чи-

лищнаго Совѣта' при Святѣишомъ Сѵ-
нодѣ но вопросу объ организации при-

званной тогда къ возрождению Цер-
ковно -приходской школЫ; впослѣдствш,

еще оставаясь Московскимъ священ-

никомъ, Петръ Алексѣевйчъ наз-

наченъ былъ членомъ Училищнаго

') Сочппенія іірот. П. Смирнов?.. Вьш. 2-й,
стр. 2І8.
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прп СвятМшемъ Сѵиодѣ Совѣта. Or, | out, иа первыхъ порахъ быль' встрѣ-

переводомъ иг, С.-Псторбургь, въ 1886 • чеш» здѣсь не безъ нѣкотораго преду -

году — оиъ получать • возможность при- 1 бѣжденія. Моего искренность, благоже-
нять еще болѣе живое и постоянное і лательность, спокойный, миролюбивый
ѵчастіо въ занатіяхъ Училищнаго Со- и вмѣстѣ твердый харацтеръ скоро раз-

оряли это прѳдубѣжденіе и снискали ему

увалісніеи довѣріе сослуживцевъ— бли-
жайшихъ и отдалениыхъ — и прихожанъ.

ІГамятникомъ его служенія въ собор-

вѣта, въ качествѣ его члена, а съ 1896
года, въ качествѣ помощника предсѣ-

дателя Училищнаго Совѣта. Въ этихъ

должностяхъ иротоіерей Петръ Але-
ксѣевичъ не мало потрудился по вы- номъ храмѣ столицы служитъ учре-

работкѣ программъ, объяснительныхъ л^денное пмъ іісаакіевское приходское

къ нимъ записокъ и, вообще, по устрое- братство, предсѣдателемъ котораго онъ
нію церковно-прпходской школы, въ j состоитъ и ныпѣ, сохраняя такимъ обра-
особенности насколько дѣло касалось ; зомъ прежнія духовныя связи съ Исаа-
ѵпроченія религіозио -нравственнаго на- кіевскимъ прпходомъ. ІТоставленпое
правленія школы п постановки ізъ ней своимъ учредптелемъ на твердую почв\,

преподаванія Закона Божія. Иеаакіевское братство владѣетъ пынѣ

Съ другой стороны, ему принадле- каипталоыъ до 00 тыс. рублей, содер-

жать честь понуляризаціи и выясненіа | жить столовую для бѣдныхъ, имѣетъ

путемъ печати задачъ и значенія цер- церковно-приходскую школу и т. д.

ковно-приходской школы, которая на Его же просвѣщенному почину принад-

первыхъ порахъ ея возрожденія мно- лежитъ учрежденіе и нѣкоторыхъ дру-

гимъ и в'ь обществѣ и даже въ духо- 1 гихъ благотворительныхъ обществъ.
венствѣ казалась чѣмъ-то пскусствен-

нымъ, насильно навязываемымъ рус-

скому народу. ІІротоіерей Петръ Але-
ксѣевичъ горячо и убѣжденно боролся

Такъ, онъ состоитъ въ чпслѣ членовъ-

учредителей Ярославскаго благотвори-

тельнаго общества, перваго по времени
въ сѣверной столпцѣ земляческаго сою*

противъ такого предубѣжденія, выясняя за, поставпвшаго задачей поддержку и

историческую основу церковно-приход- помощь ярославцамъ, прибываюшимъ
ской школы, нравственную, а не внѣ- въ столицу на заработки или учиться

шнюю только, обязательность для духо- и не успѣвшимъ устроиться или выби-
венства трудиться надъ ея устроеніемъ тымъ изъ жизненной колеи, — общества
и возрождающее, животворное значеніе 1 псторическаго просвѣщенія въ память

этого труда для самого духовенства, і императора Александра III и нѣкото-

Многочисленныя статьи его по вопро- ; рьтхъ другихъ. Во многихъ другахъ

самъ народнаго образованія и церковно- благотворительныхъ и просвѣтитель-

приходской школы были впослѣдствіи I ныхъ обществахъ онъ состоялъ и со-

собраны авторомъ и изданы въ книгѣ ! стоить дѣятельнымі, членомъ п полез-

подъ заглавіемъ: «Народное образованіе иымі, сотрудпикомь.

п дерковно-приходская школа». Съ учрежденіемъ въ 1888 году пра

Въ 1886 году протоіерей Петръ Але- j Святѣйшемъ Сѵнодѣ осоиаго печатнаго

ксѣевичъ оставить Москву, получивъ органа «Церковная Ведомости», прото-

назначеніе настоятелемъ С:-Петербург- іерей ІІетръ Алексѣевичъ быль назна-

скаго і;аѳедральнаго Исаакіевскаго собо-
ра, въ каковой должности состоялъ почти

12 лѣтъ, до 4 октября 1897 г. Какъ

ченъ еі'0 редактором!,. Тотъ,
комъ съ условіями печатнаго

ко пойметъ, какая это ответственная и

кто зна-

лег-

геловѣкъ новый въ сѣверной столицѣ, сложная работа, какого вниманія, ка-
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кого напрялсенія силъ, какой чуткости ' ІІетръ Алексѣевичъ избранъ почетнымъ

ума п сердца она треоуетъ. По осо-

бымъ условіямъ новаго пзданія, какъ

органа высшаго русскаго дерковнаго

управленія,— эти требовапія, естественно,

усугублялись. Предстояла задача поста-

вить новое изданіе въ соотвѣтствіе къ

запросами действительной жизни и въ

то же время сохранить такую осторож-

ность и важность въ словѣ, чтобы не

подать повода къ какимъ-либо дву-

смысленнымъ толкованіямъ, нарека-

ніямъ или ложнымъ толкамъ. II бла-
годаря такту и вниманію къ дѣлу со

членомъ всѣхъ 4-хъ духовныхъ ака-

демій.

Въ виду тревожныхъ условій вре-

мени и состоянія здоровья, юбиляръ
уклонился отъ всякаго чествованія.

стороны протоіерея Петра Ллексѣевича/ чатаны весьма

какъ редактора, задача эта, можно ска- j нреосвященнаго

зать,

нута.

Епиекопъ Порфирій (Успенскій) и его еужденія
о расколѣ,

Въ сентябрской п октябрской книж-

кахъ «Богословскаго Вѣстника» напе-

въ достаточной мѣрѣ достиг-

интересныя

ІІорфирія
«Письма
(Успен-

скаго) къ свѣтлѣйшей княгинѣ Ели-

саветѣ Павловнѣ Витгенштейнъ, уро-

жденной Эйлеръ». Письма писаны въ

1857 — 1859 гг., сначала изъ Петер-

бурга, гдѣ преосвященный жилъ тогда

не «у дѣлъ», возвратившись съ Во-
стока, нотомъ съ Аоона и другахъ

мѣстъ Востока, куда былъ снова коман-

дирована Въ ІІетербургѣ онъ былъ

Въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ»,за вре-

мя редакторства, протоіереемъ Петромъ
Алексѣевичемъ помѣщено весьма много

статен по разнымъ вопросамъ церков-

ной жизни и мысли. Большая часть

этихъ статей п другихъ литературныхъ

трудовъ собраны пмъ п составили 5-ть

отдѣльпыхъ выпусковъ его сочиненій. | принять весьма благосклонно великой

4-го октября 1897 года состоялось ! княгиней Еленой Павловной, которая

назначеніе его предсѣдателемъ учеб-

наго комитета при Святѣйшемъ С ѵ-

подѣ, завѣдующаго духовно-учебными

заведеніями Россіи. Въ этой должно-

сти нротоіерей Петръ Алексѣевичъ

является третьимъ со времени осно-

ванія комитета предсѣдателемъ, по-

слѣ протоіереевъ I. В. Васильева

и А. И. Парвова. Время для оцѣнки

дѣятельности его въ этой отвѣт-

ственной п ваасной должности еще

въ лѣтнюю пору пригласила его даже

жить у нея въ Ораніенбаумѣ, нредо-

ставивъ въ его распоряженіе особый

домикъ. Здѣсь-то преосвященный ГІор-
фирій встрѣтилъ и подрулшлся съ Е. 11.

Эйлеръ, состоявшей фрейлиною при

великой княгинѣ, вмѣстѣ съ баронес-

сой Э. Ѳ. Раденъ. Онѣ обѣ весьма

интересовались церковными вопросами

п часто поэтому вели бесѣды съ пре-

освященнымъ (тогда архимандритомъ)
не настало. Но нельзя не указать, что Порфиріемъ. Припоминая, какою мы

деятельность эта съ высоты престола, знали Е. П. Эйлеръ въ началѣ шести-

въ Высочайшей грамотѣ по случаю но- десятыхъ годовъ мннувшаго столѣтія *),

жалованія.ему ордена свя'таго благо- мы не удивляемся, что архпмандритъ

вѣрнаго князя Александра Невскаго. ; ІІорфнрій увлеченъ былъ этою въ выс-

пазвана «ревностной и отлично усерд-  

пои».

За сноп труды въ ооластп духовпаго

') Въ это^ время я нмѣлъ сношенія п пере-

писку сі. обѣялп Фрейлинами великой кшяннн.

„ у .Письма баронессы Э. Ѳ. Раденъ такт, интересны,
просвѣщешя н литературы иротоіерей ! что я рѣшаюсь напечатать нхъ.
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шей степени благородною и привле-

кательною личностью: между ними воз-

никла болыйая дружба,— по крайней
мѣрѣ, письма о. Порфирія къ Е. П.
Эйлеръ носятъ совершенно дружескій,
интимный характеръ, а по мѣстамъ

имѣютъ даже оттѣнокъ нѣжности. Въ
нихъ онъ съ полной откровенностью

высказываетъ свои, большею частію
оригинальный, сужденія по самымъ

разнообразнымъ вопросамъ и предме-

тами и всего больше говоритъ о себѣ

самомъ, о своемъ личномъ положеніп.
Вообще, эти письма преосвященнаго

ІІорфирія къ Е. П. Эйлеръ представ-

ляютъ цѣнный матеріалъ для его біо-
графіи и очень ярко рисуютъ его ха-

рактеръ.

Въ характерѣ преосвященнаго Ііор-
фирія, какимъ онъ является въ пись-

махъ его къ Е. П. Эйлеръ, выступаютъ

особенно двѣ черты — презрительное

отношеніе къ лпцамъ, ему неугоднымъ.

въ которыхъ онъ видѣлъ своихъ гони-

телей или соперниковъ, и увлеченіе
собственною личностью, услажденіе соб-
ственнымъ величіемъ. Чрезвычайно та-

лантливый, умный и ученый, весьма

много потрудившійся на Востокѣ, но,

какъ ему казалось, не оцѣнйіный по

достоинству, онъ весьма не равно-

душно переносилъ свое положеніе и

очень рѣзко отзывался объ лицахъ, ко-

торыхъ считалъ виновниками этого но-

ложенія, какъ, напримѣръ, о митропо-

литѣ Григоріи и оберъ-прокурорѣ Сѵ-

нода графѣ А. П. Толстомъ, равно какъ

о своихъ соперникахъ. Такъ, напримѣръ,
объ епископѣ Поликарпѣ онъ пишетъ:

«Опала моя продолжается. Въ Іеруса-
лимъ назначена миссія подъ иачаль-

ствомъ епископа. Но не мнѣ поручено

управленіе ею, а Одесскому епископу

Поликарпу, который нѣкогда служплъ

при нашемъ посольств'!; въ Аоинахъ.
Nullite parfaite» (стр. 113— 114). Так-
же объ архимандритѣ Ѳеофанѣ (впо-

ВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ -У- Iff

слѣдствіи епископъ Тамбовскій) пишетъ;

«На мѣсто преосвященнаго Макарія
ректоромъ академіи назначенъ жившій
со мною въ Іерусалимѣ Ѳеофанъ, qui
n' a d'autre merite, qu un exferienr
compose! Всѣ здѣсь знаютъ, что онъ:..

умѣетъ только вышивать шелками и

бисеромъ (чему съ любовію учился у

извѣстпой госпожи Меркуровой), и всѣ

удивляются назначепію его. Общее
удивленіе раздѣляю и я, и глубоко со-

жалѣго о томъ, что хотятъ затмить , у

насъ и безъ того не блестящее просвѣ-

щеніе духовное... Увы. пришло горе

умамъ! Съ сихъ поръ не ожидайте ни

богослововъ, ни проповѣдниковъ, ни

писателей духовныхъ, хотя въ академіи
и не устроятся станки для вышиванья»

(стр. 121—122). О самовосхваленіяхъ
же, которыми преизобилуютъ письма,

могутъ дать ионятіе два слѣдующія

мѣста: «Скорблю о томъ, что меня от-

талкпваютъ отъ Церкви, отечества и

престола, которымъ я могу служить

словомъ и дѣломъ разумно, вѣрно, con

araore. Скорблю о томъ, что я осу-

жденъ безъ суда какими-то непогрѣши-

мыми папами и усѣченъ до корня оюй-

вой, тѣнистый, плодовитый. Никакъ не

могу пріучиться смотрѣть на себя,
какъ на придорожный пень, о который
будетъ задѣвать всякое колесо, смазан-

ное дегтемъ» (стр. 114)... «Ахъ! Уа-
чѣмъ мнѣ суждено имѣть большую
пзвѣстность? Лодочка спокойно стоитъ

въ пристани, а боевой корабль среди

океана обуревается грозными волнами.

Тростники ростутъ роскошно на сырой
землѣ, а кедръ на высотѣ Ливана раз-

щепляется молніею. О, недруги мои!
Дайте мнѣ безвѣстность. Дайте • мнѣ

покой. Я васъ прощаю и люблю»
(стр. 245) J ).

f ) Любопытно, что эти п другія лодобныя
мѣста іш. ппсемъ буквально повторяются въ
тівѣстпомъ сочнненін преосвященнаго Пор-
фнрія «Книга бытія моего» (стр. 7-і и 91). 1'Д'Ь
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Но письма преосвяіценнаго Порфирія
интересны для насъ собственно по вы-

сказаннымъ въ нихъ его сужденіямъ

ѳ расколѣ; мы потому и рѣшились

писать о нихъ, что встрѣтили эти

его сулсденія, служащія для насъ

подтвержденіемь вѣроятностп нашего

предположенія объ одномъ событіи

изъ жизни преосвященнаго ІІорфирія,
бросающемъ неблагопріятную тѣнь на

его память.

Первый разъ преосвященный ІІор-
фирій упоминаетъ о расколѣ въ письмѣ

отъ 7 мая 1857 года.

«Нашего апостольскаго мужа, — пи-

шетъ онъ здѣсь, — преосвященнаго

Иннокентія вызываютъ съ Алеутскихъ
острововъ для присутствія въ Святѣй-

шемъ СунодѢ , не предусмотрѣвъ, что

во время разлученія его съ паствою,

еще младенчествующою въ вѣрѣ, ка-

кой-нибудь раскольникъ, торгашъ вод-

кою, мол;етъ посѣять въ ней плевелы

раскола, да такъ, что этого посѣва и

не замѣтитъ наше духовенство, придер-

живающееся чарочки и подъ хмѣль-

комъ не видящее далѣе носа. Горюю
объ этомъ. Но дай Богъ, чтобы горесть

моя окончилась одною тревогою души

моей, вѣрующей въ Церковь едину, свя-

тую, соборную, а не въ раскольничью »

(стр. 119).

Замѣчаніе вполнѣ вѣрное и горяч-

ность, съ какою преосвященный Пор-

фирій заявляешь здѣсь о своей вѣрѣ въ

Церковь не раскольническую, а единую,

православную, заслулшваетъ особаго

вниманія. Онъ твердо и рѣшительно

отличаетъ здѣсь раскольническую Цер-

ковь отъ православной. Но вотъ въ

письмѣ отъ 22-го марта 1859 года онъ

уже пишетъ о расколѣ нѣчто, внушаю-

щее недоумѣніе относительно его воз-

же, онѣ явились прежде,;-- въ письмахъ, или въ

«Іѵнигѣ бытія»? И. видно нравились автору эти
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зрѣній на раскольническую церковь.

Въ постъ-скриптумѣ этого нисьма, по-

чему-то написанномъ по французски,

онъ говорить (приводимъ его въ рус-

скомъ переводѣ):

«Самая большая часть нашихъ осво-

болсденныхъ крестьянъ соединится, съ

нашими схизматиками, если наши боги,

украшенные вѣнцами и митрами (соиго-

nes et mitres), не удержатъ ихъ въ

лонѣ нашей Церкви, организуя вну-

треннія миссіи и учреждая епископ-

ства въ уѣздныхъ городахъ. Великая

опасность угрожаетъ нашей Церкви.

Она скоро раздѣлится на два лагеря,

если будутъ попирать многіе каноны

вселенскихъ соборовъ, святость кото-

рыхъ слишкомъ почитается нашимъ

благочестивымъ народомъ» (стр. 258).

И опять справедливо замѣчаніе, что

для противодѣйствія расколу необхо-

димо «организовать внутреннія миссіи»,

о чемъ тогда еще мало думали; учре-

лсденіе же епископій въ уѣздныхъ горо-

дахъ, какъ средство къ прекращенію

раскола, представляется малопонятнымь

и во всякомъ случаѣ неудобоисполни-

мымъ. Но главное, что здѣсь заслужи-

ваешь вниманія, заключается въ томъ,

что авторъ письма усвояетъ расколу

чрезвычайную силу и почему-то пред-

сказываешь, что съ освобожденіемъ кре-

стьянъ отъ крѣиостпой зависимости по-

слѣдуетъ массовое уклоненіе ихъ въ

расколъ и скорое раздѣленіе русской

Церкви «на два лагеря». Раздѣленіе

это уже существовало съ первыхъ лѣтъ

раскола: какого лее еще новаго раздѣ-

ленія на два лагеря олшдалъ авторъ?

А усиленіе перехода крестьянъ въ рас ■

колъ, по освоболсденіи ихъ отъ крѣ-

постпой повинности, какъ и слѣдовало

олшдать, совсѣмъ не оправдалось. Авторъ

говорить о «попраніи многихъ кано-

новъ вселенскихъ соборовъ» пастырямп

православной Церкви, какъ объ основ-

ной причинѣ ѵклоненія въ расколъ

ПРИБАВЛЕН! Я ЕЪ ЦЕРЕОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ
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нашего благочестиваго народа, эти ка-

ноны «слишкомъпочитающаго». Погово-
рить это онъ не имѣлъ никакого осно-

вание—никакого попиранія каноновъ

со стороны архипастырей православной
Церкви не существовало. Вообще, въ

нриведенномъ постъ-скриптумѣ довольно

замѣтно выступаетъ у иреосвлщениаго

Порфирія преклоиеиіе предъ силою рас-

колам стремленіе обвинить въ суіцество-

ваніи раскола, какъ главныхъ якобы его

виновниковъ, тѣхъ, кого онъ называетъ

«нашими богами, въ вѣнцахъ и мит-

рахъ». То и другое еще яснѣе и рѣши-

тельнѣе высказано имъ въ письмѣ отъ

30 октября того же 1859 года. Е. II.
Эйлеръ . писала ему о вышедшей за-

границей кпигѣ Le liaskol и отозвалась

объ ней, весьма справедливо, какъ о

ничтожной. Преосвященный ІТорфирій
нисалъ въ отвѣтъ:

«Книга Le liaskol не доходила до меня.

Бы знаете недостатки ея. А я, не чи-

тавъ ея, полагаю, что въ пей столько лее

вѣсу, сколько и въ книгахъ Муравьева,
митрополита Грпгорія, епископа Мака-
рія и архимандрита Іоанна (?) о рас-

колѣ, п я скажу вамъ па отрѣзъ , что

сущую правду о раздвоеиіи нашей Церкви
и о виновникахъ сего зла можно узнать

только отъ такого человѣка, у котораю

много очеіі, (шдящихъ глубок'т тайны ,

который говоритъ и пишетъ, но пмѣя

въ виду ни чина, ни ордена, ни наградъ,

ни славы, и который беретъ поди свою

защиту невинно юнішыхъ *), выпуская

своихъ ястребовъ и соколовъ, т. е-

улики, упреки и иронію на честолюби-
выхъ нолуневѣждъ и преосвященныхъ..,

не умѣюіцихъ срастить расколовшееся

величественное дерево. Кто этотъ чело-

вѣкъ, и гдѣ онъ? Призовите его, выслу-

шайте правдивое, но грозное слово его.

Онъ живъ, по далеко индѣ ищетъ

') Курсивъ въ подлішішкѣ.
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многоцѣнныхъ жемчужинъ, терпя голодъ

и холодъ, не зная привѣта сильныхъ

земли и никогда не исиытавъ, какъ они

дружески жмутъ кому руки» (стр.263 —
264).

II такъ, по суду иреосвященнаго

ІІорфирія, А. Н. Муравьевъ, митро-

политъ Григорій и митрополитъ Ма-
карій, въ своихъ сочиненіяхъ о расколѣ,

писали неправду, обвиняя расколъ за

отдѣлепіе отъ православной Церкви, за

обнесеніе ея разными ересямп, за при-

знаиіе ея падшею, лишенною благодати.

«Сущую правду» о раскол!» и его винов-

никахъ молено узнать «только отъ та-

кого чсловѣка, у котораго много очей,

видящпхъ глубокія тайны», т. е. только

отъ самого епископа ІІорфирія. II эта

«сущая правда» о расколѣ, которую

скажетъ сей, имѣющій много очей

мужъ, не. бѵдеть походить на то, что

говорятъ о расколѣ н его виновникахъ

Муравьевъ, Грпгорій, Макарій п, во-

обще, писатели, имѣющіе въ виду чины,

ордена, награды,— она нризнаетъ винов-

никомъ раскола пе расколъ, а саму

Церковь и ея священпоначаліе; она

«возьметъ нодъ свою защиту невинно

гонимыхъ», т. е. раскольниковъ, обви-
няемыхъ православными за отстуиленіе

отъ Церкви», п «выпустить своихъ

ястребовъ и соколовъ, т. о. улики, упреки

и. провію па честолюбивыхъ полуне-

вѣлсдъ и преосвященныхъ, пеумѣіоіцпхъ

срастить расколовшееся величественное

дерево»!.. Въ заключепіе дается совѣть

призвать этого мпогоочимаго мужа,

и выслушавъ его «сущую правду» о

расколѣ, его «правдивое, но грозное

слово». Остается пеизвѣстпымъ, при-

зывала ли Е. II. Эйлеръ своего кор-

респодента къ изложению его правды о

расколѣ и получила ли отъ него это

изложеніе, такъ какъ письма къ ней ире-

освященнаго Порфирія прекращаются

именно на его замѣчаніи по поводу

французской книги Ilaskol, и дадыіѣй-
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шихъ, если переписка продоллсалась.

jib печати не имѣётсл. II такъ возни-

каешь вопросъ: нмѣлъ :ш преосвящен-

ный Порфирій случай когда-либо я

кому -либо изложить свою горькую «су-

щую правду» о расколѣ?

Въ 1887 году, извѣстный поборникъ

раскола, единовѣрческій священникъ

Іоаннъ Верховскій, л;ивя за границей,

наяечаталъ въ Лейпцигѣ, у Брокгауза,
брошюру подъ заглавіемъ: «Нѣчто о

россійскомъ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, Еди-
иовѣріи, о Іоаннѣ Верховскомъ и Бѣ-

локршшцкой іерархіи». Брошюра, ра-

зумеется, изобиловала обычною у авто-

ра браныо на Святѣншій Сѵнодъ и на

«архипастырство» православной Церкви.
Всего любопытнее въ ней, приведен-

ная въ концѣ бесѣда Верховскаго съ

однимъ изъ епископовъ православной

Церкви, котораго онъ называетъ «свя.

тительнѣйшимъ архипастыремъ». Труд-
но допустить, чтобы Верховскій совер-

шенно выдумалъ эту бесѣду, хотя, ра-

зумѣется, многое въ ней сочинено имъ

самимъ; по всей вѣроятности, у него

дѣйствителыю была такая бесѣда съ

кѣмъ-то изъ ітравославныхъ архіереевъ.

Но изложение Верховскаго бесѣда на-

чалась такъ:

«Послушайте,— умѣете ли вы быть

скромнымъ»? (спросилъ еппскопъ). Мы

отвѣчали ночтительнымъ наклонен іемъ

головы. — «Что такое крестъ? — продол-

л;алъ архипастырь. Крестъ есть знаме-

ніе нашего спасенія, есть символъ хри-

стіанства и но преимуществу символъ

православія. Такъ ли»? (Мы отвѣчали

ночтительнымъ наклоионіемъ головы).
Позвольте лее спросить, было ли бы

поруганіемъ святаго креста Господня, 1
если бы поставить его лепдъ па своей

синагог!;, или татарипъ на своей

мечети? Для поруганія креста Хри-

стова и у жида и у татарина нашлось

бы много нрісмовъ, по ипкакъ не по-

ставлен на верху молитвешіаго дома. I

Теперь, если бы иредъ этой синагогой и

этой мечетыо сталь бы самъ Государь,

или кто-либо изъ проста внтелей Церкви,

хотя бы я, или л;е оба вмѣстѣ, какое

внечатлѣпіе, какія думы, какіе вопро-

сы возбудило бы въ нихъ это зрѣли-

ще? Конечно, прелсде всего удивленіе,—

но какое?— радостное. II что же бы

оставалось намъ дѣлать? Да обласкать

этихъ и л;ида и татарина, чтобы чув-

ство, внушившее имъ мысль поставить

крестъ, чувство, малѣйшее какъ искра,

но возмолшости не погасить, а поддер-

лсать и развить въ пламя, а не полсар-

ныхъ посылать, чтобы съ поруганіемъ

низвергать крестъ Христовъ. То лее съ

крестомъ и на старообрядческихъ хра-

махъ и молитвенныхъ домахъ. Если

крестъ ставится на старообрядческомъ

молитвенномъ домѣ, то разумѣется,

какъ знаменіе вѣры въ Распятаго, а

следовательно и единости этихъ ста-

рообрядцевъ въ этой вѣрѣ съ нами.

