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ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ) СГНОДѢ.

№ 2 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЬ ПРИБАВЛЕНИИ. № 2

Высочайшее повелѣніе.

О порядкѣ испрошенгя Высочайшихъ
тградъ почетными гражданамъ и куп-

цамъ, пожалованнымъ орденомъ се. Анны

3-й степени по статуту.

Государь Иыператоръ, въ 16-й

день ноября 190-4 года, согласно поло-

лсенію Комитета о службѣ чиновъ граж-

данская вѣдомства п о "наградахъ, Высо-

чайше повелѣть соизволилъ дополнить

дЬиств} ющія законоположенія слѣдую-

щшгь- правиломъ: «Почетные граждане

п. купцы, а равно купе ческіе братья и сы-

новья всѣхъ гильдій, пожалованные орде-

помъ се.Анны 3-й степени по статуту, мо-

гутъ быть, за благотворительную и обще-

полезную дѣятельность, награждаемы:

1). орденомъ се. Станислава 3-й сте-

пени не ранѣе, какъ по истеченін 3-хъ

ліітъ послѣ времени оказанія заслѵги,

послужившей основаніемъ къ пожалова-

нию статутскаго ордена, п 2) орденомъ

св. Станислава 2-й степени, помимо

таковаго лее ордена 3-й степени, лишь

въ исключительных! случаяхъ, при

наличности выдающихся заслугъ иди

крупныхъ пожертвовашй на общепо-

лезныя дѣла и притомъ не ранѣе нсте-

ченія 6-ти лѣтъ послѣ совершенія по-

двига, удостоеннаго статутскаго награ-

жденія».

Высочайшія награды,

I о с у д а р ь И м п Е р а т о р ъ, по за-

свидѣтельствованію Оберъ - Прокурора

Святѣйшаго Сѵнода объ отлично-усерд-

ной службѣ и выдающихся трудахъ и за-

слугахъ управляющаго Контролемъ при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ, статскаго совѣт-

ника Даманскаго, Всемилостивьйше со-

изволилъ. въ 1-й день января 1905 года,

на награжденіе его, Даманскаго, чиномъ

дѣйствйте.ѣнаго статскаго совѣтника.

I о с у д а р ь II м п к р а т о р ъ, по за-

свидѣтельствованію Оберъ - Прокурора

Святѣйшаго Сѵнода о заслугахъ, ока-

занныхъ по вѣдомству Православна™

Исповѣданія С.-Петербургскнмъ мѣща-
ниномъ ІІавломъ Носкобымъ, Всемило-

стивьйше сонзволилъ, въ 1-й день января

1905 года, на награжденіе его, Нос-

кова, звапіемъ потожтвеннаіо почет-

паю гражданина.

.

Іі/Го Величество Государь Импкраторъ

Высочайше соизволилъ прислать вы-

сокопреосвященному Антонію, митро-



24 ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ

полпту С.-Петербургскому и Ладож-
скому, слѣдующую отвѣтную теле-

грамму въ день Новаго года:

«Искренно благодарю васъ, вла-

дыко, и членовъ Овятѣйшаго Сѵ-

нода за поздравленіе и пожеланія
НИКОЛАЙ ».

Телеграмма отъ Святѣйшаго Сѵнода
была составлена въ слѣдующихъ выра-

женіяхъ:

«Святѣйшій Сѵнодъ приносить Ва-
шему ВЕличеству почтительнѣйшее при-

вѣтствіс съ Ііовымъ годомъ. Да нисио-

шлетъ Господь въ наступившемъ году

Свои богатыя милости дорогому Отече-
ству нашему и Вамъ, Всемилостивьйшій
Государь , Самодержавному Царю на-

шему, да подастъ во всемъ благое по-

спѣшеніе, на враги же побѣду н одо-

лѣніе».

Вашего Императорсііаго Величества
всепреданнѣйшіе слуги и богомольцы:
Антоній, митрополитъ С.-Петербург-
скій и Ладожскій; Флавіанъ, митропо-

литъ Кіевскій и Галицкій; Николай,
архіепископъ Финляндскій и Выборг-
скій; Климентъ, епископъ Винницкій.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

О и р е д ѣ л е Н і я м и С в я т ѣ й ш а г о

Сѵно да:

jl . Отъ 10—22 декабря 1904 года за

№ 6640, по вопросу о порядкѣ подписанія
документовъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ

духовныхъ училищъ.

По указу Его И мператорскаго

В еличества , Святѣйшій Правитель-
ствующие Сѵнодъ слушали: предложен-

ный Г. Сѵнодалышиъ Оберъ-Проку-
роромъ, отъ 18-го минувшаго ноября
Л» 2288, лсурналъ учебнаго комитета

за № 674, съ заішоченіемъ комитета,

по возбужденному правленіемъ одного

пзъ духовныхъ училищъ ходатай-
ству объ измѣненіи порядка подписи

документовъ, выдаваемыхъ воспитан-

никамъ духовныхъ училищъ, въ со-

отвѣтствіе съ таковымъ же порядкомъ,

установленнымъ для духовныхъ семи-

нарій. Приказали: Согласно заклю-

ченію учебнаго комитета, распростра-

нить на духо'вныя училища дѣйствіе

сѵнодалыіаго оиредѣленія, отъ 6 — 19
іюня 1903 года, за № 2619, объ пзмѣ-
неніи порядка подписей документовъ,

выдаваемыхъ ученикамъ духовныхъ се-

минарій, т. е. установить, чтобы сви-

детельства, выдаваемый правленіями
духовныхъ училищъ ученикамъ, при

увольненіи ихъ изъ училища и при

окончаніп ими курса, нынѣ за под-

писью смотрителя, помощника смотри-

теля и членовъ нравленія, были под-

писываемы впредь смотрптелемъ учи-

лища, помощникомъ смотрителя, однимъ

изъ учителей по старшинству службы
и дѣлопроизводителемъ правленія; о

чемъ, для руководства и исполненія по

духовно - учебному вѣдомству, напеча-

тать въ журнал'!; «Церковный Вѣдо-

мости».

II. Отъ 8—19 декабря 1904 г. за

№ 6564, постановлено: церковно-при-

ходской школѣ при Богоявленской
церкви села Никольскаго, Московской
епархіи, присвоить наименованіе: «Цер-
ковно-приходская школа имени потом-

ственнаго почетнаго гражданина Але-
ксея Космича Ленточникова». , .

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сігнода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя-<

тѣйшаго Сѵнода, отъ 30 декабря 1904 г.

за № 4-2, назначаются: счетный



& 2 ЦЕРКОВНЫЙ ВМОМОСТТ

•чиновникъ Контроля при Святѣйшемъ

С унод Ѣ, коллѳжскій секретарь Романов-
скій — младшимъ контролеромъ и при-

численный къ Канцелярии Оберъ-Про-
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курора Святѣйшаго Сѵнода сверхъ

штата, губернскій секретарь Вуколовъ —

счетныыъ чиновникомъ того - же Кон-

троля, оба съ 10-го декабря 1904 года.

Извлечете из ъ Государственной Росписи.

ѵ„,.Вм„,ПраВ Т ЬСгаеШ01 "' Віиикі » опубликованъ всѳподданнѣйшій до-

Гшб годъТРа ™ НС0ВЪ ° росписи доходовъ и расходовъ

госудагсівдшшв доходы. д„оио „.

I* даемые въ

ДКу ' Обыкновенные доходы. 1905 Г °ДУ- '
1. Прямые налоги  Рубли.
2. Косвенные налоги . . *   139.361.354
3. Пошлины   399.838.500
4. Правительственны!! регаліи     105.324.374
5. Казенные имущества и капиталы    592.791.300
6. Отчужденіе государственныхъ имуществъ   579.994.897
7. Выкупные платежи    561.004
8. Возиѣщеніе расходовъ Государственнаго Казначейства ". 1 ! 
9. Доходы разнаго рода    77.721.224 

-    5.044.865
Итого обыкновенных* доходовъ . .  1977 045 618

II. 

Чрезвычайные рессурсы.

10. Вклады въ Государственный банкъ на вѣчное время ....

**•••••••• / оО.ООО

Изъ нал ичныхъ средствъ Государственнаго Казначейства  ^мЗабЗЗ

БСеі ° ' ' *   1.994.634.256

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. Расх0ДЫ; на .

I. значенные на

Обыкновенные расходы. £90 ° годъ -

1. Платежи по государственному долгу 

2. Высшія государственный учрежденія    ° ^ ™
3. Вѣдомство Святѣйшаго Сѵнода    ояоко?

4. Министерство Имнераторскаго Двора. . . . . .   7г іот поп

5 - » Пностранпыхъ Дѣлъ ' ' '    к'ття-
6. Военное Министерство . . ...... j. /иа.шо
7. Морское „   367.054.867
8. Министерство Финансовъ    о!?"!І 37 '00 ?

, 9 " » Землсдѣлія и Государственпыхъ Ииѵществъ . . ^^чооа''-
}?• » внутренние ДѢЛЪ " ; ; ; ; ; ю8.боз.8зз

•• Народпаго Просвѣщенія

12 ' » Путей Сообщенія   448^9.104
1о. Главное управленіе торговаго мореплавапія и нортовъ . . і9чі « сгй

14. Министерство ІОСТПЦІІІ    доокд eon

15. Государственный Контроль     9 173 326 •

16. Главное Управление Гесудагствспнаго Коннозаводства   1.832.8ІО

1.203.085.571
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17. На случай возвышенія стоимости провіанта и фуража  3.000.000
18. Расходы, не предусыотрѣнные смѣтами на эстренныя въ теченіе года надоб-

ности . . .    10.000.000
Итого обыкновенныхъ расходовъ   1.916.065.571

Превышеніе обыкноветысп доходовъ надъ обыкновенными расходами 60.980.047 р.

II.

Чрезвычайные расходы.

19. На сооруженіе сибирской желѣзной дороги  11.780-000
20. На сооруженіе другихъ желѣзныхъ дорогъ •  60.ВД1.685
21. На выдачу частныыъ обществамъ ссудъ для дорожныхъ со оружссііі  5.987.00Q

Итого чрезвычаішыхъ ра сходов!.  <8.568.685  

Всего   

Въ частности, по вѣдомству Святѣйшаго Сѵпода, расходы исчислены въ

слѣдующихъ цифрахъ: тт

. ІІазналсніс но Гасхода по
росписи 1905 росписи 1904

года. года.

Центральное управленіе 321.104 321,344
Духовныя консисторіи и правленія, епархіальныя канцеллріи, каоед-

ральные соборы и викарные епископы  1.713.071 1.71о-071
Лавры и монастыри    • 428.265 428.265
Городское и сельское духовен :тво, мкссіи н миссіонеры  12.116.103 11.926-169
Духовно-учебныя заведенія    ■ • • 12.731-42^ 12.731.425
Православныя духовныя учрежденія за граиііцею  188./20 186.858
Расходы строительные    678.2о7
Расходы разнаго рода    680.074 82 .6о0
Расходы въ счетъ смѣт ы будущаго года   95.791 95-/91

Итого по Святѣйшему Сѵноду  28-952.790 29-067-390

С П II С О Е Ъ

книгъ, брошюръ и листовъ, напечатан ныхъ въ Московской Сѵнодальной типо«
графіи и въ Московской единоверческой типографіи въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ
1904 года, съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода и по распоряженію духовнаго на-

чальства.

а) В ъ Московской:

«Житія святыхъ», на русск. яз., мѣсяцъ январь,

гражд. иеч., въ 8 долго листа.

«Житіе преподобнаго отца нашего Максима
Исиовѣдппка, гражд. печ., въ 8 долю листа па

русск. языкѣ.

< Житіе преподобнаго отца нашего Макарія
Егпиетскаго», гражд. иеч., въ 8' долю листа, па

русск. языкѣ.

«Житіе и страданіе св. мученика Климента
н Агаѳангела», гражд. печ., на русск. языкѣ.

«Житіе преподобнаго отца пашего Иларіопа
Великаго», гражд. печ., въ 8 д. л., на русск.

лзыкѣ.

«Житіе преподобной Матери иашеи Ксеніи,

въ мірѣ Евгеніи», гражд. печ., въ 8 д., на рус-

скомъ языкѣ.

' «Житіе преподобнаго отца пашего Геннадія
Костромскаго», гражд. иеч., въ 8 д. л., на

русск. языкѣ.

ѵ «Служба и акаѳистъ преподобному отцу па-

шему Сергію», церк. иеч., въ 32 долю листа.

1 ^Служба преподобному и Богоносному отцу

пашему Серафиму, Саровскому чудотворцу,

церк. печ., съ кииов., въ 8 долю листа.

УѴТшшконъ», церк., иеч., съ кинов., въ листъ.

б) Ві, Московской т и и о г р а ф і и е д и-

и о в ѣ р ц е в ъ.

^ «ІІотребшікъ съ Помоканономъ», 3 тисне-

піемъ, въ количеств!; 720 экземиляровъ.

"TN^pT
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ПРИБАВЛЕНІЯ

къ

ЦЕРКОВНЫМЪ въдомостямъ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СШДѢ.

№ 2 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ И 3 Д А Н I Е. № 2

О ЗНАЧЕНІИ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ ')•

Бъ потѣ лица твоего сшъси хлѣбъ твой
(Быт. 3, 19).

"сѣ мы знаемъ смыслъ п силу этого

> приговора Болсественнаго правосу-

дія, обрекшаго родъ человѣческій

на тяжелый и непрерывный трудъ

для пріобрѣхенія хлѣба пасущнаго и

удовлетворенія другихъ потребностей

жизни. Печальна участь человѣка подъ

тялсестыо этого осужденія, но если

почитается дѣломъ добрымъ облегчить

трудъ п отереть потъ съ лица преступ-

ника, осужденпаго на тялскія работы

судомъ человѣческимъ, то не есть ли

еще болѣе доброе дѣло облегчить трудъ

всѣхъ грѣшниковъ, осужденныхъ на

пожизненную непрекращаемую работу

') Рѣчь, произнесенная преосвященным?.

Амвросіемъ, архіепнскопомъ Харьковсктіъ, въ

бытность его еіпгскопомъ Дмнтровскпмъ. въ

церкви святой равноапостольпой Марій Магда-
лины, при Московскомъ технияеекомъ учн-

«Щѣ, по случаю годичнаго акта, 7-го января

1881 года. Эта рѣчь, еще до сихт. иоръ нпгдѣ

не напечатанная, сообщена редакціп прото-

ісреемъ Т. И. Буткевіічемъ.

для обезпеченія себя пищею, одеждою,

лсилшцемъ? Въ этомъ смысяѣ похвальпы

и заслулсиваютъ всякаго увалсенія уси-

лія науки и труды учебпыхъ заведеній,

направленные къ цѣли изобрѣтенія п

изученія орудій и лучшйхъ пріемовъ

въ воздѣлываніи земли, устроеніи

одежды, жилищъ и т. п. Но какъ да-

леко можетъ простираться успѣхъ этихъ

усилій? Современное естествознаніе въ

этомъ отношеніи одушевляется свѣт-

лыми яадеждами: такъ горячи его

стремленія, такъ велико и справедливо

его торжество при очевидныхъ побѣ-

дахъ надъ величайшими трудностями,

при изумителышхъ усовершепствова-

ніяхъ во всѣхъ родахъ земледельческой
и промышленной дѣятельности!

Мы не имѣемъ намѣренія ни унп-

жать этихъ усплій, ни умалять успѣ-

ховъ, нп омрачать справедливой ра-

дости служителей науки. Мы призы-
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заемъ иа всѣ ихъ честные и полезные

труды Божіе благословеніе;- но служи-

тели церкви не могутъ не заботиться,

какъ бы современная наука не вошла

въ противорѣчіе и не вступила въ не-

равную борьбу съ судомъ и предопре-

дѣленіеыъ Божіимъ, какъ бы она не

задалась цѣлью стороннею и не мино-

вала той, которая по справедливости

принадлежитъ ей.

Кто не вѣритъ простому повѣствова-

нію Библіи объ осужденіи рода чело-

вѣческаго на тялселый трудъ добыва-
нія насущнаго хлѣба, того убѣдятъ въ

этомъ наблюденіе и опытъ. Всѣ науки

согласны въ томъ, что человѣку при-

надлежитъ первое мѣсто въ природѣ и

даже господство надъ нею, но онѣ лее

удостовѣряютъ, что нѣтъ существа, бо-
лѣе слабаго и беззащитнаго, чѣмъ чело-

вѣкъ, предъ тою лее самою природою.

Какихъ трудовъ стоитъ его воспитаніе,
охраненіе отъ вреднаго вліянія стихій,

отъ болѣзней, непредвидѣнныхъ опас-

ностей, и тѣмъ болѣе устроеніе его

лшзни въ уровень съ его способностями

и высшими потребностями. Для него

иѣтъ почти ничего въ природѣ совер-

шенно готоваго, какъ для другихъ жи-

выхъ существъ; онъ находитъ только

матеріалъ, и рѣдко обильный, изъ ко-

тораго съ великимъ трудомъ доллсенъ

изготовлять себѣ все необходимое. И
какъ часты случаи, когда плоды его

трудовъ вырываются у него изъ рукъ,

устроенное чрезвычайными усиліями

благосостояніе разрушается неожи-

данно и иногда мгновенно отъ такъ

называемыхъ физическихъ бѣдствій,

каковы: засухи, наводненія, безвремен-

ные дожди и морозы, чрезвычайное

умноженіе насѣкомыхъ, или отъ пере-

воротовъ, самимъ человѣкомъ произво-

димыхъ въ лшзни, каковы— войны, по-

лсары и т. п. Поэтому самый ученый

и честный труженикъ при мысли объ

этой непрочности своихъ трудовъ и
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безплодности усилій невольно иочув-

ствуетъ нужду въ высшей помощи, въ

охраненіи себя могуществомъ выше-

человѣческимъ. Потому же и безпри-
страстный мыслитель при видѣ противо-

рѣчія высокаго предназначения чело-

вѣка съ его безпомощностыо, придетъ

къ такому лее убѣжденію, какое рыра-

жаетъ церковь въ одномъ своемъ

пѣснопѣніи при мысли о красотѣ лжи-

вого и неблаговидности мертваго чело-

вѣка: кто предахомся тлѣнію, како

сопрягохомся смерти?— Воистину, Бога
повелѣніемъ, якоже писано есть. Тѣмъ

лее Божіимъ повелѣніемъ, писаннымъ

въ словѣ Болсіемъ, по высшимъ цѣ-

лямъ Болеественнаго промышленія о

насъ, мы поставлены въ эти особен-

ныя условія относительно устроенія

нашего земного благосостоянія. Оболь-
щать себя надеждою побѣдить непо-

бѣдимое, идти противъ этого Божія
повелѣнія п суда, надѣяться миновать

или устранить его, — въ смыслѣ науч-

номъ непослѣдовательно, въ смыслѣ"

практическомъ— безполезно, въ смыслѣ

нравственномъ— преступно.

Относительно цѣли облегчить трудъ

человѣка намъ кажется, что современ-

ное естествознаніе во многихъ случаяхъ

переходитъ за эту цѣль и уклоняется

отъ нея. Оно стремится не столько

облегчить человѣку трудъ лсизни,

сколько усладить эту жизнь, и всту-

пило на скользкій путь изобрѣтенія

удобствъ и наслажденій безъ границъ

и безъ конца. Весьма многое, что

по справедливости молсетъ оставаться

только въ области науки и питать-

любознателыюсть, обращается въ сред-

ство для пріобрѣтенія удобствъ и удо-

вольствій потому только, что узнано,

добыто, изобрѣтено, хотя на дѣлѣ мо-

лсетъ оказаться и излишнимъ. Здѣсь

открывается необозримое поле для но-

выхъ трудовъ въ потѣ лица— не съ

цѣлыо болѣе легкаго удовлетворен!^
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необходиыыхъ потребностей жизни, а

для іштанія жадной къ наслаждеиіямъ

чувственности. Жизнь простая и болѣе

или менѣе суровая,— вотъ удѣлъ боль-

шинства обречеинаго на трудъ чело-

вѣчества. Она лге предписывается и

нравственными цѣлями охраненія и

развитія силъ душевныхъ и тѣлесныхъ,

ноддержанія бодрости и деятельности

и обузданія страстей. Она требуетъ

напряженія и лишеній, которыя тяжелы

сами по себѣ и отъ которыхъ такъ

пріятпо освободиться нашей плоти.

Отсюда происходить жеяаніе удобствъ,

раздвигающее предѣлы нуяснаго и не-

обходимаго. Съ расшнреніемъ этихъ

предѣловъ является изнѣженность тѣла,
обращающая въ потребность то, что

прежде было совершенно неизвѣстно,

становится необходимымъ, что было

дозволяемо, какъ рѣдкое удовольствіе.

Приготовленіе и устроеніе пищи,

одежды, жилищъ съ особенною изыскан-

ностію производить у тѣхъ, кто при-

вычныхъ удобствъ лишается,— заболѣ-

ванія, уныніе, потерю силъ и бодрости

духа. Человѣкъ дѣлается несчастнымъ

только отъ того, что теряетъ излишнее

сравнительно съ требованіями природы.

Но современное улучшеніе жизни

пдетъ дальше: оно переходить въ об-

ласть высшей чувственности, изыскивая

и разнообразя паслажденія слуха,

зрѣнія и такъ называемаго чув-

ства изящнаго, подъ чѣмъ, большею

частію, разумѣется утонченно - страст-

ное. И все это пмѣется въ виду

для всѣхъ безъ исключенія, вво-

дится въ обыденную жизнь, признается

до того необходимымъ, что люди, не

вкушающіе этихъ наслажденій, чув-

ствуютъ себя обдѣленными. И вотъ

результата этого направленія: трудятся

изобрѣтатели, трудятся пріобрѣтатели,

и потребители новыхъ предметовъ на-

слажденій, всѣ работаютъ въ потѣ лица

до изпомолсепія, какъ будто кто пхъ

40

j нудить и погоняетъ. Но такъ и есть:

I надъ ними стоить съ бичемъ расходив-

шаяся чувственность, какъ нѣкогда ко-

рыстолюбивый и неумолимый плапта-

торъ надъ неграми.

Какъ же точнѣе определить цѣль и

предѣлы приложенія естествознанія къ

: улучшенію быта человѣческаго? Если

совершенное освобождение человѣка

і отъ суда Божія, который обрекаетъ его на

ТРУД Ъ ) невозмолсно; если излишняя забота

сдѣлать лсизні, его вѣч-нымъ праздни-

комъ и устроить ему рай на земдѣ

только увлекаетъ и человѣка и науку

въ рабство чувственности, — то наука-

должна искать для человѣка замѣны

одного труда другимъ, низшаго — выс-

шимъ, съ тѣмъ, чтобы въ послѣднемъ

онъ находилъ путь къ совершенству и

истинное услажденіе жизни. Это и бу-

детъ достигаемо съ успѣхомъ, если

естествознаніе, облегчая труды для

удовольствия потребностей тѣлесныхъ, -

дастъ человѣку больше свободы для

удовлетворенія потребностей духов-

ныхъ. Въ самомъ приговорѣ суда Бо-

жія, по свидетельству Библіи, вмѣстѣ
съ обреченіемъ на пожизненный трудъ

тѣлесный, человѣкъ нолучилъ утѣшеще

въ обѣтоваітіи Искупителя, Который

имѣлъ освободить его отъ всѣхъ по-

слѣдствій грѣха; слѣдовательно и отъ

этого труда. Такимъ образомъ, предъ

взоромъ человѣка открывалось облег-

ченіе отъ тяжелой лгазни тѣлесной въ

жизни духовной. На это видимъ мы

нѣкоторыя указанія въ самыхъ законо-

пололсеніяхъ относительно религіознаго

слулсенія Богу. На первое время, когда

человѣкъ не умѣлъ воздѣлывать земли

иначе, какъ орудіями деревянными и

каменными, ему дано было изъ недѣли

шесть дней рабочихъ и только седьмой

повелѣно посвящать Господу Богу,—

очевидно, что человѣкъ и самъ былъ

не способенъ къ продоллсительнымъ

духогпымъ упражненілмъ. Въ послѣд-
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; ствііі ■ съ развитіемъ средствъ для

устроеиія земного благосостоянія въ

■ религіи Моисея мы находимъ нѣсколько

другихъ праздниковъ, отдѣляемыхъ для

служенія Богу изъ дней рабочихъ. На-
конецъ въ ѵченіи Спасителя и въ Его
Церкви, при умноженіи праздниковъ,

преподается высокое ученіе о свобод-

номъ и иеирерывномъ служеніи Богу
духомъ и истиною. Такъ премудро

Промысломъ Божіимъ расиололсено

призываніе человѣка къ духовному

труду, по мѣрѣ успѣховъ его въ облег-

ченіи для себя труда тѣлеснаго, и со-

общеніе самыхъ откровеній и духов-

ныхъ наставленій, какъ видно изъ Би-
бліи, соразмѣрно съ развитіемъ въ

немъ жизни духовной. Отсюда мы вы-

носимъ печальное ѵбѣжденіе, какъ глу-

боко палъ человѣкъ, когда только гру-

бый трудъ тѣлесный и нужда могли

пробулсдать его умственныя силы, но

вмѣстѣ и утѣшеніе при мысли, какъ

премудро расположилъ Господь его

спасеніе, указавши ему въ этомъ трудѣ

путь покаянія, а для возбужденія жизни

духа первоначально давши ему только

молитву къ праведному Судьѣ и на-

дежду на всеблагого Искупителя.
Изъ этого ученія легко дѣлаются

выводы, весьма назидательные для хри-

стіанскаго естествоиспытателя. Спѣша

направлять, безъ строгаго разбора, до-

бываемыя имъ свѣдѣнія къ укращенію

и услажденію нашей земной жизни,

онъ распаляетъ въ народныхъ массахъ

такъ сродную имъ страсть къ наслалс-

деніямъ и обращаетъ свою благород-

ную науку въ служебное орудіе стра-

стямъ человѣческимъ.

Извѣстно пе только изъ ученія вѣры,

но изъ науки о природѣ человѣка и

изъ опыта, что развитіе чувственности

посредствомъ частыхъ и разнообраз-

ныхъ наслажденій всегда идетъ во

вредъ развитію духа, дѣлая человѣка

лѣнивымъ и тупымъ въ дѣлѣ мышленія
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и духовныхъ упражненіяхъ: поэтому

наука убиваетъ сама себя, лишая массы

способностей находить интересъ въ

наукѣ и трудиться въ дѣлѣ про-

свѣщенія.

Требуется въ самомъ естествоиспы-

тателѣ лсивое чувство и сознаніе ду-

ховной жизни и ея потребностей, что-

бы безошибочно опредѣлить, что изъ

дѣлаемыхъ имъ открытій и приспособле-
ній удобно, нужно и полезно въ прак-

тической жизни, для истиннаго облег-

ченія тѣлеснаго труда, съ дѣлыо давать

людямъ больше времени для труда

умственнаго и духовнаго въ виду ихъ

просвѣщенія и нравственнаго усовер-

шеяствованія. Для этого онъ самъ не

долженъ чуждаться наукъ раціональ-

ныхъ и особенно убѣжденій религіоз-

ныхъ. При изученіи природы можно

возвыситься чрезъ ея созерцапіе къ

міру духовному и можно чрезъ углу-

бленіе въ одну ея матеріальную жизнь

погрязнуть въ веществѣ и мыслію, и

чувствомъ, и совѣстію.

Не излишне замѣтить, откуда идутъ

къ намъ возгласы о множествѣ празд-

никовъ въ православной Церкви, о

маломъ количествѣ рабочихъ дней, о

вредѣ, какой отсюда терпитъ государ-

ственное благосостояпіе и прочіе воз-

гласы, которые мы простодушно по-

вторяемъ, какъ выводы науки: они

идутъ изъ той области возбужденной

и разыгравшейся чувственности, для

которой всего мало, которая не знаетъ

мѣры и готова поглотить всего чело-

вѣка. Мы забываемъ относящуюся

сюда великую истину, указанную намъ

Христомъ Спасителемъ подъ образомъ

двухъ противоположныхъ господъ, ко-

торымъ въ одно время угодить нельзя —

Бога и богатство (Матѳ. YI, 24). Подъ

послѣднимъ именемъ и разумѣется то

благосостояние, для котораго требуется

отнять человѣка у " Бога, т. е. расши-

рение царства чувственности. Наши мы-
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слители . подкрѣпляютъ требованіе объ

умнолсеніи рабочихъ дней тѣмъ,чтона-

родъ нашъ худо проводить праздники и

послѣ нихъ не бываетъ способенъ къ

работѣ; но иное дѣло научить его

должнымъ образомъ проводить христіан-

скіе праздники, иное — отнять ихъ у

него. Лишить его праздниковъ по духу

православной Церкви значить оставить

•его религіозное чувство безъ возбуж-

денія, совѣсть безъ отрезвленія, умъ —

бео ь .мысли и памяти о Богѣ, Его свя-

том ь Закойѣ и вѣчной жизни, однимъ

словомъ, погрузить его въ ту область

матеріализма, изь которой исходятъ

подобные научные совѣты.

По ученію православной вѣры, при-

рода есть часть царства Божія. Въ ней

обитаетъ Богъ Своею силою, Своею

властію, Своимъ Промышленіемъ; на ней

лежитъ печать Его безконечныхъ со-

вершенствъ. Изученіемъ ея питается и

возводится къ Богу духъ человѣка. Но

она есть посредство между Богомъ и

дѵхомъ человѣка, которое должно ми-

новать, когда достигается возможность

■прямого общенія нашего духа съ Бо-

гомъ, что должно составлять высшую

цѣль просвѣіценія. Естествоиспытатели
трудятся въ этомъ посредствѣ, и тѣмъ

выше ихъ заслуга, чѣмъ успѣшнѣе ве-

Дутъ оии духъ человѣка чрезъ природу

къ Богу. Первый путь для нихъ от-

крытый есть созерцательный, ведущій

къ Богопознанію чрезъ разсматриваніе

совершенствъ Божіихъ, напечатлѣнііыхъ
въ природѣ,— путь, извѣстный изъ глу-

• бокой древности. Второй путь новый;

открытіе его принадлежим нашему

времени, это приложеніе естествозна-

нія къ облегчеиію физнческаго труда

человѣка. II онъ можетъ вести къ той

же цѣли, если отъ нея не уклонится,

т. е. приближать къ Богу духъ чело-

вѣка, давая ліодямъ больше времени,

открывая больше свободы и простора

для Духовныхъ упражненій чрезъ со
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кращеніе и облегчепіе труда для до-

быванія насуіцнаго хлѣба.

Велика будетъ заслуга нашихъ рус-

ских^ православныхъ естествоиспыта-

телей, если они не только примутъ къ

сердцу эту великую задачу, но и войдутъ

съ убѣжденіемъ въ ея исполненіе. Божіе

благоволеніе и истинное счастіе и усо-

вершенствованіе нашего народа будетъ
имъ наградою. Аминь.

О храненіи завѣтовъ старяны.

(Тон землѣ не устоять, гдѣ пачнутъ уставы

ілоігать).

Это изреченіе народной мудрости

дошло до насъ отъ старыхъ временъ.

