
1 апрѣля 1901 года.

Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы Я  ВѢДОМОСТИ.

11 марта, воскресенье, Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Иларіономъ, Епископомъ Полтавскимъ и Перея
славскимъ, совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ 
Каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, на которой рукополо
женъ во діакона псаломщикъ Іоанно— ІІредтечиненой церкви 
с. Дмитровки, Константиноградскаго у , Симеонъ Питер
скій’) Послѣ литургіи Преосвященнымъ съ духовенствомъ 
отслужено благодарственное молебствіе по случаю избавле
нія отъ опасности, угрожавшей Оберъ Прокурору Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода /{. П. Побѣдоносцеву.

Того же числа Преосвященнымъ Гедеономъ, Епископомъ 
Прилукскимъ, совершена Божественная литургія въ Полтав
скомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, на которой руко
положенъ во діакона окончившій курсъ Полтавской духовной 
семинаріи Адріанъ Маляровскій.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
выходятъ тга раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію, съ доставкой и пересылкой, 6 руб. 
Адресъ Редакціи: г. Полтава, Полтавская Духовная Семинарія.

I .

Архіерейскія служенія.
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14 марта, среда, Преосвященнымъ Епископомъ Иларіо- 

номъ прочтенъ на утрени Канонъ (поклоны) въ Полтав
скомъ Каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ.

15 марта, четвергъ, тѣмъ же Преосвященнымъ въ крес
товой церкви Полтавскаго Архіерейскаго дома на Божественной 
литургіи возведенъ въ санъ протоіерея священникъ собор
ной Свято-Троицкой церкви заштатнаго г. Градижска, Кре
менчугскаго у., Павелъ Вороновичъ.

16 марта, пятница, тѣмъ же Преосвященнымъ прочтенъ 
на утрени акаѳистъ Божіей Матери.

15 марта, четвергъ, Преосвященнымъ Еиископомъ Гедео
номъ совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ 
Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, на которой рукоположенъ 
во діакона псаломщикъ Михайловской церкви м. Гдобино, 
Кременчугскаго у., Василій Гончаренко.

II.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства,

О сборѣ пожертвованій въ недѣлю о слѣпомъ 
въ пользу слѣпыхъ.

ІІо У казу Е го И мператорскаго В еличества, Полтавская 
Духовная Консисторія слушали отношеніе Предсѣдателя Со
вѣта, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея 
И мператорскаго Величества , Г осударыни И мператрицы М аріи 

Ѳеодоровны, Попечительства М аріи  А лександровны о слѣ
пыхъ, отъ 5 февраля 1901 года № 809, на имя Преосвя
щеннаго Епискоиа Иларіона слѣдующаго содержанія: „Свя
тѣйшій Синодъ, принявъ во вниманіе: а) что согласно 
распубликованному въ № 4 „Церковныхъ Вѣдомостей за 
минувшій годъ опредѣленію, разрѣшенія благотворительнымъ 
обществамъ производить сборъ пожертвованій въ церквахъ 
посредствомъ обношенія блюдъ и кружекъ могутъ быть 
даваемы Епархіальными Преосвященными только тѣмъ обще
ствамъ, кои для увеличенія своихъ средствъ не прибѣгаютъ 
къ устройству зрѣлищъ, концертовъ, базаровъ и другихъ
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увеселеній, и б) что въ В ысочайше утвержденныхъ „Основ
ныхъ началахъ для дѣятельности Попечительства И мперат- 

рицы М аріи  А лександровны о слѣпыхъ" въ числѣ способовъ 
увеличенія средствъ не указывается на устройство зрѣлищъ 
и другихъ увеселеній, опредѣлилъ разрѣшенный вь 1900 
году Совѣту Попечительства въ продолженіи всей недѣли 
о Слѣпомъ во рсѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ 
сборъ пожертвованій въ пользу Попечительства продолжать 
и на будущее время. На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ 
Попечительства возложилъ руководство и всѣ распоряженія 
по производству означеннаго сбора въ предстоящую недѣлю 
о Слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ), съ 6-го по 13-е мая, 
во ввѣренной Его Преосвященству епархіи на уполномочен
наго своего Управляющаго акцизными сборами Полтавской 
губерніи дѣйств. стат. сов. -Григорія Степановича Кани- 
вальскаго, предоставивъ ему какъ выборъ лицъ, завѣдую
щихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ и сборщи
ковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ бли
жайшихъ подробностей этого дѣла. Сообщая о семъ Пред
сѣдатель Совѣта о слѣпыхъ, отъ имени Совѣта Попечительства 
И мператрицы  М аріи  А лександровны о слѣпыхъ, проситъ 
Его Преосвященство не отказать въ милостивомъ и просвѣ
щенномъ содѣйствіи успѣшному осуществленію предполагаема
го церковно-кружечнаго сбора, служащаго однимъ изъ главыхъ 
источниковъ средствъ для содержанія учрежденій Попечи
тельства для слѣпыхъ и больныхъ глазами. Резолюція Его 
Преосвященства на этомъ отношеніи 7 февраля 1900 г. № 
779 послѣдовала такая: „Консисторія дастъ указы благо
чиннымъ для объявленія духовенству, съ изложеніемъ въ 
оныхъ распоряженія сдѣланнаго въ предыдущій годъ": 
приказали: во исполненіе Архипастырской резолюціи Его 
Преосвященства, предписать циркулярнымъ указомъ настоя
телямъ и настоятельницамъ монастырей, благочиннымъ и
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всоаіу духовенству епархіи произвести въ церквахъ за Бого
служеніями въ теченіи недѣли о Слѣпомъ, съ 6 по 13 мая 
сего года, сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ; собран
ныя пожертвованія, по полученіи ихъ отъ принтовъ, благо
чинные имѣютъ отъ себя отсылать въ Полтавское Отдѣленіе 
ІІопечительствъ о слѣпыхъ съ вѣдомостями о количествѣ 
сбора въ каждой церкви 1901 г. Марта 19 дня № 11.

Предоставлены священническія мѣста-. 28 февраля 
діакону Александро-Невской церкви с. Рудовки, Нрилук- 
скаіо у., Іосифу Черногору при Покровской церкви с. Ка- 
люжинецъ того же уѣзда; діакону Троицкой церкви с. Бе
резовой Рудки, Пирятинскаго у., Автокоду Степановичу 
при Успенской церкви с. Вечерокъ, того же уѣзда; 8 марта 
діакону Михайловской церкви с. Сошникова, Переяслав
скаго у., Павлу Забіякину  при Харлампіевской церкви с. 
Салькова, того же уѣзда; діаконское —1 марта псаломщику 
Михайловской церквп м. Глобино, Кременчугскаго у., Ва
силію Гончаренко при той же церкви на заштатномъ имъ 
псаломщическомъ мѣстѣ.

Рукоположены въ сапъ священника [19 марта окон
чившій курсъ Полтавской Духовной семинаріи Адріанъ Ма- 
ляровскій къ Преображенской церкви м. Смѣлаго, Ромен- 
скаго у., б) во діакона — 11 марта псаломщикъ Іоанно- 
Предтеченской церкви с. Дмитровки, Кременчугскаго уѣзда, 
Симеонъ Питерскій , къ той же церкви на занимаемое пса
ломщическое мѣсто.’

Награждены бархатными фіолетовыми скуфьями 6 
марта священники: Преображенской церкви с. Малаго-Ко- 
белячка, Кобелякскаго у., Василій Каменецкій; соборной 
Крестовоздвиженской церкви г. Кобелякъ Константинъ Ма- 
риничеико за отлично усердную пастырскую службу.

Награждены набедренниками 6 марта священники:
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Александро-Невской церкви с. Чутова, ІІолтавскаго у., 
Викторъ Коломенскій-, Преображенской церкви с. Мило
радова, того же уѣзда, Іосифъ Шшеново; Покровской цер
кви с. Сторожевой, того же уѣзда, Георгій Грудницкіщ  
Николаевской церкви м. Кишеики, Кобелякскаю у., Васи
лій Трипольскій', Михайловской церкви с. Волчерѣчья, того 
же уѣзда, Поліевктъ Голобородысо за усердное исполненія 
имя пастырскихъ обязанностей, проповѣдываніе слова Божія 
въ церквѣ и цри требахъ и ио должности законоучителей 
въ мѣстныхъ церковно-приходскихъ школахъ.

Опредѣленъ псаломщикомъ 6 марта сынъ псаломщика, 
окончившій курсъ Колышанскаго 2-хъ кл. Министерскаго 
училища Миргородскаго у., Павелъ ЧерняіиевСКІй къ Р.- 
Богородичной церкви м, Вороньковъ, Лохвицкаго уѣзда.

Утверждены въ должностяхъ-. 21 февраля іеромонахи — 
Полтавскаго Крестовоздвиженскаго монастыря А ли п ій  — каз
начеемъ монастыря; Макарій — благочиннымъ; Короиатъ — 
ризничимъ; окончившая курсъ Полтавскаго Епархіальнаго 
женскаго училища Александра Петечинская иреиодаватель- 
ницею закона Божія въ Рублевскомъ 2-мъ народномъ учи
лищѣ, Кременчугскаго у.; священники: Троицкой церкви с. 
Броварокъ того же уѣзда Іоаннъ КиріевЪ законоучителемъ 
мѣстнаго народнаго училища; Іоанно-Крестителевской цер
кви с. Поповки, того же уѣзда, Стефанъ Савченко законо
учителемъ мѣстнаго народнаго училища; Михайловской цер
кви с. Койлова, Переяславскаго у,, Филимонъ Рыбакъ 
законоучителемъ мѣстнаго народнаго училища; Архидіаконо- 
Стефановской церкви с. Кейбаловки, ІІирятинскаго ѵ.; Ки
риллъ Олухаевскій духовникомъ по вѣдомству благочиннаго 
протоіерея Николая 1ерусалимова\ Троицкой церкви м. 
Остапья, Хорольскаго у., Петръ Олухаевскій законоучи
телемъ мѣстнаго народнаго училища; окончившая курсъ 
Полтавскаго Еиархіальнаго женскаго училища, Наталія ІІав-
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ЛОвСКСіЯ преподавательницею Закона Божія Галещинекацо 
Симеоновскаго народнаго училища; священники-. Кирилло- 
Меѳодіевской церкви с. Нижней-Ланны, Константиноград- 
скаго у., Ѳеоктистъ Забіякинъ законоучителемъ мѣстнаго 
народнаго училища; Николаевской церкви с. Даръ-Надежды, 
того же уѣзда, Стефанъ Илляшевичъ законоучителемъ мѣ
стнаго народнаго училища; окончившая курсъ Полтавскаго 
Епархіальнаго училища Наталія Юзефовичъ преподаватель
ницею Закона БоясІя Бродщинскаго народнаго училища, 
Кобелякскаго у., на мѣсто законоучителя священника Со- 
кологорскаго; священникъ Успенской церкви м. Потокъ, 
Кременчугскаго у., Евламвій Волковъ, законоучителемъ 
мѣстнаго народнаго училища.

Перемѣщены 21 февраля священники: Покровской цер
кви с. Калюжинецъ, Ирилукскаго у., Димитрій Филяпскій 
къ Михайловской церкви с. Круиолья, Переяславскаго у.; 
Николаевской церкви с. Запселья, Хорольскаго у.* Іаковъ 
КлепачевСКІй къ Благовѣщенской церкви с. Туховъ-Федунки, 
Миргородскаго у., на 2-е мѣсто; Успенской церкви с. Ве
черокъ, Яирятннскаго у., Стефанъ Ярославъ къ Покров
ской церкви с. Березняковъ, Хорольскаго у.; 20 февраля
діаконъ Вознесенской церкви с. Камяики Полтавскаго у., 
Димитрій ВладышевСКІй и псаломщикъ Трехсвятптельской 
церкви г. Прилукъ Іоаннъ Двинешь одинъ на мѣсто дру ’ 
гого; діаконъ Крестовоздвиженской церкви с. Малаго-Кобе- 
лячка, Кобелякскаго у., Викторъ Ващипкій и псаломщикъ 
Георгіевской церкви с. Лелюховки, того же уѣзда Георгій 
Андріевскій одинъ на мѣсто другого; псаломщики: 27 фев
раля—соборной Р.-Богородичной церкви г. Прилукъ Алексій 
Терлецкііі и Покровской церкви с. Сергіевки, Пирятинскаго 
у., Симеонъ Данилевскій — одинъ на мѣсто другого.

Уволенъ заштатъ согласно 'прошенію 8 марта евлщеи-



никъ Харлампіевской церкви с. Салькова, Переяславскаго 
у., Николай ЗабіятнЪ:

Уволенъ отъ занимаемаго псаломщическаго мѣста 6 
марта священникъ, низведенный въ причетника, состоящій 
псаломщикомъ Рождество-Богородичной церкви м, Воронь- 
кова, Лохвицкаго у , Павелъ Базилевскій.

III.
Извѣстія и объявленія.

Редакторъ первой общедоступной для народа и войска 
иллюстрированной газеты „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ* обратился 
къ Его 'Преосвященству, Преосвященнѣйшему Иларіону 
Епископу Полтавскому и Переяславскому съ письмомъ слѣ
дующаго содержанія:

Ваше Преосвященство,

Вашему Преосвященству уже извѣстно о выходѣ, 1-го 
Января сего года, первой общедоступной иллюстрированной 
газеты „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" для народа и войскъ.

Цѣль этой газеты— просвѣщеніе народа въ духѣ право
славной церкви, глубокой преданности Государю и родинѣ, 
т.-е. тѣхъ исконныхъ началъ, на коихъ зиждется благопо
лученіе нашего отечества.

Начавъ издавать газету „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" по глубо
кому и искреннему убѣжденію въ необходимости и своевре
менности подобнаго народнаго органа и не щадя на эго ни 
сила, ни средствъ,, я натолкнулся, однако, на огромное пре
пятствіе въ дѣлѣ распространенія газеты Тотъ читатель, 
для котораго издается газета —крестьянинъ, небогатый горо
жанинъ, рабочій на фабрикѣ и т. п. не читаеть нынѣ га
зетъ и потому довести до его свѣдѣнія объ изданіи органа 
именно для него— представляется дѣломч. почти невозмож-



нымь. И всѣ тѣ огромныя средства, которыя были затра
чены, дали до сихъ иоръ мало результатовъ.

Невольно поэтому приходится обращаться къ лидамъ 
высокаго административнаго положенія и ходатайствовать 
предъ ними о содѣйствіи оповѣщенію народа объ изданіи 
для него газеты.

Главнымъ распространителемъ истиннаго просвѣщенія сре
ди сельскаго населенія является духовенство и потому я рѣ
шаюсь обратится къ Вамъ съ почтительнѣйшей просьбой 
не отказать въ Вашемъ содѣйствіи по распространенію га
зеты „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ* среди духовенства ввѣренной 
Вамъ Епархіи, а если признаете возможнымъ, то и реко
мендовать газету „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ", чрезъ подвѣдом
ственныхъ Вамъ духовныхъ лицъ сельскому населенію Пол
тавской Епархіи.

По требованію Вашего Преосвященство, Редакція газеты 
„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ*1 вышлетъ необходимое количество 
объявленій объ условіяхъ подпаски.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ прошу, Ваше Преосвя
щенство принять увѣреніе въ глубочайшемъ уваженіи и 
искренней преданности.

На пиеьмѣ этомъ послѣдовало слѣдующая резолюція Его 
Преосвященства: 1 марта 1901 года. Въ Редакцію Епар
хіальныхъ Вѣдомостей для напечатанія".

