
Годъ изданіяХХХХІІ.

СТАВРОПОЛЬСКІЯ

пархіальныя Вѣдомости
(Изданіе еженедѣльное)

№ 17«й. 27-го апрѣля І9І4 года.

Отдѣлъ оффиціальный
і.

Письмо Предсѣдателя Кубанскаго Окружного Правленія Импе- 
, раторскаго Россійскаго Общества спасанія на водахъ, отъ 
! 27 февраля 1914 года за № 12, на имя Его Высоко

преосвященства.
і

Въ виду настоятельной нужды въ средствахъ для 
увеличенія дѣятельности правленія Кубанскаго Округа 
Императорскаго Россійскаго Общества спасанія па водахъ 
по устройству въ области спасательныхъ постовъ для 
оказанія помощи утопающимъ, покорнѣйше прошу Ваше 
Высокопреосвященство не отказать, но примѣру ирежнихъ
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лѣтъ, сдѣлать распоряженіе о производствѣ во время 
службъ, во всѣхъ церквахъ области, 9 числа мая мѣсяца 
сего года, въ деиь Святителя Николая Чудотворца, таре
лочнаго сбора въ пользу этого общества.

Настоящее письмо, согласно опредѣленія Епархіаль
наго Начальства отъ 13—31 минувшаго марта за 
№ 3387—558, печатается въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Кубанской области, 
съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги были внесены въ Ека- 
териподарское казначейство.

II.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Перемѣны по службѣ.

Опредѣлены: на 2-е священническое мѣсто къ Ми
хаило-Архангельской церкви города Темрюка діаконъ 
церкви при Ставропольской духовной семинаріи Іосифъ 
Виьѣевскій, 12 апрѣля;

исправляющимъ должность псаломщика къ Троицкой 
церкви города Майкопа Александръ Ганущенко, 14 апрѣля; 

на псаломщическое мѣсто къ Успенской церкви гор,
Екатеринодара заштатный псаломщикъ Тимоѳей Ѳоменко, 
14 апрѣля;

исправляющимъ должность псаломщика къ церкви 
хутора Малеваннаго Михаилъ Голубинскій, 14 апрѣля;

исправляющимъ должность псаломщика къ церкви 
станицы Попутной учитель-регентъ Моисей Костыри, 
14 апрѣля;

исправляющимъ должность псаломщика къ Николаев
ской церкви на лѣтней Трухменской ставкѣ окончившій 
двухгодичный діаконо псаломщическій курсъ при Ново
григорьевской второклассной учительской школѣ Василій 
Мукинъ, 14 апрѣля.
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Перемѣщены: на псаломщическое мѣсто къ Митрофа- 
повской церкви села Бурлацкаго псаломщикъ села Шиш
кина Николай Смирновъ, 12 апрѣля;

къ церкви станицы Приморско-Ахтарской, Кубанской 
области псаломщикъ Троицкой церкви города Майкопа 
Иванъ Быстроумовъ, 14 апрѣля;

Отрѣшенъ отъ мѣста при Успенской церкви города 
Екатеринодара временно исправляющій должность псалом
щика Лука Бойникъ, 14 апрѣля.

Утверждены въ должности: исправляющій должность 
псаломщика при Георгіевской церкви хутора Новотата
ровскаго Семенъ Поповъ, 2 апрѣля;

исправляющій должность псаломщика при Троицкой 
церкви города Екатеринодара Владиміръ Ивановъ, 
14 апрѣля.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, 
согласно избранію прихожанъ: при церкви ст. Приморско- 
Ахтарской Михаилъ Варваровъ, 1 апрѣля; при церкви 
хутора Лимано-Кирцильскаго Іаковъ Данильченко; при 
церкви села Лиманскаго Аѳанасій Головковъ, при церкви 
села Иово-Манычскаго Михаила» Дикій; при церкви села 
Львовско-Товаришескаго Григорій Рубаненко, при церкви 
станицы Анастасіевской Трофимъ Непокунной; при церкви 
станицы Тихорѣцкой Иванъ Чепурпой; при церкви стан
ціи Тихорѣцкой Влад. ж. д. Алексѣй Степановъ; при 
церкви станицы Динской Никита Василенко, 14 апрѣля; 
при церкви станицы Незамаевской Архипъ Цилюрикъ; 
при Казанскомъ молитвенномъ домѣ города Святого-Креста 
Тимофей Тарановъ; при церкви села Ольгинскаго Андрей 

■ Шевчукъ, 15 апрѣля..
Уволенъ, согласно прошенія, отъ должности церков

наго старосты при церкви станицы Воздвиженской Тро
фимъ Миловановъ, 14 апрѣля.

—— Г ЛДМЛ/Ѵѵ*—
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ИІ.
Извѣстія

Архіерейскія служенія.
Преосвященнѣйшій Епископъ Іоаннъ 3 апрѣля слу

жилъ утреню съ чтеніемъ 12-ти Евангелій въ Александро- 
Невскомъ соборѣ гор. Екатеринодара, а 4 апрѣля вь 
томъ-же соборѣ совершалъ вечерню съ выносомъ плаща
ницы. Проповѣдь произнесъ законоучитель реальнаго 
училища протоіерей Григорій Виноградовъ.

Преосвященнѣйшій Епископъ Іоаннъ 6 апрѣля, вь 
праздникъ св. Пасхи, служилъ утрешо и Божественную 
литургію въ Александро-Невскомъ соборѣ города Ека
теринодара.

Преосвященнѣйшій Епископъ Іоанвъ 7 апрѣля совер
шалъ Божественную литургію въ Александро-Невскомъ 
соборѣ гор. Екатеринодара. Проповѣдь произнесъ прото
іерей Петръ Буткевичъ.

Преосвященнѣйшій Епископъ Іоаннъ, 8 апрѣля, на 
площади около Александро-Невскаго собора гор. Ека
теринодара, служилъ молебенъ но случаю всероссійскаго 
праздника трезвости, при чемъ было освящено знамя 
союза трезвенниковъ Екатеринодарскаго Кубанскаго от
дѣла. Проповѣдь произнесъ Епископъ Іоаннъ.

О присоединеніи къ православію.
Священникомъ Покровской церкви села Пелагіады 

Александромъ Исконицкимк, 13 марта сею года, присое
динена къ православію, отъ новоизраильской секты, вдова 
крестьянка сего села Екатерина Титова Сараева, 64 лѣтъ.

Причтомъ с. Чернаго-Лѣса, 23 февраля с. г., при
соединенъ къ православію, отъ армяно-григоріанства, 
мѣщанинъ гор. св. Креста Тарасъ Когіреловъ Бартановъ.
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Отъ Совѣта Ставропольской Іоанно-Маріинской женской 
второклассной учительской школы.

Совѣтъ Ставропольской Іоанпо-Маріинской женской 
второклассной учительской школы доводитъ до свѣдѣнія 
лицъ, желающихъ опредѣлить своихъ дочерей въ число 
ученицъ этой школы, что въ семъ году будетъ произво
диться пріемъ ученицъ въ І-й и IV* педагогическій допол
нительный классы школы. Въ ІѴ-й классъ принимаются 
окончившія курсъ второклассной школы безъ экзамена. 
По окончаніи ІИ-го класса и выдержаніи экзамена воспитан
ницамъ выдается свидѣтельство на званіе учительницы 
одноклассной церковно-приходской школы.

1) Въ І-й классъ второклассной школы принимаются 
дѣвицы въ возрастѣ отъ 13 до 17 лѣтъ.

2) Желающія поступить въ 1-й классъ должиы вы
держать пріемный экзаменъ по Закону Божію, русскому 
языку, церк.-славяи. языку и ариѳметикѣ; необходимо 
также имѣть начальныя свѣдѣнія но географіи и отече
ственной исторіи. Письменные экзамены по русскому 
языку и ариѳметикѣ.

По Закону Божію нужно знать курсъ начальной шко
лы въ предѣлахъ учебника Архіепископа Агаѳодора. Осо
бенное вниманіе обращается на катихизическій отдѣлъ и 
отдѣлъ о богослуженіи.

По русски нужно правильно, быстро и выразительно 
‘Читать и свободно разсказывать ирочитапное, съ выдѣле
ніемъ основной мысли прочитанной статьи. Необходимо 
умѣть разобрать предложеніе но членамъ (подлежащее, 
сказуемое, опредѣленіе, дополненіе, обстоятельства всѣхъ 
видовъ и обращеніе). По грамматикѣ нужно знать всѣ 
части рѣчи. Спрашиваются на экзаменѣ стихотворенія и 
басни наизусть.

На письменномъ экзаменѣ дается переложеніе значи
тельной по объему статьи повѣствовательнаго или описа
тельнаго характера. Требуется отъ дѣтей знаніе главнѣй
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шихъ знаковъ препинанія (точка, запятая, ковычки (чужая 
рѣчь), двоеточіе, знакъ вопросительный и восклицатель
ный). Написавшія неудовлетворительно письменную рабо
ту къ устнымъ испытаніямъ не допускаются.

Но ариѳметикѣ необходимо знать правила и умѣть 
рѣшать задачи на всѣ четыре дѣйствія съ простыми и 
именованными числами. Большое вниманіе обращается на 
устный счетъ. Устныя задачи даются изъ задачника Ра- 
чинскаго „1001 задача для умственнаго счета". Нужно 
знать всѣ русскія мѣры. *

На письменномъ экзаменѣ по ариѳметикѣ дается за
дача на всѣ четыре дѣйствія съ именованными числами, 
съ выработкой плана и объясненіемъ рѣшенія задачи.

Гіо церковно-славянскому языку необходимо умѣть 
правильно, съ славянскимъ произношеніемъ и но ударе
ніямъ, читать и переводить прочитанное. Спрашиваютъ на 
экзаменѣ по св. Евангелію.

Требуется отъ экзаменующихся знаніе элементарной 
географіи. Спрашивается о формѣ земли, перемѣнѣ дня и 
ночи, временъ года, частяхъ свѣта, горизонтѣ. Моря, рѣки, 
горы, озера Россіи, главные города, главныя занятія жи
телей въ разныхъ мѣстахъ русскаго государства.

По отечествовѣдѣнію спрашивается отечественная 
исторія въ предѣлахъ учебника Рождественскаго для на
родныхъ училищъ.

3) За содержаніе въ общежитіи и пользованіе учеб
никами взимается взносъ ио 100 рублей безъ одежды. 
Деньги взносятся ио полугодіямъ впередъ. Безъ взноса 
денегъ ученицы въ школьное общежитіе не принимаются. 
Разсрочка взносовъ пе допускается. Стипендій при школѣ 
пѣтъ.

Орошенія о допущеніи къ экзамену и о пріемѣ въ 
IV классъ нужно подавать заблаговременно на имя завѣ
дующаго, школой (Ставроноль-Губѳрнскій, Завѣдующему 
Ставропольской Іоавно-Маріинской женской второклассной 
школой). Къ прошенію объ опредѣленіи въ 1-й классъ
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должны прилагаться слѣдующіе документы: свидѣтельство 
объ окончаніи курса начальной школы, метрика о рожде
ніи и свидѣтельство о привитіи оспы, и къ прошенію объ 
опредѣленіи въ ІѴ-й классъ свидѣтельство объ окончаніи 
курса второклассной школы и, если дѣвица окончила 
курсъ не въ семъ году, то свидѣтельство о благоповеденіи 
отъ мѣстнаго священника.

Пріемные экзамены съ августа.

Отъ Благодарненскаго Отдѣленія Ставропольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.

Протокольнымъ опредѣленіемъ отъ 18 марта сего 
1914 года Благодарненское Отдѣленіе выражаетъ свою 
благодарность священнику станицы Губской, Кубанской 
области, Геласію Ратмирову, за пожертвованіе въ Але
ксандрійскую—Димитріевскую церк.-нрих. школу мѣръ 
длины и сыпучихъ тѣлъ.

Отъ Ставропольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

На Тебердѣ, въ урочищѣ „Муха“, выстроенъ (въ 
1912 году) домъ санаторія для учащихъ въ церковныхъ 
школахъ Ставропольской еиархіи. Въ этомъ домѣ можетъ 
помѣститься до 25 человѣкъ, причемъ для нихъ имѣются: 
кровати, сѣнники, столовая и кухонная посуда, столы, 
табуреты, лампы, самовары, библіотека и самыя необхо
димыя лѣкарства. Будетъ нанята и кухарка для пригото
вленія пищи учащимъ церковныхъ школъ, принятымъ въ 
означенный санаторій. Но съѣстныѳ припасы эти учащіе 
должны пріобрѣтать на свой счетъ. Все, необходимое 
для пропитанія, можно пріобрѣтать какъ въ розницу, въ 
имѣющихся на Тебердѣ лавочкахъ, такъ и оптомъ въ



504

Баталпашинскѣ*). Такъ какъ па Тебердѣ пѣтъ еще пока 
аптеки, нѣтъ и постояннаго врача, то нуждающимся Въ 
частыхъ совѣтахъ врача и лѣкарствахъ отъ лѣченія па 
Тебердѣ слѣдуетъ воздержаться. Очень полезно пожить 
на Тебердѣ такимъ больнымъ: малокровнымъ, реконвале- 
сцептамъ (выздоравливающимъ), слабогрудымъ, съ наклон
ностью къ туберкулезному процессу, съ хроническими 
бронхитами, ларингитами и т. п. заболѣваніями дыхатель
ныхъ путей, а также всѣмъ нуждающимся въ отдыхѣ и 
общемъ укрѣпленіи. Отправляющіеся на Теберду должны 
брать съ собою, кромѣ бѣлья, нодушки, одѣяла, теплую 
одежду, плащи и зонты отъ дождя; хорошо взять въ за
пасъ и свои лѣкарства. Купаться на Тебердѣ нужно въ 
озерѣ, а не въ рѣкѣ, гдѣ вода очень холодная.