Въ немъ заключается добрый совѣтъ

для всякаго времени, а для нашего

по преимуществу. Ломка старыхъ

обычаевъ сильно теперь бросается въ

глаза всѣмъ любителямъ доброй рус-

ской старины. Нынѣ старые русскіе

прекрасные обычаи изъемлются изъ

употребленія, какъ старая дорогая ме-

оель выносится изъ дома потому только,

что она стара, не отвѣчаетъ послѣдней
модѣ, и замѣияется новомодною, хотя

часто и весьма непрочной. При этомъ

настоящее золото замѣняется поддѣль-

нымъ, прочный матеріалъ слабымъ.

Такъ лее поступаютъ нѣкоторые люди на-

шего времени съ древними обычаями.

5 ставы церковные пренебрегаются;

освященные временами обычаи остав-

ляются, вводятся повые, противные

церковному духу, простота и чистота

нравовъ замѣняется лоскомъ внѣшнихъ

приличій, въ которыхъ иногда бываетъ

мпого блеска, но мало простоты, чи-

стоты и приличія; много красивыхъ

словъ, но мало правды и искренности;

храмъ Ьолсій у многихъ замѣняется

театромъ и циркомъ; благоговѣйное

чествованіе праздниковъ — ираздішмъ

^ - --  ^
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провожденіеиъ времени, ночнымъ и

дневнымъ разгуломъ.

Что касается постовъ, то иынѣ не

тѣ стыдятся, кто нарушаешь посты, а

тѣ, кто соблюдаетъ ихъ. Незаконныя
солштельства болѣе и болѣе вытѣсняютъ
честное супружество. Счастливые браки
нынѣ такъ рѣдки, что многіе стали

предпочитать законному союзу суиру-

говъ внѣбрачное сожительство. Дѣти не

чтутъ родителей. Молодое ноколѣпіе

отбивается отъ рукъ. А въ послѣдніе

дни свободомысліе и легкомыслие уже

стало переходить въ дерзкія рѣчи объ
пзмѣненіи существующаго порядка го-

сударственной лшзни, порядка, покою-

щагося на исконныхъ устояхъ право-

славія, самодержавія и русской народ-

ности.

Все это не было бы весьма при-

скорбным^ если бы такъ дѣлающіе со-

знавали, что они грѣшатъ противъ

Бога, противъ вѣры, противъ совѣсти;

что этимъ нарушеніемъ законовъ Бо-
жіихъ и уставовъ церковныхъ привле-

каютъ на себя гнѣвъ Божій, и что

безразборчивою перемѣной обычаевъ
расшатываютъ устои дорогого нашего

отечества. Такое сознаніе, рано ли,

поздно ли, могло бы привести ихъ къ

раскаянію и исправленію. Но при-

скорбно то, что желающіе совершить

ломку уставовъ, обычаевъ и порядковъ

церковной, общественной и государ-

ственной жизни хотятъ дѣлать это во

имя какихъ-то своихъ новыхъ міровоз-
зрѣній; они мечтаютъ, что осчастливятъ

сословія, племена и народы, если пере-

строятъ общества и государства на но-

выхъ, ими измышленныхъ началахъ.

Соціалистъ думаетъ, что если преобра-
зовать міръ по его ученію, если ото-

брать у богатыхъ ихъ имущество и

раздѣлить всѣмъ поровну, то всѣ бу-
дутъ довольны и счастливы. Анархистъ
думаетъ, что счастіе сойдетъ на землю

тогда, когда не будетъ власти па землѣ.

Послѣдователь повоизмышленнаго еван-

гелія также мечтаетъ, что, последуй всѣ
ученію его учителя — иоваго лжееван-

гелиста, и будутъ всѣ счастливы. На-
прасный мечты— осчастливить міръ лом-

кою стараго и введеніѳмъ новаго по-

рядка! Вѣдь не оттого люди страдаютъ,

что существующіе порядки таковы, а

не иные; а оттого, что у людей раз-

строены порядки внутренней ихъ лшзни.

Счастіе не внѣ человѣка, а внутри его-

дарствіе Божіе внутрь васъ есть.

Устрой каждый человѣкъ свою лсизнь

но законамъ совѣсти и по заповѣдямъ,

излолсеннымъ прелсде всего въ десято-

словіи и будешь счастливъ. Научись
вѣровать въ Бога и любить Его; почи-

тай родителей и старшихъ, не убивай,
не прелюбодѣйствуй, не крадь, не лже-

свидѣтельствуй, не завидуй и будешь
счастливъ при всякомъ строѣ обще-
ственной жизни. Не въ роскоши

счастье, а въ умеренности и доволь-

стве своимъ уголкомъ; радость лшзни

не въ изысканныхъ яствахъ и многихъ

перемѣнахъ одеждъ, а въ кускѣ хлѣба,
съ миромъ и съ покойною совѣстью.

Наблюденія за жизнью народовъ пре-

жнихъ и новыхъ времепъ, разныхъ

странъ, свидѣтельствуютъ, что племена

и народы счастливѣе живутъ тамъ, гдѣ

нѣтъ роскоши, гдѣ молодое поколѣніе

воспитывается въ нравственпыхъ пра-

вилахъ, въ страхѣ Болгіемъ и почи-

таніи родителей; что наиболѣе устой-
чивыми оказываются тѣ народы, кото-

рые сохраняютъ простоту патріархаль-

иой жизни, гдѣ дѣти не отдѣляются

отъ родителей, но составляютъ одну

крѣпкую, цѣльпую, связанную родствен-

ными узами, многочисленную семью;

глава этой семьи есть какъ-бы царь въ

народѣ: всѣ ему повинуются, и всѣ

одинаково трудятся и одинаково поль-

зуются общимъ достояніемъ. Всѣ члены

такой семьи довольны и потому счаст-

ливы. Тамъ почти нѣтъ самоубійствъ,
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которыя такъ часты въ наши времена,

когда съ умцоженіемъ знаній, искусствъ

и удобсгвъ жизни умножается и не-

довольство жизнью, а вмѣстѣ съ тѣмъ

непомѣрно возрастает'!» и число само-

убійствъ. Счастливо то семейство, гдѣ

молодое поколѣніе воспитывается въ

страхѣ Божіемъ и повиновеніи родите-

лям^ счастливо то государство, кото-

рое состоитъ изъ таковыхъ семействъ.

Кто почитаетъ родителей, тотъ почтитъ

и начальниковъ.' Если государство бу-

детъ состоять изъ таковыхъ семействъ,

то это будетъ мирное и благополучное

царство: тамъ не будетъ возмущенія

рабочихъ, не будетъ злоумышленниковъ,

не будетъ и бунтовіциковъ.

Русское царство, по милости Божіей,

стоитъ крѣпко и будетъ стоять дотолѣ,

пока народъ будетъ хранить неизмѣнно

Законъ Божій, преданія святой старины

и уставы святой Церкви; пока онъ, по-

добно предкамъ своимъ, готовъ будетъ

умереть за вѣру, царя и отечество.

Соблюдая уставы Церкви и обычаи,

унаслѣдованные отъ предковъ, русскій

человѣкъ долженъ соблюдать и внѣ-

шній свой обликъ, которымъ онъ отли-

чается отъ другихъ народовъ. Главный

виѣшній обликъ, отличающій одинъ на-

родъ отъ другого, есть его одежда и

языкъ. Тотъ народъ ѵстойчивъ, который

неизмѣнно хранить свои добрые обычаи,

языкъ и одежду. Перемѣна одежды, пого-

ня за модой обезличиваютъ народъ. Пере-

мѣна покроя одежды раздѣлила рус-

ский народъ на части: отдѣлила бога-

таго отъ бѣднаго, городскаго жителя

отъ сельскаго. Городскія сословія, оста-

вивши старую русскую одежду, стали

оставлять съ тѣмъ вмѣстѣ и старые

добрые обычаи и святые уставы. Одѣ-

тому въ иностранную одежду показа-

лось улсе неприличнымъ стоять тамъ,

гдѣ стоитъ крестьянинъ въ русской

одеждѣ: онъ стыдится полагать на себѣ

крестное знаменіе, какъ слѣдуетъ, и
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какъ дѣдаетъ это русскій народъ по

душѣ и но одеждѣ; онъ иерестаетъ

являться въ церковь, оставивши со-

блюдете этого простолюдину; онъ не

хранить постовъ, потому что загпани-

цей нѣтъ этого обычая. Вслѣдъ за го-

родскими сословіями нынѣ уже и про-

стой народъ, для своей обиходной жиз-

ни, сталъ все покупать, а въ старину

у него все было. свое. Нынѣ и про-

стые селяне, а молодое поколѣніе.въ

особенности, стали оставлять простоту

сельской жизни, сельскаго труда, ища

себѣ работы въ городахъ, на фабри-

кахъ и заводахъ, откуда возвращаются

они неузнаваемыми; все худое город-

ской и фабричной лшзни ими усвоено

и принесено домой; они и наряжены

уже не въ ту одежду, въ какую одѣвались

родители и предки ихъ. Не напрасно

блаженной памяти Царь-Миротворецъ

Александръ III, увидѣвши на одномъ

изъ старшинъ, явившихся для пред-

ставленія Государю, вмѣсто кафтана

сюртукъ, сказалъ ему: «Для чего это?

Ты русскій: для русскаго лучше и

одежда русская».

Увидѣвши, что въ зарубежныхъ зем-

ляхъ нѣкоторые христіане не имѣютъ

въ домахъ своихъ иконъ, и наши по-

несли вонъ изъ домовъ свои иконы:

вмѣсто старинныхъ болыпихъ иконъ,

иногда въ сребропозлащенныхъ ризахъ,

составлявшихъ украшеніе домовъ ихъ,

оставили въ углахъ своихъ домовъ едва

замѣтные лики святыхъ. Не стали уже

возжигать ни лампадъ предъ иконами,

ни свѣчей. Ароматъ ладона сталъ не-

выносимъ для обонянія изнѣженныхъ

женщпнъ; постпый елей иестерпимъ

для вкуса, такъ лее, какъ и постная пища

для желудка. Иноземцы стали провоз-

глашать свои измышленія, подъ име-

немъ открытій науки, что нѣтъ ни

духа, ни души, ни Бога: стали то же го-

ворить нѣкоторые ученики ихъ, наши

соотечественники. Переставши быть рус-
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скими по душѣ и оделсдѣ, некоторые
изъ нпхъ сказали: пойдомъ въ народъ,

будемъ учить его тому, что мы сами

узнали; скажемъ ему, что нѣтъ ни Бога,
ни души, ни совѣсти, что властямъ по-

виноваться нѣтъ надобности. И пошли

въ народъ нѣкоторые изъ нихъ, назы-

ваясь учителями, и стали проповѣды-

вать свое безуміе въ народѣ: вѣдь толь-

ко безумный говоритъ въ сердцѣ своемъ:

нѣсть Богъ. Стали говорить недоброе
о начальствѣ, лгать на служителей
Церкви; стали учить по-своему, а не по

Божьему; стали внушать, что властямъ

повиноваться не нужно, пастырей слу-

шать не слѣдуетъ. Началось-было боль-
шое развращеніе. Но слава Богу, Го-
сподь не допустилъ распространенія

этого зла среди народа. Изъ народа

многіе здравомыслящіе поняли, что

тутъ дѣлается что-то недоброе, дѣло

ведется не по старымъ добрымъ обы-

чаямъ.

И самъ Благочестивѣйшій царь уви-

дѣлъ, что дурные люди стали употреб-
лять грамоту не на добро, что они не

доброе внушаютъ народу, п стараются

удалить его отъ Бога, отъ Церкви, отъ

повиповепія власти; и повелѣно было
ставить школы ближе къ храму Бо-
жію, подъ покровъ Церкви; начальное

образованіе ввѣрять представителямъ

Церкви, и довѣреннымъ отъ царской
власти лицамъ благонадежнымъ, чтобы
дѣти могли учиться истинно полезному,

читать и пѣть Божественное, любить
свою родину, молиться за царя и хри-

столюбивое воинство; чтобы дѣти подъ

руководствомъ пастырей ходили въ

церковь и дома молились Богу. Шко-
лы стали открываться и по деревнямъ;

и засіялъ свѣтъ Божій среди темныхъ

людей, и какъ бы снова повѣяло свя-

той стариной. Вспомнились времена

Ярослава Мудраго, когда на Руси впер-

вые явились школы съ церковной азбу-
кой, часословомъ и псалтирью. Дай

Богъ, чтобы и впередъ такъ оыло;

чтобы измѣпа п коварство не нашли

себѣ на Руси мѣста, гдѣ-бы они могли

свить себѣ гнѣздо; чтобы священныя

основы русской жизни— вѣра право-

славная, царь самодержавный и Русь
единая, Святая остались на вѣки непо-

колебимыми.
Добрый русскій человѣкъ! Храни

завѣты старины и не забывай мудраго

изреченія, что той землѣ не устоять,

гдѣ начнутъ уставы ломать. Храни не-

измѣнную вѣрность Царю, зная, что

на небѣ Богъ, а на землѣ Царь Бо-
жій Помазанникъ.

Соблюдай уставы Церкви— Матерп

твоей; ибо кому Церковь не мать, то-

му и Богъ не отецъ, говоритъ свято-

отеческая мудрость.

Макарій, еппекопъ Томскіы.

Оптинскій старецъ Амвросій : ).

Предъ кончиною своею старецъ Ма-
карій пережилъ ужасныя физическія
мучснія. Терпѣніе его приводило въ

изумленіе врачей. Въ молитвѣ и ча-

стомъ нріобщеніи онъ черпалъ силы.

Во время этой предсмертной его бо-
лѣзни старецъ Амвросій почти не от-

ходилъ отъ своего старца и часто чп-

талъ ему отрывки изъ святыхъ отцевъ.

Каковы были чувства отходящаго

старца, столь много въ жизни потрѵ-

дившагося и прославленнаго благоче-
стіемъ? Онъ строго осуждалъ себя, и

сказалъ своему ученику во время одного

изъ такихъ чтеній: «Вотъ какъ, братъ,
люди-то лсили: а мы что съ тобой?

Живемъ, очертя голову».

Онъ почилъ 7 сентября 1860 г., и

схоронили его 10-го числа рядомъ съ

отцомъ Леонидомъ (Львомъ) за

алтарной стѣной Оптинскаго собора.
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0. Амвросій, вовсе не бывшій на.похо-

ронахъ старца Леонида, и теперь не

могъ принять участія въ отпѣваніи

своего учителя, такъ какъ по слабости

не могъ стоять въ облаченіи.

. Возникаете важный вопросъ о томъ,

кому быть теперь старцемъ. Вопросъ

этотъ чрезвычайно шітересовалъ всѣхъ,

знавшихъ Онтину, т. е. почти всѣхъ

образованныхъ людей, серьезно предан-

ныхъ дѣлу Церкви. Вопросъ о томъ, кто

замѣнитъ о. Макарія, — былъ вопросомъ

величайшей валсности для мнолсества

людей въ разныхъ мѣстахъ Россіи, ибо

именно при старцѣ Макаріи районъ

воздѣйствія Оптиной пустыни на рус-

ское общество чрезвычайно раздви-

нулся.

Московскій Филаретъ писалъ своему

духовнику» архимандриту Антонію:
«Оптинскіе лишились о. Макарія. Ду-

маю, остались отъ него добрые духов-

ные наслѣдники; но найдется ли, кто

могъ бы поддержать ихъ въ единствѣ

духа и возглавить».

Такъ какъ еще при жизни своего

наставника о. Амвросій несъ трудъ

старчества, то естественнымъ образомъ

старчество должно было перейти къ

нему. Но совершился этотъ переходъ

не безъ осложненій.

Прелсде всего онъ былъ очень еще

не старъ: всего 48 лѣтъ, и многіе иноки,

вступившіе много раньше его въ Оптинѵ,

не могли сразу подчиниться его авто-

ритету.

Затѣмъ настоятель о. Моисей, по кон-

чинѣ о. Макарія, избралъ лично для

себя старцемъ своего родпого брата,

игумена Антонія, бывшаго настоятеля

Малоярославецкаго монастыря, жившаго

-въ Оптиной на покоѣ. Старшая братія

монастыря продолжала исповѣдываться

•у общаго монастырскаго духовника,

іеромонаха Пафнутія, назначепнаго

теперь скитоначальникомъ, ІТаконецъ,
та горячая, исключительная привязан-

ность, съ которою относилась къ

о. Макарію его многочисленная паства—

заставляла многихъ съ недовѣріемъ и

даже отчасти недобро же лате льств о мъ

относиться на первыхъ порахъ къ тому,

кто призванъ былъ, по мнѣнію этихъ

людей, «смѣнить, но не замѣнить» старца

Макарія.

На первую пору паства о. Амвросія
состояла изъ нѣкоторыхъ монаховъ, по-

ру ченныхъ ему о. Макаріемъ, да пово-

начальныхъ иноковъ.

По кончинѣ старца о. Амвросій

перебрался въ другое помѣщеніе: въ

домикъ, находящійся справа отъ свя-

тыхъ воротъ скита, гдѣ и прожилъ

около 30 послѣднихъ лѣтъ жизни.

Вскорѣ къ этому домику была при-

строена такъ называемая хибарка, на

подобіе той, что была при корпусѣ

о. Макарія. Будучи устроена въ самой

оградѣ, она давала возможность при-

ходить къ старцу женщинамъ, входъ

которымъ въ скитъ воспрещенъ.

Становясь старцемъ, о. Амвросій

былъ уже схимникомъ. Постригъ въ

схиму онъ принялъ тайно, и потому

годъ этого пострига неизвѣстенъ. Надо

думать, что это случилось во время тяж-

кой болѣзни о. Амвросія, въ кон-

цѣ 40-хъ годовъ.

Въ 1862 году скончался оптинскій

настоятель, о. Моисей. Избранный на

его мѣсто о. Исаакій сталъ обращаться

къ о. Амвросію, какъ къ старцу, и

вслѣдъ за нимъ потянули къ о. Амвро-
сію и другіе.

До кончины старца о. Исаакій поль-

зовался наставленіями о. Амвросія и

послѣ кончины его со скорбію говорилъ:

«Двадцать девять лѣтъ провелъ я на-

стоятелемъ при старцѣ, и скорбей не

видалъ. Теперь же, должно быть, угодно

Господу посѣтить меня грѣшнаго скор-

бями».

Ошибочно думать, что старецъ есть

какое-нибудь офиціальное званіе или
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положеніе., По прежнему, до конца

дней своихъ, о. Амвросій оставался

тѣмъ же «заштатнымъ іеромопахомъ»

безъ всякпхъ офидіалыіыхъ правъ. Оігь
не былъ даже, какъ имъ былъ въ свое

время, скитскимъ начальнйкомъ. Только
чувство, сознаніе пользы его совѣтовъ,

вѣра въ его вдохновеніе заставляла

Ьыть у него въ послу шаніи и ничего

безъ его благословенія не дѣлать. Какъ
то же внутреннее убѣлсденіе заставля-

ло мірскихъ, иногда весьма самоувѣ-

ренныхъ и гордыхъ людей оказывать

старцу дѣтское послушаніе.
Весьма понятно, что если въ Оптину

йъ старцу по молвѣ о его великомъ

сердцѣ й необыкновенной мудрости изъ

міра й столицъ стремились люди и, за-

бывая неудобства' сложнаго тогда пути,

съѣзжалисъ представители всѣхъ реши-
тельно соСловій, отъ членовъ царствую-

щаго Дома и митрополитовъ до раз-

ныхъ убогихъ и безвѣстныхъ лично-

стей, весьма попятно, что, имѣя, такъ

сказать, подъ бокомъ такого совѣтчика,

разумный настоятель не мо'гъ не Вос-

пользоваться столь доступнымъ ему

сокровищемъ.

Кромѣ непосредственнаго воздѣй-

ствія на ходъ монастырскихъ дѣлъ,

отецъ Амвросій приносилъ, косвен-

нымъ пѵтемъ, Оптиной громадные

доходы. Естественно, что множе-

ство пріѣзжихъ благодарило монастырь

за. гостепріймство, хотя въ Оптиной
нѣтъ таксы, и постояльцы опускаютъ

въ кружку у гостиницѣ,- кто что же-

лаетъ. Надо было видѣть количество

посетителей при 0. Амвросіи, когда

10-ти мииутнаго разговора съ ниМъ

ждали по нескольку дней, когда не

хватало ямщиковъ для перегона между

Оптиной и Калугой, и подчасъ номе-

ровъ въ многочисленным оПтйНскйхъ

гостиницахъ: все это было надо видѣть

чтобъ сообразить, какою неперестаю-

"щеіо обильною струею лились при
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о. Амвросій въ Оптину деньги. Мнѣ

пришлось видѣть Оптину за нѣсколько

мѣсяцевъ до кончины старца, когда

онъ лотлъ въ ПІамординскомъ, имъ

основанномъ монастыре, и я былъ пора-

женъ безлюдіемъ, тишиною й пусто-

тою, сменившими прежнее многолю-

діе и бойкое оживленіе; и все то на-

родное множество, которое тутъ колы-

халось, какъ никогда не унимающаяся

волна, перешла тогда въ ІПамордино.
Достаточно сказать, что послѣ кончины

о. Амвросія обитель сразу стала вхо-

дить въ долги, не въ силахъ стала

поддерживать всѣхъ своихъ прежнихъ

расходовъ.

Въ 1863 году пріѣхалъ въ Оптину
Константинъ Карловичъ Зедергольмъ,
сынъ Московскаго лютеранскаго па-

стора, прпнявшій православіе, очень

образованный человѣкъ, служившій чи-

новникомъ особыхъ порученій при графЬ
А. П. Толстомъ, извѣстномъ своимъ

благочестивымъ настроеніемъ и любовью 4

къ монашеству. Этотъ Зедергольмъ
остался навсегда въ Оптиной и несъ все

время обязанности— главнаго письмо-

водителя при о. Амвросіи. Этотъ слож-

ный и своеобразный человѣкъ ярко

описанъ извѣстнымъ писателемъ К. Н.
Леонтьевымъ, такъ близко знавшимъ

Оптину и старца, въ его превосходной
книгѣ «Отецъ Климента». О. Климента
при всѣхъ своихъ болыпихъ достоин-

ствахъ, былъ неровнаго, вспыльчиваго

характера и разстраивался отъ всякихъ

мелочей. Часто изъ кельи старца слы-

шенъ былъ тревожный, плаксивый го-

лосъ о. Климента и ласковая рѣчь

старца, утѣшающаго его, какъ мать

ребенка.
Въ ту же эпоху пришелъ изъ Мало-

россіи молодой нослушникъ, впервые

указывая на -кОтораго, стареЦъ, Гово-

рят'!,, произйесъ стоявшимъ Около" него

моПахипямъГ «Вотъ Ивапъ, который

бѵігеіъ полезонъ намъ и ьамъ». Это
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тбперешній Оптинскій старецъ и ста-

рецъ громадиаго количества монахинь,

о. Іосифъ. Онъ до кончины о. Амвросія
бьілъ у него келейникомъ.

Въ 1862 г. въ здоровьѣ о. Амвросія
произошло новое осложненіе. Въ зимнее

время онъ поѣхалъ изъ скита въ мо-

настырь. чтобъ навѣстить повопостри-

л:енныхъ, принятыхъ имъ «отъ Еван-
гелія». Тутъ его вывалили изъ саней и

получился вывихъ руки. Такъ какъ ее

неудачно вправили, то старедъ долго

страдалъ. Съ тѣхъ поръ слабость его

стала такъ велика, что онъ совершенно

уже не могъ ходить въ церковь; даже

Святые Дары приносили ему въ келью.

Въ лѣтнюю пору старецъ для от-

дыха ѣздилъ иногда на монастырскую

дачу, верстахъ въ десяти отъ Оптиной
на берегу Жиздры.' Тамъ былъ при-

вольный, чисто русскій видъ: съ

одной стороны надвигалась стѣна

дремучаго сосноваго бора; съ другихъ

мѣсто было открыто, и разстилались

ігоемные монастырскіе луга, рѣка, а за

рѣкою поле и деревня. Но отцу Амвро-
сию хотѣлось забраться въ глушь, и въ

глубинѣ лѣса, на небольшой полянкѣ,

окруженной отовсюду лиственнымъ лѣ-

сомъ, старецъ устроилъ себѣ келью.

Лѣтомъ 1870 года былъ поставленъ

тамъ небольшой домикъ и обнесенъ

плетнемъ. Около домика устроена про-

сторная хибарка, для бесѣды съ посѣ-

тительницами. Внутри плетня и сна-

рулш вырыты двѣ сажалки, и въ нихъ

пущена рыба. Заведены гряды малины,

крыжовника, смородины, земляники и

картофеля.
- Мнѣ не приходилось видѣть этой

дачки. Но бывавшіе въ ней при жизни

старца хранятъ о ней самое теплое

воспоминаніе. Составитель изданнаго

отъ Оптиной пустыни подробнаго

жизнеописанія отца Амвросія красно-

рѣчиво описываетъ ее въ теплый май-

скій день.
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«Утро. Привѣтливое солнце выплы-

ваетъ изъ-за чащи деревъ. Яркіе лучи

его играютъ переливами цвѣтовъ на

зеленой муравѣ, усѣянной блестящими

каплями росы. Кругомъ лѣсъ въ не-

возмутимой тишинѣ. Со всѣхъ сторонъ

несется иѣніе безчисленнаго множества

мелкихъ лѣсныхъ птичекъ. Все это ще-

бечетъ, свиститъ, звенитъ, трещитъ и

сливается въ одну общую неумолчную

иѣснь Создателю, уносящуюся въ не-

бесную высь».

Сюда старецъ и удалился въ лѣтнюю

пору, стараясь выжить 5 — 6 дней ме-

жду праздничными днями, къ кото-

рымъ возвращался опять въ скитъ. . Но
и здѣсь онъ не могъ оставаться одинъ:

посѣтители преследовали его и въ этой

глуши. А одно лѣто посетители на-

столько истомили старца, что отъ уста-

лости онъ заболѣлъ своею обычною из-

нурительною болѣзнію, о чемъ писалъ

самъ.

«Здоровье мое болѣе прежняго не-

исправно, лѣтомъ уѣзжалъ я нѣсколько

разъ для отдыха въ лѣсную келью; и,

хоть тамъ въ утренніе и вечерніе часы

имѣлъ свободу отъ посѣтителей, но зато

въ остальное время они такъ меня обре-
меняли, что въ концѣ лѣта я выбился
изъ силъ и заболѣлъ обычною своею

болѣзнію, и теперь сталъ слабѣе преж-

няго».

Доктора строжайше запретили старцу

принимать кого бы то нибыло,и,тѣмъпрі-

остановить, въ виду опаснаго его положе-

нія, постоянный стукъ въ его дверь и тре-

бованія свиданій съ нимъ, они навѣ-

сили на его дверь записочку: «Врачи
запрещаютъ старцу принимать посети-

телей», и скрѣпили ее своими подпи-

сями.

И въ такихъ постоянныхъ обостреніяхъ
слабости проходили годы его жизни.

Какъ онъ страдалъ, видно изъ одно-

го вырвавшагося у него признанія:

«Если я скажу иногда про свое здо-

ПРИБАВЛЕНЫ ЕЪ ЦЕРКОМІЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ



S8

ровье, то только часть. А если-бъ зна-

ли все. что я чувствую... Иногда такъ

ирижметъ, что думаю: вотъ пришелъ

конецъ».

- И, несоынѣнно, во всѣхъ этихъ му-

чительныхъ недомоганіяхъ тялселѣе все-

го былъ ронотъ тѣхъ, кого онъ не могъ,

но болѣзненности, немедленно принять.

Одна барыня, придя проститься съ нимъ,

застала его лежащимъ навзничь въ

отрашномъ утомленіи и спросила его,

зачѣмъ онъ себя такъ ѵтом.іяетъ.

«Что же дѣлать? отвѣчалъ онъ, всѣ

жилы и нервы мои натянуты! Да къ

тому же еще лихорадочное ощущеніе

съ болью въ желудкѣ. А нельзя же

оставить народъ: сама видишь, сколько

его. Да это все бы ничего. Но меня

огорчаетъ то, что еще рошцутъ все-

таки на меня. Вѣдь, кажется, сами ужъ

видятъ, въ какомъ я положеніи».

. Итакъ, никакая лѣсная чаща не мог-

ла укрыть о. Амвросія отъ слѣдовав-

шаго за нимъ повсюду народа. А ме-

жду тѣмъ, какъ жаждала его душа по-

рою сосредоточеннаго уединенія, этихъ

блаженныхъ для подвижника часовъ,

когда никого нѣтъ между нимъ и Бо-
гомъ; когда ни одна стѣна людского

жилища не скрываетъ отъ него кра-

соты небесной, и только вокругъ сла-

витъ Бога та природа, которая глазу

вѣрующаго человѣка представляется

чуднымъ зеркаломъ, въ которомъ отра-

зилось вдохновеніе и мудрость Творца.
Онъ любилъ ихъ, сколько могъ, эти

часы уединенія сь природой, и всякій

разъ, какъ я бывалъ въ прелестномъ,

умилительномъ уголкѣ, усадьбѣ Рѵд-

ковѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ

Шамордина, мнѣ разсказывали, какъ,

бывало, лѣтомъ на зарѣ, старецъ, про-

водившій въ Рудновѣ пѣсколько дней,

тихонько выбирался изъ своей кельи

и одинъ бродилъ по дорожкамъ, при-

держиваясь рукой за нарочно устроен-

ный для него перильца.

.Yr 2

И отъ отихъ нужныхъ душѣ его

минуть отрывалъ его зовъ толпы:

толпы, которой онъ не могъ и не дол-

лсенъ былъ отказать, зная и всю мѣру

страданія людского, и всю мѣру той

безсердечности, какую встрѣчали по-

всюду люди, прежде чѣмъ пришли къ

нему.

3$. Поселянинъ.

(Продолжеаіс слѣдуетъ).

Изъ епархіальной печати.

Изъ пастырской практики при напутствованін
больныхъ и умирающихъ: наставленія для духов-

ника. — Бѣлорусскій обычай «свѣчи». — Изъ
жизни Печорскаго края. Пчеловодство, какъ

запятіе для духовенства.

Въ «Архангельскихъ Егіархіальныхъ
Вѣдомостяхъ» одинъ изъ священни-

ісовъ дѣлится съ сослулсивцами своимъ

опытомъ изъ пастырской практики

при напутствованіи больныхъ и уми-

рающихъ. Однимъ изъ важнѣйшихъ

свойствъ духовнаго нанутствованія пи-

шетъ онъ, должно быть участіе,

внутреннее состраданіо и сердечное

сочувствіе къ больному. Кто при

видѣ великой слабости, сильныхъ бо-

лей, тягостнаго страха и боязливости
при борьбѣ со смертію, или при видѣ

плачущаго семейства молсетъ оставаться

безучастнымъ, говорить холодныя и

сухія слова, тотъ не нризванъ къ духов-

! ішчеству. Здѣсь нужны самое сердеч-

ное участіе, самое близкое сочѵвствіе,

если возможно, — слезы. Уже наше

вступленіе въ комнату больного дол-

жно обнаружить участіе; съ заявле-

ніемъ его, послѣ дружелюбнаго прп-

вѣтствія, начинается бесѣда. Свои пер-

вый напутствія мнѣ пришлось дѣлать

тяжко больнымъ; страданія, видъ ихъ

такъ потрясали меня, что я терялъ

охоту къ пищѣ • и сну. Мало-по-малу,
конечно, пришлось привыкнуть къ виду

больныхъ; двюкенія сердечныя сдѣла-
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лись менѣе. сильны, у частіетакъ сильно

уже не возбуждается; однако я не

могу сказать,: что мнѣ при этомъ стало

лучше, чѣмъ въ то время, когда почти

каждое посѣщеніе тяжко больного
сильно трогало мое сердце и я самъ

дѣлался почти больнымъ. И я боролся
противъ этой очерствѣлости, стараясь

поставить себя, какъ возможно живѣе,

.въ пололсеніе и на мѣсто страждущаго.