За что же намъ выходить изъ себя?.. Я

много объ этомъ думалъ,— много думало»

о томъ: откуда у нашихъ правительству

и духовнаго и свѣтскаго, такая ненависть

ко кресту Христову, когда онъ стойтъ

именно на старообрядческой пли такъ на-

зываемой раскольнической моленной. И

ничѣмъ этого озлобленія объяснить себѣ
не могъ, какъ застарѣлымъ предубѣжде-
ніемъ и предразеудкомъ, унаслѣдова-

нымъ отъ предшественниковъ,— Никона
п Алексѣя, которые ярились собственно

не на поставленіе крестовъ на молель-

няхъ, которыхъ тогда п не было, а на

его вошшконечіе, которое для нихъ

почему-то было тѣмъ л;е, чѣмъ есть

красный плащъ для заранѣе разъярен-

наго быка на пспаискихъ бояхъ. II

Никопа п Алексѣя давно не стало, но

ихъ нредѵбѣлсденіе противъ восьмико-

нечія продолжало 'рости, какъ крапива

у заборовъ, никѣмъ не сѣемая».

Не будемъ останавливаться на подроб-

ностяхъ и частностяхъ, каковы нелѣпое
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нредположеніе о поставленіи крестовъ

евреями и татарами на ихъ синагогахъ

и мечетяхъ, дорзкіе. толки его о мнимой
«ненависти ко кресту Христову прави-

тельства духовнаго и свѣтскаго», и

странное, послѣ долгихъ думъ, объяс-
неніе этой мнимой ненависти отвра-

щеніемъ сихъ правительствъ отъ крест-

наго восьмиконечія, иротивъ котораго

въ дѣйствительности не возставали ни

патріархъ Никонъ, ни царь Алексѣй

Михаиловпчъ, ни послѣдующіе за нимъ

православные архіереи и цари. И безъ
долгихъ думъ « святительнѣйшему архи-

пастырю» можно бы понять, что если

нѣкогда снимались кресты съ расколь-

ническихъ часовепъ и молитвенныхъ

домовъ, то дѣлалось это совсѣмъ не въ

«поруганіе креста Христова», а на-

противъ изъ благоговѣнія къ нему, въ

огражденіе его достоинства, чтобы онъ

не поставлялся на неподобающихъ ему

мѣстахъ, и главнымъ образомъ въ ви-

дахъ противодѣйствія обнаруженію и

распространен™ раскола, который по-

ставленіемъ крестовъ на своихъ мо-

ленныхъ и повѣшаніемъ колоколовъ

стремился именно къ заявленію о себѣ

и привлеченію православныхъ въ свои

часовни. Здѣсь, въ приведенномъ на-

чалѣ разговора, важенъ собственно общій
его тонъ,— открыто враждебное отно-

шеніе иравославнаго епископа къ ирави-

тельственнымъ мѣрамъ относительно ра-

скола и лично къ государственным!, и цер-

ковнымъ властямъ, начиная съ «Никона
■и Алексѣя» за ихъ дѣйствія относи-

тельно раскола. Дальше это враждеб-
ное отпошеніе выступаетъ еще яснѣе:

но мы не будемъ входить въ подроб-
ности,— укажемъ только важнѣйшее.

Вотъ какъ высказываетъ бесѣдующій

епископъ свое основное попятіе о

•Церкви и расколѣ:

«Церковь россійская мнѣ ближай-

шая. родная мать, и сердечнѣйшая моя

признательность къ ней пикакъ не до-
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пускаетъ меня сказать, что она погрѣ-

шила. Я говорю и не перестану твер-

дить, что Церковь россійская не по-

грѣшпла, хотя вся она, въ полномъ со-

ставѣ, споткнулась. Выходъ изъ этой
дилеммы одинъ— народный нротестъ (?)..
Надѣюсь, вы со мной согласитесь, что

и государь и архипастыри не состав-

ляютъ собою Церкви, что Церковь есть

самый народъ, тѣло ея и хранитель

отеческаго благочестія. И государь и

архипастыри суть только представители

и олицетворители Церкви, но отъ нихъ

самихъ зависите быть и подлинными

представителями и лолшыми. Въ лицѣ
Никона и Алексѣя они измѣнили сво-

ему за народъ— церкве- представитель-

ству и споткнулись. А Церковь оста-

лась на мѣстѣ и ей спотыкаться не

было повода, — осталась и протесто-

вала (?). Вотъ, пока этотъ протестъ

(расколъ?) не подавленъ, я все буду
говоритъ, что моя мать россійская Цер-
ковь никогда не погрѣшала, а поірѣ-

UIUAU Никонъ съ Алексѣемъ ипослѣдо-
павшія за ними церковно-представи-
тельства, самозванные, ложные, и

духовное и императорское».

Итакъ, разглагольствующій у Верхов-
скаго архипастырь, заявивъ о своей
сердечнѣйшей привязанности къ родной
матери своей православной россійской
Церкви, признаетъ однако, что она,

хотя не погрѣшила, но «вся, въ пол-

номъ ея составѣ, споткнулась»; а по-

томъ черезъ нѣсколько строкъ говоритъ,

что она «осталась на мѣстѣ» и ей «спо-

тыкаться», да еще во всемъ ея состав!;,
«не было повода, осталась и протесто-

вала» иротивъ споткнувшихся Никопал
Алексѣя. Не смотря па такія явныя про-

тиворѣчія и, вообще, на запутанность п

темноту выраженій, нельзя однако л;с

не примѣтить въ приведенныхъ сло-

вахъ епископа, что не погрѣшившими,

не споткнувшимися, православными оігь

призпаетъ только тѣхъ, кто протесте-
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валъ противъ Никона и Алексѣя, т. е.

старообрядцевъ, въ которыхъ собствен-

но видитъ россійскую церковь, «род-

ную мать свою»; а патріарха Никона
и царя Алексія, такясе и «послѣдовав-

шія за ними церкве-представительства

нризнаетъ споткнувшимися, падшими,

не православными, забывая, что и самъ

принадлелситъ къ этому «церкве-пред-

станительству».

Въ письмѣ моемъ къ архимандриту

Павлу, отъ котораго я нолучилъ бро-

шюру Верховскаго, писанномъ 24 іюня

1888 года, я высказалъ предположе-

нііі, не былъ ли этотъ, бесѣдовавшій съ

Верховскимъ, епископъ преосвященный

Порфирій. Свое предйололсеніе я осно-

вывалъ тогда на томъ, что объ немъ,

какъ о православномъ енископѣ, бла-

госклонно относившемся къ Вѣлокри-

нидкой ерархіи, писалъ въ своемъ

«Старообрядцѣ» раскольническій газет-

чикъ инокъ Никола Чернышевъ 1 ).

Теперь, встрѣтивъ въ письмахъ преосвя-

щеннаго Порфирія къ княгинѣ Впт-
генштейиъ его сулсденія о расколѣ, на-

хожу въ ішхъ новое подтверждепіе

моему предположенію. Въ самомъ дѣлѣ,

«сущая правда» о расколѣ, которую

обѣщалъ и могъ сказать только онъ,

«имѣющій много очей, видащихъ

глубочайшія тайны», и въ которой,

«взявши подъ свою защиту невинно

гонимыхъ», «выпустилъ бы своихъ

ястребовъ и соколовъ противъ често-

любивыхъ невѣждъ и лреосвященныхъ»,

не должна ли походитъ на эти рѣчи

«святительнѣйшаго архипастыря», бесѣ-

довавшаго съ Верховскимъ, противъ

Святѣйшаго Сѵнода, духовныхъ и свѣт-

скихъ властей, и въ защиту австрій-

скаго раскола.

Впрочемъ, и теперь мы не утвер-

ждаешь рѣшительно, что разглагольство-

') См. книжку: «Еще пятнадцать лѣтъ слу-

женія церкви борьбою съ расколом^», выіг. 11,
стр. 71).
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вавшій съ Верховскимъ (если действи-
тельно разглагольствовалъ) епископъ

былъ именно преосвященный Порфирій;

но полагаемъ только, что такое о немъ

нредположеніе пріобрѣтаетъ повую

вѣроятность послѣ оглашенныхъ су-

жденій его о расколѣ въ письмахъ къ

княгинѣ Витгенштейнъ.
Н. Субботинъ.

Оптинскій старецъ Амвросій. *)

Къ отцу Амвросію пріѣхала какъ-то

въ послѣдній годъ его жизни одна ку-

неческая вдова. Она была обезпокоена
тѣмъ, что постоянно видѣла во снѣ

своего покойнаго мужа, который ее все

о чемъ-то просилъ.

Полагая, что какія нибудь обстоя-

тельства тяготятъ душу покойнаго, и

не имѣя возможности догадаться, какъ

помочь этой страждущей душѣ, она pi-

шила повѣрить свое горе старцу Амвро-
сію... Когда отецъ Амвросій выслушалъ

ея разсказъ, онъ поникъ головой и за-

думался, — что онъ видѣлъ тогда, къ

чему онъ прислушивался?.. Только,

просидѣвъ нѣкоторое время въ глубокой

задумчивости, онъ сказалъ вдовѣ: «твой

мужъ доллсенъ былъ деньги,— тутъ онъ

назвалъ одно собственное имя (безъ

отчества и фамиліи). Этотъ долгъ его

тяготить. Заплати этому человѣку, и

душа твоего мужа успокоится».

Моліно себѣ представить, какъ была

изумлена вдова такимъ указаніемъ.

Вернувшись домой, она стала переби-

рать въ мысляхъ, кому изъ знакомыхъ

своихъ, носившихъ имя, названное стар-

цемъ, ея мулсъ могъ быть доляшымъ,

и, послѣ тщательнаго размышленія, она

рѣшилась поговорпть по душѣ съ

однимъ изъ его друзей, носившимъ какъ

разъ указанное имя. Когда она^ стала

*) ІТродолженіе. См. «Церк. Вѣд • за 1905 г.

.y: s.
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разсіірашивать его, тотъ признался, что Какъ то подошелъ къ нему одипъ

'незадолго до кончины ея мужа ош» . молодой мѣщанинъ съ рукой на нере-

ссудилъ его по пріятельски, на честное «язи и сталь жаловаться, что никакъ

слово, безъ всякихъ документовъ, нѣ- j не молсетъ ее вылечить; старецъ быль
которою суммою. Въ радости, что она въ это время окружепъ народомъ. Не
нашла, чѣмъ успокоить душу мужа, ! усиѣлъ мѣщанинъ договорить, какъ ста-

вдова сейчасъ же заплатила деликат- рецъ его перебилъ: «И бѵдетъ болѣть.
ному заимодавцу, который не рѣшался Зачѣмъ мать обидѣлъ?» Но, спохватив-

первый напомнить о долгѣ, всю сумму, 1 шись, не желая, съ одной стороны вы-

и мужъ больше не безнокоилъ ее. I сказать свою прозорливость, а съ дру-

Непснолненіе совѣтовъ старца вело 1 гой быть строгимъ ооличителемъ, ста-

за собою не малыя бѣды. У одного I рецъ, смягчивъ тотчасъ тонъ рѣчи, лас-

Козельскаго жителя, Каиитона, былъ ково продолжалъ: «ты ведешь то себя
единственный сынъ, ловкій, краен- ; хорошо ли? Хорошій ли ты сынъ? не

вый юноша. Отецъ задумалъ отдать оби жаль ли мать?»
его въ люди и привелъ его къ старцу, Даръ нсцѣленія тоже действовал ь

чтобъ получить благословеніе на это въ старцѣ, и нерѣдко, когда врачебное
дѣло. Они, среди нѣсколькихъ монаховъ,

сидѣли въ корридорѣ, когда вошелъ къ

нимъ . старецъ. Канитонъ сталь объ-
яснять, что хочеть отдать сына въ людп.

Старецъ похвалилъ это намѣреніе п

далъ совѣтъ сыну отправиться въКѵрскъ.

искусство слагало свое оружіе, молитвы

отца Амвросія спасали больного.
Чаще всего старецъ совѣтовалъ искать

помощи въ таинствѣ елеосвященія (со-
борован і я), иасчетъ котбраго не только

въ срсдѣ простонародья, но и между в>

Отецъ сталь возражать старцу: «въ рующими ооразованиихъ классовъ рас-

Курскѣ у насъ нѣтъ зпакомыхъ, а бла- пространено столько и^шеудиовъ,

гословите, батюшка, въ Москву». клонящихся къ тому, что это таинство

На это старецъ шутливо отвѣчалъ: имѣетъ исключительною цѣлыо прпго-

« Москва бьетъ съ носка п колотить : товленіе человѣка къ смерти.

досками. Пусть ѣдетъ въ Курскъ». Старецъ любплъ пояснять сущность

Не послушалъ Капитонъ старца, и этого таинства и устно и въ нисьмахъ

отправилъ сына въ Москву, гдѣ тотъ своихъ говорить, что при соборованіп че-

ностѵнилъ на хорошее мѣсто. У хо- ловѣкъ полу часть разрѣшепіо от ь всѣѵь

зяина его ніла постройка. Однажды, забвенныхъ н педоумѣнпыхъ грѣховъ.
когда Козельскій парень находился тамь, Затѣмъ обыкновенно старець назна-

упало сверху несколько досокъ и раз- , чаль служить молебны предъ мѣстными

дробило ему обѣ ноги. Горько плакалъ чудотворными иконами или посылал ь

отецъ, осуждая себя за недовѣріе къ больныхъ въ Тихонову пустынь, кг

словамъ старца. Но нечего было дѣ- преподобному Тихону Калужскому, гдѣ
лать. Пришлось взять парня домой, и ' есть цѣлебный колодезь. Молено ска-

зать, что начало нзвѣстности этой пу-

I стыни, привлекающей теперь въ лѣтнее

Прозорливость старца давала ему время громадпыя толпы богомольцевъ,
возможность въ иныхъ случаяхъ объ- : положено именно отцемъ Амвросіемь.
пенять людям ь, жаловавшимся на какія Иазиаченіемъ такііхъ богомолій какъ

пибудь бѣдствія, — что бѣдствія эти— 1 бы прикрывая свою цѣлебнѵю силу,

наказаніе *за нхъ ирежпіе гр'Ьхи и ,пре- старецъ иногда дѣйствовалъ и бо іѣо

онъ остался на всю жизнь калькой, не-

способнимъ ни на какую работу.

ступлешя. I открыто.
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Вотъ два свидетельства объ его исцѣ-

леніяхъ, тѣмъ болѣе иптересныя, что

принадлежать личностями, хорошо

извѣстнымъ: Л. Л. Шишковой и мо-

сковской жительнице В. Д. Мусииъ-

Пушкиной, рожденной княжне Д руцкой.

«Въ 1877 году, передает г, г-жа Шиш-
кова,— я очень хворала, почти годъ,

сильною горловою болѣзпію, вслѣдствіе
давнишней простуды на вершпнѣ снѣ-
говыхъ Пиринейскихъ горъ; едва. могла

глотать одну жидкую пищу. Доктора
совѣтовали миѣ жить въ тепломъ кли-

мате. Отъ госпожи Ключаревой, жив-

шей близъ Оптиной пустыни *) и встре-
ченной мною въ женскомъ Троекуров-
скомъ монастырѣ, я получила. совЬтъ
обратиться ішсьменно къ оптинскому

старцу о. Амвросію и просить его мо-

литвъ. Сначала я не обратила внима-

нія на этотъ совЬтъ. Но, видя ухудше-

ніе своего болезненнаго состоянія, ре-
шилась написать старцу, котораго въ

то время не знала, прося его молптвъ

о мнЬ; батюшка споро мнЬ ответилъ:
«Прііжкай въ Огітину, ничто же сум-

ияся. Только отслужи молебепъ Спаси-
телю, Божіей Матери, святому Іоанну

Воину и святому Николаю Чудотворцу».

Предложеніе поехать въ Оптииу меня

сильно устрашило, ибо я знала, какой

трудный и длинный путь мне пред-

стояло совершить; между тЬмъ, какъ

отъ истощенія силъ я не могла вста-

вать. Но слова подчеркнутая ничто же

ецмпясп подкрЬнилп мой духъ и мои

силы, и я, пе смотря на просьбу де-
тей не ехать, и на убЬждешя доктора,

пригласила священника, отслужила .мо-

лебепъ и на другой день поехала ти-

хонько въ каре те до Ефремова 2 ), отту-

1 ) Г-жа Іілючарева, иреданнѣишап дочь

0. Амвросі». Въ принадлежавшей ей усадьбѣ,

ІІІамордаиѣ, возникла Амвросіевская община;
Троекуровъ монастырь основанъ на мѣстѣ под-

шіговъ старца ІІларіона, б.тагословнвшаго
о. Амвросіа на иночество.

*) Городъ Тульской губернін.
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да по же.тЬзной дороге до г. Калуги,
а тамг, на лошадяхъ въ Оптину пу-

стынь. ВездЬ, конечно, долго отдыхала,

по случаю сильной слабости и утом-

ленія. Когда я взошла къ батюшке въ

комнату съ госножею Ключаревой, она,

вставши предъ старцемъ на колени,
начала со слезами просить: «Батюшка,
исцелите ее, какъ вы ѵмѣете исцелять » .

Сильно разсмеялся старецъ на оги сло-

ва и приказалъ г-лсЬ Ключаревой не-

медленно удалиться. МнЬ же сказалъ:

«не я исцеляю, а Царица Небесная.
Обратись и помолись Ей». Въ ■ углу

комнаты висЬлъ образъ Пресвятой Бо-

городицы. Потомъ онъ спросилъ, где

болитъ горло. Я показала правую сто-

рону. Старецъ съ молитвою перекре-

стилъ три раза больное место. Тутъ

лее я получила некую бодрость.

Прииявъ благословеніе у батюш-

ки и поблагодарпвъ его за мило-

стивый пріемъ, я удалилась. ІІрихо-

жу въ гостиницу, где меня ожидали

мужъ и одна знакомая дама, В. Д.
Мусина-Пушкина. При нихъ-то я по-

пробовала проглотить кусочекъ хлеба,
что.бъ удостовериться, лучше ли мне

стало за молитвы старца. Прелсде я

не могла глотать ничего твердаго. II

вдругъ, какая' лее была моя радость, —

я безъ боли, очень легко, могла все есть,

и до сихъ поръ ни разу боль не возвра-

щалась — вотъ уже прошло тому (въ

1893 году) 15 летъ».

Сынъ В. Д. Мусинъ - Пушкиной,
Димитрій, будучи 14 летъ отъ роду,

заболЬлъ 27-го мая 1878 года непо-

нятною болЬзпію: страданіем .Ъ' уха,

головы п челюстей, съ сильною течью

изъ правагО уха п лсаромъ, доходив-

шимъ временами до 40 градусовъ. При

этомъ онъ лишился слуха, ночью сто-

налъ, кричалъ отъ болп п бредилъ.

Известный спеціалистъ, Московскій

докторъ БЬляевъ, объявилъ родителямъ,

что у ихъ сына очень опасный случай
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ушного катарра, происшедшей вслѣд-

ствіе воспаленія средітясо уха, и что

этотъ упорный катаррт, произвелъ про-

боденіе барабанной перепонки. Эта
болѣзнь признается неизлечимою. ІІри-
сутствіе нарыва онъ положительно от-

рицалъ, и утѣшалъ родителей надеж-

дою на молодые годы больного. Такъ
какъ у больного явилось сильное мало-

кровие и упадокъ силъ, то этотъ врачъ

предложилъ перевезти его, послѣ двухъ

недѣль то усиливавшихся, то ослабѣ-

вавшихъ страданій, въ деревню. Въ день

перевоза его въ имѣніе Пушкиныхъ,
въ Можайскомъ уѣздѣ Московской гу-

берніи, страданія больного до того

усилились, что лицо его искажалось,

глаза съ трудомъ открывались, и мучи-

тельные крики его раздавались по

рсему дому; больному трудно было
приподнимать голову съ подушки, и

малѣйшій звукъ причинялъ ему страш-

іш-я страданія.

Въ горѣ своемъ родители рѣшились

искать помощи у старца Амвросія,
который утѣшилъ ихъ, по пріѣздѣ въ

Оптину, словами. «Ничего, ничего,

успокойтесь. Все пройдетъ. Только мо-

литесь Богу».
Поживъ въ Оптиной 5 дней, они 1 -го

іюля получили изъ деревни извѣстіе, что

болѣзненное состояніе сына ухудшается,

п. что надо ожидать близкаго конца.

Они хотѣли тотчасъ ѣхать, но старецъ

задержалъ ихъ еще на день, п, отпу-

ская ихъ, сказалъ: «не безпокойтесь и

не огорчайтесь. Поѣзжайте съ миромъ.

Падѣйтесь на милосердіе Божіе, и вы

будете утѣшены. Молитесь Богу, моли-

тесь Богу. Вы будете обрадованы».

Прибывъ на свою станцію, отстояв-

шую отъ имѣпія въ 10-ти верстахъ,

3-го іюля въ 4 часа утра, опп узнали

отъ ожидавшихъ ихъ съ экипажами

кучеровъ, что, здоровье Дшштрія было

все хуже, и особенно страдалъ онъ

2-го іюля, такъ что крики его разди-

ъ ведомостям. .V: гг.

рали душу каждаго, до кого они до-

носились. Въ страшпыхъ опасеніяхъ,
безсознательно относясь ко всему окру-

жавшему, совершала мать переѣздъ къ

дому, готовясь къ самому худшему

исходу. За 2 версты до усадьбы, онп

были остановлены подъѣзжавшимъ къ

пимъ на всемъ скаку воспитателемъ &
ихъ сына, и тутъ г-жа Пушкина по-

думала, что, вѣроятно, ихъ сына нѣтъ

уже на свѣтѣ. Но воспитатель объ-
явилъ съ великою радостью, что съ

больнымъ произошелъ какой-то необык-
новенный случай, и что онъ сейчасъ

совершенно здоровъ.

Мальчикъ встрѣтилъ ихъ на ногахъ,

страшно еще блѣдный, но бодрый я

веселый. Чрезъ недѣлю онъ могъ уже

ѣздить верхомъ и готовиться къ экза-

менамъ, перенесеннымъ по случаю его

болѣзни на осень.

Осенью были приглашены доктора

на консиліумъ, и они не могли, послѣ I
осмотра, определить, въ которомъ

именно ухѣ было прободеніе барабан-
ной перепонки, такъ что должны были
признать это дѣло сверхъестествен-

нымъ. •

Теперь, по нрошествіи четверти вѣка,

передавая этотъ разсказъ, трудно съ

нужною живостью и силою представить

себѣ то, что переживали отецъ и мать

надъ больнымъ, безпомощнымъ сыномъ,

облегчить котораго не могла никакац

медицинская помощь, никакое ихъ, въ

то время значительное, состояніе, а что I
пережили они, когда, послѣ первой
минуты радости, встрѣтивъ сына здоро- (**

вымъ, вспомнили слова старца: «Вы
будете обрадованы».

Тогда, по свѣжимъ, такъ сказать, слѣ-

дамъ этого событія, какое глубокое
впечатлѣніе оно доллшо было произ-

вести на всѣхъ, кто о немъ слышалъ.

И. рядъ такихъ разсказовъ, пере-

даваёмыхъ очевидцами, и составить •

о. Амвросію ту репутацію чудотворца,
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которая влекла къ нему безпомощпо
сградавшихъ людей, отъ которыхъ от-

■ назывались врачи.

. Какъ ни была высока жизнь отца

Амвросія, какимъ ореоломъ добра,
правды и сочувствія ни было окру-

жено его имя, находились люди, кото-

рые, еще не видавъ его, относились

къ нему подозрительно и осулсдали его.

Казалось имъ страннымъ, когда люди,

бывавшіе въ Онтиной, совѣтовали

ѣхать туда. «Навѣрное, какой-нибудь
лицемѣръ, который ищетъ славы»— вотъ

былъ нерѣдкій отвѣтъ на такіе уговоры.

«Знакома удочка, да только попадутъ

на нее одни простаки». И такіе люди

не хотѣли ѣхать въ Оптипу, и, чтобъ і

успокоить себя, осуждали за глаза

старца Амвросія. Если лее они все-

таки попадали въ пустынь, то обык-
новенно начинали съ осужденія.

Въ Оптиной есть обычай, чтобъ мо-

нахамъ ради смиренія становиться предъ

старцемъ на колѣни. Дѣлали то лее

многіе міряне, конечно, совершенно

добровольно. Правила никакого тутъ

нѣтъ. Старецъ обыкновенно пригла- 1
гпалъ посетителей садиться, иногда далее

ѵпрашивалъ не стоять на колѣияхъ.

Между тѣмъ, сколько изъ-за этого обы-
чая происходило осужденій. Не знав-

шій Оптины мірянинъ, бывало, гово-

рить: «съ какой стати мнѣ предъ вся-

кимъ монахомъ на колѣни становиться!
Вотъ гдѣ ихъ смиреніе». Вообще, впо-

слѣдствіи эти самыя лица, сперва осу-

ледавшія старца, а иотомъ горячо къ

нему привязывавшіяся, сами, себѣ не

могли объяснить, откуда бралось это

враждебное чувство къ человѣку, кото-

раго они никогда не видали и о кото-

ромъ они могли слышать лпшь одно

хорошее. Но всегда это непонятное

очлобленіе, которое нельзя объяснить
иначе, какъ тѣмъ, что кому то

было досадно, что люди идутъ къ

старцу и получаютъ отъ него душевную і

' Г» Г,

пользу, сменялось разомъ самымъ теп-

лымъ чувствомъ.

Одна сестра изъ большой по-

мещичьей семьи, часто бывавшая у

старца, долго умоляла свою любимую
сестру съ очень лшвымъ нравомъ по-

ѣхать вмѣстѣ -съ' ней въ Оптину. Та,
наконецъ, соглашается, но всю дорогу

громко ворчитъ, а пришедши въ «хи-

барку» къ старцу, возмущенно гово-

ритъ: «я не стану на колѣни, къ чему

это унилсеніе?» Наконецъ, отворяется

завѣтная дверь, чрезъ которую входить

старецъ, и осуждающая посѣтительница

очутилась какъ-разъ въ углу за дверью,

которая ее совсѣмъ закрыла. Старецъ
і подходитъ прямо къ. двери, откидываетъ

ее и весело спрашиваетъ дѣвушку,

одну стоящую на ногахъ, тогда какъ

всѣ опустились на колѣни: «что это

за великанъ тутъ стоитъ?» II затѣмъ

шепчетъ ей: «это вѣра пришла смотрѣть

лицемѣра».