Корреспонденція привозится на Теберду аккуратно 
два раза въ недѣлю, особымъ почталіономъ, за плату въ 
50 кон. въ мѣсяцъ съ семьи.

Для ѣдущихъ на Теберду незамѣнимымъ пока экипа
жемъ является фургонъ; въ пемъ свободно можно размѣ
стить 4-хъ человѣкъ и много вещей. Стоимость фургона 
во время сезоннаго передвиженія больныхь значительно 
возрастаетъ: отъ ст. Невинномысской до ст. Баталпашин- 
ской (50 верст.), вмѣсто обычныхъ 5—6 руб., приходится 
платить 8—10 руб., отъ Баталиашинека до Теберды (94 
верст.) вмѣсто 12 руб.—рублей 20. Лучшія мѣста ноч
лега: ет. Ваталиашияская, ст. Красногорская (30 верстъ 
отъ Баталпашипска) и аулъ Септипскій (68 верстъ отъ 
Баталиашинека), гдѣ ири женскомъ монастырѣ очень хо
рошая гостинница. Лучшее время на Тебердѣ съ половины 
іюня мѣсяца по сентябрь. Въ текущемъ 1914 году учащіе

*) Есть на Тебердѣ и. общая столовая—на дачѣ Судебнаго 
Вѣдомства. Можно столоваться и у домохозяевъ. Стоимость обѣда 
вездѣ одинаковая: изъ 2^хъ блюдъ 55 коп., изъ 3-хъ—65 коп. 
ужинъ изъ одного блюда—30 коп. Завтракаютъ обычно айраиомъ 
(въ родѣ кефира), стаканъ 2 копейки.
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въ церковныхъ школахъ епархіи, пуждающіеся въ лѣче
ніи на Тебердѣ, будутъ приниматься въ учительскій сана
торій въ два срока: одни съ 10 іюня но 20іюля, другіе— 
съ 22 іюля по 28 августа. Всѣ они должны заблаговре
менно подать въ Епархіальный Училищный Совѣтъ про
шенія о принятіи ихъ въ одинъ изъ указанныхъ сроковъ 
въ учительскій санаторій. При этомъ, получившіе разрѣ
шеніе помѣститься въ санаторіи въ первую очередь, дол
жны прибыть къ утру 9 іюня въ ст. Певинномысскую, въ 
двухклассную церковно-приходскую школу, а получившіе 
разрѣшеніе помѣститься въ санаторія во вторую оче- 

г редь должны прибыть въ Певинномысскую двухкласную 
церковно-приходскую школу къ утру 21 іюля. Изъ
Певипномысской удобно будеть отправляться на Теберду 
группами.

Отъ Правленія Ставропольскаго духовнаго училища.
Пріемные экзамены въ училищѣ будутъ произведены 

21—22 мая сего года.

0 ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ.

Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія:!) при единовѣрческой ц. ст. Бѣло
рѣченской,—иричтъ двухчленный, населенія 1325 д. об. и., 
дворовъ 254, жалованья священнику положено изъ суммъ 

‘ Св Синода по ЗОО руб. въ годъ, земли въ пользованіе 
священника отведено 45 десятинъ, безплатною, квартирою
священникъ не пользуется.

2) 2-о мѣсто при церкви ст. Таманской, Куб. обл.
3) при церкви въ селѣ Никольскомъ, Ставрод. губ.
4) при церкви Ачуевскаго рыбаловнаго завода, 

Кубанской области.
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5) при Екатерининской церкви города Екатерино
дара, съ 10 апрѣля,—причтъ иятичленный, населенія 
1216 д. об. п., дворовъ 163, жалованья причту не поло
жено, земли въ пользованіи причта нѣтъ, безплатными 
квартирами причтъ не пользуется.

Анконскія'. 1) при церкви станицы Каменнобродской,
—причтъ пятичленный, населенія 9028 д. об. п., дво
ровъ 1230, жалованья причтъ пе получаетъ, земли въ 
пользованіе причта отведено 300 дес., квартира у діакона 
наемная, (съ 21 января).

2) при Троицкой ц. гор. Майкопа.
3) при Софійской церкви г. Ставрополя,—причтъ * 

шестичленпый, населенія 3012 д. об. п., дворовъ 600, 
земли въ пользованіи причта нѣтъ, свѣдѣній о квартир
номъ довольствѣ діакона въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
нѣтъ, (съ 7 сентября).

4) при Старо-Покровской церкви города Ейска,— 
причтъ трехчленный, населенія 1763 д. об. п., дворовъ 
225, казеннаго жалованья причтъ не получаетъ, земли 
въ пользованіи причта нѣтъ, квартиръ безплатныхъ у 
причта нѣтъ, (съ 17 октября).

5) при церкви села Богословскаго,—причтъ пятичлѳн- 
ный, населенія 5159 д. об. п., дворовъ 611, жалованья 
причту не положено, земли при церкви состоитъ 60 деся
тинъ, безплатными квартирами причтъ не пользуется, 
(съ 17 октября).

I) при церкви села Старомарьевскаго, Ставрополь
ской губерніи.

7) при церкви ст. Спокойной: причтъ иятичлониый, • 
населенія 7369 д. об. п., дворовъ 851, жалованья діа
кону не иоложено, земли при церкви состоитъ 104 дес. 
120 кв. саж., діаконъ безплатною квартирою не поль
зуется.

8) при Каѳедральномъ соборѣ, иподіаконское.
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9) при церкви станицы Екатериновской,—причтъ 
семичленный, населенія 14207 д. об. п., дворовъ 2104, 
жалованья причту не положено, земельнаго дохода діа
конъ получаетъ ежегодно по 360 рублей, пользуется ли 
діаконъ безплатною квартирою-въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
свѣдѣній нѣтъ.

10) при церкви хут. Новороговскаго.
в) Псаломщическія: при церкви с. Никольскаго; нри 

церкви ст. Отрадной; при Николаевской церкви села Арма
вира; при Варваринской церкви г. Ставрополя, съ 1 апрѣля; 
при Покровской церкви села Песчанокопскаго, съ 
28 марта; при церкви ст. Врыньковской; при церкви 
с. Шишкина.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла 
Секретарь Духовной Консисторіи С. Малевинскій.



ОТДЬЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

I.
„Общество трезвости** въ с. Отказномъ.
Въ настоящее время, когда правительство и общество 

дѣятельно принялись за разрѣшеніе больного вопроса 
нашихъ дней, вопроса, имѣющаго первостепенное Госу
дарственное значеніе, вопроса о сокращеніи народнаго 
пьянства; когда па духовенство въ дѣлѣ народнаго отрез
вленія возлагаются большія надежды, было, бы весьма 
желательно и нолезио для дѣла помѣщать па страницахъ 
„Ставропольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" краткія 
свѣдѣнія о работѣ приходскихъ „Обществъ Трезвости" 
епархіи.

Въ надеждѣ, что таковыя не замедлятъ откликнуться, 
сообщаю о дѣятельности „Общества Трезвости при Трех- 
свядительской церкви с. Отказнаго, Ставроп. губерніи".

Общество основано 1 января 1914 года, хотя подго
товительная работа велась еще съ конца 1912 года (бе
сѣды, проповѣди, народныя чтенія противоалкогольнаго * 
содержанія). Вначалѣ записалось 44 человѣка, теперь 
всѣхъ членовъ О-ва 111 человѣкъ.

По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ церк.- 
школьпомъ помѣщеніи ведутся народныя чтенія, состоящія 
изъ статей: 1) религіозно-нравственнаго, 2) противо- 
сектантскаго и 3) антиалкогольнаго содержанія, съ обще
народнымъ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній, а но оконча
ніи чтеній изъ народной библіотеки выдаются всѣмъ же
лающимъ книги для чтенія на дому и безплатно раздаются
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листки противъ пьянства. Всѣмъ члена,мъ-трезвепникамъ 
вмѣняется въ обязанность активная дѣятельность—выясне
ніе гибельности, пьяпстза и пользы трезвости среди при
хожанъ и привлеченіе новыхъ членовъ въ Общество. 
Энергичная проповѣдь трезвости, встрѣченная сначала съ 
недовѣріемъ и даже насмѣшками, теперь, не смотря на. 
очень непродолжительное время существованія 0 —на, 
пользуется полнымъ сочувствіемъ прихожанъ, о чемъ 
свидѣтельствуютъ слѣдующіе факты.

Отказное, по справедливости, самое иьяное село въ 
уѣздѣ, ибо при 5800 д. м. н., получающихъ земельные 
надѣлы, пропиваетъ ежегодно около ста тысячъ рублей 

г въ одной только казенной лавкѣ, да вь трактирѣ, пивныхъ 
и „чихирняхъ" не менѣе пятидесяти тысячъ; по настоя
щій праздникъ Св. Пасхи Отказное провело совершенно 
трезво, за все время праздниковъ на улицахъ совершенно 
не было пьяныхъ; а 10-го числа сего апрѣля па состояв
шемся сельскомъ сходѣ всѣ присутствовавшіе тамъ, въ 
количествѣ около 700 человѣкъ, единогласно постановили 
приговоромъ: „закрыть въ селѣ всѣ питейныя заведенія: 
казенную винную лавку, трактиръ и пивныя; продажу ви
нограднаго вина разрѣшить только имѣющимъ собствен
ные виноградники, но не распивочно, а исключительно; 
па выносъ, въ воскресные и праздничные діигсь 10 час. 
утра до 3-хъ час. дня, а въ остальные дни еъ 6 ч. утра 
до 6 ч. вечера". Дай Богъ, чтобы и дальше дѣло отрез
вленія прихода шло такъ-же успѣшно!

Предсѣдатель Совѣта О-ва Трезвости,
священникъ Владиміръ Богородицкій.

* ( ” 1
* . .

—4—<>-»->----- -
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И.

Тайная Вечеря въ изображеніи художниковъ-
Въ отличіе отъ барельефнаго расположенія фигуръ у 

Леонардо да-Винчи на картинѣ „Тайной Вечери* Рафаэ
ля Христосъ и апостолы изображены сидящими вокругъ 
небольшого стола, со всѣхъ четырехъ сторонъ его, какъ 
росполагаются крестьяне въ большой семьѣ во время 
обѣда; дѣйствіе происходитъ въ простой обстановкѣ, за 
простымъ крестьянскимъ столомъ, на простыхъ деревян
ныхъ скамейкахъ; другой декораціи нѣтъ. Картина Рафа
эля можетъ прельстить своей простотой и композиція ея 
можетъ показаться болѣе естественной, болѣе реальной, 
чѣмъ у Леонардо- По подобное изображеніе не отвѣчаетъ 
евангельскому свидѣтельству, что Сіонская горница была 
„большая, устланная и приготовленная* къ празднику; 
главнымъ—же недостаткомъ картины Рафаэля является 
то, что ему пришлось изогнуть фигуры апостоловъ въ са
мыя неестественныя позы, чтобы сдѣлать лица ихъ вид
ными для зрителя: апостолы, сидящіе въ переднемъ ряду, 
спинами къ зрителю, неизвѣстно почему, оборачиваютъ 
свои головы назадъ, неестественно наклоняются, изгиба
ютъ туловище; но и при этомъ неестественномъ положе
ніи своихъ фигуръ апостолы все-таки заслоняютъ другъ 
друга, у одного-же апостола, сидящаго спипой къ зри
телю, лицо остается совершенно закрытымъ. Въ подобную 
ошибку впадаетъ большинство послѣдующихъ художни
ковъ, варьирующихъ композицію Рафаэлевской „Тайной 
Вечери*. Кромѣ того, Христосъ у Рафаэля почему-то 
сидитъ не въ центрѣ, а па краю стола. Правда, чтобы 
обратить вниманіе зрителя на фигуру Христа, Рафаэль 
помѣстилъ шесть апостоловъ (въ томъ числѣ Іоанна, Іу
ду и Петра) такъ, что они образуютъ вокругъ Спасителя 
кругъ, но зато другіе шесть апостоловъ, на другомъ концѣ 
стола, образуютъ вполнѣ самостоятельному группу, какъ
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будто совершенно лишнюю на картинѣ: по крайней мѣрѣ 
картина выиграла—бы въ смыслѣ единства мысли, если
бы уничтожить или первую, или вторую группу; связью 
между первой и второй группой апостоловъ служитъ толь
ко одинъ апостолъ, указывающій перстомъ на Христа.