О просвѣщенныхъ святымъ крещеніемъ.

Просвѣщены, св. крегцепіемъ изъ евреевъ: 26 декабря 
1 900 г. Кременчугскій мѣщанинъ Вульфъ „Беяціоновъ 
Татіевскііі, 35 лѣтъ, прохоіеремъ Александро-Невской 
церкви г. Кременчуга Василіемъ Пивоваровымъ, съ наре- 
ченіемъ имени „Владиміръ* , при воспріемникахъ: статскомъ 
совѣтникѣ Александрѣ Эрастовичѣ ЛаврОвСКОМЪ и женѣ
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купца Софіи Яковлевнѣ Вязмитиновощ  28 генваря мѣ
щанка г. Александріи Херсонской губерніи, Лея Іосифова 
Дунаевская 16 лѣтъ, тѣмъ же протоіереемъ, съ изреченіемъ 
имени „Александра11, при воспріемникахъ: коллежскомъ 
секретарѣ Алексѣ Андреевичѣ Воскобойниковѣ и дворянкѣ 
Надеждѣ Арсеніевнѣ Корецкой.

Объ открытіи народныхъ чтеній.

Народныя чтенія открыты въ с. Сергіевкѣ, Гадячскаго 
уѣзда, съ порученіемъ надзора за таковыми приходскому 
священнику Григорію Никифорову.

Резолюціею Его Преосвященства на отношеніи объ этомъ 
г. Полтавскаго Губернатора, отъ 20 февраля 1901 года, 
сказано: „Сообщить о безпрепятственности, присовокупивъ, 
впрочемъ, что отвѣтственности возложить на священника не 
могу“ .
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1 А п р ѣ л я . 1901 го д а ..V' 10-й.

^ ТАВС̂
шршіныі щоши

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Христосъ воскрѳсѳ!
Христосъ воскресе!—торжественно провозглашаетъ Св. 

Церковь. Почти девятнадцать вѣковъ протекло съ тѣхъ 
поръ, какъ совершилось величайшее чудо воскресенія Спа
сителя міра, и изъ года въ годъ повторяются однѣ и тѣ же 
слова, но и теперь сколько радости п свѣта вноситъ это 
восклицаніе въ человѣческую жизнь, которая въ земныхъ 
условіяхъ ея существованія такъ часто удручена тяготами 
и скорбями всякаго рода. Но чтобы оно имѣло полное жи
вотворящее значеніе, необходима живая, искренняя вѣра 
въ дѣйствительность воскресенія: „если Христосъ не вос
кресъ, тщетна вѣра наша“ ,— говоритъ Апостолъ. Безъ 
воскресенія нѣтъ истинной жизни, нѣтъ радости и свѣта, 
а есть только скорбь, мракъ и смерть. И только тѣ, кото
рые не утратили и не попрали въ себѣ этой вѣры, дѣй
ствительно радуются и въ свѣтломъ праздникѣ воскресенія 
находятъ источникъ духовной бодрости и обновленія.

Тяжелые часы наступили для учениковъ Умершаго послѣ 
того, какъ они увидѣли своего Учителя распятымъ съ раз
бойниками и погребеннымъ Вмѣстѣ съ Нимъ было погребе
но то, чѣмъ они до сихъ поръ дышали и жили. Спаситель
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умеръ въ пору самыхъ лучшихъ ихъ надеждъ и чаяніи. 
Онъ оставилъ ихъ, и не было, по видимому, никакой надеж
ды на Его возвращеніе къ жизни. Галилейскія женщины 
съ вечера пятницы закупаютъ благовонныя вещества, что
бы чрезъ сутки отдать послѣдній земной долгъ Спасителю. 
Нѣкоторые изъ Его учениковъ и слушателей уже оставля
ютъ Іерусалимъ (Лк. XXIV, 13 сл.). Что же теперь дѣ
лать? Въ напряженныхъ думахъ прошелъ одинъ томитель
ный день. Слѣдующій не обѣщалъ ничего радостнаго. Въ 
этомъ были увѣрены всѣ. Ничто не рисуетъ намъ яснѣе 
состоянія духа учениковъ Іисуса въ дни, слѣдовавшіе за 
Его смертью, и вь день Его воскресенія, какъ событіе, 
разсказанное св. Евангелистомъ Лукою съ такнмп мельчай
шими подробностями, именно, явленіе воскресшаго Господа 
двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусь (XXIV 13 — 3 5). 
Ученики говорили Незнакомцу: „Мы надѣялись было, что 
Онъ (Іисусъ Назарянинъ) есть Тотъ, Который долженъ 
избавить Израиля; но со всѣмъ тѣмъ, уже третій день нынѣ, 
какъ эго (распятіе) произошло. Правда, нѣкоторыя жен
щины изъ нашихъ изумили насъ: онѣ были рано у гроба 
и не нашли тѣла Его и пригаедши, сказывали, что онѣ 
видѣли я явленіе Ангеловъ, которые говорятъ, что Онъ 
живъ. И иошли нѣкоторые изъ нашихъ ко гробу и нашли 
такъ какъ говорили женщины; но Его не видѣли". Было 
очевидно, что надежда, зажженная первыми извѣстіями о 
воскресеніи, скоро же начала п потухать.

Но вотъ рано утромъ, еще прежде, чѣмъ слабое мерца
ніе зари начало освѣщать темный небосклонъ перваго дня 
новой Пасхи, къ Петру и Іоанну прибѣгаетъ смущенная 
Марія Магдалина и сообщаетъ поразительную вѣсть: взята 
Господа, и не вѣмъ, гдѣ положигиа Его (Ін. XX 2) Эта 
вѣсть пробуди па дремлющій отъ унынія духъ, и оба Апосто
ла— одинъ, всегда отличавшійся рѣшимостію характера, дру
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гой— нѣжностію любви къ Іисусу, оставивъ всѣ догадки 
спѣшатъ ко гробу удостовѣриться собственными глазами, 
что случилось. Іоаннъ, бывшій моложе Петра, упредилъ 
своего старшаго спутника и прибѣжалъ ко гробу первымъ• 
Естественное чувство благоговѣнія и страшная загадочность 
событія удержали Іоанна, и онъ остановился у гробницы, 
въ безмолвномъ изумленіи смотря въ открытый гробъ, а 
увидѣлъ тамъ лежащія пелены. Для Апостола Петра, съ 
его обычною стремптельностІЕо, не было этихъ препятствій: 
не обращая вниманія на обрядовое оскверненіе, руководясь 
порывомъ любви, нетерпѣнія и желанія поскорѣе изслѣдо
вать изумительное явленіе, онъ безъ страха вошелъ вь гробъ 
чрезъ низкую дверь, Петръ увидѣлъ однѣ пелены, лежащія 
на землѣ, и платъ который былъ на главѣ Спасителя, не 
съ пеленами лежащій, но особо свитый, въ другомъ мѣстѣ. 
Вслѣдъ за Петромъ вошелъ и Іоаннъ и увидѣлъ то же самое.

Какое же впечатлѣніе произвело видѣнное на обоихъ 
Апостоловъ? Сохраненіе пеленъ и плата въ гробѣ, притомъ 
не въ безпорядочномъ видѣ, устраняло всякую мысль о по
хищеніи тѣла Іисусова, и потому, несомнѣнно, оба Апосто
ла не раздѣляли догадки Маріи Магдалины, что Тѣло Гос
пода похищено. Здѣсь должно произойти что-то другое. 
Но въ Апостолѣ Петрѣ чувство лишенія Господа н своей 
вины предъ Нимъ было такъ мрачно, что въ душѣ его не 
могла блеснуть радостію мысль о воскресеніи: эта вѣра еще 
не проторглась въ его сердце; н онъ оставилъ гробъ въ 
томъ же недоумѣніи, съ какимъ и прибѣжалъ къ нему: и 

отъиде, въ себѣ дивясл бывшему (Лк. XXIV 12). Другой 
же ученикъ—Апостолъ Іоаннъ видѣ и вѣрова. Великая 
истина заключающаяся въ томъ, что Христосъ воскресъ, 
освѣтила умъ Апостола. Бываютъ въ жизни человѣка та
кія минуты, когда онъ внезапно начинаетъ понимать все то, 
чего никакъ не.могъ понять до сихъ поръ. Тоже самое бы
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ло съ Апостоломъ Іоанномъ: въ нѣсколько мгновеній онъ 
припомнилъ все, о чемъ говорилъ Господь въ теченіе трехъ 
съ половиною лѣтъ. Всѣ Его рѣчи теперь освѣтились для 
него совершенно съ новой стороны. Въ его дѵшѣ особенно 
глубоко напечатлѣлись слова послѣдней бесѣды, въ которой 
Господь неоднократно говорилъ о Своей жизни по смерти и о 
своемъ воскресенія. Теперь онъ понялъ, что Спаситель проповѣ- 
дывалъ имъ о Своемъ воскресеніи, — первый понялъ п пер
вый увѣровалъ въ воскресеніе Спасителя, болѣе не колеб
лясь. Съ этой вѣрой въ воскресеніе Господа воскресло и 
собственное сердце возлюбленнаго ученика.

Не только Петръ „ отъ и де, въ себѣ дпвяся бывшему", 
безъ проблеска вѣры въ воскресеніе, но и другіе ученики 
встрѣтили разсказъ Маріи Магдалины и ея спутницъ съ 
сильнымъ недовѣріемъ: и показались имъ (ученикамъ) сло
ва ихъ (ясенъ “бывшихъ у гроба) пустыми, и не повѣрили 
имъ (Лк. XXIV 11). Чтобы побѣдить сомнѣніе Апостоловъ 
и ободрить ихъ, необходимо было убѣдить ихъ въ воскре
сеніи Іисуса; а убѣдить нхъ въ этомъ могло только явле
ніе Самого Воскресшаго, если притомъ Онъ явится имъ 
нѣсколько разъ въ полной дѣйствительности Своей плоти и 
Своей прославленной жизни. Они повѣрятъ только Его лич
ному присутствію, когда увидятъ Іисуса, услышатъ Его го
лосъ. И Господь явился Симону (XXIV 34.) и двумъ уче
никамъ, шедшимъ въ Еммаусъ. Невидимому, и свидѣтель
ство Петра было недостаточно для прочихъ учениковъ, 
не поколебало общаго недовѣрія и свидѣтельство еммаус- 
скихъ путниковъ. Это видно изъ того, что внезапное появ
леніе Іисуса смутило и испугало ихъ: они подумали, что 
видятъ духъ, какой-то призракъ. Для увѣренія ихъ Господь 
приближается къ нимъ и показываетъ имъ Свои раны. 
„Посмотрите на'руки Мои и ноги Мои: это Я Самъ; ося- 
жите Меня и размотрите, ибо дѵхч> плоти и костей не ямѣ-
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етъ, какъ видите у Меня“ . Чтобы окончательно уничтожить 
колебаніе учениковъ, Онъ потребовалъ пищи и ѣлъ предъ 
ними. Яркимъ пламенемъ запылала опять омраченная на вре
мя вѣра Апостоловъ въ божествеяное достоинство своего 
Учителя. Воскресеніе сдѣлалось для всѣхъ свидѣтелей этого 
явленія осязаемымъ фактомъ. Всѣ ожили, всѣ радуются и 
восторженно говорятъ другъ другу; мы видѣли Господа. Это 
былъ не призракъ, а именно живой, ихъ возлюбленнѣйшій 
Учитель, Который воскресъ изъ мертвыхъ. Яо среди нихъ 
сумраченъ одинъ ученикъ— Ѳома: въ тяжеломъ раздумья 
сидитъ онъ въ сторонѣ и не прннимаеіъ участія въ 
общемъ ликованіи. Его не было вмѣстѣ съ другими въ гор
ницѣ, когда имъ всѣмъ явился Христосъ и убѣдилъ въ истин
ности Своего воскресенія. Когда товарищи увѣряли его въ 
этомъ, то, конечно, искра вѣры и сладостной надежды заго
ралась и въ уныломъ сердцѣ Ѳомы. Событіе весьма радост
ное, и онъ радъ бы вѣрить ему, но предъ его взоромъ не
медленно предстаютъ въ всѣхъ своихъ страшныхъ подроб
ностяхъ голгоѳскія страданія. Учитель умеръ,—въ этомъ 
онъ убѣжденъ; онъ видѣлъ зіяющія раны на Его рукахъ и 
ногахъ: видѣлъ даже и рану, нанесенную Бонномъ въ реб
ро Ему, отъ которой одной должна была послѣдовать несом-
ненная смерть......  Прежде, чѣмъ увѣровать въ воскресеніе
онъ долженъ былъ примирить эту реальность смерти съ жиз. 
яыо. Поэтому, когда другіе ученики сказали ему, что видѣ
ли воскресшаго Господа, то Ѳома съ рѣшительностью не
преклоннаго скептика, воскликнулъ: „если не увижу на ру
кахъ Его ранъ отъ гвоздей и не вложу перста моего въ 
раны отъ гвоздей, н не вложу руки моей въ ребра Его, 
не повѣрю" Іи. XX 25).

Прошло восемь дней. Мы можемъ быть увѣрены что 
скептикъ— Апостолъ не переставалъ усиленно думать о слу
чившемся. Мрачно было у него на душѣ. „По дняхъ осмихъ“
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ученики собралась, вѣроятно, въ томъ же домѣ, гдѣ было 
имъ и первое явленіе Воскресшаго. Ѳома быль съ ними. 
Доказательства въ пользу воскресенія Христа къ этому вре
мени значительно усилились: о немъ вновь свидѣтельствова
ли ему товарищи и многія благочестивыя жены; но Ѳома 
по прежнему стоялъ на своемъ: онъ былъ вполнѣ увѣренъ 
въ истинности своего невѣрія и въ неосновательности вѣры 
своихъ сотоварищей. Они, думалось ему, ошибались и просто 
вѣрили въ то, чего жаждало ихъ сердце. Мы можемъ пред
ставить себѣ, какъ Ѳома внимательно выслушалъ всѣ пред
ставлявшіеся ему доводы, взвѣшивалъ всякій фактъ, всякое 
слово., и псе это не могло побороть ого холоднаго, разсу
дочнаго сомнѣнія Можеть быть, онъ готовь былъ выразить 
свое сомнѣніе въ словахъ, еще болѣе сильныхъ, чѣмъ преж
де, но .... въ горницѣ собранія внезапно послышалось при
вѣтствіе: „миръ вамъ“! Взоры всѣхъ устремились на про
изнесшаго его; сердца затрепетали отъ радости и смущенія: 
передъ ними стоялъ Учитель- Затрепеталъ и Ѳома.— нако
нецъ, и онъ видитъ Воскресшаго, и прежде, чѣмъ онъ 
успѣлъ опомниться, раздался знакомый голосъ: „Ѳома! по
дай перстъ твой сюда и посмотри руки Мои: подай руку 
твою, и вложн въ ребра Мои, и не будь невѣрующимъ, но 
вѣрующимъ" (Ін, XX 27). Сомнѣнія, такъ доказательно 
построенныя и не разъ провѣренныя, разлетѣлась въ прахъ: 
Христосъ воскресе! Но если Оиь воскресъ, то Онъ уже не 
просто Учитель, но истинный Богъ. „Господь мой и Богъ 
мой“,— восторженно воскликнулъ Ѳома, выражая этимъ вы
мученное разумомъ и сомнѣніемъ, но тѣмъ болѣе глубокое 
и искреннее убѣжденіе самаго искренняго и серьезнаго 
скептика. Сомнѣніе Апостола, не хотѣвшаго ничему вѣрить, 
кромѣ того, что можно видѣть и осязать, было ниспроверг
нуто именно признаніемъ этого метода удостовѣренія чрезъ 
осязаніе. — Искреннее сомнѣніе естественно; но необходимо
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имѣть и духъ самоотреченія Ѳомы, чтобы подъ вліяніемъ 
фактовъ исторической дѣйствительности чистосердечно со. 
знаться въ ошибочности и неосновательности своего сом
нѣнія, Пусть колеблющіеся въ вѣрѣ и не научившіеся долж
нымъ образомъ пользоваться сомнѣніемъ глубже вникнутъ 
въ тотъ поучительный процессъ мышленія, который путемъ 
сомнѣнія привелъ къ глубочайшей вѣрѣ.