Молодому - священнику, юность кото-

,раго не была омрачена никакими пе-

чалями и заботами, бываетъ трудно

войти въ положеніе страждущаго и

особенно • бѣднаго больного. Онь мо-

.жетъ подвергнуться искушенію при

.видѣ ' тяжко больного, или поступить

.слишкомъ жалостливо и плачевно или —

отвернуться отъ больного далее съ от-

вращеніемъ. Но кто пзгоняетъ изъ ума

страданіе и смерть, избѣгаетъ ихъ вида,

тоть не пастырь. Съ участіемъ должно

.соединяться душевное снокойствіе, ко-

торое благодѣтельно • дѣйствуетъ , на

больного. Даже если бы извѣстно было,
что- больной опасенъ, то и -тогда ду-

ховникъ пусть входитъ въ комнату его

съ покойнымъ друлселюбіемъ; боль-

ному, который, можетъ быть, со с.тра-

хомъ наблюдаетъ видъ входящаго, сдѣ-

лается легче, и послѣ этого будетъ
лучше говорить съ пимъ объ опас-

ности. Пусть духовники не жалуются,
.когда призываются далее и ночыо, и не

дѣлаются изъ-за того гнѣвными и не-

дружелюбными. Намъ, пастырямъ, ну-

жно радоваться и тогда, когда насъ

призываютъ къ больному не во время.

Развѣ не лучше, если призовутъ насъ

въ полночь, чѣмъ утромъ, когда боль-

ной улсе безъ сознанія или умеръ?
Развѣ не больно слышать, что онъ,

больной -или .улсе умершій, почыо

имѣлъ большое желаніе пригласить

священника, но постѣснялись трево-

жить отъ сна и безпокоить батюшку?

Печально, если за пастыремъ считаютъ

такую любовь къ удобству, . приписы-

вают ему такую склонность къ лѣ-

ности и такую несострадательность.

Пастырь всячески доллеенъ остерегаться

чувства досады, когда - его призываютъ

къ ■ больному, ■ а тѣмъ . болѣе выраяеать

его предъ лицомъ, которое его прйхо-

дитъ звать; слова, его пересказываются,

и такого - пастыря въ комнатѣ больного
встрѣчаютъ съ чувствомъглубокаго удру-

ченія. Пусть онъ остерегается жало-

ваться на то, что-де много больныхъ
въ нриходѣ; далее и это, доходя ; до

слуха людей, дѣлаетъ ихъ робкими, и

они не рЬшаются звать его. Напро-
тивъ, пусть онъ старается доказать,

какъ онъ ' высоко ставитъ эту часть

своего призванія, и какъ. близко его

сердцу то, чтобы быть : для своихъ

страждущихъ прихожаиъ вѣрыымъ по-

мощпикомъ п участливымъ другомъ.. .

Иного пастыря затрудняетъ посѣтить

больныхъ отвращепіе, которое охваты-

ваетъ его при видѣ какой-нибудь ужас-

ной болѣзни. -Но если больной замѣ-

чаетъ это отвращеніе, , то легко можно

потерять его довѣріе. Въ первое мое

посѣщеніе больныхъ я долженъ .былъ
выдержать жестокій опытъ. Когда я

вступилъ въ комнату, больная лежала,

обратившись лицомъ къ стѣнѣ: я по-

дошелъ ближе, къ постели, больная по-

вернулись ко мнѣ, и мнѣ представил-

ся видъ изъѣденнаго ракомъ лица безъ
носа. Другая больная, отъ которой

исходилъ . противный запахъ, желала

частыхъ моихъ . посѣщеній и при этомъ

недозволяла открывать око нъ, хотя это

было лѣтомъ. Но худшее, — когда меня

охватилъ дѣйствительно улсасъ, — слу-

чилось со мною у одного бѣднаго

больного, который лежалъ на сме.рт-

номъ одрѣ въ нервной горячкѣ. Во
время молитвы около него, онъ сдѣдалъ

мнѣ рукою , знакъ наклониться къ нему;

я это сдѣлалъ, думая, что онъ лселаетъ

мнѣ что-нибудь сказать; но онъ схва-
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тилъ меня рукою за шею, иривлекъ къ

своему лицу... и поцѣловалъ. Я перенесъ

нѣсколько страшныхъ ыгновеній, но не

далъ ему замѣтить своего потрясенія

и при помощи Божіей ушелъ отъ него

безъ вреда для себя. Въ городѣ менѣе,

чѣмъ въ деревнѣ, господствуетъ дурная

привычка показывать священнику на-

ружныя поврежденія, гнойныя раны и

нарывы; деревенски! больной оскор-

бился бы, если бы священникъ отказал-

ся отъ этого осмотра или съ неудоволь-

ствіемъ отвратился бы при осмотрѣ.

Лучшее средство уберечься отъ отвра-

щенія спокойное мужество и укрѣп-

ленная молитвою воля.

Дѣло духовника, далѣе, требуетъ осо-

бенной мудрости и христіанскаго благо-

разумія, и эти свойства нигдѣ ему

такъ не нужны, какъ у постели боль-

ныхъ и умирающихъ. Онъ долженъ

знать, что и какъ ему нужно говорить

въ виду возраста больного, рода его

жизни, характера болѣзни; запятіе и

состояніе, воспитаніе и образовапіе,

все, что дѣлаетъ различіе между людь-

ми) —Духовнику необходимо имѣть въ

виду. Мы не помышляемъ и не думаемъ,

можетъ быть, о томъ, что можетъ сдѣ-

лать одно неосторожно и необдуман-

но сказанное слово, и какъ оно можетъ

похитить все довѣріе къ намъ у боль-

ного или его окружающихъ. Пастырю

и безъ того должна быть свойственна

осторожная рѣчь, хотя, конечно, толь-

ко одинъ былъ совершенный человѣкъ,

который ни въ какомъ словѣ не по-

грѣшалъ.

Духовникъ, затѣмъ, долженъ остере-

гаться любопытства и желанія узнать

какія-либо семейныя тайны и другое,

что совсѣмъ не касается пастыря; отно-

сительно же того, что ему довѣряется.

онъ долженъ быть молчаливъ. Какъ

легко онъ можетъ потерять въ своемъ

приходѣ всякое довѣріе и вліяніе, если

онъ сдѣлается извѣстнымъ. какъ бол-
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тунъ. И во внѣншемъ поведеніи ду-

ховникъ доллсенъ быть благоразуменъ—

не садиться, панримѣръ, за сажень отъ

постели больного, чрезъ что онъ мо-

жетъ легко оскорбить его; не слѣдуетъ

ему выражать строгихъ порицапій о

господствующемъ въ комнатѣ больного

безиорядкѣ, печистотѣ, которые встрѣ-

чаются часто у бѣдныхъ. Если больной

тялско удручепъ чувствомъ своей грѣ-

ховности, то какъ для него благодѣ-

тельно и какое довѣріе поселяется въ

немъ къ духовнику смиренному, кото-

рый не забываетъ своей грѣховности

и того, что оиъ говоритъ съ грѣшни-

комъ. II если онъ разскажетъ, насколь-

ко, конечно, то прилично и целесо-

образно, о своихъ собственныхъ жиз-

ненныхъ опытахъ, о своихъ страданіяхъ

п борьбѣ, то авторитетъ его при этомъ

ничего не утратитъ. Кого изъ насъ не

трогало и пе утѣшало признаніе апо-

стола Павла, которое мы читаемъ въ

его 1 послапіи къ Тимооею 1, 12—17.

Да, истинное самопознаніе приводить

насъ къ вѣрпому знанію другихъ. Чѣмъ

живѣо у духовника это самопознаніе,

чѣмъ болѣе онъ въ собственномъ сердцѣ

чувствуетъ болсественную благодать и

силу евангельской истины, тѣмъ болѣе

вѣра во Христа и любовь къ Нему

побудятъ его пріобрѣтать Господу
души.

Сидя у постели больного, озабочен-

наго спасеніемъ своей души, я часто

думалъ: что бы сказалъ здѣсь раціоиа-

листъ, какое утѣшеніе опъ могъ бы

зд'Ьсь доставить? Глубоко меня тро-

гало, когда я видѣлъ, какъ, при бла-

говѣстіи о Распятомъ, больной свобод-

нѣе дышалъ и смотрѣлъ полный на-

дежды. Да будетъ нашею славою, на-

шею утѣхою и радостно то, чтобы воз-

вѣщать стралсдущимъ и умирающимъ о

Спасителѣ. Чтеніе святого Евангелія

особенно бываетъ утѣшительно и отра-

дно для разстающихся съ жизнію. Если
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любовь Христова обитаете въ духов-

никѣ, то онъ явитъ милосердую любовь
къ каждому больному, къ постели

коего онъ будетъ позваиъ. Эта любовь
дастъ ему не только спокойное му-

жество, но и -внушить ему терпѣніе,

которое особенно у постели больного
ему такъ необходимо, и безъ котораго

онъ мало что сдѣлаетъ.

Часто при постели больныхъ священ-

нику приходится выслушивать подроб-
ные разсказы о ихъ болѣзни; съ дру-

гой стороны, какъ часто священникъ

у больныхъ замѣчаетъ полное незнаніе
самыхъ нростыхъ истинъ вѣроученія.

То и другое обстоятельство требуетъ
отъ него большого терпѣнія и спокой-
ной выдержки, чтобы не выказать до-

сады пли пренебреженія и тѣмъ по-

вергнуть больного въ печаль и уныніе.
Больше же всего, однако, терпѣніе и

твердость духовника испытывается у

•гѣхъ больныхъ, которые противятся

его пастырскимъ стараніямъ и остают-

ся равнодушными къ тому, о чемъ онъ

нмъ говоритъ, или которые духовно на-

столько не развиты, что изъ слышан-

наго могухъ понять немногое. Однако,
любовь никогда не теряетъ надежды п

не отступаетъ, а изыскиваете новыя

средства для спасенія душъ. Кто по-

читаетъ долготерпѣніе Господа своимъ

спасеніемъ, тотъ не будетъ петерпѣлпвъ
по отношенію къ другимъ грѣшникамъ

(1 Кор. 13, 7, 8; 2 Петр. 3, 15).
Но главное, что прежде всего достав-

ляете духовнику истинное мужество

при посѣщеніяхъ больпыхъ, что дѣлаетъ

его терпѣливымъ и кроткимъ, — это мо-

литва. Пусть онъ молится не за себя
только, но и за больного, котораго онъ

желаете посѣтить; въ молитвѣ пусть

просить у Бога прежде всего мудрости,

терпѣиія и столь необходимаго присут-

ствія духа. Молитва укрѣпптъ пастыря,

придаете его посѣщенію больного ха-

рактеръ святости, его слову — силу.
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Пастырямъ, вѣроятно, извѣстно то

тягостное чувство сухости и черствости

сердца, безсилія и слабости, собствен-
ной немощи, которое ихъ иногда угне-

таете на пути къ больнымъ и умираю-

щимъ. Вотъ для избавленія отъ этого

чувства, влекущаго за собой малоду-

шіе и робость, столь неумѣстныя въ

предстояіцемъ ему великомъ дѣлѣ на-

путствія тяжко больныхъ, и необходи-
ма молитва —крѣпкая, усердная въ со-

единеніи съ надеждою на помощь Бо-
жію. Конечно, при этомъ, если поз-

воляютъ обстоятельства, необходимо
заранѣе обдумывать тотъ путь, какимъ

мы поведемъ бесѣду съ больнымъ, ири-

нявъ во вниманіе образованіе, воззрѣ-

нія, душевное настроеніе какъ его са-

мого, такъ и окружающихъ его. Весьма
мучительно въ замѣшательствѣ сидѣть

у постели больного и не имѣть возмож-

ности начать разговоръ съ чего-нибудь
подходящаго или приличнаго случаю.

Приготовленіе, конечно, не можете вхо-

дить въ подробности, ограничиваясь

лишь общимъ планомъ предстоящей
бесѣды. Весьма важно для послѣдую-

щей дѣятельности прибѣгать къ само-

наблюденію, и послѣ посѣщенія боль-
ныхъ тщательно разбирать свое пове-

дете при этомъ : такъ ли обходился
съ больнымъ, какъ слѣдовало, сообраз-
но ли его состоянію велъ бесѣду съ

нимъ и т. п.

Далѣе, духовникъ долженъ остере-

гаться многихъ развлеченій, особенно
такихъ, отъ которыхъ иереходъ къ по-

сѣщенію больныхъ бываете слишкомъ

разителенъ. Разъ я присутствовалъ на

одномъ торжественномъ обѣдѣ. Въ то

время, какъ общество находилось въ са-

момъ свѣтломъ настроеніп и господ-

ствовала общая веселость, я былъ по-

зваиъ къ умирающему, который же-

лалъ иапутствія и причащенія Святыхъ
Таинъ. Хотя я пе могъ поставить себѣ

ВТ) грѣхъ участія въ томъ пиршествѣ,
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но чувство подсказало мнѣ, однако, что

развлечѳнія этого рода несовместимы

съ нашею серьезною должностью, ко-

торая во всякое мгновеніе можетъ при-

вести насъ къ смертному одру. Вообще

жизнь ' священника, - его поведеніе и

образъ жизни имѣютъ величайшее зна-

ченіе для полнаго успѣха въ дѣлѣ на-

путствованія больныхъ. Прежде всего,

онъ долженъ сберечь себѣ доброе имя

и вести христіанскую жизнь, дабы не

было противорѣчія между словомъ, ко-

торое онъ долженъ возвѣщать и пове-

деніемъ (1 Тимоѳ. 4, 16).

Сколь ни трудна обязанность напут-

ствованія больныхъ для духовника,

однако тр}гдъ этотъ облегчается ему

большею частію духовнымъ состояніемъ

самого лежащаго на смертномъ одрѣ.

Вырванная изъ обыкновенной колеи

лот ни, ' неспособная къ наслалсденію

радостями и развлеченіями мира, душа

иного больного приходитъ къ спаси-

тельному познанію себя и ею овладѣ-

ваетъ глубокая серьезность. Тогда гор-

дый дѣлается смиреннымъ, рѣзкій и

строптивый смягчается. Больной раз-

мышляетъ о своей прежней лотзни,

тя/ккіе вздохи исходятъ изъ его стѣснен-

ной груди, является чувство раскаянія,

сердце дѣлается нѣжнымъ, глаза про-

ливаютъ слезы; въ душѣ пробуждается

желаніе утѣшенія; она жаждетъ слова

Божія, она ищетъ вѣры и наделсдьі,

ибо мысли о смерти проникаетъ въ нее.

Все это возбуждать, оживлять, направ-

лять къ благой цѣли и есть задача духов-

ника у постели больного: чрезъ это

онъ содѣйствуетъ цѣли Божіей и при-

зывается къ святому долгу соработника

у Бога (1 Корине. 3, 9).

Не будемъ затрудняться и лѣниться

посѣщать больныхъ (Сирах. 7, 28) и

быть стражемъ днемъ и ночью съ по-

каяніемъ и съ Причастіемъ: кто бо-

литъ, — незваны пойдемъ къ тому.

Будемъ -благодарны Господу за вся-

кій призывъ къ постели больного:

поспѣшимъ радостно къ исиолненію

святого призванія, и пусть никто

не удерживается отъ этого ни робо-

стію, ни недостаткомъ краснорѣчія, ни

молодостію, ни, тѣмъ менѣе, лѣностію

плоти.

Въ «Могилевскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ» описывается бѣлорус-

скій обычай «свѣчи», распространен-

ный въ Могилевской епархіи по-

всемѣстно. Чаще всего онъ пріурочи-

вается къ праздникамъ въ честь святаго

Архистратига Михаила, святителя Ни-

колая (6 декабря), святой великомуче-

ницы Варвары, святыхъ великомуче-

никовъ Флора и Лавра, Дпмитрія Со-

лунскаго, Георгія Побѣдоносца. ЬІазва-

ніе «свѣча» дано отъ обычая крестьянъ

приготовлять къ извѣстному празд-

нику— домашнимъ способомъ восковую

свѣчу болѣе или менѣе значительной

величины. На первый годъ употреб-

ляется на нее фунтъ воску, а у со-

стоятельныхъ — два, три и болѣе. За-

лотгается эта свѣча только во время

служенія молебна, а потомъ до слѣдую-

щаго года хранится въ церкви или

дома. Въ слѣдующемъ году опять при-

бавляется къ ней столько лее воску и

такъ лѣтъ пять — семь, такъ-что вѣсъ

иныхъ свѣчей достигаетъ 10—15 фун-

товъ. Въ величпнѣ свѣчп главнымъ

образомъ сказывается религіозное усер-

діе и своего рода гордость крестьянина.

Слолотлось далее особое благопожела-

ніе: «пошли, Боже, свѣчѣ повыщеніе,

а хозяину и хозяйкѣ — долгій вѣкъ».

Пока свѣчи малы, ихъ внѣшній видъ

на празднествѣ стараются увеличить пу-

темъ какой-либо замаскированной под-

ставки. По достиженіи лее значительной

величины, свѣча передается въ цер-

ковь для продажи. По большей ча-

сти свѣчи одновременно собираются со

всего прихода. Тогда при иной церкви
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собирается до тридцати пудовъ воску.

Вирочемъ, въ иослѣднее время, при по-

всемѣстномъ упадкѣ пчеловодства и воз-

вышеніи цѣнъ на воскъ, значительно па-

даетъ и доходность этого обычая. Многіе
крестьяне предпочитаютъ купить гото-

вую свѣчу въ церкви или обойтись
при слулсеніи молебна совершенно

безъ «свѣчи»; употребляютъ на свою

свѣчу менѣе фунта воску, а еще хуже,—

соблазняясь сравнительной дешевизной,

покупаютъ у евреевъ церезинъ съ раз-

ными другими суррогатами, нзвѣстный

теперь у насъ подъ названіемъ «земля-

ного воска», цѣной 35—49 к. фунтъ,
при цѣнѣ чистаго пчелинаго воска

60 к. фунтъ. Самый обрядъ «отправы

свѣчи» состоитъ въ служеніи молебна
съ акаеистомъ, во время котораго за-

лслгенная свѣча ставится обыкновенно
въ лукошкѣ съ зерномъ подъ образами.
Нѣкоторые просятъ еще служить мо-

лебны въ сараяхъ, овипахъ и пасѣкахъ.

при чемъ въ сараяхъ молебны обыкно-
венно слулсатся святому великомуче-

нику и побѣдоносцу Георгію, по на-

родному вѣрованію, покровителю скота;

въ пасѣкахъ — святымъ Зосимѣ и Сав-
ватію, Соловецкпмъ чудотворцамъ, по-

кровителямъ пч'елъ. Неизвѣстно, па чемъ

основано послѣднее вѣрованіе. Въ житіи
преподобныхъ ничего не сказано объ

ихъ занятіяхъ пчеловодствомъ или ка-

комъ-либо отношеніи къ нему, да оно,

по климатическимъ условіямъ, и невоз-

можно для Соловецкихъ острововъ.

Тѣмъ не менѣе изображенія преподоб-
ныхъ Зосимы и Савватія, стоящихъ

падь соломеннымъ ульемъ въ пчель-

ник, у насъ особенно распространены

среди пчеловодовъ. Если бываютъ,

такъ пазываемыя «братскія свѣчи»,

т. е. такія, которыя празднуются со-

обща нѣсколько домами или даже цѣ-

лой деревней, то послѣ «отправы свѣчи»

совершается еще иереносъ ея въ слѣ-

дующій. домъ. При пѣніи молебна, по

пути, устланному обыкновенно соломой,
впереди несутъ икону праздника; за

ней хозяинъ дома несетъ «свѣчу», а

хозяйка каравай хлѣба съ солью. Ше-
ствие, сопровождаемое значительной тол-

пой народа, встрѣчается въ воротахъ

съ хозяевами слѣдующаго двора, уча-

ствующего въ «братской свѣчѣ». Хо-
зяйка стоитъ здѣсь таклсе съ хлѣбомъ-

солью. При встрѣчѣ хозяинъ беретъ
«свѣчу», а хозяйки обмѣниваются хлѣ-

бомъ - солью и взаимнымъ поцѣлуемъ.

Минута бываетъ торжественная и про-

изводить на крестьянъ довольно силь-

ное впечатлѣніе. Есть «братскія свѣчи»,
празднуемыя только женщинами, при

полномъ отсутствіи на торлсествѣ му-

щинъ, что бываетъ главнымъ образомъ
въ праздники въ честь святаго пророка

Иліи, ІІреображенія Господня, Успенія
и Рождества Божіей Матери. Праздно-
ванія «братскихъ свѣчей» часто сопро-

волсдаются сборомъ хлѣба по всей де-

ревнѣ, вырученныя отъ продалш кото-

раго деньги предназначаются на прі-
обрѣтеніе иконы праздника или какой-
либо вещи въ церковь. Собираютъ не-
сколько лѣтъ, пока не составится бо-
лѣе или менѣе значительная сумма.

Въ «Архангельскихъ Епархіаль-
пыхъ Вѣдомостяхъ» печатаются инте-

ресные очерки ІІечорскаго края, его

природы, быта паселенія и проч. Мелсду
прочимъ, очень любопытны сообщенія
объ особаго рода психическимъ забо-
лѣваніи, очень распространенномъ среди

тамоганихъ лсенщинъ, — о заболѣваніи

«икотой». Страданіе «икотой» чрезвы-

чайно распространено по всему Печор-
скому краю, представляя собою па-

стоящую психическую епидемію де-

моническаго характера, такъ какъ

крайне рѣдко молено встретить домъ,

гдѣ не было бы одной или нѣсколь-

кихъ лсенщинъ, одерлсимыхъ ею, и

почти все Лѵенское населеніе Нечор-
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скаго края заражено «икотой». Это

страданіе но своей распространенности

и характеру очень напомииаетъ собою

демоническія эпидеміи XYI— XVII сто-

лѣтія въ западной Европѣ, или клику-

шество, теперь уже не такъ значи-

тельное, но еще ие въ столь далекіе

отъ насъ 40 60 годы такъ сильно

распространенное по всѣмъ централь-

ным губерніямъ Россіи. Въ Иечорскомъ
краѣ оно тѣсно связано съ вѣрованіямп

населенія въ реальное существование

сверхъестественныхъ сплъ, въ существо-

ваніе цѣлыхъ полчищъ бѣсовъ, приняв-

шихъ форму «икотъ» и напускаемыхъ

колдунами. Икота представляетъ собою

заболѣваніе, распространенное исклю-

чительно среди лсенщинъ. Лишь какъ

крайне рѣдкій и необычайный случай,

встрѣчается она у мужчинъ. Среди

дѣтеп и дѣвушекъ она также не бы-

ваетъ, развѣ, опять изрѣдка, у нѣкото-

рыхъ дѣвицъ. Но стоитъ только дѣ-

вушкѣ выйтп замужъ, какъ рѣдкая

изъ нихъ не становится черезъ нѣ-

сколько лѣтъ икотницей. Очень часто

психически заражаются другъ отъ друга,

что наичаще случается во время сва-

Дебъ; среди душной атмосферы и общаго

возбулсденін перѣдко съ какой-либо

женщиной дѣлаются характерный икот-

ническія конвульсіи, при видѣ кото-

рыхъ и при ужасѣ, охватывающемъ

лсенщинъ при одной мысли о колдов-

ствѣ, и другія начинаютъ валяться въ

судорогахъ.

Въ с. ^ сть-Дильмѣ,— пишетъ авторъ,

гдѣ намъ впервые привелось встрѣтить

икотницъ,среди православнаго населенія

ихъ не бываетъ совсѣмъ. Но православ-

ное населеніе въ этомъ селѣ ничтожно

и состоитъ частью изъ служащихъ, частью

изъ высланныхъ сюда административ-

нымъ порядкомъ за мелкія преступле-

пія, отчасти изъ прислуги, и лишь нѣ-

сколько десятковъ крестьянскихъ се-

мействъ и мастеровыхъ могутъ счи-
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таться не случайнымъ пришлымъ эле-

ментомъ. Но изъ распространенности

заболѣванія среди именно старообряд-

ческаго населеиія, невозможно вывести

заключенія о вліяніи здѣсь вѣроиспо-
вѣданія, ибо среди сплошь православ-

наго зырянскаго населенія илсемскаго

края икотницъ встрѣчаются болѣе, чѣмъ
гдѣ-либо. Ни къ врачамъ, ни къ фельд-

шерамъ съ этой болѣзныо никогда не

обращаются и единственное средство

избавиться отъ икоты, по мнѣнію на-

селенія, это обратиться къ колдуну

или водить одерлсимую по монастырямъ

и церквамь для отчитыванія. Но, какъ

то, такъ и другое, помогаетъ далеко

не всегда: всѣ средства большею частью

остаются безплодными, болѣзнь про-

доллсается до глубокой старости, пли

ироходитъ только послѣ очень продол-

жительнаго удаленія женщины изъ

обычной обстановки, при многомѣсяч-

номъ странствованіи по святынямъ.

Въ «Владивостокскихъ Епархіаль-
ныхъ Вѣдомостяхъ» (№ 19) одинъ изъ

сельскихъ священниковъ рекомендуетъ

своимъ собратьямъ обратить серьезное

вниманіе на занятіе пчеловодствомъ.

Мнѣ какъ-то пришлось быть въ стан.

ІІолтавкѣ, Уссурійскаго казачьяго вой-

ска, пишетъ онъ, гдѣ приходскихъ свя-

щенникомъ состоитъ извѣстный пчело-

водъ-любитель о. Сергій Л— въ. Такъ

какъ я уже нѣсколысо лѣтъ (кстати

сказать, безъ пользы) занимаюсь нчело-

вожденіемъ, то съ понятнымъ интере-

сомъ я осматривалъ его образцовую

насѣку, состоящую изъ рамочныхъ

ульевъ. Сравнительно немного времени

/і прооылъ на пасѣкі; о. Сергія, но

вынесъ оттуда много цѣнныхъ свѣдѣ-

ній касательно, болѣе или менѣе, пра-

вильнаго и приоыльнаго веденія пчело-

водства. Разсматривая усовершенство-

ванные пріемы при добываніи меда п

проч., я убѣдплся, что мы водимт
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пчелъ устарѣлыми, примитивными сред- 

ствами,.. что веденіе пчелъ въ дуплян-

кахъ слишкомъ мало приносить поль- 

зы въ сравнепіи съ ульями рамочныхъ 

• системъ. ІТо и рамочные ульи даютъ

намъ мало пользы, между прочимъ по- 

тому, что мы нс желаемъ пользоваться

надставками (магазинами), которыхъ у

о. Сергія ставится па улей до 3— 4-хъ
штукъ, что даетъ возможность брать
съ каждаго улья 3 — 4 пуда чистаго

центробѣжнаго меду. Я хочу обратить
вниманіе пчеловодовъ изъ духовенства

на то, что примитивными. способомъ
ведеиія пчеловодства мы сами изъ рукъ

выпускаемъ деньги, недостатокъ кото-

рыхъ у сельскаго духовенства даже

весьма даетъ себя чувствовать. Поэтому,
я искренно совѣтую тѣмъ изъ собратш,
которые не занимаются пчеловод-

ствомъ,— взяться за это весьма интерес-

ное занятіе, не безполезное и въ хо-

зяйственномъ отношеніи. Одинъ изъ

прихожанъ о. Сергія, нѣкто Соспинъ,
подъ его руководствомъ 3 года тому

назадъ иачалъ заниматься пчеловод-

ствомъ. Сначала Соснинъ купилъ у

того л;е о. Сергія 2 рамочныхъ улья,

заготовилъ нѣсколько пустыхъ рамоч-

ныхъ ульевъ, надставокъ, искусственной

вощины и проч., на что истратилъ

130 р.; эти деньги г. Соспинъ вернулъ

въ первый же годъ отъ продажи меда;

въ нынѣшнемъ году (т. е. третьемъ отъ

начала пасѣки) г. Соснинъ нмѣетъ про-

дать уже до 50 пудовъ, что составитъ

400—500 р. Такихъ учепиковъ у о.

Сергія Л— ва много; изъ священниковъ

же я знаю мпссіонсра о. Іоаина Р.,
который, несмотря на безлѣспую мѣст-
ность, ежегодно получаетъ отъ своей

насѣкн достаточно меду для потребленія
своей большой семьи, излпшекъ— руб-

лей даже па 200 въ годъ— опъ продаетъ

свободно. Большой тратой депегъ за-

раръ при оборудовапіи пасѣки сму-

щаться нечего. Для того, чтобы успѣш-

нѣе вести пчеловодство, слѣдуетъ, по-

мимо пріобрѣтенія необходимыхъ руко-

водствъ, 1 ) между прочимъ открыть

страпицы Епарх. Вѣдомостей для ста-

тей по пчеловодству. Статьи и замѣтки

опытныхъ пчеловодовъ что особенно
важно, — примѣнительно къ мѣстнымъ

условіямъ, окажутъ всѣмъ начинающимъ

великую услугу.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Рождественекш школьный праздникъ.

Морозный Рождественскій денекъ.

Деревенька Рязанцево 2) точно преда-

лась глубокому сну: на улицахъ еяни

разгула, пи праздничнаго шума. Такъ
тихо, безмолвно кругомъ...

Мы ѣхали на святой рождественскій

часъ въ церковную Крестовскую шко-

лу, скромно пріютившуюся въ неболь-
шоііъ каменномъ монастырскомъ зда-

ніи по сосѣдству съ старинною часо-

венкою, сооруженною на томъ самомъ

мѣстѣ, гдѣ болѣе пяти сотъ лѣтъ тому

назадъ великій апостолъ Пермскаго
края святый Стефанъ, проѣзжая неда-

леко отъ мѣста подвиговъ преподобна-
го Сергія, сдѣлалъ послѣднему заочный
земной поклонъ, на который, въ свою

очередь, отвѣтилъ тѣмъ же и великій
Радонежскій игуменъ, духовно прозрѣв-

шій близость святаго Стефана... У вхо-

да въ школу уже собралась вся

дѣтвора, учащаяся въ школѣ. А среди

лея и во главѣ ея были на лицо всѣ

родители школяровъ. Многіе изъ нихъ

были съ грудными дѣтками и съ ма-

ленькими подростками, еще такъ не-

ѵвѣренно стоящими на свопхъ крохот-

ныхъ поженкахъ. И все это были глав-

пымъ образомъ обитатели Рязанцева,

') Обязательно каждому пчеловоду нужно
пмѣть книги: «Пчела, и улей > соч. Лапгстрота
ц. 2 р. 50 к. и «Уходъ аа пасѣкоп» Бертрана
д. ЯО коп. Выписывать можно изъ СПБ. отъ
А. Ф. Девріепа. Авт.