Впослѣдствіи дѣвушка вышла замужъ,

овдовѣла и пріѣхала на-всегда въ Ша-
мордино. Не можетъ она также забыть

і ласковыхъ словъ батюшки. Въ первые

дни знакомства съ пимъ она зашла въ

монастырскую лавку за его портретомъ.

Ей сказали, что карточка стоитъ 20 коп.

«Более мой», подумала она, «какой ба-
тюшка дешевый!» Въ тотъ лее день на

общемъ благословеніп старецъ, проходя

мимо нея н погладивъ ее по головѣ.

потпхонько промолвить: «такъ батюшка

дешевый!»
Одна молодая дѣвушка изъ хорошей

семьи, слушательница высшихъ курсовъ,

случайно попавъ къ старцу Амвросію,
была имъ поражена и умоляла его

принять ее въ Шамордино. Ея мать

была въ негодованіи и прилетѣла въ

Оптину, чтобъ, по ея словамъ, «вырвать

дочь изъ этого старческаго монаше-

скаго міра». Раздраженная, со словами

упрековъ на языкѣ, вошла она къ

старцу, который нредложилъ ей сѣсть.

ІІРИБАЦДІШІЯ ІСЪ ЦЕРКОВ Н ЫМЪ ВѢДОМОСГ ЯМЪ
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Чрезъ несколько мпиутъ разговора, по

понимая сама, что съ ней дѣластся,

она встала со стула и опустилась

около старца на колѣии. Вскорѣ мать

присоединяется иночествовать къ до-

чери.

Приходить къ о. Амвросію измучен-

ный человѣкъ, нотерявшін всѣ устои

и не отыскавшій цѣли жизни. Онъ
искалъ ее въ общинномъ трудѣ, въ

бесѣдѣ Толстого,— и отовсюду бѣжалъ.

Онъ говорить батюшкѣ, что пришелъ его

носмотрѣть. — «Что-жъ, смотрите!» —

отвѣчаетъ старецъ. Встаетъ затѣмъ съ

своей кроватки, выпрямляется во весь

ростъ и вглядывается въ человѣка

своимъ яснымъ взоромъ. Отъ этого

взора какое-то тепло, нѣчто похожее

на примиреніе льется въ наболѣвшую

душу. Невѣрующій поселяется близъ
батюшки, и всякій день ведеть съ нпмъ

долгую бесѣду. Онъ хочетъ вѣры, но

еще не можетъ вѣровать. ПрохоДитъ
много времени. Въ одно утро онъ го-

ворить -батюшкѣ: «я увѣровалъ».

Поселянинъ.

{Продолжен іе слѣдуетъ).

Поученіе въ недѣлю Сыропустную.

Откуду начну плакати окали-

нам моего житіл діъ.чній? Кое
Положу начало, Христе, ныть-

шнему ридапію?

Наступаютъ печальные дни Великаго
поста, дни скорби, сѣтованія и слезъ

о своихъ грѣхахъ. Если когда, то

именно въ эти дни благовременио памъ.

братіе, обозрѣть свою жизнь и оцѣнить

по достоинству.

Откуду намну плакати окаяннало

моего житія дѣяній? Откуда? За что

пп возьмусь, что ни приведу на умъ,

ничто — къ отрадѣ, все — къ слезамъ.

Дѣтство, — оно нынѣ г,се проходить въ

пустыхъ забавахъ. Юношество, — оно

нынѣ развращенно, растлѣнпо до того,

что готовить запасъ больше дѵрныхъ,

чѣмъ добрыхъ навыковъ. Мужество—
періодъ творчества, общественнаго слу-

жен і я и дѣятельности, — увы! и оно

нынѣ приносить много горькихъ пло-

довъ: тамъ развращенная среда, дурное

знакомство увлекли въ рядъ нреступ-

ныхъ дѣяній; здѣсь счастье сдѣлало

человѣка безпечнымъ; тамъ отъ неудачъ

потеряны бодрость духа, уравновѣшен-

ность; воспитаны злоба и отчаяніе;
здѣсъ отъ быстрыхъ и легкихъ успѣ-

ховъ сдѣлался человѣкъ надменнымъ,

неосмотрителышмъ, излишне самона-

дѣяішымъ. Старость, — да она cap по

I себѣ есть уже воплощеніе всякаго рода

' скорбей. Всѣмъ хочется дожить до нея,

і но никому не хочется понести ея тя-

і готы.

Откуда начну плакати окаяннаю

I моего житгя дѣяній? Къ плачу при-

зываетъ насъ святая Церковь; слезы

вызываютъ въ насъ переживаемые

скорбные дни. Какую отраду, какое

ѵтѣшеніе и ободреніе внушали прежде

величественные слова святаго псалма:

съ нами Боп. разумѣйте языцы, и по-

тряіітеся, яко Со нами Боп. Но те-

перь, не знаю, какъ въ васъ, а во мнѣ

это пѣснопѣніе вызываетъ по радость,

а скорбь и слезы. Ііѣтъ, не съ нами

Богъ. Онъ оставить насъ за наши

грѣхи, за наши беззаконія. Онъ поки-

I нуль насъ, какъ нокидаетъ любвеобиль-
1 ный отецъ своего упрямаго, развра-

щеннато сына, давая ему горькимъ

: оііытомъ жизни научиться нѣнить руко-

водительство, помощь и попеченіе отца.

Оттого нѣтъ счастья, иѣтъ успѣха

і:ь пашей отчизнѣ ни въ чемъ; нѣтъ

его и въ нашемъ ратномъ дѣлѣ— на

іДальнемъ Востокѣ. Вотъ уже другой
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годъ, какъ мы ведемъ эту несчастную

для насъ войну. Наши храбрые воины

дерутся какь львы; своими костьми они

покрыли поля Манчьжуріи, а побѣда

все еще на сторонѣ нашего врага.

Оттого нѣтъ мира, нѣтъ порядка и

внутри нашей страны. Мы дошли до

такого расстройства во внутренней
жизни , какого, кажется, не знала Свя-
тая Русь даже въ такое время, какь

страшное, смутное время междуцар-

ствія. Теперь всѣ недовольны всѣми и

всѣмъ, все порпцаютъ, иредъявляютъ

требованія, не сообразуясь съ ихъ

иснолиимостію. Всѣ заняты тѣмъ, чтобы
пріобрѣсти больше правь и меньше

обязанностей. Всѣмъ хочется повелѣ-

вать, и иѣтъ желаю щихъ повиноваться.

ДѢ 10 дошло до того, что дѣтп пи-

шутъ. приказы отцамъ, ученики у чите-

лямъ, подчиненные свопмъ начальни-

ками. Это ли не край погибели! Дальше
лдти некуда. Дальше— пропасть, гото-

вая поглотить насъ.

Опомнись, русскій народъ! Вспомни
Бога! Онъ не навсегда оставить тебя.

Онъ не хочетъ твоей погибели. Опъ
навелъ на тебя скорби, чтобы ты рас-

каялся и исправился. Зри блудное жптіе

твое и покайся.

ІІротоіерей П. Соколовъ.

ИЗВЪСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Велебицкая церковь.

Благодаря усиѣхамъ, сдѣлапнымъ за

послѣднее время русскою археологіей,
удалось сохранить отъ разрушенія и воз-

обновить въ иервоначальномъ древнемъ

видѣ цѣлый рядъ иамятниковъ древняго

русскаго искусства. Напримѣръ, прекрас-

ная реставрация Новгородскихъ храмовъ

Святой Оофіи п Спаса въ Нередицахъ
и т. д. Однако, въ то время, когда древ-

нія церкви въ городахъ пользуются за-

служеннымъ о себѣ попеченіемъ, мно-

гія рѣдкія но древности или по своимъ

хѵдожествеішьшъ достоинствам! церкви

въ деревняхъ разрушаются отъ ветхости

пли перестраиваются по невѣжеству.

Упомяну о двухъ хорошо мнѣ извѣст-
иыхъ храмахъ. Одна деревяппая цер-

ковь Покрова Пресвятой Богородицы
на старомъ погостѣ въ Мусцахъ, ІІор-
ховскаго уѣзда. Псковской губерніп.

Эта церковь замѣчательна по своей

своеобразной захватывающей красот!..
Въ настоящее время она приходить

въ ветхость, можетъ развалиться илп

сгорѣть, причемъ русское искусство

нотеряетъ одішъ изъ своихъ замѣча-

тельныхъ иамятниковъ. Другая камен-

ная церковь въ честь Евангелиста Іоанна
Богослова — въ селѣ Велебицахъ, на бе-

регу ІІІелонп. ІІ,еркви этой, уже много

потерпѣвшей отъ непогоды и иодно-

вленій, грозитъ опасность окончатель-

ной перестройки. А, между тѣмъ, Веле-
бицкая церковь пмѣетъ для русскаго

искуства большое значеніе, какь по

своей древности, такъ п по своимъ

интереснымъ архитектурнымъ формамъ.
Между окрестными крестьянами су-

ществуетъ преданіе, что церковь эта

однодневная и построена Г рознымъ ца-

ремъ Иваномъ Васпльевичемъ въ па-

мять о побѣдѣ дѣда его падь нов-

городцами на берегахъ Шелони въ

1471 году. Лѣтоиисныя извѣстія отчасти

подтверждают это преданіе. Есть ука-

зания, что знаменитая ІПелонская битва,
рѣшпвілая участь свободнаго Новго-
рода, происходила именно на томъ еа-

момъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время

находится маленькая Велебицкая цер-

ковь. Въ Псковской лѣтописи значится:

«И наѣхаша на Шелони силу москов-

скую князья Данилья, ѣдутъ съ ними

поровну обонъ нолъ-рѣки, и недошедше

Мустца и Сольцы, и вергошася мо-

сквпчп съ берега въ рѣку Дрянь н
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прегнавше Дрянь рѣку, и ударишася

на нихъ и побѣдиша ихъ» и т. д...

Упомянутыя въ лѣтописи деревни Мусцы
и Сольцы находятся отъ Велебицъ пер-

вая въ 7, вторая въ 12-ти. верстахъ.

Еще и теперь песчаные холыы около

Велебицъ сплошь наполнены человѣче-

скими костями. Когда года два назадъ

копали фундамента для новаго училища,

то на глубинѣ 8-ми вершковъ уже по-

падались въ изобиліи черепа или дру-

гія человѣческія кости.

Объѣзжая въ 1862 году Новгород-
скую И Псковскую губерніи, Костома-
ровъ подробно изслѣдовалъ мѣстность

около Велебицъ и пришелъ къ убѣжде-

нію, что здѣсь были погребены трупы

разбитыхъ новгородцевъ, бѣжавшихъ.по

лѣвому берегу ПІелопи.
Упомянулъ Костомаровъ, между про-

чимъ, и о Велебицкой церкви: «Въ Веле-
бицахъ, .пишетъ онъ, мы подъѣхали къ

старой каменной церкви, построенной,

какь говорили намъ, великимъ . кня-

земъ Іоанномъ ІІІ-мъ, или, какъ дру-

гіе утверждаютъ, его внукомъ царемъ

Грознымъ. Въ этой церкви происхо-

дила . служеніе не болѣе двухъ разъ въ

годъ, и она была приписана къ дру-

гому приходу.

Мы вызвали оттуда священника, кото-

рый отперъ намъ церковь. Вся архи-

тектура несомнѣішо старинная, никакъ

не позлее XYI . вѣка. «Черезъ 40 лѣтъ
послѣ. путешествія Костомарова, П. М,
Силинъ написалъ въ 42 и 43 Л»Л?
«Русскаго Паломника» за .1893 годъ,

статью подъ заглавіемъ «На берегахъ
ІПелони» . Въ ней онъ, между прочимъ,

касается и Велебицкой церкви.

Такъ же. какъ и Костомаровъ, онъ

относить время построенія Велебицкой
церкви къ XYI вѣку и потвердилъ

свое мнѣціе ссылками на ІІовгородскія
писцевыя книги, гдѣ Велебицкая цер-

ковь упоминается въ первый разъ

только въ переписи 1552 года. Тамъ

К If!

значится: «Въ Свинорецкомъ погостѣ,

села и деревни за помѣщики Кузма
Остафьевъ сынъ Лихарева. Деревни за

нимъ Олферьевскіи Иванова сына Офо-
носова сельце Велебицы, а въ. неыъ

церковь камена святый Иванъ Бого-
словъ, а стоитъ на царевѣ и великаго

князя землѣ». (Новгородскія писцевыя

книги, т. III, стр. 553). Въ другпхъ

болѣе древнихъ переписяхъ ІПелон-
ской пятины за 1498 и 1539 vs.

Велебицкой церкви не упоминается.

Между тѣмъ, кромѣ писцевыхъ кннсъ

для установленія Даты времени поСтрое»

нія Велебицкой церкви, иѣтъ ни одного

приблизительно важнаго доказательства.

Новгородскія лѣтописи молчатъ о та-

комъ валшомъ фактѣ съ точки зрѣнія

лѣтописца, какъ построеніе велшшмъ

князеыъ каменной . церкви. Кромѣ.того

странно уліе то, что этотъ якобы па-

мятникъ побѣды великаго князя. Мо-
сковскаго имѣетъ по сравненію даже

съ Новгородскими храмами такіе. ни-

чтожные размѣры. И это въ то .время,

когда архитектура московская ..была на

высшей точкѣ своего раавитія. Непо-
нятно также и то, что эта церковь йа-

мятн.икъ еще при жизни своего строп-

теля царя и самодержца не имѣетъ. даже

двора для своего священника и стоитъ

безъ пѣнья. Неужели великій князь не

позаботился, чтобы въ церкви была
постоянно слулѵба.

Такимъ образомъ на основаніп пись-

менныхъ свидѣтельствъ можетъ быть
лишь точно установленъ тотъ фактъ, что

церковь Велебицкая построена не позд-

нее. XVI вѣка. Но если мы для. опре-

делен! я ея древности обратимся къ нот

дробному изелѣдованію ея архитектур-

ныхъ формъ, то намъ придется отнести

время ея построенія къ болѣе раннему

періоду, чѣмъ ХТІ вѣкъ. «Въ самой

уже техникѣ Новгородскихъ храмовъ»,

пишетъ профессоръ Н. В. Покровскій,
«поскольку она отличается отъ техники
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храмовъ послѣдующихъ вѣковъ, мы

имѣемъ одинъ изъ признаковъ для

опредѣленія древности этихъ храмовъ»

(Памятники христіанской архитектуры,

стр. 87). Уже самый матеріалъ, изъко-

тораго построена Велебицкая церковь

свидѣтельствуетъ объ ея древности.

Матеріаломъ для ея постройки послу-

жилъ мѣстный плитнякъ, еще и теперь

находящійся въ изобиліи на берегу

Шелоііи, булыжникъ въ неремѣшку съ

кусками дерева и кирпичемъ. Все это

залито розоваго цвѣта цсментомъ, въ

который кажется входила примѣсь от-

рубей. Способъ кладки самый перво-

бытный, такъ называемый полубутовой

т. с. выведены двѣ' стѣнки, а промежу-

токъ засынанъ битымъ кирпичемъ и за-

литъ известью. Снаружи и внутри

етѣііы обмазаны известью и скрѣплены

при помощи деревянныхъ связей, Та-

кимъ образомъ уже самый способъ
кладки и матеріалъ, послулшвшій для

постройки, указываютъ намъ на то, что

церковь Велебицкая па могла быть вы-

строена въ срединѣ XVI вѣка. Въ
XV столѣтіи послѣ нововведеній, прй-

ивведенныхъ въ нашей строительной

технйкѣ. итальянцами, церкви строили

уже совсѣмъ другимъ способомъ. Лег-
щій. въ. основаніе Велебицкой. церкви

пяапъ представляетъ собою четыре-

угольникъ. точиѣе квадратъ 1 1Ѵ 2 арш.

длины и іОѴя арш. ширины. По раз-

мѣрамъ, слѣдовательно, церковь Веле-
бицкая принадлежитъ къ однимъ изъ

Самыхъ маленькихъ извѣстпыхъ намъ

Древнихъ церквей. Стѣны церкви пора-

жаютъ своего толщиною. Въ особен-

ности массивна западная стѣна. Ши-

рина ея почти 2 аршина. Ширина
остальныхъ стѣнъ не болѣе 1Ѵ 2 аршинъ.

Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ въ стѣ-

нахъ продѣланы новыя окна, можно

замѣтить узкія и длинныя продуш-

ншш. Въ нихъ молено свободно всу-

нуть руку. По средипѣ церкви нахо-
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дятся 4 квадратны я колонны, на кото-

рыхъ покоится барабань или шея ку-

пола. Эту особенность постановки ку-

пола профессоръ Голубинскій находить

чрезвычайно характерной для древнихъ

церквей, въ частности домонгольскаго

періода. «Но тогда какъ въ періодъ до-

монгольскій», пишетъ онъ, «купола все-

гда ставимы были на столбы и имѣлл

форму тамбурную и нритомъ одного

извѣстнаго вида, въ позднѣйшее время

въ церквахъ малыхъ начали ставить

ихъ прямо на стѣны и ьтлѣдствіе того

придавать имъ форму сферическую и

имеппо— сферъ не правильно полукруг-

лыхъ, а какъ бы сшитыхъ изъ четы-

рехъ лрекутковъ, а вмѣстѣ съ симъ и

относительно тамбурныхъ кѵполовъ, по-

ставленныхъ на столбахъ, не держась

строго ихъ древняго или вообще вида,

позволять себѣ произвольную и разно-

характерную свободу. Затѣмъ и въ

позднѣйшее время явились (бывъ заим-;

ствованы главнымъ образомъ отъ церк-

вей деревянныхъ) разные новые спо*

собы украшенія- церквей и въ чиелѣ

ихъ на первомъ • иѣстѣ обычай ставить

на купола главы и. главки, на купола

тонкія тамбурныя, насаливая ихъ

прямо, съ превращеніемъ самыхъ

куполовъ какъ бы въ шеи, а на

прочіе въ единственномъ или мнолге-

ственномъ числѣ, ставя посредствомъ

шеп или и такъ называемыхъ фонарей

(«Исторія Русской Церкви». Стр. 98).

Фасадныя формы Велебицкой церкви

весьма просты и чрезвычайно харак-

терны для церквей XII и XIII вѣковъ.
Каждая сторона раздѣлена на три фа-

са, причемъ всѣ фасы не одина-

коваго размѣра. Одна изъ стѣнъ въ

настоящее время уничтожена позд-

нѣйшими пристройками. Вслѣдствіе

этого невозмолшо определить точно,

какого вида былъ входъ въ церковь и

было ли тамъ крыльцо. Теперь Веле-

бицкая церковь обезображена неуклю-
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жей четырехскатной крышей, которая

исказила всѣ ея иропорціи, закрывъ

нижнюю часть барабана и лишивъ его

такимъ образомъ стройности. Въ древ-

ности крыша была, конечно, другого

вида, и хотя отъ нея въ настоящее

время ничего не осталось, но благодаря

показаніямь стариковъ изъ крестьянъ,

которые сами участвовали въ пере-

крытіи крыши, явствуетъ, что кровля

была коробовая, многоскатная, вродѣ

кавъ у святой Софіи или въ другихъ

древнихъ Новгородскихъ церквахъ. По-
крыта она была дранкой, вырѣзанной

на концахъ въ разныя замысловатыя

фигуры.- Хотя дранка и не можетъ

держаться болѣе 60— 80 лѣтъ, однако

надо полагать, что и въ началѣ она

была покрыта не иначе. Если даже

такой соборъ, какъ святой Софіи, быль
вначалѣ " крыть черепицей, то для та-

кой маленькой приходской церкви, ка-

кова была Велебицкая, иокрытіе дран-

кой было самымъ естественнымъ спо-

собомъ. Точно также былъ покрыть и

куполъ, въ настоящее время обитый
желѣзомъ. Форма его представляетъ

собою нѣчто среднее между куполами

Спасо-Нередицкаго храма и собора
монастыря святаго Антонія Римлянина.
Обѣ эти церкви, какъ извѣстно, при-

надлежатъ XII вѣку. Увѣнчанъ куполъ

большимъ четырехконечнымъ крестомъ

съ полумѣсяцемъ внизу.

Трудно определить, какой формы
были въ Велебицкой церкви окна. Въ
такого типа церквахъ онѣ дѣлались

обыкновенно высоко. Теперь же въ

въ верхней части стѣнъ невозможно

различить слѣды древнихъ оконъ. Вмѣ-

сто нихъ пробиты новы я. Въ подва-

линѣ я очистплъ два какъ будто бы
древнихъ окна, въ настоящее время

уже задѣланныхъ. Видъ ихъ древній
щелеобразный. Только онѣ находятся

слишкомъ низко надъ ѵровнемъ земли,

поэтому нельзя, вывести никакого за-
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ключенія о ихъ древности. Кромѣ ихъ

въ верхней части той самой стѣны-

которая изувѣчена новѣйшей пристрой-

кой, подъ крышей пристройки я

обнаружить три неболыпихъ арочки,

выведенный изъ тонкаго кирпича. Ниж-
няя ихъ часть уничтожена и только

сверху онѣ сохранились подъ стропила-

ми пристройки. Внѣшностыо своею онѣ

чрезвычайно .напоминаютъ тройчатое

византійское окно. Однако въ русскихъ

церквахъ оно кажется никогда не встрѣ-

чалось. Можетъ быть это были мѣста

для образовъ, помѣщенныхъ надъ глав-

нымъ входомъ.

Въ сводахъ арокъ и въ стѣнахъ

храма находится очень много голосни-

ковъ. Впрочемъ большинство ихъ въ

настоящее время замазаны. Однако
можно все-таки замѣтить, что главное

ихъ количество находится не въ сво-

дахъ, а въ стѣнахъ церкви, которыя

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прямо изрѣ-

шечены ими. Всѣ они почти одинако-

вой формы и имѣютъ аршина 1Ѵ2 длины

вершка 4 въ діа.метрѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ подвалѣ

удалось найти остатки стараго пола-

Онъ быль высгланъ изъ тонкаго кир-

пича и сверху залить известкой. Въ
настоящее время онъ болѣе, чѣмъ на

а])шинъ засыпанъ землею п мусоромъ.

Нельзя съ точностью опредѣлить, была

ли роснисана Велебицкая церковь или

нѣтъ. Хотя па стѣнахъ и сводахъ живо-

писи и не замѣтно, но это еще не мо-

жетъ служить доказательствомъ, чтобы

ея и совсѣмъ тамъ не было. Фрески
въ святой Софіп въ Новгородѣ сохра-

нились, напримѣръ, всего въ двухъ или

трехъ мѣстахъ. Можетъ быть при вни-

мательномъ изслѣдованіи удастся найти

остатки живописи и въ Велебицкой
церкви. Между тѣмъ такого рода изслѣ-

дованія затруднены, напримѣръ, тѣмъ,

что куполъ снизу наглухо забитъ,

а въ немъ .обыкновенно живопись

ПРИБАВЛЕНЫ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМ Ъ ВѢДОМОСШІЪ
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лучше всего сохраняется. Судя по

формамъ Велебицкой церкви, мы въ

правѣ предполагать въ ней фресковую

роспись.

Если мы отнимемъвсѣ новѣйшія на-

ел оенія, облѣпившія эту древнюю цер-

ковь, и постараемся представить ее въ

ея первоначальномъ видѣ, то по спра-

ведливости должны будемъ подивиться

ея благороднымъ пропорціямъ. Лег-
кость и взаимное соотвѣтствіе частей
доказываютъ, что Велебнцкая церковь

имѣетъ значеиіе не только какъ памят-

никъ древности, но и какъ памятникъ

искусства. Уже то, что въ глухой де-

ревнѣ былъ построенъ такой храмъ,

свидѣтельствуетъ о высокомъ уровнѣ

культуры и о врояеденномъ архитек-

турномъ талантѣ русскаго народа въ то

время. По своему архитектурному стилю

Велебицкая церковь должна быть отне-

сена къ группѣ. неболыпихъ новгород-

скихъ церквей типа Спасо-Нередицъ.
Болѣе всего она похоліа на церковь

святаго Николая на Липнѣ и святаго

Николая на Городищѣ.

Первая изъ этихъ церквей постав-

лена въ 1372 г., вторая въ 1342 г.

«XIV столѣтіе и первая половина

XY вѣка, пишетъ академикъ Конда-
ковъ, являются блестящею, кульмина-

ціонною эпохою Новгорода, и, дей-
ствительно, за этотъ періодъ построено

140 церквей, по церкви въ годъ, и въ

этомъ числѣ каменныхъ церквей было
такъ много, что, напримѣръ, за одинъ

только 1417 годъ построено было ихъ 6.
Понятно, почему кромѣ святой Софіи,
ІІередицы и двухъ-трехъ мопастыр-

скихъ храмовъ, большинство сохранив-

шихся церквей приходится именно на

этотъ періодъ, непосредственно слѣдую-

щій за періодомъ Владиміро-Суздаль-
скимъ. Такимъ образомъ мы можемъ

предполагать, что и Велебицкая цер-

ковь была построена приблизительно

въ то же время. Доказательством тому
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молгетъ служить матеріалъ и способъ
кладки, бывшей въ употребленіи не

позже XY вѣка. Потомъ архитектур-

ный стиль тожественъ со стилемъ

церквей XIY и XY в. в. И, наконецъ, то

обстоятельство, что въ Велебицкой церк-

ви невозможно замѣтить пи одной ха-

рактерной особенности, которую можно

было бы отнести къ болѣе позднему

періоду, чѣмъ XY столѣтіе. Къ тому

же съ 1444 года зодчество въ Новго-
родѣ стало быстро клониться къ упадку,

и было бы весьма странно, еслибы та-

кой прекрасный памятникъ могъ быть
выстроенъ въ глухой новгородской де-

ревнѣ въ срединѣ XYI вѣка. Такимъ
образомъ, если на основапіи письмен-

ны хъ свидѣтельствъ можетъ быть точно

установленъ тотъ фактъ, что Велебиц-
кая церковь построена не позже 1552
года, то па основаніи ея архитектур-

ныхъ особенностей можно утверждать,

что она поставлена не позднѣе XIY в.