Такова въ общихъ чертахъ исторія утвержденія вѣры въ 
Воскресшаго въ Его ученикахъ, которые явились свидѣтеля
ми воскресенія въ Іерусалимѣ, во всей Іудеѣ, Самаріи и 
даже до послѣднихъ земли. Она показываетъ, что вѣра въ 
воскресеніе Христа основывается не на томъ только, что 
Апостолы и жены мѵроносицы видѣли опустѣвшій гробъ: 
они сами видѣли Воскресшаго и убѣдились въ дѣйствитель
ности воскресенія ихъ Учителя. Не вѣрующихъ съ самаго 
начала, не вѣрующихъ до упорства могъ убѣдить только 
Самъ Господь Своими неоднократными явленіями послѣ 
воскресенія. Исторія Апостола Ѳомы не можетъ быть пони
маема иначе, чѣмъ понимаетъ ее Св. Церковь, когда воспѣ
ваетъ: Невѣрною вѣрою облагодѣтельствовавый насъ Ѳома 
близнецъ рѣшитъ убо мрачное невѣдѣніе всѣхъ концевъ 
вѣрнымъ невѣрствіемъ". Утверждаясь на этой непоколеби
мой вѣрѣ Апостоловъ, Св. Церковь неизмѣнно до конца 
вѣковъ будетъ торжественно повторять свою пѣснь: „Хрис. 
тосъ воскресъ"! И голосъ вѣрныхъ чадъ ея, йодъ торжест
венный звонъ колоколовъ, будетъ неизмѣнно давать ликую
щій отвѣтъ: ,,воистину воскресе"!
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П О У Ч Е Н ІЕ
Преосвященнѣйшаго Епископа Иларіона въ 4-ю

пассію. (*)
Если бы кто-либо взвѣсилъ страданія мои и измѣрилъ 

болѣзни мои, то онѣ оказались-бы тяжелѣе песка морскаго 
(Іов. 6, 1— 2). Такъ взывалъ ветхозавѣтный страдалецъ 
Іовъ, пораженный но волѣ Божіей цѣлымъ рядомъ тяжелыхъ 
испытаній и прообразовавшій собою новозавѣтнаго Божест
веннаго Страдальца, Господа нашего Іисуса Христа.

Въ жизни человѣческой страданія, скорби, имуществен
ныя потери и лишенія, клеветы, злословія и обиды, про
истекающія отъ злобы людской, частое и обычное явленіе. 
Чѣмъ выше въ нравственномъ отношеніи и достойнѣе че
ловѣкъ, чѣмъ болѣе онъ честенъ, благороденъ, правдивъ, 
чѣмъ болѣе онъ сдѣлалъ добра для людей, оказалъ имъ 
благодѣяній, тѣмъ тяжелѣе тому нереноснть потери, тѣмъ 
труднѣе слышать тому злословія, укоры, клеветы, и даже 
ненависть, ничѣмъ незаслуженную, ничемъ не вызванную со 
стороны ближнихъ своихъ особенно со стороны лицъ имъ 
облагодѣтельствованныхъ. Нелегко терпѣть страданія, когда 
знаешь, что своими поступками того заслужилъ, когда 
чувствуешь, что самъ въ этомъ виновенъ. Но какъ тяжело, 
какъ трудно переносить не заслуженные укоры, безпричинныя 
злословія, несправедливыя обвиненія. По истинѣ они тяжелѣе 
песка морскаго.

Во всей силѣ, во всей полнотѣ и тяжести перенесъ без» 
причинныя и вмѣстѣ съ тѣмъ величайшія страданія Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ. Самъ Онъ былъ чистѣйшимъ и не-

*) Поученіе произнесено изустно въ Полтавскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
послѣ чтенія Евангелія въ пятокъ вечера I  сеішяды Великаго поста.



виннѣйшпмъ; самомалѣйшій грѣховный помыселъ не кос
нулся Его. Онъ по выраженію пророка „беззаконія не со
твори, ниже обрѣтеся лесть во устѣхъ Его__  (Исаія. 53,
9). Вспомнимъ то, что когда Онъ введенъ быль въ безза
конное судилище іудейское, наполненное одними завистни
ками и врагами Его, а потомъ отданъ былъ на судъ разъ
яренной толпы іудейской, то всѣ оии(„искаху лжесвидѣтель
ства на Іисуса, яко да убігогъ Его, и не обрѣтаху" (Матѳ. 
26, 60); самое сильное коварство не могло найти малѣй
шей вины въ Іисусѣ Христѣ; уже эго доказываетъ Его 
величайшую святость, чистоту и непорочность. Вся земная 
жизнь Господа была отдана на полное и самоотверженное 
служеніе сперва еврейскому народу, а йотомъ и всему роду 
человѣческому, просвѣтить его свѣтомъ истинной вѣры, 
привести къ познанію истиннаго Бога; рядомъ съ этимъ 
Господь Іисусъ творилъ безчисленое множество чудесъ изъ 
состраданія и милосердія къ страждущимъ, несчастнымъ, 
болящимъ. И что же? за такую Его чистоту и святость, 
за такое самоотверженное, полное благодѣяній, служеніе 
людямъ, Онъ терпитъ отъ нихъ ягестокія муки; ближніе 
тѣхъ, которымъ Онъ даровалъ зрѣніе, осуждаютъ Его, род
ственники, быть можетъ, тѣхъ, которымъ Оиь даровалъ 
слухъ, клевещутъ на Него; Сыны Израилевы, которыхъ но- 
иреимѵществу Онъ такъ ©благодѣтельствовалъ, издѣваются 
надъ Нимъ; въ руку Того, который держитъ весь міръ 
дланію, даютъ въ насмѣшку трость, какъ бы царскій ски
петръ; на главу Того, который даетъ царямъ вѣнцы, воз
лагаютъ вѣнецъ терновый; облекаютъ Его, „одѣвающаго 
небо облаки", багряницею,— одеждою позора, злобно и кро
вожадно требуютъ смерти я наконецъ, пригвождаютъ ко 
кресту. Извѣстно, что страданія облегчаются, скорби ума
ляются, когда человѣкъ видитъ со стороны ближнихъ, дру
зей своихъ сочувствіе, утѣшеніе, ласку. Ничего подобнаго
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не видимъ мы въ обстоятельствахъ страданій Господа; всѣ 
какъ бы нарочно стремятся къ тому, чтобы усилить Его 
мука, злорадствуя и издѣваясь надъ Нимъ, уже висящимъ 
на крестѣ; всѣ оставили Его: только безмолвно стоитъ тутъ 
у креста Матерь Его, терзаемая глубокою, невыразимою 
скорбію, Марія Клеопова, Марія Магдалина, да возлюб
ленный ученикъ Христовъ Іоаннъ Богословъ, повѣствованіе 
котораго о страданіяхъ Божественнаго Учителя мы сейчасъ 
выслушали съ вами. Самая тяжелая минута страданій на
ступала тогда, когда тѣло невиннаго страдальца, пригвож
денное ко кресту, всею тяжестію своею раздирало раны отъ 
отъ гвоздей на рукахъ и ногахъ и дотолѣ безмолный страда
лецъ воскликнулъ: „жажду" (хочу пить). И одинъ изъ во
иновъ, омочивъ губу въ оцетъ, горькую жидкость, умѣряв" 
шую будто мученія, вонзилъ на трость и поднесъ къ устамъ 
Его, „Онъ-же вкушь, не хотяше нити.“ Казалось, что въ 
эту минуту Само Божество оставило Его; „Боже мой, Боже, 
зачѣмъ Ты меня оставилъ,“ воскликнулъ Онъ и скоро пре
далъ духъ Свой.

По истинѣ, неизмѣримы, неисчетпы и неописуемы стра
данія Господа Іисуса Христа; подлинно тяжесть страданій 
Христовыхъ превышаетъ тяжесть песка морей.

Для чего же Господь добровольно и невинно претерпѣлъ 
столь тяжелыя страданія? Для насъ съ вами, братіе. Для 
того, чтобы всего Себя принести въ жертву Огцу Своему 
за грѣхи міра; для того, чтобы дать удовлетвореніе правдѣ 
Боасіей за беззаконпія человѣческія, оправдать ихъ, поми
ловать и снова падшее, порочное человѣчество очистить и 
приблизить къ Богу, сдѣлать его участникомъ вѣчнаго не
скончаемаго блаженства въ царствіи Отца Своего.

Что же, останемся ли мы безчувственными къ страданіямъ 
за насъ и ради насъ Господа? „Христосъ далъ намъ образъ» 
да и мы послѣдуемъ стопамъ Его“ (I ІІетр. 2, 21,)



Исполнимъ же, братіс, хотя самое близкое, самое легкое 
въ страданіяхъ Его. Господь пришелъ на землю для науче
нія людей, для спасенія ихъ отъ вѣчнаго суда и проклятія 
Божія Своею крестною смертію и ничто не заставило Его 
уклониться отъ этого тяжелаго подвига; ни злословія, ни 
осужденіе, ни неблагодарность, ни даже тяжелыя муки не 
устрашили Его. Такъ и каждый изъ насъ имѣетъ свое на
значеніе, свой долгъ, и, прежде всего, долгъ христіанина, 
а потомъ и другія обязанности, возлагаемыя на насъ Бо
гомъ, ближними, семьею, обществомъ. Никто и ничто не 
должно препятствовать намъ ходить „достойно своего зва
нія", нп непріятности, ни обиды, ни неблагодарность лю
дей не должны устрашать, уклонять на право или на лѣно
сть исполненія пряма го долга, прямыхъ нашихъ обязанностей.
И въ исполненіи своего долга воспитаемъ въ себѣ ту же 
преданность волѣ Божіей, ту же покорность и полное не
злобіе, какіе видимъ въ страждущемъ Господѣ, это будетъ 
для насъ вторымъ урокомъ. Что мы видимъ въ Господѣ? 
Не смотря на несправедливыя обвиненія, злословія, силь
нѣйшія муки, Онъ кротокъ, незлобивъ, безпрекословно 
преданъ волѣ Божіей и даже молится за своихъ расиина- 
телей: „Отче, отпусти пмъ, не вѣдятъ бо, что творять 
(Лук. 23, 34).

Такъ и намъ. Бому не придется въ жизни своей подвер
гнуться скорбямь, испытать огорченія и обиды?—Нерене" 
семъ ихъ безъ ропота и отчаянія; а тѣмъ болѣе, не будеыь 
готовить врагамъ своимъ новую месть, жестокую отплату; 
и, предавая себя волѣ Божіей, простимъ имъ. Такимъ осг 
разомъ и мы будемъ участниками страданій Христовыхъ и 
слѣдовать стопамъ Его, изъ любви къ Нему, изъ олагого- 
вѣнія и поклоненія Ему, распятому ради насъ. А стано
вясь участниками страданій Христовыхъ, мы будемъ, но 
Его обѣщанію, участниками славы Его; той славы, которую
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получило Его человѣчество послѣ воскресенія. Христосъ 
сказалъ: „гдѣ Я, тамъ и слуга мой будеть, “ (Іоан., 14, 3.) 
туда, въ царство свѣта и блаагенства, въ обители Отца 
Своего введетъ Онъ и всякаго подражавшаго Ему кресто
носца, безропотнаго страдальца, обездоленнаго страсто
терпца.

А м и н ь.

4 Г) 4

Женское образованіе въ Роееіи.
(К Р А Т К ІЙ  И С Т О Р И Ч Е С К ІЙ  О Ч Е Р К Ъ .)

(Окончаніе *)

Посмотримъ сперва, какъ отвѣчаютъ на это бывшія 
институтки, притомъ лица вполнѣ безпристрастныя, коимъ 
не было уже никакого повода говорить неправду о взро- 
стившемъ ихъ заведеніи. „Съ первыхъ дней поступленія въ 
училище,—  говоритъ А. Бѣльская въ „Очеркахъ институт 
ской жизни" 2). въ сердце ребенка закрадывалось чувство 
вѣчнаго страха, порождаемое сухимъ, холоднымъ, оффиці
альнымъ тономъ училищной администраціи... Ни шутки, 
ни громкаго смѣха, ничего задушевнаго, естественнаго не 
дозволяло дѣтямъ, а особенно себѣ училищное начальство: 
не только начальницы, пнспектриссы, но и дамы классныя 
въ отношеніи къ дѣтямъ держали себя съ олимпійской не
доступностью, разыгрпвалгі какихъ-то недосягаемыхъ особъ: — 
„поцѣловать классную даму со стороны институтки было бы 
такимъ же нарушеніемъ дисциплины, какъ солдату потре
пать но плечу офицера"... Отсюда неискренность, какая-то 
натянутость и затаенная вражда въ отношеніяхъ между 
воспитанницами и классными дамами,— и это при нзвѣст-

*) См. № 6 оффиц. части Полт. Ичарх. Вѣд. 1901 г.

3) іЬісІ. — 80 стр. -  Оравъ «Заря», 1870  г , Августъ.
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ной „чинности, наружной добропорядочности, всяческомъ 
повиновеніи и даже видимомъ безгласін... Солгать, обма
нуть намъ ровно ничего не стоило. Тоже и въ умствен
номъ отношеніи: ничто не будило заснувшаго сознанія; 
разобщеніе съ внѣшнимъ міромъ, самая обстановка даже 
помогали этому: желтыя стѣны даже безъ зеркала; нельзя 
было повѣсить ни образа, ни портрета матери; нельзя по
ставить горгака съ цвѣтами, ухаживать за нпми“...