2 ) Моск. губ. въ 9 верет. отъ Тропцкоіі лавры.
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для дѣтей которыхъ и былъ устроенъ

Рождествен скій часъ, такъ удачно за-

мѣняющій съ недавняго времени J ) елоч-

ныя празднества, въ двухъ лаврскихъ

школахъ — Крестовской и Науголен-
ской.

Такъ вотъ отчего опустѣло Ря-

занцево-то, подумали мы. Вся деревня

и старые и малые, и мужчины п лсен-

щины былн здѣсь на лицо •— словно

все и прошлое, и настоящее, и бѵдущее

сооралось къ небольшой школѣ... Отрад-

ная-умилительная общая картина, за-

метившая обычный праздничный де-

ревенский разгулъ съ пеизбѣжнымъ при

немъ разгуливаніемъ но поселкамъ под-

выиившихъ мужичковъ и съ безцѣль-

пой бѣготней ряженой молоделси...

Мы вошли въ школу. За нами гѵ-

стой толпой влплпсь сюда и плотно

разместились и школяры и взрослые

съ своими дѣтишками, еще мало зна-

комыми съ жизнью школы. Въ присут-

ствіи завѣдующаго, гостей и учителя

школы дѣти пропѣли тропарь и кон-

дакъ празднику, которыми, такъ ска-

зать, задавался тонъ всему Рождествен-

скому дѣтскому празднику. Взглянувши

въ программу этого празднества, мы съ

удовольствіемъ увидѣли въ ней пере-

чень содержательныхъ статеекъ нзъ

священной и гражданской исторіи, ко-

торый чередовались съ патріотическими

гимнами и назидательными дѣтскими

стихотвореньицами и разсказиками. II

вотъ началось исиолнэніе этой про-

граммы, къ чему привлечена была вся

школа—обстоятельство, по нашему, не

маловалсное. Вѣдь извѣстио, что такъ

распространенныя теперь елочиыя, ча-

сто сомнителыщя по своему воспита-

тельному значенію, празднества бле-

щутъ въ болыиинствѣ случаевъ успѣ-

хами въ чтеніи только меньшинства

) Эти празднества начаты года два тому

назадъ по почину преосв. Ннкона, съ благо-
словбнія Московскаго пѳізвосвятитсля

школяровъ. Вычурныя статейки и сти-

хи, очень разуда лы я, иногда , нѣсенки—

все это исполняется въ большинствѣ

случаевъ только немногими лучшими

школьниками, — большинство лее ихъ

остается безучастными зрителями, —

какъ будто-бы забытыми отбросами

ея, которымъ и заявить-то себя нечѣмъ.,.

А вѣдь если гдѣ, то именно въ школѣ

такъ естественно видѣть учащемуся

свое уравненіе съ другими, слышать

поощреніе въ своихъ успѣхахъ... Вотъ

почему мы и отмѣчаемЪ общее уча-

стие дѣтей въ скромномъ школьномъ

празднествѣ Крестовской школы, при

которомъ, разумѣется, мало остается

мЬста неягслаиному, но возмоленому

самохвальству пебольшой только груп-

пы ШКОЛЫІИКОВЪ.

Не было на этомъ маленькомъ празд-

ник Ь ни елки, съ ея мишурою и блест-

ками, ни вычурпыхъ смѣхотпыхъ раз-

сказовъ и пѣсепъ, поролгдающихъ,

обычно, неудержимый смѣхъ въ слу-

шателяхъ и зрителяхъ... Здѣсь все было

скромно и просто, какъ проста и са-

мая школа съ четырьмя оконцами... '

Но сколько отрадпыхъ мииутъ пере-

лома вмѣстѣ со школою вся деровпя

Рязанцева... Вотъ выходитъ па средину

мальчикъ и выразительно повѣствуетъ

псторію Ролѵдества Христова. Глазенки

его такъ просто, безхитростно смотрятъ

на толпу, и онъ такъ увѣренпо разскй,-

зываетъ и про вертепъ и про ясли...

Мы оторвали глаза отъ мальчика и

перевели ихъ на толпу, сосредоточенно

вслушивающуюся въ святую повѣсть;..

По среди этой толпы нашъ взоръ не-

вольно упадаетъ на моложавую лсен-

щину,— по всему видно, что счастли-

вая мать малыша-грамотея... Это она

несомнѣнно она: другіе поучаются, а

она плачеть... Разсказъ ударяетъ, осо-

бо ударяетъ по стрѵпамъ сердца ея,

потому что это читаетъ онъ... онъ... ея

сынокъ... Вотъ послѣ краткаго нази-
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данія о. завѣдующаго школой выходить

другой школьникъ. Оііъ разсказываеть

о поклоненіи волхвовъ. II снова все-

общее затишье... II снова безмолвствуетъ
толпа... И снова слезы у другой само-

довольной матери... «Смотри вѣдь это

нашъ, нашъ»,— пашептываетъ разлохма-

тившиеся простецъ-мужичокъ своей

жеіѣ... Вотъ и еще и еще выступаютъ

участники и участницы своего простого,

но задушевнаго праздничка... Вонъ вы-

ступила маленькая дѣвочка п робкимъ
голоскомъ стала читать стихотвореніе
«Осиротѣлая птичка»... Голосокъ ея

крѣннетъ, иолучаетъ большую и боль-
шую выразительность и всѣмъ такъ

жаль эту осиротѣлую птичку... и опять

слезы радости и утѣшенія матери дѣ-

вочки... А вонъ выступилъ бѣлокурый

мальчугань «Козьма Захарычъ Ми-
нйпъ»... Съ дѣтской наивной сосредо-

точенностію, точно и подлинно ОІІЪ

есть тотъ самый русскій богатырь
Козьма Захарычъ, начииаетъ онъ:

«Друзья п братья! Русь святая гпбнетъ!
Друзья и братья»... *). Чутко внемлютъ

ему, насторожпвъ свой слухъ, простые

поселяне... Внемлютъ и плачутъ... Всио-
ыппаютъ и плачутъ... Впомипается имъ,

видимо, и печальное прошлое нашей

родины... Возиикаетъ въ ихъ душѣ и

представленіе о печальномъ настоя-

щем^.. «Отдадимъ все, если нужно,—

жеиъ п дѣтей», — неумолкаетъ, между

тѣмъ, «Козьма Захарычъ»... «Отдадимъ,
отдадимъ» — отвѣчаетъ вся школа... вся

школа... II это «отдадимъ» рѣжетъ по

сердцу всѣхъ поселянъ. Изъ ирошлаго

къ нимъ несется устами малыша власт-

ный, мощный прпзывъ, — призывъ, будя-

ІЦІЙ ихъ душу...

Но вотъ пропѣли гимнъ «Более, Царя
храни». Дѣтки получили отъ завѣдѵю-

щаго полезные подарочки, и праздиикъ,

простой рождественскш нраздникъ, ко-

г 1) Историчсскій діалогъ изъ хрестоматіп.

торому такъ умѣстно названіе «святой

рождественски часъ», окопченъ. Окон-
чился праздпикъ, а съ лицъ дѣтей еще

не сходитъ и, вѣримъ, долго не сойдетъ

тотъ восторгъ, съ которымъ они справ-

ляли его. Не пройдетъ безслѣдно и для

родителей школяровъ то чувство роди-

тельскаго умиленія, которое было на-

писано на ихъ лицахъ, когда они ви-

дѣли своихъ собствепныхъ малышей,
ііаученныхъ уму-разуму. Струны ихъ

сердца были сильно затронуты, затро-

нуты до слезъ тѣмъ общимъ тономъ,

который передался имъ отъ ихъ же дѣ-

тей... Они довольны, признательны

школѣ, потому что «наука» дѣтей за-

тронула душу и взрослыхъ и не только

затронула, но п духовно напитала ихъ

назиданіями добрыхъ книжныхъ сло-

весъ... II такая «наука», такія празд-

нества именно и лселанны нашему про-

стому народу...

Все описанное, быть можетъ, и не

выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ
явленій... Но какъ бы хотѣлось, чтобы
такой характеръ празднествъ былъ дей-
ствительно обыкновеннымъ явленіемъ...

Все это имѣло мѣсто въ простой, не-

затѣйливой школѣ... А какъ бы хорошо,

чтобы нѣчто подобное было и во всѣхъ

русскпхъ народныхъ школахъ... Все
это было въ одной изъ церковныхъ

школъ, но пусть разеудятъ, плохо ли

будетъ, если добрыя нравственный на-

чала будутъ стоять на нервомъ 'планѣ

и во всѣхъ другихъ школахъ... Разсу-
дите это и, если сможете, осудите ихъ...

Дмитрій Введенскій.

Нѣсколько словъ объ отопленіи храмовъ.

Устройство отоплепія въ храмахъ

составляетъ одно изъ больныхъ мѣстъ

храмоздательства. Причина этого ле-

житъ въ маломъ знакомствѣ съ дѣломъ

какъ со стороны тѣхъ, которые зака-

£ • ' ..... ' .: Я
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зываютъ отопленіе, такъ и тѣхъ, кото-

рые устраиваютъ его. — Въ настоящей

замѣткѣ я постараюсь дать нѣсколысо

практическихъ указаній, которыя мог-

ли бы служить руководствомъ при вы-

борѣ системы и устройствѣ въ храмахъ

отопленія и вентиляціи.

Система отопленія, примѣняемая для

обогрѣванія храма должна быть нѣ-

сколько иная, чѣмъ для всякихъ дру-

гихъ зданій, потому что храмъ есть та-

кое помѣщеніе, въ которомъ люди бы-

ваютъ лишь нѣсколько часовъ въ сутки,

все лее остальное время оно остается

необитаемымъ. — Когда храмъ бываетъ

наполненъ народомъ, онъ совсѣмъ не

нуждается въ отопленіи, такъ какъ

извѣстно, что каждые двадцать человѣкъ

поверхностно своего тѣла и дыханіемъ

выдѣляютъ такое количество тепла, ка-

кое выдѣляетъ одна голландская печь;

значитъ, если въ храмѣ будетъ на-

примѣръ 300 человѣкъ, они дадутъ

тепла столько, сколько могутъ дать

15 голландскихъ печей, а такого коли-

чества тепла съ излишкомъ достаточ-

но для поддержанія въ храмѣ надле-

жащей температуры безъ ■всякаго иску-

ственнаго нагрѣванія. Если присоеди-

нить къ этому еще тепло отъ горѣнія

свѣчей, то температура въ храмѣ мо-

лсетъ повыситься настолько, что вызо-

ветъ необходимость въ уводѣ въ на-

ружную атмосферу этого излишка

тепла.

Кромѣ тепла человѣкъ дыханіемъ вы-

дѣляетъ много водяныхъ паровъ (Ѵ8 фун-

та въ часъ) и углекислоту (очень вред-

ный газъ, затрудняющій дыханіе и

мѣшающій горѣнію свѣчей).— Такимъ

образомъ, пока народъ находится въ

храмѣ, отопленія его не требуется, а

вмѣсто него должна въ полной мѣрѣ

дѣйствовать вентиляція для увода изъ

храма излишняго тепла, водяныхъ па-

ровъ и углекислоты. Когда лее народа

въ храмѣ нѣтъ, слѣдуетъ пускать въ

ходъ отопленіе, чтобы удержать темпе-

ратуру воздуха и стѣнъ на извѣстной

высотѣ (до 12°), иначе, если стѣны

храма остынутъ до нѣкотораго преда-

ла, то при наполненіи храма вновь на-

родомъ на нихъ появится сырость и

даже водяные потоки.

Вентиляція храма состоитъ въ при-

водѣ въ него нзвѣстнаго количества

воздуха, взятаго съ улицы и нагрѣтаго

хотя бы до 10 градусовъ тепла и въ

уводѣ изъ храма за то же время та-

кого же количества испорченнаго воз-

духа на улицу. Количество вводимаго

въ храмъ свѣжаго воздуха доллено быть

приблизительно около одной кубиче-

ской сажени на человѣка въ часъ, если

же есть возмолсность со стороны тех-

нической и финансовой, то количество

это можно увеличить до трехъ саженъ.

Чтобы пропустить такое количество

воздуха, нужно сдѣлать и каналъ и

душникъ для него на калсдую кубиче-

скую сажень не менѣе полутора ква-

дратныхъ вершка.

Чтобы согрѣть этотъ воздухъ до нуж-

ной температуры, необходимо на ка-

ждыя 40 саженъ поставить одну гол-

ландскую печь, или при духовомъ

отоплепіи на калсдую 1 салс. дать 3 кв.

фута поверхности печи, или, наконецъ,

при водяномъ отопленіи на калсдую

1 салс. ставить 3 кв. фута чугунныхъ

ребристыхъ батарей.

Примѣръ: храмъ на 400 прихолсанъ,

количество вводимаго и уводимаго воз-

духа 400 куб. салсенъ. — Наружный
воздухопріемникъ, каналы для горячаго

воздуха и обратнаго, а также и душ-

никъ, считая 1Ѵ2 вертіка на салсёнь,

на 400 кубовъ будетъ 600 кв. верш-

ковъ, т. е. его поперечное сѣченіе бу-

детъ 24X25 вершковъ. Для нагрѣванія

этого воздуха нужно имѣть: или 10 гол-

ландскихъ печей (по 40 саж. на печь),

или духовую печь въ 1.200 кв. фут.

поверхности (на 1 салс. по 3 фута?),
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или при водяномъ отопленіи 1.200 кв.

футъ чугунныхъ батарей (на 1 саж. по

3 фута). — Всякая система отопленія,
расчитанная и построенная согласно

этимъ даннымъ, будетъ одинаково хо-

рошо обслулшвать какъ отопленіе такъ

и вентилядію.
Храмы отапливаются или голланд-

скими печами, или духовыми, или на-

конецъ системою водяного отопленія.
Какое лее изъ пихъ наиболѣе подхо-

дящее?
Отопленіе голландскими печами есть

самое неудовлетворительное по слѣдую-

щимъ причинамъ: 1) при нихъ во

время сильныхъ морозовъ въ храмѣ

неизбѣженъ холодъ, потому что нико-

гда не ставится столько печей, сколько

требуется мѣстнымп условіями: напрп-

мѣръ, никогда не увидишь въ церкви

болѣе 5 печей, между тѣмъ какъ сред-

няя церковь, когда она пуста, требуетъ
въ морозные дни не менѣе 10 печей,
да еще хорошей конструкціи; 2) вен-

тиляція при нихъ ничтожная, въ 10
разъ меньше требуемой, потому что

печи эти не имѣютъ соотвѣтствующихъ

каналовъ для движеиія воздуха, да

если бы и были они, печи не имѣютъ

такихъ побудителей, которые заставили

бы воздухъ двигаться по каналамъ съ

надлежащей скоростью и въ требуемомъ

количествѣ; отсутствіе же вептиляціи

влечетъ за собой появленіе сырости;

3) тепло въ храмѣ распределяется не-

равномѣрпо: на полу бываетъ вдвое

холоднѣе, чѣмъ подъ сводами: 4) вслѣд-
ствіе чрезмѣрнаго накаливапія печей

часто въ храмѣ появляется окись угле-

рода (угарный газъ) п копоть, вредно

вліяющая на лшвоппсь и позолоту.

Единственное достоинство голландскихъ

печей заключается въ дешевизнѣ ихъ

устройства въ сравненіи съ другими

системами.

Духовыя печи — наиболѣе подходя-

щая система отопленія храмовъ, по-
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тому что здѣсь одни и тѣ же приборы
могутъ служить цѣлямъ и отоплеиія п

вентиляціи, смотря по тому, что тре-

буется въ данный моментъ. Само собою
разумѣется, что въ системѣ доллсно

быть сдѣлано приспособлеиіе, при по-

мощи котораго можно бы было цер-

ковный воздухъ направлять смотря по

надобности: если онъ испорченный,

въ въ наружную атмосферу, а если

чистый, то обратно въ камеру для

дальнѣйшей циркуляціи. — Для того,

чтобы система духового отопленія
вполнѣ удовлетворяла своему назна-

ченію, нужно, чтобы всѣ отдѣлыіыя

части ея: каналы, нагревательная по-

верхность, душникъ и пр. были строго

согласованы между собою, а также

имѣли бы правилышя отношенія съ

основными данными задачи, . т. е. съ

количествомъ вводимаго воздуха и

тепла, какъ это сдѣлано въ нашемъ

примѣрѣ. — Недостатки, чаще всего

встрѣчаемые при духовомъ отопленіи,—
это недостатокъ тепла и сырость въ

храмѣ, — зависитъ отъ того, что или

печь мала, т. е. что она даетъ тепла

меньше, нежели сколько храмъ расхо-

дуешь его на свое обогрѣвапіе, или ка-

налы, служащіе для привода свѣлсаго

и увода испорченнаго воздуха, малы,

узки и потому не могутъ пропускать

такого количества воздуха, какое тре-

буется въ данномъ случаѣ.

При примѣненіи водяного отопленія

ліелателыю, чтобы оно по своему дѣй-

ствію возможно ближе подходило къ

духовому, т. е. было бы камерное,

водо-духовое. Для этого въ нѣсколь-

кихъ мѣстахъ подъ поломъ храма

устраиваются камеры, въ которыхъ за-

тѣмъ ставятся чугупныя батареи,
служащія для нагрѣванія воздуха, на-

рулснаго или внутренияго, который въ

свою очередь обогрѣваетъ храмъ, цир-

кулируя по пемъ во всѣхъ паправле-

ніяхъ.— Водяное отопленіе слѣдуетъ
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примѣиять въ обширныхъ храмахъ и

соборахъ, гдѣ одинъ котелъ можетъ за-

менять собой отъ двухъ до пяти ду-

ховыхъ печей. Псдпольныя камеры,

оборудованный чугунными батареями,

занимаютъ несравненно меньше мѣста,

нежели камеры духовыхъ печей съ

кочегарками. Послѣднія иногда требуютъ

столько мѣста для себя, что напримѣръ

четыре камеры совсѣмъ не могутъ раз-

мѣститься въ подвалахъ, занятыхъ въ

значительной степени внутренними стѣ-

нами и столбами. Въ пользу водяного

отопленія въ этихъ случаяхъ говоритъ

еще и то обстоятельство, что при

одномъ котлѣ нужна одна кочегарка и

одна дымовая труба, а не четыре на-

примѣръ. Расчетъ каналовъ и душни-

ковъ такой же, какъ и при духовомъ

отопленш если отопленіе будетъ водо-

духовое, т.- е. соединенное съ вентиля-

ціею, когда одни и тѣ же приборы бу-

дутъ обслуживать и отопленіе и венти-

ляцію.

Парового отопленія въ храмахъ при-

мѣнять не слѣдуетъ, хотя устройство

его и обходится дешевле водяного,

такъ какъ: 1) уходъ за нимъ болѣе

сложный, чѣмъ за водянымъ, такъ что

для этого требуется знающій человѣкъ;

2) въ морозные дни топка парового

котла должна производиться въ теченіе

цѣлыхъ сутокъ безъ перерыва, а это

уже вызываетъ необходимость нанимать

помощника истопнику, потому что

одинъ человѣкъ не можетъ работать безъ

перерыва несколько сутокъ; 3) часто

въ желѣзныхъ трубахъ системы, вслѣд-

ствіе движенія по нимъ пара и воз-

духа, слышится большой шумъ, иногда

трескъ и далее громкіе удары, равняю-

щееся по силѣ звука пистолетнымъ вы-

стрѣламъ,— что во время богослуженія

можетъ представлять собою явленія въ

высшей степени нежелательный, какъ

нарушающія благоговѣйное настроеніе

золящихся.

Итакъ, если храмъ большой и въ

немъ предполагается поставить б.олѣе

двухъ духовыхъ печей, слѣдуетъ при-

мѣпять отоплепіе водяное; если менѣе

двухъ печей, — духовое, и только въ

крайнихъ случаяхъ, когда не позво-

ляютъ средства, ставить голландскія

печи.

Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ.

Высочайшій приказъ арміи и. флоту,— Сообще-
пія съ театра войпы,— Дѣйствія кавалеріискаго

отряда Мищенко въ тылу у японцевъ.

Въ день Новаго года обнародованъ

слѣдующій Высочайшій приказъ по

арміи и флоту:

Портъ-Артуръ перешелъ въ руки

врага.

Одиннадцать мѣсяцевъ длилась борьба

за его защиту. Болѣе семи мѣсяцевъ

доблестный его гарнизонъ былъ отрѣ-

занъ отъ внѣшняго міра. Безъ твердой

надежды на помощь, безропотно пере-

нося всѣ лпшёнія осады, испытывая

нравственный муки по мѣрѣ развитія

успѣховъ противника, не щадя ' жизни

и крови, сдерлшвала горсть русскихъ

людей яростныя аттаки врага.

Съ гордымъ чувствомъ слѣдила за

ихъ подвигами Россія, весь міръ пре-

клонялся предъ ихъ доблестью! Но съ

каждымъ днемъ ряды ихъ рѣдѣли, сред-

ства борьбы истощались, и подъ натис-

комъ все новыхъ и новыхъ вражескихъ

силъ, совершивъ до конца великій по-

двигъ, они должны были уступить.

Миръ праху и вѣчная память вамъ,

незабвенные русскіе люди, погибшіе

при защитѣ Портъ-Артура! Вдали отъ

Родины вы легли костьми за Госуда-

рево дѣло, исполненные благоговѣйнаго

чувства любви къ Царю и Родииѣ.

Миръ вашему праху и вѣчная о васъ

память въ наіпихъ сердцахъ!

Слава лшвымъ! Да исцѣлитъ Господь
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ваши раны и немощи и да даруетъ

вамъ силу и долготерпѣніе перенесть

новое тяжкое, постигшее васъ испы-

тан іе.
Доблестные войска Мои и моряки!

Да не смущаетъ васъ постигшее горе.

Врагъ нашъ смѣлъ и силенъ, безпри-
мѣрно трудна борьба съ нимъ вдали,

за десятки тысячъ верстъ отъ источни-

ковъ нашей силы. Но Россія могуча.

Въ тысячелѣтней ея жизни были го-

дины еще болѣе тяжелыхъ испытаній,
.болѣе грозной опасности, и каждый
разъ она выходила изъ борьбы съ но-

вою силою, съ новою мощью.

Сокрушаясь и болѣя душой о на-

шихъ неудачахъ и тяжелыхъ потеряхъ,

не будемъ смущаться. Въ пихъ рус-

ская мощь обновляется, въ нихъ рус-

ская сила крѣпнетъ, растетъ.

Со всею Россіей вѣрю, что настанетъ

.часъ нашей побѣды, и что Господь Богъ
благословитъ дорогіе Мнь войска и

флотъ дружнымъ натискомъ сломить

врага и поддержать честь и славу на-

шей Родины.

На подлинномъ Собственною Его Н мперд-

торскдго Величества рукою написано:

<Н II К О Л А Й>.
Въ Царскомъ Селѣ,

1-го января 1905 года.

Съ театра войны получепы слѣдую-

щія офидіальныя извѣстія.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина

отъ 26-го декабря.

. 23-го декабря на правомъ флангѣ, у

селенія Сантьтайцзы, въ двѣнадцати

верстахъ къ юго-западу отъ Чжантаня,

засада, напавъ неожиданно на японскій

обозъ, послѣ перестрѣлки съ конвоемъ,

отбила часть обоза и взяла въ плѣпъ

.одного раненаго японца.

. Отъ генералъ-лейтенанта Сахарова
въ Главный Штабъ отъ 23-го декабря.

Разъѣзды поручика Левшановскаго

и хорунжаго Груничева 19-го декабря

вечеромъ испортили желѣзнодорожное

полотно и подорвали телеграфные столбы
въ 10-ти верстахъ сѣвернѣе Хайчена. На
этомъ мѣстѣ потерпѣлъ крушеніе паро-

возъ, шедшій изъ Ляояна. Дѣйствія на-

шихъ разъѣздовъ вызвали у японцевъ

тревогу и орудійную стрѣльбу.

Отъ генералъ - адъютанта Куропат-
кина, отъ 25 декабря 1904 г.

Въ ночь на 25 декабря японцы на-

чали было тревожить насъ на фронтѣ

центральной части нашего расположе-

нія. Своевременно обнаруженные на-

шимъ сторожевымъ охраненіемъ, они

встрѣчены были артиллерійскимъ и ру-

жейнымъ огнемъ и послѣ перестрѣлкп

отошли назадъ. У насъ ранёнъ заурядъ-

прапорщикъ Гель, убито 3 и ранено

17 нижнихъ чиновъ. Въ ночь на 22-с

декабря на лѣвомъ флангѣ .конная

команда произвела поискъ въ долипѣ

Тайцзыхэ, въ сторону Цзянчапа, при

этомъ команда произвела нападепіе на

японскую заставу, засѣвшую въ.фанзѣ.

Наши люди подожгли фанзу; пзъ вы-

скочившпхъ японцевъ— 1 уптеръ-офи-
церъ и 20 рядовыхъ были переколоты,

5 человѣкъ— взяты въ плѣнъ.

Отъ генералъ-лейтенанта Сахарова въ

Главный Штабъ, отъ 24-го декабря

1904 года:

23-го декабря на правомъ берегу

рѣки Хуньхе у деревни Еудяза, 9-ть

верстъ сѣвернѣе селенія Сыфоптай,
былъ захваченъ японскій разъѣздъ, со-

стоявши! изъ офицера съ 5-ю ниж-

ними чинами. Офицеръ п одииъ пилс-

ній чииъ въ стычкѣ были убиты;

4 японскихъ драгуна съ 6-ю лошадьми

взяты въ плѣнъ. Того же числа воз-

вратился разъѣздъ корнета Мааса, ко-

торый послѣ порчи 19-го декабря, со-

вмѣстно съ разъѣздами поручика Лев-
шановскаго и хорунжаго Групичева,
желѣзнодорожнаго полотна -у Хайчена,
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направился на Ныочжуанъ, въ окрест-

ноетяхъ котораго испортилъ японскін

полевой телеграфъ.

Отъ геноралъ-адъютанта Куропаткина,
отъ 2-го января:

Сегодня мною получены два доне-

сенія о дѣйствіи нашей конницы. 22-го

декабря вечеромъ изрублено и пере-

стрѣляно полторы роты пѣхоты и полъ-

эскадрона драгунъ; только наступившая

темнота дала возможность небольшой

части янонцевъ уйти вразбродъ. Ночью
на 29-е декабря нашими разъѣздами

испорчено полотно желѣзпой дороги,

порваны телеграфные провода п про-

изведено крушеиіе поѣзда съ двумя

паровозами. 29-го декабря занятъ былъ
нослѣ небольшой перестрѣлки ІТыоч-
лсуань; находившіеся въ городѣ рота

и два эскадрона сейчасъ лее очистили

городъ. Хотя ротѣ и удалось скрытно

уйти, но ее розыскали и, преслѣдуя

до поздняго вечера, совершенно раз-

били; кромѣ того нашею конницею по

пути уничтожались разныя мелкія

команды. Въ теченіе указапныхъ двухъ

дней захвачено всего до 500 арбъ съ

запасами, слѣдовавшихъ нѣсколышми

транспортами съ японскимъ коивоемъ.

Въ плѣнъ взяты 1 офицеръ и 14 нил;-

нихъ чиновъ. У насъ за эти дни офи-

церовъ убито 3 и ранено 10 и нилс-

нихъ чиновъ убито 1 5 и ранено 49. Съ

29-го на 30-е декабря высланные разъ-

ѣзды испортили полотно желѣзной дорогп

у селенія Ченцзы, въ 6-ти верстахъ

отъ станціи Иикоу. 30-го декабря къ

4-мъ часамъ вечера одииъ изъ отря-

довъ подошелъ къ Иикоу. Съ позицій

у селеній Сихуаиншай и Хуаинтай

артиллерія наша обстрѣляла станцію

Инкоу и зажгла находившіеся близъ

нея склады. Съ наступлепіемъ темноты

часть отряда, спѣшившись, пошла на

штурмъ станціи съ запада; свѣтъ по-

жара открылъ колонну японцамъ, ко-

Д^2

торыс открыли но аттаковавшимъ силь-

ный ружейный и пулеметный огонь.

Люди укрылись въ канавы, а затѣмъ

аттаковали и дошли до полотна желѣз-

ной дороги. Подъ конецъ боя обнару-

лшлось наступленіе со стороны Таши-
чао сильной колонны японской пѣхоты;

наши представляли слпшкомъ незначи-

тельную силу, чтобы овладѣть укрѣ-

пленіемъ, и отошли пазадъ. Убитые и

раненые въ дѣлѣ подъ Инкоу почти

всѣ вынесены. Зажженные въ Инкоу

склады запасовъ горѣли всю ночь.

Послѣдніе дни погода, морозная ночью,

днемъ была солнечная, и ледъ на рѣ-

кахъ ііачалъ быстро таять.

На лѣвомъ флангѣ на разсвѣтѣ 31-го

декабря наши охотники произвели на-

падете на сторожевое охраненіе про-

тивника. Японская застава силою около

роты пѣхоты разсѣяна, японцы поте-

ряли 12 человѣкъ убитыми и 12 плѣн-

ными, пзъ коихъ 3 нераненыхъ; кромѣ

того было взято охотниками оружіе и

снаряженіе. У насъ ѵбитъ 1 и ранено

2 нижнихъ чина.

Изъ объяспитсльной записки Министра Фппан-
совъ еъ государственной росписи доходовъ и

расходовъ па 1905 годъ. — Галщко -русскос

благотворительное общество въ С.-ІІетер-
бургѣ — Постаповлепіс Скопинскаго съѣзда ду-

ховенства. — f Преосвященный Іоаннъ, епи-

скоиъ Пермскій.

Въ офиціальной части этого № «Цер-

ковныхъ Вѣдомостей» напечатаны нз-

влеченія изъ всеподдаинѣйшаго доклада

Министра Фпнапсовъ о государствен-

ной росписи доходовъ и расходовъ на

1905 годъ. Въ означенную роспись на

точномъ основаніи Высочайше утвер-

жденных!, 26-го февраля 1890 года пра-

вилъ о порядкѣ ассигнованія денеле-

пы хъ средствъ на расходы, вызывае-

мые военными обстоятельствами, не

включены предстоящія въ 1905 году
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чрезвычайный издержки на продоллсе-

ніе войны съ Японіей. Указаннымъ
закономъ установлено, что въ обыкно-
венный финансовыя смѣты, когда онѣ

составляются во время войны, должны

вносится расходы на содержаніе войскъ

по составу ихъ, принятому при соста-

влены смѣтъ предыдущаго года; рас-

ходы же по содержанію мобилизован-
ныхъ войскъ, а также на всѣ вообще
надобности, обусловленныя военными

обстоятельствами, удовлетворяются за

счетъ чрезвычайішхъ сверхсмѣтныхъ

ассигнованій. Сходный порядокъ былъ
примѣненъ у насъ и во время русско-

турецкой войны къ составление госу-

дарственной росписи на 1878 годъ, въ

которую издержки по веденію воен-

ныхъ дѣйствій также не были вклю-

чены. Исполненіе вполнѣ раціональ-

наго постановления закЬна о томъ,

что по росписи не слѣдуетъ исчислять

чрезвычайныхъ военныхъ расходовъ

которые по существу дѣла и не могутъ

быть, конечно, нормированы смѣтною

цифрою, отнюдь не означаетъ, чтобы

эти расходы не предвиделись. Напро-
тивъ того, во времи войны главная

забота Министра Финансовъ заклю-

чается въ изысканін средствъ на ея

веденіе и, по разсчетамъ сенатора Ко-
ковцова, средства эти, если предполо-

жить, что война продолжится въ тече-

те всего 1905 года, частью имѣются,

частью же могутъ быть получены безъ

крайнихъ затрудненій. Подробныя дан-

ный о всѣхъ произведенпыхъ на войну

расходахъ и о средствахъ, обращен-
ныхъ на ихъ покрытіе, будутъ въ свое

время изложены въ отчетахъ Государ-
ственная Контроля; нынѣ же возмож-

но привести лишь предварительныя

свѣдѣнія по этому предмету за минув-

шее время.

Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій

военному и морскому вѣдомствамъ,

кромѣ обыкновенныхъ кредитовъ на

содержаніе арміи и флота по мирному

положенію, предоставляются чрезвы-

чайныя сверхсмѣтныя ассигнованія на

расходы, вызываемые веденіемъ воен-

ныхъ дѣйствій. Исключительная сроч-

ность многихъ изъ этихъ расходовъ

требуетъ скорѣйшаго ихъ разрѣщенія,

и поэтому чрезвычайные кредиты на

потребности военнаго времени разрѣ-

шаются, на основаніи В ысочайше утвер-

жденныхъ 26-го февраля 1890 г. пра-

вилъ, не въ общемъ порядкѣ по предва-

рительномъ разсмотрѣніи ихъ въ Госу-
дарственномъ Совѣтѣ, а но Высочайше
утверлсдаемымъ меморіямъ Особаго Со-
вѣщанія, состоящаго, подъ предсѣда-

тельствомъ предсѣдателя департамента

государственной экономіи Государствен-
наго Совѣта, изъ Министровъ Военнаго
и Финансовъ, Государственнаго Кон-
тролера и Управляющая Морскимъ
Министерствомъ. Въ томъ же Совѣ-

щаніи объединено разсмотрѣніе дѣлъ

объ отпускѣ суммъ на чрезвычайные

расходы военнаго времени по граждан-

скимъ вѣдомствамъ, какъ, напримѣръ,

на усиленіе провозоспособности желѣз-
ныхъ дорогъ, содѣйствіе земствамъ въ

дѣлѣ призрѣнія семействъ запасныхъ

нижнихъ чиновъ и ратниковъ ополче-

нія, призванныхъ на службу, и т. п.

Наряду съ этимъ, дѣйствующія пра-

вила допускаютъ отпускъ суммъ изъ

наличныхъ средствъ казначействъ, безъ
предварительнаго открытія кредитовъ,

на расходы по приведенію войскъ на

военное положеніе при объявленіи
мобилизаціи и на тѣ экстренные рас-

ходы, которые производятся въ нѣко-

торыхъ случаяхъ по требованіямъ выс-

шихъ строевыхъ начальниковъ на теа-

трѣ войны и не могутъ быть отложены

до открытія кредитовъ. Однако, без-
кредитныя выдачи составляютъ въ

общемъ небольшую часть всей суммы

чрезвычайныхъ затратъ военнаго вре-

мени и при томъ производятся лишь
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на самое непродолжительное время,

такъ какъ; по выясненіи этихъ выдачъ,

онѣ сполна регулируются открытіемъ

Особымъ Совѣщаніемъ соотвѣтствен-

ныхъ кредитовъ.

Общая сумма открытыхъ въ настоя-

щемъ году по конецъ декабря по всѣмъ

вообще вѣдомствамъ чрезвычайных.!

кредитовъ на расходы воепнаго вре-

мени определяется весьма большою

цифрою въ 621 милл. руб. Для пра-

вильности сужденія объ этой цифрѣ

нельзя, однако, не имѣть въ' виду, что

при дѣйствуюіцемъ порядкѣ отпуска

средствъ для содержат я войскъ на

театрѣ войны на 4-мѣсячные сроки

разрѣшенпая сумма ч резвы чайныхъ кре-

дитовъ обнимаетъ собою не только рас-

ходы 1904 года, но и часть расходовъ

начала' наступающая года. Кромѣ того,

въ эту лее сумму входятъ назна-

ченія на разнаго рода заготовптельныя

онераціи, часть платежей по которымъ

будетъ производиться въ будущемъ
году. Въ этой цифрѣ заключаются

татке ассигнованія по урегулирований

большей части безкредитныхъ рас-

ходовъ.

ІТредварительньтмъ исчисленіемъ чрез-

вычайны'хъ военныхъ расходовъ необхо-
дима противопоставить предварительный

же разечетъ средствъ Государственна™
Казначейства, обращенпыхъ на покры-

тіе этихъ расходовъ. Въ январѣ 1904

года, т. е. до возникновенія войны съ

Японіей, наличность Казначейства, сво-

бодная отъ какихъ-либо обязатёльствъ,

достигала 156,6 милл. руб. Сокраіценіе
государственныхъ расходовъ дало Го-

сударственному Казначейству 148,3

милл. руб. 2 ).
Кромѣ того, реализація выпущен-

пыхъ въ апрѣлѣ 5°/о обязатёльствъ и

f ) Изъ этой суммы — 28,9 мим. руб. обра-
щены въ рессурсы казны по отчету Государ-
ственнаго Контроля за 1903 годъ; остальные

119,4 милл. руб. относятся къ нснолненііо рос-

писи го. 1901 годъ. і

л» а

въ августѣ 3,6% билетовъ Государствен-

наго Казначейства дала- въ обще'мъ

432 милл. руб., и такимь образомъ,-

вмѣстѣ съ упомянутыми выше 1 56.G

милл. руб. и 148,3 милл. руб. сово-

купность средствъ Государствбішаго

Казначейства, сверхъ бюджетпыхъ рес-

сурсовъ, составила за годъ 736,9 'милл,

руб. Изъ этой суммы слѣдуетъ исклю-

чить 19,5 милл. руб., употреблен-

ныхъ на такіе непредвиденные рос-

писью 1904 года расходы, какъ про-

центы по вновь заключенными, зай-

мамъ, вѣкоторые, не связанные не-

посредственно съ военными дѣйствіямп,

расходы но оборонѣ страны и т. п.,

остальные лее 717,4 мплліоНовъ руб. и

составляютъ тѣ средства, которыя въ

1904 г. частью обращены, частью пред-

назначены на покрытіе издержекъ по-

войнѣ съ Японіей. Эти рессурсы, судя

по имѣющимся за 10 мѣсяцевъ свѣдѣ-

ніямъ, не уменьшатся отъ результатовъ

исполненія росписи на истекающій

1904 годъ, хотя обыкновенные госу-

дарственные доходы не могутъ посту-

пать въ настоящемъ году столь лее

успѣшно, какъ они поступали въ ми-

нувшемъ 1903 году, чѣмъ вызывается

необходимость соблюдеиія сдержан-

ности въ разрѣшеніи по росписп на

будущій годъ расходовъ и особливой

осторожности въ предвидѣнія дохо-

довъ.

Въ общемъ птогѣ расходы по рос-

писи 1905 года сокращены сравнитель-

но съ 1904 годомъ на 68,5 милліоповъ

рублей, а по сравненію съ дѣйстви-

тельнымъ исполненіемъ росписи 1903

года на 113,2 милліоновъ рублей. Со-

кращенно подверглись преимуществен-

но чрезвычайные расходы, уменьшен-

ные на 1905 годъ противъ нсполненія

росписи 1903 г. на 142,9 милліона руб-

лей и противъ росписи 1904 года на

75,3 милліоповъ рублей; обыкновенные

лее расходы на 1905 годъ увеличены
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на -6,8 милліоновъ рублей противъ рос-

писи 1904 года и на 29,7 милліоновъ
рублей- по сравненію съ действитель-
ными расходами 1903 года. Смѣты

Военнаго Министерства увеличены на

6,3 милліоповъ рублей сравнительно

съ назначениями 1904 года и на 16,2
милліоновъ рублей сравнительно съ рас-

ходами 1903 года. Возрастаніемъ по-

требностей флота объясняется также

увеличеніе смѣты Морского Министер-
ства на 4,2 милліона рублей противъ

смѣты 1904 г. и на 2,7 милліона- руб-
лей противъ расходовъ 1903 года. На
платежи по государственнымъ долгамъ

назначено болѣе на 13,7 милліоновъ
рублей съ 1904 г. на 14,3 милліона руб-
лей сравнительно съ отчетными дан-

ными 1903 года, вслѣдствіе вызваннаго

войною выпуска новыхъ займовъ. Смѣта

Народнаго ІІросвѣщенія не только не

подверглась какимъ-либо сокращеніямъ

по случаю войны, но напротивъ уве-

личена на 498 тысячъ рублей противъ

1904 года и на 3,7 милліоновъ рублей
1903 г. Равпымъ образомъ сдѣланная

зъ 1904 году добавка въ 2 милліона
рублей въ интересахъ торговаго море-

ілаванія сохранена и по росписи на

1905 годъ. На расходы Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ прибавлено 1,6 мил-

ііона рублей противъ 1903 года, въ

юмъ числѣ на развитіе почтово-теле-

графныхъ учрелсденій и улучшеніе со-

дерлсанія почтово-телеграфныхъ чинов-

ніковъ около 4 милліоновъ рублей.
Остальная прибавка приходится глав-

шмъ образомъ па преобразованіе по-

лиции, на содержаніе учрежденій по

іргстьянскимъ дѣламъ и другихъ.

Смѣта Министерства Путей Сообще-
на уменьшена на 0,4 милліона рублей
сравнительно съ 1904 г. и на 1,1 мил-

ліона рублей сравнительно съ 1903 г.

главнымъ образомъ отъ сокращеиія

кредитовъ на усиленіе и улучшёніе

желѣзныхъ. дорогъ и на увеличеніе для

нихъ оборотныхъ капиталовъ, тогда

какъ ассигнованія по эксплуатаціи ка-

зенныхъ желѣзныхъ дорогъ даже уве-

личены вслѣдствіе развитія движенія

и открытія для эксплуатаціи вновь вы-

строенныхъ участковъ.

Значительному, сравнительно, сокра-

щенно подверглась смѣта Министерства
Финансовъ: па 15,3 милліоновъ рублей
противъ 1904 года и на 21,5 милліонъ

рублей противъ 1904 года. Расходы по

наиболѣе крупной статьѣ — казенной
продажѣ питей— остались почти безъ

измѣпенія, около 167 милліоновъ руб-
лей, съ исключеніемъ кредита, назна-

ченнаго на 1904 годъ въ размѣрѣ 3

милліоновъ рублей, и на 1903 годъ

6,1 милліоновъ рублей на подготови-

тельныя мѣры къ распространенію ка-

зенной продажи питей. Сокращены про-

тивъ 1903 года: пособія обществамъ

желѣзныхъ дорогъ около 10 милліоновъ

рублей, пособія дворянскимъ обще-

ствамъ на устройство и содѳржаніе

пансіоновъ-пріютовъ и кассъ взаимо-

помощи— 2 милліона рублей, пособіе

на усиленіе средствъ крестьянскаго по-

земельная банка на 2,5 милліона руб-
лей въ зависимости отъ болѣе умѣрен-
наго исчисленія поступленій выкупныхъ

платежей, строительные и хозяйственно-

операціонные расходы (кромѣ казенной

продажи питей) на 3,6 милліопа руб-
лей, вознагражденіе по разиьшъ слу-

чаямъ— 2 милліона рублей и т. д. Рас-
ходы па пенсіи, напротивъ, увеличены

на 3,8 милліона рублей въ виду какъ

постепеннаго возрастанія этого расхода,

такъ и увеличенія издержекъ на пенсіи

раненымъ н семействамъ убитыхъ во

время войны.

Въ смѣтахъ прочихъ вѣдомствъ сде-
ланы по сравненію съ 1 904 годомъ не-

значительныя по сѵммѣ нзмѣненія.

ФОндъ на непредусмотрѣнныя смѣтами

экстренныя въ теченіе года надобности
сокращенъ на 2 милліона рублей.
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Что же касается чрезвычайныхъ рас-

ходовъ, составляющихъ преимуществен-

но издержки на сооруженіе желѣзныхъ

дорогъ и подвергшихся сокращенно на

75,3 милліоновъ рублей, то подобнаго
рода расходы по самому существу

своему могутъ и должны производиться

въ зависимости отъ размѣра свобод-
ныхъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства. Притомъ сокращеніе чрезвы-

чайная бюджета было предрѣшено

по Высочайшимъ Его Императорскаго

Величества указаніямъ, послѣдовавшимъ

еще въ концѣ 1903 года, и открытіе

военныхъ дѣйствій лишь усилило при-

мѣненіе этихъ сокращеній. Чрезвычай-
ныя ассигнованія по росписи, въ общей

суммѣ 78,6 милліоновъ рублей пред-

назначены на слѣдующіе расходы:

на приступъ къ прокладкѣ второго

пути сибирской желѣзной дороги

10 милліоновъ рублей, на покрытіе

перерасхода по постройкѣ забай-
кальской желѣзной дороги 1,8 милл.

рублей, на продолженіе постройки

желѣзныхъ дорогъ: Окружной Москов-

ской 6,5 милл. руб., Оренбурго-Таш-
кентской 12 милл., руб., Бологое-Сѣд-

лецкой 21 милл. руб., С.-Петербурго-
Вятской 8 милл. руб., Второй Екате-
рининской 3,7 милл. руб., Курганъ-
Пермской 4 милл. руб., на постройку

менѣе значительныхъ линій и вѣтвей

5,6 милл. руб. и на выдачу ссудъ част-

нымъ обществамъ дорожныхъ предпрія-

тій 6 милл. руб.

Обыкновенные доходы исчислены по

росписи на 1905 годъ въ суммѣ

1.977 милл. руб., почти равной дохо-

дамъ по смѣтѣ 1904 г. (1.980 милл. руб.)

и на 53,8 милл. руб. менѣе противъ

дѣйствительнаго поступленія въ послѣд-

немъ отчетномъ 1903 году.

Представленный въ настоящемъ до-

кладѣ данныя показываютъ, что исте-

, кающій годъ, несмотря на неблаго-

приятное вліяніе войны, не внесъ глу-

бокаго разстройства въ государственное

и народное хозяйства Россіи. Безпре-
пятственное покрытіе въ 1904 г. круп-

ныхъ экстренныхъ расходовъ, • благо-

получное сведеніе росписи на 1905 г.,

устойчивость денежнаго обращенія, вы-

годно слагающіяся условія хлѣбной

кампаніи при обильномъ урожаѣ и от-

сутствіе рѣзкихъ затрудненій въ тор-

говлѣ и промышленности — свидѣтель-

ствуютъ объ удовлетворительномъ въ

экономическомъ отношеніи исходѣ пер-

ваго года войны. Тѣмъ не менѣе, во;і-

дѣйствіе военнаго времени на хозяй-

ственныя условія государства безспорно.

Но безспорно и то, что экономическія

силы Россіи велики. Наша родина, не

разъ уже выходившая съ честно изъ

испытаній военныхъ невзгодъ, и нынѣ.

съ помощью Божіею, послѣ совершен-

ныхъ подвиговъ возвратится къ мир-

ной дѣятельности окрѣпшею и обнов-

ленною.

Галицко-русское благотворитель-
ное общество, въ Петербург!;, годов-

щину своего основанія,^21 декабря,

праздновало богослуженіемъ и торже-

ственнымъ собраніемъ. Утромъ, посл'з

молебствія святому Петру митрополит/

въ церкви подворья 'Гроице-СергіевоА
лавры, члены общества явились къ вы-

сокопреосвященному Владиміру, ми-

трополиту Московскому, и поднесли

его высокопреосвященству дипломъ на

званіе почетнаго члена общества. Bt-

черомъ въ помѣщеніи Русскаго СобрЕ-

нія торжественное засѣданіе за отсут-

ствовавшаго предсѣдателя проф. А. С.

Будиловича открылъ членъ общеста

А. В. Васильевъ. Товарищъ предсѣдателя
г. Ливчакъ въ произнесенной рѣчи гс-

ворилъ о единеніи русскихъ со своимя

сородичами русскими Прикарпатской
Руси. Г. Максимовъ познакомилъ собра-

ніе съ исторической личностью перва-

го всероссійскаго митрополита галича-

нина святаго Петра. Концертная часть
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вечера, по случаю иечальныхъ вѣстей :

о паденіи ПортътАртура, была отмѣ-

нена, а взамѣнъ ея А. В. Васильевъ -

прочпталъ свой реферата о задачахъ ,

славянофильства. Изъ сообщенныхъ се-

кретаремъ общества свѣдѣній о дѣятель-

иости за 1904 г. видно, что обще-
ство мъ открыта первый складъ русскихъ

книгь въ Львовѣ, гдѣ ранѣе молено было
достать ихъ только чрезъ Берлинъ и

Лейпцигъ. За отчетный годъ русскихъ

книгъ разошлось по Галичинѣ до 18.000
укземпляровъ; расходятся такъ же

успѣшно и православныя иконы и

русскія картинки.

Съѣздъ духовенства Скопинскаго
училищнаго округа, происходившій въ

сентябрѣ минувшаго года, призналъ же-

лательнымъ, чтобы обученіе скрипичной

лгрѣ въ училищѣ было поставлено въ

Солѣе широкихъ размѣрахъ, а число

уроковъ увеличено до 3-хъ въ недѣлю,

для записи уроковъ по музыкѣ заве-

денъ былъ особый журналъ, а ученики

были располагаемы къ обученію скри-

пичной игрѣ, какъ имѣющей весьма

большее значеніе въ воспитательномъ

отношеніи.

1-го января текущаго года на

43 году отъ рожденія скончался пре-

освященный Іоаннъ, епископъ Перм-
скіі. Почившій владыка, уроженецъ

г. С.-Петербурга, въ мірѣ именовался

Илья Алексѣевъ, родился 16 іюня 1861

года. Образованіе получилъ въ С.-Пе-
тербургской духовной академіи и во

время обученія въ 1885 году принялъ

монашество. Въ 1887 году былъ руко-

положенъ въ санъ іеромонаха, окон-

чить курсъ ученія въ академіи съ сте-

пенью кандидата богословія и опре-

дѣленъ былъ смотрителемъ Алексан-
дровскаго Осетинскаго училища. Въ
1889 году перемѣщенъ на должность

инспектора Псковской духовной семи-

наріи и въ томъ же году снова былъ
возвращенъ въ осетинское училище,

какъ виолнѣ ознакомившиеся съ этимъ

краемъ. Въ 1892 году возведенъ въ

санъ архимандрита. Онъ принимать

дѣятельное ученіе въ нодготовкѣ пре-

образованія осетинскаго училища въ

духовную семинарію. Въ 18.95 году

училище было преобразовано въ Але-
ксандровскую миссіонерскую семинарію

и архимандритъ Іоаннъ назначенъ былъ
ректоромъ семинаріи. 1-го марта 1899
года послѣдовало В ысочайшее повелѣ-

ніе о бытіи архимандриту Іоанну епи-

скопомъ Чебоксарскимъ, викаріемъ. Ear
занской епархіи. На Пермской архі-

ерейской каоедрѣ почившій владыка

состоялъ съ 5-го апрѣля 1902 года.

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Вѣсти съ Востока.

Изъ церковной жизни въ Греціи, архіеписко-
піп Синайской, въ патріархатахъ алекоандрій-
скомъ и антіохійскомъ, на островахъ Кипрѣ ц

Ііритѣ и въ патріархатѣ Константинопольскомъ.

Аѳинскій митрополитъ Ѳеоклитъ и

священный синодъ греческой Церкви
озабочены улучшеніемъ церковно-бого-
служебнаго пѣнія въ королевствѣ. Съ
этою цѣлію въ сентябрѣ минувшаго года

при аоинской консерваторіи былъ учре-

жденъ спедіально церковно-пѣвческій

классъ, а для преподаванія церковнаго

пѣнія приглашенъ изъ Константинопо-

ля ученый знатокъ предмета и псалтъ

Константинъ Псахосъ. Въ первый же

годъ въ этотъ спеціальный классъ

поступили 35 учениковъ. Митрополита
и синодъ изыскали и матеріальныя

средства для содержания преподава-

теля. Въ минувшемъ октябрѣ они

обратились съ окружнымъ посла-

, ніемъ ко всѣмъ архіереямъ королев-

і ства, предписавъ имъ назначать на со-

• держаніе пѣвческаго класса опредѣлен-

, ную сумму отъ каждаго епархіальнаго

. монастыря. Такимъ образомъ буду-
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щее этого полезнаго учрежденія
.обезпечено. Затѣмъ, синодъ греческой
.церкви вошелъ къ правительству съ

ходатайствомъ о томъ, чтобы были даны

средства на содерлсаніе епископовъ въ

Патрахъ, Трикалѣ и на Сиросѣ,- гдѣ
архіерейскія каѳедры остаются вакант-

ными, послѣ смерти занимавшихъ ихъ

іерарховъ. Предполагая замѣстить эти

каѳедры, синодъ рѣіпилъ учредить само-

стоятельную епископскую каѳедру и

въ Америкѣ, гдѣ имѣется нѣсколько

греческихъ приходовъ съ • полными

штатами духовенства; въ виду воз-

никавшихъ здѣсь въ. послѣднее время

нестроеній, назначеніе греческаго епи-

скопа признано дѣломъ необходимымъ.

Наконецъ, правительство королевства

озабочено реформой народнаго про-

свѣщенія. Между прочимъ, проек-

тируется упразднить преподаваніе ла-

тинскаго языка въ низшихъ классахъ

среднихъ школъ, вводится изученіе не

только французскаго, но и иѣмецкаго

языка, программа естественпыхъ наукъ

расширена, число преподавателей уве-

личивается, съ прибавкой имъ содержа-

нія. Преподаваніе Закона Божія бу-

детъ поставлено болѣе правильно, съ

увеличеніемъ числа уроковъ.

Новый архіепископъ Синая киръ Пор-

фирій въ концѣ октября отправился въ

ІІаиръ, аоттуда въ свою метанію — Сипай-
скій монастырь. Въ послѣднее время не-

многочисленное Синайское братство ли-

шилось одного изъ почтенныхъ своихъ

членовъ: 27 октября скончался архи-

мандрита Никифоръ Пападакосъ въ

возрастѣ 80 лѣтъ. Онъ учился въ Ри-
зарьевской духовной семинаріи въ Аѳи-

нахъ, слушалъ лекціи въ національ-

номъ университетѣ, а потомъ много

лѣтъ провелъ въ Германіи въ качествѣ

клирика мѣстныхъ греческихъ приходовъ

и прекрасно изучилъ пѣмецкій языкъ

и нѣмецкую богословскую литературу.

Онъ извѣстенъ и литературными тру-

дами, часть которыхъ была напечатана

въ Константинопольской «Церковной

Истинѣ».

О церковной жизни въ патріарха-

тѣ Александрійскомъ въ греческой пе-

чати сообщаются весьма скудныя из-

вѣстія. Сообщаютъ только, что мѣстный

патріархъ блаженнѣйшій Фотій учре-

дилъ нѣсколько новыхъ школъ, располо-

лсилъ къ полсертвовапіямъ греческихъ

купцовъ въ Александріи. Живя самъ въ

Александры, патріархъ Фотій въ ми-

нувшемъ ноябрѣ назначилъ въ Каиръ
патріаршаго намѣстника пли епитропа.

Выборъ его блал;енства остановился на

Халепскомъ митрополитѣ Нектаріп, ко-

торый съ 1899 пролшвалъ въ Кон-
стантинополѣ на Іерусалимскомъ по-

дворьѣ. Молодой и энергичный, онъ

можетъ быть очень полезнымъ со-

трудникомъ блаженпѣйшаго Фотія.
Вѣсти изъ антіохійскаго иатріар-

хата говорятъ объ усиленіи здѣсь ка-

толической и протестантской про-

паганды. Издавна пріютомъ инослав-

ныхъ миссій былъ городъ Бейрутъ,
гдѣ существуешь очень много миссіо-

нерскихъ школъ, привлекающихъ уче-

никовъ не только изъ всей Сиріи,
но и изъ Египта, Кипра и Палестины.
Результаты обучепія православной мо-

лодежи въ этихъ школахъ бываютъ
крайне печальны я для ихъ вѣры и на-

строенія. Въ настоящемъ году усилен-

ную борьбу съ пропагандой велъ Бей-
рутскій митрополита Герасимъ. Ему
удалось выхлопотать у турецкаго пра-

вительства право на владѣніе .неболь-
шимъ участкомъ земли и, при содѣй-

ствіи православныхъ, построить здѣсь

школу съ храмомъ во имя святаго

Георгія. Школа предназначена для

о5учепія трехсотъ православныхъ дѣ-

тей. Учрелсденіе школы произошло

при систематическомъ противодѣйствіи

уніатовъ, таісъ что цѣль была достиг-

нута православнымъ архіереемъ, можно

Ѵч
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сказать, съ бою. Митрополитъ Гера-
симъ зорко слѣдитъ и за своей паствой,
разсѣянной по селамъ (до 80), и за

монастырями, которыхъ въ Бейрутской
епархіи имѣется семь. Для предохра-

нения отъ пропаганды , первой и для

водворенія строгой дисциилины во вто-

рой, онъ время отъ времени пред-

принималъ поѣздки по епархіи. Въ
одномъ изъ селъ на" Ливанѣ онъ по-

строить прекрасный храмъ въ визан-

тійскомъ стилѣ. Это оказало благо-
творное воздѣйствіе на мѣстное уніат-
ское населеніе, для котораго католики

давно уже построили въ селѣ громад-

ный храмъ: всѣ прозелиты возврати-

лись въ лоно православной церкви.

Наконецъ, митрополитъ Герасимъ воз-

обновилъ и зданіе бейрутской митро-

поліи, сдѣлавъ его болѣе величествен-

пымъ, чѣмъ административныя зданія
католиковъ и протестантовъ.

, ІІа островѣ Кипрѣ по прежнему

нѣтъ архіепископа, коего каоедра ва-

кантна уже въ теченіе четырехъ съ

половиной лѣтъ. Этимъ положеніемъ

пользуются католики и протестанты и

обычными средствами умѣло сокра-

щаютъ православное населеніе. Кипр-
скій вопросъ служилъ въ настоящемъ

году предметомъ обсужденія въ Кон-
стантинопольскомъ патріаршемъ сп-

нодѣ, но кипрскій митрополитъ Ки-
риллъ, стоящій во главѣ оппозиціи,

отнергаетъ, при содѣйствіи аиглійской

администраціи, всѣ мѣры воздѣйствія и

умиротворенія, идугція отъ восточныхъ

патріарховъ. Офиціальный журналъ все-

ленскаго патріарха «Церковная Истина»
сообщаетъ о фактахъ произвольнаго

со стороны этого митрополита распо-

ряженія церковными дѣлами, не смотря

па протестъ синода во главѣ съ митро-

политомъ киринійскимъ. II народъ

обращался къ вселенскому патріарху

съ вопросомъ: что дѣлать, въ виду

существующихъ на островѣ церковно-

религіозпыхъ нестроеній. Отвѣтъ данъ

такой: «Имѣютъ Моисея и пророковъ,

да послушаютъ ихъ». Иначе сказать,—

необходимо подчиниться совѣтамъ п

руководству восточныхъ иатріарховъ-

Но это невыгодно той партіи, кото-

рая льнетъ къ гражданской власти и

надѣется на покровительство Англіи,
хотя это покровительство стоитъ весьма

дорого: архіепископскій престолъ не

занятъ 4г/2 года, митрополичья каоедра

въ Паѳѣ вакантна шесть лѣтъ, проте-

станты и католики безпрепятственпо

ведутъ миссіонерское дѣло въ очень

широкихъ размѣрахъ... Словомъ, кипр-

ская Церковь переживаегь тревожное

время, подобнаго коему трудно указать

въ прошлой ея исторіи.

Церковь на островѣ Критѣ, находясь

подъ властью Константинопопольскаго

патріарха, имѣетъ, однако, право нѣкото-

раго самоѵправленія: церковныя дѣла

рѣшаются здѣсь митрополитомъ и со-

стоящимъ при немъ синодомъ епископовъ

острова. Въ началѣ декабря митропо-

литъ Крита Евменій увѣдомилъ Кон-
стантинопольскаго патріарха Іоакима
объ открытіи имъ синодальныхъ засѣ-

даній, а вмѣстѣ съ тѣмъ прислалъ про-

токолы этихъ засѣданій съ просьбой
утвердить ихъ. Патріархъ и синодъ Кон-
стантинопольской Церкви постановили

отправить на островъ грамоту съутвер-

жденіемъ всѣхъ постановленій крит-

скаго синода.

Церковь Константинопольская въ по-

слѣднее время лишилась трехъ іерар-
ховъ. Въ октябрѣ скончались заштат-

ные архіереи — бывшій месимврійскій
митрополитъ Анѳимъ и бывшій арда-

мерійскій епископъ Анѳимъ. Первый
служилъ Церкви въ званіи митрополита

съ 1867 года въ епархіяхъ Девронъ,
Дріинутомъ, Елассона и Престъ, от-

куда былъ въ 1896 году перемѣщенъ

въ Мессимврію. Это былъ образован-
ный и дѣятельный іерархъ. Выйдя въ
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отставку, жилъ въ Константинополѣ.

гдѣ и скончался. Ардалирійскій еин-

скопъ Аноимъ состоялъ викаріемъ
ѳессалоникскаго митрополита и скон-

чался въ глубокой старости, заслуживъ

любовь и уваженіе своей паствы за

архипастырскую опытность и добрый,
привѣтлпвый нравъ. Въ декабрѣ скон-

чался митрополитъ Имвроса Филоѳей,
въ возрастѣ 60 лѣтъ. Покойный
іерархъ былъ въ декабрѣ 1877 года

хиротонпсаиъ на ыитрополичыо ка-

оедру Ксанѳы, потомъ послѣдова-

тельно состоялъ митрополитомъ Ко-
рицы, Дидимотихи, Драмы и Имвроса
(съ 1902 г.). Любвеобильный и опыт-

ный іерархъ на всѣхъ мѣстахъ своего

архипастырскаго служенія заявилъ себя
энергичною и плодотворной дѣятель-

ностью.

Константиноиольскій патріахъ Іоа-

кимъ одушевленъ искреннимъ и глубо-
кимъ желаиіемъ освѣтить научнымъ

свѣтомъ прошлую исторію своей

епархіи. Въ виду этого, ' по распо-

ряженію патріарха, предписано на-

стоятелямъ столичиыхъ и окрестныхъ

приходовъ, а равно учителямъ и эфо-
рамъ общественныхъ учрежденій, —

сообщить въ патріархію подробныя,

находящаяся на мѣстѣ, историко-

археологическія свѣдѣнія о каждомъ

ириходѣ. Въ частности, требуется со-

общить, во имя какого святаго по-

строенъ храмъ и существующіе въ немъ

придѣлы, какія онъ имѣетъ святыни—

древнія иконы, мощи, агіасмы, свя-

щенные сосуды и одежды, сущ-зствуютъ

ли при храмѣ благотворителыіыя и

просвѣтительныя учрежденія, какова

пхъ исторія и организація, пмѣется ли

соглашеши между прихожа-

духовенствомъ, п каково во-

прнхода и т. п. Упомянутыя свѣдѣнія

безспорно, имѣютъ большое зиаченіе
не только для минувшей исторіи Кон-
стантинопольской архіепископіи, но и

для ознакомленія съ современнымъ ея

состояніомъ, въ частности для изуче-

нія организаціи церковнаго прихода.

