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ГОЛГОѲА 1),
Голгоѳская трагедія была предуказаніемъ жиз

ни въ будущемъ. Жизнь есть борьба зла съ доб
ромъ, и чѣмъ человѣкъ нравственно чище, тѣмъ 
большія ему суждѳны огорченія и поношенія отъ 
дѣтей зла. Спаситель въ бесѣдѣ съ учениками 
предъ своими крестными страданіями опредѣлен
но сказалъ, что имъ придется быть скорбными въ 
этомъ мірѣ. Какъ проповѣдникамъ, хранителямъ 
истины и добра, апостоламъ Христовымъ надле
жало быть гонимыми отъ поборниковъ и служи
телей зла Жизнь человѣческая есть трагедія, въ 
ней постоянно идетъ борьба двухъ началъ—добра 
н зла. Слѣдовательно, судьба истинныхъ христіанъ 
по самому своему существу должна быть тяжелой 
на землѣ. Царствіе Божіе усиліемъ берется и 
только дѣлающіе усиліе восхищаютъ его. . . Жизнь 
не праздникъ, а рядъ страданій, во за этимъ 
слѣдуетъ справедливая награда—жизнь вѣчная, 
жизнь вблизи абсолютнаго Добра, жизнь въ 
безпрепятственномъ осуществленіи, развитіи добра 
въ своей дупіѣ... Блаженное существованіе до
стигается лишь усиліями, чрезъ страданія. И въ 
этомъ видна лишь божественная справедливость 
и мудрость: вѣдь незаслуженное блаженство не 
будетъ и блаженствомъ. Человѣку необходимо 
пройти горнило испытаній и закалить свой духъ 
въ борьбѣ со зломъ; въ ѳтой борьбѣ человѣкъ по
знаетъ безуміе зла, его отрицательность и пагуб
ность для жизни, а также только здѣсь полно 
оцѣнивается величіе и красота добра. Но видя
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повсюду зло и испытывая на себѣ давленіе его, 
надо не забывать, что зло не абсолютное начало. 
По ученію Библіи зло возникло въ опредѣленный 
моментъ времени, при чемъ оно уже было въ 
жизни Богочеловѣка ярко побѣждено и съ тѣхъ 
поръ идетъ медленное, но вѣрное отраженіе зла 
истинными послѣдователями Спасителя. И смыслъ 
жизни человѣчества со дней Христа есть созна
тельная борьба съ противнымъ Ему. Другими 
словами, мы, если хотимъ видѣть въ своей жиз
ни смыслъ и интересъ, должны побѣждать то, 
что побѣдилъ новый Адамъ, Спаситель въ иску
шеніяхъ отъ діавола и на крестѣ, т. е. на нер
вомъ мѣстѣ христіане въ своей жизни должны 
поставлять духовные интересы и прежде всего— 
отдаться волѣ Отца. Тогда не придется и грезить 
о какихъ-то золотыхъ временахъ соціализма и 
тому подобныхъ химерахъ. Чѣмъ больше мы бу
демъ одухотворяться и все одухотворять, тѣмъ 
больше будетъ во всемъ красоты и смысла, тѣмъ 
болѣе жизнь будетъ заманчивѣй и счастливѣй. 
Поступательное движеніе въ побѣдѣ надъ матері
альностью и низменныхъ инстинктахъ своей при
роды приведетъ къ тому состоянію, когда „будетъ 
Богъ всяческая во всѣхъ". Голгоѳа, голгоѳская 
трагедія... Но вѣдь это „мрачная легенда исто
рическаго фантома". Такъ нѣкоторые въ печати 
исповѣдываютъ свои убѣжденія, воззрѣнія по 
этому пункту христіанскаго богословія. Удиви
тельное заблужденіе, непростительная человѣче
ская ошибка! Что можетъ быть реальнѣе, есте
ственнѣе евангельскаго повѣствованія о страда
ніяхъ и смерти Іисуса Христа? Абсолютное Добро
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приняло человѣческую плоть и жило среди 
людей, научая ихъ истинному богопознанію 
и богопочитанію. Ревностные же служители 
зла вступили въ брань съ добромъ и, думая 
побѣдить его, распяли на крестѣ Носите
ля и Пророка истины и добра—Христа. Те
перь обратимъ вниманіе на слѣдующій не
оспоримый фактъ—на существованіе въ мі
рѣ двухъ противоположныхъ началъ—добра 
и зла и постоянную борьбу послѣднихъ. Но 
логически мыслимо лишь одно абсолютное 
начало. Конечно, таковымъ нельзя признать 
зло, ибо въ этомъ случаѣ погибъ бы міръ. 
Жизнь при полномъ главенствѣ отрицательнаго 
начала невозможна. Да если бы зло и было 
абсолютнымъ началомъ, оно бы давно погло
тило, уничтожило добро, но на самомъ дѣлѣ 
часто побѣда остается за добромъ. Только мы 
не всегда понимаемъ, что побѣда зла иногда 
лишь одна видимость. Что показали распина- 
тели своимъ крестомъ, какъ не безсиліе, 
полнѣйшую невозможность идейной борьбы 
со Христомъ? Человѣчество прогрессируетъ 
нравственно, что безъ признанія добра, какъ 
абсолютнаго начала—немыслимо. Итакъ, Доб
ро абсолютно, и пѣтъ ничего „фантасти
ческаго и страннаго" въ томъ, что около двухъ 
тысячъ лѣтъ назадъ зло вздумало уничто
жить противное себѣ начало и распяло па 
древѣ идеальнаго человѣка, Единороднаго 
Сына Божія.

С. Х-въ.

Святитель Димитрій Ростовскій, какъ авторъ дра
матическихъ духовныхъ произведеній.

Съ конца XVI в. въ Московскомъ государствѣ на
чинаетъ чувствоваться сильная нужда въ научномъ 
образованіи, которой удовлетворить было некому. Не
задолго до смутнаго времени царь Борисъ Годуновъ 
посылаетъ до 30-ти человѣкъ молодыхъ русскихъ лю
дей въ западную Европу для обученія наукамъ, полез
нымъ для государства; но ивъ нихъ одинъ только впо
слѣдствіи возвратился въ отечество, а остальные на
всегда остались за границею. Поэтому Московское го
сударство начинаетъ обращать свое вниманіе на Кіев
скихъ и вообще южно-русскихъ ученыхъ, которые и 
стали вызываться въ Москву приблизительно съ поло
вины XVII в. Таковы южно-русскіе ученые Епифаній 
Славинецкій, Арсеній Сатановскій и Сѵмеонъ Полоц
кій. Особенно выэовъ южно-русскихъ ученыхъ въ Мо
сковское государство усилился современи Петра І-го, 
который вызывалъ ихъ и для занятія іерархическихъ 
должностей, и для преподаванія въ школахъ и пр.

Вызываемые въ Московское государство южно-рус
скіе ученые являются здѣсь писателями въ различнаго 

рода произведеніяхъ: они составляютъ церковныя про
повѣди, занимаются переводами и исправленіемъ книгъ, 
вступаютъ въ полемику съ расколомъ; по порученію 
правительства нѣкоторые занимаются даже драматиче
скими сочиненіями—составляютъ драмы, діалоги, ко
медіи, декламаціи. Къ такимъ южно-русскимъ драма
тургамъ относятъ обыкновенно Симеона Полоцкаго, 
іеромонаха Іосифа Туробійскаго, Степана Чижинскаго 
и пр. Этого же рода произведеній не чуждъ былъ и 
святитель Димитрій Ростовскій.

Св. Димитрій Ростовскій, воспитанникъ Кіевской 
академіи, большую часть жизни проведшій на югѣ 
Россіи, какъ извѣстно, обезсмертилъ себя въ духовной 
литературѣ капитальнымъ трудомъ своимъ, составлені
емъ Четь-Миней на всѣ дни года; написалъ онъ также 
„Разсужденіе объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ", „Ро
зыскъ о брынской вѣрѣ", „Лѣтопись отъ начала міро
бытія"—сводъ библейской исторіи съ гражданскаго, 
„Лѣтописаніе царей и патріарховъ", по богословію— 
„Вопросы и отвѣты о вѣрѣ" и др. сочиненія. Но не 
большіе досуги своей трудовой жизни или часы необ
ходимаго отдыха онъ употреблялъ иногда и на состав
леніе духовныхъ пьесъ школьнаго характера.

Въ этого рода произведеніяхъ, какъ своихъ соб
ственныхъ, такъ и составленныхъ по его указанію и 
подъ его наблюденіемъ, святитель Димитрій преимуще
ственно раэработываетъ тотъ родъ драматическихъ 
произведеній, который основывается на священномъ 
писаніи, или на житіяхъ святыхъ. Въ этихъ произве
деніяхъ онъ проводитъ мысли о всепрощающей любви 
къ слабому, грѣшному человѣку, о сочувствіи къ низ
шей братіи и потому справедливо долженъ быть на
званъ проповѣдникомъ любви и милосердія къ ближ
нему.

Къ такимъ пьесамъ св. Димитрія относятъ напи
санныя имъ во время южно-русскаго періода его жиз
ни „Успенскую драму" и—„Грѣшникъ кающійся". А 
когда онъ въ 1701 году назначенъ былъ Ростовскимъ 
митрополитомъ и тамъ учредилъ епархіальную школу 
при архіерейскомъ домѣ, то въ этой школѣ, по обычаю 
южно-русскихъ, въ нарочитые дни сочинялись и от
правлялись „школьныя дѣйства"; вѣроятно, эти дѣйства 
составлялись но желанію и указаніямъ самого св. Ди
митрія.

Къ такимъ пьесамъ относится недошедшій до насъ 
діалогъ на Воскресеніе Христово, конспектъ Ростов
скаго дѣйства, Рождественская драма и Димитріѳвская 
драма.

Разсмотримъ содержаніе и отличительный характеръ 
сцѳрва южно-русскихъ драмъ, а затѣмъ и такихъ, ко
торыя совершались въ Ростовѣ, какъ „школьныя дѣй
ства".

Изъ южно-русскихъ драмъ самая замѣчательная— 
Успенская драма. Извѣстная до послѣдняго времени 
только по названію, она найдена и напечатана очень 
недавно—въ 1907 г. профессоромъ М. И. Сперанскимъ 
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по черновому автографу самого овят. Димитрія Ростов
скаго >)•

Содержаніе этой драмы такое.
Въ первомъ явленіи перваго дѣйствія патріархъ 

Іаковъ, посланный отцомъ своимъ Исаакомъ въ Месо
потамію къ сроднику своему Лавану свататься къ пре
красной дочери его Рахили, объявляетъ о своемъ на
мѣреніи людямъ (въ данномъ случаѣ врителямъ и слу
шателямъ пьесы) и приглашаетъ ихъ къ себѣ какъ 
бы въ сваты или дружки:

Хощетѳ ли, и съ нами на свадьбу пойдетѣ, 
Прошу—радъ буду, и Лаванъ васъ пріймѳтъ, 
Яко пріятелей своихъ любезнѣ обіймѳтъ.

Уставши отъ долгаго пути и зноя, онъ ложится па 
зомлю, положивъ подъ голову камень и видитъ во снѣ 
лѣстницу отъ земли до небесъ, съ восходящими и ни
сходящими по ней ангелами; эта лѣствица предзнаме
новала рожденіе изъ его потомства Дѣвы Маріи, со
единившей небо съ землею.

Во второмъ и третьемъ явленіяхъ изображаются 
Успеніе Богоматери, плачъ христіанской церкви объ 
ея кончинѣ, ввятіе ея на небо и прославленіе ангелами. 
Извѣщенная архангеломъ Гавріиломъ о своей кончинѣ 
за три дня до нея, Пресвят. Дѣва пожелала видѣть св. 
апостоловъ, которые по мановенію Божію собраны бы
ли со всѣхъ концовъ вселенной и честно проводили 
тѣло Ея ко гробу:

Іоаннъ вѣтвь, ины свѣщи впредь ношаху,
Инны аллилуія со псалмы пояху.

Во время погребальнаго шествія одинъ невѣрующій 
іудей хотѣлъ опрокинуть гробъ съ пречистымъ тѣломъ, 
но наказанъ былъ ангеломъ отсѣченіемъ рукъ; увѣро
вавши во Христа и Пресв. Дѣву, онъ получилъ исцѣ
леніе. Душа Пресвятой Богородицы взята была возлюб
леннымъ ея Сыномъ на небо, а тѣло погребено на 
Елеонской горѣ, откуда вскорѣ оно взято было на небо 
для соединенія съ дішѳю.

Въ четвертомъ явленіи разсказывается о невѣріи 
апостола Ѳомы, нѳпоспѣвшемъ на погребеніе Богома
тери. Но олицетворенныя христіанскія добродѣтели— 
Вѣра, Надежда и Любовь убѣждаютъ его, а ангелы по- 
казывыютъ ему гробъ Богоматери, но безъ тѣла, кото
рое уже взято на небо.