Серьезнаго занятія наукой, — говоритъ другая бывшая 
институка М. Дол — ева,— собственно не было да и быть 
не могло: преподаваніе краткое, сжатое, безъннтересное, 
при томъ на чуждомъ языкѣ. Не видя примѣненія науки 
къ жизни, не видя другой цѣли ученія, кромѣ сдачи экза
меновъ, никакой пользы, кромѣ хорошихъ отмѣтокъ, а 
главное начиная тяготиться однообразіемъ жизни, чуждой 
природѣ съ ея явленіями, жизни безъ воздуха и лучей, 
безъ росы и дождя, —институтки, даже лучшія, скоро те
ряютъ интересъ къ ученію, тяготятся уроками, впадаютъ 
въ апатію. И — что самое грустное —это то, что такими 
„апатичными" дѣлаются нерѣдко наиболѣе даровитыя и 
именно по мѣрѣ того, какъ приходятъ въ зрѣлый возрастъ: 
онѣ словно хвалятся, бравируютъ своею лѣностью, выстав
ляя ее на-показъ. Сказать учителю: „не знаю, лѣнь была 
выучить" — считалось какой-то граціозной выходкой... Н а
носныя сужденія, т. е. такія, до которыхъ воспитанницы 
дошли не сами, въ родѣ того, что воть-де вы теперь боль
шія, пора вамъ самимъ понять пользу ученія, пора при
няться за иего по серьезнѣе, — разумѣется ни къ чему не 
обязывали... Обыкновенно за порой дѣтской, — продолжа
етъ таже Дол — ева,— порой, которая полна вскаго довѣ
рія, наступаетъ болѣе зрѣлая, сознательная, когда уча
щійся начинаетъ понимаетъ цѣль и пользу ученія. Но такой 
именно поры для институтки въ большинствѣ и не быва-



етъі она зачастую такъ и остается ребенкомъ до-конца: 
прежнія приманки, въ родѣ высшаго балла, какого-нибудь 
шнурка, банта или кокарды *) — потеряли для нея прежнюю 
прелесть, но ни цѣли, ни пользы, ни даже Слѣдствій обра
зованія, институтка, живя въ заверти, не могла видѣть 
потому, что видѣть это можно лишь въ жизни, на прак
тикѣ. Поэтому, на ученье мы смотрѣли какъ на 7 — 8-ми 
лѣтнее затворничество, какъ на какое-то испытаніе, навя
занное извнѣ и, потому, непріятно и тяжелое"...

Точно также преслѣдовалось въ институтахъ и чтеніе, 
но именно потому, что преслѣдовалось, охота къ чтенію не 
совсѣмъ пропадала: „гдѣ-нибудь въ завѣтномъ уголкѣ, по
дальше отъ дамы, или ночью йодъ лампой, съ замираніемъ 
сердца прочитываются Капитанская дочка, Монастырка, 
Ю рій М илославскій , и наряду съ этимъ Д ва брата Зо
това, Таинственный монахъ и проч. Все, что попадется 
подъ руку, проглатывалось съ жадностью. Евгеній Онѣгинъ 
и многія поэмы Пушкина, а позже Лермонтова выучивались 
наизусть отъ доски до доски". .. (Олова той же М. Дол — вой: 
„Институтка", См. М. для и. ж. обр. Лихач , выи. 8, 
стр. 118).

Прибавимъ еще къ этому, что и физическое воспитаніе 
въ большинствѣ институтовъ было далеко неудовлетвори
тельное: спертый воздухъ, недостатокъ движенія, къ тому же 
и нища „отвратительная": обычную пищу въ постъ состав
ляли грузди, снятки, клюква или черничный кисель; въ ско
ромные дни— мясо, но синеватое, печонка, крупеникъ съ 
горькимъ масломъ, прогорклый творогъ- и все это на оло- 
вяныхъ блюдахъ, да и то въ обрѣзъ.,. Послѣдней бѣдѣ 
институтки помогали сами: онѣ устраивали огромные по
тайные карманы, въ которые и опускали и картофель, я

О Въ 185 3  году Учебный Комитетъ предложилъ ихъ оставить, какъ 
мѣру вредную, иитающую одно тщеславіе.
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черный хлѣбъ, и масло сбитое въ „грудку“ съ квасомъ... 
Отъ недостаточнаго питанія и др. ненормальностей воспи
танницы зачастую ѣли бумагу, мѣлъ, глину, уголь, грифеля, 
пили уксусъ, духи, глотали лимонныя и апельсинныя зерна, 
жевали резину и потомъ какъ-то особенно ею щелкали... 
А между тѣлъ, на каждую воспитанницу въ институтахъ 
столичныхъ полагалось 13 — 14 коп. сер., а въ провин
ціальныхъ 10 кои. (въ Полтавскомъ) или 12 (въ Харьков
скою.); на этп деньги при общей массѣ воспитанницъ можно 
было по тому времени кормить ихъ не роскошно, но 
сносно...

Выходитъ такимъ образомъ, вина указанныхъ ненормаль
ностей заключалась не только въ учебно-воспитательной 
администраціи, но и въ общемъ строѣ женскихъ учебныхъ 
заведеній но тину институтовъ: тутъ и закрытая система, 
и отчужденность отъ семей и дѣйствительной жизни, и вы
боръ предметовъ, и характеръ преподаванія нраспосиби- 
телыю къ школьной программѣ, но не къ дѣтской душѣ съ 
ея живыми потребностями... Этого не могло не замѣтить 
общество, и оно замѣтило хоть сравнительно и поздно, т. е. 
не раньше 40-хъ годовъ; а замѣтивъ, постепенно разоча
ровывалось вь институтскомъ воспитаніи: то прежде бывало 
и общество, я литература не находили просто словъ для 
выраженія достаточной похвалы институтамъ, а ихъ пито
мицамъ,— теперь отзывы объ нихъ дѣлаются какъ-то сдер
жаннѣе, .холоднѣе, и — даже переходятъ нерѣдко въ иронію.

Возникшая мысль, нельзя ли дѣтей поставить съ самаго 
начала въ такія воспитательныя условія, при которыхъ они, 
обогащая свой дѣтскій умъ школьными познаніями, видя 
предъ собой примѣры добра и нравственности, въ то же 
время попадали бы и подъ перекрестный дождь дѣйстви
тельности,— не порывали бы связи на время школьной 
жизни ни съ семьей, ни съ обществомъ, участвуя въ ихъ
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печаляхъ и радостяхъ... Такого рода школами и явились 
женскія гимназіи. Первая женская гимназія, именно Ма
ріинская, открыта была въ Петербургѣ въ 1856 году, т. е. 
уже въ слѣдующее царствованіе; но идея о гимназіяхъ 
принадлежитъ времени императора Николая 1: въ 46 году 
попечитель петербургскаго учебнаго округа Мусинъ-Пуш
кинъ представилъ министру просвѣщенія графу Уварову 
„Проектъ" устройства „высшаго" въ Петербургѣ училища 
для дѣвицъ исключительно приходящ ихъ , съ 5-лѣтнимъ 

■курсомъ (по 1 году въ каждомъ классѣ), въ основѣ съ 
русскимъ языкомъ. Проектъ этотъ, нѣсколько измѣнивъ, 10I
лѣтъ спустя и осуществили въ устройствѣ Первой М аріин
ской женской гимназіи въ Петербургѣ, при чемъ самое 
живое участіе принимала императрица Марія Александров
на— Супруга Царя-Освобободителя, личнымъ присутствіемъ 
почтившая открытіе этой гимназіи... И бысто нее начали 
онѣ развиваться, составляя насущную потребность общества 
и пользуясь все время высокимъ вниманіемъ императрицы 
Маріи Александровны.

Теперь, если подвести общій итогъ успѣхамъ женскаго 
образованія за время царствованія императора Николая 
Павловича I го, то получится слѣдующее: въ смыслѣ ка
чественномъ образованіе женское нротиву временъ импе
ратрицы Марія Ѳеодоровны почти неизмѣнилось ни въ 
добрую, ни въ худую сторону: духъ, направленіе, преобла
дающій типъ —оставались прежніе: закрытая система, со
словность, литературно-эстетическое восіштаніе (орнамен
тальное) и проч. Но въ смыслѣ количественномъ оно без
спорно выиграло не только сравнительно съ эпохой импе
ратрицы Екатерины И, но и императрицы Марія Ѳеодоровны: 
въ годъ смерти императрицы Екатерины 2-й, учившихся дѣво- 
чевъбыло всего 1521 на 26 мил. населенія, т. е. 1 грамотная 
дѣвочка приходилась на 16,657 душъ; въ годъ смерти
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императрицы Маріи Ѳеодоровны учившихся дѣвочекъ было 
около 12 тысячъ, что сравнительно съ населеніемъ въ 50 
мил. давало 1 грамотную на 4500 душъ; въ годъ же смерти 
императора Николая I общее число учившихся обоего пола 
во всѣхъ заведеніяхъ Имперіи равнялось 482,802; идъ 
нихъ 51,632 были дѣвочки, что въ отношеніи къ населе
нію въ 55.585,857 — составитъ 1760, т. е. 1 грамотная 
приходилась на 1760 человѣкъ. Стало быть, противъ вре
менъ императрицы Маріи число учащихся дѣвочекъ увели
чилось почти въ 2' / ,  ‘), а противъ временъ императрицы 
Екатерины 2 почти въ 10 разъ!

П омим о это го  к о л и ч е с т в е н н а г о  д в и ж е н ія  (ч т о  сам о  по 
себ ѣ  не б е з р а з л и ч н о ) , въ  и с т о р іи  ж е н с к а г о  о б р а з о в а н іяе>
временъ императора Николая I обращаютъ на себя внима
ніе еще слѣдующія явленія: 1) устройство епархіальныхъ 
училищъ для дѣвицъ духовенства имперіи; 2) мысль о не
обходимости распространить образованіе женщины на всѣ 
классы общества, не исключая и крестьянъ; 3) отсюда на 
ряду съ закрытой женской практикуются женскія заведенія 
открытыя и всесословныя (гимназіи); отсюда же въ основу 
образованія женскаго признается необходимымъ положить 
изученіе роднаго языка на смѣну иностранныхъ, а также 
начинается упрощеніе быта учащихся въ женскихъ заведе
ніяхъ, особеннно закрытыхь: на смѣну разныхъ изящныхъ 
рукодѣлій усилено обученіе кройкѣ, шитью бѣлья, платья, 
занятіямъ кулинарнымъ (образцовыя кухни, очаги)... Импе
раторъ Николай ставилъ даже подъ сомнѣніе необходимость 
публичныхъ испытаній, которыя обставлялись всякою тор
жественностью.. .

Подъ могучимъ воздѣйствіемъ Государя, и общество наше,

х) Соотвѣтственно этому, увеличепы были и суммы на содержаніе жен
скихъ учебныхъ заведеній тоже почти въ 2 раза: въ 1828 году расхо
довалось 3 6 4 ,1 3 5  руб. сер., а въ 18,оЗ г ,— 1.089,561  руб.



и частныя лица постепенно стряхиваютъ съ себя свое исто
рическое равнодушіе къ дѣлу просвѣщенія вообще и жен
скаго вь особенности, и начинаютъ ему содѣйствовать, 
устраивая ш к ол у , пріюты, дѣлая извѣстныя ножертвовапія 
н проч. Въ описываемое время дѣлу народнаго просвѣще
нія особенно способствовало „Московское Общество сель
скихъ хозяевъ“— въ лицѣ членовъ своихъ Н. С. Стремо- 
ухова, г. Лисевнча и др. Н. С. Стремоуховъ въ своемъ 
имѣніи Харьковской губерніи Лебедянскаго уѣзда въ 40 хъ 
годахъ завелъ школу для обученія крестьянскихъ дѣвушекъ. 
Онъ былъ того убѣжденія, что грамота сама по себѣ, безъ 
надлежащаго религіозно-нравственнаго воспитанія, опасное 
орудіе, опаснѣе даже, чѣмъ полная безграмотность; при
томъ, что для успѣшности просвѣщенія вообще необходимо 
сперва имѣть образованныхъ — въ смыслѣ христіанскомъ — 
матерей, — и начала этн положитъ въ основу своей школы. 
Хорошо была устроена была у него эта школа: дѣти при
дали утромъ, получали провизію для завтрака и обѣда, ко
торый сами же и готовили; учились, послѣ обѣда руко
дѣльничали или читали книжки, не то, --если это было лѣ
томъ,— работали въ саду или огородѣ. Съ заходомъ солнца 
расходились по домамъ, при чемъ' до самой деревни цѣли 
хоромъ духовные гимны и народныя пѣсни... Учили въ ней 
или семинаристы, нли сами женщины— старшія ученицы 
этой же школы. Сохранились тетрадки...

Тоже почти дѣлалъ и г. Лпсевичъ (помѣщикъ Калужской 
губерніи). У него была „грамотная изба“ тоже для кресть
янскихъ дѣвочекъ. Сперва, когда помѣщикъ сказалъ кресть
янамъ, что онъ хочетъ устроить для ихъ дѣтей грамотную 
избу, крестьяне не поняли и не знали, что отвѣтить; но 
когда имъ объяснили, что въ избѣ этой дѣтей пхъ будутъ 
учить „Богу8, лица крестьянъ озарила радость и на глазахъ 
засверкали слезы .. Такую же грамотную избу имъль у себя
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и князь Львовъ. Г. Масловъ, членъ и секретарь „Общества 
хозяевъ", напасавшій цѣлую статью о школѣ Стремоухова, 
видѣлъ „избу" кн. Львова и вотъ что сказалъ по поводу 
ея: „Нужно ли послѣ этого мудрить и ломать голову надъ 
изобрѣтеніями методъ разныхъ къ чтенію и руководству, 
когда 12 крестьянскихъ дѣвочекъ, въ 3 мѣсяца, ходя въ 
„избу“ по 2 часа въ день, подъ руководствомъ немудренаго 
учителя, выучиваются „Богу" и грамотѣ“ !...

Тому же дѣлу народнаго просвѣщенія служила и княгиня 
Барятинская, и вдова генералъ-маіора Рѣпнинская и мн. 
другіе.

Одолѣла, слѣдовательно, русская мысль вѣковой пред
разсудокъ: „зачѣмъ мужику грамота®? Сознана была также 
н другая великая мысль о необходимости просвѣщенія жен
щины русской, — мысль столь долго оспаривавшаяся на раз
ные лады съ различныхъ точекь зрѣнія. Одно это ясно 
указывало, что Русь живетъ наканунѣ великой реформы 19 
февраля: уже алѣлъ востокъ и занималась заря, предва
рявшая появленіе великой денницы—-Царя-Оевооодителя!

11. Поповъ.

Третье чтеніе о Святой Землѣ для дѣтей началь
ныхъ школъ г. Полтавы.

Въ субботу 19 марта въ каѳедральномъ соборѣ состоялось 
третье п послѣднее въ настоящемъ году чтеніе о Святой 
Землѣ для дѣтей, обучающихся въ начальныхъ школахъ 
г. Полтавы. Несмотря на крайне неблагопріятную— сырую 
и дождливую погоду, на чтеніе пришли дѣти почти всѣхъ 
какъ церковно-приходскихъ, такъ и городскихъ Полтав
скихъ школъ. Въ 12-ть часовъ дня въ соборъ прибылъ 
Преосвященнѣйшій Епискоеъ Иларіонъ. Архипастыря дѣти 
встрѣтили пѣніемъ: „Достойно есть" и „Исполла эти де-
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спотак. Затѣмъ дѣтскій хоръ изъ учениковъ и ученицъ цер- 
церковныхъ школъ, подъ управленіемъ учителя Преобразкен- 
церковно-приходской школы Я. Н. Уралова, очень стройно 
пропѣлъ 8-ю и 9-ю пѣснь какона Андрея Критскаго и 
„Царю Небесный".