Умѣстно здѣсь добавить, что вопросъ

о приходѣ и приходской жизпп съ

интересомъ обсул:дается и на грече-

скомъ Востокѣ, въ частности въ Кон-
стантинопольской Церкви, гдѣ централь-

ная духовная власть давпо озабочена
возможно лучшимъ устройством цер-

ковнаго прихода. Необходимо пмѣть

въ вид}', что здѣсь пока еще нѣтъ

общаго для всѣхъ епархій устава от-

носительно организаціи приходской

жизни, — каждая епархія руководится

въ этомъ отиошеніи своимъ уставомъ.

Патріархъ Іоакимъ образовалъ особую
комиссію изъ членовъ священнаго си-

пода и постояннаго народнаго смѣшан-

паго совѣта, возложивъ па нее обязан-
ность составить общій для всей Кон-
стантинопольской Церкви уставъ о вы-

борѣ прпходскихъ властей, ихъ обязан-
ностяхъ, отношеніи къ духовенству,

степени участія прпхожанъ въ церков-

пыхъ дѣлахъ и проч. Нѣскольско вре-

мени тому назадъ комиссія представила

патріарху и спподу проекта такого

устава, но онъ найденъ недостаточ-

при храмѣ архивъ и каково его содер-

жаніе, есть ли приходская школа, на

какія средства она содержится, нѣтъ ли

особыхъ

нами и

нымъ п возвращенъ для исправлеши и

дополненій. Надо полагать, что исто-

рико-статистическія свѣдѣнія о Кон-
стантинопольских!. приходахъ, требуе-
мыя патріархіей, дадутъ возмолшость

ускорить рѣшеніе жизненнаго вопроса

о прпходѣ и церковно -приходской

лшзни въ продѣлахъ патріархата.

Въ Константинополѣ на Фанарѣ два

года существѵетъ симпатичное обще-
ство, имѣюіцее задачей оказывать ма-

теріальную и врачебную помощь бѣд-

пому греческому населенію. Общество
обще участіе мірянъ въ дѣлахъ своего дѣйствуетъ подъ покровительствомъ па-
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тріарха Іоакима, оказывающаго ему

ежегодную субсидію въ 12 турецкихъ

лиръ и подъ иредсѣдательствомъ вели-

каго лротосинкелла патріархіи Еалли-
ника. Его благотворительная деятель-
ность простирается на двѣнадцать при-

ходовъ Фанара и поставлена образ-
цово. Энергично работаетъ и дамское

благотворительное общество въ Перѣ,

помогающее преимущественно учащейся

греческой молодежи. Благотворительное
братство въ Татаулахъ, подъ именемъ

'0[j.6vota, имѣющее задачей оказывать

помощь мѣстнымъ школамъ, торже-

ственно отпраздновало на дняхъ годов-

щину своего основанія. Почтенная дея-
тельность братства расширяется, вслѣд-

ствіе достаточна™ притока доброхот-
ныхъ пожертвованій отъ прихожанъ.

и. с.

Старокатолйческш епископъ Веберъ и старо-

католицизмъ въ Германіи.

Уже намъ приходилось говорить въ

отчетѣ о УІ-омъ международномъ ста-

ро-католическомъ конгрессѣ въ Ольте-
нѣ (Швейцарія), что на послѣднемъ не

упоминалось со стороны старокатоли-

ковъ о лселаніи соединиться съ Восточ-
ною православною Церковью, и что

старокатолическій епископъ Веберъ вы-

сказалъ мысль, что старокатолики счи-

таютъ себя такими же православными,

какими считаютъ себя русскіе 1 ). По-
этому очень интересною является рѣчь

епископа Вебера, которую онъ произ-

несъ въ Еельнѣ 7-го ноября минув-

шаго года. Епископъ Веберъ— одинъ

изъ самыхъ выдающихся представите-

лей старокатолицизма, и среди старо-

католиковъ Германіи ему несо-

мнѣнно принадлежитъ первое мѣсто, не

только какъ епископу всѣхъ старока-

0 Яклгпчт.. VI мсжд. ст. кат. копгрессъ
стр. 10.
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еовъ Германіи J ), но п какъ наиболѣс

выдающемуся ученому философу— бо-

гослову. Въ виду этого обращаемъ вни-

маніе интересующихся старокатоличе-

скимъ вопросомъ на эту рѣчь.

Въ своей рѣчи, озаглавленной «Цер-
ковный идеалъ старокатолической церк-

ви (нѣмецкихъ) старокатоликовъ» 2 ), епи-

скопъ Веберъ говорить, что нѣмецкій

старо-католицизмъ съ перваго дня сво-

его возншшовенія имѣлъ предъ глазами

одинъ церковный идеалъ, къ осущест-

вленію котораго всегда стремился. Этотъ
идеалъ, по словамъ епископа Вебера,
заключается «въ чистомъ, научно обос-

новапномъ, отъ всякаго человѣческаго

заблулсденія свободномъ, представлен in

христіанской религіи, какъ она въ пи-

саніяхъ Ветхаго Завѣта подготовлена,

въ писаніяхъ Новаго Завѣта получила

основу и въ послѣдующихъ вѣкахъ по

волѣ Богочеловѣческаго Своего Осно-
вателя долнша была достигнуть болѣе

богатаго и болѣе полнаго развитая».

Въ 1870 году, когда старокатолицизмъ

получилъ свое начало, по ѵтворжденію

епископа Вебера, не было ни одной
церкви ни на Занадѣ, ни на Востокѣ,

въ которой былъ бы указанный идеалъ

осуществлен'!, въ совершенствѣ. ІІрн
болѣе близкомъ ознакомленіи съ псто-

ріей христианства оказалось, говорить

епископъ Веберъ, что однѣ изъ упомя-

нутыхъ церквей кое-что, а другія

очень многое изъ религіи Іисуса Хри-
ста спасли и сохранили въ большей
или меньшей чистотѣ. И поскольку

извѣстная церковь сохранила чистоту

ученія Спасителя, постольку старо-ка-

толицизмъ находится въ родствѣ съ пей.

') Недавно Paolo Miraglia, статающііі себя
старо-католііческимъ епископомъ Нталіи, по-
святилъ нѣкоего Houssay въ Thiengen (въ Ба-
денѣ) во епископа старо-католнческаго, но епи-
скопъ Веберъ отъ своего имени и отъ имени
остальных 1!, старо-католическихъ епнекоповъ
объявилъ это посвяіцеиіе псдѣнствительнымъ.—
Alfeatli. Volksblatt 1904 .V 53.

-) Dentscher Merkur. 1904 г. -V' 24 н 26.
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Старокатолицизнъ бѵдетъ, какъ и рань-

ше, въ союэѣ съ этими церквами ра-

ботать на осуществлении великой зада-

чи своего идеала; но присоединиться

(sicli anschliessen) къ одной изъ суще-

ству ющихъ церквей, или войти въ со-

ставь (aiifgehen) одной изъ нихъ старо-

католицизмъ не молсетъ, будь это Запад-
ная или Восточная церковь, потому

что ни одна изъ нихъ не сохранила ни

всѣхъ ученій, ни всѣхъ постановленій

Христа въ полной чистотѣ. Епископъ
Веберъ считаетъ идеалъ старокатолициз-

ма важнѣйшею задачею для спасенія

всѣхъ народовъ, въ особенности же

для спасенія народа нѣмецкаго.

Какія, спрашивается, пути предлагаешь

епископъ Веберъ для осуществленія

идеала германскаго старокатолицизма?
По мнѣнію епископа Вебера, старо-

католпцизмъ долженъ, во-первыхъ, по-

степенно освѣщать съ полной точностью

ученіе Іисуса Христа во всѣхъ его

составныхъ частяхъ безъ измѣненія,

хотя бы только одной изъ нихъ. Вто-
рое требовапіо для осуществленія иде-

ала германскаго старокатолицизма, за-

ключается въ томъ, чтобы ясно дока-

зать внутреннюю правду всего того,

что принадлелситъ христіанской религіи,

способомъ, отвѣчающимъ справедливымъ

трэбованіямъ времени.

Въ виду первой задачи, старокатоли-

цизнъ доллсенъ обратиться къ исторіи,

а въ виду второй — къ культурному раз-

витію новѣйшаго времени. Такъ какъ

христіанство есть историческое явленіе,

то все существенно принадлелсащее

ему доллсно быть добыто историче-

свимъ изслѣдованіемъ. Но чтобы остав-

ленное Христомъ сохранить въ пол-

ной чистотѣ, старокатолицизмъ въ

своемъ историческомъ игслѣдованіи

будетъ придерживаться тѣхъ осиовъ,

который христіанство получило въ пер-

вомъ тысячелѣтіи, во время существо-

ванія церковнаго единства.— Указывая

ВѢДОМОСТЯМЪ As 2

на то, что нѣкоторые ошибочно смѣ-

шиваютъ старо-католицизмъ съ нѣмец-

кимъ католицизмомъ сороковыхъ годовъ,

епископъ Веберъ утверждаетъ, что

старокатолицизмъ сохранилъ безъ вся-

кой перемѣны все то, что существенно

въ христіанствѣ, и, что касается духа

Христова (was Christlichkeit angelit),
старокатолицизмъ превзошелъ всѣ- (sic!)
церковный общества. Тотъ фактъ, что

старокатолицизмъ обращается въ своэ.мъ

историческомъ изслѣдованіи къ пер-

вому тысячелѣтію христіанской Церкви,
не значитъ, по словамъ епископа

Вебера, что старокатолицизмъ игно-

рируетъ культурное развитіе сред-

нихъ вѣковъ, въ особенности же

новѣйшаго времени. Германскій старо-

католицизмъ не боится развптія наукъ

и культу рнаго прогресса, какъ римско-

католическая- церковь, а пдетъ рука

объ руку съ наукою, въ особенности

съ наукою нѣмецкаго народа, у кото-

раго она достигла удивительныхъ ре-

зультатовъ. То, чего не сдѣлала римско-

католическая церковь, то, по мнѣнію

епископа Вебера, доллсенъ осуще^-

ствить старо-католицизмъ въ союзѣ

съ вѣрующимъ во Христа (ihit dcm

christlichglaubigen) протестаіітизмомъ.

По мнѣнію епископа Вебера, близокъ

тотъ день, который объединить въ одно

стадо и съ однимъ пастыремъ всѣхъ

тѣхъ разсѣяппыхъ въ разныхъ церк-

вахъ, которые христіанскую истину,

права разума и свободной личности

считаютъ величайшими дарами Бога

роду человѣческому. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

продолжаетъ епископъ Веберъ, поли-

тическое единство нѣмецкихъ племепъ,

созданное подъ властію Гогенцоллер-
новъ, увѣнчается и религіознымъ един-

ствомъ. Это единство сдѣлаѳтъ нѣмец-
ко.е царство первой міровой культур-

ной силой, и непобѣдимымъ какъ со

стороны внутрепнихъ, такъ и внѣшиихъ

враговъ. Пока это сбудется, заканчи-
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ваетъ свою рѣчь епископъ Веберъ,
придется борцамъ за этотъ вдеалъ пре-

терпѣть не мало бѣдствій.

Къ утверліденію епископа Вебера,
что во время возппкновенія старо-

католицизма не было ни одпой церкви,

которая осуществила бы идеалъ старо-

католицизма въ совершенствѣ, вполнѣ

примѣнпмы слова: «qui nimium probat,
nihil probat»; ибо это утвержденіе не

только бездоказательно, но и противо-

рѣчитъ дѣйствіямъ тѣхъ же старокато-

лпковъ, которые искали соединенія съ

православною церковью J ), по всей

вероятности считая ее отвѣчающей

идеалу старокатолицизма.

Утверждепіе епископа Вебера, что

старокатолпцизмъ сохранилъ безъ вся-

кой перемѣны все то, что существенно

въ христіанствѣ. и что относительно

духа Христова (Christlicbkeit) старо-

католицпзмъ иревзошелъ всѣ церков-

ный общества, напоминаетъ намъ не

рѣчь старокатолическаго епископа, а

рѣчь непогрѣшимаго папы, противъ ко-

тораго старокатолицизмъ ведетъ упор-

ную борьбу, и противъ религіознаго

абсолютиома котораго и самъ же епи-

скопъ Веберъ воюетъ въ своей рѣчи г). —

Эти положепія еппскопа Вобера явля-

ются совершенно новыми въ старо-

католической литературѣ. — Во время

послѣдняго му;кдународнаго старокато-

лическаго конгресса въ Швейцаріи въ

мѣсяцѣ сентябрѣ (нов. ст.) епископъ

говорилъ мнѣ, что старокатолики такіе

лее православные, какъ и рѵсскіе, — а

улсе въ поябрѣ тотъ же епископъ Ве-

беръ говорилъ, что старокатолицизмъ

по духу Христову (Christlicbkeit) ітре-

') Въ 1903 году пзвѣстпыЙ знатокъ старо-

католицизма А. А. Кіірѣевъ ішсалъ: «Тридцать
Три года толкутся опіі (ст. -кат.) въ двери па-

шей церкви». Старокатолики и вселенская

церковь. Стр. 17.

') Тамъ же, с. 94.

взошелъ всѣ церковныя общества г ),
стало быть и православную Церковь!
Если старокатолицизмъ иревзошелъ всѣ

церковныя общества духомъ Христо-
выми—является непонятнымъ, что бу-
детъ дѣлать старокатолицизмъ въ союзѣ

съ другими церквами «для осуществле-

нія задачи своего идеала»?
Если старо-католпцизмъ «сохранилъ

безъ всякой перемѣны все то, что су-

щественно въ христіанствѣ», если

старо - католицизмъ остается католиче-

скимъ съ устраненіемъ ультра-мон-

тапиьма (какъ говорилъ епископъ Ве-
беръ на YI мелсдународномъ старо-

католическомъ конгрессѣ), и если ста-

рокатолицизмъ въ своемъ изслѣдо-

ваніи религіозныхъ вопросовъ обра-

щается къ первому тысячелѣтію церк-

вей 2 ),— то почему же ему для осуще-

ствленія своего идеала въ Германіи ну-

женъ союзъ, хотя бы и съ вѣрующимъ

(cliristlichglaubig) во Христа протестан-

тизмомъ? Религіознаго родства должно

быть мало между старокатолицизмомъ

и протес'тантизмомъ, ибо протестантизііъ

далекъ и отъ неультрамонтанскаго като-

лицизма. Если же стоять на полити-

ческой или національной точкѣ зрѣ-

пія,— то союзъ старокатолицизма съ

протестантнзмомъ, съ одной стороны, бу-

детъ противоречить воззрѣніямъ того

же епископа Вебера, который въ старо-

католицпзмѣ видитъ только евангель-

скую силу, а съ другой стороны, по

признанію самихъ старокатоликовъ, по-

ниманія культурнаго или народнаго

значенія старокатолицизма въ Германіи

*) Съ этнмъ утверікденіемъ едвалп согласны

всѣ старо-католпк». Такъ пзвѣстішй старс-

католііческііі евлщенникъ Фишеръ пишетъ:

«мы не нритлзасыъ на то, что мы обладаемъ
вполпѣ и совершенно истиною» Ursprtmg,
Wesen und Stelhmg des Ckristkatkolizismiis

I zur r.-kath. und protest. Kircbe, c. 44.
j -) Tkeod. Weker. Reformkatkolizismiis inner-

' lialb der romicken Kircke, c. 10.
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не существуете х ). Въ газетахъ 2 ) было
напечатано, что придворный проповѣд-

никъ въ Берлинѣ Stocker разсказывалъ,

что одинъ человѣкъ, недавно посѣтив-

шій папу Ііія X, передавалъ слова

папы, въ которыхъ послѣдній выра-

ліаетъ желаніе «съ согласія п при со-

дѣйствіи императора Вильгельма II, при-

вести міръ обратно ко Христу». Это не

невѣроятно въ предѣлахъ Гермаиіи. Что
тогда будетъ съ планомъ епископа Ве-
бера? Было бы очень интересно знать,

какъ отнеслись къ этой характерной

рѣчи епископа Вебера остальные старо-

католическіе епископы?
Свящепщшъ Д. Якшичъ.

СООБЩЕНЫ О НОВЫХЪ КНЙГАХЪ.
Павелъ Красит. Государственный культъ
Израильскаго (десятиколѣннаго) царства. Кіевъ

1904.

Подъ именемъ государственнаго куль-

та десятиколѣннаго царства разумѣется

введенное Іеровоамомъ І-мъ служеніе зо-

лотымъ тельцамъ. Подобпое названіе
оно получило отъ того, что являлось

однимъ изъ средствъ къ обезпеченію само-

стоятельности вновь образовавшагося

государства. Цѣлямъ сохраненія его

независимости не могло слулшть «пи

чистое язычество, ни законное слулсеніе
Іеговѣ. Первое должно было рано или

поздно вызвать сильный протеста на-

рода и путемъ внутреннихъ мелсдоусо-

бій привело бы государство къ гибели,
такъ какъ народъ, обладавшій религіей

Іеговы съ самыхъ первыхъ дней своего

существованія и выросшій подъ ея

вліяніемъ, не могъ навсегда забыться.

Второе, поставляя израильтянъ въ рели-

*) AltfeatholiJVolksblatt. 1905 № 1; Beysclilag.
Dei- altkatliolicismus. с. 17. Нельзя отрицать и

нѣкоторыхъ симпатій къ старокатолпцизму со

стороны протестаптовъ, въ особенности послѣ

наденхя § 2 извѣстнаго закона объ іезуитахъ.
Намъ ліппо пришлось слышать сішпатнчпые

отзывы о старо-католическомъ движенііі отъ

лзвѣстпыхъ профессоровъ Лейпцигскаго универ-

ситета Неіпгісі н Gregory.
J ) «St. Petersburger Herold>, 190-t № 345.

гіозную зависимость отъ Іудеи, могло

способствовать обоюдному ихъ сближе-

нію и, въ концѣ концовъ, привести къ

соединенію Израиля съ Іудою подъ

эгидой Давидовой династіи. И только

слулсеніе золотымъ тельцамъ, не исклю-

чавшее и начальнаго служенія евреевъ

Іеговѣ п въ то лее время стоявшее не-

зависимо отъ законнаго Іерусалимскаго
культа, могло поддерлсать и закрѣпить

состоявшееся при Іеровоамѣ отдѣленіе

Израиля отъ Іуды» (стр. 213—214).
Какъ видно изъ подобнаго опредѣ-

ленія сущности слулсенія тельцамъ, оно

представляло смѣшеніе двѵхъ элемен-

товъ: истиннаго и ложпаго, законнаго

и противозаконпаго. Справедливость
того пололсенія, что слулсеніе золотымъ

тельцамъ являлось служеніемъ Іеговѣ,

подтверждается призывомъ Ісровоама:

«не нужно вамъ ходить въ Іерусалимъ:
вотъ боги твои, Израиль, которые вы-

вели тебя изъ Египта» (3 Цар. 12,

28). Повторяя слова, сказанный при

Синайскомъ слулсеніи тельцу (Исх.
32, 8), оііъ лселаетъ этимъ показать,

что его культъ прямо примы каетъ къ

этому факту изъ древней исторіи евре-

евъ и по своему характеру однороденъ

съ нимъ, а въ этомъ послѣднемъ случаѣ

несомнѣнпо почитался Іегова. Онъ имен-

но есть Богъ, выведшій евреевъ изъ

Египта (Исх. 29, 2; Вт. 5, 6. стр. 4).

Далѣе, фактъ избранія мѣстъ культа

(Веоиль и Данъ), освящеиныхъ древ-

ними религіозпыми преданіями п поль-

зовавшихся благоговѣйнымъ уваженіемъ

евреевъ, свидѣтельствуетъ о лсёланіи
Іеровоама сообразоваться съ слоліив-

шимися религіозпыми воззрѣпіями на-

рода; равпымъ образомъ, п организа-

ция культа, — въ общемъ воспроизво-

дившая оргаиизацію культа іеруса-

лимскаго-законнаго, — ясно говоритъ,

что законъ Моисеевъ хотѣли выполнять

въ сѣверномъ царствѣ, какъ онъ выпол-

нялся въ Іерусалимѣ. Наконецъ, и
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въ историческихъ повѣствованіяхъ объ
Израильскомъ царствѣ и въ пророче-

скихъ обличеніяхъ культъ тельцовъ отли-

чается отъ культовъ совершенно язы-

ческихъ (стр. 7).
Примыкая къ истинной религіи Изра-

иля, культъ Іеровоама содержалъ въ

то лее время элементы чисто языческіе.

И, прежде всего, имъ была нарушена

прямая заповѣдь закона, запрещающая

изобралсенія невидимаго Іеговы въ ви-

димыхъ чувственныхъ формахъ. Одно-
временно съ этимъ назначеніемъ для

слулсенія тельдамъ двухъ мѣстъ (Ве-
ѳиля и Дана) нарушалась и другая за-

повѣдь закона объ единствѣ мѣста

культа (Втор. 12, 4, 14 и т. п.). Уста-
навливая, далѣе, общенародное священ-

ство, Іеровоамъ опять шелъ противъ

закона, усвоившаго права священства

одному колѣну Левіину и угрожавшаго

смертью всякому, кто осмѣлплся бы
посягнуть на нихъ (Числ. 1, 50—3; 3,
10, 38. Стр. 8—11). По всѣмъ этимъ

чертамъ культъ Іеровоама былъ неза-

коннымъ. Такъ именно и смотрѣли на

него прежде всего лучшіе изъ израиль-

тяне «расположившее сердце свое, что-

бы взыскать Господа», они переселились

въ Іудею (2 Пар. 11, 16; 15, 9. 3 Цар.
15, 17. Стр. 16), а затѣмъ и всѣ про-

роки, начиная съ «человѣка Божія»,
предсказавшаго разрушеніе Веѳильскаго

жертвенника (3 Цар. 13; стр. 22), и

кончая Амосомъ и Осіею (стр. 35 — 38).
Удерживая въ служеніи золотымъ

тельцамъ элементы служеиія Іеговѣ,

Іеровоамъ обнарулсилъ прозорли-

вость правителя, соблювшаго необ-
ходимыя условія для того, чтобы
его культъ былъ принятъ пародомъ.

«Несмотря на привязанность и склон-

ность къ слуліенію чужймъ богамъ,
народъ еврейскій въ трудныхъ обстоя-
тельствахъ всегда обращался къ Іеговѣ,

забыть Его совершенно никогда не

могъ. Поэтому, попытка къ уничтоже-
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нію служенія Іеговѣ, замѣна его язы-

ческимъ богомъ неминуемо должна была
вызвать сильный протестъ въ народѣ,

и тотъ правитель, который предпринялъ

бы ее, неминуемо доллсенъ былъ погиб-

нуть» (стр. 3; ср. стр. 125— 127). Пре-
красно понимая подобную опасность,

Іеровоамъ не препебрегаетъ установив-

шимися религіозными воззрѣніями на-

рода, не игнорнруетъ традицій, связан-

ныхъ съ религіею Іеговы. Онъ не толь-

ко оставляетъ слулсеніе Ему, хотя и

подъ видомъ тельца, но и съ внѣшней

стороны обставляетъ его такимъ обра-

зомъ, что оно приближается къ служенію

истинному. Сообразно съ этимъ, мѣстомъ

служенія золотымъ тельцамъ избираются

Веоиль и Данъ. Первый былъ извѣстенъ
евреямъ со времени явленія здѣсь Бога
Іакову; въ немъ же Самуилъ ежегодно

совершалъ судъ (1 Цар. 7, 16), а въ

царскій періодъ въ немъ находилась

пророческая школа (4 Цар. 2, 3). Этотъ
городъ былъ полонъ священныхъ воспо-

минаній, и потому Іеровоамъ избираетъ

его главнымъ мѣстомъ своего культа

(стр. 130). Второй (Данъ) стяжалъ

извѣстность тѣмъ, что здѣсь очень

долго существовало незаконное слу-

женіе Іеговѣ подъ образомъ, какъ мо-

лено предполагать, тельца (стр. 133;

ср. стр. 77 — 78). Этотъ фактъ въ

глазахъ чувственно настроенной, язы-

ческой части народа могъ имѣть такое

же значеніе, какъ для благочестивыхъ
пребываніе скниіи въ томъ или иномъ

мѣстѣ (стр. 133). Въ тѣхъ же цѣляхъ

приближения служенія золотымъ тель-

цамъ къ служенію Іеговѣ, Іеровоамъ
устраиваетъ далѣе храмы, напоминаю-

щее, какъ молено думать, храмъ Соло-
моновъ или скпнію Моисееву (стр. 157),
учреждаете, на подобіе, іерусалимскаго,

сословіе свящепниковъ и левитовъ съ

первосвященникомъ во главѣ (174
и д.), и оставляетъ весь ліертвенный

Моисеевъ культъ (стр. 196 п д.), бого-
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служеніе и праздники (стр. 201 и далѣе).

Что касается языческаго элемента въ

культѣ золотыхъ тельдовъ, то и съ этой

стороны онъ не представляетъ для

Израяля неудопріемлемаго новшества.

Іеровоамъ вводить не какой-либо не-

извѣстный народу культъ, а возстанов-

ляетъ Синайское служеніе тельцу. «Оно
было началомъ и корнемъ Іеровоамова
культа, на что указалъ и самъ онъ,

новторивъ тѣ самыя слова, которыя

были сказаны иредъ Синайскимъ тель-

домъ: «вотъ боги твои». Хотя у Синая
были приняты противъ него крайне
строгія мѣры, которыми оно, быть мо-

жетъ, надолго было подавлено, тѣмъ не

менѣе склонность къ нему осталась и

жила непрерывно до Іеровоама, прямо

на нее разсчитавшаго свою реформу»
(стр. 109). «Выставляя изображеніе

тельца, онъ удовлетворялъ давней

склонности нѣкоторой части своихъ под-

данныхъ къ тельцеслѵженію» (стр. 101).
И если Синайское служеніе было вос-

произведеніемъ египетскаго служенія

Апису (стр. 101 и д.) и не можетъ быть

признано самобытнымъ ■ еврейскимъ

явленіемъ (стр. 60 и д.), а равно и

заимствованіемъ изъ Ассиріи (стр. 84

и д.), то и культъ Іеровоама имѣлъ
то же самое происхожденіе (стр. 109

и д.). Однимъ изъ убѣдительныхъ ука-

заній на это является фактъ поставле-

нія тельцовъ въ двухъ мѣстахъ, — Ве-
оилѣ и Данѣ, въ подражаніе двумъ

египетскимъ быкамъ Апису и Мневису
(стр. 112).

Введенный Іеровоамомъ I, въ каче-

ствѣ государственной религіи, культъ

тельцовъ сохранялъ свое значеніе во все

время существованія Израильскаго цар-

ства и прекратилъ свое существованіе

съ его паденіемъ. Время отъ Іеровоама
до Амврія является періодомъ его без-

раздѣльнаго господства; въ первую

половину царствованія Ахава (до Кар-
дшльскаго жертвоприношенія) и при

' ! : 5і(0"ч/ ч/ ^ — 
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Охозіи онъ вытѣсняется культомъ

Ваала (стр. 214, 285, 286), но съ

вступленіемъ на престолъ Іпуя вновь

возрождается (стр. 214, 226 и д.). За
все это время тельцеслулсеніе оказы-

вало самое вредное вліяніе на народъ.

«Оставленный имъ слѣдъ — это помра-

ченіе релпгіозпаго сознаніе Израиля,
сдѣлавшее его совершенно несиособ-
нымъ къ чистому служенію Іеговѣ...

Воплотивши Іегову въ чувственномъ

образѣ тельца, Іеровоамъ уничтожилъ

одинъ изъ существенныхъ признаковъ

Его — неизобразимость и духовность;

воплощенный Іегова переставалъ быть
Іеговою закона Моисеева, принижался

до одной ступени съ языческими бо-
гами, обезразличивался и, вслѣдствіе

этого, очень легко совмѣщался съ ними

въ сознаніи тельцеслужптелей. Такое
пскаженіе религіи по свопмъ послѣд-

ствіямъ, именно въ отношеніп степени

легкости перехода къ чистому ночпта-

иію Іеговы, явилось болѣе вреднымъ,

чѣмъ уклоненіе въ чистое язычество.

Тельцеслуженіе, выставляя себя рели-

гіей Іеговы, прикрываясь исполненіемъ

внѣганихъ, обрядовыхъ предписаній за-

кона Моисеева и въ то лее время иска-

жая въ осиовѣ истинное понятіе Іего-
вы, нарушая въ корнѣ законъ, противо-

рѣча всему его духу, дѣлало для боль-
шинства совершенно невозмолгнымъ

нереходъ къ истинному почитанію Его»
(стр. 231-232).

Таково въ общихъ чертахъ содер-

жаніе изслѣдованія автора. Но новое

въ русской литературѣ по нѣкоторымъ

изъ .своихъ взглядовъ (см., напр., о

смыслѣ религіозной реформы Іеро-
воама I въ сочиненіи проф. Покров-
скаго: «Раздѣленіе еврейскаго царства»;

о синкретизмѣ, какъ результатѣ тельце-

слулсенія у Бродовича: «Книга пророка

Осіи»), — оно, тѣмъ не менѣо, представ-

ляетъ несомнѣнную цѣнность, какъ

спеціальный трудъ по вопросу объ
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однОмъ изъ важнѣйшихъ религіозныхъ

явленій въ жизни 10-колѣннаго цар-

ства.
А. Петровскш.

Б. Л: Соъ-оловъ. Саратовом Троицкій (Ста-
рый) соборъ. Краткій историческій очеркъ.

Саратовъ. 1904 г. Стр. 20о. Цѣна

1 руб. 7 5 коп. '

Троицкій соборъ принадлежите къ

числу примѣчательныхъ храііовъ г. Са-
ратова, хранить въ своихъ стѣнахъ древ-

нія иконы, въ томъ числѣ чудотворный
образъ нерукотвореннаго Спаса, древ-

нюю ризппцу и архивъ. Въ настоя-

щее время этотъ храмъ требу етъ

благоукрашенія снаружи и внутри,

капитальнаго ремонта и передѣлки

нѣкоторыхъ наружныхъ и внутрен-

нихъ „частей. Съ этою цѣлыо, по

иниціативѣ и съ благословенія пре-

освященнаго Гермогена, епископа Са-
ратовского образованъ строительный
комитете, который началъ свое полез-

ное и важное дѣло съ того, что издалъ

прекрасную историко-археологическую

ыонографію о Старомъ соборѣ, напи-

санную мѣстнымъ ученымъ В. П. Со-
коловыми

Работа г. Соколова состоитъ изъ

семнадцати главъ, въ которыхъ авторъ

всесторонне и основательно описываетъ

Саратовскую достопримѣчательность.