Что касается экспрессіи фигуръ и ихъ соотвѣтствія 
съ евангельской характеристикой аиостоловъ, то въ этомъ 
отношеніи картина Рафаэля тоже значительно уступаетъ 
„Тайной Вечери“ Леонардо да-Винчи: у Рафаэля многихъ 
апостоловъ совершенно нельзя узнать; всѣ лица апосто
ловъ отличаются нѣкоторой слащавостью, вялостью мысли 
и воли, что вполнѣ соотвѣтствовало мягкой натурѣ Рафаэля, 
предпочитавшей во всемъ золотую средину, и его мирной 
политикѣ, не любившей рѣзкихъ выступленій. Для своей 
картины Рафаэль взялъ тотъ моментъ, когда Христосъ 
еще не закончилъ своей рѣчи: уста Христа открыты, по
за величаво—спокойна, апостолы слушаютъ сь глубокимъ 
вниманіемъ, что означаютъ высоко поднятыя брови ихъ 
(знакъ пассивнаго вниманія) и глубокое молчаніе; боль
шинство апостоловъ застыло въ своихъ благоговѣйныхъ 
позахъ: одни низко опустили головы, другіе, наоборотъ, 
молитвенно подняли вверхъ свои головы и глаза; но ме
жду нѣкоторыми, болѣе чуткими натурами уже началось 
волненіе, и больше всѣхъ волнуется апостолъ Іоаннъ: онъ 
въ волненіи вскочилъ съ своего мѣста (въ то время какъ 
всѣ остальные сидятъ) и, откинувши далеко назадъ руки, 
въ экстазѣ готовъ кинуться на грудь Божественнаго Учи
теля; а Іуда, сидящій на краю стола, противъ Спасителя, 
совершенно потерялъ самообладаніе: очевидно, его мучитъ 
совѣсть; онъ повернулся бокомъ къ столу, его фигура 
сильно изогнулась, почти падаетъ, и, чтобы усидѣть на 
мѣстѣ, предатель принужденъ искать точекъ опоры: лѣ
вой рукой онъ опирается о столъ, а правой о скамейку, 
на которой сидитъ; не смѣя смотрѣть прямо въ глаза 
Спасителю, онъ отвернулъ свое лицо въ сторону, къ зри
телямъ и согнулся, какъ будто желая спрятаться, прова
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литься сквозь..землю;, поэтому его лицо находится въ тѣ
ни, въ то время какъ лица остальныхъ апостоловъ и Хри
ста освѣщены слабымъ свѣтомъ; свѣтъ падаетъ со сто
роны зрителя и освѣщаетъ главнымъ образомъ спины 
апостоловъ, сидящихъ па переднемъ планѣ, лицомъ къ 
Христу.

Въ виду явнаго превосходства композиціи Леонардо 
да—.Винчи младшій современникъ Рафаэля Апдреа дель 
Сарто въ своей знаменитой „Тайной Вечери написанной 
въ монастырѣ Санъ—Сальви, близъ Флоренціи (1525 г.), •
возвращается къ прежнему барельефному расположенію 
фигуръ. Въ этомъ своемъ произведеніи Апдреа дель Сарто, 
безъ сомнѣнія, думалъ соперничать съ Леонардо да-Вин
чи; но насколько его картина, ниже Леонардовской, вид
но уже изъ того, что у него главное вниманіе обращено 
не на главныхъ дѣйствующихъ лицъ,—не па Христа, и 
апостоловъ, а на второстепенное мѣсто картины, па ме
лочь, имѣющую чисто декоративное значеніе. Главныя 
дѣйствующія лица на картинѣ дель Сарто прижаты къ 
стѣнѣ, такъ—же какр V Кастаньо и Гирландайо; но это 
дель Сарто дѣлаетъ пе ради того, чтобы яснѣе передать 
дѣйствіе, сосредоточить вниманіе па главныхъ дѣйствую
щихъ лицахъ, а исключительно ради іюдражепія; главное 
же вниманіе художникъ сосредоточилъ , па. треХъ окнахъ, 
открытыхъ высоко надъ головами Христа и апостоловъ, и 
фигурах'ь двухъ прислужниковъ, выдѣляющихся на вечерѣ
ющемъ фэнѣ неба въ среднемъ окнѣ. Эги окна своею изу
мительной иллюзорностью раньше всего привлекаютъ глазъ 
зрителя и приковыааюгъ его къ себѣ настолько, что не 
хочется опускать глаза па главную часть картины;, а безу- < 
частные прислужники, помѣщенные какъ-разъ надъ голо
вами Іисуса Христа и апостола Іоанна, окончательно на
рушаютъ святость настроенія.

Самыя фигуры аиостоловъ на картииѣ Сарто, при 
всемъ своемъ изяществѣ, отличаются какой-то вялостью, 
разслабленностью; даже фигура апостола Петра парисо-
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Бана какой-то унылой и болѣзненной; Христосъ и всѣ 
апостолы, за исключеніе Петра, говорятъ, нѣкоторые жес
тикулируютъ, трое даже поднялись на своихъ мѣстахъ, 
но всѣ ихъ рѣчи какія-то унылыя, тихія, разочарован
ныя, тоскливыя, всѣ ихъ движенія какія-то безна

дежныя, вялыя, безвольныя, медлительныя; нѣтъ энергіи 
ни въ комъ; нѣтъ вѣры, нѣтъ жизни, нѣтъ мощи, нѣтъ 
силъ ни въ фигурахъ апостоловъ, ни въ ихъ жестахъ, 
какъ будто имъ душно, какъ будто имъ воздуху не хва
таетъ, какъ будто они задыхаются: и невольно глазъ зри
теля отъ этихъ вялыхъ, безнадежныхъ фигуръ стремит
ся въ верхнюю часть картины, гдѣ такъ прелестно вид- 

- вѣется вечерѣющее небо сквозь открытыя окна горницы. 
Въ этомъ настроеніи, вызываемомъ картиной, сказалось 
вліяніе времени и настроенія самого художника. Андреа 
дель Сарто жилъ въ эпоху упадка Флоренціи; опъ не за
сталъ блеска дней Лоренцо Великолѣпнаго и впереди не 
видѣлъ ничего лучшаго; среди удушливой атмосферы го
ря и унынія, среди тревогъ и бѣдствій родного города 
воспиталось поколѣніе людей, не знавшихъ здоровыхъ 
наслажденій жизнью,—чувственныхъ, но предававшихся 
радостямъ жизни какъ-то уныло, безрадостно, не вѣрив
шихъ въ счастье,жившихъ день за днемъ, мелкихъ, дря
блыхъ натуръ, безвольныхъ и разслабленныхъ, неспособ
ныхъ къ великимъ дѣяніямъ, къ самостоятельной работѣ 
мысли, годныхъ только вяло и уныло тащиться по прото- 
рекиой дорогѣ; если они и видѣли слабый свѣтъ, то гдѣ-

. то тамъ вдали, въ сумеркахъ догорающей жизпи. Пред
ставителемъ этого поколѣнія и былъ Андреа дель 
Сарто.

Полную противоположность Сарто представляетъ 
венеціанскій художникъ Тиціанъ. Самъ крѣпкій, здоровый, 
прожившій въ довольствѣ почти 100 лѣтъ (1497—1596) и 
притомъ въ эпоху блеска и процвѣтанія Венеціи, среди 
общества, любящаго наслаждаться жизнью, самъ жизне
радостный, по-свѣтски, по-земному настроенный, Тиціанъ
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любилъ изображать натуры здоровыя, сильныя и тѣломъ, 
и духомъ, мощныя, упитанныя, солидныя, увѣренныя въ 
себѣ, жизнерадостныя и живущія среди пышной обстанов
ки, здороваго, чистаго воздуха, яркаго свѣта. Таковы 
его апостолы на картинѣ „Тайной Вечери", находящейся 
въ Городской галлереѣ въ Урбипо (1542—1544 г.). На 
картинѣ изображенъ моментъ установленія таинства 
евхаристіи: Іисусъ Христосъ, съ вдохновеннымъ,
спокойнымъ лицомъ, плавно, твердо, отчетливо и увѣрен
но говоритъ:,, Гіріимите, ядите; сіе есть тѣло Мое, кото
рое за васъ предается; сіе творите въ Мое воспоминаніе" 
(Мѳ. 26, 26; Лук. 22, ІУ); лѣвую руку Свою Онъ 
положилъ на хлѣбъ, правую, со сложенными для 
благословенія перстами, поднялъ. Слова Христа вызвали 
у однихъ апостоловъ, сидящихъ, какъ у Рафаэля, вокругъ 
стола, сильное напряженіе мысли, у другихъ недоумѣніе, 
у третьихъ глубокую вѣру; но не всѣ чувствуютъ одина
ково сильно: ближайшіе ко Христу 4 апостола, образую
щіе какъ будто четыреугольную рамку вокругъ Него, пе
реживаютъ моментъ болѣе интенсивно, у лицъ же, сидя
щихъ подальше, по мысли художника, чувство значитель
но слабѣе и оно слабѣетъ по мѣрѣ удаленія отъ центра, 
посему художникъ даже пе трудится отчетливо изобразить 
фигуры апостоловъ, сидящихъ вдали отъ Христа: ихъ 
контуры раснлывчивы, неясны,какъ будто въ туманѣ. Оче
видно, у Тиціана въ данномъ случаѣ была совершенно 
другая задача, чѣмъ у Леонардо: онъ желалъ передать 
только общее настроеніе апостоловъ (конечно, въ пенима- * 
ніи художника) при непонятныхъ словахъ Христа, а пе 
правдивые евангельскіе типы, не характерныя особенно- . 
сти каждаго изъ аиостоловъ. Дѣйствіе происходитъ на от
крытой террасѣ роскошнаго зданія, въ родѣ Венеціан
скихъ дворцовъ; вдали слабо обрисовываются туманные 
контуры громаднаго, круглаго храма; ровный, покойный 
свѣтъ чуднаго вечерѣющаго дня освѣщаетъ сцену и преи
мущественно столъ и главныхъ дѣйствующихъ лицъ (Іисуса
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Христа и ближайшихъ четырехъ апостоловъ); такое освѣ
щеніе бываетъ только въ Венеціи передъ закатомъ солнца, 
когда оранжевые паруса кажутся сотканными изъ чиста
го золота, а лагуны подергиваются легкимъ вечернимъ 
туманомъ.

Па другой картинѣ, испорченный *) оригиналъ кото
рой находится въ трапезной Эскуріала, а старинная чуд
ная копія въ полномъ видѣ (снятая до порчи картины) — 
въ Миланской галлереѣ Врера, „Тайная Вечеря" изобра
жена происходящей въ пышной, величественной залѣ въ 
стилѣ ренессансъ, съ стройными іоническими колоннами и 
тремя роскошными арками: на задней стѣнѣ, за вече
ряющими, въ нишахъ помѣщены двѣ обнаженныя статуи — 
Адама и Евы; за окномъ слѣва виднѣется пальма; ужинъ 
только что начался; на столѣ мало яствъ и вина; при
служникъ, съ полотенцемъ чрезъ плечо, песетъ^блюдо, под
нявши его выше своей головы; съ другой стороны апо
столъ отдаетъ распоряженіе прислужнику въ восточной 
чалмѣ. Передъ столомъ помѣщены подробности въ духѣ 
Росселли: корзипа съ иерекииугымъ черезъ край ея по
лотенцемъ, тазъ для умовенія ногъ, подъ столомъ, у ногъ 
Іуды сабака, грызущая кость. На картинѣ изображенъ 
почти тотъ же моментъ, что у Леонардо, толко оцѣпенѣ
ніе мысли у аиостоловъ уже прошло. Расположеніе боль
шинства фигуръ па описываемой картинѣ Тиціана напо
минаетъ картину Леонардо да-Винчи, но отчасти сказа
лось и вліяніе Рафаэля—именно въ томъ, что апостолы 
посажены также на узкихъ концахъ стола, а два изъ 
нихъ (въ томъ числѣ Іуда) даже съ передней стороны 
стола; но при этомъ Тиціанъ очень остроумно вышелъ 
изъ того затруднительнаго положенія, въ какое попалъ 
Рафаэль: онъ повернулъ фигуру одного апостола бо
комъ къ столу и лицомъ къ зрителю подъ тѣмъ предло
гомъ, чю апостолъ отдаетъ распоряженіе прислужнику; а