Но окончаніи нѣнія, преподаватель женскаго епархіаль
наго училища В. II. Ковалевскій прочелъ дѣтямъ о святомъ 
ірадѣ Іерусалимѣ. Опредѣливши географическое положеніе 
города, сказавши о климатѣ его и растительности окру
жающихъ его мѣстностей, лекторъ изложилъ краткую исто
рію священнаго города н описалъ главнѣйшія святыни его 
столь дорогія сердцу каждаго православнаго христіанина и 
столь усердно посѣщаемыя благочестивыми поклонниками 
Русской земли. Ознакомлены также были дѣти и съ близкай- 
шими окрестностями Іерусалима—и ихъ святынями и досто- 
примѣчательностямп — храмомъ св. Маріи Магдалины,-— 
часовней и церковью Вознесенія, — пещерою, въ которой, 
по благочестивому вѣрованію, былъ погребенъ Іаковъ, братъ 
Господень и — источникомъ, освященнымъ именемъ Приспо- 
дѣвы Маріи, на который она, по преданію, ходила черпать 
воду вмѣстѣ съ бѣдными женами іерусалимскими. Чтеніе 
закончено было разсказомъ инока ІІарценія о томъ, какъ 
торзкествепно въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія совер
шается служба церковная предъ Живоноснымъ Гробомъ Гос
поднимъ, съ какой неизрѣченной радостью онщ и другіе 
богомольцы встрѣчаютъ этотъ праздниковъ праздникъ въ 
Іерусалимѣ и съ какою скорбью и тревогой сердечной раз
стаются со Святою Землею русскіе паломники, по большей 
части оставляющіе ее на первый или второй день праздни
ка Пасхи. Послѣ вечерни, заканчиваетъ свое сказаніе о въ 
Іерусалимѣ инокъ ІІарѳеній, пошли всѣ поклонники про
ститься съ гробомъ Господнимъ. „Вотъ тогда то было тамъ 
плачевное зрѣлище: всѣ плачутъ, всѣ рыдаютъ, всѣ гробъ
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своего Спасителя Іисуса Христа обнимаютъ и горячими 
слезами обливаютъ, для многихъ пришло время съ нимъ 
разлучиться и на вѣки съ нимъ разстаться. Плачь и рыда
ніе слышатся по всему храму. И на всѣхъ святыхъ мѣстахъ 
во храмѣ лежитъ пародъ и встать не хочетъ. Такъ всѣмъ 
грустно и скорбно разлучаться съ живоноснымъ гробомъ 
Господнимъ. Но, аще забуду тебе, Іерусалиме, забвена буди 
десница, моя!“

Чтеніе два раза было прерываемо прекраснымъ, умили
тельнымъ пѣніемъ дѣтскаго хора, исполнившаго „Покаянія 
отверзи ми двери* и „Сп'ѣтё Тихій*. Тѣмъ же хоромъ 
послѣ чтенія былъ пропѣтъ догматикъ— „Въ Чермпѣмъ Мори“ .

Когда дѣти пропѣли догматикъ, къ нимъ обратился съ 
отеческимудрымъ, сердечнымъ словомъ наставленія Преосвя
щеннѣйшій Архипастырь. „Аще забуду тебе, Іерусалиме, 
забвена буди десница моя— такъ закончено было чтеніе", 
говорилъ Владыка, „запомните, дѣти слова. Чаще вспоми
найте святый градъ Іерусалимъ, въ которомъ пострадалъ 
ради нашего спасенія Іисусъ Христосъ, въ которомъ жила 
Пречистая Богоматерь. Быть можетъ, кого-нибудь изъ васъ 
Господь приведетъ современемъ побывать въ святомъ градѣ. 
Теперь путешествіе въ СвятуЪ Землю не слишкомъ дорого,— 
за 80 съ небольшимъ рублей можно проѣхать туда и обрат
но а, можетъ быть, кто —иибудъ изъ васъ на ста
рости лѣтъ съ посохомъ, съ палочкой сходитъ помо
литься предъ Гробомъ Господнимъ, — это еще дороже и 
угоднѣе будетъ Господу, такъ какъ больше любви проявитъ 
къ Нему тотъ, кто совершитъ этотъ подвигъ. Запомните, 
Дѣти, и все прочее, что читалось вамъ сейчасъ. Вотъ, вы 
слышали, Божія Матерь ходила за водой на источникъ, по
могайте и вы своимь роднымъ въ домашнихъ трудахъ и 
занятіяхъ. Лѣпиться не слѣдуетъ; честный, хорошій тотъ 
человѣкъ, который постоянно трудится. Наступить скоро



4?4

страстная недѣля,—Пасха; неопустительно ходите на службы 
церковныя въ эти великіе дни и вспоминайте тогда то, 
что слышали вы сегодня Въ заключенье своей бесѣды 
Архипастырь сказалъ дѣтямъ, что и на будущій годъ для 
нихъ будутъ устроены, подобныя нынѣшнему, чтенія. Засимъ 
оо желанію Владыки, всѣ бывшія въ храмѣ дѣти пропѣли: 
„Кресту Твоему поклоняемся, Владыко", „Избранной Вое
водѣ, и Нынѣ отпущаеши". Принявъ благословеніе отъ 
Архипастыря, утѣшенныя его ласкою, любовью и отеческимъ 
наставленіемъ, дѣти радостныя разошлись по домамъ. Всѣмъ 
бывшимъ на чтеніи какъ дѣтямъ, такъ и взрослымъ розда
ны были палестинскіе листки.

Шестое чтеніе Полтавскаго Отдѣла Православнаго 
Палестинскаго Общества-

Въ Воскресенье—-4 марта въ Полтавскомъ Каѳедральномъ 
Успенскомъ соборѣ состоялось 6-е чтеніе мѣстнаго отдѣла 
Православнаго Палестинскаго Общества. Чтенію, по обы- 
чало, предшествовало молебное пѣніе съ акаѳистомъ Усиѣ- 
нію Пресвятой Богородицы. Въ 4 часа прибылъ въ соборъ 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Иларіонъ, Епи
скопъ Полтавскій и Переяславскій, послѣ чего преподава
телемъ семинаріи А. М. Милосердовымъ прочитана была 
статья о Животворящемъ Крестѣ Господнемъ и его судь
бѣ. Акаѳистъ Пресвятой Борогодицѣ и затѣмъ тропарь 
кресту, экзапостиларій, „крестъ хранитель всея все
ленныя11 и „Кресту твоему поклоняемся" пѣли воспитан
ницы Полтавскаго Епархіальнаго Женскаго училища. Всѣ 
эти пѣснопѣнія въ высшей степени умилительныя въ пре
красномъ исполненія воспитанницъ Епархіальнаго училища 
произвели глубокое впечатлѣніе, на присуствовавшихъ въ 
храмѣ,—На чтеніи было около 2500 человѣку и роздано
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было больше 1000 листковъ изданія Православнаго Пале
стинскаго Общества.

Палестинскія чтенія въ г. Ромнахъ, въ 1901 году.

Третье и четвертое чтенія. ;
Въ воскресенье, 4 марта 1901 года, состоялось въ г. 

Ромнахъ третье по счету въ семъ году чтеніе о Святой зем
лѣ, происходившее въ Вознесенской церкви и начавшееся 
въ 5 час. вечера, послѣ совершенія приходскимъ духовен
ствомъ великой вечерній и по исполненія концерта „Живый 
въ помощи Вышняго.... “ Чтеніе но программѣ носило такое 
названіе „Дѣятельность Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества на пользу православія вч» Святой зем
ли".  Оно раздѣлено было между двумя лекторами: пер
вымъ выступилъ священникъ Н. В. Димира вмѣсто забо
лѣвшаго священника Г. Ѳ. Красовскаго, и вторымъ- свя
щенникъ Г. Т. Стефановскій, вмѣсто управлявшаго хоромъ 
свящ. А. М. Осипова.

Въ первомъ отдѣлѣ священникъ о." Дпмара подробно из" 
дожилъ исторію созиданія христіанской церкви’ въ Святой 
землѣ въ первыя три вѣка по Р. .X.; указавъ затѣмъ на 
времена полнаго разцвѣта православія въ Палестинѣ въ 
четвертомъ, пятомъ и шестомъ вѣкахъ, лекторъ перешелъ 
къ описанію упадка его, когда Палестина находилась надъ 
гнетомъ арабскаго владычества, и закончилъ свое повѣство
ваніе сообщеніемъ о дѣятельности тамъ въ послѣднее время 
грековъ, совершенно забывшихъ свои обязанности къ Церк
ви и стремившихся завладѣть міровыми святынями Святой 
земли изъ политическихъ видовъ.

Послѣ этого сдѣланъ былъ перерывъ, во время котораго 
раздавались слушателямъ иллюстрированные палестинскіе
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„Высшую небесъ__

Во второмъ отдѣлѣ священникъ о. Стефановскій ознако
милъ слушателей съ причинами возникновенія Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества, которое, ставъ 
на стражѣ интересовъ православія въ Святой землѣ, вско
рѣ—же послѣ открытія начало и до сего времени продол
жаетъ свою разностороннюю дѣятельность". Изложивъ под
робно всѣ свѣдѣнія, о дѣятельности Палестинскаго Обще
ства, лекторъ слѣдующими словами закончилъ чтеніе: „Свя
тая земля искони была свидѣтельницей величайшихъ собы
тій міровой исторіи. Въ ней встрѣчались и сіяли могуще. 
стволъ и славою всѣ древнія великія державы. Здѣсь и ны
нѣ стоятъ другъ противъ друга во всеоружіи величайшія 
релегіозныя вѣрованія, имѣющія въ основаніи истинное 
Богопочитаніе, Православіе, латинство, протестанство, іу-

і : .
действо и магометанство собираютъ здѣсь всѣ свои могучія 
силы, чтобы разрѣшить на вѣчныя времена свои многовѣ- 
вьія недоразумѣпія о степени своей религіозной истинности 
и о правѣ вліянія на . жизнь народовъ. Въ этой ббрбѣ са
мымъ слабымъ —не внутреннимъ содержаніемъ, а внѣшними 
средствами — было до сего времени православіе; но съ при
ходомъ русскихъ людей оно начинаетъ чувствовать подъ 
собою твердую почву: его сила нарбстаетъ все болѣе и 
болѣе. Отъ сочуствія русскихъ людей будетъ зависѣть при
ближеніе того времени,, когда крестъ истины апостольскаго 
и соборнаго православія вновь засіяетъ надъ Святою зем
лею также, какъ сіялъ онъ во дни равноапостольнаго царя 
Константина!".

Чтеніе выслушано было съ глубокимъ вниманіемъ и иѳ- 
ослабѣвающимъ интересомъ. Густая масса народа, какую
только могъ вмѣстить храмъ, наполняла церковь и жадно

'
внимала словамь лекторовъ, сохраняя полное благочиніе и
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въ церковь за тѣсностью іт оставалось въ погостѣ и на 
улицѣ. Кромѣ о.о. лекторовъ и регента, на чтеніи прлг 
сутствовали: настоятель городека го собора, уѣздный о. про
тоіерей Д. С- Дмитревскій, о. протоіерей Д. Г. Итали.н- 
скій, священники: К. А. Олейниковъ, А. Ѳ. Навроцкій и 
Ѳ. А. Зубковскій; весь составъ духовенства, подъ предсто- 
ятельствомъ; о. протоіерея Дмитревскаго, принялъ затѣмъ 
участіе въ совершеніи акаѳиста передъ мѣстно-чтимой Іеру
салимской иконой Божіей Матери, послѣ котораго провоз
глашены были обычныя многолѣтія.

Закончилось чтеніе въ началѣ 8-го часа вечера.
Нельзя не пожалѣть что, находясь въ центральной частя 

города, Вознесенская церковь не обладаетъ помѣстительно
стію для болѣе пли менѣе многолюднаго собранія; такое 
сожалѣніе можно бшло услышать отъ многихъ лицъ, при
шедшихъ на чтеніе и оставшихся за церковнымъ порогомъ.

Въ Петро-Павловской церкви села П.роцовки, .Ромеискаго 
уѣзда, въ тотъ— же день, 4-го марта 1901 года, послѣ 
вечерни священникомъ Т. Ѳ. Данилевскимъ предложено, бы
ло чтеніе „О русскомъ паломничествѣ и Императорскомъ 
Православномъ Палестинскомъ Обществѣ” но штатной бро
шюрѣ протоіерея Д. С. Дмитревскаго,

Въ воскресенье, 1 1 марта 1901 года, состоялось въ1 г. 
Ромахъ четвертое въ семъ году по счету и ш>слѣднеё: изь 
назначенныхъ въ церквахъ по программѣ чтеніе : о ‘ Святой 
землѣ, происходившее' въ Николаевской церкви. Въ 4 'Д1 ча
са пополудни о. настоятелемъ совершена была великая" ве
черня ори пѣніи мѣстнаго хора, состоящаго изъ учащихся 
въ церковноприходской школѣ и изъ прйхояЬімъ. По окон
чаніи вечерни началось самое чтеніе, въ которомъ приняли 
участіе два лектора: въ первой половинѣ о. протоіерей Д.
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Навроцкій. Сообразно съ этимъ, чтеніе, носившее заглавіе 
Русское паломничество и Императорское Православное 11а- 
ластинское Общество", раздѣлено было на двѣ части, меж
ду которыми, во время перерыва, спѣта была великопост
ная стихира „Тебе одѣющагося свѣтомъ, яко ризою.... “ и 
розданы народу безплатно палестинскіе листки съ иллю
страціями. Заканчивая чтеніе, лекторъ обратился къ слу
шателямъ съ такимъ воззваніемъ: „Придемъ на помощь 
этому великому и богоугодному дѣлу и внесемъ свою тру
довую лепту въ пользу православныхъ русскихъ паломни
ковъ въ Святой землѣ; цѣнны для нихъ будутъ наши по
жертвованія: на пути вь Палестину, пли въ Палестинѣ} 
они достанутся имъ въ видѣ хлѣба, чистой воды, чистаго 
воздуха, тепла и т. и. Найдя —же въ Святой »емлѣ всѣ 
матеріальныя и нравственныя удобства, обезпеченныя бла
гочестивыми пожертвованіями соотечественниковъ, православ
ные русскіе богомольцы, безъ сомнѣнія, не забудутъ воз
нести горячія молитвы у гроба Господня и о всѣхъ тѣхъ, 
которые удѣлили отъ своихъ щедротъ на поддержаніе рус
скаго паломничества въ Палестину А имя Августѣйшаго 
Предсѣдателя Общества, Великаго Князя Сергѣя Александ- 
ровича, служитъ намъ порукою того, что наши пожертво
ванія дойдутъ по назначенію и будутъ употреблены на то 
овятое дѢіло, на которое мы пхъ жертвуемъ".

Слушателей было болѣе 2000 человѣкъ, такъ что цер
ковь не» могла вмѣстить п половины ихъ; большинство оста
валось въ погостѣ и на .улицѣ. Сразу послѣ чтенія совер
шенъ быль акаѳистъ Святителю Николаю съ возглашеніемъ 
въ концѣ многолѣтній —Государю Императору и всему Цар
ствующему Дому, Предсѣдателю Палестинскаго Общества, 
Великому Князю Сергію Александровичу, Святѣйшему Си
ноду, Предсѣдателю Полтавскаго отдѣла Православнаго Па-
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лестпнскаго Общества, Преосвященнѣйшему Иларіону Бай
скому Полтавскому и Переяславскому, со всею его Богомъ 
хранимою паствою и всѣмъ православнымъ жителямъ бо
госпасаемаго града Роменъ. Въ совершеніи акаѳиста, подъ 
нредстоятельствомъ о. протоіерея Д. С. Дмитревскаго, при
няли участіе: о.о. лекторы, о. благочинный, священникъ 
Ѳ С. Мировичъ, священники: К. А. Олейниковъ, Г. I- 
Стефановскій, Ѳ. А. Зубковскій и Н. В. Дамара. Закончи
лось чтеніе въ б ‘/ 2 час. вечера.

Въ церкви подгородняго села Процовкп въ этотъ день 
послѣ вечерни прочитано повѣствованіе „О православіи въ 
Святой землѣ и инославныхъ тамъ проповѣдникахъ".