Въ пятомъ явленіи отроки рыдаютъ о переселив
шейся на небо Богоматери. Первый отрокъ приглаша
етъ всю тварь соболѣзновать ему въ печали:

ІІлачитѳ, очи, плачи и все тѣло,
ІІлачитѳ зѣло
Восплачи, земля, и яже суть въ тебѣ.

ІІлачитѳ древа, цвѣты, требѣ!
Нлачтѳ камены, взрыдайте горы...

Ангелъ съ небесъ утѣшаетъ плачущихъ юношей, 
говоря:

») Кіевск. искѵсств. литература XVII и XVIII вв. Труды 
Кіѳвск. д. акад. 1909 г. окт., стр. 251.

Се желаніе ваше исполнися:
Мати Бога,—всякій присмотрися,—

Отъ Отца, Сына вѣнцемъ увѣнчанна,
Свѣтомъ Святаго Духа осѣянна, 

Облечеся нетлѣнна въ нетлѣнну одежду, 
Вамъ же всѣмъ возвѣщаетъ вѣчныхъ благъ на

дежду.
Второе дѣйствіе Успенской драмы почти все посвя

щено попеченію Богоматери о грѣшномъ человѣкѣ, 
осужденномъ небеснымъ судомъ на муки, но спасен
номъ чрезъ покаяніе и молитву Богородицы за него.

Судя по названію и содержанію, Успенская драма 
написана св. Димитріемъ на день Успенія Богородицы, 
15 августа; въ ней находятъ слѣды зависимости и отъ 
предшествующихъ ей Кіевскихъ школьныхъ драмъ, 
какъ напр. отъ „Дѣйствія на страсти Христовы". Во 
всякомъ же случаѣ опа написана тогда, когда св. Ди
митрій уже освоился съ церковно-славянскимъ языкомъ 
Макарьевскихъ Четь-Миней; отъ этого и зависитъ 
сравнительная чистота языка предъ прежними школь
ными Кіевскими драмами.

Другая драма съ именемъ св. Димитрія—„Грѣш
никъ кающійся". Содержаніе ея такое. Сцена изобра
жаетъ пустынный видъ. Въ срединѣ стоятъ три суще
ства: грѣшникъ, ангелъ-хранитель и демонъ. Грѣшникъ 
въ бѣлой одеждѣ, скрытый подъ черными нашивками, 
на которыхъ написаны всѣ его прегрѣшенія. Рѣчи ан
гела и демона дополняются двумя невидимыми хорами 
ангеловъ и демоновъ. Хоръ ангеловъ восхваляетъ ми
лосердіе и благость Божію, и грѣшникъ готовъ пока
яться; но, опустивъ глава, онъ видитъ свою одежду, 
ужасается бездны грѣховной и богохульствуетъ; адъ 
радуется новой добычѣ. Но ангелы воспѣваютъ проще
ніе разбойника; это уменьшаетъ отчаяніе грѣшника, и 
онъ отъ всего сердца начинаетъ молиться. По мѣрѣ 
покаянія, нашивки съ одежды спадаютъ сами собою, и, 
наконецъ, на грѣшникѣ обнаруживается бѣлая одежда, 
символъ невинности. ІІо борьба утомила человѣка, и 
онъ умираетъ, а душа его возносится къ небу при 
пѣніи ангеловъ, тогда какъ въ аду слышатся отчаян
ные крики и скрежетъ зубовъ.

Третья драма „Ростовское дѣйство", сохранивше
еся только въ программѣ или афишѣ, написано было 
на Рождество Христово. Содержаніе его такое. Благо
дать Божія возводитъ человѣка на престолъ и даетъ 
ему заповѣдь не вкушать отъ древа познанія добра и 
зла. Но человѣкъ, поддавшись искушенію лести діаво
ла, нарушаетъ заповѣдь и вкушаетъ отъ яблока, въ 
которомъ, какъ въ зеркалѣ, видитъ все злое. Тогда 
является къ нему грѣховная злоба въ лютомъ змѣѣ, 
отгоняетъ благодать Божію, ниспровергаетъ престолъ и 
обнажаетъ человѣка, а гнѣвъ Божій предаетъ его въ 
руки смерти. Во второмъ дѣйствіи Голіаѳъ, по примѣ
ру діаволовъ, приготовляющихъ орудія мученія для 
человѣка, собирается уничтожить израильтянъ; но Да
видъ, прообразовавшій Христа, одерживаетъ побѣду 
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надъ Голіаѳомъ а приноситъ его голову Саулу. Въ 
третьемъ дѣйствіи молнія побиваетъ діаволовъ, кую
щихъ оружіе на міръ, а „бездушный образъ* 1 представ
ляющій собою смертнаго человѣка, привѣтствуетъ вос
ходящее солнце, предзнаменующее предвѣчное солнце, 
имѣющагося родиться Христа. Любовь Божія является 
на спасеніе міра и возвращаетъ человѣку его пре
столъ *)•

(Продолженіе слѣдуетъ).

СЛОВО
по случаю чествованія протоіерея о. Матвѣя Ивано
вича Космодаміанскаго въ пятидесятилѣтній юбилей 
его пастырскаго служенія при Покровской, села 

Полей, церкви, Тарусскаго уѣзда 2).
Поминайте наставники ваша, иже 

глаголаша вамъ слово Божіе.

Послѣ указанія ряда качествъ, потребныхъ пріем
лющему священство, я позволю обратиться къ вамъ, воз
любленные братіѳ, почитатели священства съ вопро
сомъ: о. протоіерей Матвѣй Ивановичъ унизилъ ли въ 
своемъ многолѣтнемъ служеніи требуемыя отъ свя
щенника нравственныя качества? Безъ колебаній мо
жетъ свидѣтельствовать, что онъ былъ не только до
стойный носитель, но строгій хранитель и выразитель 
всѣхъ лучшихъ качествъ пастырскаго служенія. Пять
десятъ лѣтъ о. Матвѣй Ивановичъ высоко держалъ 
знамя добраго пастырства и изъ свѣтлаго образа его, 
украшеннаго добродѣтелями—добрымъ житіемъ, сло
вомъ, любовію, духомъ, чистотою не омрачилъ ни одной 
черты. Памятливая любовь добрыхъ прихожанъ на 
вѣки запечатлѣетъ въ своихъ благодарныхъ сердцахъ 
незабвенные годы пастырскаго служенія при Полеѳв- 
скомъ храмѣ о. протоіерея Матвѣя Ивановича. Прой
дутъ годы и десятки лѣтъ, а память о добромъ 
пастырѣ въ населеніи прихода изъ рода въ родъ бу
детъ переходить съ похвалами его пастырскаго служе
нія. Таковы послѣдствія доброй жизни избранниковъ 
Божіихъ и почтенный о. протоіерей одинъ ивъ тѣхъ 
мужей, про которыхъ сказано у премудраго сына Сира
хова: это были мужи именитые силою; они давали 
разумные совѣты, были руководителями при совѣ
щаніяхъ и въ книжномъ обученіи. Мудрыя слова бы
ли въ ученіи ихъ. Они были уважаемы между пле
менами своими и во дни свои были славою. Есть меж
ду ними такіе, которые оставили по себѣ имя для 
возвѣщенія хвалы ихъ. (Сир. 44. 2—8).

Но особенный даръ мудрости почтеннаго о. прото
іерея выразился въ сознаніи цѣли пастырства. Онъ во 
всѣхъ разнообразныхъ видахъ пастырскаго служенія 
преслѣдовалъ одну задачу—творить волю Божію и ис
полнять долгъ. Смыслъ жизни добрый пастырь нахо
дилъ не въ земномъ благополучіи, не въ погонѣ за 

*) Труды Кіепск. д. академіи 1909 г. окт., стр. 262.
Оконч. Смотр. Церк.-Общ. Вѣсти. № 32. 

выгодами, а въ стремленіи исполнить по мѣрѣ силы 
волю призвавшаго его къ пастырскому служенію Бога 
и къ почести высшаго званія—послужить Богу и Его 
царствію. При всемъ, можно сказать, идеальномъ на
правленіи жизни почтеннаго юбиляра не надмевалось 
сердце его и невозносились очи. Душа была въ немъ, 
какъ дитя отнятое отъ груди (ІІс. 130, 1, 2). Къ 
его чистой душѣ не приразилось ни на одну іоту са
момнѣніе, или самообольщеніе.

Съ отличными нравственными качествами пріемлю
щій священство долженъ соединить высокую и ум
ственную подготовку, или развить свой умъ: обогатить 
его знаніемъ слова Божія и писанія св. отецъ и учи 
телей церкви. Кромѣ этого пастырь, чтобы не прослыть 
въ глазахъ иновѣрцевъ за человѣка отсталаго и неда
лекаго простеца, долженъ озаботиться пополненіемъ 
образованія или въ школѣ, или дома изучить иностран
ные языки, чтобы могъ „съ паномъ полетычнѣ розмо- 
вати и назданье якой трудности умѣстнѣ отповѣ- 
датии. Подобаетъ быти архіерею смышлену и умну, 
говоритъ святитель митрополитъ Филаретъ, такоже 
быти и іереемъ. Безъ научнаго образованія предусмат
ривалась для священнослужителей опасность впасть 
въ заблужденія и даже ереси: Невѣдѣніе бо и согрѣ
шенія злыя есть: согрѣшившей бо истинѣ кающеея 
спасаются (Истор. рус. Биб., стр. 887); а несмысленніи 
заблудивше въ писаніи книжномъ, не имуще трезва 
и здрава ума, въ ересь впадающе, погибаютъ (Истор. 
русск. церкви Макарія III, стр. 184). Кратко требова
ніе святителей выражается словами: чтобы священни
ки были грамотѣ горазды и искусны (Стогл. п. 135).

Въ отношеніи научной подготовки къ пастырскому 
служенію о. протоіерей стоялъ выше требованія вре
мени. Отъ природы надѣленный пятью талантами, быв
ши еще юношею, Матвѣй Ивановичъ съ отличнымъ 
успѣхомъ кончилъ курсъ наукъ духовной семинаріи 
и по выходѣ ивъ нея, полный энергіи, съ солиднымъ за
пасомъ знаній, могъ бы усвоить легко научные предме
ты высшей школы—духовной академіи, или универси
тета, могъ бы занять почетное мѣсто на государствен
ной службѣ и дослужиться до высокихъ чиновъ, но 
чуждый честолюбія и въ избѣжаніе суеты и шума 
свѣтской жизни онъ оставляетъ помыслы о выгодахъ 
положенія внѣ духовнаго иванія и смиренно принимаетъ 
званіе священнослужителя Божіей церкви, чтобы дан
ные таланты, пріумноженные куплею мудрости, упо
требить на благо душевнаго спасенія ввѣренныхъ ему 
Богомъ чадъ прихода Иолѳевскаго. И вотъ со времени 
святительскаго рукоположенія начинается пастырское 
служеніе на приходѣ молодого іорея о. Матвѣя Ивано
вича. Мирная, заполняемая трудами около земли живнь 
поселянъ, ихъ бе8ыскуственный, простой, близкій къ 
природѣ образъ жизни, обычаи, нравы, вѣрованія, горе 
и радости простыхъ людей съ дѣтства невѣстныя о. 
Матвѣю Ивановичу, послѣ дарованныхъ ему полно
мочій священства, становятся предметами особаго вни
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манія молодаго іерея. Онъ входитъ въ близкое общеніе 
съ прихожанами, знакомится со всѣми сторонами ихъ 
жизни, встрѣчается съ нуждами ихъ впутрѳнпяго-духов- 
наго и внѣшняго быта, скоро разбирается въ затруд
неніяхъ при исполненіи сложныхъ пастырскихъ обязан
ностей и, благодаря свѣтлымъ взглядамъ развитого ума, 
легко освоивается со всѣми сторонами пастырскаго дѣ
ланья. Замѣченныя разности селеній прихода въ быто
вомъ и рѳлигіозно-нравственномч. отношеніяхъ, умѣло 
приводитъ къ единству, возглавляя все содержаніе ду
ховной жизни прихожанъ единствомъ истины пра
вославнаго церковнаго ученія. Владѣя даромъ живого 
слова, о. Матвѣй Ивановичъ властно покорялъ умы и 
сердца духовныхъ чадъ и приводилъ подъ благое иго 
истины евангельскаго ученія. Но признавая, что безъ 
книжнаго просвѣщенія умъ трудно разстается съ за
блужденіями и суевѣріями, воспринятыми съ дѣтства, 
пастырь въ цѣляхъ ослабленія недостатковъ прихода, 
поддерживавшихся слѣпотою ума прихожанъ, беретъ 
подъ свое просвѣщенное руководство молодое поколѣніе 
прихода, изыскиваетъ способы къ открытію и утверж
денію начальныхъ двухъ школъ въ приходѣ, прибли
жаетъ къ себѣ дѣтей, возжигаетъ въ умахъ ихъ свѣточъ 
грамотнаго разумѣнія, а въ доступныхъ пониманію бе
сѣдахъ съ дѣтьми о безконечно великой Любви, поло
жившей душу за спасеніе міра, сердца дѣтей напаяетъ 
горячими чувствами любви къ Источнику любви— 
Богу. Посредствомъ такой закваски приходитъ въ 
броженіе все тѣло церковно-приходской общины и изъ 
лицъ мужскаго и женскаго пола, ивъ людей всякаго 
возраста и состоянія формируется церковно-приходская 
община съ укладомъ жизни въ духѣ христіапскаго мира 
и любви. Образъ жизни Полеевскаго пастыря выпукло 
стоялъ надъ плоскостью приходской жизни и привле
калъ къ себѣ не только прихожанъ села Полей, но и 
жителей сосѣднихъ приходовъ. Такъ личность пастыря 
съ ея высокими качествами была привлекательна и 
обаятельна! При торжественныхъ неровныхъ процес
сіяхъ въ сосѣднихъ приходахъ, эти послѣдніе увеличи
вали красоту процессій приглашеніемъ къ участію въ 
нихъ Полеевскаго пастыря. Слова и поученія назида
тельныя, рѣчи, адресы, мнѣнія, совѣты, излагавшіяся 
всегда изящнымъ, хотя простымъ языкомъ, бывали 
памятниками духовнаго общенія Полеевскаго пастыря 
съ сосѣдями. Нерѣдко живое слово о. Матвѣя Ивано
вича занимало страницы повременной печати. Въ обла
сти учительства, главнаго пастырскаго качества, о. 
Матвѣй Ивановичъ занималъ выдающееся положеніе 
среди сопастырѳй округа и уѣзда. Духовенство нашего 
благонническаго округа цѣнило это преимущество о. 
Матвѣя Ивановича и на своихъ собраніяхъ въ рѣшеніи 
вопросовъ мѣстной, равно и общѳепархіальной жизни 
всегда прислушивалось къ голосу Полеевскаго пастыря 
и давало его слову рѣшающее значеніе. Независимо 
отъ своего старшинства въ округѣ по службѣ, о. Мат
вѣй Ивановичъ подкупалъ къ собѣ довѣріе всѣхъ своою 