или первой половины XY. Но это еще

не зпачитъ, что она не могла быть по-

ставлена еще раньше, т. е. въ періодъ
домонгольскій. Для этого утверждеиія
имѣются многіе признаки, и только

дальпѣйшія изслѣдованія и всесторон-

нее изучепіе могло бы опредѣлить на-

стоящее мѣсто Велебицкой церкви въ,

ряду памятниковъ древняго русскаго

искусства. Для этого же прежде всего

необходимо, если не возстановить (я уже

не говорю о реставраціи), то сохра-

нить тѣ остатки древности, которыя

съ каждымъ днемъ исчезаютъ, вслѣд-

ства неумѣлаго рвенія прихожаиъ къ

церковному благолѣпію. Трудно пере-

дать, сколько вытерпѣла многостра-

далытяя Велебицкая церковь за долгій
иеріодъ своего сѵдествованія. Силы
природы и руки человѣческія порабо-
талп для того, чтобы уничтожить вся-

кіе слѣды древности. Больше все-

го пострадала церковь отъ окрест-

наго населенія. II не его вина, что
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стѣны церковные уцѣлѣли до на-

шихъ дней. Съ преданіёмъ о старинѣ

у крестьянъ непремѣнно связано пре-

дание о кладахъ и деньгахъ. Въ
то время какъ Велебицкая церковь

стояла безъ пѣнія, кладоискатели обры-
ли ее кругомъ до основанія. Подвалъ,
гдѣ раньше помѣщаласъ церковь, весь

перерыть на глубину нѣсколькихъ

аршинъ. Перерывъ внутренность церкви

кладоискатели повырыли изъ глубины

древніе гробы, зарытые вѣроятно подъ

алтаремъ. Стараясь очистить кусокъ

стараго пола я наткнулся въ подвалѣ

на небольшой гробикъ приблизительно

въ одинъ аршинъ длиною. Выдолбленъ
онъ изъ колоды, а сверху хорошо

обструганъ. Внутри находились кости

ребенка. Отъ времени дерево превра-

тилось прямо, въ труху. Не пощадили

кладоискатели и стѣнъ церковпыхь.

Нѣкоторыя мѣста сохранили слѣды раз-

рушения. Вотъ какую легенду разска-

залъ мнѣ старикъ по поводу одного

пролома въ стѣнѣ: «Пріѣзжалп къ намъ

изъ Пскова, разсказывалъ онъ, лѣтъ 60
тому назадъ господа съ лѣтописями. И
вотъ говорятъ намъ: прочли мы въ лѣ-

тописяхъ, что есть въ вашей церкви

плита каменная, а нодъ плитой доска

чугунная, а подъ ней мѣсто пустое. II
посыпано то мѣсто сплошь золотомъ.

Только сверху золота не хватило верш-

ка на три, и досыпано то мѣсто до

верху жемчугомъ. II показали намъ

господа ту: плиту. Приходилась она

какъ-разъ подъ окномъ алтаря. Только
староста, подымать ее господамъ пе

далъ, а собралъ сходъ, и рѣшили кресть-

яне сами плиту выкопать. Позвали ка-

мешциковъ. Тѣ живо плиту выворо-

тили, а подъ ней оказалась плита чугун-

ная. Снялп и ее, а за ней мѣсто пу-

стое вершковъ въ 6 длины, и насыпа-

но тамъ было пригоршни три ржи и

столько же коноплянаго сѣмени». Раз-
сказчикъ. простодушно полагалъ, что
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это было какое-нибудь превращенье.

Въ настоящее время еще молено отли-

чить, то мѣсто, гдѣ была ранѣе вмаза-

на плита. Если выше приведенные

примѣры могутъ наглядно свидѣтель-

ствовать о разрушеніи старины про-

изведенными своеобразными археоло-

гами, то еще болѣе церковь постра-

дала отъ благодѣтелей, старавшихся ее

поддержать и украсить. Въ срединѣ

XIX столѣтія сосѣдній помѣщикъ Лав-
ровъ произвелъ генеральный ремонтъ

церкви. При немъ былъ забитъ наглу-

хо куполъ, уничтожены окна въ бара-
банѣ, п перекрыта крыша. Вмѣсто рѣз-
ного гонта, опъ покрылъ куполъ же-

лѣзомъ и, можетъ быть, нѣсколько измѣ-
иилъ его первоначальную форму. Но
этого мало. При Лавровѣ съ западной

стороны церкви была придѣлана ка-

менная пристройка. Сдѣлана она была
изъ мѣстпаго плитняка и имѣетъ чрез-

вычайно безобразную наружность. Для
того, чтобы соединить пристройку съ

церковью, пришлось сломать старую

стѣну, причемъ были уничтожены и

старыя окошки. Только верхняя ихъ

часть сохранилась подъ крышей при-

стройки. Лѣтъ двадцать тому назадъ

староста Лисинъ прибавилъ и къ при-

стройкѣ Лаврова несообразную коло-

кольню, чѣмъ окончательно обезобра-
зилъ внѣшній видъ зданія. Въ такомъ

своемъ впдѣ Велебицкая церковь окон-

чательно потеряла свой первоначаль-

ный стильный и красивый видъ. Тоже
самое можно повторить и о внутрен-

немъ ея видѣ. Еще за долго до Лав-
рова и надо полагать еще въ XYII сто-

лѣтіи, полъ церкви былъ значительно

поднятъ, отчего подъ церковью обра-

зовался высокій подвалъ, а сама цер-

ковь сдѣлалась низенькой. Были про-

рублены повой формы окна. Колонны
обтесали и сдѣлали ихъ снизу круглы-

ми, а голосники но возможности зама-

зали. Чтобы расширить алтарь, иконо-
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стасъ выдвинули п примкнули къ пер-

вымъ колонпамъ. ГГри этомъ пришлось,

конечно, и перемѣнить иконостасъ. Ико-
ны новыя иконостаса, какъ калсется,

слѣдуетъ отнести къ XVII вѣку; по-

этому и передѣлкѵ церкви слѣдуетъ

отнести къ тому лее времени. Въ ико-

ностасѣ находится особенно чтимая

икона святаго Іоанна Богослова. Мож-
но предполагать, что икона древнѣе

XVI вѣка. Остальныя иконы въ ико-

ностасѣ болѣе иоздняго происхождеиія.

Остатки стараго иконостаса были най-
дены въ подвалѣ церкви нодъ алта-

ремъ. Царскія двери изъ этого ико-

ностаса были отправлены въ Нов-
городский историческій музей, а осталь-

ныя иконы сожлсепы мѣстнымъ свя-

щенникомъ за недостаткомъ мѣста. Бу-
дучи недавно въ Новгородѣ, я старался

разыскать царскія двери Велебицкой
церкви. Къ сожалѣнію, это мнѣ не уда-

лось. Царскихъ дверей въ музеѣ было
много, а каталога ни одного. Не было
далее надписей, откуда взяты древности.

Состоящіе при музеѣ не могли миѣ по-

мочь въ моихъ поискахъ, и я уѣхалъ

изъ Новгорода ни съ чѣмъ. Однако,
судя по оставшимся отъ иконостаса

прясламъ, молено заключить, что оиъ

былъ необыкновенно маленышхъ раз-

мѣровъ. Еще отъ него осталась въ на-

стоящее время одна икона св. Іоанна Бо-
гослова, сохранившаяся до сихъ поръ

въ Велебицкой второклассной церковно-

приходской школѣ. Икону эту я прп-

везъ съ собою. На основаніи ея древ-

ности, можетъ быть, молено сдѣлать за-

ключеніе о древности перваго иконо-

стаса. Еще въ недавнее время въ под-

валѣ церкви сохранялась цѣлая кол-

Лекція древнихъ нконъ. II только лѣтъ

пять тому назадъ мѣстный свяіценникъ

распорядился сжечь ихъ за недостат-

комъ мѣста. Кстати, по разсказамъ ста-

риковъ, также было поступлено и съ

древними рукописями. Ихъ было въ
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церкви такъ много, что церковный
сторолеъ, выкрестъ изъ евреевъ, въ хо-

лодные зпмніе дни растаиливалъ ими

печку. Немного осталось отъ всего это-

го богатства. Уцѣлѣла, папримѣръ, одна

огромная икона страшнаго суда, да и

отъ той сохранилась только надпись.

Дѣло въ томъ, что пущенные въ цер-

ковный подвалъ евреи -штукатуры ра-

стирали на этой иконѣ краски и стерли

изобралсенія почти до основанія. Впро-
чемъ, необходимо прибавить, что боль-
шинство нконъ за исключен іемъ ико-

ностаса не принадлежали къ Велебиц-
кой церквп. Объ этомъ свидѣтельствуютъ

какъ подписи, такъ и показянія мно-

гихъ крестьднъ. Иконы эти, какъ наи-

более чтимыя, сносились въ Велебиц-
кую церковь для храненія на случай
иолсарог.ъ или разорепія. Надписи
XVII вѣка на нѣкоторыхъ сосудахъ

даютъ указанія, что они были перене-

сены въ Велебицкую церковь въ XVII в.,

когда вся ИІелонская пятина была отъ

литовекпхъ людей повоевана, и боль-
шинство церквей было солелеено пли

стояло безъ пѣнья. Совсѣмъ иначе по-

ступило духовное начальство нѣсколько

лѣтъ назадъ. Когда при графѣ Толстомъ
запирали православные храмы, была

заперта и церковь Велебицкая. Ар'хивъ
ея былъ переведеиъ въ сосѣдшою де-

ревянную церковь, гдѣ п сгорѣлъ во

время одного пзъ многочисленныхъ по-

жаров!..

Не смотря, однако, па то, что цер-

ковь была упразднена, въ ней сохра-

нились древнія холщевыя ризы п мно-

гіе сосуды, между которыми замѣчате-

ленъ потиръ съ надписью XVII вѣка,

которая гласить, что потиръ подаренъ

есауломъ Векшепскимъ въ церковь свя-

таго Егорія на Свпнортѣ. Такт., вслѣд-
ствіе небреленаго п невнимательнаго

отношенія, погибли древпіе остатки

внѵтренняго убранства Велебицкой церк-

ви. Между тѣмъ. въ настоящее врв'
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ми даже и стѣнамъ церковнымъ

грозить опасность придти въ вет-

хость н разрушиться. Дѣло въ томъ, 1
что и съ пристройками церковь Во-'
лебицкая на столько мала, что не |
мо/кетъ вмѣстить въ себя даже свой
немногочисленный приходъ. Это ся 1
неудобство для прихожанъ грозить

церкви дальнѣйшими поредѣлкамп.

которыя могутъ окончательно уни-

чтожить ея старинный видъ. Кре-
стьяне чрезвычайно любить и чтутъ '

ТТ 1
свою церковь. Но люоятъ они ее не

за старозавѣтныя формы. Онѣ не

имѣютъ для крестьянъ никакого зна-

ченія. Имъ важепъ только снмволъ

стараго храма. Поэтому вмѣето того,

чтобы выстроить новую церковь, какъ

имъ предлагали, они упорно хотатъ

перестроить старую, т. е. расширить ее

л сдѣлать ее болѣе удобною. То, что

она при этомъ потеряетъ свой старый

лпдъ, для нихъ не играетъ никакой
роли. Имъ важно сохранить только

старое молитвенное мѣсто, къ которому

они привыкли. Только благодаря вме-
шательству мѣстиыхъ земле владѣльцевъ

удалось отстоять нерушимость церкви

и заставить начать постройку новой

церкви па другомъ мѣстѣ. Можетъ
быть, въ скоромь времени постройка

новой церкви будетъ закончена и тогда

древняя Велебпцкан церковь опустѣетъ.

Бѣдный приходъ, конечно, будетъ не въ

состояиіи ее поддерживать и этотъ рѣд-

кіп памятникь нашего древияго искус- ]

ства будетъ обреченъ на вѣрное раз- '

рѵшеиіе.

Неужели, однако, тотъ иамятнпкъ. 1
который — на «перекоръ стихіямъ».

пережилъ многія столѣтія и впдѣлъ

многія ноколѣнія, нсчезнетъ па

нашихъ глазахъ? Или у насъ такт,

много памятников 1 !, старшгы, чтобы мы

могли спокойно допустить ихъ разру-

шеніе? Русская паука и русское искус-

ство одинаково заинтересованы въ со- 1

храненіи памятниковъ родной старины.

По, можетъ быть, тѣ, кому дороги инте-

ресы нашей науки и нашего искусства

обратить вниманіе на Велебпцкую цер-

ковь н придутъ на помощь крестья-

намъ, которые по бѣдности не въ со-

стояпіп поддержать свой старый храмъ.

II это будетъ новый успѣхъ русской

apxeo.iorin.^J

Какая пища въ Церковномъ уставѣ о постѣ

наименована: стафиды , армеа, комбоста
и фаво слано?

(оамѣтка нутешсетвешіка въ святую землю).

Все это растительная нища Востока.
Наименования: стафиды , армеа. ком-

боста и фава— паименованія греческія,
какъ п нашъ Церковный У ставь по-

лу чп ль оргаішзацію свою въ греко-во-

сточпой Церкви. Стафиды есть пере-

делка греческаго слова з-окси Х-';, озна-

чающаго— випоградъ вообще, и попре-

имуществу сушеный виноградъ, пзюмъ.

Наши поклонники въ Святую землю

хорошо знаютъ, какъ въ іюлѣ и авгу-

ст!; разносчики винограда по улпцамъ

Іерусалима выкрикиваютъ — атасіо-

Xu, атасриХ;;. Виноградъ на Восто-
кѣ— самая общеупотребительная пища.

Нзрапльскій народъ сравнивается съ ви-

ноградникомъ, перенесеннымъ изъ Епи-
та (Псаломъ 79, 9). Какъ общеупо-
требителенъ на Востокѣ виноградъ, такъ

уставно допускается тамъ и мѣрное

употреблепіе вина. На Востокѣ. въ

болыппнствѣ случаевъ, употребляется

вода дол;девая, хранимая въ теченіе

лѣтнихъ мѣсяцевъ въ цистернахъ. Вода
эта стоячая. Она вредна. Вотъ почему

апостолъ ІІавелъ пишетъ Тимоѳею:

ктомі/непій воды . по мало вина пріемли,
стомаха ради ■твоего , и частыхъ тво-

гіхи недцюво (1 Тимоо. 5, 23).

Какую нищу озпачаетъ «рекомая

армеа»? —Можно предполагать, что сло-

\
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во ар.ѵеа происходить отъ греческого

apprj, что означаетъ соединеніе. Если
это такъ,- то армеа будетъ означать

сочиво изъ овощей. О «рекоыой армеа»

и говорится именно въ главѣ Типи-
кона «о сочпвѣ изъ овощей». (Гл. 36).
Въ монастырской кухнѣ на Востокѣ,

если только пища не приправляется

оливковымъ масломъ, то ее пзготов-

ляготъ со свѣжими или сушеными

плодами. Пишущій эти строки помнить,

какъ въ греческомъ монастырѣ въ Вио-
леем.ѣ, послѣ вечерней службы, при-

несли ему на ужинъ жидкую гречне-

вую кашу, безъ масла, но приправленную

плодами гранатоваго яблока. Вкусно.
Соединеніе гранатовыхъ яблокъ, изю-

му, смоквъ, финиковъ, апельспнъ и

другихъ илодовъ благословеннаго Во-
стока и должно составлять «рекомую

армею».

т Іто такое комбоста?— Слово это со-

звучно съ нашимъ словомъ капуста-

И дѣйствительно у сербовъ' «комбоста»
называется кушанье, приготовленное изъ

кислой капусты. Но здѣсь мы должны

оговориться. На Востокѣ не дѣлаютъ

зимнихъ запасовъ. Кислой капусты, со-

леныхъ огурцовъ, маринованыхъ гри-

бовъ и т. п. и т. п. тамъ не

знаютъ. Круглый годъ такь питают-

ся или свѣжими плодами, напримѣръ,

помедорами, баклажанами, лукомъ. чес-

нокомъ, цвѣтной капустой, или суше-

ными, напримѣръ, изюмомъ, смоквами,

финиками и т. д. и т. д. Слѣдовательно,

комбостой можетъ быть названо и

всякое блюдо, изготовленное изъ ка-

пусты.

Что такое «фаво слапо»? — Фава
бобы. «Фаво слано»— соленые бобы.
Бобы и фасоль составляюсь на Во-
стокѣ пищу бѣдняковъ, простую пищу.

Съ этою пищей наши поклонники въ

святую землю знакомятся уже съ Кон-
стантинополя. ІІа всѣхъ улицахъ этого

города (кромѣ, конечно, европейской

г,н щъ вѣдо мостямъ дуь>

части города), въ съѣстныхъ лавкахъ,

на прилавкахъ, выставлены вареныя ра-

кушки, помедоры и на сковородахъ

сушеные бобы. Если эти бобы соле-

ные, то они и будутъ «фаво слано»,

Въ 36-й главѣ Типикона, посвящен-

ной описанію болѣе монастырской тра-

пезы, перечислены прежде мѣстныя

яства: сочевица, горохъ, фасоль, рѣпа

со уксусомъ, за симъ указаны восточ-

ный кушанья — маслины, виниыя яго-

ды, п далѣе оставлены безъ перевода

на русскій языкъ яства греческія: ста-

фиды, армеа, комбоста и фаво слано-

Оставленіе безъ перевода наименован"

ныхъ греческихъ яствъ молсетъ поста-

вить насъ въ недоумѣніе,— что асе это

за пища?!— Для выясненія вопроса и

написана сія краткая замѣтка, въ те-

кущіе дни Великаго поста.

Протоіерей К. Ѳоменко.

Изъ постановленій съѣздовъ духовенства.

Постановлен^ Полоцкаго епархіальнаго съѣзда

духовенства.— Касса еднновременныхъ пособій
семеііствамъ • священно-цррковпо-служптс.іеп.—
О преподаваніи медицины и иконопнсанія въ
Тобольской ссмпнаріп. —Постановленія Став-
ропольская съѣзда духовенства— Помощь ѵпа-
щимъ въ духовно -учебныхъ заведеніяхъ со сто-

роны епархіадьныхъ съѣздовъ.

На Полоцкомъ епархіальномъ съѣздѣ

духовенства, обсулсдался вопросъ объ
ассигнованіи денежной суммы на

устройство новаго зданія для По-
лоцкаго Евфросиніевскаго училища.

Сознавая настоятельную нужду въ

повомъ училищѣ. которое бы отли-

чалось простотой и дешевизной со-

держанія, принимало бы дѣтей и пса-

ломщиковъ и давало бы дѣтямъ пол-

ное законченное образованіе, депутаты

изъявили лселаніе ускорить постройку
новаго зданія съѣздъ рѣшилъ отпустить

на постройку училища изъ погребальной
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кассы 10.000 руб. — заимообразно съ

ѵсловіемъ уплаты этихъ денегъ въ те-

чете 10—20 лѣтъ изъ прибыли свѣч-

пого завода. Изъ тѣхъ лее остатковъ

погребальной кассы депутаты едино-

гласно постановили отпустить еще

'3.000 руб. въ дополненіе къ 1.000 изъ

другихъ источниковъ, на нужды воен-

наго времени, а именно 2.000 руб. на

военный флотъ и 2.000 руб. на мѣст-

ный Витебскій санитарный отрядъ. По-
мимо пожертвованій на нужды войны

4.000 руб., съѣздъ постановилъ еще,

во исполненіе опредѣленія Св^тѣйшаго

Сѵнода отъ 1 сентября 1904 г. и рас-

поряженія преосвященнаго Серафима,
учредить 3 стипендіи въ духовно-учеб-
пыхъ заведеніяхъ епархіи для дѣтей

убитыхъ на войнѣ офицеровъ и ниж-

нихъ чиновъ. Принося святую жертву

на алтарь отечества, оо. депутаты епар-

хіальнаго съѣзда рѣшили телеграммой
засвидѣтельствовать предъ Государемъ
ІІмператоромъ одушевляющія все духо-

венство Полоцкой епархіи вѣрнопод-

данническія чувства. Составленная отъ

имени духовенства епархіи телеграмма

была препровождена преосвященному

Серафиму, а владыка направилъ ее

въ С.-Петербургъ на имя Г. Оберъ-
Проиурора Святѣйшаго Сѵнода.

Въ концѣ минувшаго года на

съѣздѣ о.о. депутатовъ Кіевской епар-

хіи былъ поставленъ, подробно разра-

ботанъ и утверждепъ епархіальною

властью проектъ объ образованіи кассы

единовременныхъ пособій семействамъ

умершихъ и вышедшихъ въ заштатъ

священно-церковно-служителей епархіи.

ІІмѣя въ виду необезпеченность духо-

венства въ настоящемъ, небольшую
пенсію въ будущемъ, тяжелое и часто

безвыходное положеніе осиротѣвшей

семьи или потерявшаго трудоспособ-
ность священно - церковно - служителя,

съѣздъ призналъ необходимымъ учре-

дить кассу единовременныхъ пособій
наряду съ существующей эмериталь-

ной кассой и попечительствомъ о бѣд-

ныхъ духовнаго званія. Скорая и зна-

чительная по размѣрамъ помощь этой
кассы часто можетъ избавить осиротѣв-

шую семью или лишившагося трудо-

способности члена клира отъ неизбѣж-

наго въ этомъ случаѣ разоренія. Посо-
бія изъ этой кассы должны быть вы-

даваемы не только семействамъ умер-

шихъ, но и увольняемыхъ по желанію
или за старостью въ заштатъ. Если
священно - церковно - служитель уми-

раетъ, не оставивъ семьи, но въ своемъ

завѣщаніи сдѣлалъ распоряженіе о вы-

дачѣ пособія изъ кассы своимъ наслѣд-

никамъ, то пособіе выдается согласно

завѣщанію умершаго; если завѣщанія

не останется, правленіе кассы обязано
выдать мѣстному благочинному половину

пособія на погребеніе умершаго, а вто-

рую половину пріобщить къ общему
капиталу. Источникомъ для образова-

нія необходимаго капитала на выдачу

единовременныхъ пособій могугь слу-

жить прежде всего ежегодные взносы

изъ личныхъ средствъ духовенства (по
3 р. 50 к. отъ священника, по 2 р.

50 коп. отъ діакона и 1 р. 50 к. отъ

псаломщика), каковые взносы должны

поступать вмѣстѣ съ взносомъ въ эме-

ритальную кассу. Кромѣ того, духовен-

! ство епархіи имѣетъ возможность и

право дѣлать ежегодныя отчисленія изъ

доходовъ свѣчного завода, возвыейвъ

для этого продажную цѣну свѣчь на

1 рубль съ пуда, отчислять ежегодно

определенную сумму изъ средствъ епар-

хіальнаго попечительства о бѣдныхъ,- а

также небольшую сумму и отъ дохо-

довъ церковныхъ. Всѣ эти источники

въ своей совокупности составятъ зна-

чительный капиталъ, изъ котораго и

можно будетъ выдавать единовремен-

ныя пособія всѣмъ осиротѣвшимъ

семьямъ священниковъ до 350 руб.,
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семьямъ діакона 250 р. п псаломщика

150 р. Такое же пособіо будутъ полу-

чать и вышедшіе въ заштатъ священио-

церковпо-слулсителп епархіп. Могущіе
быть остатки долзкны идти на образо-
вание запаснаго капитала, чтобы касса

могла выдавать пособія, не уменьшая

ихъ размѣровъ, даже при случайно уве-

личенной смертности среди духовенства.

Съѣздъ духовенства Тобольской

епархіп, обсудивъ вопросъ о препода-

ваніи медицины въ мѣстной семинаріи,

высказалъ пожеланіе, чтобы воспитан-

ники обучались не теоретически только,

но могли и практически знакомиться

съ дѣломъ: напримѣръ, дежуря, въ нуж-

ныхъ случаяхъ, въ больницѣ семина-

ріи поочередно и помогая фельдшеру
въ составленіи лекарствъ, или хотя

нѣсколько разъ въ годъ присутствуя

при визитаціи врача въ городской
больницѣ. Тотъ же съѣздъ призналъ

нужнымъ просить нравленіе семпнаріи

пригласить кого-либо способнаго дать

нѣсколько лекцій коспитанникамъ ѴІ-го

класса семинаріи объ иконоппсаніи, съ

тѣмъ, чтобы были показаны образцы

въ мѣстныхъ церквахъ, чтобы будущіе
батюшки были хотя немного освѣдо-

млены о стиляхъ и достоинствахъ

иконописанія.

Ставроиольскій епархіальный съѣздъ

обсѵждалъ вопросъ о физическомъ восгш-

таніи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ

епархіи. Иослѣ всесторонняго обсу-

жденія поставленнаго вопроса депутаты

единогласно постановили: «убѣдитель-

нѣйше просить педагогическіе совѣты

всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній епар-

хіи разработать, съ помощью спеціа-
листовъ, самымъ обстоятельнымъ обра-

зомъ, проекты программъ физическаго
воспитанія ввѣрениыхъ ихъ нопеченію

учащихся и въ возможно скорѣйшемъ

времени ввести ихъ, съ разрѣшенія

подделгащпхъ властей въ дѣйствіе. Не-
обходимую для осуіцсствленія дѣла

матеріальную помощь духовенство ока-

лсетъ не только охотно, но и съ вели-

кою радостію. Тотъ же съѣздъ духо-

венства имѣлъ сулсденіе объ организа-

ции паломническихъ экскурсій для вос-

питанниковъ мѣстной духовной семи-

наріи и воспитаннпць Ставропольскаго
и Екатеринодарскаго женскихъ училищъ

по Кавказу п Россіи. Признавая, что

паломничества и окскурсіи иринесутъ

несомнѣнную п многостороннюю поль-

зу учащимся, если совмѣстно съ посѣ-

щеніемъ святынь экскурсантамъ предо-

ставлена будетъ возмолпюсть . попутно

посѣщать худолсественныя, кустарныя

и другія выставки, музеи, сельско-хозяй-
ственныя фермы и прочее, съѣздъ по-

становить: въ видѣ опыта, впредь до

будущаго съѣзда. ассигновать въ рас-

поряженіе правленія семинаріи изъ

с.редствъ свѣчного завода по 200 руб.
елсегодно, совѣтамъ л;е Ставрополь-
скаго и Екатеринодарскаго епархіаль-
ныхъ женскихъ училищъ предоставить

право отчислять на сен предметъ но

200 руб. изъ остаточныхъ суммъ. Со-
ставленіе маршрутовъ и дѣло органи-

заціп экскурсій поручить правленію се-

минаріи и совѣтамъ училищъ. ІІравомт.