*) Обрѣзана вся верхняя половина картины.
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Іуда нарисованъ извивающимися, какъ змѣя, подъ влія
ніемъ горячей рѣчи Симона Зилота. Фигуры, изображен
ныя на картинѣ Тиціана, могутъ быть раздѣлены на че
тыре группы. Въ центрѣ помѣщается Христосъ и скорбя
щій Іоаннъ Богословъ, горестно склонившій голову на 
безсильно упавшія иа столъ руки; въ лицѣ Іоанна чув
стволюбви ко Христу достигло наибольшаго своего выра
женія; фигура Христа выражаетъ покорность водѣ Отца 
Небеснаго, особенно жестъ правой руки Его, почти 
скопированный съ лѣвой руки Спасителя на картинѣ 
Винчи; съ другой стороны, Спаситель старается утѣшить 
скорбящаго Іоанна: Онъ нѣжно положилъ Свою лѣвую 
руку на склоненное плечо Іоанна и какъ будто говоритъ: 
„Ну, успокойся... Что-же дѣлать? Я для того и пришелъ 
въ міръ..." И подъ вліяніемъ ободряющей рѣчи Спасителя 
Іоаннъ начинаетъ успокаиваться: голова его постепенно 
поднимается. Налѣво отъ Іоанна помѣщается апостолъ 
Петръ; мысль его напряжена, глаза горятъ справедливой 
ненавистью къ предателю, вся фигура обличаетъ жажду 
дѣятельности, лѣвая рука выражаетъ требованіе доказа
тельствъ, правая поднесена къ груди и нервно сжимаетъ 
одежду, какъ будто апостолъ хочетъ растерзать ее; всѣ 
мускулы сильно напряжены; очевидно, ап. Петръ готовъ 
дѣйствовать, но сдерживаетъ свой пылъ, пока выяснится 
дѣло. Противъ пего Іуда, корчащійся въ судорогахъ; 
онъ живетъ нервами; онъ боится быть открытымъ, поэто
му прячетъ свое лицо въ тѣнь, повернулся къ апостолу 
Петру почти затылкомъ и боязливо отшатнулся отъ горя
чаго Симона Зилота, внимательно слѣдя за каждымъ его 
жестомъ; при первой же опасности онъ готовъ бѣжать. • 
Рядомъ съ нимъ справа сѣдой Симонъ Зилотъ нервно 
поднялся съ своего мѣста и о чемъ—то горячо говоритъ 
Петру; отъ Петра онъ отличается тѣмъ, что у него боль
ше горячихъ словъ, у Петра—же словъ мало, но боль
ше рѣшимости дѣйствовать. Между Петромъ и Симо
номъ два апостола, мевѣѳ дѣятельныхъ, пе принимаютъ
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горячаго участія въ разговорѣ своихъ сосѣдей; выслу
шавъ ихъ, ови сами ведутъ бесѣду, но менѣе страстную. 
Наконецъ, на заднемъ планѣ, за Симономъ Зилотомъ по
мѣшенъ старикъ, представляющій уравновѣшенную нату
ру; онъ совершенно не принимаетъ участія въ спорѣ и 
глубокомысленно обдумываетъ самостоятельный планъ 
дѣйствій; индивидуально пероживая событіе, опъ старает
ся пе цроронить ни слова, почему иевольпо закрылъ свой 
ротъ рукой. А дальше изображенъ прислужникъ, несущій 
блюдо,—личность совершенно безучастная. Направо отъ 
Христа изображена групиа изъ созерцательныхъ патуръ, 
выражающихъ удивленіе; и здѣсь чувство постепенно ос
лабѣваетъ по мѣрѣ удаленія отъ Христа. Ближайшій ко 
Христу апостолъ Іаковъ Старшій, умный старикъ съ вы
сокимъ лбомъ, убѣленный сѣдинами, сильно напрягаетъ 
свою мысль (о чемъ свидѣтельствуютъ насупленныя и 
близко сдвинутыя брови), по ничего придумать не мо
жетъ; не зная, что предпринять, онъ руками 
сдѣлалъ такой—же жестъ непріемлемости неслыхан
наго факта, какой на картинѣ Леонардо да—Винчи 
присвоенъ Іакову Младшему, и въ ужасѣ отшатнулся отъ 
стола. Рядомъ сидящій апостолъ выражаетъ пассивное 
вниманіе; брови его подняты вверхъ; опершись лѣвой ру
кой о столъ, онъ сильно подалъ свое туловище впередъ и 
внимательно всматривается въ группу дѣятельныхъ апос
толовъ, выжидая, чѣмъ кончится горячій разговоръ Петра 
съ Симономъ; у этого апостола напряжены и зрѣніе, и 
слухъ, ио мысль совершенно пассивна. Далѣе изображенъ 
апостолъ, у котораго напряженъ только слухъ: онъ 
всталъ съ своего мѣста, протиснулся между колонной и 
своимъ сосѣдомъ, оперся правой рукой о плечо сосѣда 
и сильно наклонилъ свою голову впередъ, приблизивъ ее 
къ головѣ Іакова Старшаго; высоко поднявъ брови и на
стороживъ ухо, онъ внимательно прислушивается къ раз
говору; сильно напрягая слухъ, онъ не принимаетъ ника
кого участія въ совершающихся событіяхъ своимъ зрѣні
емъ: его глаза, его лицо обращены не къ апостоламъ, а
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къ зрителю. Далѣе изображенъ старикъ въ болѣе сио- 
копной позѣ; не иотнимаяеь съ своего мѣста, онъ слегка 
наклонился впередъ, вяло слѣдя за происходящимъ; онъ 
не окончилъ ѣды: ножъ, которымъ онъ рѣзалъ питу, ос
тался въ его рукѣ, но онъ не думаетъ пускать его въ 
ходъ противъ предателя. Четвертую группу составляютъ 
вышеописанный апостолъ, разговаривающій съ прислуж
никомъ, и самый прислужникъ; высоко поднятыя вверхъ 
брови апостола свидѣтельствуютъ о нѣкоторомъ, чисто 
пассивномъ вниманіи его къ происходящему, но онъ боль
ше занятъ хозяйственными интересами: его лѣвая рука 
покоится на хлѣбѣ, ко всѣмъ участникамъ трапезы, такъ 
или иначе заинтересованнымъ словами Спасителя, онъ 
повернулся бокомъ; очевидно, это—тинъ, напоминающій 
евангельскую Марѳу. Прислужникъ, разговаривающій съ 
нимъ, интересуется происходящимъ лишь настолько, на
сколько можетъ интересоваться лакей, присутствующій во 
время скандала въ благородномъ семействѣ.

Если уже у Тиціана мы встрѣчаемъ картины, нани
занныя „съ направленіемъ, то у его ученика Жакоііо Ро- 
бусти, болѣе извѣстнаго подъ именемъ Тинторетто, выра
женіе настроенія времени является главной задачей всѣхъ 
его художественныхъ произведеній. Тинторетто жилъ въ 
ХУІ вѣкѣ (1518—1594 г.), въ эпоху реформаціи и поро
жденныхъ ею религіозныхъ войнъ: мятежный духъ обуялъ 
толпу, происходила переоцѣнка цѣнностей, жестокая кри
тика католической церкви,происходило массовое отпаденіе 
оть нея цѣлыхъ націи; затѣмъ наступила католическая реак
ція, на защиту католической церкви выступили Игн ітійЛойола 
съ основаннымъ имъ орденомъ Іисуса, Филиниъ И Испан
скій, Марія Кровавая, зажглись костры инквизиціи, нача
лись религіозныя войны, наступила Варѳоломеевская ночь. 
Это было время всеобщаго душевнаго разлада, безысход
наго горя и ужаса предъ совершающимися событіями, 
время противорѣчивыхъ колебаній отъ вѣры къ безвѣрію, 
отъ отчаянія къ экстазу. Венеція была въ сторонѣ отъ
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этихъ ужасовъ, во тревожное біеніе нульса общеевропей
ской жизни сказывалось и здѣсь; со стороны, пожалуй, 
даже легче было разобраться въ совершающихся событі
яхъ; но событія слѣдовали съ такой головокружитѳльной- 
быстротой, что не было Бремени вдуматься въ нихъ, из
слѣдовать причины и гадать о слѣдствіяхъ; общество жи
ло минутой, подъ непосредственнымъ впечатленіемъ пере
живаемыхъ событій. Понятпо, что Тинторетто поддался 
общему лихорадочному настроенію толпы; онъ пишетъ 
много, нервно, едва успѣваетъ зарисовать общія впечат
лѣнія жизни; ему некогда тщательно отдѣлывать картины, 
потому что событія не ждутъ; быстро схватываетъ онъ 
настроеніе массы, быстро, широкой, свободной кистью 
дѣлаетъ набросокъ, бросаетъ нѣсколько свѣтлыхъ пятенъ 
среди черныхъ тѣней, чтобы выразитъ борьбу свѣта съ 
тьмою, —и въ нѣсколько дней его картина готова. Ста
рымъ мастерамъ его картины кажутся только эскизами, 
они подвергаютъ его произведенія жестокой критикѣ; 
но какъ цонятны его картины нашему нервному вѣку,на
шимъ имиерессіонистамъ, говорящимъ, что истинный ху
дожникъ долженъ писать подъ вліяніемъ настроенія, вну
треннихъ переживаній, и ловить моментъ, чтобы вѣрно 
отражать общее впечатлѣніе жиепи. Отражая жизнь въ 
ея цѣломъ, передавая настроеніе народной массы, Тинто
ретто былъ первымъ импрессіонистомъ и по манерѣ пи
сать, и по умѣнью передать душевныя движенія. По си
лѣ и выразительности линій Тинторетто можно сравнить 
только съ его предшественникомъ Микель Анжело и со
временнымъ испанскимъ художникомъ Зулоагой. Согласно 
съ требованіями времени Тинторетто писалъ преимуще
ственно религіозныя картины; въ одномъ братствѣ св. Ро
ха (въ Венеціи) имъ исполнено, безъ помощи учениковъ, 
около 50 картинъ на темы изъ священной исторіи, 
преимущественно земной жизни Іисуса Христа. Но 
для него въ этихъ картинахъ важна была не 
историческая правда, не библейскіе типы, а толь-
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ко правдивая передача настроенія дѣйствующихъ лицъ. | 
Сообразно съ своимъ собственнымъ нервнымъ настроені- [ 
емъ и тревожнымъ настроеніемъ общества онъ для своихъ I 
картинъ выбиралъ преимущественно драматическіе и тра- | 
гическіе моменты (наир., страданія Христа, избіеніе мла- I 
денцевъ и проч). Тайную вечерю, какъ высоко трагиче- ! 
скій моментъ, Тинторетто писалъ нѣсколькъ разъ; раз- | 
смотримъ двѣ главнѣйшихъ его картины на эту тему. |

Въ 1547 г. Тинторетто написалъ картину „Омове- { 
віе ногъ* для церкви Санта Маркуола (въ Венеціи), пахо- ! 
дящуюся нынѣ въ ЭскуріалЬ (въ Испаніи). Заслуживаетъ | 
вниманія уже тотъ фактъ, что художникъ избралъ второ- 1 
степенный моментъ тайной вечери; но еще интереснѣе | 
самая трактовка сюжета: Христосъ, съ Своей тоской и I 
глубокими думами, съ Своей молитвой за грѣшный людъ, I 
„спрятанъ* въ глубинѣ сцены, на заднемъ планѣ, а па I 
переднемъ планѣ изображены общежитейскія, будничныя | 
сцены, ничего общаго съ религіей не имѣющія и кажу- I 
щіяся не соотвѣтствующими высого трагическому момен- { 
ту прощанья готовящагося умереть Спасителя съ учени- 1 
ками; именно, изображены раздѣванье апостоловъ, при- | 
готовляющихся къ омовенію, одѣванье и мирная бесѣда | 
уже омытыхъ; па полу разбросана одежда, большая со- I 
бака лежитъ передъ столомъ, на которомъ имѣетъ быть 1 
установлено таинство евхаристіи. Такія странныя, нови- I 
димому, противорѣчивыя соединенія возвышеннаго и низ- I 
мепиаго, духовнаго и матеріальнаго часто наблюдаются | 
въ жизни и особенно рельефно сказывались въ ХУІ вѣ- {
кѣ: люди суетились, волновались, боролись, вступали въ |
дипломатическіе переговоры, прикрываясь высокими рели- ' | 
гіозными цѣлями, а па самомъ дѣлѣ во всѣхъ этихъ ре- | 
лигіозныхъ войнахъ (крестьянской, гугенотскихъ, голлапд- I 
скихъ и проч.), въ непобѣдимой армадѣ, во всѣхъ этихъ , 
инквизиторскихъ иыткахъ, ауто да—фѳ и т. п. на нер- { 
вомъ планѣ всегда стояли низменные, матеріальные, жи- ’ 
тейскіе расчеты, политическіе, экономическіе и соціальные
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интересы; высокіе вопросы рѣшались совмѣстно съ самы
ми низменными, второстепенными.... Апостолъ Петръ, по
достлавъ подъ себя снятую часть одежды, сидитъ на полу 
спиной къ зрителю; для большей устойчивости онъ пра
вой рукой прочно опирается о скамейку; другой апостолъ 
(Симонъ Зилотъ), мошный старикъ съ болшой, лысой го
ловой, помогаетъ апостолу Петру раздѣться: опи
раясь правымъ обнаженнымъ колѣномъ о полъ, 
опъ съ громаднымъ усиліемъ старается стащить съ 
ап. Петра принадлежности костюма. Эта вульгарная 
сцена, нарисоваппая на иконѣ, съ перваго раза кажется 
до безумія дерзкой, и здѣсь, несомнѣнно, сказалось пре
небрежительное, дерзки насмѣшливое отношеніе широ
кихъ слоевъ общества ХУ1 в. къ святынѣ; но при вни
мательномъ изученіи картины и въ этой сценѣ можно най
ти глубокій смыслъ: очевидно, апостолу Петру стоило 
большихъ усилій переломить себя; лица ап. Петра не вид
но: оно обращено въ глубину сцены; но по ха
рактерной сѣдой головѣ его, по всей фигурѣ и особенно 
по сильно надувшимся па его спинѣ и рукѣ складкамъ 
халата видно, что онъ въ сильномъ волненіи, что онъ уп
рямится, что онъ подчиняется только необходимости. У апо
стола, помогающаго Петру раздѣться, тоже’ образовались 
па одеждѣ глубокія, угловатыя складки, его мускулы стра- 
шпо напряжены, и вся фигура показываетъ, что онъ со
вершаетъ дѣло какой—то невѣроятной трудности и важ
ности; онъ даже ротъ раскрылъ отъ чрезвычайныхъ уси
лій; онъ изумленъ, пораженъ всѣмъ происходящимъ (о 
чемъ свидѣтельствуютъ высоко подпятыя вверхъ круг-