пастырскою опытностію и богатыми знаніями ума по 
вопросамъ богословской науки.

Всю жиэпь попечительный пастырь работалъ въ 
устроеніи и усовершеніи нивы приходской жизни, не 
покладая рукъ, и ввѣренные ему отъ Бога таланты 
пріумножилъ, какъ дѣловитый управитель, и во вся
кій часъ могъ дать удовлетворительный отвѣтъ сво
ему Домовладыкѣ—Господу о цѣлесообразности упот
ребленія ввѣренныхъ талантовъ.

По обстоятельствамъ жизни, сложившимся не безъ 
участія Промысла Божія, забота о. Матвѣя Ивановича 
о мірскихъ, како угодити женѣ (1 Кор. 7, 38), не 
была продолжительна. Спутница жизни, его супруга, 
послѣ продолжительной болѣзни, волею Божіею умерла, 
оставивъ его вдовымъ съ четырьмя дѣтьми, и своею 
смертію освободила отъ излишнихъ попеченій о ией. 
Съ той поры о. Матвѣй Ивановичъ ушелъ во внутрь 
себя и съ большимъ рвеніемъ принялся эа пополненіе 
образованія путемъ чтенія разнообразныхъ произведе
ній изящной словесности и преимущественно изт. обла
сти богословской мысли. Желанная забота о Господ
нихъ, како угодити Господѳви, уже не имѣла преградъ. 
Прибѣжище ко Господу для облегченія душевныхъ 
скорбей стало вождѣленнымъ желаніемъ одинокого серд
ца. Но это же сердце сроднилось съ радостями изслѣ
дованія истины. Чтобы расширить кругозоръ мысли о. 
Матвѣй Ивановичъ не замыкался въ ограниченный 
кругъ одного рода литературы. Пытливость его ума 
выступала па изысканіе полезныхъ знаній въ иностран
ной литературѣ. Будетъ но ложно сказано, что о. Мат
вѣй Ивановичъ отлично изучилъ всѣхъ лучшихъ пи
сателей отечественной литературы, но ѳдвали меньше 
того зналъ писателей и иностранной письменности. 
Ему извѣстны свѣточи науки нѣмецкіе, англійскіе, 
французскіе. По образованію ума о. Матвѣй Ивановичъ 
стоитъ выше среды своего мѣстнаго сословія, а потому 
лица съ высшимъ образованіемъ оказывали почтенному 
пастырю достойную дань уважепія и почитанія. Но 
онъ не превозносился этими почестями, а смиренно въ 
скромномъ звапіи пастыря сельскаго прихода трудилсъ 
во славу Божію и на спасеніе ввѣренныхъ ему душъ 
христіанскихъ. Напротивъ, чѣмъ болѣе онъ убѣгали 
славы человѣческой, тѣмъ болѣе она возрастала. Епар
хіальное начальство съ пѳрыхъ годовъ служенія о. 
Матвѣя Ивановича вачислило его въ рядъ дучшихъ 
служителей церкви Божіей и по заслугамъ отмѣчало 
его знаками своего благоволенія. Это же начальство 
признало ревностнаго служителя церкви Божіей достой
нымъ всѣхъ присвоенныхъ пастырю наградъ, завер
шивъ послѣднюю посвященіемъ въ санъ протоіерея и 
сопричисливъ его къ знакамъ орденовъ св. Анны 2 ст. и 
св. Владиміра 4 ст. Неоднократно въ теченіе службы тоже 
начальство возлагало на о. протоіерея отвѣтственныя 
должности судебнаго слѣдователя, депутата по равнымъ 
дѣламъ, духовника, благочиннаго. Засвидѣтельствованіе 
о заслугахъ и отличіяхъ почтеннаго о. Матвѣя Ива
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новича со стороны его ближайшаго начальства, конечно, 
возвышаетъ авторитетъ отмѣчаемаго, но во много равъ 
дороже и цѣннѣе для служащаго человѣка выраженія 
чувствъ любви къ нему со стороны непосредственныхъ 
свидѣтелей его дѣятельности—прихожанъ, какъ духов
ныхъ дѣтей. Трогательный актъ, оцѣнивающій заслу
ги любимаго пастыря, совершаете вы, православные 
прихожане Полѳѳвскаго храма, поставивъ въ немъ св. 
икону апостола Матеія на память о пастырскомъ служеніи 
о, протоіероя. Такое ваше, возлюбленная братія, соору
женіе дорого и матеріальнымъ содержаніемъ, но безцѣн
но потому значенію, какое заключается въ содержаніи. 
Образъ св. апостола Матоія есть видимое свидѣтель
ство о существованіи невидимыхъ духовныхъ узъ, со
единяющихъ васъ съ своимъ пастыремъ. Тезоименитый 
о. протоіерею св. апостолъ, икону котораго вы постави
ли въ своемъ храмѣ, будетъ напоминать вамъ и вашимъ 
потомкамъ до скончанія вѣка о тѣхъ апостольскихъ 
завѣтахъ, какіе и вы и вашъ пастырь сохрапили въ 
своемъ взаимообщѳніи. И вотъ на лицо выраженіе вами 
апостольскаго завѣта. Движимые чувствами любви и 
благодарности, дошедшими до размѣровъ почитанія и 
глубокаго уважонія, вы собрались въ храмъ Божій, 
окружаете своего почтеннаго старца пастыря, добрѣ по
трудившагося среди вашихъ отцевъ, среди васъ и ва
шихъ дѣтей на протяженіи пятидесяти лѣтъ, преклоняе
те свои главы съ молитвеннымъ возношеніемъ умовъ 
и сердецъ къ Благодателю Богу, благодарите Его за всѣ 
милости, явленныя вамъ чревъ посредство молитвъ 
вашего пастыря, и выражаете ему свои благожеланія. 
Вы, достойныя чада церкви православной, вы слава и 
похвала своего постыря, вы, наконецъ, покорно и съ 
дѣтскимъ послушаніемъ отзываетесь па завѣты апостола, 
сказавшаго христіанамъ: поминайте наставники ваша, 
иже глаголаша вамъ слово Божіе и покоряйтесь имъ: 
тіи 6о бдятъ о душахъ вашихъ. Просимъ васъ братіе 
уважать трудящихся у васъ и предстоятелей вашихъ 
въ Іосподѣ и вразумляющихъ васъ (Ѳес. 5, 12, 13) 
и почитать ихъ преимущественно съ любовію за 
дѣло ихъ. И отецъ вашъ духовный несомнѣнно рас
ширитъ хранилище святыхъ чувствъ—доброе сокровище 
сердце свое (Лк. 6, 45), чтобы вмѣстить васъ всѣхъ 
въ пѣдрахъ его и согрѣвать животворными лучами 
искрѳнной отеческой лщбви. Отъ любви любовь и рож
дается и гдѣ взаимная у отца съ дѣтьми любовь, тамъ 
и Богъ, тамъ и Божіе благословеніе почиваетъ.

Чествуемый юбиляръ, достоуважаемый о. протоіерей 
Матвѣй Ивановичъ, ободренный вашимъ вниманіемъ къ 
его пастырскому служенію, благочестивые прихожане 
ІІолеевскаго храма, съ помощію Божіею и за молитвы 
св. апостола Матеія, обрѣтетъ еще въ собѣ сиыіг 
послужить вамъ во спасеніе душъ вашихъ и во славу 
Божію, хотя уже и теперь, какъ „подобникъ апостоль
скій*  по подобію св. апостола Павла, съ спокойною 
совѣстію можетъ сказать: подвигомъ добрымъ я подви
зался, теченіе совершилъ, вѣру сохранилъ, а теперь 

готовится мнѣ вѣнецъ правды, который дастъ мнѣ 
Господь, Праведный Судія (Тимоо. 4, 7, 8), и не посты
дится, когда этотъ Судія потребуетъ отчета за васъ, 
признать васъ своими духовными чадами, изрекши: се 
азъ и дѣти мои!

Въ заключеніе слова я прошу дерзновепіѳ сказать 
и вамъ, досточтимый о. протоіерей, и вамъ, духовныя 
чада его, прихожане св. храма сего: Богъ же мира и 
любви да усовсршитъ васъ во всякомъ добромъ дѣлѣ къ 
исполненію воли Нго, производя въ васъ благоугодное 
Ему чрезъ Іисуса Христа. Ему же слава во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ
въ день празднованія иконѣ Богоматери: „Всѣхъ 

Скорбящихъ Радость“. 24 октября.
Притецемъ, людіе, къ тихому 

осму и доброму Пристанищу. . .

Кипитъ, волнуется море житейское.... Свирѣпыя 
волны страстей человѣческихъ въ непрерывной борьбѣ 
между собою топятъ однихъ людей въ этомъ морѣ; 
поднимаютъ другихъ иногда на головокружительную 
высоту земного величія и славы и безпощадно бросаютъ 
въ пропасть съ этой высоты; калѣчатъ и разбиваютъ 
совершенно упованія и надежды третьихъ и никому 
въ концѣ концовъ не даютъ полнаго покоя, тишины и 
мира дупіѳвнаго. „Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?“ вос
кликнулъ великій русскій поэтъ Пушкинъ, очутившійся 
безъ вѣры вт> этомъ взбалом ученномъ житейскомъ морѣ. 
„Весь міръ во злѣ лежитъ“ (Іоаннъ 5 гл. 19 ст.), рѣ
шительно замѣтилъ величайшій христіанскій богословъ— 
ап. Іоаннъ, внимательно наблюдавшій за жизнію около 
ста лѣтъ. „Суета—суетъ, все суета" (Экклѳс. 12 гл. 8 
ст.), сказалъ на краю могилы древній мудрецъ,—царь 
Соломонъ, извѣдавшій, по его словамъ, всѣ житейскія 
блага и наслажденія. И отъ этой суеты, отъ этого зла 
въ мірѣ, отъ этого незнанія отвѣта на вопросъ: зачѣмъ 
намъ дана жизнь,—волнуется, кипитъ море житейское, 
и несчастнымъ жертвамъ его нѣтъ конца.... Нѣтъ 
конца всевозможнымъ больнымъ, увѣчнымъ, разслаблен
нымъ; нѣтъ копца обездоленнымъ, несчастнымъ, измя
тымъ жизнью; нѣтъ конца вовсе отчаявшимся въ луч
шей жизни п извѣрившимся во всемъ добромъ, великомъ 
и прекрасномъ; нѣтъ конца пороку, насилію и престу
пленію! Кипитъ, волнуется море житейское.... Волны 
человѣческихъ страстей предъ нами, вокругъ насъ, да 
и въ насъ самихъ!... Но намъ ли, православные слу
шатели, бояться всего этого? Намъ ли, собравшимся 
подъ сѣнью этого храма въ честь иконы Царицы Не
бесной „Всѣхъ Скорбящихъ Радость", бояться житей
скихъ бурь, опасностей, несчастій, болѣзней и всякаго 
зла? „Но бойтесь—это Я", воскликнулъ Іисусъ Христосъ, 
идя по морю, апостоламъ, пришедшимъ въ ужасъ отъ 
страшной бури на Галилейскомъ морѣ и принявшимъ 
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Спасителя за призракъ (Мо. 14 гл., 27 ст.). Не бойтесь—Я 
съ вами—Я, Царица Небесная—всѣхъ скорбящихъ ра
дость,—какъ бы говоритъ намъ невидимо присутствующая 
въ семъ храмѣ Матерь Божія. Да! не бойтесь, христіане. 
Только прибѣгайте къ Ней съ горячей вѣрой, спѣшите къ 
Ней сі, полной дѣтской преданностію и любовію, и вы 
найдете тихое пристанище отъ всѣхъ житейскихъ тре
волненій, опасностей и золъ. Не даромъ Царица Не
бесная именуется радостью всѣхъ скорбящихъ, не да- 
ром'і, подъ Ея божественный покровъ и защиту прибѣ
гали, прибѣгаютъ и будутъ прибѣгать люди, приходя
щіе въ храмъ не для празднаго любопытства и не для 
того, чтобы стоя во храмѣ быть равнодушными и без
чувственными къ мольбамъ, прошеніямъ и благодаре
ніямъ, которыя совершаются въ немъ. Пусть же кипитъ 
и волнуется море житейское,—пусть волны человѣче
скихъ страстей бушуютъ предъ нами и вокругъ насъ— 
не страшно намъ все это, намъ, собравшимся на мо
литву въ храмъ сей. Добрый Кормчій, ненадѣющихся 
Надежда—Матерь Божія, невидимо присутствующая въ 
храмѣ семъ, сохранитъ насъ цѣлыми и невредимыми 
въ этомъ взбаломучѳнномъ житейскомъ морѣ, приведетъ 
насъ къ тихому пристанищу и дастъ намъ истинную 
отраду и покой. Она здѣсь, Она ждетъ, Опа эоветъ 
пасъ къ себѣ нѣжнымч> материнскимъ голосомъ, обѣщая 
намт, всякую отраду и утѣшеніе!... Радуйся благодат
ная Богородицѳ Дѣво „Всѣхъ Скорбящихъ Радость"! 
Аминь.