Вмѣстѣ съ замѣткой о послѣднемъ безплатномъ въ теку
щемъ году палестинскомъ чтеніи не лишнимъ считаемъ при
вести попутно слѣдующія наблюденія. Наступилъ только 
второй годъ со времени организацій въ г. Ромнахъ чтеній 
о Св. землѣ, и въ этотъ сравнительно короткій промежу
токъ времени она пріобрѣли такую популярность, что от
сутствіе ихъ могло бы казаться большимъ лишеніемъ въ ре
лигіозно— нравственномъ отношеніи для множества благо
честивыхъ жителей города. Съ какимъ жаднымъ интересомъ 
народъ относится къ чтеніямъ, видно изъ того что еше за 
долго до начала самого чтенія примыкающія къ церкви ули
цы заполняются народомъ, а съ первымъ ударомъ колокола 
къ началу вечерни, послѣ которой происходитъ чтеніе о 
Святой землѣ, церковь густо наполняется слушателями, тер- 
пѣливо ожидающими затѣмъ выхода лектора. При появле
ніи лектора на церковной солеи, народъ крестится, какъ 
предъ слушаніемъ молитвы, и весь превращается въ глубо
кое вниманіе; въ церкви воцаряется тишина, ничѣмъ не на
рушаемая пока не умолкнетъ голосъ лектора. При выходѣ 
изъ церкви, по окончаніи чтенія и акаѳиста, темой разгбра у 
слушателей служить содержаніе только что происходившаго
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чтепія. Пересказываются тутлсе простымъ языкомъ- наи
болѣе заинтересовавшія подробности читаннаго въ цер
кви, приводятся дополненія этихъ подробностей изъ преж
де слышаннаго; высказываются желанія посѣщенія Свя
той земли; слышатся тяжелые, по небезнадежные, вздохи 
сожалѣнія о невозможности выполнить эти желанія. Можно 
также слышитъ раговоры объ улучшеніи быта русскихъ па
ломниковъ Палестину посильными жертвами и проч. Про
долженіе этихъ разговоровъ, конечно, идетъ еще и дома въ 
семьѣ, служа назиданіемъ для малыхъ и утѣшеніемъ для 
стариковъ. Изъ этихъ лишь отрывочныхъ наблюденій мож
но вывести заключеніе, что чтенія о Святой землѣ, помимо 
самого подробнаго ознакомленія слушателей съ святыми мѣ
стами Палестины и съ лицами, ее посѣщавшими и изучав
шими, несомнѣнно приносятъ населенію здоровую пишу для 
-ума и сердца. У каждаго истинно-вѣрующаго православна 
го русскаго человѣка, въ особенности изъ тѣхъ, кому нь 
жизненномъ пути пришлось встрѣтить много невзгодъ, жи
ветъ въ душѣ постоянное желаніе посѣтить хоть на склонѣ 
лѣтъ, въ вечерней порѣ жизни, землю нашего искупленія, 
гдѣ, въ сравнительно короткій періодъ времени служенія въ 
ней Господа нашего Іисуса Христа, совершилось такъ мно
го великаго, чудеснаго н необычайнаго; „взглянуть на эти 
святыя мѣста, на эти безмолвныя скалы, видѣвшія такъ 
близко передъ собою Творца своею; увидѣть воды Іордана 
и Тиверіады, отражавшія въ себѣ Его чудодѣйственный 
образъ и прикасавшіяся кь Его пречистому тѣлу; припасть 
рыдающимъ лицомъ къ животворящимъ вещественнымъ слѣ
дамъ Его пребыванія въ мірѣ, къ Его колыбели, къ Его 
гробу, и выплакать въ этихъ мѣстахъ свою душу, истер
занную земными скорбями и невзгодами,"—такія желанія 
не покидаютъ христіанина во всю жизнь до самой кончины. 
Но немного такихъ счастливцевъ, коимъ удастся свои бла
гочестивыя желанія привести въ исполненіе; у болыпин-
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ства —же до самой смерти они такъ; й остаются только же
ланіями. По этому, услышать разсказъ о Снятой землѣ для 
послѣднихъ представляетъ великое духовное утѣшеніе и 
отраду. Съ йодной увѣренностью по этому мой;но сказать, 
что чтенія о Святой землѣ, происходящія уже второй года, 
въ приходскихъ церквахъ города въ воскресные дни святой 
четыредесятницы, какъ нельзя болѣе' удовлетворяетъ тѣмъ 
религіознымъ потребностямъ, какія въ глубинѣ сердца но
ситъ каждый благочестивый христіанинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
чтенія достигаютъ и другой ’ цѣли: ;'они заблаговременно 
подготовляютъ и располагаютъ слушателей къ посильнымъ 
приношеніямъ на всякое дѣло Православнаго Палестинска
го Общества во время производства сбора пожертвованій 
въ Недѣлю Ваій.

1. Майфетъ.

Священникъ Василій Пархоменко.
( Некрологъ) .

Въ 3-мь часу дня 21 января сего года съ колокольни 
Преображенской церкви м. Смѣлаго, Романскаго уѣзда, 
Полтавской губерніи раздались три печальныхъ удара въ 
большой колоколъ, какъ громомъ поразившіе слышавшихъ. 
Они извѣщали всѣхъ, что окончилъ свою земную жизнь п 
отошелъ въ вѣчность молодой, цвѣтущій, полный сидъ и 
3доровья; священникъ Василій Александровичъ Пархоменко.

Покойникъ, сынъ священника, родился и выросъ въ 
мѣстечкѣ Смѣломъ, гдѣ отецъ его былъ священникомъ. 
Образопаніе получилъ, къ Роменскомь духовномъ училищѣ..и 
Полтавской духовной семинаріи, которую и окончилъ ;въ 
1900 году по второму разряду. Въ семъ же году .23 сен
тября онъ Преосвященнѣшимъ Гедеономъ былъ рукополо-
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женъ въ сапъ діакона, а 24 сентября въ санъ священники 
къ Преображенской церкви м. Смѣлаго на мѣсто своего 
отца, (умершаго 11 января 1900 года) которое ему было 
предоставлено Преосвягценнѣшимъ Иларіономъ Епископомъ 
Полтавскимъ и Переяславскимъ.

Какъ ураганъ въ своемъ разрушительномъ шествіи не 
щадитъ ничего— ни прекрасныхъ деревьевъ, ни чудныхъ 
произведеній искуства, такъ и смерть не пощадила молодой 
жизни покойнаго о. Василія. Недолго —всего около четырехъ 
мѣсяцевъ священствовалъ о. Василій, слѣдовательно еще не 
успѣлъ себя обнаружить вполнѣ, но не смотря на это онъ 
оставилъ по себѣ прекрасную память. Послушаніе, кротость 
и незлобіе просвѣчивались во всемъ его существѣ. „Не- 
думалъ я “ , говорилъ онъ, „быть такъ скоро священникомъ; 
хотѣлъ еше отдохнуть, приготовиться къ пастырскому слу
женію и ознакомиться съ жизнію, которой совершенно не 
Знаю, но не смѣю идти противъ желанія матери и род
ныхъ"! И вотъ о. Василій принимаетъ на себя обязанности 
семейныя и пастырскія.

Помня прещеніе пророка Іереміи: „проклятъ человѣкъ 
творяй дѣло Господне съ небреженіемъ (Іер. 48, 10) о. 
Василій старался какъ можно искреннѣе относиться къ 
своимъ обязателыіностямъ и ревностно принялся за изученіе 
устава богослуженіями церковно-гражданскихъ постановленій.

Кротостію и незлобіемъ о. Василій привлекъ къ себѣ 
сердца своихъ духовныхъ чадъ. Онъ за столь короткое 
время пріобрѣлъ расположеніе прихожанъ, какою иной не 
можетъ заслужить я за цѣлые годы. „Нашъ батюшка якъ 
пышный цвиточокъ", такъ выражались о покойникѣ прихо
жане. Это были не слова, а искреннее выраженіе того, 
что они чувствовали. Какъ только разнеслась вѣсть о смерти 
покойника, его духовныя чада съ поникшими отъ печали 
лицами устремились ко гробу отдать послѣдній долгъ по-
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ьившему и почти всѣ проливали искреннія слезы о без
временно отшедшемъ и рано ихъ оставившемъ дорогомъ 
батюшкѣ.

Вообще, если бы Господу угодно было продлить жизнь 
покойника, то можно надѣяться, что онъ былъ бы идеаль
нымъ семьяниномъ и прекраснѣйшимъ пастыремъ церкви, 
по жизнь и спертъ во власти Господа. Судя но человѣчески, 
покойникъ только началъ разцѣтать для жизни земной— 
жить бы ему, да жить, но по суду Божію онъ уа;е оказался 
созрѣвшимъ для жизни загробной и Господь призвалъ его 
къ себѣ.

Чинъ отпѣванія совершенъ 5 священниками и 1 діакономъ. 
Тѣло предано землѣ на погостѣ приходской церкви, рядомъ 
съ могилой отца котораго онъ пережилъ на 1 годъ и 
10 дней.

Миръ праху твоему, юный собратъ и сослужитель, да 
упокоитъ тебя Христосъ во странѣ живыхъ, селеніяхъ 
праведныхъ.

Священникъ Іоаннъ Лабунцевъ.

1901 года 
28-го февраля.



Извѣстія и замѣтки.
О совершеніи въ св. Четыредесят- 

пицу въ первые пятъ дней недѣли 
литургіи св. Іоанна Злат оуст а.— 

■"'Гробницы библейскихъ патріарховъ.— 
Русская церковная музыка при А . Ѳ. 
Львовѣ.— Новая монашеская община.— 
Какъ попалъ въ Россію чаи.

О совершеніи въ св. Четыредеслтпицу въ первые пять 
дней недѣли литургіи св. Іоанна Златоуста. — Въ 49 
правилѣ помѣстнаго Лаодикійскаго собора, бывшаго въ 364 
году, говорится: „не подобаетъ въ четыредесятницу прино- 
сити святый хлѣбъ (по Слав. Кормчей — „не проскомисати"), 
развѣ токмо въ субботу и въ день воскресный". Въ толко
ваніи на это правило указывается къ этому слѣдующія 
причины: „понеже шііи дніе великаго поста покаянія суть 
время, и долженъ есть кождо о согрѣшеніяхъ своихъ разумъ 
имѣти, и не оставите яже о тѣхъ потщаиіе на праздники 
уклонятися и о тѣхъ потщаніе имѣти, и духовныя радости 
насыгитиея прежде времени* *) Сѵмеонъ Солунскій ( |1428 г.) 
въ книгѣ о членахъ вѣры говоритъ: „Преждеосвященная 
литургія есть издревле п отъ преемниковъ апостольскихъ, 
какъ и молитвы ея свидѣтельствуютъ; и воистину, преданію 
ея отъ апостоловъ быти вѣруемъ; изъ начала уставной для 
самого поста, яко плаката, а не праздновати намъ во днѣх 
плача" **). Первоначально литургія нреждеосвящѳнньда 
Даровъ совершалась по устному преданію и не вездѣ оди
наково и только св. Григорій Двоесловъ (Д 604 г.) собралъ

*) Драв. св. Помѣстныхъ соборовъ, но изданію Моск. Общ. Любит- 
Дух. Ііросв., стр. 2 66  и 267 .

**) Дмитревскій — Историч. и догиат. изъясненіе па литургію, стр. ^ 
1822 года.
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и изложилъ письменно чинъ этой литургіи. Шестой Все
ленскій Соборъ, оывшій въ 680 г., окончательно принялъ 
ее и правиломъ 5‘2 постановилъ: „во весь Великій постъ, 
кромѣ субботъ и недѣль и дня св. Благовѣщенія, прежде- 
освященнымн службу да содѣваюгь", т, е. во всѣ дни поста 
св. четыредесятницы, кромѣ субботъ и недѣль и Благовѣ
щенія, св. литургія должна быть совершаема не иная, какъ 
вреждеосвященныхъ даровъ. Ѳеодоръ Вальсамонъ (XII в.) 
дѣлаетъ слѣдующее толкованіе сего правила: „установлено, 
чтобы дни постовъ были днями плача я сокрушенія для 
умилостивленія Бога о грѣхахъ каждаго человѣка. А при
ношеніе Богу жертвы есть празднованіе; празднованіе же 
есть не иное что, какъ радость. Калошъ же образомъ- воз
можно въ одно и тоже время и плакать и веселиться? По
сему то отцы и опредѣлили, чтобы не было жертвы во всю 
святую четыредесягчіицу, кромѣ субботы й воскреснаго дня' 
и дня Благовѣщенія, ибо -въ эти дни намъ повелѣло 
праздновать, а не плакать, не поститься л не преклонять 
колѣнъ,.. *)

Приведенное правило 52-е “VI- Вселенскаго собора не
всегда и не вездѣ одинаково было примѣняемо: въ однихъ 
церквахъ, въ коихѢ былъ принятъ уставъ Константинополь
ской Студійской обители, иреждеосвященпую литургію со
вершали во псѣ дни поста, кромѣ субботѣ и дней воскрес
ныхъ, въ другихъ, державшихся Іерусалимскаго устава, 
только но средамъ и пяткамъ. Вслѣдствіе этого, когда въ 
Греціи, а г потомъ и въ Россіи устав ь Студійскій былъ 
амѣиень Іерусалимскимъ, почти повсемѣстно установилась 
практика, предписываемая симъ послѣднимъ уставомъ, т. е. 
Иреждеосвященпую литургію стали совершать по средамъ и 
пятницамъ. Какъ на остатки первоначальныхъ Студійскихъ

*) Правила Вселен. Соб., но изд. Моск. Обіц. Люб. Дух, Проси, 
тр. 445 .



порядковъ, можно указать на существующій доселѣ въ Кіево- 
Печерской лаврѣ обычай совершать Преждеосвященную ли
тургію 5 разъ на каждой недѣлѣ Великаго Поста *).

Не разрѣшая въ Св. Четыредесятницу ежедневнаго - со
вершенія полной Божественной литургіи, Св. Церковь по
становила во время великаго поста переносить и помино
веніе усопшихъ на субботы и дни мясоястія; даже дни рож
денія мучениковъ во св. Четыредесятницу Церковію узако
нено совершатъ въ субботы и дни воскресные. Въ Типиконѣ 
предъ началомъ послѣдованія поста читаемъ: „Аще будетъ 
брату нашему отъити ко Господу во святыхъ сихъ днехъ, 
иосреде седмицы не бываютъ третины его, подобнѣ и въ 
субботу литургія его... Приношенія же и памяти его 
начинаются отъ новыя недѣли, даже до исполненія дней 
„четыредесяти". Лаодикійскаго соб. ирав. 51 гласитъ: „не 
подобаетъ въ четыредесятницу дни рожденія мучениковъ 

цраздновати, но совершать святыхъ мучениковъ въ субботы 
и въ дни воскресные*.

Въ своемъ толкованіи на это правило Вальсамонъ между 
прочимъ говоритъ: „замѣть, что на основаніи настоящаго 
правила не совершаются и поминовенія усопшихъ во всю 
Св. Четыредесятницу, кромѣ субботы" **).

Изъ всего изложеннаго видно, что совершеніе во всѣ дни 
св. Великаго Поста, кромѣ субботъ и воскресеній, литур
гіи преждеосвященныхъ даровъ ведетъ свое начало изъ глу
бокой древности и узаконено 52 Правиломъ 6-го Вселен
скаго Собора и 49 Правиломъ Помѣстнаго Собора Лаоди
кійскаго. Посему совершеніе въ эти дни Св. Четыредесят- 
ницы литургіи Св. Іоанна Златоустаго не можетъ и не 
должно быть дозволяемо.