* лыя брови), но онъ совершаетъ свою работу сосредоточен
но, словпо священнодѣйствуетъ. Апостолъ Іаковъ Стар
шій, почтенный старикъ, сь большой, сѣдой бородой, оче
видно, уже омытый, сидитъ за столомъ на скамьѣ, о ко
торую опирается Петръ, и, наклонивши голову къ Петру, 
убѣждаетъ его подчиниться необходимости; мысли его 
страшно напряжены, о чемь свидѣтельствуютъ сильно
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сдвинутыя и насупленныя брови, но воля бездѣйствуетъ; 
руки невольно опустились,—правая рука новисла, какъ 
нлеть, лѣвая безсильно упала на столъ; угловатыя 
складки одежды свидѣтельствуютъ о томъ, что и у этого, 
всегда уравновѣшеннаго, старика душевное равновѣсіе на- 
рушѳнпо. За другимъ, дальнимъ угломъ стола сидитъ два 
апостола—молодой и старикъ, за тихой бесѣдой; у моло
дого выражаются апатія и слабоволіе; очевидно, что въ 
его душѣ неожиданно все иеревернулось, и онъ не мо
жетъ разобраться въ своихъ мысляхъ и чувствахъ; брови 
его слегка приподняты, вся фигура, какъ-то по-стар
чески, безсильно согбепная, опирается на руки, плотно 
сложенныя и лежащія на столѣ. Старикъ, невидимому, 
спрашиваетъ: „что-же гы думаешь предпринять? какъ дума
ешь дѣйствовать?" Его энергичная фигура тоже ослабѣла? 
но овъ еше ге потерялъ присутствія духа: его руки то
же безвольно сложены па столѣ, но лѣвое плечо нервно 
поднято вверхъ и образуетъ энергичный, острый уголъ съ, 
прямыми надувшимися складками. Четвертый изъ сидя- 
шихъ за столомъ апостоловъ, тоже старикъ съ большой 
бородой, сидитъ въ задумчивой, грустной, ожидающей по
зѣ; его руки глубоко запрятаны въ рукава, какъ будто 

спутаны, и тоже лежатъ па столѣ, обличая полное без
дѣйствіе воли; ослабѣвшая спина согнулась дугой: оче
видно, всѣ мускулы тѣла ослабѣли; онъ смотритъ налѣво, 
въ сторону молодого одѣвающагося аиостола, но глу
бокія думы его далеко отъ этой будничной сцены. Моло
дой апостолъ (вѣроятно, Іоаннъ Богословъ), только что* 
сподобившійся принять омовеніе отъ самого Христа, на
тягиваетъ чулокъ па обнаженную ногу; ему не по себѣ;, 
его нервная, тоскливая фигура образуетъ какую—то из
ломанную, болѣзненную линію; очевидно, у него произо
шелъ надрывъ души; брови внутренними углами сильно 
подняты вверхъ, что означаетъ глубокія страданія; онъ 
одѣвается нервно и грустно, какъ будто не сознаетъ, что 
дѣлаетъ; одежда его тоже образуетъ угловатыя, надувшія
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ся, нервные складки, выражая нарушеніе душевнаго рав
новѣсія. Въ глубинѣ сцены въ тѣни стоитъ одиноко апо
столъ, безсильно прислонившись къ колоннѣ, и безмолвно 
смотритъ на сцену раздѣванья Петра. Тоскливое безмол
віе, меланхолія, доходящая чуть не до отчаянія, нервность, 
нри полномъ бездѣйствіи нѣкоторыхъ апостоловъ и без
воліи всѣхъ, производить удручающее виечатлѣпіе на зри
теля. Это впечатлѣніе усиливается видомъ неподвижно 
лежащей передъ столомъ собаки, первное, тоскливое, до
ходящее до болѣзненности настроеніе которой выражіет- 
ся во всей ея безвольной, нопурой возѣ, сквозитъ въ 
каждомъ мускулѣ, въ каждой складочкѣ кожи и осо
бенно отчетливо передано въ ея тоскливыхъ глазахъ, об
ращенныхъ куда-то вдаль, въ сторону отъ апостоловъ, 
точно она лучше людей предчувствуетъ надвигающіяся 
страшныя событія. Разбросанныя по полу кучки одежды 
апостоловъ, съ изломанными, угловатыми складками, впо
лнѣ гармонируютъ съ общимъ грустнымъ настроеніемъ, 
охватимшимъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ.

Описанныя фигуры апостоловъ, собака, столъ, дере
вянныя скамейки, кувшинъ для воды и прочія мелочи, 
нарисованныя на переднемъ планѣ, поражаютъ своею 
выпуклостью, доходящей до стереоскопичности; фигуры 
четырехъ аиостоловъ, сидящихъ сь трехъ сторонъ стола, 
иомѣщены такъ умѣло, что лица всѣхъ ихъ отчетливо 
видны зрителю; изображеніе глубины пространства дове
дено до полной иллюзіи. Дѣйствіе происходитъ на откры
той террасѣ, выстлапной роскошными мраморными пли
тами; сквозь широкіе просвѣты, между столбами террасы 
виднѣются роскошныя колоннады и фасады мраморныхъ 
дворцовъ въ античномъ стилѣ и зданія, наиоминаюшаго 
храмъ романской постройки; цоколи ихъ купаются въ 
тихихъ водахъ канала, на поверхности котораго въ 
сумракѣ ночи едва можно различить двѣ лодки; контуры 
этихъ волшебныхъ зданій тонутъ вдали, расплываются, 
какъ чудный миражъ; надъ каналомъ виденъ клочѳкъ
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южпаго ночного неба; на немъ мерцаетъ нѣсколько звѣ
здочекъ; вся картина залита волшебнымъ серебристымъ 
луннымъ свѣтомъ, но самой луны не видно на картинѣ; 
ярче всего освѣщаются тихія воды канала и колонны 
мраморныхъ дворцовъ: здѣсь, среди неживой природы 
царятъ миръ и тишина; подобную волшебную картину, 
полную сказочной красоты, можно наблюдать только въ 
Венеціи, скэльзя въ гондолѣ въ тихій лунный вечеръ но 
Гравдъ Канале. По чѣмъ ближе къ зрителю, тѣмъ тре
вожнѣе освѣщеніе; здѣсь борьба свѣта и тѣни; здѣсь по 
мѣстамъ мракъ, сгущающійся до полной черноты; тревож
ные блики серебристаго луннаго свѣта, играющіе на 
грустныхъ лицахъ и складкахъ одежды апостоловъ, и 
мрачныя, темныя тѣни, борющіяся со свѣтомъ, произво
дятъ невыразимо грустное, тревожное настроеніе. Не
вольно поддаешься этому настроенію и даже ие спраши
ваешь себя, насколько этотъ пейзажъ соотвѣтствуетъ 
евангельской исторіи; не задаешь себѣ вопроса, откуда 
взялся этотъ волшебный каналъ съ тихими водами, эти 
сказочныя античныя зданія, зловѣщія, черныя плети 
винограда, обвивающія колонну террасы... Процессъ твор
чества у Тинторетто былъ такой: сначала онъ придумы
валъ фигуры, создавалъ изъ нихъ трагическія картины, 
каждому актеру указывая свое мѣсто, какъ опытный ре
жиссеръ указываетъ мѣсто артистамъ на сценѣ, а затѣмъ 
пририсовывалъ соотвѣтствующій пейзажъ; послѣдній у 
него не имѣлъ самостоятельнаго значенія, какъ у дру
гихъ художниковъ, а имѣлъ назначеніемъ усилить настроеніе, 
которымъ охвачены главныя дѣйствующія лица. Чтобы сдѣ
лать картину болѣе убѣдительной, опъ иередній планъ „лѣ
питъ и доводитъ до поразительной выпуклости, заставляя на 
на немъ играть хитрое сплетеніе лучей и тѣней; но сей
часъ же за главными фигурами онъ сразу „ускоряетъ 
темнъ“ техники, сразу мѣняетъ интенсивность колорита 
и пишетъ какими-то пѣжными, будто тающими красками: 
получается чудное сочетаніе реализма и сказочиости, са
мой грубой дѣйствительности и чаруюшей фантазіи, нѳяс-
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ныхъ грезъ, какихъ-то миражей. Чтобы достигнуть 
большаго эффекта, художникъ, прежде чѣмъ написать 
картину, лѣпилъ фигуры изъ воска, одѣвалъ ихъ тщатель
но и помѣщалъ среди маленькихъ модельныхъ комнатъ, 
чрезъ окна которыхъ онъ пропускалъ свѣтъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ш.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТРЕЗВЛЕНІЕ.
отрезвленіе

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
съ пересылкой 

на годъ:
на Ѵг года—2 рубля, 

на 3 мѣс.— ОДИНЪ руб. 
За границу цѣна, двойная.

4 р.

Съ 1-го Марта 1914 года
въ С.-Петербургѣ будетъ издаваться еженедѣльный НАРОД
НЫЙ духовио-нравственный и 
просвѣтительный журналъ НОВА
ГО ТИПА подъ названіемъ

Журналъ преслѣдуетъ цѣли 
отрезвленія и оздоровленія 
народа путемъ, воспитательна
го и просвѣтительнаго воз

дѣйствія на него. 
Считаясь съ установившейся

. потребностью въ здоровой, доступной для народа по цѣ
нѣ и по содержанію книгѣ и стремясь вѣрнѣйшимъ спосо-

эту потребность, журналъ „Отрезвленіе1
отступаетъ отъ установившагося типа еженедѣльника, и 
раздробляетъ свое содержаніе на множество отдѣльныхъ

книжечекъ и листковъ.
Каждый № журнала, выходящій еженедѣльно, будетъ состо
ять изъ 4 книжекъ (по 4б, 32 и 16 стр., въ общей сово

купности до 100 стр.,) и 10 листковъ (но 4 стр).
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Книжки и листки иллюстрированы.
Каждая книжечка заключена въ цвѣтную плотную облож
ку съ картинкой; книжка и листки печатаются на хоро-,

шей бумагѣ, четкимъ и яснымъ шрифтомъ.
1 разъ въ мѣс. къ журналу прилагается по двѣ рас

крашенныя картинки художественнаго исполненія.
Содержаніе книжечекъ и листковъ журнала будетъ 

касаться того, что, главнымъ образомъ, интересно и нуж
но народу.

Будутъ помѣщаться: религіозпо-нравствон., историч., 
военные, патріотическіе, бытовые статьи и разсказы; ста
тьи по сельскому-хозяйству, артельиому дѣлу, ремесламъ, 
промысламъ; статьи: противоалкогольныя, врачебныя, на
родно-правовыя и др.

Будетъ обращено особое вниманіе на общедоступ
ность изложеніе.

Духовныя, историческія и др. статьи, приурочевныя 
къ какому-либо событію или празднику, будутъ разсы
латься заблаговременно.

Борьбѣ съ нянствомъ будетъ отведено видное мѣсто.
Къ сотрудничеству привлечены лучшіе духовные и 

свѣтскіе писатели.
За ЧЕТЫРЕ руб. въ годъ подписчики получатъ: 200 

книжекъ, 500 листковъ и 21 раскрашенныя картинки.
При помощи журнала „ОТРЕЗВЛЕНІЕ" въ каждомъ 

селѣ легко можетъ быть устроена продажа книгъ народу.

Жу налъ .ОТРЕЗВЛЕНІЕ^ приспособленъ для устройства про- , 
дажи и раздачи книгъ народу.

Для большаго удобства распространенія путемъ продажи , 
книжекъ и листковъ,, ОТРЕЗВЛЕНІЯ6 имъ будетъ наз
начена розничная цѣиа, примѣнительно къ существую
щимъ цѣнамъ другихъ трезвенныхъ и народныхъ изданій. 
Общая розничная стоимость книжекъ, листковъ и карти
нокъ значительно превысить подписную цѣну журнала.
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Приблизьте книгу къ народу!
Народная книга, являясь проводникомъ просвѣщенія, 

должна быть близка и доступна народу.
Самымъ подходящимъ видомъ народныхъ изданій не

обходимо признать листки и небольшія книжечки (лис
товки). Такія изданія охотно покупаются и читаются 
народомъ.