Троицкій соборъ былъ построенъ около

1674—1667 г, стрѣльцами, выходцами

изъ Москвы, сначала былъ деревянный.
Въ началѣ 1684 года онъ сгорѣлъ до-

тла, а въ 1695 году вновь отстроенъ въ

видѣ каменнаго двухъ-этажнаго зданія.
Авторъ, затѣмъ, весьма подробно опи-

сываетъ внѣшній видъ и внутреннее

устройство собора, говоритъ о вмѣстимо-

сти его, определяете стиль («Московско-
ГІарышкинскій»), описываетъ внутрен-

нее убранство верхней и нижней церк-

вей собора, колокольню храма, мате-

ріальное положеніе собора и собор-
наго духовенства и т. д. Отдѣльная

глава (XY) посвящена образу Неруко-
твореннаго Спаса, чудотворной свя-

тынѣ Саратовскаго края. По достовѣр-
пому предапію, икона была изготов-

лена по просьбѣ стрѣльцовъ въ Троице-
Сергіевой лаврѣ, близъ Москвы, и

представляетъ снимокъ съ образа не-

рукотвореннаго Спаса въ этой лаврѣ,
написаннаго знаменитымъ иконописцемъ

Андреемъ Рублевымъ. Прославленіе
Саратовской иконы началось въ 1812
году послѣ чудеснаго исцѣленія отъ бо-
лѣзни Рязанскаго купца Михайлова.
Съ того времени отъ иконы послѣдо-

вало немало . чудесныхъ знаменій и

исцѣленій.

Еъ, очерку . собора присоединены

десять приложеній архивнаго характера.

Текстъ изслѣдованія снабженъ отчетли-

выми рисунками, виньетками и застав-

ками, заимствованными изъ древнихъ ру-

кописей. Вообще, монографія г. Соколова
вполнѣ достойна задачи и цѣли изданія,

доходъ отъ котораго, по желанію авто-

ра, полностью поступаетъ на ремонте и

благоукрашеніе Стараго собора. Складъ
его— при этомъ соборѣ. Для любителей
и знатоковъ исторіи и археологіи на-

шего отечества трудъ г. Соколова
является цѣннымъ и необходимымъ
пріобрѣтеніемъ.

Указатель книгъ духовнаго содержанія для

домашняго чтенія дѣтей: младшаго, средняго

и старшаго возрастовъ. Изданіе журнала:

«Вѣра и Церковь». Москва. 1904 г.,

въ 8 д. л., 19 стр. Ц. 15 к.

Составитель «указателя» предлагаете

въ немъ , перечень тѣхъ книгъ духов-

наго содержанія, домашнее чтеніе ко-

торыхъ особенно должно быть желаг.

тельнымъ для дѣтей нашего образован-
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наго общества, а также для воспитан-

никовъ и воспитаннидъ нашей свѣтской

средней школы.

Не претендуя на полноту и новизну

его, онъ лселаетъ своимъ изданіемъ

прежде всего придти на помощь тѣыъ

изъ законоучителей свѣтскихъ учеб-

ныхъ заведеній, въ распорялсеніи ко-

торыхъ не имѣется удовлетворитель-

ныхъ указателей книгъ, такъ какъ офи-

ціальные указатели Ученаго Комитета

Министерства Народнаго Просвѣще-

нія и. т. д. не всегда бываютъ до-

ступны для пользованія, а книго-

издательств и книгопродавческіе ка-

талоги — указываютъ на ряду съ по-

лезными книгами и такія, которыя со-

вершенно не заслуживаютъ вниманія.

Въ предполагаемомъ указателѣ книги

раздѣлены на три отдѣла, прпмѣни-

тельно къ тремъ дѣтскимъ возрастамъ:

младшему, среднему и старшему.

Въ виду ограниченнаго количества

книгъ въ указателѣ, въ немъ нѣтъ под-

раздѣленій ихъ на отдѣлы по предме-

тами, но не смотря на это, состави-

тель указателя держится строгаго рас-

порядка: сначала указаны книги свя-

щенпыя и церковно - богослужебныя,
потомъ святоотеческія творенія, далѣе—

по толкованію Библіи, по священной и

церковной исторіи, затѣмъ по ученію

о вѣрѣ и нравственности и, наконецъ,

книги беллетристическаго характера.

Всѣхъ книгъ въ каталогѣ указано

для младшаго возраста— 54, для сред-

няго— 80 и для старшаго— 155, а

всего— 289.

: Составитель указателя желаетъ до-

стигнуть двухъ цѣлей: во 1-хъ, содѣй-

ствовать развитію и олшвленію домаш-

няго чтенія дѣтьмИ книгъ духов наго

содержанія, и во 2-хъ, придти на по-

мощь тѣмъ изъ нуждающихся, въ ука-

заніяхъ, которые, по различнымъ при-

чинамъ, своевременно не слѣдятъ за

ростомъ нашей духовной литературы по

ШНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ У; 2

лсурнальнымъ отзывамъ и газетнымъ

объявленіямъ. ІІоявленіе въ свѣтъ

этого указателя— вполнѣ благовременно:
онъ идетъ на встрѣчу все болѣе и

болѣе нарождающейся нуждѣ имѣть

при школахъ библіотеки книгъ духов-

наго содержания и умѣть ихъ устраи-

вать сообразно съ задачами и цѣлями

школы и ея средствами.

П. Козицій.

Отвѣты Редакціи.
В. А. К— ну. Для прішѣненія давности

необходимо, чтобы вяадѣніе продолжалось не

ыенѣе 10 лѣтъ, безенорно, непрерывно п на

правѣ полной собственности (Т. X, ч. I,

ст. 557; 558, 559, 560, 565). Право полной соб-

ственности слагается изъ трехъ элементовъ:

права владѣнія (т. е. фактпческаго держанія въ

своей власти), права пользования (т. е. нзвле-

чепія выгодъ) и права распоряженія. выражаю-

щагося главпымъ образоыъ въ нравѣ отчужде-

нія, хотя-бы временнаго; это послѣднее право

нанболѣе характеризуете нраво собств енности

потому что оно только и существуете при

этомъ правѣ, тогда какъ два первые элемента

присущи и другпмъ пмуіцественнымъ отнопіе-

піямъ. Для давности необходимо, чтобы лицо,

владѣющее землею, относилось къ ней какъ

собственника владѣло ею, извлекало изъ нея

доходы, отчуждало ее, отдавая въ наемъ, упла-

чивая за нее сборы и повинности, и чтобы

лица, его окружающія, также смотрѣли на

пего, какъ на собственника, хотя-бы онъ въ

действительности, но документамъ, и не со-

стоялъ собственнпкомъ. II только при налич-

ности вышеуказанныхъ 4-хъ признаковъ н мо-

жно говорить о давности владѣнія.

Соящ. Преображенской церкви с. Ш., Р—ской
епархіи, М. О —му. 1) Указываемая вамп земля

не можетъ быть отнесена къ чпелу ружныхъ

земель, подъ коими разумѣются земли, отведен-

ныя причтамъ въ надѣлъ на ихъ продовольствіе,

п какъ пожертвованная причту и приносящая

доходъ подлежитъ обложенію земскимъ сбо-

ромъ, уплата конхъ должна быть возложена на

того, кто пользуется доходомъ, т. е. на причтъ.

2) Прпзіыкагощая къ противоположному бе,

регу рѣкп земля пе можетъ быть признана

церковного, такъ какъ берете тотъ пе принад-

лежите церкви; если же рѣка смываетъ землю
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съ церковнаго берега, то сей послѣдпій должно

уіфѢППТЬ.

Свяш. Вознесенской церкви с. В., О— ской
спархіи, П. П—му. Имѣвшійся у васъ бнлетъ
О— скаго городского общественнаго банка дол

женъ быть внесенъ расходомъ въ графѣ обо-
ротныхъ билетами но номинальной стоимости

н затѣмъ внесепъ приходомъ наличными бъ

тон же графѣ въ размѣрѣ дѣііствительпаго но-

лученія, а потомъ зашісанъ въ той-же графѣ

билетами на приходъ по номинальной стои-

мости облнгацін. Деньги же процентный по ку-

понамъ должны быть записаны на приходъ въ

число церковвыхъ наличными.

Свяш. церкви с. Б., II — ской епархги,

В. Е—му. Если ваша родственница умерла, не

оставивъ законно составленнаго духовнаго завѣ-

щанія, то вамъ надлежптъ просить мѣстнаго

мирового или городского судью или земскаго

начальника, по принадлежности, объ охранѣ

имущества умершей, и названное должностное

лицо пмѣетъ принять мѣры сей охраны чрезъ

опись оставшагося имущества, опечатаніе н

сбереженіе его до явки наслѣдпнковъ и чрезъ

вызовъ епхъ послѣднпхъ посредствомъ трое-

кратной публпкаціи въ «Сепатскнхъ Ведомо-
стях^, при чемъ земскій начальнпкъ о сдѣ-

ланных'ь расноряженіяхъ сообщаетъ уѣздному

члену окружнаго суда. По нстеченіи G -ти мѣ-

сяцевъ со времени послѣдпен иубликаціи о вы-

зовѣ наслѣднпковъ, вы можете просить пли

уѣзднаго члена окружнаго суда, если имуще-

ство умершей родственницы вашей не превы-

шаешь 500 р., нли окружный судт., если озна-

ченное имущество превышаете 500 руб., объ
утвержденіті васъ въ правахъ нас лѣ детва, прп

чемъ должны представить и означенныл 3 пу-

блпкацін. Названный судья, или окружный судъ,

усмотрѣвъ нзъ дѣла, о ненмѣніи препятствій къ

утверждение васъ въ правахъ наследства,
утвердптъ васъ въ таковыхъ и выдастъ вамъ ко-

пію съ своего оиредѣленія, которую вы должны

представить въ то учрежденіе, которое про-

изводило охрапу имущества умершей, а по

епятін сей охраны вамъ слѣдуетъ съ представ-

леніемъ выданной послѣ охрапы [книжки сбе-
регательной кассы, въ коей, по вашпнъ словамъ,

хранились деньги вашей родственницы, обра-
титься въ кассу, которая н выдастъ вамъ озна-

чепную въ кппжкѣ сумму.

Свяш. Св.-Онуфріеаской церкви с. П., П—ой
епархіи, Ѳ. Ч—ву. Существующія страховыя

общества, дѣйствующія въ Россіи, согласно

2200 ст. Т. X, ч. I пзд. 1900 г. пронзводятъ

свои операціп на основапіи утвержденныхъ

правительствомъ уставовъ н нравнлъ, а указы-
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ваемое вами общество <Эквитеблъ> (Онб. Нев-
Citift пр., д. Л» 21) руководствуется въ свопхъ

дѣйствіяхъ Высочайше утвержденнымъ 7 іюля
1889 г. (3-е II. 0. 3. Т. IX № 6165) Положеніемъ
Комитета Мішнстровъ, въ силу коего, въ цѣ-

ляхъ обезпеченія вознагражденія за убытки
страхователей, оно нронзводптъ свои операціи
въ Имиеріи съ обязанностью внести въ Госу-
дарственный банкъ наличными деньгами, рус-

скими государственными фондами или гаранти-

рованными русскимъ правнтельствомъ процент-

ными бумагами, залогъ въ размѣрѣ 500 тыс. р. и

независимо отъ залога представлять въ Госу-
дарственный банкъ, въ тѣхъ же фондахъ плп

бумагахъ, ежемѣсячно резервный суммы, въ

размѣрѣ 30°/о общаго количества существую-

щнхъ отъ страхователей въ Имперіи премій, а

также соблюдать другія условія, точно указан-

ный въ озиаченномъ положеніи. Кромѣ того

оно руководствуется утвержденными Мннн-
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ правилами, устанав-

ливающими особый контроль Министерства надъ

дѣятельностыо общества.
Свяш. Богоявленской церкви с. П—и, Т —ской

епархіи. Принимая во вннманіе, что иконы, по

закону (Т. XYI Уст. Гражд. Суд. 1043) не
подлежать продажѣ даже за долги, а поста-

новленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 28 ноября—
21 декабря 1903 г. за № 5873, воспрещено упо-

треблять оставшійся отъ упраздняемыхъ церк-

вей лѣсной матеріалъ на возведете хозяйствен-
ныхъ построекъ при церквахъ («Церк. Вѣд. >

1904 г. Л» 2, стр. 24), слѣдуетъ признать, что

доскн отъ стараго иконостаса не могутъ быть
обращены на вещи домашпяго обихода— сун-

дуки п рамы, а иконы продаваемы, а должны
быть: первыя употреблены, согласно указу

Святѣйшаго Сѵнода отъ 9 октября 1742 г. за

Jfi 147, на отоиленіе церкви п на печеніе прос-

форъ, а вторыя— переданы въ церкви бѣдныя,

нуждающіяся въ нконахъ.

Свяш. церкви с. Т — ы, К —ской епархіи,
Я. II—у. Высочайше утвержденнымъ 21-го
августа 1S13 г. докладомъ Святѣйшаго Сѵнода

(1 Пол. Собр. Зак., Т. ХХХП -V- 25, 441, а п. 6)
предоставлено въ Кишиневской епархіи свя-

іценникамъ право безнлатно пасти 16 штукъ

рогатаго скота, а діаконамъ 12 штукъ, а за

пастьбу большаго количества скота они должны

входить въ соглашепіе съ собственннкомъ.
Свяш. церкви с. Т—ва, С— ской епархіи,

j 3—ву. Къ нсполненію указаннаго вами

желанія жертвователя препятствій нѣтъ.
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ОБЪЯВДЕНІЯ-
Отъ Владимірской духовной консисторіи

спмъ оъявляется, что въ опую 29 ноября 1903
.году вступило прошеніе крестьянина Шуйскаго уьзда,
Авдотьпиской волостн, дер. Клиндовъ, Ксенофонта
Гаврилова Челышева, жптельствующаго въ гор. Шуе
по 2-й Нагорной улице, въ д. Гусева, о расторженіи
брака его съ женою Евдокіею ТпмоФеевою Челыше-
вою, вепчанпаго прпчтомъ погоста Успенскаго, Вяз-
нпковскаго уезда, 12 ноября 1878 года. По заявлепію
просителя КсеноФонта Гаврилова Челышева, безвест-
ное отсутствіе его супруги Евдокіи Тимофеевой Че-
лышевоц началось пзъ гор. Иваново-Возпесепска, съ

1880 года. Силою сего объявлепія все места и лица,

могущія иметь свѣдѣпія о пребыв сінги безвѣстно

отсутствующей Евдокіи Тимофеевой Челышевой,
обязываются немедленно доставить оныя въ Влади-
мирскую духовную конспсторію.

Птъ Владимірской духовной консисторіи
V сшіъ объявляется, что въ оную 17 ноября 1904
года вступило прошеніе жены крестьяпипа Покров-
скаго уезда, дер. Санина, Ирины Захаровой Шмеле-
вой, жительству ющей въ деревнв Санино, Покров-
скаго уезда, о расторженіи брака ея съ мужем ъ

Андреемъ Терептьевымъ Шмелевымъ, венчаннаго

причтомъ села Аргунова, Покровскаго уезда, 10 іюля
1877 года. По заявлепію просительницы Ирины Заха-
ровой Шмелёвой, безвестпое отсутствіе ея супруга

Андрея Терентьева Шмелева началось пзъ дер. Са-
нино, Аргуновской волости, Покровскаго уезда, съ

1885 года. Сплою сего объявленія все места и лица,

могущія иметь свВденія о пребыванги безвѣстно

отсутствующею Андрея Терентьева Шмелева , обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Владпмір-
скую духовную копспсторію.

Отъ Иркутской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 24 апръля 1904

•года вступило прошеніе жены крестьянина Енисей-
ской губерніи и уезда, Пипчугской волости, деревни

Неванской, Параскевы ВласОвой Кулаковой, житель-

ствующей въ дер. Пнтаевской, Алзамайской волости,

Нижнеудинскаго уезда, Иркутской губерніп, о растор-

женіи брака ея съ мужемъ Аввакумомъ Капнтоно-
вымъ Кулаковымъ, венчаннаго причтомъ Чу некой
Нетро-Павловской церкви Енисейской епархіи. ІІо за-

лвленію просительницы Параскевы Власовой Кулако-
вой, безвестное отсутствіе ея супруга Аввакума Капи-
тонова Кулакова, пачалось нзъ дер. Неванской; Ііин-
чугской волостн, Еппсеііскаго уезда, въ ііоле месяцв

1897 года. Силою сего объяв.іенія все места п лица,

могущія иметь свѣденія о пребываніи безвпетно
отсутствующаго Аввакума Капитонова Кулакова,
обязываются немедленно доставить опыя въ Иркут-
скую духовную конспсторію.

Птъ Казанской духовной консисторіи
^ спмъ объявляется, что въ оную 12 октября 1904
года вступило прошепіе жены Казанскаго мещанина

Наталіп Григорьевой Петровой, о расторженіи брака
ёя съ мужемъ Петромъ Натрпкеевымъ Петровымъ,
венчаннаго причтомъ Духосошественскрй церкви го-

рода Казани, 27 января 1895 года. По заявлеиію про-

сительницы Наталіи Григорьевой Петровой, безввет-
ное отсутствіе ея супруга Петра Патрикеева Петрова
началось съ парохода «Уфпмецъ» Свіяжскаго купца

Каменева на пути следованія къ гор. Чистополю,
27 сентября 1898 года. Сплою сего объявленія, все

»іеста и лица, могущія иметь свѣдѣнія о пребываніи
безвѣстно отсутствующего Петра Патрикеева Пе-
трова. . рбязываются немедленно доставить оныя въ

. Казанскую духовную копсисторію.

Птъ Кишиневской духовной консисторіи
" спмъ объявляется, что въ опую 12 септября 1904
года вступило, прошепіе жены Кишипевскаго меща-

нина Е вфиміи Трофимовой Колесниковой, житель-

ствующей въ гор. Бельцахъ, по Бульварной улице,

о расторженіи брака ея съ мужемъ Николаемъ Ѳедо-

ровымъ Колесннковымъ, венчаннаго прпчтомъ Благо-
вещенской церкви гор. Кшинпева, G септября 1881г.
По заявленію просительницы Е вфпмііі Трофимовой
Колесниковой, безвветпое отсутствіе ея супруга Ни-
колая Ѳедорова Колесникова началось нзъ г. Бельцъ,
въ 1893 году. Силою сего объявленія все места и

лица, могущія лметь сведепін о пребываніи без-
вѣстно отсутствующа го Николая Ѳедорова Колес-
никова , обязываются немедленно доставить опыя въ

Кишиневскую духовою копсисторію.

Птъ Литовской духовной консисторіи
^ спмъ объявляется, что въ оную 25 октября 1904
года вступило прошепіе жены крестьянина Гродпен-
ской губернін, Кобрпнскаго уезда, Городецкой во-

лости, местечка Городца, Евдокін Павловой Фѵрма-

нюкъ, урожденной Свиридюкъ, жительствующей въ

гор. Вильне, 8 участка, по СтеФановскому Форштадту,

въ домъ Малышевскаго, о расторженіи брака ея съ

мужемъ НпкпФоромъ Фурманюкомъ, венчаннаго

прпчтомъ Городецкой церкви Гродненской губерг
нін, 18 мая 1882 года. По заяв.іеиію просительницы

Евдокіп Павловой Фурманюкъ, безвестное отсуТстпіе
ея супруга крестьянина -НпкпФ.ора Фурманюкъ пача-

лось пзъ местечка Городца, Кобрпнскаго уезда, Грод-
ненской губернін, въ 1888 году. Сплою сего объяв-
ленія все места н лпца, могущія ивгвть сведенія о

пребываніи безвѣстно отсутствуюгцаіо крестьянина

Иикифора Фурма/пока, обязываются немедленно до-

ставить оныя въ Литовскую духовную конснсторію 1.

Птъ Кіевской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 18 августа 1904

года вступило прошеиіе мещанина Пвапа Митрофа-
нова Медведовскаго, жнтельстнующаго въ м. Але-
ксандровне, Чнгнрпискаго уезда, Кіевской губерніи,
о расторженіи брака его съ женою Варварою Деои-
тіевою Медведовской, урожденною Грабовою, венчап'-
паго причтомъ Успенской церкви м. Медведовкй,
Чнгприпскаго уезда, 4 ноября 1890 года. По «аявле-

нію просителя Пваиа Митрофанова Медведовскаго,
безвестное отсутствіе его супруги Варвары Леонтіе-
вой Медввдовской началось пзъ м. Александровкн,
въ 1892 году. Сплою сего объявленія все места п

лица, могуіція иметь сведепія о пребываніи бгз-
віьстно отсутствующей Ііарвпрой Леонтіевой Мед -

вѣдовской ; урожденной Грабовой, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Кіевскую духовную конг

систорію.

Птъ Кіевской духовной консисторіи
^ спмъ объявляется, что въ опую 11 Февраля 1904
году вступило прошеніе Херсонскаго мещанина Але-
ксандра Ѳедорова Лейбова, жптельствующаго въ го-

роде Кіеве, о расторженіи брака его съ женою Агрип-
пиною Гераспмовою Лейбовой, урожденною П.іясакъ,
венчаннаго причтомъ соборпо-Екатерппинской церкви

города Херсона, 23 мая 1894 года. Но заявлеиію про-

сителя Александра Ѳедорова Лейбова, > безвестное
отсутствіе его супруги Агриппины Герасимовой Лей-
бовой началось изъ гор. Кіева, въ 189G году. Силою
сего объявлепія все места и лица, могущія иметь

сведенія о пребываніи безвѣстно отсутствующей

Агриппины Герасимовой Лейбовой, урожденной Пля-
сако,' обязываются немедленно доставить оныя въ

Кіевскую духовную конснсторію.

Птъ Кіевской духовной консисторіи
^ симъ объявляется, что въ опую б септября 1904
года вступило прошепіе мещанки Анны Прокопьевск
Пильчманъ, жительствующеіі въ г. Кіеве по Карнче-

вомъ Току, въ д. Лв'7, 1 кв. 17, о расторженіп брака
ея.съ мужемъ Пвапомъ Харитоновымъ Іінльчманомъ,
вьнчаниаго причтомъ Свято-Троицкоіі церкви, города

ІГіева, 21 января 1890 года! По заявленію проситель-
ницы Анны Прокопьевой Пнльчманъ, безвестное
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отсутствіе ея супруга Ивана Харитонова Ппаьпмаиъ
началось пзъ гор Кіева, около 9 лътъ тому назад*.
Силою сего объявленія всъ мъста и лпца, могущш
вмъть свъдт.нія , о пребывший безвѣстно отсут-
ствцющаіо Пеана Харитонова Пильчмана, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Ічевскую ду-
ховную конснсторію

Отъ Кіевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 августа 1903

года вступило прошепіе мьщапвна Ивана Яковлева
Масютнна (онъ и;е Масютепко), жптельствующаго въ
іі Ііазатішѣ, Бердичевскаго уълда, КіёвскоГі губернш
о расторгавши брака его съ женою Анною Даншловою
Ыасютпной, урожденною Ивановою, въпчапнаго прпч-
томъ соборно-нпколаевской церкви гор. Иуганска,
Славяпосербскаго угода, 11 января 1895 года. П° за-
явлена просителя Ивана Яковлева Масютпна, без-
пвстиое отсутствіе его супруги Анны Дашпловои Ма-
сютпиоп началось изь м. Казатипа, Ьердичевскаго
ѵизда въ 1895 году. Силою сего ооъявлешя все
мъста и лица, могущія имт.ть сввдвнія о пр^ывати
безе четно отсутствующей Анны Даніиловои Масю-
т иной ( она оісе Масютепко ), обязываются немед-
ленно доставить оныя въ Кіевскую духовную кон-
систорію

ленія всь мъста и лица, ыогушія имѣть свъдѣнія с?

пребываніи безвпетно отсутствующею Василіл Да-
видова Иноземцева , обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Оренбургскую духовную консисторію.

Отъ Пермской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что къ оную 13 октября 190і

года вступило прошеніе жепы крестьянина Вятскоіі
губерніи, Глазовскаго уѣзда, Бѣльскоіі волости, но-
чпнка Сверхъ-рЪчки-Тихой, Ирины Якнмовой Бурко-
вой, жительствующей въ сель Селы, Чусовской во-
лости, Пермскаго уѣзда и губерпіи, о расторженіи
брака ея съ мужемъ Иваномъ Ѳедоровымъ Бурко-
вым!», проікходящпмъ изъ крестьяиъ Вятской губер-
ніи, Глазовскаго уъзда, Бѣльской волости, починка
Сверхъ-рѣчки-Тихой, вѣнчаннаго причтомъ церкви
сета Билой Глазовскаго уѣзда, Вятской епархіи, 30-го
октября 1883 года. Но заявленію просительницы
Ирины Якимовой Бурковой, безвЪстпое отсутствіе ея
супруга Ивана Ѳедорова Буркова пачалось со станцш
«Тайга» Сибирской желѣзной дороги, съ 1898 года.
Силою сего объявлен ія всъ мъста и лица, могущія
имъть свѣдънія о пребшаніи безвпетно отсут-
ствующею Ивана Ѳедорова Буркова, обязываются
немедленно доставить оныя въ Пермскую духовнлю
коиснсторію.

Отъ Московской духовной консисторін
снмъ объявляется, что въ оную 3 ноября 1904

года вступило прошеніс кол.іежскаго ассесора Кон-
стантина Константинова Мясоъдова, жптельствующаго
въ Москвѣ, па Калужской площади, въ домт, Ьълопа,
о расторжепіи брака его съ женою Татіаною Михаи-
ловою МясоЕдовой, урожденною Рыспною. по первому
мѵжу Кролюницкою, вЕнчаннаго причтомъ Возиесеп-
ской церкви гор. Оренбурга, 22 октября 189э года.
Но заяпленію просителя Константина Константинова
Чясо-Бдова, безвЕстиое отсутствіе его супруги Татіапы
Михайловой МясоЕдовой началось пзъ гор. Оренбурга,
въ 1899 году. Силою сего объявленія все мъста и
лица, могущія иметь свЕдЪііія о пребыеаніи без-
впетно отсутствующей Татіани ІІихаиловой
.Ѵпсоѣдовой, урожденной Рысиноі), ооязываются не-
медленно доставить опыл въ Московскую духовную

консисторію.  

Отъ Оренбургской духовной конснсторіи
снмъ объявляется, что въ оную 10 марта 1904

года вступило ирошепіе крестьянина села Верхпеи-
Платовкн" Покровской волости, Оренбургскаго уъэда,
Ѳе;ора Егорова Озпобина, онъ же Нроскурпнъ, жп-
тельствующаго въ месте приписки, о расторженш орака
его съ "женою Екатериной Ивановой Ознобиноч, она
же Проскурина, урожденной Зуевой, ввнчапнаго прич-
томъ Покровско-Ьогороднцкой церкви села Покровки,
Оренбургскаго уъзда, 14 октября 1892 года. Но заяв-
лена просителя Оедора Егорова Ознобина, безвъетное
отсѵтствіе его супруги Екатерины Ивановой Озноии-
тюіі началось изЕ села Верхней-Платовки, Покровской

-волости, Оренбургскаго уЕзда, въ август мъсяцв
1.892 года. Силою сего объявленія всь мъста^ и лица,
могущія нмЬть свіідѢнія о пребываніи безвіістно
отсутствующей Екатерины Ивановой Ознобиной .

она же Проскурина, уроо/сденной Зуевой, оиязы-
"паются немедленно доставить оныя въ Оренбургскз'ю

духовную конснсторію.

Отъ Саратовской духовной контисторіи
симъ объявляется, что въ оную Ю пояоря 190 і

года вступило прошеиіе Елены Павловой Вондрачекъ,
жительствующей въ Саратові», но Армянской улпш».
въ домі> Першиной, о расторжепіи брака ея съ му-
жемъ австрійскимъ подданпымъ Францемъ іосифо-
вымъ Вондрачекъ, вѣпчаннаго причтомъ Николаев-
ской церкви села Горълкп, Новохоиерскаго лѣзда,

10 іюля 1885 года. По заявленію просительницы
Елены Павловоіі Вондрачекъ, бвзвъетпое" отсѵтстві?

ея сѵпруга Франца іоснфовэ Вондрачекъ пачалось
пзъ Саратова, въ 1898 году. Силою сего объявлешн
всѣ віѣста и лица, могуіція іШЪть сві.дѣпія о нребы-
ваніи безвѣстно отсутствующаго Франца Іосиірова
Вондрачекъ , обязываются немедленно доставить опыл
въ Саратовскую духовную консисторію.

Оітъ Оренбургской духовной консисторіи
- симъ объявляется, что въ оную 17 марта

года вступило нроніеніе крестьянки села Новой- Іол-
ковкп, Старо-Толковской волости, Нпжнеломовскаго
уіізда, Пензенской губернін, Марін Алексъевой Ино-
земцевой, жительству юіцеіі въ гор. УральскЪ, въ 1-й
стаішцг», о расторжеиін брака ея съ мужемъ Васп-
ліемъ Давидовымъ Иноземцев ымъ, вънчаннаго прич-
томъ села Новой-Толковкн, Нпжнеломовскаго уЬзда,
18 января 1871 года. Но заявленію просительницы
Маріи Алексѣевой Иноземцевоіі, безвЪстное отсутствіе
ея супруга Василія Давидова Иноземцева началось
Изъ гор. Уральска, съ 1890 года. Силою сего объив-

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 29 сентября 1903

года вступило прошеиіе жены уроженца гор. Перми,
отставнаго рядоваго Поиіехонской полпцеііскои коман-
ды Евдокіи Васильевой Ма.іаховоіі, жительствущеи
пъ'гор. с—Петербург!; но Суворовскому пр. въ домъ
д;, ^ ; о расторжении брака ея съ зіужемъ ІІи-
колаемь Ивановымъ Ма.іаховымъ, вънчаннаго прич-
томъ церкви села погоста Иречистенскаго, Пошехон-
скаго уѣзда, 28 іюля 1847 года. По занвлспію проси-
тельницы Евдоніи Васильевой Малаховой, безвъетное
отсутствіе ея супруга Николая Иванова Малахова
зачалось нзъ гор. ІІермн, около 40 лътъ тому на-
надъ. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-
щія иметь свіідіінія о чребываніа безвѣстно ощеут-
ствующаю Николая Иванова Малахова, обязываются
немедленно доставить опыя въ С.-Петерб) ріску ю д}-

ховную конснсторію.   

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 23 сентября 1904

гоіа вступило прошепіе жены с .-Петербургскаго ку-
пе'ческаго брата Маріи Петровоіі Кругъ, жптельствую-
щеіі въ гор. Нстергоіі-в, имъиіе Знаменка, контора
Охоты о расторжении брака ея съ мужемъ Францемь-
Теодоромъ Кругъ, вт.нчанпаго причтомъ придворнон
Каменоостровской церкви въ гор. С.-Петербурі е,
16 Февраля 1894 года. Но заявлонію просительницы
Маріп Петровоіі Кругъ, безвъетцое отсутствіе ея су-
пруга Франца -Теодора Кругъ началось изъ города
С.-Петербурга, въ январи месяце 1899 года. L iuoio
сего объявленія всъ мъста и лица, могущія имъть
спЪдіініп о пребывание безвѣстно отсутствующаго
Фѵанца-Теодора livyia, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ с .-Петербургскую духовную кон-

Систорію.
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Апостолъ, церк. печ., въ листъ, съ

кинов., въ бум. 2 руб. 80 коп., въ кожѣ

4 руб. 25 коп., въ цвѣтн. кожѣ съ прост,

обрѣз. 5 руб. 20 коп., съ прост, золоч.
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50 кон., въ саф. 1 руб., въ шагр. съ зол.
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въ _ 12 книг., въ кожѣ 42 руб.; отдѣльно

каждый мѣсяцъ, въ бум. 3 руб. 20 кон., въ

кожѣ 4 руб.
Минея общая, церк. печ., въ лпстъ,

съ кпнов., въ бум. 2 руб. 90 коп., въ кожѣ

.4 руб. 50 коп.: въ 8 д. л., въ бум. 1 руб.
45 коп., въ кожѣ 2 руб. 25 коп.