поѣздки на счетъ ассигнуемыхъ суммъ

пользуются не болѣе двухъ руководи-

телей или руководительницъ экскурсій,

причемъ контиигентъ экскурсантовъ на

счетъ ассигнуемыхъ суммъ набирается
изъ воспптапииковъ и восиитаниицъ

сироть 6 класса семинаріи и епар-

хіальныхъ женскихъ училищъ: осталь-

ные же воспитанники семинаріи и вос-

питанницы нослТ'.днихъ 3-хъ классовъ

енархіальныхъ училищъ могут ь при-

нять участіе въ экскурсіп на свой счетъ.

Родители учащихся, изъявившіе свое

согласіе на участіе своихъ дѣтей въ

экскурсіи, послѣ ІІасхалышхч. вакацій
подають о семь нисьменныя заяв.іенія
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въ правленіе сем и нар і и и совѣты учи- ! наго училища. — Съѣздъ духовенства

лищъ съ приложенісмъ причитающихся Вольскаго духовно -у ч и ли щ наг о округа,

съ иихъ взпосовъ. Воспитанники семи- Саратовской епархіи, ассигновалъ 600 р.

ларіи и воспитанницы училищъ— по ! учителямъ духовнаго училища въ квар-

желанію— ведугв дневники и подъ ру- 1 тирное пособіе.
ководствомъ преподавателей дѣлаютъ і

описаніе экскурсій, помѣщая лучшее  

нзъ нихъ на страницахъ епархіальпыхъ !
вѣдомостей; наконецъ, — руководители

экскурсій составляютъ подробный от-
Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ.

четь въ израсходоваши суммъ иечатаютъ ; Падоженіе дѣлъ па театрѣ воины. - Ппсьмо

его въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а священника нзъ японскаго плфна. — Благодар-

нодлинный чрезъ правленіе и совѣты

преставляютъ иа разсмотрѣніе опархі-

альнаго съѣзда духовенства. Наконецъ,
съѣздъ выработалъ прооктъ о назна-

ченіи пенсій служа щимъ въ епархіаль- извѣстій. Всѣ они говорятъ о продол-

ноеть гс н ералъ- адъютанта Ііуропаткіша пре-
освященному Нижегородскому Назарію. —О по-

мощи семьямъ сражающихся вонновъ.

Съ театра войны получено немного

пыхъ училищахъ лицамъ. Размѣры пен-

сий назначены слѣдующіе: начальни-

цам училищъ— по 100 руб., воспита-

тельницамъ — 180 р., помощницамъ вос-

питательницъ— по 120 р., преподава-

телямъ съ высшимъ образовапіемъ— по

600 р., учителямъ и ѵчительницамъ

главпыхъ предметовъ съ среднимъ обра-
зованіемъ— по -100 р. Резолюция мѣст-j
наго нреосвященнаго па этомъ проектѣ

такая: «О семь представить Святѣй-

шему Сѵноду».

Съѣздъ духовенства Оренбургской
епархіи къ квартирному пособію въ

суммѣ 600 р., выдаваемому 10-мъ препо-

давателям^ нагначилъ новое иособіс въ

той л;е суммѣ 600 руб. Съѣздъ духо-

венства Донской епархіи ассигновалъ

'J50 руб. на старшіе оклады двумъ пре-

лсающемся отстуііленіи нашихъ арміи

къ сѣверу. Отступленіе сопровождается

уничтоженіемъ желѣзной дороги и раз-

рушепіемъ мостовъ, съ цѣлыо затруд-

нить иепріятелю преслѣдованіе. Войска
наши, видимо, приведены въ полный

иорядокъ и подкрѣплены подошедшими

изъ Россіи силами. Отъ сообщеній

новаго главнокомандующаго генерала

Лпневпча вѣегь бодростью и наделсдами.

ІІоявившіяся въ печати толки о на-

чавшихся будто бы мирныхъ перегово-

рахъ не пмѣютъ подъ собой никакой
почвы. Россія будетъ продолжать войну

до тѣхъ поръ пока ие доведетъ ее до

благопріятнаго конца. Нельзя допускать

и мысли о заключеніи невыгоднаго и

иозорящаго Россію мира, когда въ

распоряженіи ея пмѣются силы и сред-

ства. неизмеримо превосходящія изся-

подавателямъ въ параллельны хъ клас- кающія, надорванныя силы нашего

сахъ, въ виду того, что преподаваніе [ врага. Великія задачи ведущейся вой-

иредметовъ семинарскаго курса какъ въ ны за судьбы Дальняго Востока тре-

основныхъ, такъ и въ параллельпыхъ бѵютъ и великаго напряженія с иль,

классахъ ведется одинаково. Тотъ же і достойнаго великой страны.

съѣздъ духовенства назиачилъ препо-| —

давателямъ семипаріи по 60 руб. каж- і Телеграмма главнокомандующаго ге-

дому за чтеніе ученическихъ сочиненій, ! ііѳрала Линевича, отъ 20-го марта:

но нримѣру Усть-Медвѣдицкаго духов- Ночь прошла въ арміяхъ безъ пере-

наго- училища и Донского епархіалъ- ' мѣнъ. На крайпемъ лѣвомъ нашемъ
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флангѣ въ ночь ііа 15-е марта паши

разъѣзды подъесаула Эксе и подпору-

чика Троицкаго окружили въ селеніи
Байшаньчендзы разъѣздъ японце въ изъ

6 драгунъ; пять японцевъ были убиты,
одинъ вахмистръ былъ взятъ въ плѣнъ.

Письмо изъ Японіи.

«Отъ сумы, да отъ тюрьмы не отре-

кайся» — говорить пословица. Вотъ я

теперь сижу въ комнатѣ, а за ней
стоить японскій часовой съ ружьемъ.

Если я выхол;у, онъ подозрительно

слѣдйтъ, а если я хочу прогуляться

внѣ зданія, — меня безъ церемоиіи хва-

таютъ за шиворотъ и водворяютъ на

мѣсто. Дожилъ и до тюрьмы. Такое
положеніе дѣлъ получилось для меня

послѣ сдачи Артура. Теперь я въ гор.

Дальнемъ, въ зданіи, построенномъ для

женской гимназіи. Японцы превратили

его въ казармы. Въ корридорахъ на-

дѣланы козлы для ружей, вездѣ яион-

скіе солдаты. Плѣнные офицеры зани-

маютъ верхній, стрѣлки — нижній этажъ.

Завтра насъ везутъ въ Янонію., .ѣду я

собственно по своей винѣ,—мнѣ дали

право ѣхать въ Россію, и даже не

допускали сначала въ Японію, но по-

томъ сказали, что можно ѣхать и испол-

нять требы для стрѣлковъ. Теперь по-

ложеніе некрасивое, хотя японцы вѣж-

ливы, предупредительиы. Только ча-

совые немного строги...

Некрасивое положеніе было и ранѣе,

начиная съ 25 іюля. 25 іюля въ городѣ

было молебствіе съ крестнымъ ходомъ

объ избавленіи отъ врага. Во время мо-

лебна раздался первый свистъ японскаго

снаряда надъ городомъ. Снарядъ упалъ

на одно изъ мѣстъ, гдѣ ходъ съ ико-

нами останавливался и служился мо-

лебенъ. Толпа была многотысячная.

Съ тѣхъ поръ снаряды разнаго кали-

бра не переставали выть, свистѣть,

рваться и разрушать все въ Артурѣ.

Наши флигеля 15-го полка японцы не

разъ обстрѣливали, попадали въ сосѣд-

ніе флигеля, но мой остался цѣлъ отъ

снарядовъ. Я въ такихъ случаяхъ си-

дѣлъ въ квартирѣ. Разъ только я стру-

силь и побѣжалъ, но едва-едва не къ

худшему. 7-го декабря начали наши

казармы обстрѣливать 11-ти-дюймовыми

мортирными снарядами. Эти штуки, въ

20 пудовъ вѣсомъ, попавъ въ домъ,

разрушаютъ все до основанія. И вотъ

они стали летать надъ нашими фли-
гелями, падать между ними и рваться.

Это было между 1 — 2 часами дпя. Я
было отдыхалъ послѣ обѣда, но гро-

хотъ разрывовъ разбудилъ меня. Я
сталь наблюдать, куда падаютъ сна-

ряды. Вилсу — кругомъ моего дома. И
взяла меня робость, и одѣлся я въ

рясу, и пошелъ изъ флигелей чрезъ

сосѣдній дворъ. Только я прошелъ со-

сѣдній дворъ, зашелъ въ слѣдующій,

слышу адскій шумъ, трескъ и грохотъ

сзади. Падаю къ заплоту и прижимаясь

чувствую, какъ на меня сыплется зе-

мля, воютъ осколки и стучатъ въ стѣнку

(каменную). Оказалось,, что въ только

что пройденномъ мною дворѣ упала

11-ти дюймовая граната и разорвалась.

Пройди я шагомъ потише, опоздай на

2 — 3 секунды, я былъ бы ея жертвой.
Дѣло мое въ полку: служить стрѣл-

камъ молебны, обходить съ крестомъ

передовыя позиціи, быть на перевя-

зочныхъ пунктахъ и хоронить мертвыхъ.

То же и тутъ были опасности, но уди-

вительно, какъ человѣкъ къ нимъ привы-

каетъ— на пули и мелькіе снаряды мы

почти совсѣмъ не обращали вниманія.
Состояніе гарнизона было до послѣд-

няго времени прекрасное. Артиллерія
у японцевъ превосходная. Ихъ бом-
бардировка— это адъ: масса огня, же-

лѣза, пуль— такая, что представить не-

возможно, а испытавшему во вѣки ие
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забыть. Ыо солдатики стояли и тер-

пѣли, а японскія колонны поражали и

уничтожали...

Слава имъ, отъ души говорю. Без-

завѣтно храбры, стойки и удивили

японцевъ своею защитою позицій, въ

роенномъ отношеніи не выдерлсивав-

шихъ критики. Да и многое у насъ

не выдерживало ея. Теперь я ѣду въ

Моджи.

Генералъ-Адъютантъ А. Н. Куро-

паткинъ увѣдомилъ преосвященнаго

епископа Назарія о полученіи въ Мук-
денѣ 254 мѣстъ теплой одежды для

воиновъ слѣдующимъ письмомъ, отъ

11 февраля 1905 года:

«Сегодня получены въ Мукденѣ 254

.чѣста теплаго платья и обуви, прислан-

ная вашимъ преосвященствомъ. Собла-
говолите принять и передать духовеп-

ству и прихоліанамъ - лгертвователямъ

самую сердечную благодарность за столь

щедрыя пожертвованія и заботы о

доблестныхъ воинахъ нашихъ».

Резолюціей преосвященнаго Нико-
дима, епископа Приамурскаго, 6-го
января сего года предписано всѣмъ

священникамъ епархіи со всѣмъ усер-

діемъ разъяснять въ церковныхъ про-

иовѣдяхъ, домашнихъ бесѣдахъ и на

общественныхъ сходахъ своимъ прихо-

жанамъ ихъ нравственную обязанность
оказывать помощь всѣмъ міромъ семьямъ

лицъ, находящихся на службѣ въ дѣй-

ствующихъ войскахъ. Было бы въ выс-

шей степени желательно, глубоко

отрадно и весьма благочестно, если бы

священники, ставъ гдѣ это возможно,

во главѣ таковой помощи означен-

нымъ семьямъ, болѣе .входили въ ну-

жды оныхъ, лично ихъ изслѣдуя, и по-

томъ въ Церкви, послѣ богослуженій,

призывали своихъ прихожанъ къ не-

медленной помощи. ІІародъ увидѣлъ бы

въ атомъ дѣйствіи священников^, что

Ш

они истинные любящіе отцы своего

прихода и заплатилъ бы имъ за это

горячею любовью, преданностью и не-

измѣннымъ богожѳланіемъ.

Обвинскій Верхъ-Язвенсхш монастырь.

Къ числу мужскихъ монастырей

Пермской епархіи, упраздненныхъ за

сокращеніемъ, въ 1764 году, мона-

стырскихъ штатовъ принадлежитъ и

Обвинскій или Верхъ-Язвенскій Бого-
родицкій Успенскій монастырь. Озна-

ченный монастырь, получившій свое

наименованіе отъ названія села, со-

стоялъ при р, Язьвѣ, въ 210 верстахъ

къ юго-востоку отъ гор. Соликамска.
Время основанія монастыря относится

къ 1686 году по случаю появленія

здѣсь 20 мая того же года иконы

Божіей Матери. О началѣ основания

Обвинскаго монастыря, первоначально

именовавшагося пустынью, сохранилось

рукописное сказаніе, ходящее по ру-

камъ любителей древностей въ Соли-
камскомъ краю. Сказаніе это подъ на-

званіемъ «О явленіи образа Пресвятой

Владычицы нашея Богородицы слав-

наго Ея успенія въ Обвенскѣ 1685 г.»,

напечатано священникомъ Ипполитомъ
Славцовымъ въ «Пермскихъ Епархіаль-

ныхъ Вѣдомостяхъ» (1876 г. .№ 5,

стр. 68 — 70). Обвинская пустынь, до-

стигшая цвѣтущаго состоянія въ 1715

году, чрезъ пятьдесятъ лѣтъ, съ ото-

браніемъ отъ монастырей земель и

крестьянъ, была упразднена, оконча-

тельно лее прекратила свое существо-

ваніе въ 1790 году. Отъ нея остались

двѣ каменныя церкви: Успенія,. по-

строенная въ 1686 году, п Введенія,
соорулгенная въ 1706 году. Самое же

село Верхъ-Язвенское было сдѣлано въ

1781 году, при учрежденіи Пермской
губериіи, уѣзднымъ городомъ съ на-

ІІРИБАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМИ ВѢДОМОСТЯМЪ
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именованіемъ «Обвинскъ». Засимъ, при

императорѣ Павлѣ I Обвинскъ пере-

именовать въ заштатный городъ, но

онъ не ыогъ удержаться даже въ этомъ

положеніи и снова обращенъ въ село

Верхъ-Язвенское.
Въ мартѣ 1903 года прихожане

Верхъ-Язвенской церкви обратились къ

бывшему преосвященному Пермскому
Іоанну, нынѣ покойному, съ просьбою
объ открытіи въ селѣ Верхъ-Язвен-
скомъ женскаго общежительнаго мона-

стыря, съ наименованіемъ онаго Успен-
скимъ. Преосвященный Іоанпъ, при-

знавъ возстановленіе въ пазванномъ

селеніи Успенскаго монастыря, на мѣ-

стѣ древняго монастыря того же на-

пменованія, настоятельно необходимымъ
въ цѣляхъ религіозно - нравственнаго

боздѢйствія на окрестное населеніе п

принявъ во вниманіе, что жители этого

и окрестныхъ селеній выразили готов-

ность придти па помощь посильными

пожертвованіями на учрелсденіе п со-

держаніе монастыря, отводомъ пзъ при-

надлежащихъ имъ надѣловъ 123 дес.

265 кв. саж. земли п ежегодными до-

бровольными взносами, возбудилъ предъ

Сёятѣйшимъ Сѵнодомъ ходатайство объ
учрежденіп въ Соликамскомъ уѣздѣ

женской обители. Впослѣдствіи благо-
творителями пріобрѣтенъ для ново-

учреждаемой обители, па содержаніе
ея, участокъ земли, мѣрою 31.685 кв.

саж. Въ виду сего Святѣйшій Сѵнодъ,
въ удовлетвореніс ходатайства ІІерм-
скаго спархіальнаго начальства, учре-

дись (по опредѣленію отъ 16 февраля—
1 марта 1905 года) при Успенской
Богородичной церкви села Верхъ-
Язвенскаго, Обвинское то-жъ, Соликам-
скаго уѣзда, л:енскій общежительный
монастырь, съ папменованіемъ онаго

«Обвинскнмъ Верхъ-Язвенскимъ Усиен-
скимъ», съ такимъ числомъ сестеръ,

какое обитель т. состояніи будеть со-

держать па свои- средства.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Изъ Галичины.

Несчастная русско-японская война съ

ея ужасами, бѣдствіями, столь обидными
для престижа русскаго имени и для

самолюбія каждаго русскаго подданнаго,

нисколько не подорвала традиціонныхъ
родственныхъ чувствъ русскихъ гали-

чанъ къ Россіи, ихъ вѣры въ нее п

беззавѣтной преданности къ ней; на-

противъ, эти чувства сдѣлались еще

интенсивнѣе, пламеннѣе, горячѣе и тро-

гательнѣе въ своихъ чисто братскихъ,
сердечныхъ проявленіяхъ симпатій къ

другу, котораго постигло несчастіе.
Русская поговорка «истинный другъ

познается въ несчастіи» какъ нельзя

болѣе приложима нынѣ къ нашимъ

зарубежнымъ братьямъ, которые, сами

изнывая и барахтаясь въ пучинѣ бѣд-

ствій и злоключеній, с.ъ такою сердеч-

ною любовію отнеслись къ Россіи въ

тяжелую годину горькихъ и обидныхъ
пспытаній. Это продвленіе порази-

тельной устойчивости чувствъ п отно-

шеніи тѣмъ болѣе замѣчательно п да-

лее удивительно, что галичане со всѣхъ

сторонъ окрул;сны враждебными Рос-
сіи элементами, соціалистами, евреями,

вшеполяками, украйнофилами, которые

давно лідали случая пзлить всю пол-

ноту своей безграничной злобы п не-

нависти къ Россіи. II среди этихъ

оргій, ликованій, шумныхъ со чув-

ствен ныхъ манифестацій по адресу

японцевъ, среди грубыхъ выходокъ

по отношенію къ Россіи, свпдѣте-

лемъ которыхъ такъ часто бывалъ
въ послѣднее время древній русскій
городъ Львовы среди неслыханныхъ

въ нсторіи Россіи ѵнилееній и не-
ѵдачъ, завершившихся наденіемъ нашего

оплота на Дальнемт. Востоиѣ— Портъ-
і Артура н Мукдена; среди внутрешшѵь
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бсзпорядковъ, иестроеній и забастовок!,
простыхъ рабочихъ "и пнтеллпгснтныхъ

и учащихся сплъ въ Россіп, свидѣте.іь-

ствующихъ о еще болѣе безотрадномъ

на Руси фактѣ — отсутствіп спаситель-

наго патріотизма, среди всѣхъ этихъ

градомъ посыпавшихся на Россію пе-

счастій —не дрогнуло и не смутилось

твердое и преданное сердце нашего

забужскаго друга и брата-галичанина.
Только столбцы «ліертвъ» отъ крестьянъ

въ пользу русскихъ раненыхъ воиновъ

на страницахъ крестьянской галицкой

газеты «Русское Слово» сдѣлались

длиннѣе, а самыя пожертвованія круп-

нѣе. При этомъ ни слова критики, или

осужденія но адресу русскаго прави-

тельства, общества пли войскъ. II это

такъ и должно быть. Гдѣ истинное

сочѵвствіе д любовь къ страданію

ближняго, тамъ нѣтъ мѣста без-

плодному философствованію, исканію

виновниковъ несчастія, нытыо и даже

слезамъ. Тамъ только трудъ, работа,

имѣющая своею цѣлыо помочь такъ

пли иначе страдальцу въ бѣдѣ и

извлечь его пзъ напасти. Какой
прекрасный прпмѣръ подаетъ род-

ная Галичпна нашему современному

интеллигентному обществу и какъ онъ

кстати теперь, когда это общество то

хнычетъ, какъ нервная женщина, то

будируетъ. какъ капризный ребенокъ,

или еще хуже, бросаетъ незаслуженный

упрекъ по адресу правительства и тре-

буетъ оть него коренныхъ реформъ.

Кстати сказать, «Галичанинъ» по поводу

этой внутренней смуты въ Росеіп
даетъ весьма разумный и цѣнный со-

вѣтъ интеллпгенціи Дерл;авной Руси
(такъ въ Галичпнѣ называютъ Россію)
воздержаться отъ какихъ бы то ни было

волиеній и нареканій, такъ какъ они

весьма неѵмѣс.тны, гибельны и во вся-

комъ случаѣ непатріотичпы во время на-

родныхъ бѣдствій, вызванныхъ войною.

А тѣ малыя лепты, которыя соста-
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вляють послѣднее достояніе бѣднаго

галичанина и которыя онъ молчаливо,

въ силу внутреннихъ побужденій кла-

детъ на лсертвеннпкъ любви къ своему-

старшему брату, въ годину бѣдствій

его, какъ много и какъ краснорѣчиво

говорятъ о преданности галичанъ къ

Россіи, о сознаніи ими единства своего

съ русскими Державной Руси! 5-й ну-

меръ «Русскаго Слова» вышедшій

въ свѣтъ послѣ взятія Портъ - Артура

содержитъ около 1 50 именъ крестьянъ-

лсертвователей. Жертвуютъ по своему

достатку, кто сколько можетъ: кто

5 геллеровъ, кто 10, 20, 40, 60;, но

есть по 1 коронѣ, по 2 и болѣе. Кто
хоть немного знаеть Галичинѵ, эту

«классическую страну бѣдствій, гдѣ

царитъ голодный тифъ, недородъ, по-

жары и крайняя бѣдность, тотъ по до-

стоинству оцѣнитъ эти евангельскія

лепты русской осиротѣвшей вдовицы,

которыя должны быть золотыми буквами

записаны въ псторіи сношеніи Гали-

чины съ Россіею, какъ краснорѣчивыя

свидѣтельства нелицемерной искренней

любви первой къ послѣдней.

Что русско-японская война лишь

укрѣнила въ сознаніп галичанъ добрыя

сердечпыя отношенія ихъ къ Россіи,

показываютъ многочисленныя данныя

и свидетельства лицъ, принадлежащимъ

къ противоположному лагерю, т. е.

соціалистовъ. Достаточно вспомнить,

съ какимъ пегодованіемъ отнеслись жи-

тели села Бурканова къ украпнофиль-

ской газетѣ «Ділу», которое напеча-

тало на своихъ страницахъ нѣсколько

сочувственныхъ словъ по адресу япон-

цевъ и осуждающихъ Россію. Жители

этого села, собравшись въ . количе-

стве 40 человѣкъ, не смотря даже

на свою принадлежность къ. обще-

ству «Просъвіта», единогласно постано-

вили выразить чувства ирезрѣнія къ

«японофиламъ» и возвратить обрат-

но въ редакцію ѵкрайнофильскую
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газетѵ, а вмѣсто нея выписывать

«Галичанинъ» и «Русское Слово».
Поступающая въ редакцію Галича-

нина и Русскаго Слова пожертвованія,
по преимуществу отъ крестьянъ, упомя-

нутыя газеты пересылаютъ въ редакцію
Правительственнаго Вѣстника въ С.-Пе-
тербургъ по мѣрѣ накоплен!я ихъ.

Первый разъ было переслано въ эту

редакцію — 606 корон, и 20 гел.,

второй— 381 кор., при чемъ «Пра-
вительственный Вѣстникъ» по поводу

пожертвованій, получаемыхъ изъ I али-

чины, замѣтилъ: «пожертвованія шли

изъ простой сельской среды и чаще

всего геллерами. Такимъ образомъ, эти

пожертвованія, какъ идущія изъ среды
бѣднаго галицкаго русскаго крестьянина,

имѣютъ свое особое значёніе (Правит.
Вѣстн. 1904 г. № 293).

• Послѣдній полученный въ Россіи
До «Русскаго Слоъа» 8, (отъ 18 февр.)
содержитъ въ себѣ длинный перечень

йменъ жертвователей— крестьянъ, число

которыхъ дошло уже до 300 челов.;

между ними есть русскіе латинники,

дѣти, даже евреи (Захарія Вайсманъ и
Сара Шайкъ); при чёмъ единоличные

взносы на русскихъ раненыхъ стано-

вятся весьма крупными для галицкихъ

бѣдняковъ: напримѣръ, Николай Шлянта
жертвуетъ— 10 кор., Григорій Галль,
Pp. Спульникъ, П. Шлянта по 6 кор.,

Кондрацикъ— 5 кор. и проч. Такимъ
Образомъ русско-японская война уси-

лила симпатіи къ Россіи до того, что
«москалефильство» стало распростра-

няться въ Галичинѣ въ «ужасающихъ

размѣрахъ», въ чемъ начали созна-

ваться, къ своему крайнему огорчепію,
сами соціалисты.

: Лѣтомъ нынѣшняго года во Львовѣ

состоялось собраніе галицкихъ соціали-
стовъ, на которомъ извѣстный «украин-

скій» соціалистъ Семенъ Витикъ въ

своей длинной рѣчи говорилъ на тему

объ опасномъ для нихъ явленіи, ;о рас-

пространеніи москалефильства повсе-

мѣстно въ Галичинѣ. По словамъ Ви-
тика, каждый русскій крестьянинъ

въ Галичинѣ — прирожденный моска-

лефилъ, который только и живетъ

надеждою, что, «русскій царь на

бѣломъ конѣ пріѣдетъ въ Галичину и

спасетъ его отъ евреевъ и поляковъ».