Священникъ В. Макаровъ.

Изъ хроники.
— Проектъ закона о переходѣ изъ одного исповѣданія 

вѣры въ другое вызвалъ среди членовъ Г. Совѣта не
доумѣніе. Члены Г. Совѣта говорятъ, что при разсмотрѣ
ніи вѣроисповѣднаго вопроса, предлагаемаго Г. Думой, 
имъ приходится считаться уже не съ редакціонными упу
щеніями, какъ это было съ другими законопроектами, а 
возражать противъ существа дѣла, 8атрогивающаго инте
ресы господствующей религіи. Особенно неудачнымъ 
признается смыслъ пункта четвертаго, предоставляющаго 
право не только родителямъ, но и опекунамъ опредѣлять 
вѣроисповѣданіе малолѣтнихъ, не достигшихъ 14 лѣтняго 
возраста. Въ силу этого пункта выборъ вѣроисповѣда
нія для ребенка, хотя бы противъ его, всецѣло предос
тавляется опекуну. Законъ безсиленъ оградить религіоз
ныя возврѣнія опекаемаго отъ умышленнаго совращенія 
изъ православія. Статья эта, дающая такой просторъ, 
должна быть, по мнѣнію членовъ Г. Совѣта, исключена 
изъ законопроекта. Много недомолвокъ усматривается 
и въ другихъ пунктахъ вѣроисповѣднаго проекта закона. 
Неясность редакціи законопроекта можѳтч, вызвать въ 
жизни много недоразумѣній и поэтому имѣется предпо
ложеніе изложить проектъ закона въ болѣе опредѣлен
ной формѣ.

— Вѣроисповѣдная комиссія приступила къ разсмот

рѣнію законопроекта объ инославныхъ и иновѣрныхъ 
религіозныхъ обществахъ. ІІо докладу Каменскаго, комис
сія рѣшила принципіально сохранить отличіе исповѣданія 
отъ секты, какъ въ смыслѣ способа ихъ узаконенія, такъ 
и въ смыслѣ объема представляемыхъ правъ. Отличіе ис
повѣданія отъ секты заключается въ томъ, что первое 
устанавливается въ законодательномъ порядкѣ; призна
ніе же секты законно существующей предоставлено 
усмотрѣнію министра. По объему правъ, исповѣданіе, 
разъ признанное законодательнымъ порядкомъ, поль
зуется всѣми, тѣми правами, какими пользуются приз
нанныя государствомъ религіи; сектѣ же такихъ правъ 
не предоставляется.

— Депутатъ фоиъ-Анрѳпъ и другіе депутаты, солидар
ные съ нимъ, вносятъ въ комиссію по народному образо
ванію свое особое мнѣніе. Дѣло заключается въ слѣдую
щемъ: въ комиссію по народному образованію прошло 
законоположеніе о представленіи законоучителямъ мѣстъ 
предсѣдателя педагогическаго совѣта въ каждой школѣ. 
Депутатъ фонъ-Анрѳпъ и другіе октябристы и кадеты 
отнеслись къ этому отрицательно и рѣшили заявить въ 
особомъ мнѣніи о необходимости предоставить предсѣ
дательское мѣсто или завѣдующему школой, или тому 
лицу, на которое будетъ указано уѣзднымъ училищнымъ 
совѣтомъ.

— Въ послѣднемъ совѣщаніи думскаго духовенства 
правые священники-депутаты рѣшительно высказались 
противъ предложенія трехъ свящѳиниковъ-прогрѳсси- 
стовъ образовать самостоятельную группу. Точку зрѣнія 
правыхъ раздѣлили и другіе присутствовавшіе свящон- 
ники-депутаты. По рѣшенію всего духовенства (исключая 
трехъ прогрессистовъ), рѣшено итти рука-объ-руку съ 
депутатами мірянами, исходя ивъ того, что какъ является 
невозможнымъ отдѣленіе церкви отъ государства, такъ не 
слѣдуетъ и духовенству отграничиваться отъ мірянъ. 
Въ заключеніе былъ поднятъ вопросъ о партійности 
среди думскаго духовенства; выяснилось, что по вопро
самъ церковнымъ и вопросамъ народнаго образованія 
все священство въ Думѣ является солидарнымъ; что же 
касается политическихъ убѣжденій, то послѣднія рѣшено 
отнести въ область личной совѣсти каждаго. Совѣщанія 
думскаго духовенства предполагается сзывать только 
передъ разсмотрѣніемъ вопросовъ церковныхъ, передъ 
вѣроисповѣднымъ, передъ разсмотрѣніемъ смѣтъ Св. 
Синода и т. д., а также при разсмотрѣнія вопросовъ, 
связанныхъ съ народнымъ образованіемъ.

— Думская финансовая комиссія, обсуждающая зако
нопроектъ о подоходномъ налогѣ, постановила обложить 
имъ священниковъ и освободить отъ него не только 
военныхъ, но и всѣхъ находящихся въ районѣ дѣйствую
щей арміи. Освобождаются отъ налога и капиталы 
иностранныхъ банковъ вносимые на текущій счетъ въ 
русскіе банки.

— Французскіе епископы сдѣлали слѣдующее заяв
леніе своей странѣ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ церковь 
жила въ мирѣ съ республикой. Помимо легкихъ столкно- 
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вѳній, вызванныхъ правительственными декретами, отно
шеніе государства къ церкви было нейтральное. Церковь 
примирилась съ этимъ нейтралитетомъ, дававшимъ ей 
возможность мирно исполнять религіозныя обязанности. 
Но вдругъ все измѣнилось. Духъ ожесточеннаго безбожія 
овладѣлъ лицами,правящими Фрапціѳй, и пачалось систе
матическое, по программѣ выработанное, преслѣдованіе 
церкви. Изданъ былъ законъ объ изгнаніи изъ Франціи 
монаховъ и монахинь, этихъ неустанныхъ пособниковъ 
проповѣди, ведшихъ преподаваніе въ духѣ христіанской 
вѣры, самоотверженно ухаживавшихъ за бѣдными, боль
ными и дѣтьми. Насъ увѣрили, будто законъ касался 
только нѣсколькихъ орденовъ, воинствующій пылъ ко
торыхъ былъ опасенъ для республики. Мы думали, что 
церковь всетаіси же останется неприкосновенной, подъ 
призванною властью епископовъ и всей епископской іе
рархіи. Но паши враги предприняли новое нападеніе. 
Однимъ взмахомъ пера они порвали вѣковой договоръ, 
связывавшій Францію съ Гимомъ. Они изгнали и прово
дили до границы представителя папы, какъ преступника. 
Они захватили наши церкви, наши иемли, наши дома, 
наши епископства, наши семинаріи, ваши учрежденія. 
Все это мы перенесли бы, такъ какъ царство наіпѳ не 
отъ міра сего и нищета не устрашитъ насъ. Но лица, 
стоящія у власти, не удовольствовались уничтоженіемъ 
внѣшнихъ проявленій христіанства, они захотѣли пора
зить церковь въ ея духовномъ устройствѣ. Они отказа
лись отъ признанія духовной іерархіи, ведущейся отъ 
папы, какъ отъ главы католической церкви. Намъ при
казали закрыть всѣ наши церкви. Префекты намъ говори
ли: „заприте ихъ, потомъ откроете*'.  Но насъ уже не 
разъ обманывали и мы не заперли церквей. Нѳдоволь- 
ствуясь всѣми этими гоненіями, наши враги, чтобы пора
зить насъ, отстранили отъ насъ дѣтей. Безбожные учителя, 
поощряемые лицами, стоящими у власти, стараются 
развратить души дѣтей, довѣренныхъ намъ волею Самого 
Христа; въ данныхъ дѣтямъ учебникахъ христіанская 
религія поругана и осмѣяна. Родители заявили по этому 
случаю протестъ священникамъ, священники—еписко
памъ. Епископы не могли долѣе молчать.

— По случаю празднованія памяти Іоанны д’Аркъ, 
епископъ Пюи, монсиньоръ Бута произнесъ слѣдующія 
слова: „Помолимся за Францію. Церкви обѣщана вѣч
ность, но Франція не вѣчпа. Въ нашей несчастной странѣ 
таится много задатковъ разрушенія. Сыны ея борятся 
между собой. Адская секта стремится заглушить въ 
душахъ дѣтей религіозное чувство и гонитъ церковь. 
Потрясенное въ своихъ основахъ общество разрушается 
анархическими доктринами. Преступность все увеличи
вается. Всетаки-жѳ будемъ надѣяться, что наша нес
частная страна не исчезнетъ такъ скоро изъ ряда другихъ 
націй.

— Въ деревнѣ Піассиньи во Франціи маленькія 
дѣвочки отказались учиться по учебникамъ, запрещен
нымъ епископами. Матери дѣвочекъ, собравшись вмѣ
стѣ, сожгли богохульственныѳ учебники. Въ Бурвилле- 

нѣ католическое населеніе требуетъ смѣщенія учителя- 
атеиста. Въ коллективномъ прошеніи на имя префекта, 
жители Бурвиллѳпа говорятъ: „удаленіе этого учителя 
внесетъ спокойствіе въ нашу бѣдную коммуну, и безъ 
того взволнованную религіознымъ вопросомъ. Въ Кѵр- 
тилѣ школьники и школьницы забастовали, требуя 
уничтоженія учебниковъ, запрещенныхъ епископами.

— Архіепископъ Казанскій представилъ въ Св. Сѵ 
подъ ходатайство кружка интеллигентныхъ женщинъ го
рода Казани о разрѣшеніи открыть въ Каиани женскіе бого
словскіе курсы, имѣющіе цѣлью дополнить полученное въ 
свѣтской средней и высшей школѣ богословское и рели
гіозно-нравственное образованіе. Ходатайство это Св. Сѵ
нодъ удовлетворилъ, утвердивъ программу курсовъ при
мѣнительно къ курсу семинарій при соблюденіи слѣдую
щихъ условій: веденіе лекцій по богословскимъ предме
тамъ должно быть предоставлено лицамъ вполнѣ право
способнымъ; занятія на курсахъ должны проходить подъ 
наблюденіемъ епархіальной власти.

— Съ возобновленіемъ засѣданій зимней сессіи, Св. 
Сѵнодъ предполагаетъ приступить къ разсмотрѣнію 
вопроса о замѣщеніи вакантной каѳѳды экзарха Грузіи. 
На должность прокурора гру8ино-имѳрѳтинской сѵно
дальной конторы Св. Сѵнодомъ назначенъ секретарь 
Новгородской духовной консисторіи Андреевт.

— Св. Синодомъ постановлено возложить на препо
давателей духовныхъ училищъ обязанности классныхъ 
воспитателей, съ тѣмъ, чтобы ближайшее воспитательное 
руководство отдѣльнымъ классомъ поручалось одному 
лицу, и чтобы за эти дополнительные труды назначалось, 
гдѣ это окажется возможнымъ, вознагражденіе изъ 
мѣстныхъ средствъ, при казенной квартирѣ.