Но здоровая, просвѣтительная народная книга почти 
отсутствуетъ на нашемъ народномъ книжномъ рынкѣ, за
полненной!, главнымъ образомъ, лубочными изданіями.

Вопросъ объ устройствѣ продажи полезныхъ народ
ныхъ книгъ въ селахъ и деревняхъ давно занимаетъ умы 
людей, стремящихся путемъ печатнаго слова принести 
пользу народу, и даже въ послѣдніе годы былъ обсужда
емъ иравительствомъ и духовною властью. Но сложность 
этого дѣла (аересылка книгъ, возвратъ непроданныхъ, 
отчетность, контроль и пр.) до сихъ поръ мѣшали его 
осуществленію.

Журналъ „ОТРЕЗВЛЕНІЕ" рѣшаетъ этотъ вопросъ 
и дѣлаетъ распространеніе книгъ въ народѣ путемъ про
дажи доступнымъ для каждаго.

Каждый священникъ, учитель и просто ревнитель 
трезвости и просвѣщенія, выписывая 5, 10 экз. журнала 
„Отрезвленіе", будетъ имѣть въ достаточномъ количествѣ 
разнообразныя, еженедѣльно новыя книжки для такой 
продажи.

Распространяйте народныя книги путемъ продажи ихъ 
НАРОДУ!

Подписку адресовать: въ Главную Контору журнала 
„ОТРЕЗВЛЕНІЕ"

С.-Петербургъ, Надеждинская, 10. (Тел. 132-17). 
Редакторы: Членъ Гос. Думы, свящ. М. В. Митроцкій,

С. А. Володимеровъ, М. Д. Плетневъ.
$оръда за трезвость должка стать бѣломъ всенароднымъ!



Курганное станичное правленіе,
/Іабинскаго отдѣла, Кубанской области,

объявляетъ, что въ этомъ правленіи 15 мая 1914 года въ 
12 часовъ дня, въ присутствіи станичнаго сбора, будутъ 
производиться торги на отдачу подряда по постановкѣ въ 
строющуюся церковь деревяннаго золоченаго въ чеканномъ 
фонѣ иконостаса съ живописью къ нему. Торги начнутся 
съ суммы выясвепія на торгахъ. Поэтому лица, желающіе 
взять этотъ подрядъ, благоволятъ явиться въ станичное 
правленіе съ документами о личности, благонадежности 
и ранѣе добросовѣстно выполненныхъ такихъ же подря
дахъ и залогомъ въ 2000 руб.; залогъ этотъ взявшимъ 
подрядъ на торгахъ дополняется до 10% подрядной суммы. 
Сборъ оставляетъ за собою право признать торги выгод
ными или невыгодными и въ послѣднемъ случаѣ назна

чаетъ новые торги.
Условія и проекты, относящіеся до торговъ, можно раз
сматривать въ станичномъ правленіи ежедневно съ 8 час. 
утра и до 2 час. дня, кромѣ дней неприсутственныхъ. 
Апрѣля 15 дня 1914 года станица Курганная (мѣстная 
станція Армавиръ-Туансинской ж. д.).

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ Оффиціальный. I. Письмо Предсѣдателя 
Кубанскаго Окружного Правленія Императорскаго Россійскаго 
Общества спасанія иа водахъ, отъ 27 февраля 1914 г. за № И', на 
имя Его Высокопреосвященства, Л. Распоряженія Епархіальнаго • 
Начальства. III. Извѣстія. Отдѣлъ неоффиціальный- I. „Общество трез
вости" въ с. Отказномъ. II. Тайная Еечеря въ изображеніи худож
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Приложеніе къ Ставропольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.

№ 15-16-17-й. 27-го апрѣля 1914 года.

Треческое богослуженіе
въ Николаевскомъ храмѣ города Армавира, Кубанской области.

Совершепіе богослуженія на Греческомъ языкѣ въ 
какомъ либо храмѣ въ Ставропольской епархіи—давнее 
желаніе и предначертаніе епархіальной миссіи, въ лицѣ 
епархіальнаго миссіонера-проповѣдника, протоіерея Сѵме- 
она Никольскаго. Со времени, можно сказать, вступленія 
его въ служеніи миссіи св. церкви,—въ 1895-мъ году. 
Въ Императорской Московской Духовной Академіи, за 
время ректорства о. Архимандрита Антонія (Храповицкаго), 
нынѣ Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго, 1891 — 
1895 годы, въ одинъ изъ Воскресныхъ дней послѣпасхаль
ныхъ седмицъ, въ благолѣпномъ Академическомъ храмѣ 
Покрова Пресвятыя Богородицы, каждогодно совершалась 
Божественная литургія святителя Іоанна Златоустаго па 
-Греческомъ языкѣ. Наша аіта таіег разновидными образ
цами священнодѣйствія, молитвы и слова проповѣди го
товила своихъ питомцевъ на служеніе св. церкви. Оттуда 
протоіереемъ (тогда священникомъ) Никольскимъ, кандида-
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томъ Богословія, и принесены были въ Ставрополь и 
партитура нотныхъ напѣвовъ священныхъ пѣсней литур
гіи святаго Іоанна Златоустаго, для четырехъ—голоспаго 
хора, какъ и знакомство съ греческими богослужебными 
книгами. И чуть не 20 .лѣтъ миссіонеръ лелѣялъ мысль 
объ устроеніи греческаго богослуженія, располагаясь тѣмъ 
обстоятельствомъ, что въ Ставропольской енархіи, въ пре
дѣлахъ Ставропольской губерніи и Кубанской области, 
имѣется значительное количество православныхъ Грековъ. 
И еще въ 1897 году миссіонеръ Никольскій совершалъ 
по гречески литургію св. Іоанна Златоустаго въ Греческой 
церкви въ станицѣ Крымской. И потомъ, опытно и не
однократно убѣждался, какъ дорога и любезна для грековъ 
молитва церкви, совершаемая на ихъ родномъ, хотя и 
древне—греческомъ языкѣ. Но обстоятельства не благо
пріятствовали осуществленію предначертаній, до начала 
1911 года.

Въ 1911 году 6-го января въ Ставрополь прибылъ 
изъ Новороссійска Его Превосходительство, господинъ 
Генеральный Консулъ Греческаго Королевства РЬосіоп 
2епоп, для поднесенія Королевскаго ордена Спасителя, 
съ звѣздой, Высокопреосвященнѣйшему Агаѳодору, Архіе
пископу Ставропольскому и Екатеринодарскому.

При поднесеніи означеннаго ордена Его Превосхо
дительство, съ мѣстными греками—А. Д. Турлитаки и 
Д. М. Дзано, въ покояхъ Высокопреосвященнаго Влады
ки, Архіепископа Агаѳодора, привѣтствовалъ Его Высоко
преосвященство рѣчью на Греческомъ языкѣ, сущность 
которой, такова; „Ваше Высокопреосвященство! я счаст
ливъ, что на мою долю выпала честь исполнить поруче
ніе Короля Эллиновъ и націи—приподнести Вамъ иаи- 
выспіій орденъ святаго Таксіарха Спасителя за Ваше 
близкое и справедливое отношеніе къ греческой церкви во
обще и школамъ въ частности".

Тогда въ присутствій г. Консула Короля Эллиновъ 
формулировано было желаніе православныхъ грековъ,
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наеельниковь г. г. Ставрополя, о совершеніи богослуженія 
на Греческомъ языкѣ въ г. г. Ставрополѣ, хотя разъ въ 
годъ. И епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ, прото
іерей С. Никольскій, вошелъ къ Епархіальному Началь
ству съ рапортомъ отъ 7 января 1911 года за 4-мъ, 
слѣдующаго содержанія: „Греки, колонисты г.г. Ставро
поля, въ присутствіи г. Генеральнаго Консула Греческаго 
Королевства, г. Ф. Зенонъ, бывшаго здѣсь 6—7 япваря 
1911 года, заявили желаніе слышать совершеніе бого
служенія на Греческомъ языкѣ въ г. г. Ставрополѣ па 
Кавказѣ, хотя одинъ разъ въ годъ, въ дни, напр., святой 
Пасхи, или въ одинъ изъ праздниковъ весною или лѣтомъ, 
когда на богослуженіе могутъ прибыть греки и изъ дру
гихъ мѣстъ губерніи. Въ губерніи нѣтъ греческаго храма, 
а грековъ православныхъ свыше (тогда) ста человѣкъ. 
Не благоволено ли будетъ разрѣшить мнѣ въ одинъ изъ 
Пасхальныхъ дней, или праздничныхъ дней, вообще весною 
или лѣтомъ, совершить Божественную литургію на грече
скомъ языкѣ въ Андреевскомъ храмѣ Архіерейскаго дома 
въ г.г. Ставрополѣ. Все устроеніе богослуженія я прини
маю на себя, въ интересахъ миссіи св. церкви“. Епархіаль
ное Начальство сочувственно отнеслось къ этому благо
честивому желанію Грековъ и дѣло но вопросу о богослу
женіи на Греческомъ языкѣ получило движеніе. На жур
налѣ Копсѵсторіи, 15 япваря, въ благопріятномъ смыслѣ, 
послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
29 января того же года за № 420-мъ: „Исполнить", служба 
на греческомъ языкѣ можетъ бытъ совершена въ церкви 
при духовной Семинаріи".

„Въ виду того, что семинарская церковь тѣсна помѣ
щеніемъ, а желающихъ слышать совершеніе богослуженія 
на Греческомъ языкѣ можетъ быть очень много, какъ это 
извѣстно по опыту, а также, въ виду того, что въ пасхаль
ное время пе можетъ быть хора ири семинарской церкви 
иного, какъ изъ любителей", былъ поданъ Высокопреосвя
щеннѣйшему Архипастырю рапортъ: „не благоволено ли
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языкѣ въ Андреевскомъ храмѣ Архіерейскаго дома". Къ 
сему было присовокуплено въ рапортѣ, что „ктиторъ 
Андреевскаго храма И. П. Мѣсняпкинъ и регентъ хора 
этого храма изъявили глубокое сочувствіе къ совершенію 
этого богослуженія именно здѣсь. И что хоръ съ удоволь
ствіемъ желаетъ заблаговременно, въ продолженіе Вели
каго поста,—рапортъ отъ 1-го февраля 1911 года,—ра
зучить греческіе напѣвы литургіи. И что получено со
гласіе діакопа Губернской мужской гимназіи нынѣ свящеп- 
ника, о. С—а въ готовности участвовать діаконскимъ служе- I 
ніемъ въ совершеніи богослуженія на Греческомъ языкѣ".— 
На этомъ рапортѣ изображена Архипастырская резолюція 
Высокопреосвященнѣйшаго Агаѳодора, Архіепископа Ста
вропольскаго и Екатеринодарскаго, за № 782-мъ—отъ 
„20 февр. 1911 г. Разрѣшается совершитъ богослуженіе на 
греческомъ языкѣ въ Андреевской церкви на четвертый 
день св. Пасхи.

Но, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, дѣло 
разстроилось. Регентъ г. К. К. Пигровъ, задумавши уйти 
изъ здѣшняго архіерейскаго хора, не захотѣлъ потру
диться въ разученіи Греческихъ напѣвовъ и, несомнѣн
но, въ видахъ уклоненія отъ даннаго слова, запросилъ съ 
организатора за пѣніе одной греческой службы, за трудъ 
хора, двѣсти рублей,...

Въ концѣ 1913 года новое обстоятельство неожи
данно выдвинуло вопросъ о совершеніи богослуженія на 
греческомъ языкѣ въ предѣлахъ Ставропольской еиархіи. 
„Разслѣдованіе обстоятельствъ дѣла, съ 13 ио 18 декабря, 
о переходѣ въ Евангелическо-лютеранское исповѣданіе, 
нѣкоторыхъ изъ проживающихъ въ с. Армавирѣ сиро- 
халдейцевъ, произведенное епархіальнымъ миссіонеромъ- 
проповѣдникомъ, протоіереемъ Сѵмеономъ Никольскимъ", 
доложилъ причтъ Николаевской церкви села Армавира, 
рапортомъ отъ 18 декабря 1913 года, Высокопреосвящен
нѣйшему Архипастырю, „съ несомнѣнностію показало, что
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одной изъ главныхъ, основныхъ причинъ, вызвавшихъ въ 
средѣ сирохалдеицевъ сектантское броженіе, было отсут
ствіе собственнаго ихъ храма, гдѣ бы совершалось для 
нихъ богослуженіе и удовлетворялись ихъ религіозныя 
нужды на ихъ собственномъ родномъ языкѣ. Плохо зная 
въ большинствѣ русскій языкъ и совсѣмъ не понимая 
славянскаго, сирійцы хотя и посѣщали православный 
Николаевскій храмъ, однако мало что получали для удо
влетворенія своихъ духовныхъ религіозныхъ запросовъ, 
а между тѣмъ душа искала.