Минея праздничная, церк. печ., въ

лпстъ, съ кпнов,, въ бум. 3 руб. 95 коп.,

въ кожѣ 5 руб. 50 коп.: въ 8 д. л., въ бум.
2 руб. 75 кон., въ кожѣ 3 руб. 45 коп.
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Пентикостаріонъ, (Тріодь цвѣтнал),

церк. печ., въ листъ, съ кинов., въ бум.
2 руб. 65 кон., въ кожѣ 4 руб. 25 коп.:

въ 8 д. л., въ бум. 1 руб. 30 коп., въ кожѣ

2 руб.
Послѣдованіе молебныхъ пѣній,

церк. печ.; въ 4 д. л., съ кинов., въ бум.

SO коп., въ иожѣ 1 руб. 50 коп.; въ 8 д. л.,

въ бум. 55 коп., въ кожѣ 85 коп.

псалтирь слѣдованная, церк. печ.,

ВТ. листъ, съ кинов., въ бум. 4 руб. 55 коп.,

въ кожѣ 6 руб. 25 коп.; въ 8 д. л., въ бум.
2 руб. 65 коп., въ кожѣ 3 руб. 50 коп.

Минеи-Четьи на русск.языкѣ, книга 5-я,
мѣсяцъ яііварь, въ бум. 2 р. 50 коп., въ

кор. 2 р. 90 коп., въ коленк. съ соф. кор.

3 р. 50 коп.

Тамъ же продается новое нзданіе:

Именные списки, на 1905 г.: 1 )іерар-
хіп Русской церквп, въ бум. 30 к. 2) Слу-

жащпхъ по духовному вѣдомству, въ бум.

40 к. 3) Служащпхъ въ женскихъ учили-

щахъ, въ бум. 60 к. 4) Ректоровъ и инспек-

торовъ духовішхъ академііі и семпнаріи, въ

бум. 70 коп.

Списки сіи высылаются лицамъ и учрежде-

ніяыъ, выразтшшмъ желаніе получать оные

ежегодно.
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Къ № 2 Прибавл. къ «Церк. Вѣдом». за 1905 г.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕИНАГО БАНКА.
На оенованіп В ысочайше утверждениаго 13 пѳября 1864 г. ІІоложенія о внутреннем* 5 °/ 0

съ выигрышами займѣ 1864 г. и согласно утвержденнымъ Г. Мпннстромъ Финансовъ прави-

ламъ для тпража выигрышей п тиража погашенія билетовъ сего займа, 3-го января 1905 г.

Совѣтомъ Банка, въ прпсутствіи депутатов!, отъ всѣхъ сословій по назпаченііо С.-Петербург-
ской городской думы и денутатовъ отъ С.-Петербургской биржи, произведены: публичные

тиражи выигрышей и погашенія билетовъ означевнаго займа.

ВЫИГРЫШИ ПАЛИ НА СЛзДУЮЩІВ БИЛЕТЫ:
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грыша. 1

0006 6 500 3029 33 1000 5879 26 500 8055 18 500 10610 18 500 13316 6

0264 5 lOOOO 3063 5 500 6024 37 1000 8161 50 500 10626 40 500 13451 14

0273 24 500 3092 5 500 6040 27 8000 8209 18 500 10667 3 500 13545 23

0362 8 1000 3140 25 500 6943 7 500 8280 28 500 10999 37 500. 13966 34

0363 8 500 3150 49 500 6136 22 500 8351 41 1000 10735 22 1000 14102 8

0399 23 500 3153 10 5000 6215 8 500 8422 22 500 10766 12 500 14128 45

0410 12 1000 3175 34 500 6220 41 500 8496 48 500 10766 43 500 14170 48

0449 33 500 3442 41 500 6338 28 500 8571 40 1000 10775 21 500 14200 26
0522 23 500 3459 1 500 6382 4 500 8683 37 500 10784 7 500 14245 28
0526 36 500 3463 12 500 6383 44 500 8874 26 500 10791 30 500 14354 50

0588 20 500 3488 14 500 6434 44 500 8942 6 1000 10843 27 500 14372 28
0601 21 500 3575 13 500 6440 11 1000 9008 31 500 10911 43 500 14553 11
0607 9 8000 3757 50 500 6486 9 500 9031 50 500 11041 36 500 14620 23
0723 21 1000 3848 43 500 6504 27 500 9068 17 500 11129 37 500 14766 24

0797 33 500 3862 31 1000 6538 21 500 9169 36 500 11196 5 500 14787 49
0880 42 500 3997 12 500 6571 13 500 9194 43 500 11199 49 500 14816 48
1001 35 500 4023 20 500 6580 13 500 9240 30 500 11367 31 500 15079 44

1175 6 5000 4079 23 500 6584 13 500 9326 7 500 11422 10 500 15156 20
1189 16 500 4182 2 500 6592 21 500 9327 6 500 11484 23 500 15204 41
1222 30 500 4233 49 500 6770 9 500 9330 46 1000 11510 21 500 15214 25
1319 45 500 4268 19 500 6835 37 500 9433 12 500 11554 5 500 15314 33
1340 7 1000 4330 24 1000 6868 41 500 9435 36 500 11590 38 500 15462 24
1419 20 500 4437 27 500 6891 35 1000 9670 40 500 11666 30 500 15470 19
1646 46 200000 4520 19 500 6930 26 500 9730 19 500 11669 41 500 15504 33
1669 27 500 4591 21 500 7018 1 500 9747 30 500 11694 6 500 15627 3
1904 23 500 4598 29 500 7061 20 500 9806 20 500 11874 31 500 15633 30
1959 9 500 4598 45 500 7082 44 500 9821 11 500 12006 21 500 15981 42
2153 21 500 4674 14 500 7104 9 500 9860 40 500 12172 18 500 16210 50
2153 28 5000 4675 46 500 7203 39 500 9902 48 500 12194 4 500 16313 12
2166 9 500 4786 28 500 7211 4 500 9929 9 500 12261 6 500 16362 16
2172 36 500 4863 39 500 7354 19 500 9956 35 500 12377 42 500 16379 4
2179 12 500 4970 46 500 7440 5 500 9958 31 500 12459 4 500 16380 32
219S 44 500 5175 48 500 7449 33 5000 10064 19 500 12489 10 500 16404 17
2252 35 50C 5232 19 50C 7519 26 500 10096 1 8000 12650 41 . 500 16483 48
238£ 44 50C 5316 19 50C 7553 2 500 10203 36 25000 12700 14 5000 16569 23
248 r 2S 50C 5331 47 50C 7652 27 юооо 10224 6 500 12710 16 500 16573 32
2586 4Г 50C 5412 2 50C 767C 2 5000 10304 23 500 12771 36 500 16574 41
258( IS 50C 560'J 142 50C 7717 2£ 5000 10394 28 500 12786 14 50С 16633 45
268" in 50C 564] 5( 50( 778E 44 1000 10469 25 500 1290? ЗЕ 50С 16795 5
276І 50C 572C £ 50C 7837 1с 50С 10533 14 50С 12911 2с 50С 1681С 22
298 12' 50C 577C )3( 50C ) 785C >22 50С 1054S 36 50С 13281 и 100С 1682с 4
302 ill 50C 5831 3£ 50C >7954 131 50С 1058С 6 50С 1329" 50С 16864 5
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16919
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18372
18954
18954
19033
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500
500
500
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17174
17241
17327
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17348
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17790
17874

500 17921
500 18125
500 18176
500 18250
500 18345
500 18430

750 00 18449
500 18508
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Н
О
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< грдаа.

Всего 300 выигрышей, на сумму 600.000 рублей.

Уплата выигрышей производится исключительно въ С.-Петербургской Ііонторѣ Госу-
даретвеннаго Банка; съ заявлепіями же о таковой уіілатѣ, a panuo о переводѣ выигрышей
іізъ С.-Петсрбургекой Конторы владѣльцы билетовъ могутъ обращаться во всякое учреждевіе
Банка, съ представленіемъ билетовъ и суммы, необходимой на застрахован іо пхъ прп пере- ;

сылкѣ въ С.-Петербургскую Контору. Согласно Высочайше утвержденному Положению о

бплетахъ впѵтрепняго 5 °/ 0 съ выигрышами займа 1864 года, выигрыши по бшгетамъ будугь
выдаваться черезь три мѣсяца со дпя тиража, т. е. съ 1 апрѣля сего года. Въ виду же тото,

что \ выдача выигрышей обусловлена псполненіемъ яѣкоторыхъ предварптелышхъ формаль-
ностей, владѣльцы билетовъ, въ случаѣ желанія получить выигрыши немедленно по паступ-

лепіп сего срока (съ присоедпневіемъ времени, необходпмаго на нереводъ выигрышей И8Ъ

С.-Петербургской Конторы), приглашаются подавать заявленія ио такому разсчету времени,

чтобы онп могли поступить въ С.-Петербургскую Контору не позже 15 марта.

ТАБЛИЦА

серій билетовъ 1-го внутрѳнняго 5 °/ 0 съ выигрышами займа 1864 г., вышедшихъ въ

тирагкъ погашенія 3 января 1905 г.

каждая изъ нпжеслѣдующихь серій заключаетъ въ себѣ 50 билетовъ, съ № 1 по Л? 50
включптельпо.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тпражъ билетамъ, по 135 руб. за билетъ, будетъ

производиться съ 1-го апрѣля 1905 года въ Копторахъ и Огдѣлспіяхъ Государственнаго Банка,
а также въ Казиачеиствахъ тѣхъ городовъ, гдѣ пѣтъ учрежденій Банка.

12838
12865
13162
13166
13307
13378
13508
13583
13625
13650
13843
13945
13974
14006

14017
14203
14364
14761
14924
15036
15040
15125
15130
15230
15245
15309
15484
15497

15557 16995 18487
15672 17011 18710
15903 17161 18948
16283 17165 19028
16302 17225 19170
16365 17497 19440
16407 17519 19752
16489 17576 19987
16598 17646
16665 17664
16704 18017
16768 18216
16927 18307
16945 18483

Всего 176 серій, соетавляющихъ 8.800 билетовъ, на сумму 1.188,000 руб.

500
500
500

8000
500
500
500
500

19102
19114
19136
19257
19445
19470
19507
19566

19574
19580
19679
19738
19844
19894
19970
19991

500
500

1000
500
500
500
500
500

11019
11046
11139
11142
11223
11304
11377
11928
12070
12283
12333
12432
12442
12593

0С007 01284 02384 03847 06076 07917 09238
00033 01326 02728 03926 06188 07928 09336
00140 01502 02777 03948 06222 07986 09399
00183 01526 02864 04094 06484 08103 09487
00559 01559 02894 04538 06491 08285 09616
00631 01580 03002 04677 06544 08387 09750
00679 01589 03123 04915 06570 08412 09772
00718 01695 03210 04940 06574 08473 09983
00725 01700 03470 05244 07106 08542 10347
01002 01786 03530 05639 07126 08710 10405
01025 02032 03625 05709 07231 08742 10490
01028 02117 03637 05761 07547 08851 10501
01264 02279 03671 05771 07632 08964 10637
01265 02318 03695 06017 07848 09216 10896
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У СБЯЩ. И. ДОБРОНРАВОВА, ВЪ г. САРАНСКА, ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБ. ПРОДАЮТСЯ: "^51

ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ изъ дуіовнато быта.
Книга заключаете въ - себѣ семь разсказовъ въ 250 стр., цѣна 80 кок.

Отзывгь печати: с Близко касаясь духовнаго быта и тѣхъ жизнеішыхъ условій, въ который, на-
ходится наше духовенство, авторъ, мастерски и художестгеинО, въ легкой . ішвѣдхЕов.аірщші (Дормѣ,
въ своихъ разсказахъ, съ полнымъ соблюдепіемъ жизненной правды желаете обратить, відащіо.наше.о
духовенства на тѣ несовершенный стороны жизни этого сословія, которыя настоятельно
нейія. Книга, написана хорошішъ языкомъ, ' читается легко и съ захватывающнмъ пнтёрерото> »,. іо,.
«Кіевск. Епарх. Вѣдом.»).   ■ ■   ~ >; т7Ѵ—

ОТКРЫТА' 'ПОДПИСКА : ѵ
,на 1905 г.

XVI г. издаига.ПРИРОДА И ЛЮДИ
ОД ПЯТЬ РУБ. безъ дост. въ СПБ. I П опускается расроч:;а: при подп. .

On ШЕСТЬ РУБ. съ перес . по Россіи. | М 2 р., Іфевр. 1р., 1 апр. 1р. и 1 іюня остал.

Р ^ ЯРЯ? ХУДОаіБШІБПИО-ЛОТЕРАѴѴРП. ЯІУРИ4ЛА,
0 А въ которыхъ, между прочииъ, будетъ печататься большой романъ

Вас. Ив. НВМИРОВЙЧА-ДАНЧЕНКО „пограничники",
нзъ событій русско-японсиой войны, и сенсац. ром. Ф. Брюжьера АЗШ ВЪ ОГН'Ь.

20 ПОЛНАГО собранія сочиненій
ИЗВѢСТНАГО БЕЛЛЕТРИСТА

Н. Н. КАРАЗИНА.
m книгъ популярно -жз ложеннаго и строго - научнаго сочинетя
1 JL (1200 стр., до 300 рис.) ЦО ЦРЦРОДОБѣ ДѢЦЦО

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
ID #1 ЯГ-гр ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ГАЗЕТЫ

52 СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ.
Кромѣ того, подппсч., уплатившіе сполна годовую плату, получатъ за доплату одного
рубля въ началѣ года, а подписавшіеся въ разстрочку по уплатѣ послѣдняго взноса

НЕБЫВНДОЕ ЦО ОРНГИРЯДЬЦОСТИ ИЗДйЦІЕ

НАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛЪТЪ
въ каррикатурѣ, прозѣ и етихахъ.

СПБ, „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул., № 12, соб. домъ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПРИДВОРНАГО ПОСТАВЩИКА '

ЯКОВА ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаю ЗакадЗ на исполненіе художественной церковной и иконостасной стѣнной

живописи п иконописи, а также реставрации древнпхъ пконъ, картинъ разныхъ вѣковъ и стіиеіі.
ВМ/ѢСТЪ СЪ ТЪМЪ ИСПОЛНЯЮ ЗАКАЗЫ на иконостасы п кіота по

разныыъ рпсункамъ, съ золоченіемъ, на разныя цѣны.

Москва. 1-я Мчьщанская ул., собственный домъ. 6—6 Щ
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УЛЬИ, вощина
и всѣ орудія пчеловодства гл. мастерской чле-

новъ общества пчеловодства ОСТРЯНСКАГО и

ГАТТЗ$НБІ£РГЗ$РА. Іііевъ. Боггоутовская,
№ 9. Прейсъ-курантъ за 7 коп, марку. 2 — 1

ДОНіАШНІЯ СЛАДКІЯ БЛЮДА®
[МОРОЖЕНОЕ, КРЕІѴІЪ, ЖЕЛЕ. ДЕССЕРТЪ БОЯРСКІЙ

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ БЫСТРО II ВЕЗЪ ТРУДА
ИЗЪ НПТУРПЛЬНЫХЪ СОКОВЪ СГУЩБМПЫХЪ

ТОЛЬЙО КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

Д. Б РАЙ НИНА въ москвъ.
|А также РЕКОМЕНДШЪ ИЗЪ САМЫХЪ СВШЖ. ПРОДУКТОВЪ
ІМАРМЕЛАДЪ, ПАСТИЛА, ПАТЪ АБРН
(КО, ШОКОЛАДЪ, КОФЕ, КАКАО и др

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДѢ.
ІЖелая дать публикѣ всегда свЪЖій товаръ фабрика пересылаетъ
■за свой счѳтъ одинъ или несколько предметовъ не менѣе какъ

на 5 руб. при Ѵ 2 задатка. Цѣны дешевып.

15—G

ОТКРЫТА

ваши
ПОДПИСКА НА

МУЗЫКА ЛЬНЫИІ®1 журналъ ногь

"■„НУВЕЛЛИСТЪ" Годъ изд. 65-й,
который даетъ

ЗаБруб.нов.нотъ болѣечѣмъ на75 руб.:
р Г л стРанИ1*ъ въ больш.
Ц П 1 1 нотн. формат., лучш.
UvU бумаги.

С П П ст Р ан- избран, и но-
п ||[Івѣйшихъ нотъ для

W U U фортепіано.

I г І> столбцовъ Музы-
ІпЦкально -театральн.
I U II газеты.

ІПП льесъ новѣй-
1 уіішихъ танц., оперъ,
■ fcw опереть.

И салон, мелодичныхъ

красивыхъ пьесъ,
фантазій.

n р новѣйш. модныхъ

^гітанцевъ, маршей и

ѵ и друг.

1% ■ романс, знаменит.

уДавторовъ и цыган.

пѣсенъ.

я ц легкихъ танцевъ и

ДЦпѣсенъ для дѣтск.

возраста.

Подписка годовая.

РДЗСРОЧКЙ по 2 р.
- При подп. 2 р. къ 1 М?.рта
2 р., -остальные къ 1 Мая.

Коомѣ того:

БЕЗПЛАТНО
по выбору гг. подпис

чиковъ

ПОЛНАЯ ОПЕРА
или оперета или аль-

бомъ классической или

легкой музыки, для чего

будетъ предложено

100 разныхъ №№

или изящно изданный
альбомъ

„ВОЙНА 1904 г."
Сост. изъ пьесъ, фан-
тазій, патріотич.пѣсенъ
и музыкальн. картинъ.
На сочиненіе означен,

пьесъ будетъ объявленъ
конкурсъ съ денежной
преміей въ 200, 100 и
50 руб.'заЗлучш. сочин.

Всѣ подписчики по-

лу чатъ

10 нартинъ-открытокъ.

Снимки артист. ИМП.
театровъ.

ІОзначенн. сочин. стоютъ въ отд. продажѣ 75 р.,

а при подпискѣ только 5 р., съ пересылкой 6 р.

^ Подписная цѣна на годовое изданіе со всѣми

приложеніями: 1) безъ доставим въ Спб. 5 р. 2) въ
ІИооквѣ у П. И. Юргенсона, Неглинный проѣздъ,
14, и въ конторѣ Н. Н. Печковской, Петровская
лин., 5 р. 50 к. 3) въ Одеооѣ въ книжн. магазинѣ

„Образованіе", Ришельевская 12 — 5 р. 50 к. Съ
доставкой и пересылкой всюду — 6 р. (за границу

8 р.). Два пробныхъ №№ высылаются за 70 коп.

марками. Требованія просятъ адресовать въ С.-Пѳ-

тербургъ, въ Главную контору журнала „Нувеллиотъ"
Невсній 45. Кромѣ того, подписку принимаютъ:

конторы Метцль и Ко., кн. маг. Новаго Времени,
Карбасникова, Т-во М. Вольфъ. Пробн. номера.

Разсрочка только при Главной конторѣ.

Поступили въ продаіку Дух.-муз. -сочин.

Паша Зеленецкаю: Милость мира 40 к., Славо-
словіе (великое) 50 к., Радуйтеся, лраведніи

(ігрйч.) 35 к., Антифоны 20 к. Продаются въ Спб. у
Селиверстова й Юргенсона, вт.М-вѣ у П. Юргенсона.

I НОВАЯ КНИГА:!
Историческая достовѣрность Воскресенія

Іисуса Христа, Ив. Глѣбооа, ц. 1 р.

J) Ню же. Воскресеніе Господа, ц. 1 р.

К . АДРЕСЪ: Новочеркасску дух. семішарія. g-

РЯСЫ, ПОДРЯС-
НИК! , ПЛАТЬЕ

исполняются
ПО ЗАКАЗУ ,

для гражданскихт.

чиновъ вѣдомства

прав ославнзго исповѣданія, а такт, же и E'bJIblJ

ВЪ МАГА- Ц Д IfftnUPADQ Спб., Загород-
зинахъ П. А. пОрЖОВа. Ный пр., л» з

и 0. По требованію высылаются прейсъ-куранты
и образцы. 2 — 1

зимшн драпъ съ плюшевой . 5
Прочный зимній или осенній драпъ съ весьма

практичной затканой плюшевой подкладкой
для пальтовыхъ рясъ чернаго и темносиняго

цвѣта, 2 арш. ширины по 3 руб. 60 к. арш.,

высшій сортъ 4 руб. 50 коп. арпі. высылаетъ

по почтѣ фирма ма- Ц ТТ ІТТІѴГЙЧТ*
нуфакт. товаровъ Л. иь ДоЫ In iD.
ITaTTQT» Пересылка и упак. за счетъ фирмы,
иШДОЙі наложеннымъ платежомъ на 2 коп.

съ рубля дороже. Зап. Сибирь и Турк. кр.

присчитывается 5 °/ 0 , а въ Вост. Сибирь, 16 °/ 0 .

Прейсъ - курантъ всевозможныхъ ману-

фактурныхъ товаровъ безплатно. 2 —2

Книги В. Бѣляева,
препод. Витебской дух. семинаріи.

«Подъ впечатлъніями живого дЪла».
Миссіонерскія замѣтки. 180 стр. Цѣна 65 к. 1903 г.

«НАБРОСКИ СЪ НАТУРЫ». —Картины изъ жизни рас-

кола. Вып. I—20 к. Вып. II— 15 к. 1904 г.

„Миссіонерскіе" этюды
свлщ. Г. Петрова. Посвящается православному ду-

ховенству. 50 к. 1904 г.

Складъ изданія: Витебскъ, дух. семинарія. '

3—л

НОВЫЯ БРОШЮРЫ: |
1 «ИЗЪ УЧЕНІЯ О ЦЕРКВИ иЕЯ|ь
и ИСТОРІИ. I.» Протоіерея Петра Смир- F
™ нова. Цѣна 10 коп. ■

Щ «ВОЗРОЖДЕНІЕ ЦЕРКОВНАГО I
ПРИХОДА. (Обзоръ мнѣній печати)», к

А. Г. Болдовскаю. Цѣиа 40 коп. съ перес. В
Выписывать можно чрезъ Редакцію «Цер- L

ковныхъ Вѣдомостей». ;" J



— 17 —

Я
щ
5

I
ч
%
і
I

}
і

Отъ оптоваго склада церковной утвари парчи, иконъ, кіотъ и художеетвенно-живо-

писно-иконоетаснаго заведенія

Т. Ф. АГАФОНОВА въ гор. ЧЕРНИГОВА
Имѣются въ готовности и выполняются по заказу иконы преп. СЕРАФИМА

САРОВСКАГО и ѲІ^ОДОСІЯ ЧІ$РНИГОВСКАГО, чудотворцев!» всея Россіи.

Точныя копіи съ ихъ портретовъ, дабы дать г.г. заказчикамъ возможность пмѣть икону

дѣйствптельно художественной живописи, я, не жалѣя средствъ, пригласилъ для наблюдения за

исполнепіемт. иконъ художника Императорской С.-Петербургской академіи художествъ, имѣю-

щаго дипломъ класнаго художника 1-й степени. Всѣ отсылаемыя иконы будутъ исполнены

подъ его дичнымъ наблюденіемъ и за его подписью на оборотной сторонѣ иконы. Не смотря

на большія затраты по приглашенію для завѣдьіванія мастерской художника, цѣны на иконы

остаются ирежнія.

На аѳонскомъ кипарисѣ съ золоченымъ настоящимъ червоішымъ золотомъ фономъ съ

чеканкою въ византійскомъ стилѣ, съ украшеніемъ разноцвѣтной эмалью:

3 арш. 2 арш. 10 в. 2'/ а арш. 2'/^ арш. 2 арш, 1 3 / < арш. 1 '/ 3 арш. Vj t арш. 1 арш.

120 р. 100 р. 85 р. 75 р. 70 р. 60 р. 50 р.

12 вершк. 10 вершк. 7 вершк. б вершк. .4 вершк.

40 р.

ь
I

30 р.

20 р. 15 р. 10 р. 6 р. 3 р.

Исполненныя на простыхъ доскахъ безъ позолоты и чеканки:

3 арш. 2 арш. 10 в. 2 арш. 2 арш. 1 3 /^ арш. 1'/ 3 арш. I 1 /., арш. 1 арш. 12 в. 10 в. 7 в.

55 р. 45 р. 40 р. 35 р. 28 р. 25 р. 18 р. 13 р. 9 р. 7 р. 6 р.

Исполненныя на аѳонскомъ кипарисѣ въ бронзовыхъ черезъ огонь золоченыхъ художе-

ственно чеканныхъ ризахъ съ эмалированными вѣнцами по виду и качеству вполнѣ замѣ-

няютъ серебряныя.

2 арш. 8 в. 2 арш. 1 3 / 4 арш. 1'/ а арш. 1 1 / і арш. 1 арш. 12 в. 10 в. 7 в.

200 р. 135 р. 125 р. 100 р. 80 р. 6ІГр] 35 ~р^ 25~р. кГр?
На доскахъ пзъ аѳонскаго кипариса въ серебряныхъ 84-й пробы тяжеловѣсныхъ черезъ

огонь вызолоченныхъ художественно чеканныхъ ризахъ съ эмалевыми вѣнцами; таковыя иконы

въ виду ихъ дѣнности безъ задатка не высылаются.

2 арш. 1 3 / t арш. 1 </ 3 арш. 1'/ 4 арш. 1 арш. 12 в. 10 в. 7 в. 6 в.

400 Р- 350 р. 300 р. 250 р. 200 р. 150 р. 100 р. 75 р. 50 р.

Въ серебряныхъ 84-й пробы черезъ огонь золоченыхъ ризахъ на простыхъ доскахъ

безъ эмалевыхъ вѣнцовъ.

5 арш. 4 вершк. 3 вершк. 2'/, вершк. 2 вер шк. 1'/, вершк.

15 р. 10 р. 5 р. 3 р. 50 к. 3 р. 2 р.

Всѣ вышеозначенный иконы пишутся —изображения прей. СЕРАФИМА во весь роста

въ мантіп, свят. ѲІ$ОДОСІЯ во весь роста въ архіерейскомъ облаченіи.
Желающіе имѣгь икону двухъ святыхъ на одной доскѣ прпплачиваютъ '/а стоимости

показанной цѣны, а желающіе пріобрѣстп икону препод. СЕРАФИМА, молящагося иа

камнѣ, съ иейзажемъ, доплачиваюсь Чі стоимости.

По особому заказу исполняются въ мѣсячный срокъ при задаткѣ '/я стоимости иконы

на аѳонскомъ кииарисѣ съ золоченою чеканной эмалированной каймой, по середннѣ пзображе-
ніе препод. СЕРАФИМА во весь ростъ, а кругомъ двѣнадцать картинъ главнѣйшихъ со-

бытій изъ его жизни.

3 арш. 2'/ г арш. 2 '/ 4 арш. 2 арш. 1 3 l t арш. 1'/ 3 арш. 1 Ч ( арш. 1 арш. 12 вершк.

250 р. 200 р. 180 р. 160 р. 140 р. 12 (Гр^ 90Гр! 75""^ "бОр!
Требованія на иконы церковныя причты посылаютъ безъ задатка въ заказныхъ пись-

махъ за подписью и нриложеніемъ церковной печати. Деньги за полученную икону высыла-

ются по полученін въ семидневный срокъ. Если почему-либо икона окажется недобросо-
вестно исполненною, принимаю обратно и беру всѣ расходы по пересылкѣ на себя.

Упаковка и пересылка отъ Чернигова но жел. дор. малой скорости за счета склада,

кромѣ Сибири и областей.

При складѣ ішѣются въ готовности и принимаются заказы на багетовыя золочения

рамы впсячіе и стоячіе кіоты въ видѣ церковиыхъ иконостасовъ. По трсбованію высылается

безплатио полный прейсъ-курантъ.

АДРЕСЪ: Губ. г. Чернигову складъ иконъ Т. Ф. АГАФОНОВА.

I

І
І
I

I
i
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чить таковые

Стоимость;Стоимость.
Руб. 1 К.

На лнповыхъ

дскахъ.

Стоимость.

Руб. Г К.
На лнповыхъ

дскахъ.
На кнпаріісныхъ

дскахъ. 

160 — и л Ч 125 — У Ч » 100 —
175 - t ° 150 - п В 125 -

почт, тслегр. отдѣл. Владимірск. губ., Льву Ивановичу Парилову.
По требованию высылается прейсъ-курантъ. 2 1

Сущ. болѣе

100 лѣтъ.

КО ЛОКОЛЬНО- ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

ПЕТРА   ФЕЛЬНАГЕЛЯ
Сущ. болѣе

100 лѣтъ.

ВЪ М. НЕМИРОВ-Ь, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Принпмаетъ заказы ііа отлпвку новыхъ и перелпвку разбптыхъ церковныхъ колоко-
ловъ по весьма умѣреннымъ дѣиамъ, а также пришгааетт. битые колокола въ уплату за но-
вые по сходиои дѣнѣ. Изготовляемые колокола отличаются прочностью, сильныкт. и нріят-

Іінымъ зву'комъ, за что имѣется много письменныхъ благодарностей. 2—1

4 Придворный поставщикъ церковный вещей и облаченій {
5 торговый домъ Я. В. ВИТАЛІЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ, |
Щ МОСКВА, Никольская ул., домъ графа Шереметева. |
1 Имѣетъ въ болыпомъ выборѣ: кресты наперсные золотые 6 пр. и серебряные 84 пр. ^

„ также ѵтварь серебряную 84 пр. п бронзовую; Евангелія, кресты, сосуды, дарохранитель- В
" чипы кадила, хоругви, люстры, подсвѣчники, семисвѣчники, колокола и проч. Ооладенія свя- |
В шенническія, діаконскія, одежды престоловъ и жертвенннковъ, изъ золотого и серебрлнаго ^

Ш глазета парчи золотой и анлике, бархата, шелковыхъ и другихъ натерш исполняются скоро В
" и ніяшно Принимаются заказы на серебряная и бронзовыя ризы для иконъ, одежды пре- g
1 столой, а также на отдѣлкѵ церквей, какъ-то: иконостасовъ, иконъ, церковныхъ глахь u ^
Ш крестовъ Имѣются иконы большихъ размѣровъ прей. Серафима, Саровск. чуд., высоко-худо- ®
2 жественнаго письма, въ 50, 75, 100 и 150 р., и на оныя мѣстные шоты лучшихъ рисунк. въ |
в 100 150, 200 и 250 р. Иллюстриров. каталоги высыл. заказной бандеролью,— желаюіще полу- ^
■ чит'ь таковые благополятъ присылать двѣ сеыикоп. марки. 5 5

АДРЕСЪ: Село Палехъ,

КЪ СВЪДЬНІЮ ДУХОВЕНСТВА и ЦЕРКОВНЫХ!) СТАРОСТЬ.
ЙшІ^^рх^мантаетеК с?кн™и 'ST на стеюй зеркальннхъ и бемскихъ и росписаніе

стѣнной живописи; иконамъ цѣны слѣдующія.

C.-Jiwcewra. 0.ѵирДА,чьЦАЯ..тип9ГР4ФНь