— Въ клубѣ общественныхъ дѣятелей чл. Гос. Совѣта 
Андреевскій прочелъ доклада, о внесенномъ въ Гос. Со
вѣтъ предположеніи объ измѣненіи узаконеній о празд
ничныхъ дняхъ. Этимъ вопросомъ занимался въ 1904 г. 
комитетъ Витте. Въ другихъ государствахъ работаютъ 
отъ 300—303 дней въ году, у насъ же въ среднемъ 
250 дней. Отсюда отсталость наша на всемірныхъ рын
кахъ труда, которая не можетъ быть наверстана ника
кими покровительственными пошлинами. Стоимость одно
го рабочаго дня наука опредѣляетъ въ 50—60 милліо
новъ; слѣдовательно, недохватка Госсіи въ сравненіи съ 
другими державами равняется колоссальной суммѣ 11/г— 
2 милліардовъ р. Обиліе праздничныхъ дней пагубно отра
жается прежде всего па сельскомъ хозяйствѣ, торговлѣ, 
желѣзнодорожномъ оборотѣ, учебномъ дѣлѣ и на преступ
ности, вслѣдствіе праздничнаго разгула и кутежей. Госу
дарство обязано тутъ войти въ компромиссъ съ церковью 
для нормированія требованій реальной жизни. Въ виду 
этого комиссія Гос. Совѣта рѣшила сократить празднич
ные дни, раздѣливъ ихъ на три категоріи: 16 дней 
совсѣмъ исключить, превративъ ихъ въ церковный 
праздникъ, 3 дня праздновать только утромъ, и 9 
царскихъ дней перенести на ближайшее воскресенье. 
Комиссія предлагаетъ отмѣнить 9 мая (Никола лѣтній). 
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29 іюня (Петра и Павла), 29 августа (Усѣкновеніе главы 
Іоанна Предтечи), 26 сентября (Іоанна Богослова), 1 
и 22 октября (Покровъ и Каванской Божіей Матери), 
27 декабря (3 день Рождества), кромѣ того, страстной 
четвергъ, пятницу и субботу и Троичный понедѣльникъ; 
до полудня праздновать 2 февраля (Срѣтеніе), 14 
сентября (Воздвижонье) и 21 ноября (Введеніе во храмъ 
Пресвятыя Богородицы). Такимъ образомъ, вмѣсто 94 
нынѣшнихъ неприсутственныхъ дней получилось бы 
всего 66 нерабочихъ дней, что хотя нѣсколько уравняло 
бы шапсы Госсіи въ международномъ состязаніи съ 
другими державами. Комиссія Гос. Совѣта запрашивала 
Министерство Народнаго Просвѣщенія на счетъ нѳ- 
учебныхъ дней, и тов. мин. А. И. Георгіевскій согла
сился съ коммиссіѳй о необходимости увеличить число 
учебныхъ дней для русскаго учащагося юношества. 
На докладѣ присутствовало много членовъ Государ. 
Думы священниковъ, съ епископомъ Евлогіемъ во 
главѣ. Они удалились до начала преній. Г. Лавровъ 
указалъ на опасность насильственнаго искорененія на
родныхъ обычаевъ и на необходимость дѣйствовать 
на народъ посредствомъ примѣра, интеллигенціи, осо
бенно въ школѣ.

— Кишиневское духовенство обратилось къ епископу 
Серафиму съ просьбой—для борьбы съ развратомъ 
открыть проповѣди въ церквахъ, а также увѣщанія 
блудниковъ наединѣ. Въ случаѣ безплодности увѣщаній, 
духовенство предлагаетъ ввести публичныя обличенія 
съ оглашеніемъ именъ.

Калужскіе поборники во времена лихолѣтья.
Далекое прошлое г. Калуги богато различными 

бѣдствіями. Опустошительные пожары, разорительные 
набѣги крымцевъ, Лисовскаго, Чаплинскаго, Опалин- 
скаго, а затѣмъ гетмана запорожскаго Сагайдачнаго 
уничтожали часто Калугу до основанія. А ранѣе этихъ 
бѣдствій Калуга, какъ и большинство русскихъ горо
довъ, подвергалась еще болѣе страшной бѣдѣ отъ на
шествія татаръ. Эти злѣйшіе враги нашего отечества, 
устремляясь съ юга, небольшими отрядами подстуиали 
къ Калугѣ. Въ это время Калуга была удѣльнымъ 
городомъ, въ которомъ княжилъ Симеонъ Іоанновичъ, 
князь Калужскій, современникъ св. праведн. Лаврентія 
калужск. чуд. Оба—князь и угодникъ Божій жили 
вблизи другъ отъ друга. Князь, по преданію, имѣлъ 
дворецъ въ Калугѣ на лѣвомъ гористомъ берегу р. 
Ячѳнки, гдѣ нынѣ старое Симеоново городище. Лаврен
тій праведный спасался сѣвернѣе этого городища, на 
другой горѣ, гдѣ теперь расположена Лаврентьева 
обитель.

Княженіе Симеона Іоанновича, и чудесное от
раженіе имъ вражескихъ нахожденій татаръ, которому 
споспѣшествовалъ св. пр. Лаврентій, изображено въ 
слѣдующемъ стихотвореніи: „Преданіе о Калугѣ" (Ка
лужскіе вечера. Москва 1825 г. стр. 17):

Оставилъ князю Симеону 
Калугу Іоаннъ въ удѣлъ, 
По правдѣ, чести и закону 
И ею управлять велѣлъ.

Хорошъ былъ царь, что на наслѣдство 
Давая грамоту,давалъ
Благое къ управленью средство; 
Хорошъ наслѣдникъ былъ, что бралъ 
Народъ свой къ сердцу и совѣту... 
Калуга всѣмъ была бѣдна, 
Различныхъ горестей предметы 
Вкушала плачучи она...
Явился Симеонъ,—явилась
И радость вмѣстѣ съ нимъ княжить: 
Она въ семействѣ водворилась 
И научила ихъ любить 
Того со всей душею,
Кто имъ принесъ спокойствіе съ собою, 
Какъ патріархъ, какъ княвь-отецъ. 
Повсюду праздникъ для Калуги, 
Готовы всѣхъ утѣхъ услуги 
И всѣмъ дѣламъ благой конецъ!...
Но вѣчно ли блажонну долю 
Вкушаетъ кроткій неба сынъ? 
И вотъ—какъ грозный исполинъ 
Шагаетъ по златому полю 
Татаринъ изъ своихъ степей!

За нимъ и огнь и голодъ,
Предъ нимъ и старъ и младъ 

И жены и толпа дѣтей, 
Какъ голуби отъ хищной птицы 
Подъ кровъ спасительный спѣшитъ... 
Готовы всѣмъ уже гробницы, 
И муки страшныя грозятъ.

* -х-
*

Строптива Ячейка струею
Въ Оку сквозь злачный долъ течетъ;

Лежитъ надъ нею
Песчаныхъ горъ хребетъ; 

Надъ сими царствовалъ горами 
Зеленый валъ; онъ былъ высокъ, 
И обращенъ стоялъ боками 
На сѣверъ, западъ, югъ, востокъ.

Сей валъ, какъ одѣвала,
Такъ и вѣнчала
Зубчатая стѣна;

Ивъ древнихъ сосенъ была она... 
Но гриденъ князя за стѣною 
Свой теремъ свѣтлый возвышалъ 
И городище все собою 
Великолѣпно украшалъ.

Былъ теремъ весь изъ клену
Подъ лоскъ, какъ золото горѣлъ;
А въ теремъ всю стѣну 

Князь стоклами забрать велѣлъ, 
Златоузорпыми камнями
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Весь убранъ, какъ шатеръ
И шелковый коверъ 

Вокругъ обшитый голунаии, 
Небрежно брошенъ по скамьямъ; 
Помостъ цвѣтами устилался, 
Пушистымъ макомъ вэоръ плѣнялся 
Фіалка съ ландышемъ курили ѳиміамъ... 
Украсилъ теремъ княвь, чтобы тамъ его любезной

Княгинѣ отдыхать....
* $*

Изъ бора чернаго татары 
Нырнули въ Ячейку и вдругъ

Разсыпавшись вокругъ,
Они свои удары
На гору нанесли.

Метали навстрѣчу имъ бревна и варъ и каменья,
Татары грудью шли.
Расторгся валъ;

Мечи о стѣны застучали
И грицень князя задрожалъ. 
Уже лицомъ къ лицу стояла

Въ проломѣ войска два... 
Князь посрединѣ ихъ сражался 
И глубины наполнилъ рва

Предерзкими врагами:
Но кто всѣхъ одолѣетъ ихъ?

Они по трупамъ шли своихъ, 
Топтали христіанъ ногами.
Уже княвь бодрствовать усталъ, 
И мнилъ просить постыдна мира.
Вдругъ мужъ нагой къ нему предсталъ: 
Въ одной рукѣ его сѣкира,
Другою князя онъ прикрылъ. 
„Не бойся!" грозно возопилъ,
И бросился въ толпу невѣрныхъ.

Князь вслѣдъ за нимъ,
И рать съ мужествомъ святымъ

Низвергла дерзновенныхъ; 
Ниэринула со стѣнъ татаръ 
Съ горы ихъ въ рѣку покатила, 
И тамъ со смертью прохладила

Ихъ кровожадный жаръ.
* **

Его (св. Лаврентія) народъ звалъ юродивымъ. 
Онъ во дворѣ у князя жилъ,
И правомъ кроткимъ и шутливымъ 
Своихъ хозяевъ веселилъ.
Онъ въ боръ на лѣто удалялся, 
Душой тамъ въ небо преселялся, 
За князя и народъ молилъ. 
Ходилъ всегда въ полуодѳждѣ, 
Казался шутомъ онъ невѣждѣ; 
Но въ дѣлѣ былъ мудрецъ прямой. 
Любимъ владѣльцами своими, 
И знатенъ и богатъ могъ быть,

Но презиралъ дарами сими, 
Умѣя въ простотѣ ходить; 
И человѣка благородство 
Во всей пріемля полнотѣ, 
Его онъ видѣлъ превосходство 
Не въ тлѣнной міра красотѣ, 
Но въ красотѣ его духовной. 
Имѣя человѣка ликъ, 
Душею ангеламъ подобный, 
Онъ былъ свободенъ и великъ. 
Онъ дружбой князя наслаждался: 
Но быть льстецомъ онъ не хотѣлъ 
Стезею христіанской шелъ, 
И самъ властямъ порабощался 
Его никто не примѣчалъ;
Но мудрость въ простотѣ хранится:
Она въ своихъ дѣяньяхъ зрится,
И тотъ, который принималъ
Усмѣшку гордую придворныхъ, 
Теперь явился какъ герой, 
Оставилъ гордыхъ за собой;
И жилъ святымъ въ душахъ незлобныхъ,
Когда Творцу молиться онъ
Ходилъ изъ княжеска жилища,— 
Тамъ—къ сѣверу отъ городища— 
Его покоитъ вѣчный сонъ;

Близъ бора надъ горою 
Лаврентьевъ монастырь стоитъ, 
И надъ доскою гробовою 
Нетлѣнепъ праведникъ лежитъ...

Въ послѣднемъ стихотвореніи описана и жизнь св. 
пр, Лаврентія, который явился на помощь Калужскому 
князю въ отраженіи татаръ отъ Калуги. У калужанъ, 
ближайшихъ ко времени княженія Симеона Іоанновича 
и св. его современника, прэвед. Лаврентія, были по 
всей вѣроятности извѣстны многія подробности изъ 
жизни своихъ спасителей,—подробности, какія времена 
изгладило изъ памяти людей. О существованіи такихъ 
незаписанныхъ событій можно судить по одной рѣдкой 
иконѣ, находящейся въ Калужской кладбищенской 
церкви.

Икона эта стоитъ у лѣваго клироса въ иконостасѣ 
главнаго кладбищенскаго храма. Она стариннаго пись
ма, украшена сребровызлаіцѳнною ризою и изображаетъ 
Скорбящую Богоматерь; по краямъ иконы видны неболь
шія изображенія, въ ростъ многихъ святыхъ. Между 
этими святыми особенно привлекаетъ вниманіе два 
рядомъ стоящихъ лика: св. пр. Лаврентія и Калужскаго 
князя Симеона. ІІравѳд. Лаврентій изображенъ такъ, 
какъ его теперь обычно изображаютъ на иконахъ. 
Рѣдкое изображеніе Калужскаго князя Симеона пред
ставляетъ его съ лицомъ молодымъ, непокровенною 
главою, увѣнчанною нимбомъ-эмблемою княжескаго до
стоинства, въ длинной одеждѣ, имѣющій воздѣтыя 
руки для молитвы.