Принимая во вниманіе вышеизложенное обстоятель
ство и хорошо зная, что въ Армавирѣ, помимо сирохал- 
дейцовъ, проживаетъ много православныхъ грековъ, кото
рые въ религіозномъ отношеніи находятся въ одинаковыхъ 
съ сирійцами условіяхъ, причтъ Николаевской церкви с. 
Армавира, въ цѣляхъ поддержанія православнаго рели
гіознаго настроенія въ душахъ православныхъ грековъ, 
рѣшилъ почтительнѣйше просить Ваше Высокопреосвя
щенство разрѣшить ему, причту, время—отъ—времѳпи 
совершать въ Николаевскомъ храмѣ божественную литур
гію па греческомъ языкѣ. По мнѣнію причта, на первый 
разъ, благовременно будетъ совершить литургію на третій 
дань св. Пасхи въ 1914 году. Если благоугодно будетъ 
Вашему Высокопреосвященству разрѣшить и благословить 
просьбу причта, то причтъ теперь же приступитъ со всѣмъ 
стараніемъ къ труду изученія греческаго чина литургіи и 
къ подготовкѣ, въ чемъ слѣдуетъ, къ тому и церков
наго хора.

Въ заключеніе причтъ считаетъ долгомъ заявить, что 
было бы весьма желательно, еслибы въ служеніи грече
ской литургіи участіе принимали и о.о. миссіонеры Ставро
польской епархіи, такъ какъ, по мнѣнію причта, служба 
эта будетъ имѣть глубокое миссіонерское значеніе.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Ар
хипастыря нижайшіе послушники: священникъ Леонидъ 
Дмитріевскій, свящ. Георгій Чмутовъ, свящ. Василій Бли-
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щенку, свяш. Александръ Уколовъ, діаконъ Александръ 
Критскій, псаломщикъ Николай Кедровъ, псаломщикъ 
Владиміръ Воиновъ, псал. Василіи Береза*.

На этомъ рапортѣ изображена резолюція Высоко
преосвященнѣйшаго Архипастыря за № 7353-мъ отъ 
„7Р дек. 1913 г. Согласенъ". Духовная консисторія, 
31 марта і914 г. А? 12404-мъ, увѣдомила о семъ для 
свѣдѣнія епархіальнаго миссіонера-проповѣдника, прото
іерея Сѵмеона Никольскаго. По полученіи сего увѣдомле
нія консисторіи иротоіерей Никольскій обратился къ Прео
священнѣйшему Михаилу, Епископу Александровскому, 
Управляющему Ставропольской епархіей, съ покорнѣйшимъ 
рапортомъ объ Архипастырскомъ разрѣшеніи и благосло
веніи принять участіе въ совершеніи Божественной литур
гіи па Греческомъ языкѣ, въ Николаевскомъ храмѣ города 
Армавира, имѣющей быть 8 апрѣля сего года, во Втор
никъ св. Пасхи, согласно приглашенію о. настоятеля 
прихода, священника о. Леонида Дмитріевскаго съ при
чтомъ. Ибо и иниціатива этого богослуженія и по
собія для ея осуществленія, такъ охотно принятыя при
чтомъ, его. На рапортѣ послѣдовала Архипастырская 
резюлюція Его Преосвященства отъ „1914 г. апрѣля 4-10 
Разрѣшается и благословляется. Епископъ Михаилъ".

Такова исторія возникновенія вопроса о совершеніи 
богослуженія на Греческомъ языкѣ въ Ставропольской 
епархіи и его разрѣшенія.

8-го апрѣля 1914 года „Греческая служба въ Нико
лаевскомъ храмѣ г. Армавира, состоялась, Въ мѣстной 
газетѣ „Отклики Кавказа", № 80-й отъ 11 апр. 1914 г., 
помѣшена замѣтка объ этой „службѣ". 1

Во вторникъ св. Пасхи, настоятелемъ храма, свя
щенникомъ о. Леонидомъ Дмитріевскимъ съ мѣстными 
священниками о. В. Блищенко, о. діакономъ А. Критскимъ, 
псаломщиками: И. Кедровымъ и В. Березой, при участіи 
еиархіальнаго миссіонера-проновѣдника, протоіерея Сѵме
она Никольскаго, и уѣзднаго миссіонера, свящ. о. Сергія



119 -

Лаврова, совершена высокоторжественно Божественная 
литургія, по Пасхальному чину, на древне греческомъ 
церковномъ языкѣ.

Къ началу литургіи храмъ былъ полонъ молящимися. 
Среди моря головъ отчетливо вырисовывались группы 
грековъ, какъ мѣстныхъ (армавирскихъ), такъ и пріѣхав
шихъ изъ окружающихъ станицъ, а особенно желѣзно
дорожныхъ станцій. Совершено богослуженіе ири полномъ 
освѣщеніи храма.

Но прочтеніи о. миссіонеромъ Лавровымъ пасхальныхъ 
часовъ погречески, Божественная литургія началась 
пасхальнымъ чиномъ, съ чтеніемъ установленныхъ стиховъ 
на пѣніе тропаря: Христосъ Воскресе.., по—гречески, 
исполненныхъ о. настоятелемъ Дмитріевскимъ, при кажде
ніи святого алтаря и св. иконъ, утвержденныхъ па амвонѣ, 
протоіереемъ Никольскимъ съ св. Крестомъ и трехевѣч- 
никомъ по чину церкви. Возгласы были раздѣлены между 
всѣми священниками; о. діаконъ А. М. Критскій прочиталъ 
„Евангеліе": г.г. псаломщики приняли живое участіе въ 
совершеніи богослуженія. Николай Конст. Кедровъ про
читалъ „апостолъ"; Василій Ант. Береза „Вѣрую". 
Разумѣется, все неизмѣнно—на греческомъ языкѣ. „От
клики Кавказа" отмѣчаютъ: „хорошо, отчетливо, выра
зительно".

„Молитва за Царя", возносимая по сугубой эктеиіи 
на литургіи, на сей разъ, при совершеніи Божественной 
литургіи на Греческомъ языкѣ; прочитана так—же по 
гречески.

На Великомъ входѣ, послѣ возношенія молитвы о 
„Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ Великомъ Госу
дарѣ нашемъ Императорѣ Николаѣ Александровичѣ всея 
Россіи, Царствующемъ Домѣ, Святѣйшемъ Правительству
ющемъ Сѵнодѣ, о Епархіальномъ Архипастырѣ, возгла
шена была молитва о Королѣ Эллиновъ Константинѣ. 
И это возглашеніе тронуло патріотическое чувство грековъ. 
„Отклики" отмѣтили: „Богослуженіе затянулось почти на
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три часа, и тѣмъ не менѣе никто и не думалъ уходить 
изъ храма прежде окончанія „богослуженія". И еще: 
„Служба на греческомъ языкѣ въ Армавирѣ дѣло неслы
ханное. Она произвела самое благоговѣйное впечатлѣ
ніе на молящихся, какъ стройпостыо и благозвучностью 
молитвословій, такъ особенно величавостью и особой во
сточной стильностью напѣвовъ. Эта стильность напѣвовъ 
армавирскими пѣвчими выдержана виртоузно. Честь и 
хвала регенту хора, г-ну Шевцону. Музыкальное образо
ваніе его и собственный талантъ на сей разъ разверну
лись во всю ширь. Любители церковнаго пѣнія поняли: 
какимъ кладомъ опи владѣютъ въ лицѣ художника-музы- 
канта *), церковнаго регента.

Продолжимъ отмѣтки мѣстной газеты: „что Армавир
скіе пѣвчіе справились со своей задачей, можно заклю
чить изъ выраженій восторга самихъ грековъ. Пѣвчихъ 
буквально засыпали конфектами, апельсинами и друг. 
сладостями. Ихъ цѣловали, пожимали руки, словомъ 
благодарили безъ конца.

Чувствительную любезность проявили греки и по 
отношенію къ духовенству, Многіе изъ нихъ спѣшили и 
жестами, и рѣчами выразить духовенству, устроившему 
для нихъ молитвенное торжество, благодарность. Сущность 
рѣчи ихъ та, что служба греческая для нихъ явилась

*) Регентъ Армавирскаго хора, Як. Алекс. Шевцовъ, 
окончилъ курсъ Императорской Придворной Капеллы въ 1904 году.
15 августа 1905 года поступилъ регентомь въ Армавиръ и прослу
жилъ до іюля мѣсяца 1907 года, а затѣмъ перешелъ въ Ставро
поль губ. регентомъ Архіерейскаго хора, гдѣ одновременно былъ 
и преподавателемъ пѣнія въ духовномъ училищѣ, но по болѣзни 
оставилъ службу, прослуживъ всего до декабря мѣсяца того же 
года. 1 іюля 1908 года вторично поступилъ на службу регентомъ 
въ Армавиръ, гдѣ и служитъ до сего времени. Имѣетъ свои 
духовно-музыкальныя произведенія въ печати; любители церковно
хорового пѣнія очень довольны, какъ за произведенія, такъ и 
за исполненіе и его произведеній, и другихъ композиторовъ.
16 октября 1913 года выдержалъ экзаменъ на званіе псаломщика.
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благодѣяніемъ, которое они по достоинству цѣнятъ и про
сятъ время отъ времепи возобновлять ее въ Армавирѣ.

На послѣднія пожеланія грековъ было указано имъ, 
что совершеніе службъ па греческомъ языкѣ каждый разъ 
будетъ зависѣть отъ воли архипастыря, какъ было и на 
сей разъ.

По совершенномъ окончаніи Греческой службы епар
хіальный миссіоперъ-ироповѣдникъ, протоіерей Сѵмеопъ 
Никольскій сказалъ, на русскомъ языкѣ, рѣчь, сущность 
которой можетъ быть выражена въ слѣдующемъ резюме, 
какъ и отмѣчено въ „Откликахъ Кавказа44. А именно: 
„Послѣ печальной исторіи армавирскихъ сирійцевъ явилась 
мысль объ ежегодномъ устроевіи въ Армавирѣ торже
ственныхъ службъ на греческомъ языкѣ преимущественно 
для мѣстной греческой колоніи. Тягостно, человѣку, отор
ванному отъ родины, по цѣлымъ годамъ пе слышать на 
своемъ языкѣ молитвы и богосдужепія. Греція и ея цер
ковь—мать паша и нашей церкви Россійской. Благодар
ные сыиы этой древпей греческой церкви желаютъ 
выразить свои благодарныя чувства къ ней. Отсюда яви
лась мысль совершить служеніе литургіи въ одинъ изъ 
праздничныхъ дней для грековъ на языкѣ греческомъ44.

Предъ окончаніемъ греческой литургіи, къ мѣстному 
духовенству явилась депутація мѣстныхъ русскихъ право
славныхъ прихожапъ изъ слѣдующихъ лицъ: Н. Г. Лок- 
тіопова, В. Т. Прозорова, Г. К. Ершова, Е. У. Бѣли
кова, II. II. Захарова и Д. В. Колесникова. Опа про
сила совершить молебствіе о здравіи болящаго архипа
стыря Архіеиископа Агаѳодора. Видя единодушное жела
ніе прихожанъ, пастоятель армавирскаго прихода распо
рядился относительно молебствія. Молебствіе было совер
шено совмѣстно съ протоіереемъ Симеономъ Никольскимъ, 
миссіонеромъ Сергіемъ Лавровымъ, священникомъ Леони
домъ Дмитревскимъ, священникомъ Георгіемъ Чмутовымъ, 
священникомъ Василіемъ Блищенко и діакономъ Крит
скимъ. Молитва о болящемъ Архипастырѣ, по возглаше
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ніи ея о. настоятелемъ храма по—славянски, прочитана 
еще разъ протоіереемъ Никольскимъ по -іречески. По-гре
чески пропѣтъ, установленнымъ чиномъ, въ началѣ и 
концѣ молебна тропарь св. Пасхи—„Христосъ Воскресе". 
По окончаніи молебствія, была послана Архіепископу отъ 
прихожанъ и духовенства сочувственная телеграмма съ 
подписью настоятеля, о. Л. Дмитревскаго, и представителя 
отъ прихожанъ Николая Григорьевича Локтіонова, слѣдую
щаго содержанія: „Архіепископу Агаѳодору, Ставрополь' 
Архипастырскимъ благословеніемъ вашимъ, Владыко, въ 
Николаевскомъ храмѣ Армавира совершена божественная 
литургія греческимъ языкомъ. Руководимые благодарными 
чувствами, прихожане и греки, молившіеся во множествѣ, 
просили вознести молитву о здравіи вашемъ, Влацыка, 
что иричтомъ съ миссіонерами съ готовностью и испол
нено. Свидѣтельствуемъ о семъ Вашему Высокопреосвя
щенству, всегда усердно молясь, да укрѣпитъ Господь 
Вагаи силы на благо и радость Ставропольской церкви".

По окончаніи богослуженія о.о. миссіонеры, весь 
причтъ церковный и регентъ хора г. Шевцовъ были 
приглашены на трапезу въ домъ Н. Г. Локтіонова.