Перечисливъ газеты и лицъ, распро-

страняющихъ «москалефильство» въ Га-
личинѣ, Витикъ заявилъ, что оно осо-

бенно усилилось и проявилось съ воз-

никновеніемъ русско-японской войны.
При этомъ, въ доказательство правди-

вости своихъ словъ Витикъ привелъ

слѣдующій фактъ: когда вспыхнула рус-

ско-японская война, украияскія газеты

стали писать "протйвъ Россіи въ пользу

Японіи. Но когда не десятки, а' сотни

этихъ газета стали возвращаться въ ре-

дакціи съ заявленіёмъ, что они пере-

станутъ выписывать эти газеты, еслп

оиѣ будутъ держать сторону Япо-
ніи, • «тѣ подлыя, говорилъ Витикъ,
газеты перемѣнйлй тонЪ и теперь' дуютъ

въ московскую трубу»: Только одпа

газета «Гайдамаки» ' осталась вѣрною

украйнофильскому нанравленію, доба-
вилъ Витикъ какъ бы въ утѣшеніе со-

бравшимся украйнофильскимъ и еврей'
скимъ соціалистамъ.

Эти правдивыя свѣдѣнія о руссофйль-
скомъ настроеніи галицкагО народа

очень огорчили членовъ украинско-

еврейскаго собранія, которые нашли
себѣ нѣкоторое утѣшеніе лишь въ томъ,

что прокричали и «прочь съ царатомъ»

и пропѣли свою излюбленную пѣсию'

«Червоный штандартъ».

По словамъ того же Витика москале-

фильство въ эпоху русско-японской
войны стало распространяться и среди

польскаго крестьянскаго сословія, благо-
даря главнымъ образомъ агитаціи ксендза

Стояловскаго. Даже такая руссофоб-
ская газета, какъ «Slovo Polskie» стало

I увѣрять • послѣ неудавшихся каршав-
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скихъ безпорядковъ, что оно и не ду-

мало возбуждать народъ противъ прави-

тельства русскаго и что виновниками

ихъ слѣдуетъ считать только соціали-

стовъ.

А. С.

Распространен христіанства среди евреевъ *).

Самымъ замѣчательнымъ явленіемъ

въ современномъ іудаизмѣ является

оживленіе національнаго чувства, вы-

разившееся въ сіонистскомъ движеніи.

Хотя это движете, возбужденное его

лидерами, не имѣетъ религіознаго ба-
зиса или стеритуальной цѣли, его на-

ціональный характеръ отражается на

еврейской жизни и мысли. Въ Лондонѣ,
говорятъ намъ, стали больше посѣщать

синагогальныя службы. Для евреевъ, жи-

вущихъ въ Великобританіи, европей-

ское образованіе преподается по усо-

вершенствованнымъ методамъ, и въ

Лондонѣ чисто еврейскія школы пере-

полнены. Указываетъ или нѣтъ это

оживленіе еврейскаго національнаго

чувства на приближеніе того времени

когда .«весь Израиль спасется», въ

этомъ видится рука Божія, и Церковь
должна обратить на это свое вниманіе

и воспользоваться всякимъ благопрі-

ятнымъ обстоятельствомъ для распро-

страненія Евангелія среди еврейскаго

народа.

Весьма замѣчательны, также, рѣчи

высказываемый людьми, которые слу-

жатъ представителями либеральнаго

іудаизма, Они нривѣтствуютъ запад-

ную культуру, отстаиваютъ образованіе
еврейскихъ лсенщинъ; нѣкоторые изъ

нихъ далее признаютъ, что христіанскія

миссіи подаютъ добрый примѣръ въ

этомъ направлен і и. - Однако, ничего

') Статья эта написана для апіссіонерсваго
журнала «Mission World» ирофессоромъ Nieol.

нѣтъ болѣе замѣчательнаго въ рѣчахъ

либеральнаго іудаизма, чѣмъ отношеніо

къ Іисусу изъ Назарета. Безъ сомнѣнія,
въ этихъ рѣчахъ не достаетъутвержденін

Его Божественности, но ихъ цѣнность

не будетъ понижена тѣми, кто знаетъ,

какъ одинъ глубокомысленный ораторъ

хорошо выразилъ это на недавней

интернациональной миссіонерской кон-

фереиціи, что «центръ тяжести оче-

видной истины -христіанства не лежитъ

болѣе въ пророчествахъ и чудесахъ, но

въ моральномъ характерѣ Іисуса На-
зарянина и его воззваніи къ совѣсти».

И ' либеральный іудаизмъ и сіонизмъ

доказываютъ вліяніе на Израиля со-

прикосновенія съ современными идеями

и западною культурой.

Внѣшнія условія еврейской жизни

показываютъ незначительное стремле-

ніе къ улучшенію. На континентѣ

антисемитизмъ такъ лее силенъ, какъ

всегда бойкотъ еврейскихъ торгов-

цевъ въ Ирландіи, которая, со-

гласно Майколь Дэвиттъ («Within the
Pale» p. 89), до сего времени была

славнымъ исключеніемъ изъ христіан-

скихъ странъ въ дѣлѣ притѣсненіп

евреевъ; показываетъ, что антисеми-

тизмъ не ограничивается континентомъ

Европы. Но общее положеніе ортодок-

сальныхъ и раввиническихъ евреевъ бо-

лѣе бѣднаго класса полно неопредѣлен-

ности и даже въ странахъ, иодобныхъ на-

шей собственной, гдѣ они не подверга-

ются никакимъ экспрессивнымъ ограни-

ченінмъ, ихъ исключительность и сепара-

тивность, не говоря о ихъ вліяніи на

рабочій рынокъ, навлекаютъ на нихъ

подозрительность и нерасположеніе.

Въ виду всего этого, является боль-

шая, чѣмъ когда-либо, потребность въ

миссіонерской деятельности со сторо-

ны церкви Христовой. Хотя миссіонер-

скій доходъ главныхъ обществъ и церк-

вей, содержащихъ миссіи для ѳвреѳвъ,

въ лучшемъ случаѣ остается ностоян-
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нымъ, является чувство безнадежности
за границей относительно будущаго.
Хорошо освѣдомленный писатель въ

jewish Era (ацрѣль, 1904) насчиты-

ваетъ 118 обществъ, занимающихся

миссіонерствомъ среди Евреевъ, и 836
дѣятелей, трудящихся въ связи съ этими

обществами. Миссіонерсісія общества

все болѣе заботятся о распространеніи
образованія среди еврейскихъ общинъ.

Въ теченіи 1903 года, по вычисле-

ніямъ помянутаго писатели, болѣе 12000

еврейскихъ дѣтей, юношей и дѣ-

видъ получили правильное христіанское

образованіе въ воспитательныхъ учре-

жденіяхъ различныхъ миссій. Въ этомъ

дѣлѣ Шотландская церковь (the Church
of Scotland), Соединенная свободная
церковь Щотлацдіи (the United Free
Church of Scotland) и Лондонское еврей-

ское общество (the London jews so-

ciety) занимали первое мѣсто. Въ те-

ченіи многихъ лѣтъ система еврейскаго
миссіонерскаго комитета при Шотланд-
ской церкви состояла, въ томъ, чтобы
назначать на мѣста начальниковъ и на-

льницъ школь людей изъ среды сво-

ихъ собственныхъ членовъ, обладаю-
щихъ высшими педагогическими спо-

собностями испытанной христіанской

нравственности; достигнутая высокая

степень вліянія и христіанскій духъ,

проникающій все школьное дѣло, слу-

л;атъ полнымь оправданіемъ принятой

истины. Результаты обнаруживаются

по временамъ въ духовныхъ двюке-

ніяхъ, возникающихъ въ этихъ школахъ

и охватывающихъ цѣлые классы, а

иногда рѣшительными обращеніями и

открытымъ исповѣданіемъ вѣры въ

Іисуса, какъ Христа. Но помимо

этихъ желательныхъ результатовъ влія-

ніе школь наго ученія должно чув-

ствоваться въ домахъ дѣтей, и возра-

стаетъ новое поколѣніе отцовъ и па-

стырей, представленія которыхъ о Хри-
стѣ и христіанствѣ совершенно отли-

чны отъ представленій прѳжнихъ ііо-

колѣній.

Въ тѣсной связи съ воспитатель-

ными средствами находится распростра-

нение Библіи, въ чемъ Майлдмэйская
(Mildmay) миссія для евреевъ пре-

взошла всѣ другія общества. Доводы,
которые такъ искусно и ѵбѣдительно

были приведены на интернаціональ-

номъ конгрессѣ въ пользу христианской

литературы, приспособленной для чте-

нія мыслящихъ и любознательныхъ

евреевъ, получившихъ западное вос-

питапіе, не остались безплодными: съ

этой цѣлыо общество для расиростра-

ненія хрпстіанскаго знанія. (the So-
ciety for Promotion of Christian Know-
ledge) выпустило серію цѣнныхъ трак-

татовъ. Медицинскія миссіи съ госпита-

лями, подобными госпиталямъ Лопдон-
скаго Европейскаго общества въ Іеру-
салимѣ, открытыя соединенной свобод-
ной церковью Шотландіи въ Тиверіадѣ

и Шотландской церковью въ Смприѣ,

представляютъ очень цѣнныя средства

для распространенія христіанскаго уче-

нія, пока медикъ-миссіонеръ (medical
missionary) не занятъ исключительно

одной медициной и не забываетъ своихъ

и миссіонерскихъ обязанностей. Дома
трудолюбія и папсіоны (boarding-schools)
для молодыхъ людей служатъ самыми

надежными помощниками для всякой
миссіи. И, наконецъ и валшѣе всего,

въ этихъ мнссіонерскихъ учрежденіяхъ
производится проповѣдываніе Евангзлія
и совершеніе христіапскихъ обрядовъ
(ordinances) для олшвленія духовной ?

лшзни и поддерліанія тѣхъ, которые

приняли святѣйшую вѣру въ Іисуса, какъ

Мессію.
Не возможно думать, какъ нѣкоторые

это дѣлаютъ, что миссіонерская дѣя-

тельность обществъ, распространяющихъ

хр'стіанство среди евреевъ,— предпрія-:

тіе совершенно безнадежное. ІІослѣдшЯ

статистическія данныя показали,, что на



567

отомъ полѣ миссіонерской деятельности
хрйстіанская церковь собрала богатую

жатву. Знаменитыя имена новообра-

щенныхъ въ христіанство, встрѣча-

ющіяся среди другихъ именъ, показы-

ваютъ, что эти еврейскіе прозелиты

стоили трудовъ, иотраченныхъ на обще-

ніе ихъ. Конечно не безъ цѣли еврей-

скій народъ былъ сохраняемъ и изоли-

рованъ во всѣхъ превратностяхъ .жизни

въ теченіе тысячелѣтій. «Израиль пред-

ставляетъ малую стрѣлку на часахъ

міра. Въ то время, какъ большая стрѣлка

языческаго міра нѣсісолько разъ обходитъ

кругомъ, маленькая стрѣлка подвигается

медленно и вѣрно къ двѣнадцатому

часу. Но когда пробьетъ часъ Израиля,—

пробьетъ часъ всего міра, и будетъ

достигнута цѣль, о которой святый

Павелъ (Рим. XI, 25 и сл.) писалъ

какъ о цѣли всей міровой исторіи».

С. Звѣринскій.

СООБЩЕНЫ О НОВЫХЪ ШГАХІ

Наука и Библія. По Bettex'y составилъ

Н. И. Ивановъ. Спб., 1905 г. 207 стр.,

цѣна 1 р. 50 к.

Съ болыпимъ удовольствіемъ и глу-

бокимъ интересомъ читается книга

г. Иванова съ вышеприведеннымъ за-

главіемъ. Матеріаломъ для ней послу-

жило сочиненіе извѣстнаго ортодоксаль-

наго нѣмецкаго писателя Беттекса,
какъ видно основательно пзучившаго

всевозможный проблемы естествознанія

п философій и съ достаточною убѣди-

тельностію опровергающего ихъ.

Въ книжкѣ пять слѣдующихъ трак-

татовъ, находящихся въ тѣсной связи

между собою по своему содержанію:

а) прогрессъ-ли? б) современное міро-

воззрѣніе, в) христіанское изслѣдованіе

природы, г) наука и д) матеріализмъ.

Прогрессируют ли міръ, жизнь, исто-

рія, человѣчество? задаетъ вопросъ

авторъ; и послѣ многихъ сопоставленій

и сравненій изъ области науки и зна-

нія прежняго и настоящаго времени,

даетъ такой отвѣтъ: «кая польза че-

ловѣку, ащѳ міръ весь пріобрящетъ,

душу же свою отщетитъ». Вотъ основ-

ной пунктъ христіанскаго истиннаго

прогресса. Обратится человѣкъ ко Хри-

сту, онъ достаточно цивилизованъ, не

обратится,— не поможетъ ему ни обра-

•Юваніе, ни цивилизація. Какъ на землѣ

увеличеніе свѣта и теплоты возможно

только съ приближеніемъ къ солнцу и

удаленіе отъ него приносить холодъ и

смерть, такъ и для человѣчества истин-

ный прогрессъ можетъ заключаться

только въ приближеніи къ Богу. «Бли-

же къ Богу»'—другой формулы про-

гресса нѣтъ, Онъ, Богъ и Отецъ всѣхъ

людей, приказываешь, увѣщеваетъ, что-

бы мы, какъ отдѣльныя лица, такъ и

цѣлые народы, были справедливы, не

дѣлали зла, любили другъ друга и бла-

гословляли, а не проклинали, и обѣ-

щаетъ намъ тысячекратно, что Онъ

тогда благословилъ бы насъ свыше

всякой просьбы и разумѣнія и уда-

лилъ бы отъ насъ всякое зло, опас-

ность, болѣзпь, моръ и всѣ мученія.

Непрестанная радость будетъ удѣломъ

избранныхъ Божіихъ, ибо Богъ отретъ

всякую слезу съ очей ихъ, и смерти

ие будетъ уже; ни плача, ни вопля, ни

болѣзпи уже не будетъ (Апок. 21, 4).

Поистинѣ начнется тогда другая жизнь,

въ которой не будетъ ни злобы, ни за-

висти, ни клеветъ, ни козней, ни стар-

ческой дряхлости, ни младенческой сла-

бости, ни бѣдности, ни злыхъ умы-

словъ, ни сраженій,— все это исчезнетъ,

какъ прахъ, взметаемый вѣтромъ отъ

лица земли, и настанетъ лучшая жизнь:

тогда «будетъ Богъ всяческая во всѣхъ»

(1 Кор. 15, 28). Къ Этому можетъ при-

вести только лишь прогрессъ истинный,

христіаискій.
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Научное естествознаніе не удаляете

человѣка отъ Бога, не ослабляете его

вѣры; напрохивъ, тотъ, кто съумѣетъ

согласить въ своеыъ умѣ и сердцѣ Бога
н природу, тотъ каждодневно будете
благодарить за это Творца; такого че-

ловека уже не смутятъ споры и пре-

нія ученыхъ... гдѣ бы онъ ни нахо-

' дидся, всюду охватываете его безко-
нечное могущество и сила божествен-

ной любви. Гдѣ-же, въ чемъ-же это

кажущееся иногда противорѣчіе ме-

жду Библіей и природой, между вѣрой

и знаніемъ? Нѣтъ его, — и до сихъ поръ

не найдено, чтобы былъ какой-нибудь
факта, добытый астроно.чіей, химіей, бо-
таникой или анатоміей, какой-либо вновь

открытый элементъ или новая теорема,

который быдоказалъ,чтоне существуетъ

Бога, что не могутъ произойти чудеса,

или-же-что невозможно достичь про-

щенія грѣховъ путемъ глубокой вѣры,

молитвы и прочее. Природа и Библія
другь другу не противорѣчатъ. II если

кто будетъ утверждать о противорѣ-

чіи, —тотъ пусть знаетъ, что это про-

тиворѣчіе заключается не въ звѣздахъ,

не гдѣ-нибудь надъ землею или подъ

землею, но въ самомъ сердцѣ его. Онъ
еще не сталъ пстиннымъ сыномъ

Бога.
Наука играетъ извѣстнѵю роль въ

жизни человѣка и человѣчества, но во

всёмірной исторіи она никогда не была
опредѣленной, имѣюіцей значеніе си-

лой. Любовь, вѣра п надежда— вотъ

двигающія міромъ силы. II весьма мно-

гіе свидѣтельствовали и свидѣтель-

ствуютъ, что послѣ долголѣтняго, всю

пхъ жизнь продолжавшагося изученія,

они пришли къ тому заключенію, что

«гипотезы» христіанства наилучше и

наиболѣе удовлетворительно объясняютъ

вопросы жизни, вселенной и людей:

нѣкоторые даже съ радостію заплатили

своею кровыо за такія свои ѵбѣ-

л;денія.

Матеріализмъ не имѣлъ и никогда

не достигнете мірового могущества и

небудетъ вѣрой нормальнаго человѣка:

онъ игнонируетъ жизненные вопросы

человѣчества, отнимаетъ у человѣка всс,

что составляетъ для него единственное

оружіе для иеренесенія жизни и смер-

ти... нельзя жить или умереть по волѣ

первичной матеріи. Въ немъ слишкомъ

много отрицанія и мало иололситель-

наго, а это не есть призиакъ силы. Для
глубокаго мыслителя онъ слишкомъ

мелокъ, ничтоженъ; для чуждой Бога
массы, для анархіи онъ слишкомъ

слабъ. Христіанинъ вѣритъ не против-

но доказательствамъ истинной науки;

онъ сознаете, что наука вѣры болѣе

научна и непреложна, чѣмъ наука не-

вѣрія.

Вотъ взгляды автора, изложенные въ

названной книлаіѣ, — изложенные живо,

просто и ясно. Съ внѣшней стороны

изданіе безукоризнеішо.
К. 3.

Миссіонерскій путеводитель по Св. Библіи.
Составилъ діаконъ I. Смолинъ. С.-ІІе-
тербѵргъ. 1905 г., въ 16 д. л.,

стр. XXXII-f 182-t-L. Цѣна 50 коп.,

съ иересылк. GO коп.

Важнымь подснорьемъ въ дѣлѣ миссіи
являются изданія вполнѣ удобныхъ и

иригодныхъ руководств!» для миссіонер-
скихъ бесѣдъ пастырей и ревнителей
нравославія съ расколо-сектантами. На
встрѣчу этой насущной потребности
нашей противосектантской миссіи по-

шелъ съ своими изданіями діаконь

о. I. Смолинъ; въ истекшемъ 1904 г.

онъ составилъ «Миссіонерскій щить

вѣры въ огражденіе отъ сектантскихъ

заблужденій», а въ этомъ году—

«Миссіонерскій путеводитель по Св.
Библіи». Авторъ своимъ послѣднимъ

изданіемъ желаете: придти на помощь
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пасшрямъ-ироновѣдпикамъ' и мйссіо •

нерствующимъ ревнителямъ иравославія

въ иолемикѣ ихъ съ сектантами и дать

нмъ возможность по всякому, пререкае-

мому сектантами вопросу, умѣло и быстро

находить нужные библейскіе тексты.

J акимъ образомъ по цѣли и характеру

«Миссіонерскій путеводитель по Св.

Библіи» является сгіравочною книж-

кой, своего рода миссіонерской сим-

фоніей.

Весь миссіонерскій матеріалъ въ раз-

сматриваемой нами книлскѣ располо-

лсенъ въ такомъ порядкѣ.

Въ первомь отдѣлѣ (IX— XXXII стр.)

номѣщенъ миссіонерскій сводъ текстовъ

( вященнаго ІІисанія (въ цитатахъ) но

вопросамъ вѣры православной, въ обли-

ченіе сектантскихъ ллсеученій, въ биб-

лейскомъ порядкѣ. Сводъ этотъ сдѣ-

ланъ въ тіакомъ видѣ: въ первомъ

столбцѣ съ лѣвой стороны пдутъ въ

библейской последовательности, т. е. въ

порядкѣ книгъ Слова Болсія, тексты,

на которыхъ сектанты пытаются об-

основать свое лжеученіе; во второмъ

с толбцѣ противъ каждаго текста пока-

;;анъ предмета, котораго онъ касается,

п здѣсь же указана страница слѣдѵю-

щаго (второго) отдѣла, гдѣ приведено

основаніе отъ слова Бол;ія для право-

славнаго ученія по данному предметѵ

паконецъ, въ третьемъ столбцѣ про-

цитировано но два, по три текста Свя-

щеннаго ІІисанія, относящихся къ уясне-

пію истиннаго смысла мѣстъ слова

Ьожія, приводимыхъ сектантами.

Во второмъ отдѣлѣ (1 — 162 стр.).

заключается сводъ главныхъ догматп-

ческихъ пололсеній (тезисовъ) со всі-ми

относящимися къ кансдому тезису тек-

стами Священнаго ГІисанія, полностью

приведенными по всѣмъ пререкаемымъ

сектантами догматическпмъ и правствен-

ііымъ истинамъ православной вѣры.

1 аковыхъ общихъ вопросовъ вѣро-п

нравоученія православной Церкви, не

считая частпчнаго подраздѣленія нѣко-

т орыхъ изъ нихъ, авторомъ приведено

48,— изъ которыхъ обращаютъ на себя

вниманіё вопросы: о царской власти и

повиновепіи Богомъ установленнымъ

властямъ, о судахъ и судьяхъ, о войпѣ,

о^вѣроотступничествѣ п раздѣленіяхъ,

объ анаоемаствованіи и друг.

Въ третьемъ отдѣлѣ (163 — 181 стр.)

приведены по предметамъ, прере-

каемымъ сектантами, тексты слова

Божія, — сначала тѣ, на которые

у казываютъ сектанты въ отрнцаніи

того или другого предмета православ-

наго ученія; а потомъ тѣ, коими опро-

веріается сёктантскія ллсемудрствованія,

при чемъ противъ каждаго выводимаго '

сектантами текста выставляется 2 :— 3

текста, обличающихъ сектантское подо-

льше.

Въ четвертомъ отдѣлѣ (I— L стр.)

содерлсатся два указателя: а) краткій

библейскій указатель (миссіонерскій), '

облегчающій отысканіе текста Священ-

наго Писанія, который вспомнится по-

лемисту по ходу рѣчи во время бесѣды.

п б) указатель всѣхъ текстовъ Свя-

щеннаго Писанія, вошедшихъ въ на-

стоящую книжку.

«Миссіонерскій путеводитель по Св.

Библін» пзданъ въ маломъ форматѣ

съ цѣлыо— быть неразлучнымъ сиут-

нпкомъ кал;даго миссіонера п ревни-

: теля правое лавія. Авторъ, при состав-

I леніи свой книжки, не претендовалъ

на открытіё какой-либо мйссіонерской

новости, старался сдѣлать наиболее.
I достугшымъ и удобнымъ для мис-

: сіонеровъ пользован іе словомъ Бо-

лсіимъ въ борьбѣ съ сектантскими

заблуліденіями.

«Миссіонерскій путеводитель по Св.

Библіи» о. Смолина въ практиче-

скомъ отношеніи является доволь-

но цѣнной лептой въ миссіонерскую

сокровищницу п какъ справочная книга,

заслуживаете полнаго одобренія и еа-
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маго широкаго распространенія среди

лицъ, такъ, либо иначе, соприкосно-

венныхъ съ дѣломъ противосектантской

миссіи.
Къ тому еще .книжка эта— очень

удобная но формату (16-я д.), издана

весьма опрятно и по цѣнѣ (50 к.) до-

ступна всякому.
П. Козидкій.

Отвѣты Редакціи.

Учителю С — ской второклассной школы
Я, Ч—скому. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵ-

нода, отъ 24 сентября —8 октября 190о г. за
Л? 455Б, между прочимъ, разъяснено, что уволь-
неніе въ отпускъ учащпхъ во второклассныхъ

школахъ въ учебное время по домапшнмъ дѣ

ламъ или друшмъ надобностямъ предостав-

ляется на срокъ до 4-хъ дней —завѣдывающему

школою, до 14 дней —уѣздному отдѣленію,

свыше 14 дней и до 4 мѣсяцевъ— епархіаль-
ному училищному совѣту, съ утвержденія
епархіальнаго преосвященнаго. Поэтому если

вы желали получить отпускъ на 5 дней по до-

машнимъ обстоятельствамъ, то должны были
обратиться съ просьбою о семъ въ уѣздное от-

дѣленіе, а не къ уѣздному наблюдателю, кото-

рому не предоставлено права давать какіе
лпбо отпуски учнтелямъ второклассныхъ школъ.

Ктитору Іоанно-Боюслов. церкви. Б —скаго

уѣзда, В— ской епархіи, П. В—ву. Никакихъ
общпхъ опредѣлешгахъ взносовъ по указан-

ному вами предмету не установлено. Казалось
бы правильнымъ поступать такъ, чтобы деньги,

подлежащія внесенію на епархіалыіыя и обще-
духовныя нужды, а также по разнымъ сборамъ
въ пользу учрежденій, не подвѣдомыхъ епар-

хіальному начальству, вручались благочинному
нрц полугодичной ревизіи церквей, при чемъ

для отсылки первыхъ ему выдавались пзъ цер-

ковныхъ.суммъ и деньга на пересылку по поч-

тѣ, въ установленномъ почтовыми правилами

разм'ЧгЬ, а за пересылочныя деньги доставка

вторыхъ была относима на счетъ самыхъ до-

ставляемыхъ въ подлежащія учрежденія суммъ.

Подписчику № 3000, М-гой г., Ж— aw у.,

с. X. 1) Перечисленіе прихожанъ отъ одной
церкви къ другой можетъ послѣдовать лишь

съ разрѣшенія епархіальнаго начальства (Уст.

Дух. Конст. 92 п. 3). 2) Въ качествѣ руковод-

ства для начинающаго пастырскую дѣятель-

ность священника можно указать «Практиче-
ское руководство для священнослужителей
П. Нечаева, 1903 т., 8-е изданіе, цѣна 2 руб.
20 коп. и 2 р. 60 к. съ пересылкою; пріобрѣстн

можно у автора: С.-Петербургъ, Кабинетская,
д. 17 н въ магазипѣ И. Л. Тузова —С.-Петер-
бургъ, Гостиный дворъ, Садовая улица № 45.

Области войска Допекаю, Таганрогским
округа, поселокъ Б —JI., свяш. Т. Д—му- 1) Въ
силу прпложерія къ ст. 3618 св. воен. пост. изд.