Прошли вѣка отъ тѣхъ далекихъ событій. Многіе
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цѣнные документы истреблены во вромѳпа воликихъ 
несчастій, посѣщавшихъ Калугу. Но всѣ описанныя 
изображенія св. пр. Лаврентія и Калужск. князя Си
меона не могутъ не указывать съ достаточною ясно
стью на то, что угодникъ Божій и князь Калужскій 
не только были современниками, но и явились калуж
скими поборниками во времена лихолѣтья

д. н.

Празднованіе 25-лѣтія Слядневской церковно-при
ходской школы, Калужскаго уѣзда, 18 октября 

сего 1909 года.
Празднованіе 25-лѣтія со времени утвержденія въ 

Бозѣ почивающимъ Государемъ Императоромъ Алек
сандромъ Александровичемъ правилъ о церковно-приход 
скихъ школахъ, началось торжественнымъ богослуже
ніемъ въ мѣстномъ Сляднѳвскомъ храмѣ, къ каковому 
заранѣе подготовлялись школьники, дабы богослуженіе 
праздника отправлено было исключительно учащими 
и учащимися Слядневской церковно-приходской школы. 
Наканунѣ празднества о. завѣдующимъ школою, свя
щенникомъ с. Сляднѳва Сергіемъ Бурыкинымъ отслуже
но было торжественно всенощное бдѣніе, которое сопро
вождалось почасту общимъ пѣніемъ школьниковъ подъ 
управленіемъ мѣстнаго учителя Ѳеодора Трутнева. Все, 
что полагалось читать, читалось поперемѣнно школьни
ками, подъ руководствомъ учителя Ивана Тимохова. Уми
лительное пѣніе и выразительное чтеніе малютокъ,—воз
буждали повидимому чувства молящихся. Съ замѣтнымъ 
вниманіемъ молящіеся и школьники выслушали слово о 
благочестіи, сказанное о. завѣдующимъ среди каѳизмъ. 
По окончаніи всенощнаго бдѣнія умилительно и колѣно
преклоненно пропѣта была всѣми школьниками и мо
лящимися молитва за Царя „Спаси Господи".

Съ ранняго утра 18-го октября, день празднованія— 
нарядные школьники-малютки начали собираться къ 
божественной литургіи и, по первому удару колокола 
въ 81І2 часа всѣ уже были въ храмѣ на своихъ мѣстахъ. 
Божественную литургію совершалъ о. завѣдующій шко
лой мѣстной, священникъ Сергій Бурыкинъ. Пѣли 
школьники подъ управленіемъ того же учителя Трутне
ва; нѣкоторыя пѣснопѣнія совершались общимъ пѣніемъ 
школьниковъ. Особое впечатлѣніе на молящихся про
извело чтеніе дневнаго апостола однимъ изъ школьни
ковъ. Въ концѣ божественной литургіи, предъ нача
ломъ благодарственнаго молебствія, о. завѣдующимъ 
сказано было слово, въ каковомъ раскрыты были моля
щимся тѣ заботы и любовь, которыя истекаютъ для 
русскаго народа съ Монаршаго престола; въ заключеніе 
о. завѣдующій обратился къ молящимся и школьникамъ 
вознести Господу Богу сердечное моленіо о здра
віи благополучно Царствующаго Государя Императора 
Николая Александровича и всего Царствующаго дома.

Множество поставляемыхъ молящимися свѣчъ Спа
сителю и Божіой Матери, общее школьниками пѣніе 

благодарственнаго молебна, колѣнопреклоненное пѣніе 
„Спаси Господи", прочтеніе мальчикомъ въ стихарѣ 
положеннаго апостола предъ иконою Спасителя,—мно
голѣтіе, вѣчная память Императору Александру III,— 
все это настолько совершалось молитвенно благого
вѣйно, что изъ глубины сердца невольно являлись 
слова „Господи, пробави милость Твою вѣдущимъ 
тя“. По окончаніи богослуженія и до вечерняго бо
гослуженія нарядные ученики толпами прогуливались 
по улицамъ села Сляднѳва, ожидая чего-то еще боль
шаго и снова явившись въ храмъ къ вечернему бо
гослуженію умилительно послѣ онаго отпѣли молебенъ 
„всѣмъ святымъ".

Въ 6 часовъ вечера мѣстное школьное эданіѳ напол
нилось школьниками и сторонними, по большой части 
молодежью. Здѣсь предъ иконою Воскресенія Христова 
и— пропод. Серафима, Саровскаго чудотворца, пожерт
вованной учениками школы съ богатою лампадою, все
обще пропѣта была молитва Святому Духу „Царю Не
бесный", послѣ чего учителемъ Иваномъ Тимоховымъ 
предложено было чтеніе о развитіи церковныхъ школъ 
и ихъ значеніи для парода; а въ заключеніе однимъ 
изъ школьниковъ прочитано было съ школьной каѳед
ры стихотвореніе: пѣснь на праздникъ церковной шко
лы. Всѣ школьники подъ управленіемъ учителя Трут
нева пропѣли троекратно гимнъ „Более, Царя храни". 
Одинъ изъ школьниковъ съ школьной каѳедры прочелъ 
привѣтствіе товарищамъ по поводу торжественнаго 
празднованія 25-ти существованія церковно-приходскихъ 
школъ. Пропѣли „Славься, славься". Учитель Трут- 
певъ прочелъ: „Зачѣмъ дѣвочкамъ грамота", по окон
чаніи чего другимъ школьникомъ съ школьной каѳедры 
было прочитано слѣдующее привѣтствіе: „Поздравля
емъ васъ, ваше высокоблагословеніѳ и васъ, господъ 
учителей, съ 25-лѣтнимъ юбилеемъ существованія цер
ковно-приходскихъ школъ. Какъ отъ себя, такъ и отъ 
своихъ товарищей желаю вамъ новыхъ силъ на подня
тіе духовнаго просвѣщенія въ нашей родной странѣ. 
Да прольется свѣтъ Христовъ съ вашей помощью на 
невѣрныхъ!"

Школьники пропѣли гимнъ: „Боже, Царя храни" и 
„Славься, славься нашъ русскій Царь". По окончаніи 
пѣнія о. завѣдующимъ было высказано привѣтствіе 
ученикамъ. Пропѣли „Достойно есть", всѣмъ школь
никамъ были преподнесены мѣшечки съ разными го
стинцами на средства учащихъ въ знакъ празднества. 
Пожелаемъ, въ заключеніе, Слядневской церковно-при
ходской школѣ еще большаго процвѣтанія. Да пойдетъ 
ея трудъ на благо православной церкви и нашего до
рогого отечества.
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ВЪ М I Р V і).

„Се блажимъ терпящія: тер
пѣніе Іова слышасте*  (Іак. 5,11).

*) Продолж. См. Цѳрк.-Общ. Вѣсти. № 30.

XXI.
„Ну, какъ же мать? Будто прошло все „по 

чину"
О. Алексѣй обратился къ женѣ.
„Вотъ развѣ разсердиться можетъ за Зину?.. 
„Эхъ! Голову срѣзала дѣвочка мнѣ.
„И Богъ ее знаетъ, откуда набралась
„Такой она храбрости?... Эхъ, какъ бы знать; 
„Совсѣмъ бы и въ залу ее не пускать,
„Да раньше съ ней прыти такой не случалось: 

„ Тихоня! А тутъ сорванцомъ оказалась;
„Но, Богъ дастъ, забудетъ,ребенокъ что вралъ". 
Но Нина сей выходки очень боялась:
— „Нѣтъ! Скажетъ теперь, что отецъ—либе

ралъ".
— „ІІу, какъ же! Вѣдь все остальное—по чину, 
„Какъ должно прошло, подавать разрѣшилъ. 
„Куда ужъ не шло! Подаю въ Межечину. 
„На Божію волю, что Богъ мнѣ судилъ!".
Чрезъ мѣсяцъ прошенье въ губерпю летѣло, 
Просилъ перевода о. Алексѣй,
Послалъ письмецо и чиновничку: дѣло, 
Въ какомъ будетъ свѣтѣ—писни по скорѣй.
А чтобы „сухое" посланье „не драло" 
Чиновничьихъ рукъ, (все сухое деретъ)
Въ немъ трешница скромно „на марки" лежала, 
(Пускай его клеитъ, гдѣ нужнымъ найдетъ).
Немедля чиновникъ его извѣщаетъ.
Сошла резолюція—„къ справкамъ". Совѣтъ: 
Пусть самъ поскорѣе теперь пріѣзжаетъ, 
Серьезной пока конкуррѳнціи нѣтъ.
О. Алексѣй сей совѣтъ исполняетъ; 
У старосты денегъ онъ взаймы беретъ, 
Ходы въ консисторіи плохо онъ знаетъ, 
Чиновничекъ впрочемъ его проведетъ!

Берется несмѣло за ручку дверную.. . 
Скрипя подалась консисторская дверь,
Вдохнулъ атмосферу затхлто-сырую
И думалъ: судьба твоя вся здѣсь теперь!
Пройдя темноватыя, низкія сѣни 
Вступилъ въ небольшую швейцарскую онъ, 
Два стража стояли; угрюмы, какъ тѣни, 
А третій въ занятіе былъ погруженъ:
Съ серьезнымъ сознаніемъ важности дѣла, 
Въ рогожу бумагъ онъ тюки паковалъ,

Вселенная вся для него отлетѣла, 
Онъ даже и глазъ па „попа" не поднялъ

Больничная держитъ себя такъ прислуга; 
Коль къ намъ —значитъ боленъ навѣрно,— 

намъ что-жъ?
Сейчасъ тебя въ ванную, милаго друга, 
А тамъ—ужъ, какъ докторъ; подъ ножъ, такъ 

подъ ножъ.

„Послушайте: какъ бы мнѣ вызвать N—ова?" 
У сторожа батюшка (сельскій) спросилъ.
— „А вамъ онъ на что же"? Вопроса такого 
Не ждалъ іерей и глаза опустилъ.

— „По дѣлу".—„Въ дежурную вы обратитесь, 
„Пожалуйте кверху, дежурная тамъ;
„Калоши оставить вы здѣсь потрудитесь. . . 
„ . . . А то развѣ вызвать сюда его къ вамъ?...

И „тѣнь" ужъ сквозь ряску при семъ по
смотрѣла 

Туда, гдѣ въ карманѣ хранятъ кошелекъ, 
О. Алексѣй понимаетъ,—въ чемъ дѣло,— 
„Пожалуйста вызови, дамъ на чаекъ".

Чрезъ нѣсколько времени съ лѣстницы сходитъ 
Знакомый чиновникъ. Не бритъ онъ давно, 
Костюмъ по окраскѣ па мысль васъ наводитъ, 
Что щедро впиталъ онъ елей и вино.

Прическа: къ затылку волосья торчали 
Туда и сюда, какъ у ежа, щитомъ; 
Ко лбу жъ постепенно они прилегали, 
Съ боковъ, за ушами, тянулись жгутомъ;

На оба былъ глухъ волосатыя уха; 
Но сей недостатокъ ему не мѣшалъ; 
Постигъ онъ секретъ „консисторскаго слуха", 
Оттѣнки тончайшія въ немъ различалъ.

„Пріѣхали батюшка!" (Слышно лобзанье) 
„Гм... справки готовы, пора отсылать, 
„Да знаете... есть заковыка: вѣнчанье... 
„А тутъ изъ-за парты успѣлъ ужъ подать . .

„Сходите къ Владыкѣ, усерднѣй просите; 
,,Мы справки денекъ отсылать подождемъ; 
„Скорѣй ко Владыкѣ, сейчасъ же спѣшите, 
„Пока у него не оконченъ пріемъ".

Наскоро о Алексѣй распростился, 
Двугривенный сунулъ на чай сторожамъ, 
И во время въ домъ Архіерейскій явился, 
Просителей масса тѣснилася тамъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Епархіальныя извѣстія.
Рукоположены во священника: 1) діаконъ 

церкви села Ратькова, Мещовскаго уѣзда, 
Алексѣй Бѣляевъ къ церкви села Локтевскаго, 
Томской епархіи, 3 ноября; 2) помощникъ 
смотрителя земскаго сиротскаго дома Ѳедоръ 
Гонорскій къ церкви села Кицети, Козельскаго 
уѣзда, 8 ноября.

Опредѣлены исправляющими должность пса
ломщика: 1) бывшій священникъ церкви села 
Чѳлиіцева, Медынскаго уѣзда, Михаилъ Преоб
раженскій къ церкви села Богданова, того же 
уѣзда, 5 ноября; 2) имѣющій званіе учителя 
церковно-приходской школы Ѳедоръ Каран- 
дасовъ къ церкви села Полошена, Лихвинскаго 
уѣзда, 11 ноября.

Перемѣщены: 1) священникъ церкви села 
Вѣйны, Козельскаго уѣзда, Николай Успен
скій къ церкви села Малынина, Мещовскаго 
уѣзда, 11 ноября; 2) псаломщикъ въ сапѣ 
діакона церкви села Дойца, Перемышльскаго 
уѣзда, Ѳеофанъ Прозоровскій къ церкви села 
Усть-Тарскаго, Томской епархіи 9-го октября; 
3) псаломщикъ церкви села Богданова, Ме
дынскаго уѣзда, Алексѣй Безсоновъ къ церкви 
села Ловати, Жиздринскаго уѣзда, 5 ноября.