Въ чувствѣ утѣшеній и радости за. утѣшеніе и радо- 
сть грековъ, какую мы смогли доставить имъ на свѣтлые 
дни св. Пасхи совершеніемъ Божественной литургіи на 
Греческомъ языкѣ, считаемъ своимъ непремѣннымъ долгомъ 
принести нашу и братіи, совершителей этого богослуженія, 
благодарность Якову Дмитріевичу Сперанскому, г. препо
давателю Ставропольской духовной семинаріи. Ибо ему мы 
обязаны изложеніемъ возношеній молитвъ на Великомъ 
входѣ: „Благочестивѣйшаго"... и всего прочаго, но 
чиноположенію св. церкви. Онъ перевелъ, по нашей 
просьбѣ, съ славянскаго нарѣчія на греческій языкъ и 
„молитву за Царя" и „молитву о болящемъ" Архипастырѣ 
нашемъ. Опъ же, Яковъ Дмитріевичъ, еще въ 1912 году 
потрудился надъ переложеніемъ славянскими буквами и 
словами,греческихъ реченій всѣхъ молитвословій Божествен"
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ной литургіи, во всей пунктуальности греческаго текста, 
съ соблюденіемъ удареній, придыханій, въ особенностяхъ 
произношенія греческихъ словъ. И все это исполнилъ 
любезнѣйшій Яковъ Дмитріевичъ совершенно безвозмезд
но, именно, какъ говорится, „изъ любви къ искусству", 
по сердечному, насколько извѣстно, сочувствію къ св. 
дѣлу, на утѣшеніе и радость единовѣрныхъ памъ во 
Христѣ братій—„сыновъ Эллады". И только эго обстоя
тельство,—переложеніе греческой рѣчи по-славянски, 
дало возможность хору пѣвчихъ исполнить свой долгъ 
во всей красотѣ и пунктуальности.

О совершеніи Греческаго Богослуженія было сообщено 
Господину мѣстному Консулу Короля Эллиновъ,и 19 апрѣля 
протоіереемъ Никольскимъ получено было письмо Его 
Превосходительства, которое было доложено Его Высоко
преосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Агаѳодору, 
Архіепископу Ставропольскому и Екатеринодарскому: 
„Многоуважаемый о. Сѵмеонъ! Отъ имени своего прошу 
принести Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ мою сердеч
ную благодарность за совершеніе Божественной литургіи 
въ гор. Армавирѣ 8 сего апрѣля на Греческомъ языкѣ. 
Весьма сожалѣю, что извѣщеніе объ этомъ получилъ позд
но—7 апрѣля—и по этой причинѣ не могъ успѣть выѣхать 
туда лично. Прошу сообщить, каковы здоровье Владыки 
и болѣзнь его. Я очень сочувствую этому общему горю. 
Съ совершеннымъ почтеніемъ пребываю глубокоуважа
ющій Васъ,

Ф. Зенонъ.
Апрѣля 10 дня 1914 г."

Армавирскіе греки прислали письмо „Его Высокопре
подобію, протоіерею отцу Сѵмеону Никольскому, въ Став
рополѣ губернскомъ. Мы, нижеподписавшіеся, сыны Эллады 
ды, проживающіе въ городѣ Армавирѣ, настоящимъ пись
момъ обращаемся къ Вамъ съ выраженіемъ глубочай
шей благодарности за то, что Вы изволили, вмѣстѣ съ
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Вашими во Христѣ братьями, служить 8 числа сего мѣ
сяца въ храмѣ города Армавира литургію на нашемъ 
родномъ языкѣ. Возносимъ пашу смиренную молиту 
Господу Богу, дабы Онъ продлилъ Вашу дорогую намъ 
жизнь

Ваши дѣти во Христѣ.
Слѣдуютъ множество подписей. Армавиръ 19 апрѣля 

1914 года*.
Заносимъ всѣ эти свѣдѣнія, но глубокому сознанію 

интереса ихъ для церковно—епархіальной лѣтописи, 
па страницы „Миссіонерскихъ извѣстій", какъ особенно 
знаменательныя для епархіальной миссіи св. церкви.

Епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ,
Протоіерей Сгмеонъ Никольскій.

Свѣдѣнія
о состоян и раскола и сектантства и о дѣятельности епархіаль

ной миссіи въ Ставропольской епархіи въ 1913 году.
(Рапортъ Архипастырю епархіальнаго миееіонера-ироповѣдника, 

протоіерея Сѵмеона Никольскаго).

(Продолженіе).
„Благодаря совокупному, цѣлесообразному и единодуш

ному служенію церкви душепастырства съ клиромъ и 
епархіальной миссіи, въ 1913 году обращено въ лоно 
святого православія отъ иновѣрія, инославія, сектантства 
и раскола, трудами нриходского, монастырскаго и едино
вѣрческаго духовенства, съ законоучителями учебныхъ 
заведеній, 201 душа, въ числѣ коихъ сорокъ три человѣка 
дѣтей, и епархіальной миссіей 68 душъ, въ числѣ коихъ 
трое дѣтей, а всего 269 душъ обоего пола.

Въ этомъ числѣ:
Изъ Іудейства . 30 21 51

Баптизма . 19 21 40
Поповства . 22 17 39
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Новаго Израиля 16 14 30
Магомет 18 3 21
Стараго израиля 7 9 16
Лютеранст. 5 9 14
Адвентизма 7 7 14
Безпоиовств. . 9 4 13
Молоканств. 7 4 11
Рим. катол. 3 5 8
Хлыстовства . 2 1 3
Арм. Грегор. . 2 1 3
Меннонит. 2 1 3
Буддизма , 1 — 1
Штундизма 1 — 1

Итого 152 117 269
Управленіе епархіальной миссіей сосредоточено, подъ 

высшимъ начальствомъ и руководительствомъ епар
хіальнаго архіерея, Высокопреосвященнѣйшаго Ага
ѳодора, Архіепископа Ставропольскаго и Екатѳрииодар- 
скаго, въ духовной консисторіи и въ епархіальномъ Мис
сіонерскомъ Совѣтѣ, находящемся подъ предсѣдатель
ствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Михаила, 
Епископа Александровскаго.

Преосвященные Викаріи епархіи: Іоаннъ, Епископъ 
Ейскій, и Михаилъ, Епископъ Александровскій, при'по
сѣщеніи епархіи, Архипастырски служили, въ свою оче
редь, священной дѣятельности миссіи св. церкви. Всегда 
имѣя при себѣ сопровождающихъ ихъ миссіоиеровъ, и 
сами живо и дѣйственно проповѣдывали слово Божіе и, 
съ ихъ Архипастырскаго благословенія, миссіонеры и 
охранительно, и полемически благовѣствовали Евангеліе 
царства Божія на спасеніе міра*.
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Отъ епархіальнаго бюро газетныхъ 
вырѣзокъ.

Манифестъ Императрицы Екатерины Первой.
„Сего 20 го апрѣли Ея Императорское Величество 

указала: „Жидовъ какъ мужеска, такъ и женска поду, 
которые обрѣтаются на Украинѣ и въ другихъ Россій
скихъ городахъ: тѣхъ всѣхъ выслать вопъ изъ Россіи за 
рубежъ немедленно и впредь ихъ ни подъ какими образы 
въ Россію не впускать и то предостерегать во всѣхъ 
мѣстахъ па крѣпко. А при отиускѣ ихъ смотрѣть на 
крѣнкожъ, чтобы они изъ Россіи за рубежъ червонныхъ, 
золотыхъ и никакихъ Россійскихъ серебряныхъ монетъ и 
ефимковъ отнюдь не вывезли, а будетъ у нихъ червон
ныя и ефимки, или Россійская монета явится и за оныя 
дать имъ мѣдными деньгами.

Дано въ Верховномъ Тайномъ Со
вѣтѣ въ лѣто отъ Рождества Хри
стова 1727.

Екатерина".
(„Русское Знамя").

Къ открытію мощей младенца Гавріила.
„Въ Слуцкомъ монастырѣ 20 апрѣля 1914 года, по 

иниціативѣ Преосвященнаго Митрофана, Епископа Мин
скаго и Туровскаго,—день большого торжества—всенарод
наго величанія святого Гавріила мученика.

Мощи младенца-мученика лежатъ въ гробикѣ совер
шенно открытыми. Обѣ ручки младенца обхватываютъ 
наперсный маленькій крестъ. Пальцы исколоты... Между ? 
мякотью рваныя раны. У гробика виситъ доска, а на ней 
на славянскомъ и польскомъ языкахъ выгравированъ слѣ
дующій надгробокъ:

„Младенца Гавріила Гавдѣлюченко изъ села Звѣр
ковъ, графства Заблудовскаго, рожденнаго 1684 года
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марта 22 дня, а умученнаго отъ жидовъ въ Бѣломъ Стоку 
въ 1690 году, апрѣля 20 дня. О семъ, кто хочетъ про
страннѣе вѣдати, отсылается до книгъ правныхъ Магде- 
бургіи Заблудовскій. Мощи его святіи иринѳсевы изъ 
Заблудова до архимандріи Слуцкой 1775 года, мая 9 дня,
за благополучнымъ княженіемъ сіятельнѣйшаго князя 
Гіеронима".

Мощи мученика сохранились замѣчательно. Тѣло 
только нѣсколько приняло отъ дыма коричневатый оттѣ
нокъ. Это объясняется тѣмъ, что мощи святого сперва 
покоились бъ Звѣрковскон церкви, гдѣ въ 1746 году 
вспыхнулъ пожаръ. Церковь выгорѣла до основанія, но 
огонь не коснулся тѣла невиннаго страдальца. На святомъ 
надѣта шелковая рубашка“.

„Младенецъ Гавріилъ замученъ, жидами въ 1690 г. 
въ Гродненскомъ повѣтѣ". „Память его празднуется 20 апрѣ
ля и 9 мая. „Жиды", „мучили отрока“ (шестилѣтняго 
Гавріила) „безъ милосердія... Распяли и пустили изъ 
боку кровь, потомъ кололи его разными инструментами, 
пока не выпустили всей крови; и мертвое тѣло бросили въ 
поле"... „По рапѣ въ боку и другимъ знакамъ очевидно 
было, что кровь выпущена изъ отрока изувѣрствомъ жи
довскимъ"... Евреи, „распявъ мученика на крестѣ, ус
тавили оный въ большемъ корытѣ", чтобъ такимъ обра
зомъ можно было собрать всю его кровь. „Изъ Береста 
прибывшіе іудеи выжимали и послѣдніе остатки... крови 
мученика"...

„Кондактъ св. мученпику" гласитъ: „Святе младенче 
Гавріиле, ты за Прободенпаго пасъ ради отъ іудей .лютѣ 
отъ тѣхъ же въ ребра нрободенъ былъ еси и за Исто
щившаго кровь Свою о насъ все тѣло твое на истощеніе 
крове въ лютыя язвы предалъ еси". „Мученикъ Гавріилъ 
считается,, покровителемъ малолѣтнихъ болящихъ дѣтей". 
„Св. иконы его „имѣются во всѣхъ церквахъ Гродненской 
губерніи"...

„Прославленіе" святого страстотерпца обставлено 
особенной торжественностью, совершаются крестные'ходы
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въ губерніи, сопровождаемые тысячами благочестивыхъ 
паломниковъ. На торжества прибыло нѣсколько православ
ныхъ Архипастырей съ Высокопреосвященнымъ Антоніемъ, 
Архіепископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ во главѣ. 
Въ торжествахъ принимаютъ участіе учащіеся въ мѣстныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Весь край всколыхнулся4*.

(„Колоколъ").
Да! что было два съ четвертью вѣка назадъ!—„жиды 

судебно изобличены въ преступленіи" („Колоколъ", но 
лѣтописнымъ сказаніямъ)!. А въ настоящее время евреи 
во множествѣ, сравнительно, идутъ въ церковь Христову. 
Соборы священниковъ съ іерархами-святителями предъ но- 
тлѣнными останками святого мученника, со множествомъ 
вѣрныхъ Христу и церкви Его, молятся за святую Русь, 
за Царя Благочестивѣйшаго Самодержца Ея, за ея благо
денствіе. А святый мученикъ Христовъ, какъ агнецъ не
злобивый, закланный изувѣрствомъ еретиковъ въ іудей
ства, вѣрно, но образу Христа Спасителя міра, молясь 
Господу „о мирѣ міра", молится и о распипателяхъ своихъ 
предсмертной молитвой Жизнодавца: „Огче! остави имъ“!..
И вотъ—движеніе современныхъ іудеевъ къ святому право
славному и неправославному христіанству. Молился нѣ
когда объ „овцахъ погибшихъ дому израилева" св. апо
столъ Павелъ и написалъ, какъ завѣтъ: „Братія! желанія 
сердца моего и молитва къ Богу объ израидѣ во спасеніе" 
(Римл. 10, 1). Будемъ вѣрить и надѣяться, что исполнится 
предречепіе Господне о сиасеніи и этого народа земли, 
ибо издревле засвидѣтельствовано Духомъ Святымъ, что 
„останокъ Израиля спасется" (Римл. У, 27) во Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ нашемъ, „Иже всѣмъ человѣкомъ хошетъ ] 
спастися".

Содержаніе: 1) Геческое Богослуженіе въ Николаевскомъ храмѣ 
города Армавира, Кубанской области. 2) Свѣдѣнія о состояніи ра
скола и сектанства и о дѣятельности епархіальной миссіи въ 
Ставроп. епархіи въ 1913 г. 3) Отъ епархіальнаго бюро газет
ныхъ вырѣзокъ.

Епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ,
Протоіерей Сгмеонъ Никольскій.
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