1859 г. лицо войскового сословія Донского вой-
ска, получившее штатное причетнпчеокое мѣсто

пли священный санъ, исключается изъ списка

казаковъ и поступаетъ въ духовное вѣдомство

н состоя на штатной причетнической долж-

ности или въ священномъ санѣ не можетъ при-

писаться къ войсковому сословію и обращает-
ся въ войсковое правленіе для употреблевід
на службу но войску, на общихъ нравилахъ,
только послѣ нсклгочепія изъ духовнаго сана,

пли лишетя сана, по суду. Дѣтп же духовен-

ства казачьяго происхожденія до поступленія
ихъ па штатныя при церквахъ мѣста или въ
духовныя учебныя заведенія прпнадлежатъ къ

общему составу войска п зависятъ отъ войско-

вого начальства, а дѣти духовенства инород-
наго, неказачьяго пропсхожденія, состоять въ

безусловной зависимости отъ епархіа.тьнаго
управленія на общемъ оспованіп. Дѣти духов-

ныхъ лицъ изъ казаковъ, поступивъ въ духов-

ныя училища, не перестаютъ быть въ зависи-

мости отъ войсковаго начальства, но па время
ученія освобождаются отъ всѣхъ станпчныхъ

и земскихъ повинностей и службы по войску, а
по окончаніп ученія и опредѣленіи къ церк-

вамъ на штатныя мѣста исключаются пзъ спи-

ска казаковъ и поступаютъ въ вѣдѣніе духов-

наго начальства. 2) При увольненіи изъ вои-

скового сословія и перечисленіи изъ одного

казачьяго войска въ другое просьбы по семѵ

предмету, на основаніи 10 ст. Высочайше утвер-

жденнаго 19-го января 1883 г. Положенія, по-

даются войсковому наказному атаману— офице.
рами н чиновниками, илп окружному началь-

нику —прочими лицами съ прпложеніемъ при-

говора о неимѣніи препятствія къ увольневію
просителя.

Свящ. церкви с. Л. С —ской епархіи , В. Т—ву.
Законных'], основаніи къ устраненію указан-

ных!, вами лицъ отъ церковныхъ построект.

нѣтъ; но вы можете уклониться отъ передачи

имъ сего дѣла, йзбравъ другое лпцо, въ виду
преимущественнаіо довѣрія къ личности по-

іслѣдняго.
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Церковному старостѣ с , Л;, П-скойепар-

хіи, С— у. Если уже причтъ назначенъ къ при-

писной церкви, предназначенной къ обраще-

нію въ самостоятельную, и исполняетъ свои

обязанности, то ему принадлежать и право

пользованія отведенною церкви, въ надѣлъ

причта, землею. Ходатайствовать объ ускореніп

открытія прихода не возбраняется.
Сети, церкви с. Ы., Т—ской епархги, Г. В—ву.

Если указанное вами лицо не отдаетъ церкви

захваченную ею церковную землю, то вамъ

йадлежитъ предъявить къ нему пскъ о возста-

новленіи нарушеннаго владѣнія, при чемъ если

со времени сего нарушенія прошло болѣе 6 мѣ-

сяцевъ, то искъ предъявляется не у земскаго

начальника, а въ окрѵжномъ судѣ. Относи-

тельно отказа вамъ со стороны губернскаго

правленія и межевой канцеляріи никакого

разъясненія дать нельзя, за неиыѣніемъ свѣдѣ-

ній объ основапіяхъ такового отказа

И. д. псаломщика церкви Троицкой слободы,

Ж—ской епархги, I. К—ву. Лпца бывшпхъ по-

датныхъ состояній, —изъ крестьлнъ и мѣщанъ, —

для поступленія въ составь бѣлаго духовенства,

должны, согласно 427 ст. т. IX изд. 1899 г., имѣть

увольненіе отъ своего общества, и дѣла

о такомъ увольненіи, по разсмотрѣніи нхъ ка-

зенною палатою, восходятъ на окончательное

рѣшеніе губернатора. Для увольненія-же изъ

общества крестьянъ необходимо, чтобы уволь-

няемый навсегда отказался отъ участія въ мір-

скомъ надѣлѣ и сдалъ состоявшій въ его пользо-

ваніи участокъ земли; чтобы на семеиствѣ не

было ннкакихъ недоимокъ, и чтобы окладные

сборы были уплочепы по 1 января слѣдующаго

года; чтобы на увольняемомъ пе было безспор-

ныхъ частныхъ взысканіГг и обязательствъ,

предъявлепныхъ волостному управленію; чтобы

онъ не состоялъ подъ слѣдствіемъ и су-

домъ, и родители его были согласны па уволь-

неніе, а если остаются въ обществѣ изъ семей-

ства увольняемаго малолѣтніе it неспособные

къ работѣ, то чтобы они были обезпечены въ

своемъ содержаніи. При соблюденіп спхъ усло-

вій увольняемый получаетъ отъ ыѣстнаго во-

лостного старшпны увольнительное свидѣтель-

ство, которое при нрошеніи представляется въ

казенную палату, гдѣ ходатайство объ увольненіи

п получаетъ разрѣіненіе съ утвержденія гу-

бернатора. (Особ. п]ѵ;:,г. къ IX т. изд. 1902 года,

общ. пол. ст. 208, £v'J, 216).

ОБЪЯВДЕЦІЯ-
Отъ Воронежской духовной консисторіи

спмъ объявляется, что въ оную 12 января 1905

года вступило прошеніе жены Фельдфебеля мъщапкн

Іатіаны Николаевой Суховой, жительствующей въ

гор. Воропежѣ, противъ театра въ домъ Евфимовой,

о расторженіи брака ея съ мужем ъ ТимоФеемъ Емелья-

новымъ Суховымъ, въичаннаго прпчтомъ церквп

Воронежскаго дисциплипарнаго баталіона, 20 сентября

18 Jo года. По заявленію просительпицы Татіаны Ни-

колаевой Суховой, безвестное отсутствіе ея супруга

Фельдфебеля 1 имоФея Емельянова Сухова началось

изъ гор. Воропежа, въ 1899 году. Силою сего объяв-

летя всъ мѣста и лица, могущія пмьть свьдънія о

пребыванъ < безвгьстно отсутству ющаю Тимофея

Емельянова Сухова , обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Воронежскую духовнз г ю консисторію.

0тъ Воронежской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что къ оную 12 іюля 1904

году вступило прошеніѳ крестьянки слободы Ильинки,

Иловской волости, Бирюченскаго уѣзда, Воронежской

rjoepnin, Татіаны Андреевой Кариенковой, о растор-

женіи брака ея съ мужемъ крестьянпномъ слободы

Ильинки, МитроФаномъ Григорьевымъ Карпенковымъ,
вънчаннаго причтомъ Ильинской церкви слободы

Илышки, Бирюченскаго уѣзда, 10 ноября 1885 года.

Но заявленію просительницы Татіаны Андреевой Кар-

пенковой, безвѣстное отсутствіе ея супруга МитроФана

Григорьева Карпенкова началось изъ станицы Съвер-

ской, Екатеринодарскаго отдьла, Кубанской области,
въ 1892 году. Силою сего объявленія всъ мѣста и

лица, могѵщія имѣть свѣдъпія о пребываніи без-

вестно отсутству ющаю Митрофана Григорьева
Карпенкова, обязываются немедленно доставить опыя

въ Воронежскую духовную консисторію.

Птъ Воронежской духовной консиеторіи
ѵ спмъ объявляется, что въ оную 17 января 1905

года вступило прошеніе крестьянина села Конь-Коло-

дезя, Хлъвинской волости, Задонскаго уЬзда, Воро-

нежской губерпіи, СтеФана Савельева Горемыкппа, о

расторжении брака его съ женою мъщанкой города

Корочп, Курской губерніи, ЛІаріею Гавриловою Горе-

мыкппой, урождепною Самохваловою, въпчаппаго

прпчтомъ Александро-Невской православной гор. Нахп-
чеванп-на-Дону церкви, 29 октября 1897 года. По

заявленію просителя СгеФапа Савельева Горемыкйна,
безвъстное отсутствіе его супруги Маріп Гавриловен

I оремыкпной пачалось изъ гор. Корочи, Курской гѵ-

берніи, въ 1897 году. Сплою сего объявленія всь

мьста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о іѵіебыва-

ніи безвпстпо отсутствующей Маріи Гавриловой
Горемъи: иноіі, урожденной СаЖохваловой, обязы-
ваются немедленно доставить оныя" въ Воронежскую
духовную Нонсисторію.

0тъ Воронежской духовной ков.систоріи
ѵ спмъ объявляется, что въ ов.ую 4 декабря 190і

года вступило прошеніе крестьян ки Параскевы Лукья-

новой Пономаревой, урожденной Свѣтличноіі/ жи-

тельствующей въ слободь Роосошп, Острогожскаго

уЪзда, Воронежскоіі губерніи, о расторжении брака ея

съ мужемъ крестьянпномъ Косыцоно Константиновым !»

Пономаревымъ, въпчаинаго причтомъ Крестовоздвп-

женской церкви слободы Роскоши. Острогожскаго

у -Езда, Воропежской епархіи, 9^6 января 1892 года

По заявлению просительницы Параскевы .Ij кьяновой

Попомаревои, безвъстиое отсутстціе ея супруга Косьмы

Константинова Пономарева началось, съ Кавказа, съ

1895 году. Силою сего объявлеяія - еісіі мѣста и лпца,

могущія пмЪть свъдѣпія о ѵребь\ваніи б&звѣстно

отсутсіпву ющаіо Косьмы Константинова Понома-

рева , обязываются немедленно до ставить опыя въ

Воронежскую духовную к ■•пѵ й-торі: о.
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Отъ Воронежской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 30* декабря 1904

года вступило прошеніе крестьянки села Тронцкаго,
Хрвновской волости, Бобровскаго уѣзда, Марѳы

Георгіевой Дужновой, о расторясеній брака ея съ му-
жемъ Василіемь АлексВевымъ Дужновыадъ, вВнчан-
наго прнчтомъ Казанской « церкви села Тронцкаго,
23 октября 1874- года. Но заявленію просительницы
Марѳы Георгіевой Друаіновой, безвВстное отсутствіе
ея супруга Василія Алексвева Дружиова началось .изъ
села Тронцкаго, въ 1899 году. Силою сего объявлв-
нія всв мвста и лица, могущід изгвть свВдВнія о
преоываніи безвіъстно отсутствующим Василіл
Алексеева Друэюноеа, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Воронежскую духовную конспсторію.

наго причтом ь церкви села Сухаря, Рославльскаго
уВзда, 31 яиваря 1890 года. По заявленію просителя

Тихона Алексвева Кузина, безвВстное отсутствіе его

супруги Маріи МатвВевой Кузиной началось изъ

гор. Екатерннос.іавля, съ 1899 года. Силою сего объ-
явленія всв мвста и лица, могуіція имвть свВдВнія
о прсбываніи безвѣстно отсутствующей Map in
Митвѣевой Кузиной, обязываются немедленно доста-

вить опыя въ Смоленскую духовную конспсторію.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго

Правительствующаго Сѵнода конторы
симъ объявляется, что въ оную контору 6 октября
1902 года вступило прошеніе крестьянки Харьковской
губерніи, Изюмскаго увзда, Алисовской волости, села
СергВевки, Ефросиніи Аиисимовой Юдиной, зкитель-

ствующей въ гор. НовороссійскВ, о расторженіи брака
ея съ мужемъ АлексВемъ Ивановым!» Юдинымъ, ввн-
чаннаго причтомъ Севастонольскаго Адмиралтейскаго
собора, 10 Февраля 1889 года. По заявленію проси-
тельницы Ефросиніи Аниспмовон Юдиной, безвВстное
отсутствіе ея супруга АлексВя Иванова Юдппа нача-
лось изъ гор. Севастополя, въ 1896 году. Силою сего
объявленія всіі мвста и лица, могущія имвть свВдВ-
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующим Але -

ксѣл Иванова Юдина , обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Грузино-Имеретипскую СвятВйшаго
Правительствующаго Сѵнода контору.

Отъ Могилевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 4 Февраля 1904-

тода вступило прошеніе Рогачевской мВщанки, жи-
тельствующей въ сели Дудичахъ, Дудичской волости
Рогачевскаго увзда, Параскевы Степановой Луком-
ской, о расторженіи брака ея съ муя;емъ Рогачев-
скимъ мвщаниномъ Степаномъ Андреевымъ Луком
скимъ, по метрик в Луковскимъ, ввнчаннаго при-

чтомъ Чечерской Вознесенской церкви, 19 сентября
1876 года. По заявленію просительницы Параскевы
Степановой Лукомской, безвѣстное огсутствіе ея
супруга Степана Андреева Лукомскаго началось изъ
селаЧечерска, съ 1889 года. Силою сего объявленія
всъ мвста и лица, могущія пмѣть сввдвнія о
ѵребьівапіи безвѣстно отсутствующим Степана
Андреева Лукомскаго , обязываются немедленно доста-
вать оныя въ Могплевскую духовную консисторію.

Отъ Смоленской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 1 декабря 1904

ода вступило прошеиіе крестьяики Смоленской губер-
ніи, Юхновскаго ѵѣзда, Воскресенской волости, де-
ревпи ,ІІер$пудова, Елены Яковлевой Григорьевой,
жительствующей въ гор. НовороссійскВ, Черноморской
области, но Шелковницкой улица, въ домВ Пептю-
хова, о расторженіи брака ея съ мужемъ Сергѣемъ

Григорьевымъ, ввнчаннаго причтомъ церкви л.-гв.
Егерскаго полка. 22 октября 1879 года. По заявленію
просительницы Елены Яковлевой Григорьевой, без-
вВстное отсутствіе ея супруга СергВя Григорьева нача-

лось изъ гор. С. -Петербурга, съ 1883 года. Силою
сего объявленія всв мвста и лица, могущія имвть
свВдВиія о нрсбываніи безвѣстпо отсутствующим
Сериьл Григорьева , обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Смолепскую духовную консисторію.

Отъ Томской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 18 сентября 1904

года вступило проіиеніе жены крестьянина Томской
гз'бериш и увзда, Чаусской волости, дер. Большой-
Оешъ, Ксенін Ивановой Масловой, жительствующей
въ дер. Большой-Оешъ, о расторжепіи брака ея съ
мужемъ Леонтіемъ Ивановымъ Масловымъ, вВнчап-
наго причтомъ градо-Колыванской Алексаидро-Нев-
ской церкви, 22 октября 1890 года. По заявленію
просительницы Ксепіи Ивановоіі Масловой, безвВстное
отсѵтствіе ея супруга Леоптія Иванова Маслова нача-
лось изъ дер. Большой-Оешъ, Чаусской волости, Том-
ской губерніп и увзда, 10 января 1892 года. Силою
сего объявленія всВ мвста и лица, могущія имвть
сввдвнія о пребываніи безвгъстно отсутствующим
Леонтіл Иванова Зіаслова, обязываются немедленно
доставить оныя въ Томскую духовную копсисторію.

Отъ Смоленской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ 'оную 20 сентября 1904-

года вступило прошвніе крестьянки Смоленской губер-
иіи, Дорогобужскаго увзда, Озерищѳнской волости,
деревни Кобызева, Параскевы Григорьевой Ѳеодото-

пой, тожъ Оедотовюй, яіительствующей въ городВ
Ельнв, о расторжении брака ея съ мужемъ крестья-

ниномъ Діонисіемъ іѲеодотовымъ, тожъ Ѳедотовымъ,

ввнчаннаго причтоміь церкви села Княщины, Дорого-
буясскаго уівзда, 9 іпоября 1886 года. По заявлению
просительницы Параскевы Григорьевой Ѳеодотовой,

тожъ Ѳедотовой, бе.іввстное отсутствіе ея супруга

Діописія Ѳгодотова, t ожъ Федотова началось изъ де-

ревин Кобызева, съ 1887 года. Силою сего объявленія
всв мвста и лица, шогущія ішвть сввдвнія о пре -

бываніи бе,зв/ьстно отсутствующим Діонисіл Ѳеодо-

това, тоаюз Ѳедотовч, обязываются немедленно до-

ставить омыя въ Смоленскую духовную конснсторію.

Отъ Смоленской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 мая 1904

года всту пило пріяненіе крестьянина Смоленской гѵ-

берніи, ' Рославлыиіаго уЕзда, Тюнииской волости,

деревпіі . Щепета, Тихопа Алексеева Кузина, житель-

ству юща г о въ то (і же деревпъ, о расторженіи брака
его съ жі ною Маріею МатвЕевою Кузиной, пьнчин-

Отъ Харьковской духовной консисторін
симъ объявляется, что въ оную 7 Февраля 1905

года встѵнпло прошеніе крестьянки СтеФаниды Наза-
ровой Комаровой, жительствующей въ гор. Харьковѣ,

но Мѵроносицкой улпцБ, въ домѣ № 50, о расторже-
ніи Срака ея съ мужемъ Никаноромъ Егоровымъ
Комаровы мъ, вішчаинаго причтомъ Тропцкаго собора
л.-гв. Изманловскаго полка, 19 апреля 1892 года. По
заявленію просительницы СтеФаниды Назаровой Кома-
ровой, безвестное отсутствіе ея супруга Никанора
Егорова Комарова началось изъ гор. С.-Петербурга,
съ мая мвсяца 1897 года. Сплою сего объявленія всъ
мъста и лица, могущія иметь свѣдъпія о пребыванін
безвѣстно отсутствующа™ Ннканора Егорова Кома-
рова, обязываются немедленно доставить оныя въ
Харьковскую духовную копсисторію.

Отъ Харьковской духовной консисторш
симъ объявляется, что въ оную 7 февраля 1905

года вступило прошекіе крестьянки 1'атіапы Семено-
вой Клименко, жительствующей въ дер. Николаевич,
Изюмскаго ѵѣзда, о расторженіи брака ея съ мужсмі,
Іереміеіі МІіхаіі-іовымі. Клименко, ві.нчаннаго при-
чтомъ Іоашіо -Првдтеченской церкви села Знаменскаго,
Изюмскаго уьзда, 3 ноября 1885 года. По заявлению
просительницы Татіаны Семеновой Клименко, .безвест-
ное отсутствіе ея супруга Іеремія Михайлова Кли-
менко началось изъ села Знаменскаго, Изюмскаго
ѵѣзда, въ 1887 .году. Силою сего объявленія всЬ
мііста и лица, могущіп иметь свъдъпія о пребыва-
нии безвіьспто от сут cm вующа ю Іереміи Михайлова
Клименко, обязываются немедленно доставить оныя
въ Харьковскую духовную г.онснсторію.
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той Пасхи, на слав, яз., съ переводомъ
на русскій, въ 32 д. л., въ бум. 5 коп.

(для школъ).
Избранный церковный пѣснопѣнія

Страстной седмицы, на греч. яз., въ

32 д. л., въ бум. 35 к.
Послѣдованіе во Святую и Вели-

кую недѣлю Святыя Пасхи, (служба въ
день Святой Пасхи), церк. печ., въ 32 д. л.,
бегъ кинов., въ бум. 5 к. (для школъ).
Послѣдованіе (краткое) во Святую

и Великую недѣлю Пасхи и во всю
Свѣтлую седмицу, церк. печ., въ 8 д. л.,
въ бум. 25 к., въ кожѣ и коленк. 45 к.

І$вангеліе отъ Іоавна, зачало 1, во
святой п великій день Пасхи, на нарѣчіяхъ

греческомъ, церковно - славянскомъ, рус-
скомъ, латпнскомъ, болгарскомъ, сербскомъ,
польскомъ и чешскомъ, съ присовокупленіемъ
огласительнаго слова св. Іоанна Златоустаго

С' Ante кто благочестивъ>), въ листъ, съ
украшеніями и заставками по золотойу фону,
каждое нарѣчіе на отдѣльномъ листѣ. Цѣна

въ бум. папкѣ 1 р., въ коленк. папкѣ 1 p.
65 к., въ коленк. съ золот. тисн. 2 р.

Слово Григорія Богослова, архіепи-
скопа Еонстантинопольскаго, на Святую
Пасху, съ нрисовокупленіемъ огласитель-

паго слова св. Іоанна Златоустаго на утре-
ни Св. Пасхи и Евангельскихъ стихиръ на

воскресной утрени. Д. 15 к.

Собраніе молитвъ для воиновъ во
время похода п въ больницахъ, въ 8 д. л.,
церк. и гражд. неч., въ коленк. 25 к., въ
папкѣ 20 коп.
Послѣдованіе молебнаго пѣнія за

Императора и за людп, пѣваемаго во время
брани противу супостатовъ, церк. печ., съ
кинов., въ бум. 10 коп.

Отпечатаны и поступили въ продажу:

Евангеліе, въ 8 д. л., крупн. гражд. печ.,
въ бум. 35 к., въ коленк. 75 к., въ коленк. съ
золот. тисн. и обр. 1 р. 50 к., въ шагр. съ
золот. обр. 2 р. 50 коп.

Молитвословъ сь акаѳистами, въ
8 д. л., крупн. гражд. печ., съ 8 изображ.,
въ бум. S5 к., въ коленк. 70 к., въ коленк.
съ золот. тисн. и обр. 1р. 50 к., въ шагр.

съ золот. обр. 2 руб.
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Со,пержаніе: Высочайшая телеграмма.— Посѣщеніе Государынями Императрицами Царскосель-
скаго женскаго училища духовпаго вѣдомства.-Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.— Отъ Училищиагп
Совѣта при Святѣи.иемъ Сѵнодѣ. Прибавмнія: Протоіерей П. А. Смнрновъ.— Кпископъ ІІорфиріи
(Успенскій). — Онтинскій старецъ Амвросій. — Поученіе въ недѣлю Сыропустную.— Извѣстія п за-,
мѣтки.— Сообщенія изъ заграницы.— Сообщенія о новыхъ книгахъ,— Отвѣты редакціи.— Объявлешя.

ПЛТТТТТІЛТІСКТ ТТ*ПЯ на «ЦЗРКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ» 3 р. въ годъ съ дост.
ИиДЦИиНйл ЦЬіІй и перес., за гранпцу 4 р. Отдѣльные .\°.\° по 14 к. съ пересылкой.

I Объявлешя печатаются по слѣдующей цѣнѣ: за объявленіе, занимающее страницу— 70 рублей,
і половину страницы— 35 рублей, за мѣсто, занимаемое одиой строкой петита въ два столбца,— 1
1 рубль и за мѣсто, занимаемое строкой петита въ одинъ столбецъ,— 50 коп.

АДРЕСЬ РЕДАЩЦИ И КОНТОРЫ: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 5, кв. 7.

. При этомъ №-рѣ разсылается всѣмъ подписчиками кромѣ С.-Петербурга и Мо-
сквы, прейсъ-курантъ церковной утвари Андрея ЗАХРЯПИНА С —вей въ Москвѣ. -<у

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 23 марта 1905 г. За редактора В. Самуиловъ.

Сѵнодальная типографія.



Къ №"13 Прибавл. къ «Церк. Вѣдом». за 1905 А

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, домъ трудолюбія, Васильевскш Остр., Малый просп. № 56.
Телефонъ Л» 4126.

Заказы на духовное платье принимаются также: Н ^ВСКІЙ просп., № 174.

ИКОНЫ ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ

Ив. Ив. ЗОТОВА въ гор. Черниговѣ.
Лелающіе пріобрѣсти пконы—точныя копіи моллщагося на камнѣ нлн въ ростъ въ мантіп —прей СЕ-

РАФИМА, св. ѲЕОДОСІЯ И, въ память рожденія Наслѣдника, Алексія митроп., Москов. чуд., it

друг, святыхъ на настоящемъ аѳонскомъ кипарисѣ, съ чеканкой по червонному золоту, съ украшепіемь

разноцвѣтной эмалью въ 3 арш. 120 p., 2 1 /., арш. 100 p., 2 , jl арш. 80 p., 2 арш. 70 p., l 3 /'t арш. 60 p.,

1 U ^рш. 50 p., l 1 /^ арш. 40 p., 1 арш. 30 p., 12 в. 20 p., 10 в. 15 p. Иа простыхъ доскахъ п по-

лотне цинкѣ безъ позолоты на половину дешевле. Въ броняовыхъ чеканныхъ масспвныхъ рпзахъ, золо-

ченыхъ чрезъ огонь, замѣняющпхъ серебряный рпзы, съ украпіеніемъ эмалевымъ вѣндомъ въ 2 арш.

12о р., 1 6 i t арш. 110 р., 1'/а арш. 100 р., 1 арш. 85 р., 1 арш. 65 р. За пконы въ 2 и 3 лика

прпплачиваютъ «/« стоимости за каждый лпкъ. Пересылка н упаковка иконы по жел. дор. мал. скор,

изъ Чернигова принимается на счетъ склада, а пзъ Сарова на счетъ заказчика. По желанію вы-

сылается безъ задатка и наложеннаго платежа, и слѣдуемыя деньги высылаются по обозрѣніп и, ееЛц

икона окажется не такъ, какъ должно, художественно псполненная, принимается обратно. На иконо-

стасы и кіоты стоячіе въ видѣ иконостаса высылаются рисунки. Имѣются багетовыя рамы. За художе-

ственное выполненіе иконъ пмѣется много благодарностей. Прейеъ-курантъ безплатно. ' "l— 1

Въ еиархіальномъ домѣ

трудолюбія въ память рабы
Божіей Ксеніи принимаются

заказы на ДУХОВНОЕ
ПЛАТЬЕ (рясы, подряс-

ники, скуфьи, камилавки,

мантіи, клобуки, мѣховыя

вещи), и ЦЕРКОВНЫМ
ОБЛАЧЕНІ /І. изъ ма-

теріаловъ дома трудолюбія,
а также и заказчиковъ. Боль-
шой выборъ матеріаловъ
и парчи. Покрой платья

усовершенствованный.
При мастерской дома на-

ходится опытный закрой-
щикъ, перешедшій изъ тор-

говаго дома «Назаровъ п

Петровъ». По требованію
иногороднымъ высылается

безплатно наглядное объ-
ясненіе, съ рисункомъ для

снятія мѣрки и образцы
матерін.