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ должности за принятіемъ 
въ военную службу псаломщики церквей селъ: 
1) Полошева, Лихвинскаго уѣзда, Иванъ Са
харовъ, 11 ноября; 2) Сущева, Боровскаго 
уѣзда, Петръ Лебедевъ, 3 ноября.

Исключается изъ списковъ умершій священ
никъ церкви села Вязовны, Мещовскаго уѣзда, 
Алексѣй Соколовъ, 6-го ноября.

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

Жиздринскаго уѣзда, (см. № 28 Вѣсти ); 2)
при церкви села Вѣйны, Козельскаго уѣзда: 
(душ. муж. пола 2135; земли 36 десят.; причтъ 
состоитъ изъ двухъ священниковъ, діакона и 
двухъ псаломщиковъ; жалованья 108 руб. 
домъ церковный); 3) при церкви села Вязовны, 
Мещовскаго уѣзда: (душ. муж. пола 667; зем
ли 37 десят.; причтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика; жалованья 294 руб.; дома 
церковнаго нѣтъ).

Псаломщическое при церкви села Супіѳва, 
Боровскаго уѣзда: (душ. муж. пола 716; зем
ли 73 десят.; причтъ состоитъ изъ священника 
и псаломщика; жалованья 294 руб.; дома цер
ковнаго нѣтъ).

Рапортъ на имя Его Преосвященства Комитета 
по устройству церновно-пастырскихъ собраній въ 

епархіи 4).
3. Благовѣщенская церковь.

Настоятель церкви велъ тщательную запись чтеній. 
Темы ихъ слѣдующія: 1) „Кто счастливъ въ жиини" 
(предисловіе къ изъясненію 9-ти заповѣдей блаженства). 
2) О первой заповѣди блаженства. 3) „О причинахъ 
холоднаго отношенія къ призыву Господа". 4) „Не слѣ
дуетъ имѣть пристрастіе къ богатству" учѳн. 6 класса 
Владиміръ Орловъ. 5) „Путь ко спасенію—исполненіе 
заповѣдей Господнихъ". 6) „О помощи бѣднымъ"—6 
кл. Константинъ Колосовъ. 7) О второй заповѣди бла
женства. 8) О третьей заповѣди блаженства. 9) О пя
той заповѣди блаженства. 10) О явленіи иконы Божіей 
Матери „Утоли Печали"—учѳн. 5 кл. Сергѣй Покровскій. 
11) „Почему 1-я недѣля великаго поста называется недѣ
лею Православія". 12) „О нравственномъ усовершен
ствованіи"—учен. 5 кл. Иванъ Грозновъ. 13) „Въ чемъ 
состоитъ самоотверженіе человѣка". 14) „О постѣ и мо
литвѣ"—учѳн. 5 клас. Григорій Покровскій. 15) „Сми
реніе и его значеніе для истипнохристіанской живни". 
Пѣли хоры—изъ о.о. діаконовъ и г.г. псаломщиковъ, 
приходскій и Предтеченской школы. Число слушателей 
бывало отъ 20 до 100 человѣкъ.

4 Васильевская церковь.
Чтенія происходили на избранныя лекторами темы. 

Воспитанники семинаріи читали на слѣдующія темы: 
„Грѣхи—причины болѣимей"—6 кл. Александръ Вол
ковъ. „Признаки, по которымъ можно узнать, кто на
шелъ Христа и кто но нашелъ Его"—6 клас. Алек
сандръ Пушкинъ. „Должно каждому христіанину спѣ
шить къ покаянію и причащенію"—5 кл. Сергѣй Бѣля
евъ. „Не нужно откладывать покаянія до часа смерт
наго—О клас. Аѳанасій Марковъ. Пѣли хоры—изъ о.о. 
діаконовъ и г.г, псаломщиковъ, приходскій и школьный.

5. Казанская церковь.
Послѣ торжественныхъ вечеренъ былъ соверша

емъ акаѳистъ Божіей Матери и Ривѣ Господней попере
мѣнно, 7 декабря—святителю Николаю Чудотворцу и 
15 февраля—св. великомученику Пантелеймону. Чтенія 
были на слѣдующія темы: 1) Изъясненіе евангельской 
притчи о Сѣятелѣ. 2) „Христосъ привлекаетъ всѣхъ"— 
учен. 6 кл. Анатолій Мѳморскій. 3) О христіанскомъ 
воспитаніи дѣтей. 4) „Блажѳни слышащіе слово Божіе 
и хранящій ѳ“. 5) Св. Николай чудотворецъ. 6) О
праотцахъ. 7) О Рождествѣ Христовѣ. 8) Жизнь и 
смерть о. Іоанна Кронштадтскаго. 9) „О постѣ"—5 
кл. Виталій Кипарисовъ. 10) О необходимости повино
венія церковной іерархіи. 11) Сила крестнаго знаменія. 
12) О сорока мученикахъ—5 кл. Петръ Лабахинъ. 13) 
Житіе Маріи Египетской. 14) Объясненіе дневного 

*) Оконч. Смотр. Церк.-Общ. Вѣсти. № 32.
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Евангелія—5 кл. Алексѣй ІІіуновскій. 15) Объясненіе 
дневного Евангелія. Пѣли о.о. діаконы и г.г. псалом
щики и приходскій хоръ. Молящихся эа вечернями 
бывало отъ 20 до 70 чѳловкъ.

6. Иосмодаміанская церковь
Съ 9 ноября 1908 г. но 15 марта 1909 г., каждый 

воскресный день, совершались торжественныя вечерни; 
начало ихъ было въ 5 часовъ вечера. Богослуженіе 
обставлялось возможною торжественностію: звонъ, освѣ
щеніе, пѣніе, чтеніе—все это совершалось такъ, чтобы 
расположить окрестныхъ жителей къ посѣщенію бого
служенія и молящихся къ благоговѣйному за нимъ 
присутствованію. Въ чтеніяхъ принимали участіе кромѣ 
очередныхъ священниковъ о. ректоръ семинаріи, архи
мандритъ Никодимъ и 6 воспитанниковъ ея. Темы для 
чтенія были равныя, по преимуществу-—объясненіе 
дневиыхъ евангельскихъ чтеній и празднуемыхъ цер
ковныхъ событій. Между прочимъ воспитанники семи
наріи читали на слѣдующія темы: 1) „Юная жизнь 
имѣетъ особенную цѣну въ очахъ Божіихъ"—6 клас. 
Димитрій Знаменскій. 2) „Опасно уклоняться отъ призыва 
Божія"—6 кл. Анатолій Никольскій. 3) „Жизнь и тру
ды св. Аѳанасія Великаго"—5 кл. Николай Добромы
словъ. 4) „Грѣхи—причина болѣнѳй"—5 кл. Николай 
Чистяковъ. Чтенія воспитанниковъ возбуждали въ мо
лящихся вниманіе и интересъ, во время ихъ не наб
людалось въ народѣ шума и преждевременнаго ухода 
иэъ церкви. Всѣ чтенія предлагались послѣ вечерни, 
прежде акаѳиста, который совершался поперемѣнно 
Спасителю и Божіей Матери. Въ пѣніи принимали уча
стіе о.о. діаконы и г.г. псаломщики, назначенные по 
росписанію. Они посѣщали богослуженіе исправно и 
отправляли его благоговѣйно. Мѣстный школьный хоръ 
не принималъ участія въ пѣніи торжественныхъ ве
черенъ и акаѳистовъ, потому что г.г. учащіе школы, 
не смотря на неоднократный призывъ ихъ къ тому со 
стороны о. настоятеля церкви, къ сожалѣнію, не ото
звались посильнымъ содѣйствіемъ св. дѣлу религіозно
нравственнаго просвѣщенія прихода. Послѣ вечерни 
раздавались листки, принаровлѳнные къ воспоминае
мымъ церковнымъ событіямъ, что имѣло большое зна
ченіе и вліяніе на народъ: они охотно разбирались и 
тщательно прочитывались дома, такъ какъ листки въ 
силу своей приноровлѳнности и удобопонятливости до
ступны пониманію окружающей храмъ среды. Число 
молящихся бывало отъ 20 до 50 и болѣе человѣкъ.

7. Рождественская церковь.
Торжественныя вечерни совершались съ чтеніемъ 

акаѳиста предъ иконою Божіей Матери „Всѣхъ Скор
бящихъ Радости", а послѣ нихъ предлагались религі
озно-нравственныя чтенія. Всѣхъ чтеній было 15. Кро
мѣ священнослужителей въ чтеніяхъ принимали уча
стіе 6 воспитанниковъ семинаріи. Содержаніе чтеній 
большею частью отвѣчало евангельскому воскресному 

чтенію, или же брался какой нибудь назидательный 
листокъ И8Д. Московской Сѵнодальной типографіи. Вос
питанники семинаріи, между прочимъ, читали на слѣ
дующія темы: „Праздникъ Рождества Христова"—6 
кл. Яковъ Волковъ. „О молитвѣ"—6 кл. Николай Тро
ицкій. „Грѣхи—причина болѣзней"—5 клас. Василій 
Кольцовъ. Во время чтеній пѣлъ иногда хоръ изъ пса
ломщиковъ и діаконовъ, назначенныхъ по росписанію, 
а на остальныхъ чтеніяхъ мѣстный причтъ. Слушате
лей бывало въ хорошую погоду человѣкъ до 50, но 
бывали чтенія, на которыя не приходило и десяти че
ловѣкъ. Ходили больше помолиться за акаѳистомъ.

8. Михаило-Архангельсная церковь.
Послѣ вечеренъ, предъ молебномъ съ пѣніемъ ака

ѳиста Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ Радости" 
мѣстнымъ священникомъ были предложены катихизи
ческія бесѣды о молитвѣ. Число слушателей бывало 
отъ 30 до 50 человѣкъ. Пѣлъ приходскій причтъ съ 
любитѳлями-богомольцами.

9. Одигитріевскэя церковь.
Чтенія происходили послѣ вечерни, въ концѣ ко

торой читались акаѳисты—Господу Іисусу Сладчайше
му, Страстямъ Христовымъ, Божіей Матери—общій, 
Утоли Печали и Всѣхъ Скорбящихъ Радости, и свя
тителю Николаю чудотворцу—поперемѣнно, примѣни
тельно къ священнымъ воспоминаніямъ въ дни года. 
Вечерни, акаѳисты на нихъ и нѣкоторыя священныя 
пѣснопѣнія передъ чтеніями, среди и послѣ чтеній 
пѣлъ хоръ учениковъ мѣстной церковно-приходской 
школы, подъ управленіемъ учительницы М. Карижѳнской. 
Всѣхъ чтеній за указанное время было 14. Ивъ нихъ 
10 было посвящено подробному изъясненію всенощнаго 
бдѣнія. Предметомъ остальныхъ 4-хъ чтеній было: 1) 
Объясненіе притчи о званныхъ на вечерю, примѣни
тельно къ современному состоянію христіанскаго об
щества; 2) О постѣ: для чего установленъ и въ чемъ 
долженъ состоять постъ. Мирное и радостное настрое
ніе христіанина послѣ причащенія Св. Христовыхъ 
Таинъ; 3) Значеніе поклоненія Честному и Животворя
щему Кресту Господню, въ 3-ю недѣлю св. четыреде
сятницы. Наставленіе о молитвѣ, епископа Ѳеофана и 
о. Іоанна Кронштадтскаго, и 4) Постъ—время вовдѳр- 
жанія. О воскресеніи мертвыхъ и будущей вѣчной 
жизни. Всѣ означенные чтенія ведевы мѣстными про
тоіереемъ Іоанномъ Сперанскимъ. 16 ноября, предъ 
рядовымъ чтеніемъ, воспитанникомъ 6 класса дух. се
минаріи Анатоліемъ Никольскимъ было прочитано со
ставленное имъ поученіе на евангельское чтеніе 24 
недѣли по пятидесятницѣ на тему: „Страданія—необ
ходимый удѣлъ всѣхъ смертпыхъ". Число посѣтителей 
вечернихъ богослуженій и слушателей чтеній, какъ вид
но изъ богослужебнаго журнала, было отъ 90 до 160 
человѣкъ за каждымъ, а за всѣми 14 чтеніями 1710 
человѣкъ. Послѣ чтеній раздавались слушателямъ Тро
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ицкіе и под. листки, частію пріобрѣтенные на средства 
приходскаго попечительства, главнымъ же образомъ 
иолучѳнныѳ отъ пастырскаго комитета. Всѣхъ листковъ 
роздано за отчетное время 1554.