(Екатеринб. Епарх. Вѣд.).

*) Церк. Вѣст., 1890 г. 1? 12.
**) Правила Св. Помѣст , Собор., стр 269 и 270.
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—  Гробницы библейскихъ патріарховъ. —  Врядъ-ли мно
гимъ извѣстно, что останки библейскихъ патріарховъ, не 
смотря на протекшія слишкомъ 40 столѣтій, существуютъ 
и до сихъ поръ и что и до сихъ поръ сохранились ихъ 
гробницы. Пещера Макпельская, которую выбралъ Авраамъ 
для своего погребенія, находится въ Палестинѣ, въ городѣ 
Хевронъ (Эль-Халиль) и надъ ней возвышается теперь, какъ 
сообщаютъ объ этомъ въ послѣднемъ номерѣ „Кеѵие йез 
Кеѵиез", откуда мы заимствуемъ и нижеслѣдующія подроб
ности, мусульманская мечеть. Здѣсь-же находится и холмъ, 
съ котораго смотрѣлъ Авраамъ на гибель Содома и Гоморры, 
а также и знаменитый Мамврійскій дубъ, подъ которымъ онъ 
встрѣтилъ трехъ странниковъ. Въ пещерѣ этой погребены 
Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Іосифъ, Сарра, Лія и Ревекка, 
словомъ — вся великая семья патріарховъ, исключая только 
одной Рахили, которой прахъ покоится въ Виѳлеемѣ. Изо 
всѣхъ гробницъ лучше сохранилась гробница Авраама. 
Гробница эга, въ формѣ гроба съ крышей горбомъ, имѣетъ 
около 8 футовъ высоты и обложена камнемъ и мраморомъ. 
Ее покрываютъ три драгоцѣнные зеленые, шитые золотомъ, 
покрова. Это — подарки константинопольскаго императора 
Магомета II, завоевателя Египта — Селима и султана 
Абдуль-Меджида. Гробницы расположены по двѣ у каждой 
стѣны. Оъ одной стороны находятся Авраамъ и Іаковъ, съ 
другой— Сарра съ Ліей, съ третьей— Исаакъ и Ревекка, и 
только гробница Іосифа помѣщается въ углубленіи стѣны. 
Въ выстроенную надъ ними мечеть можетъ входить только 
долженствующій охранять ихъ мулла, да и то въ дни ве
личайшихъ скорбей. Въ самую-же пещеру до 1862 года, 
за исключеніемъ случаевъ возложенія покрововъ на гроб
ницу Авраама, никто никогда не проникалъ. Въ этомъ-же 
году въ нее спускался принцъ Вельскій (теперь король 
Эдуардъ VII) вмѣстѣ съ настоятелемъ Вестминстерскаго аб



батства Бг. Стаилеемъ и еще двумя англичанами. Эго были 
первые посѣтители и послѣдніе, такъ какъ мѣстн-ое наро
донаселеніе того убѣжденія, что это нарушаетъ покои пат
ріарховъ и непріятно имъ, н приводитъ въ доказательство, 
что когда завоеватель Палестины Ибрагимъ-паша вздумалъ 
было проникнуть въ эту иещеру, то былъ отброшенъ оттуда 
какъ-бы ударомъ молніи. Проникнуть сюда принцу Вельскому 
удадось лишь съ величайшимъ трудомъ, ибо губернаторъ 
Хеврона, несмотря на указъ султана, сначала наотрѣзъ 
отказался впустить его, объясняя, что это можетъ повести 
за собой всеобщее возмущеніе народа, и согласился, нако- 
нец'ь, на егО посѣщеніе только подъ вліяніемъ угрозъ 
англійскаго правительства и подъ условіемъ, чтобы городъ 
былъ предварительно занятъ войсками. Послѣднее условіе 
было исполнено, н принцъ Вельскій доѣхалъ до пещеры 
между двумя шпалерами солдатъ.

(Кіевзян.).

—  Русская 'церковная музыка при А . Ѳ. Львовѣ . —  

А. Ѳ. Л кровъ, создатель русскаго національнаго гимна, 
много потрудился и вь области русской церковной музыки. 
Дѣло эго было очень труднымъ, и только благодаря под
держкѣ и покровительству имиераіюра Николая I, ему уда
лось осуществить нѣкод'орые изъ своихъ замысловъ.

Когда Львовъ получилъ, при посредсцвѣ Св. Синода, изъ 
разныхъ епархій массу нотъ церковнаго пѣнія, то онъ былъ 
пораженъ, до чего въ церковной музыкѣ было много произ
вола; онъ тотчасъ же рѣшилъ, что если не принять энер
гичныхъ мѣръ для устраненія этого произвола, то въ ско
ромъ времени наше богослужебное пѣніе можетъ принять 
характеръ, вовсе, не подходящей къ церкви. Разобраться въ 
присланныхъ ему подахъ было адской работой; попадались 
такія неумѣніи я аранжировки, гармонизаціи, что даже трудно
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было добраться до самаго напѣва, затемненнаго разными 
витіеватыми голосовыми фигурами. Доставить какое-либо 
наслажденіе такая музыка не могла, она была всецѣло 
подчинена словамъ, тексту и не могла достигать истиннаго 
своего назначенія, не могла умалять, восхищать слушателя

Наши праотцы за музыкой не гонялись, а обращали, 
больше вниманія на слова и шли въ церковь слушать только 
слова. Взглядъ же Львова на музыку былъ иной: онъ по
нималъ, что музыка должна имѣть свой собственный смыслъ, 
красоту и должна быть сама по себѣ понятна. Этой-то му
зыкальной красоты онъ не нашелъ въ присланномъ ему 
хламѣ, который вміісто того, чтобь пріохотить къ пѣнію 
могъ только отвратить отъ него.

Львовъ рѣшилъ вовсе не разбирать всю эгу массу нотъ 
а положилъ въ гармонію хорнаго состава только то, что 
было издано Св. Синодомъ въ одну строку, т. е. для одного 
альта. Онъ строго сохранилъ напѣвы, отъ себя ничего нѳ 
добавилъ, но только приложилъ къ нимъ правильную четы
рехголосную гармонію.

Обученныхъ имъ въ капеллѣ регентовъ, присланныхъ къ 
нему изъ разныхъ епархій въ числѣ 28 человѣкъ, и полко
выхъ регентовъ онъ отправилъ къ мѣстамъ ихъ служенія и 
тѣмъ положилъ основаніе трудному дѣлу уравненія церков
наго пѣнія. Отправляя ихъ, ^Львовъ снабжалъ ихъ нотами 
и строгой инструкціей касательно того, что можно пѣть, и 
что пѣть восйрещено. Но все-таки кое-гдѣ Львову пришлось 
сохранить древній характеръ пѣнія, Напримѣръ, вь Москвѣ 
въ монастыряхъ Донскомъ и Симоновомъ, потомъ въ Кіевѣ, 
гдѣ напѣвы казалась ему преисполненными весьма ориги
нальныхъ красотъ.

Не всѣ владыки относились къ его реформѣ одинаково 
сочувственно. Такъ, Московскій митрополитъ Филаретъ не 
одобрялъ его труда и вполнѣ полагался па мнѣніе высказчн-
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ное о немъ настоятелемъ Донскаго монастыря, мнившнмъ 
себя лучшимъ сочинителемъ церковнаго пѣнія, а въ сущности 
только портившимъ его, внося въ пѣніе свои собственныя 
жалкія музыкальныя фантазіи.

Вообще въ Москвѣ Львову было гораздо труднѣе спра
виться съ нововведеніями въ церковномъ пѣніи, чѣмъ въ 
Петербургѣ, гдѣ эта реформа была живо введена въ гвар
дейскихъ полкахъ. На этотъ счетъ Москва оказалась упор
нѣе, консервативнѣе Петербурга; тамъ ему пришлось во
зиться и съ дворянствомъ и съ купечествомъ, и духовен
ствомъ. Львовъ переѣхалъ для этого на нѣсколько мѣсяцевъ 
въ Москву; ему отвели квартиру во дворцѣ. Онъ началъ 
сближаться съ людьми, отъ которыхъ могъ зависѣть успѣхъ 
дѣла, и устроилъ у себя но вторникамъ музыкальные ве
чера. Все лучшее общество Москвы съѣзжалось къ нему и 
мало-но-малу вникало въ его идею, т. е. въ его желаніе не 
измѣнить, а, напротивъ того, сохранить древніе наоѣвы.

Къ именитому купечеству Львовъ ѣздилъ самъ, собиралъ 
хоры пѣвчихъ и знакомилъ московскихъ тузовъ со своими 
гармоничными пореложеніями и, такъ сказать, воочію убѣж
далъ ихъ въ томъ, что древніе напѣвы имъ сохранены.

Купечество и духовенство въ первопрестольной столицѣ 
держались между собой въ весьма тѣсной связи: но, не
смотря на это, пастыри ие могли помириться такъ скоро, 
какъ купцы, сь мыслью, что порядокъ церковнаго пѣнія 
будетъ измѣненъ не ими, а лицомъ къ духовенству вовсе 
не принадлежащимъ. Львову пришлось ѣздить и къ нимъ. 
Въ концѣ концовъ митрополитъ Филаретъ понялъ своимъ 
прозорливымъ умомъ идею Львова и одобрилъ его старанія 
касательно уничтоженія всякаго произвола въ пѣніи при 
богослуженіи. Львова провожали изъ Москвы съ адресами 
и подношеніями въ видѣ двухъ серебряныхъ вазъ. Онъ 
считалъ свою московскую музыкально-дипломатическую миссію
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счастливо оконченной, тѣмъ болѣе, что Императоръ Нико
лай его за это благодарилъ.

Все вышесказанное рисуетъ намъ тотъ громадный трудъ, 
приложенный Львовымъ, ту энергію, съ которою онъ бо
ролся съ разными интригами, и ту заслугу, которая на
всегда останется за нимъ вь дѣлѣ сохраненія древнихъ на
пѣвовъ. Въ этемъ дѣлѣ онъ былъ иниціаторомъ и рефор
маторомъ.

Пріѣхавъ въ Петербургъ въ 1850 году, онъ задумалъ 
устроить въ залѣ дворянскаго собранія духовный концертъ 
въ пользу инвалидовъ, въ которомъ предполагалъ исполнить 
въ новомъ переложеніи разныя пѣснопѣнія хоромъ въ 700 
пѣвчихъ. Желая высказать протестъ его нововведеніямъ, 
духовенство, йодъ разными предлогами, отказало ему въ 
своихъ пѣвчихъ; пастыри высказались въ томъ духѣ, что за 
деньги, да къ тому же въ залѣ, гдѣ пляшутъ, не подоба
етъ быть церковному пѣнію. Объ этомъ было дололіено 
Императору Николаю; концертъ былъ отмѣненъ. Цесаревичъ 
Александръ Николаевичъ иредложилч Львову залу въ своемъ 
дворцѣ, въ которой и состоялся духовный концертъ. Импе
раторская фамилія впервые услыхала чудное, стройное, 
гармоничное нѣніе. Ріапіззіто, до котораго Львовъ дохо
дилъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, производило захватывающее 
впечатлѣніе; этотъ эффектъ былъ совсѣмъ новый въ Петер
бургѣ. Львовъ ощущая сильное волненіе, съ трудомъ могъ 
дирижировать. Къ выразительному церковному пѣнію мы 
теперь привыкли, но въ 1850 году эго было ново. Одинъ 
изъ нрисутствовавшихь па этомъ концертѣ говорилъ, 
Императоръ Николай, слушая стройное пѣніе, сначала по
краснѣлъ, глаза его наполнились слезами; послѣ перваго 
номера, онъ все-таки воздержался высказать свое мнѣніе, 
но въ концѣ концерта нзялъ Львова за руку и сказалъ: 
яВотъ единство, которое я желалъ; спасибо тебѢ, спасибо*.
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Пѣвчимъ онъ сказалъ: ѵ Славно, правильно, вѣрно", н при
казалъ выдать но 2 руб. на пѣвчаго.

Послѣ этого концерта въ духовенствѣ, узнавшемъ объ 
отношеніи Императора къ нововведеніямъ Львова, духъ со
противленія сталъ слабѣть. Никто кромѣ Львова не могъ бы 
довести это дѣло до конца; тутъ надо было сперва быть 
человѣкомъ знающимъ, человѣкомъ преданнымъ идеѣ; потомъ 
надо было имѣть поддержку въ Государѣ и быть, 'вмѣстѣ 
съ тѣмъ, придворнымъ дипломатомъ, обладающимъ добрымъ 
сердцемъ а умѣющимъ располагать къ себ'ѣ сердца людей.

Боясь дальнѣйшихъ искаженій вь церковномъ пѣнія, 
Львовъ выхлопоталъ должности директора пѣвческой ка
пеллѣ право разрѣшать пли запрещать всякія новаторства, 
право, сохранившееся еще до сихъ поръ.

Часто, по просьбѣ лицъ царской фамиліи, Львовъ устраи
валъ во дворцахъ маленькіе духовные кояцерцы, въ которыхъ 
хоръ состоялъ не болѣе какъ изъ 14-ти избранныхъ голо
совъ. Совершенство съ которымъ пѣлъ подъ его управле
ніемъ этртъ маленькій хорь, было выше всякой похвалы; 
нигдѣ Жъ мірѣ нельзя было услышать нѣчто подобное. По
ражались стройностію пѣнія въ особенности пріѣзжіе ино
странцы, и даже папскій нунцій нашелъ, что наши при
дворные нѣвчіе ноютъ лучше, чѣмъ папскіе пѣвчіе въ Сик
стинской каиеллѣ. Впечатлѣніе, произведенное нашимъ 
пѣніемъ на нунція, весьма понятно: въ папскомъ хорѣ всѣ 
поютъ въ унисонъ, что пе представляетъ особенной красоты, 
да къ тому же ни торжественности, ни величія, ня чувства 
умиленія, нн задушевности, чѣмъ именно и отличается наше 
православное пѣніе.

Имѣя подъ рукой такія средства, какъ пѣвческая ка
пелла, Львовъ, при помощи своего таланта и тонкаго по
ниманія музыки, доставляла всему семейству Государя не
обыкновенное наслажденіе. Слушая эту дивную музыку,
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дѣтямъ Императора захотѣлось самимъ пѣть. Лотомъ, живя 
въ Петергофѣ, они составляли свой собственный хоръ, ко
торый добавлялся нѣсколькими юношами пѣвческой капеллы. 
Императоръ Николай и цесаревичъ Александра Николаевичъ 
тоже принимали участіе въ этомъ хорѣ, который пѣлъ въ 
дворцовой Петергофской церкви обѣдни и другія службы. 
Великія княжны Ольга и Александры Николаевны облачи
лись во время службы въ длинныя платья изъ малиноваго 
кашемира, сшитыя на подобіе кафтановъ придворныхъ пѣв
чихъ. Послѣ кончины вел. княг. Александры Николаевны, 
Императрица Алелексаидра Ѳеодоровна прислала вь знакъ 
памяти Львову ея малиновое платье, которое хранится въ 
пѣвческой капеллѣ.