»в „ТОВАРИЩЕСТВА СЫПНА":
ежѣ ХарькОвѣ, Росювѣ на Дону и Иркутск*, продаются новыя книги доцента С.-Петербургской дух. ака-
гміи іеромонаха МИХАИЛА (для ищущей Бога интеллигенцш): Иубличныя лекцш, бесѣды и письма.

вые христіане» въ борьбѣ противъ обряда п дог-
мата —Хрпстосъ на Голгоѳѣ и воскресшій.— Пас-
хальная сказка.— Л. Н. Толстой.— Мысли о Богѣ.

неж

деміп' іеромогіаха
1. «Отцамъ и дѣтямъ>. (Вопросы воспитанія).

I. «Въ универсптетѣ», Гегидзе. —Безъ дороги. Ьезъ
Нога— До школы,— «Вт. наутинѣ» (Арцыбатева).—
Физическое «разложеніе» дѣтей. —Въ туманѣ. хІто
дѣлать?— Дѣтскія книги,— Хрпстіанскіе союзы...—
(Три нублпчныя лекціи). II. О разномъ. ]) Господа
н слуги. 2) Что разрушаем, жизнь? (но поводу новой
книги I. Н. Толстого). «Разрушеніе ада«. III. Пас-
хальныя письма. 1) Пасхальные колокола. 2) Вѣра
и ненѣріе. 3) Мѵроносицы. 4) Слѣпые. Д. 30 коп.

2. Маленькая церковь. (По стонам. Христа въ
сельском!» приходѣ). — О вопросахъ жизни въ рамкЬ
иовѣсти. Д. 25 кои.

3. Письма о войнѣ. Д. 7 коп.
4. Двѣ подвижницы XVI и XX вѣка. (Съ рисун-

ками). Ульяна Осорьпна.— Подъ знаменемъ креста,—
Сестра Варвара. Дѣна 25 коп.

5. Къ живой водѣ. 1) Св. капля. 2) Мостъ изъ
пергамента, 3) Чеховъ. 4) Короленко. 5) Горькш.
(і) Объ одиночествѣ. 7) Книга, книгъ. Какъ ее чи-

тать. Д. 25 коп. и

С. Четыре бесѣды о нищетѣ духовной. Ц. 5 к.
7. Въ поискахъ лика Христова. Ппсьма о бракѣ,

2-е дополненное пзданіе. Цѣна 25 коп.
8. Лишнія, брошенныя, несчастный дѣти. Пуолпч-

пыа лекціи. 180 стр. 2-е неправ, и дополн. изд. Д. 35 к.
9. Церковь и Евангельскія лиліи. Правда ли, будто

«догма» убила лилію Евангелія?— Толстой п «но-

Изданіе 2-е, исправленное. Д. 25 коп.
10. Гдѣ жизнь. I. Жизиенно, или мертво _ цер-

ковное христіанство? (публичная лекція). П. Жизнь,
или смерть въ толстовскомъ иониманіи христіан-
ства? («О любви къ людямъ въ ученіи Толстого»)
(публпчн. лекція) и друг. Д. 30 коп.

11. Новые и старые пути. I. Жива ли Церковь?
(публпчн. лекція). II. Новый путь и др. Д. 25 к.

12. Въ праведную землю. —Исповѣдь. —Огни Ве-
ликаго четверга, —Истина воскресенія. —Къ свѣтлому
дню.— Весна,— Постъ,— Хлѣба и зрѣлшцъ. Д. 20 к.

13. О счастьѣ и мѣщанствѣ. Дѣна 20 коп.
14. Прощай брату твоему. Д. 5 коп.
15. Дѣти. Хрпстосъ и дѣти,— Дѣти,— Первыіі

сонъ женщины,— Другой сонь женщины. —Елка.
1С. Жизнь и совѣсть. 1) Трагедія совѣсти (лекц.),

А. С. Хомяковъ,— Мелочи.— Судъ— Слѣиыми и др.

106 стр. Цѣна 30 кон.
17. Церковь, литература и жизнь. Распадъ между

Церковью и іштеллигенціей. —Толстой и русское

духовенство. —Толстой и Церковь. — О законоучи-

тельствѣ. — Будущее женщины. —Ъывшія женщнни

и друг. стр. 271. Ц. 40 коп.
18) 0. Іоаннъ Кронштадтскій. 400 стр., 100 рис.

2 руб.

Депо часовъ , С.-Петербургъ, Невскгй, № 59.

м. соколовъ,
бывшій много лѣтъ м а с т е р о м ъ тт QgFP Тэ К°
всемірно-извѣстной фирмы часовъ 4» w > *
какъ спеціалистъ, рекомендуете изъ своего склада по оптовой
цѣнѣ слѣдующаго сорта лично пмъ провѣренные часы высш. каче-
ства, съ Ііолігамъ ручательств, на 5 лѣтъ. Часы мужскіе черные
4 р 80 к., высш. сорта анкерн. 7 р. 50 к. и 12 р. Часы мужск.
анкерн. на 15 камн., серебр. 84 пр. масспвныя три крышки, заводъ
ключ. 9 р. 85 к. и 12 р. 50 к., зав. головкой 12 р. и 15_р. Часы мужск.
амер. золот. «Дубле» анкерн. на 15 камн. 8 р. /о к. Часы дамск.
черн. 4 р. 85 к. и 7 р. 75 к.; дамск. серебр. 84 пр. 9 р. 75 к. п
15 р.: такіе же крѣпко вызолоч. на 1 р. дороя;е. При всѣхъ часахъ
безпл! изящн. цѣпь. Пересылка на счетъ фирмы налож. плат, безъ
задатка. Требуйте безплатно полный каталогъ. 1—1

ѴМШМттЖшшШш~шШГ~ \шМш.

I
Придворный поставщикъ церковныхъ вещей и облаченій \

торговый домъ Я. В. ВИТАЛІЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ,

1
і
I

МОСКВА, Никольская ул., домъ графа Шереметева
Ичѣетъ въ болыпомъ выборѣ: кресты наперсные золотые 56 пр. и серебр.84 пр. а также

ѵтварь серебряную 84 пр. и бронзовую; Евангелія, кресты, сосуды, дарохранительницы, ка-
мла хоругви плащаницы, люстры , подсвѣчники, семисвѣчникн, колокола и проч. Оолаченія свя-
щенническіи, діаконскія, одежды престолов* и жертвенниковъ, изъ золотого и сереорянаго
гГазета парчи золотой и анлике, бархата, шелковыхъ и другихъ натерш исполняются скоро
и изящно Принимаются заказы на серебряныя и бронзовыя ризы для иконъ, одежды пре-
столом, а также на отдѣлку церквей, какъ-то: нконостасовъ, иконъ, церковныхъ главъ и
крестовъ. Имѣются иконы большихъ размѣрогл. преп. Серафима, Саровск. чуд., ьас01 '°'^°'
жествепнаго письма, въ 50, 75, 100 и 150 р., и на оныя мѣстные кюты лучшихъ рисунк. въ
100 150, 200 и 250 р. Иллюстриров. каталоги высыл. заказной бандеролью, желающіе полу
чить таковые благоволятъ присылать двѣ семикоп. марки. 5—3
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ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ПАСТЫРЕЙ КНИГИ:
Поученія на вс'і*> в о с к р . и праздничные

дни. Изд. 2-е, 1904 г., значит, дополи., ц. 1 р. 50 к.

Поученія и рѣчи на всевозможные слу-

чаи. Сборникъ, составленный по лучшиит. пропо-

вѣднвч. образцамъ, заключающей въ себѣ свыше

250 ноуч. Изд. 1904 г., ц. 1 р. 75 кон.

Церковная лѣтопись. Практич. руководство

для пастырей при описаніи прихода въ истор.

релшѵнравств., статист, и друг, отнопі., ц. 85 к.

Спутникъ пастыря. Статьи и замѣтки но

вопр. паст. служ. Вып. 1-й, ц. 1 р. Вып. 2-й, ц. 65 к.

Школьный дѣтскій праздникъ. Сборникъ
статей, басент., стнхотвореній, дѣтскихъ пгръ п

нотъ для ткольныхъ праздников^, актовъ и лите-

ратуры. вечеровъ. Цѣна 85 коп.

За вѣру и противъ лжевѣрія. Ц. 1 руб.
Очерки и разсказы. Д. 1 р. Назидательн.

книги для внѣбогослуж., школьн. и народн. чтенія.

Одобрительные отзывы о книгахъ, какъ необхо-
димой принадлежности каждой церковн., пастыр. и

школьн. библіОтеки, номѣіцены во многихъ періо-

дическихъ изданіяхъ. (См. подроби, объавл. въ Л» 1
<Церк. Вѣдом.» за 1905 г.).

Лсѣ книги высылаются за семь рублей. Требо-

вать по адресу: ПОПЕЛЬНЯ (почт, конт.) Іііев-
ской губ., свящ. Серапіону Брояковскому.

да

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПРИДВОРНАГО ПОСТАВЩИКА

ЯКОВА ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаю заказы на псполненіе художественной церковной и иконостасной стѣнной

живописи и иконописи, а также реставраціи древнихъ иконъ. картинъ разныхъ вѣковъ и стилей.

ВМ'БСТ'В СЪ ТЪМЪ ИСПОЛНЯЮ ЗАКАЗЫ иа иконостасы и кіоты по

разнымъ рисункамъ, съ золоченіемъ, на разнвя цѣны.

Москва, 1-я Мѣщанская ул., собственный домъ. 6— б

СКЛАДЪ ИКОНЪ А. Н. ЗАЙЦЕВА
вблизи САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ.

Исполняю заказы на иконы иреп. СЕРАФИМА, Саровскаго чудотв., писанныя по оригиналу

« портрета художника Серебрякова, ноль личнымъ наблюдеціемъ класснаго художника 1-й степени

і-.-иетсрбургскои академш художествъ: а такъ же принимаю заказы на иконы "святыхъ въ одинъ ликъ

по тѣнъ же цѣнамъ. При складѣ имѣется въ болыпомъ выборѣ серебряные кресты', образки, - книга

и жила в Акаѳисты иреп. Серафиму. Дѣны и условія см. Л» 1 <Церк. Вѣд. за сей года.

АДРЕСЪ: Саровская пустынь, Тамбовской губ. складъ А. Н. ЗАЙЦЕВА.

*
1 Р?ССКШ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ

ГЕОРГШ ВЛАДШМІРОВИЧА

РАДЗИХОВСКАГО, ' I
ВЪ М. НЕМИРОВЪ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ виду увеличившагося спроса на церковные колокола моего за-

вода, нахожу возможнымъ ставить цѣны на таковыя внѣ конкуреиціи. І
Постоянно снабжая наше обширное отечество колоколами и даже столь !
отдалеиныя мѣста, какъ Сибирь, Кавказъ, Закаспіискій край, также достав-

ляя и заграницу, заводъ за исполнеиіе заказовъ получаетъ много благо- '
дарностей. ІІзготовляетъ колокола съ свлыіымъ и пріятнымъ звукомъ и і

изящной отдѣлки, за прочность и качество выдаются ручательства, до-

ставку колоколбвъ по желѣзнымъ дорогамъ заводъ принимаете иа'свой '

счетъ. По требованію, условія высылаются безнлатно.

м. Немировъ, Подольской губерніи, контора завода. 1 1Адресоваться:
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окончивши Прпдворную Капеллу, желаетъ гоіѣть

приличное мѣсто. Адресъ: Саратовъ, Бѣлоглинская

улица, собственный домъ № 2, Ѳедору Ѳедоровичу

Рѣшетникову. 1—1

■КРЕСТЬЯНКА» жнетъ 12 разъ

скорѣе серпа и окуп, въ нѣск. дней.
Катал, и отзыв, высыл. безплатао.
fliartp, руч. жней И. ЛАТЫШЕВА.

Издѣпіково, Смоленской губ.

Редакція журнала «Родникъ» (издающагося въ_ Петербургѣ 24-й
годъ) съ 1905 года получила разрѣшеніе на изданіе новаго дешеваго
ежемѣсячнаго журнала, предназначеннаго для дѣтей младшаго воз-
раста и для учениковъ городскихъ и сѳльскихъ училищъ, подъ на-

званіемъ:

ПРОГРАММА: Разсказы изъ Священной Исторіи, стихотворенія, сказки,
разсказы, сцены, ноты, загадки, пословицы, рисунки. Рядъ статей по исторш,
родиновѣдѣнію и природовѣдѣнію въ извѣстной спстемѣ, вполнѣ доступных ь,
какъ по изложенію, тага, и по содержанію, маленькимъ дѣтямъ. Эти статьи
для огромнаго числа учениковъ народныхъ училищъ, ованчивающихъ свое
обѵченіе въ 2—3 года, будутъ служить дополненіемъ къ школьнымъ знашямЪ,
иѣль ихъ- помогать правильно и осмысленно разбираться въ окружающих*
явленіяхъ природы. Статьи ««СОЛНЫШКА» предварительно печатанія будутъ
прочитываться въ одной народной школѣ для провѣрки, насколько онѣ напи-

саны интересно и понятно.
«СОЛНЫШКО» будетъ выходить ежемѣсячно, книлскамн небольшого фор-

мата отъ 32 до 64 страницъ каждая. Всѣ статьи будутъ заканчиваться въ
одной книжкѣ ; дѣленіе ихъ на двѣ книжки будетъ допускаться лишь въ са-
мыхъ рѣдкихъ случаяхъ.

ПРИЛОЖЕНЫ: Къ каждой книжкѣ «СОЛНЫШКА» будутъ прикладываться
картинки на отдѣльномъ листѣ (изъ священной и отечественной исторш, виды
вазныхъ мѣстностей, сцены изъ жизни животныхъ и растеши, снимки съ ьар-
типъ знаменитыхъ художниковъ). Картины эти составятъ хорошее подспорье
при занятіяхъ съ малыми дѣтьми.

Первый книжки печатаются.

УСДОВХЯ ПОДПИСКИ'
За 12 книжекъ «Солнышка» съ приложеніемъ, съ доставкой и пересылкой

всего— ОДИНЪ рубль.

Земскимъ складамъ и книгопродавцамъ 5% уступки.

Подписныя деньги слѣдуетъ посылать въ Петербургъ, Захарьевсьая 1, въ ре

дакцію журнала «Родникъ».
Рѳдакторъ-издатель Ллексѣй Альмедингенъ.

— 94
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Р| Р Jh |^J ' «контавш.ій Придвор-
у %ч "У ю Капеллу, Ьмѣющій

' практику и рекомЬн-
дацш, иіцетъ мѣста. Адресъ: Москва, Марьина
Роща, 18 почтов. отд. А. А. регенту. До

востребованія. ' 1—1

СЛОВА и РѢЧИ
. священника Н. П. ЛЮБИМОВА.

322 стр. Ц. 1 р. 50 к. Отзывы: <Цсрк. Вѣд.> № 9,

1904 г., Л» 45 и 47 въ объявленіяхъ. Литрналъ

'Вѣра и Церковь > № 10, 1904 г. стр. 810" реко-

мендуетъ оо. проповѣдникамъ брать ёебѣ за образцы

эти разсудителышя слова и рѣчп. Адресъ: Москва
1ійі<хнъиово кладбище, свящ. Ысофиѵіу Любимову .

НАМОГИЛЬНЫЕ
кресты, плиты, памятники,

часовенки и рѣшетки. Иллю-
стр. прейсъ - курантъ безплатно.
Г. Олонимъ, Гродненской губерн.

А. Ю. РУДЗИНСКІЙ. 5—2
Тамъ же соломорѣзки, молотилки, приводы и вѣялки.

Мастерская Н.Д.Волхоюаго,
Духовныя платья я давныя 07лаченія.

О.блачрніе священнику и діакону отъ 20 до (»рп ,р.

Щрщан. напреет, отъ 8' р.ваносішя > 25' > іі

Хоругви    , 15 > ООО >

Скуфьи 3 —4—5 р., камилавки 4 р. 50 к. до 8 р. 50 к.

Каштаны церковн. старость . . . отъ 20 до 50 р.

Покровы на покошшковъ . . . , > 8 » 500 >

Рясы, . подрясн., шерст. матерій . > 8 > 25 >

Большой выборъ парчи, барх. моаре, глазет, и шелк,

матерщ. Имѣю товаръ отъ ку стар., цѣны нижефабрич.

См. подроби, прейсъ-куран., 1901 г. Спб., Кевсиій, 57.

мы сохранили экономіи нашими покупателями

Наши предметы > необходимы крестьянамъ, духовен-

ству, портнымъ, велосипедистамъ, сейейнымъ, хо-

лостымъ, помѣщикамъ и всѣмъ, безъ исключеніл.

Требуйте безплатные прейсъ - куранты, ' Адресъ:
Б. Токмакъ, Таврической губ., Д. Биберу. 10—4

Ояеціаль-
иый по-

ставщика

н о в о іі
формы

, , , — — . длягг.чи-
новъ дух. вѣд. фаб. оф. вещей X. БУРьИНА въ Вильнѣ,

Большая ул., д. Д» 44. Моренго для тужурки и пальто

3 р., 3 р. 50 к., 4 р. и 4 р. 50 к. за арш. Фуражка

со знакомь 2 р. 75 к. Петлицы шитые съ чинами и

накладн. арматур. Генеральскіе 1 р. 20 к. штабн.

1р., обер. 90 к. Пуговицы штампов. 45 к. дюж

герб. 1 р. 25 к. ПІнага 2 р. 50 к. Темлякъ 75 к.

Требуйте полные ирейсъ-куранты. 3 2

Оконч. Имиера- уѴПП W ТJ ЯУ

торскуюакадемію-Л-^У М ** /"\ Г 1 ГІ і\ JO
спеціалистъ религиозной живописи, приним. заказы:

образовъ, роспись церк. и друг, худож. работ.

Цѣіш весьма умбр, за испол'н. работъ имѣю благод.

Адр.: Кіевъ, Воздвиж., Ді 64, худ. Г. С. Крушевскому.

2—1

А. 0. ЗАЛЕВСКАГО,
въ г. Равѣ, Петрок. губ.

рекпкендустъ ТТ Д 7Г A XT прекраснаго

отличный алдлп. D ЗАПАХА:

1 сортъ Lacrimae Christi цѣпа фунта 70 к.

2 » Церковный ... > > 35 >

при заказахъ отъ 10 фунтовъ пересылка не при-

числяется. - 2 2

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНЩ" въ юо^ голѵ дастъ своішъ  
_ -' О подписчпкамъ

Р руо. въ течсніс года: 1) 52 нумера журнала— разнообра.знаго духовно-назидат и

общеполезна™ содержанія. 2) Въ приложеній къ журналу поученія на всѣ воскресные и праздннчн

дни года («Церковная Проповѣдь»), разсылаемыя за мѣсяцъ впередъ. Поученія будутъ назидательны

просты и по возможности кратки. 3) 20 №.\° поучительн. лнетковъ (Кіевскіе Листки), для народнаго

чтенія. 4) Книгу назидательнаго чтенія «Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ>, вып. 2-й Вып 1-й

можно получать отъ_ редакціи за 30 коп. При этомъ редакція допускаетъ подписку и отдельно

только на иоученія и листки за 1 руб. въ годъ. «Воскресное Чтеніе» за прежніе годы— съ 1890 г.. за

исключеніемъ 1902 и .1903 гг., въ сброшюров. видѣ, можно получить за 2 руб. съ перес АДРЕСЪ-

г. Кіевъ, въ редакці» *7;ОСКРЕСНАГО ЧТЕНШ. (Пбдолъ, Почаевскал ул., 4). 3-3

; ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ ЯГОДИН і
з Пріемъ заказовъ: на иконостасную работу, церковную утварь и всю аконо- и

I писную живопись; а также иконы: преподобнаго СЕРАФИМА Саровскаго чудо- ЕЬ

творца, св. АЛЕКСІЯ, митрополита Московскаго, и святителя Ѳ350Д0СІЯ, Черни-* SJ
Щ говскаго. Всѣ заказы принимаются въ вонторѣ находящейся въ гор. Нижнемъ Новгород* Г

и въ домѣ .\j 24,— Шубиной, по Телячьей улицѣ. Цѣны на всѣ заказы внѣ конку- &
ц ренціи. Gm . № 8 «Церк. Вѣдом.> издав, при Святѣйлемъ Сѵнодѣ.

™ "Адресъ для писемъ п телеграмма: НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ, ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ ЯГОДИНУ. а



Я іі  ~ ' ^  . Ѵ * ?І*^ м /  іѴр.ІЗО ™'™ ъ ЦИ МІ«Дѵ' иеннь»
лЖ іі^  ЛондонФ _______ __ МІЗОЗ. г | | ^ '

& “ * Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ  В И Н Ъ  : ЛЩШ КРЫМСКАГО ИМѢНІЯ „АРХАДЕРЕССЕ11 ^
И Ш ІІШ  1938 В. 1. МРЧИОВІ іі

Н ПОСТАВЩИКА ЦЕРКОВНЫ ХЪ ВИНЪ о
епавхій- С.-Петербургской, Московской, Кіевской, Орловской, Владимірской,ц Калужскои, И 

8 Новгородской, Нижегородской, Томской, Забайкальской, Херсонскол, Тамбовокои Ставрополь- и 
•д ской, Оренбургской, Псковской, Пермскои, Рязанской и Якутсьои. ч

"  т Э Т И Х Ь  Е П А Р Х ІЙ  СВ Ы Ш Е 3500 Ц Е Р К В Е Й  С О С Т О Я Т Ъ  НАШ ИМ И П ОСТОЯННЫ М И И Л І Е Н Т Ш .
'І Сладостъ вгта аначитмъно увеличена. Ц.

в УСЛОВІЯ ВЫПЙСКИ ЦЕРКОВНЫХЪ я ДРУГИХЪ ВИНЪ. I
" Заказчнки—священники, дерковные старосты, церковные ктитора, монастыри, епархтдь «
а  „„„ свѣчные заводы и другія епархіальныя учрежденія могутъ выписывать вина беоъ унлагы
« задаточныхъ денегъ, если письмо снабжено оттискомъ присвоеннои по службѣ казеннои пе- 3
8 чати въ противномъ случаѣ прилагаются задаточныя дены-и въ размѣрѣ /« стоимости заказд. п
3 Вынисывающіе трп ведра церковнаго вина п болѣе пользуются кредитомъ до 4 мѣсяцевъ со 0
3  дня отправки вина. Епархіальные свѣчные заводы пользуются кредитомъ до 9 мѣсяцевъ и к
я соотвѣтствуюіцею сьидко^ лнкерныя вина отпускаются только за наличиый разсчетъ или по §

Н и ^ ^ Д о ^ с к а ™ 1 и' Т ѣ с т ѣ ^ "  1

^  дорогЬ' шш недостачу^ таково^го въ Тщимхъ, за бой^бут^локъ вт, нути фирма отвѣчаетъ иа- |  
д личиыми деньгами пли досылкой недостающаго, если это подтверждаетея станщеи получені . „

*  П О Н О Р Н Ъ Й Ш Е П Р О С И М Ъ , ВО И З Б Ъ Ж А Н ІЕ Н ЕД О Р А З У М Ъ Н ІЙ , С О О Б Щ А Т Ь  ТО Ч Н О  И О Т Ч Е Т Л И В О :
& 11 Имя, отчество и фамилію заказчика. ;

Зіѣстожительсшео заказчша (се.ю, посе.юкъ, деревня, станиѵд, посадо). Ъ
*  Н) Станцію жел. дор. гии пристанъ, куда оино должно быть отправмяо.  ̂ о 
м 4) Ближайгную почтовую станцію, куда отправ.штся заказпымъ порядкомо счето я 
’§  сь дуб.шкатомъ накладноіі на полученіе груза.
§  Письма слѣдуетъ адресовать: Г л ав н ы й  с к л а д ъ  ц е р к о в н ы х ъ  вин-ь С вѣ тлѣ й ш аго  ѳ
,2 к н я зя  К . А. Г о р ч ак о в а . О десса, А л ек са н д р о в с ка я  площ адь, собств. д. № 3 /4 . м
И Адресъ для телеграммъ: О десса, Ф у н к ъ . Й

Н ДЕРКОВНЫ Я ВИНА: КРЫ М СНІЯ К Р Ш І Я  В И Н А , П О Л УС Л А Д Н ІЯ . •
№ 1 за ведро 16 бут. или 4 четв. бут. 9 р. 90 к. № 19 Кабернэ бѣлое . . . . . |  за бут. 90 к.
, о  > іб  > » 4 > > 11  > 25 > > 20 Фурмиитъ (Токайское) . . за Еедр0 I 1

о 1 6  > > 4 > > 12 > 60 > > 21 Серсіаль-де-Мадера. . . |
1 2  » 16 > > 4 > > 13 > 95 > > 22 Совиньонъ (Портвейнъ) . ) 14 р. 40 к.

5 > 16 > > 4 > > 15 > 30 > КРЫ М СНІЯ Л И К ЕРН Ы Я  В И Я А , С Л АД К ІЯ.
> 6  » 16 > > 4 > > І6 > Ь5 > ^  24 Кабсриэ бѣл за бут_ х р. _  к. за в. 16 р-

СТОЛ О В Ы Я В И Н А , Н Е  С Л АД К ІЯ : > 25 Пино-Франъ > 1 > 25 > > 20 >
* • * * * „  ;  ; : - і :  :  :

: ! 8 5 8 “  : %  ’  '  5 : > • » •.
Цѣни считаются сь посудой, унаковкой, ягщками и доставкои, до всѣхъ с ш щ іи  

жел доу> и рѣчныхъ пристанеіі Ввропейской Россіи, а для Азіатскои Россіи и пѣкоторых* 
боліье отдаленныхъ мѣстностей дѣлается соотиѣтствующая ѵриплата, подробно^шожептя
въ прейеъ-кураптѣ. __ ________________________________ ____________________  ______________________________________ ■ ■ — ч—

- - "  _ г ѵ "  ( \ » П к т к р в у р г ъ . С ѵ и о м л ь н а й  т и л о г р А Ф іа *
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