10. Религіозно-нравственныя чтенія вь Пятницкой 
богадѣльнЬ Калужскаго купеческаго общества

Кромѣ религіозно-нравственныхъ чтеній, происх>- 
дившихъ въ церквахъ г. Калуги, таковыя жо чтенія 
были ведены и въ нѣкоторыхъ городскихъ учреж
деніяхъ: ночлежномъ домѣ имени В. В. Теренина, 
чайпой союза русскаго народа и Пятницкой богадѣль
нѣ. О чтеніяхъ въ двухъ первыхъ мѣстахъ отчеты 
представляются завѣдываюіцими чтеніями. Въ Пятниц
кой богадѣльнѣ религіозно-нравственныя чтенія съ ту
манными картинами были ведены по собственной ини
ціативѣ и единолично о. протоіереемъ Кладбищенской 
церкви Григоріемъ Сперапскимъ при участіи діакона 
Димитрія Никольскаго. Таковыхъ чтеній было 11, а 
именно: 1) 9 ноября, 1908 г., разсказъ Гаршина „Сиг
налъ". 2) 16-го, Царь Соломонъ, съ 6 картинами. 3) 
23-го, Праведный Іовъ, съ 3 карт. 4) 4-го декабря, св. 
Стефанъ Пермскій, съ 9 карт. 5) 11-го, Есфирь, II у- 
цыковича, съ 5 карт. 6) 28-го,—о жиини и дѣятельно
сти о. Іоанна Кронштадтскаго по поводу его кончины. 
7) 18-го января, 1909 г. О томъ, какъ построена цер
ковь св. великомученика Трифона въ Москвѣ. 8) 19-го 
февраля, объ освобожденіи крѳстьяпъ отъ крѣпостной 
зависимости и уничиженіе на землѣ Господа нашего 
Іисуса Христа, Прот. Ст. Опатовича, съ 32 карт. 9) 
26,—продолженіе того же чтенія. 10) 16 марта, Св. 
Тихонъ Задонскій, С. Лаврентьевой, 5 картинъ. 11) 
22-го, Жизнь и страданія св. великомученицы Екатерины, 
Л. Денисова, 6 картинъ. Каждое чтеніе предварялось 
объясненіемъ воскреснаго евангельскаго чтенія, или 
исторіи наступавшаго двунадесятаго праздника. При 
этомъ пѣпіѳмъ молитвъ, общеизвѣстныхъ тропарей, 
ирмосовъ, сѵмвола вѣры, призрѣваемые значительно 
оживляли чтенія и, такъ сказать, скрашивали убогую 
обстановку таковыхъ—въ общей палатѣ, среди коекъ, 
въ удушливой атмосферѣ (призрѣваемыхъ 90 человѣкъ).

Кромѣ того, 23 февраля, протоіереемъ Сперанскимъ 
прочитано было въ Лаврентьевской церковно-приход
ской школѣ: „Уничиженіе на эѳмлѣ Господа нашего 
Іисуса Христа", въ присутствіи учащихся обѣихъ 
школъ и многихъ взрослыхъ. Къ стыду послѣднихъ 
нужно сказать, что они вели себя неблагопристойно, 
такъ что приходилось прерывать прекрасное чтеніе для 
возстановлонія порядка.

Выписка и раздача листковъ р.—н. содержанія.
Всѣ чтенія—въ Каѳедральномъ соборѣ, приход

скихъ церквахъ и городскихъ учрежденіяхъ сопровож
дались раздачею листковъ религізно-нравственнаго со
держанія. Таковыхъ листковъ, самаго разнообразнаго 
наименованія, и приноровленнаго къ церковнымъ собы

тіямъ дней чтеній содержанія выписано за счетъ брат
ства св. Іоанна Богослова и раздано пастырскимъ ко
митетомъ 18,000 Экземпляровъ.

Участіе въ религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ 
воспитанниковъ Калужской духовной семинаріи.

По иниціативѣ Вашего Преосвященства воспитан
ники Калужской духовной семинаріи впервыѳ высту
пили въ качествѣ проповѣдниковъ на религіозно-нрав
ственныхъ чтеніяхъ въ приходскихъ церквахъ г. Ка
луги. О чтеніяхъ своихъ они вели запись въ особой 
тетради, въ которую заносили темы чтеній, замѣчанія 
о впечатлѣніи, произведенномъ на слушателей, и свои 
личныя мысли и чувства по поводу чтеній. Судя по 
написанному въ тетради, воспитанники соминаріи, вы
ступившіе въ качествѣ лекторовъ, по крайней мѣрѣ 
нѣкоторые иэъ нихъ, отнеслись къ дѣлу церковной 
проповѣди съ интересомъ и даже увлеченіемъ. Прило
женіе къ дѣлу своихъ книжныхъ знаній, очевидно, до
ставило имъ нѣкоторое душевное удовлетвореніе. Юные 
проповѣдники, очень замѣтно, чутко прислушивались 
къ оцѣнкѣ ихъ перваго опыта со стороны слушателей. 
Ободряющій отзывъ и доброжелательное отношеніе нѣ
которыхъ настоятелей церквей, замѣчаемый въ слуша
теляхъ интересъ къ чтенію, обращеніе отдѣльныхъ 
лицъ съ недоумѣнными вопросами по поводу прочитан
наго и вообще проявляемое въ народѣ одобрительное, 
сочувственное отношеніе къ самому выступленію се
минаристовъ, какъ кандидатовъ священства, на дѣло 
церковной проповѣди весьма одушевляло ихъ. Добрый 
примѣръ и живой образецъ церковной проповѣди пре
подавалъ своимъ воспитанникамъ (бывшій ректоръ се
минаріи), о. архимандритъ Никодимъ, принявшій на 
себя трудъ провести по одному чтенію во всѣхъ цер
квахъ г. Калуги, гдѣ по росписанію, были назначены 
чтенія. Съ истинно христіанскою ревностію онъ самъ 
отнесся къ дѣлу религіозно-нравственнаго просвѣщенія 
народа и свою ревность и христіанское одушевленіе 
сумѣлъ вдохнуть въ сердца своихъ юныхъ питомцевъ. 
Весьма желательно, чтобы первый проповѣдническій 
опытъ воспитанниковъ семинаріи послужилъ добрымъ 
началомъ ихъ церковно-просвѣтительной дѣятельности 
въ народѣ и, въ интересахъ практической подготовки 
опытныхъ проповѣдниковъ, перешелъ въ болѣе строй
ную организацію таковой подготовки въ видѣ „семи
нарскаго проповѣдническаго кружка". 1909 года сен
тября 17 дня.

На семъ рапортѣ резолюція Его Преосвященства 
послѣдовала слѣдующая: 1909. Сент. 18 Рапортъ сей напе
чатать полностію въ ближайшихъ №№ Калужскаго Ц. О Вѣст- 
ника. Поручаю Комитету позаботиться заблаговременно состав
леніемъ росписанія чтеній и приглашеніемъ къ участію въ тако
выхъ о о. протоіереевъ, Іереевъ г. Калуги и г.г. преподавателей 
духовной семинаріи и духовныхъ училищъ мужскаго и женскаго 
Чтенія имѣютъ начаться съ 8 числа мѣсяца ноября текущаго года 
и кончиться 4 апрѣля будущаго 1910 года. Призываю молитвен
но Божіе благословеніе на Комитетъ по устройству церковно-
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пастырскихъ ообраиій въ епархіи, о о. и г.г. лекторовъ, воспи
танниковъ духовной оеминаріи, принты Каѳедральнаго собора и 
тѣхъ приходскихъ храмовъ, гдѣ происходили религіозно-нравствен
ныя чтенія, о.о. діаноновъ, г.г. псаломщиковъ, регентовъ и пѣв
цовъ потрудившихся въ пѣніи, во время совершенія торжествен
ныхъ вечеренъ. Всѣмъ имъ выражаю мою искреннюю иризна 
тельность, уповая, что они, ради Господа, руководясь любовію къ 
ближнимъ, усугубятъ свои труды въ совершеніи торжественныхъ 
вечернихъ богослуженій, въ составленіи религіозно-нравственныхъ 
чтеній и участіи въ церковномъ пѣніи —и въ семъ, и будущихъ 
годахъ. Веніаминъ Епископъ, Калужсній".

Предсѣдатель Пастырскаго Комитета,
Протоіерей Іоаннъ Зарѣцкій.

(
Протоіерей Михаилъ Извѣковъ.
Протоіерей Алексѣй Рождественскій. 
Епархіальный миссіонеръ,

Священникъ Іоаннъ Жаровъ. 
Священникъ Николай Смирновъ.

Отъ Совѣта Калужскаго Епархіальнаго Жен
скаго Училища.

Совѣтъ Калужскаго епархіальнаго жен
скаго училища симъ объявляетъ, что при 
училищѣ вакантна должность учительницы 
образцовой школы, съ жалованьемъ 25 рублей 
въ мѣсяцъ, при готовой квартирѣ и столѣ. 
Желающія занять означенную должность дол
жны подать на имя Совѣта прошеніе, съ указа
ніемъ свѣдѣній о своей педагогической дѣ
ятельности, и дать пробные уроки по русскому 
языку и ариѳметикѣ.

ОИЪ-ЯГВЛЕЗНІ-ЯС

1КД О I— I 1_Г Д возвышенная, какъ 
,, 1УА- » 0-01 П выразительница луч

шихъ душевныхъ чувствованій, всегда имѣла и имѣетъ 
громадное значеніе въ жизни человѣка. Кому, какъ не 
музыкѣ, дана чудная власть пробуждать въ человѣкѣ его 
лучшіе инстинкты, настраивать душу, обогощая ѳѳ ду
ховными чувствами и виечатлѣніями. Трудно найти че
ловѣка, которому не хотѣлось бы въ минуты радости, 
тоски и печали излить въ музыкѣ волнующія чувства, 
отрѣшиться на время отъ низменнаго дола и забыться 
то въ величаво-торжественныхъ, то въ грустно-минор- 

гіыхъ аккордахъ, вознестись душою въ чистый міръ 
идеальнаго добра, гармоніи и красоты..." („Кормчій" 29 
янв. 1900 г.)

Лучшіе и'струменты для хоровыхъ спѣвокъ, для 
духовной и свѣтской музыки

ФИСГАРМОНІИ
СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ ВЪ ЛЕЙ’ЦИГЬ (амер сист.) 
и лучш. загранич. Фабр. КАРПЕНТЕРЪ, ШИДМАЙЕРЪ 
въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже. 
Удобопонятная для самообученія іинвла ПАХЕ—2 руб.

РОЯЛИ и ПІАНИНО
отъ 600 руб. отъ 375 руб. и дор.

ГРАММОФОНЫ—ТОНАРМЪ 
новѣйшихъ моделей въ 18,20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор. 
ПЛАСТИНКИ свѣтскаго и духовнаго содержанія въ большомъ 

выборѣ.

ДУХОВНЫЕ ХОРЫ—Чудовсвой, Синодаль
ный, Архангельскаго, Васильева и др.

Всевозможные музыкальные инструменты, принадлежности и ноты 
____= Въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ ----------=

Полный иллюстрир. пройсъ-курантъ № 61 и каталоги 
пластинокъ-ВЕЗПЛАТНО.

Дли ли лумиаго звапія мумим різсдош платила.
Юлій Генрихъ Циммерманъ.

МОСКВА Кузнецкій м., д. Захарьина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
Морская, 34 РИГА, Сарайная, 15

Мастерская С. Н. Овчинникова.
Принимаю заказы на церковныя облаченія: архіерейскія, 
священническія и діаконскія; изготовляю одежды на си. пре
столы, завѣсы, и покрывала; ремонтирую старыя церковныя 
ризницы; исполняю одежды для церковнослужителей; скуфьи, 

камилавки и футляры къ нимъ.
Цѣны весьма умѣренныя, работа лучшаго качества.

Калуга, Воскресенская улица, противъ церкви 
Св. Георгія за лавками.

Овчинниковъ.

При семъ № всѣмъ подписчикамъ „Налу». 
Церковно-Общественнаго Вѣстника" разсыпается 
Прейсъ-Курантъ отъ магазина Михаила Алексѣе
вича Антипина.

СОДЕЕ
I. Голгоѳа.

II. Святитель Димитрій Ростовскій, какъ авторъ дра
матическихъ духовныхъ произведеній.

III. Слово по случаю чествованія протоіерея о. Матвѣя 
Ивановича Космодаміанскаго въ пятидесятилѣтій 
юбилей.

IV. Поученіе въ день празднованія иконѣ Богоматери: 
„Всѣхъ Скорбящихъ Радость".

Ж, А. Ъі I Е:
V. Изъ хроники.

VI. Калужскіе поборники во время лихолѣтья.
VII. Празднованіе 25-лѣтія Слядневской церковно 

приходской школы, Калужскаго уѣзда.

VIII. Въ міру.
IX. Епархіальныя извѣстія.
X. Объявленія.

Калуга. Тино-лито<,ра(|йя Губернскаго Правленія. Отвѣтственный Редакторъ ІІрот. Дим. Некрасовъ. 
( Ирѳподават. М. Покровскій.
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