Императоръ Николай любилъ пѣть молитвы и часто во 
время своихъ путешествій, въ которыхъ Львовъ, по роду 
своей первоначальной службы всегда участвовалъ, пѣлъ 
ихъ вмѣстѣ съ нимъ. Вь 1836 году, не доѣзжая 3 версть 
до уѣзднаго города Пензенской губерніи Чембара, Государь 
быль выброшенъ изъ коляски, которую подхватили лошади, 
при чемъ одна изъ его ключицъ оказалась сломанною. Не
смотря на сильную боль, Государь дошелъ пѣшкомъ до го
рода и, войдя въ избу, тотчасъ же запѣлъ: „Спася Гос
поди, люди Твоя". Молитва утѣшала его потрясенный духъ 
и безъ сомнѣнія умѣряла боль.

(Литов. Еиарх. Вѣд.).

Новая Монашеская община. Въ „Русскомъ ІІаломникѣ“ 
(№ 5 текущаго года) помѣщена интересная замѣтка „изъ 
поѣздки на дальній сѣверъ", авторъ которой знакомитъ насъ 
съ судьбами одной нововозникающей женской монашеской 
общины, описывая свои впечатлѣнія отъ посѣщенія ея оби
тательницъ. Община эта возникаетъ на далекомъ сѣверѣ, 
пъ малоизвѣстномъ Мезенско-Печерскомъ краѣ, въ с. Ущельѣ,
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(Мезенскаго уѣзда, Архангельской губерніи), и инокини 
живутъ нока въ сторожкѣ.

Авторъ замѣтки разсказываетъ, какъ онъ посѣтилъ сто
рожку, вслѣдствіе задержки въ дорогѣ. Вышла молодая 
дѣвушка въ темномъ нлатьѣ п черномъ платкѣ на головѣ, 
внимательно осмотрѣла, снросила, что нужно и, узнавъ мое 
положеніе, опять скрылась, оставивъ меня на холодѣ. Скоро 
дверь снова открылась и ко [мнѣ вышла высокая женщина, 
тоже вся въ черномъ, п ввела меня вь комнату. Въ комнатѣ 
была замѣчательная чистота, въ углу у многихъ иконъ тепли
лись лампадки. ІІо стѣнамъ картинки духовнаго содержанія. 
Скоро былъ поданъ самоваръ п за чаемъ я рѣшился рас- 
проснть о житьѣ и бытьѣ инокинь. Гостепріимная хозяйка 
произвела на меня самое доброе впечатлѣніе; когда она 
стала разсказывать о своемъ дѣлѣ, лицо ея загорѣлось во
одушевленіемъ, голосъ звуьалъ тихо, но энергично. Оказа
лось, что созидательиица обители прежде трудилась въ Че
лябинскомъ женскомъ монастырѣ. •■Затѣмъ, ища мѣста для 
новыхъ подвиговъ, перебралась въ Архангельскую губернію 
и поселилась было въ м. ІІѵстынькѣ Онежскаго ѵ , но мѣсто 
оказалось неудобное. Она и переселилась въ Ущелье. Кре
стьяне отвели для жилья эту сторожку и домъ псаломщика 
и приговоромъ постановили отдать для обители до 40 дёс. 
прежней монастырской земли. А недавно одинъ мѣстный 
богачъ, О. К въ, пожертвовалъ 300 деревъ лѣсу. Дѣвицъ 
н вдовицъ собралось ужо болѣе 15. Заведенъ скотъ, копа
ется колодезь. Вообще дѣло идетъ хорошо. Въ праздники 
дѣвицы поютъ въ церкви за богослуженіемъ и занимаются 
рукодѣліемъ. Остальное время занимаются трудами по хо
зяйству, обучаются грамотѣ, шитью. Мѣстные поселяне от
носятся къ юной общинѣ съ теплымъ сочувствіемъ. Архан
гельская духовная консисторія указомъ своимъ отъ 23 фев
раля 1900 г. за X: 2997 признала устройство обители
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желательнымъ, но ходатайствовать предъ высшимъ началь
ствомъ объ оффиціальномъ открытіи ея отказывается до вне
сенія 5,000 р. въ качествѣ залога. Отсутствіе же этого 
капитала весьма удручаетъ начавшихъ доброе дѣло. Однако, 
онѣ не унываютъ и дѣлаютъ свое дѣло въ надеждѣ, что и 
на это дѣло Господь пошлетъ свое]благословеніе и помощь. 
Мѣстность, гдѣ возникаетъ обитель — центральная въ краѣ; 
едѣсь сходятся и расходятся всѣ мѣстные пути сообщенія: 
сушею и водою. — Послѣ чаю м. Параскева (Вяткина) пред
ложила мнѣ иомолиться у мощей преп. Іова, на что я со
гласился очень охотно. Все эго меня глубоко интересовало и 
я былъ радъ случаю поближе ознакомиться съ дѣломъ. Выйдя 
изъ сторожки мы, зашли въ церковь сначала Рождествен. 
скую, а потомъ въ церковь прав. Іова, Въ этой послѣдней 
и почіють мощи преп. Іова Ущельскаго. Этотъ преподобный 
жилъ въ ХУII в. и умеръ страдальчески, отъ руки убійцъ. 
Мощи его были обрѣтены нетлѣнными 3 ноября 1736 года; 
онѣ -  подъ спудомъ. Надъ мощами устроена изящная рака. 
Въ обѣихъ церквахъ замѣчательная чистота и порядокъ. Не
смотря на позднее время, батюшка о. Ѳ. С — въ быль еще 
въ церкви, когда мы зашли. Онъ встрѣтилъ насъ съ сер
дечною простотою и сейчасъ же отслужилъ молебенъ иреп. 
Іову. Мы не успѣли оглянуться, какъ уже стройно пѣли 
собравшіеся дѣвушки. Послѣ молебна батюшка, близко при
нимавшій къ сердцу дѣло возобновленія обители^ провелъ 
меня подъ гору — посмотрѣть на Ущелье съ рѣки Мезени. 
А посмотрѣть, дѣйствительно, стоило. Высокій-высокій бе
регъ, откосомъ сиускаясь къ рѣкѣ, весь покрытъ снѣгомъ. 
На верху берега стояли стройныя лиственницы и среди 
нихъ бѣлѣли двѣ чистенькія церкви. Кругомъ на далекое 
пространство только и видно, что снѣгъ да лѣсъ. Тишина 
полная, мѣсяцъ же все обливалъ своимъ чарующимъ свѣтомъ 
да мерцали звѣздочки, точно небесные огоньки. Мы долго 
стояли и любовались картиной сѣверной ночи...
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И невольно намъ думалось: Вотъ—гдѣ русская ширь, 
вотъ гдѣ истинное призваніе русской женщины, не нашед
шей почему-либо возможности создать свое гнѣздышко. И 
отъ души ножелалп, чтобы не заглохло это доброе, симпа
тичное дѣло.

Да, сѣверъ, далекій суровый сѣверъ милъ русской душѣ 
и онъ таитъ вь себѣ еще много свѣжихъ непочатыхъ силъ. 
Тамъ много есть священныхъ могилъ, около которыхъ крѣп- 
неть русскій народъ, живя въ вѣяніи старинныхъ сказаній 
о святыхъ мужахъ, которые для блага ближнихъ не жалѣли 
п жизни своей.

Дай только Богъ, чтобы не заглохло это доброе начи
наніе и нашлись бы добрые люди, которые помогли бы 
общинѣ прочно устроиться, внести потребную для обезпече
нія сумму и послужить родной землѣ и Богу въ завѣтахъ 
православія.

Какъ попалъ въ Россію чай  -  Московское государство 
впервые увидало чай въ 1637 году. Посольство царя Михаила 
Ѳеодоровича, во главѣ съ Василіемъ Старковымъ, было от
правлено изъ Москвы къ Алтынъ-хану, „Золотому хану“ , на 
озеро Урса,'въ Монголіи. При отъѣздѣ ханъ, желая отблагода
рить московскаго царя за привезенные посольствомъ подар
ки, предложилъ Старкову 200 бахъ-ча, или бумажныхъ па
кетовъ съ чаемъ по 3/л фунта въ каждомъ, а всего 3 пуда 
30 ф., оцѣниваемые во сто соболей, что составляло по цѣ
намъ того времени не болѣе 30 руб. Долго московскій посолъ 
не соглашался принять'эготъ странный на его взглядъ пода
рокъ. Однако, отвѣчать хану рѣшительнымъ отказомъ на его 
предложеніе посолъ не рѣшился и, скрѣпя сердце, повезъ 
оригинальный даръ въ Москву. Привезенный Старковымъ 
чай былъ испробованъ при дворѣ московскаго царя; новый 
напитокъ поправился и постепенно сталъ входить все въ боль-

ТА
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шее и большее распространеніе среди ближнихъ бояръ я 
вообще среди богатыхъ и знатныхъ людей. Однако, нуженъ 
быдъ еще очень длинный періодъ времени, болѣе ста лѣтъ, 
пока чай получилъ значеніе, какъ предметъ обширной ■ важ
ной во многихъ отношеніяхъ торговли. Въ настоящее время 
вьРоссію вывозится чая байховаго 1 .103,000 пуд., зеленаго 
17.000 пудовъ, кирпичнаго 2 .098,000 пудовъ и плиточнаго 
59,500 пудовъ. Пошлины съ чая за все время существова
нія чайной торговли дали казначейству никакъ не менѣе|одного 
милліарда. Теперь доходъ съ чая казнѣ даетъ ежегодпо до 
40.000,000 руб. (Прир. и люди.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Редакціи жури. „Климатъ".

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1900 года былъ сдѣланъ докладъ Метео
рологическому Конгрессу въ Парижѣ нашимъ редакторомъ, 
инженеромъ И. А. Демчинскимъ „О возможности точнаго пред
сказанія погоды на какое угодно время впередъ".

Въ этомъ докладѣ онъ доказывалъ, что главный факторъ нашей 
погоды есть луна и ея притяженіе. Дальнѣйшія работы въ этомъ 
направленіи подтвердили эту зависимость.

Примѣненіе къ практикѣ всѣхъ выработанныхъ до сего времени 
положеній Н. А. Демчинскаго и есть основная цѣль изданія жур
нала „Климатъ".

„Знать погоду хотя бы за мѣсяцъ впередъ,—значитъ быть бо
гачомъ,,.—это истина, неподлежащая возраженію!

Въ какой бы области труда челевѣкъ ни работалъ, онъ зави
ситъ отъ погоды: земледѣльцу важно знать, когда посѣять иди 
когда убрать съ полей, мореходу,—когда лучше выйти въ откры
тое море, и какое время переждать въ гавани, садоводу или ого
роднику—когда защитить свои плоды отъ утреннихъ морозовъ 
и т. д.

Методъ Н. А. Демчинскаго, какъ показалъ опытъ, далъ уже 
безошибочные результаты для главныхъ моментовъ погоды; такъ



напр., въ прошломъ году день майскихъ утренниковъ быль ука
занъ вполнѣ томно; не.менѣе точно былъ указанъ сухой восьми
дневный періодъ въ іюнѣ мѣсяцѣ, когда п рекомендовалось торо
питься съ уборкой сѣна въ среднихъ губерніяхъ Россіи; въ мартѣ 
мѣсяцѣ того же года была напечатана статья И. А. Демчинснаго 
о томъ, какого слѣдуетъ ожидать' урожая озимыхъ и яровыхъ 
хлѣбовъ въ Россіи,— что сбылось вполнѣ; сентябрьскіе заморозки 
были предсказаны день въ день, так:к;е какъ и начало зимы въ 
Россіи; наконецъ, всѣмъ . извѣстенъ фактъ, когда на запросъ по 
телеграфу 6 времени прекращенія, навигаціи въ верховьяхъ Вол
ги Н. А. Демчннскій, за мѣсяцъ впередъ, отвѣтилъ телеграммой: 
„навигація прекратится 20-го октября,"—что и. исполнилось.

Эти примѣры, которые у всѣхъ въ памяти, даютъ право ду
мать, что и тѣ указанія погоды, которыя будетъ давать журналъ 
„Климатъ", въ главныхъ .своихъ чертахъ сбудутся пастолыгоже 
точно, а слѣдовательно будутъ пастолѣкоже общеполезны.

Журналъ „Климатъ" будетъ выходить 1-го и 15-го числа каж
даго мѣсяца вт) размѣрѣ неменѣе 16 страницъ іп 4°, (32 стран. 
книжнаго формата), ■ съ приложеніемъ 4-хъ картъ.1 Время от
правки его. изъ Петербурга сообразуется съ такимъ расчетомъ 
чтобы въ самыхъ, отдаленныхъ пунктахъ, для которыхъ даны 
предсказанія, напр., вт. С.-Франциско, онъ былъ полученъ ранѣе 
того двухъ-недѣльнаго періода, для, котораго предназначенъ дан
ный №; такъ, напр., предсказан'я на' періодъ 1 —15 мая будутъ 
выпущены въ свѣтъ въ началѣ апрѣля мѣсяца и т. д.
... Въ.каждомъ Лг2 журнала будутъ даны 78 графиковъ элементовъ 
погоды для разныхъ пунктовъ Европы и С. Америки, съ подроб
нымъ объясненіемъ способа пользованія этими таблицами, а так
же 2 карты Европы и 2 карты С. Америки съ указаньемъ на 
нихъ расположенія изобаръ и изотермъ2), особенно характерныхъ 
для каждой недѣли. Образецъ таблицъ приложенъ ниже.

Сопоставленіе двухъ такихъ недѣльныхъ синоптическихъ картъ 
дастъ возможность каждому, даже непривыкшему читать діаграммы, 
судить о главныхъ передвиженіяхъ въ атмосферѣ.

Программа журнала „Климатъ" такова: статьи по метеорологіи

*) Подписная ц. 6 руб, въ годъ. Адресъ ред.: С .-П етербургъ, Невскій пр., 881
2)  Линіи называющія расположенія барометрическаго давленія п температуры.
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н климатологіи, редакціонныя статьи, вопросы и отвѣты коррес
понденціи.

Главная цѣль нашего журнала практическая, т. е. подробное 
указаніе предстоящей погоды и атмосферическихъ явленій, но 
кромѣ , этихъ цѣлей, чисто практическихъ, журналъ будетъ заклю
чать въ себѣ и теоретическія изслѣдованія по вопросамъ погоды 
н климата. Эти теоретическія иялѣдованія желательно былобы сос
редоточить на вопросѣ вліянія луны на погоду. Предметъ на 
столько серьезепъ и обширенъ, что заслуживаетъ того, чтобы 
ему быль посвященъ отдѣльный журналъ.

Всякая статья или мелкая замѣтка, на какомъ бы языкѣ она ни 
написана, въ журналѣ будетъ напечатана на 4-хъ языкахъ: рус
скомъ, французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Это дѣлается съ 
цѣлью дать возможность каждой статьѣ, помѣщенной въ журналѣ, 
быть прочитанной во всѣхъ частяхъ свѣта; такимъ путемъ, ду
мается намъ, можно будетъ уничтожить нынѣ существующій не
желательный въ наукѣ сепаратизмъ, при которомъ русскіе жур
налы печатаются для русскихъ, французскіе для французовъ 
и т. д.

Журналъ „Климатъ" имѣетъ намѣреніе служить всѣмъ странамъ 
н пародамъ въ одинаковой мѣрѣ.

Будемъ надѣнтся, что журналъ „Климатъ" будетъ настольной 
книгой и необходимымъ помощникомъ всякаго земледѣльца, садо
вода, мореплавателя, инженера-строителя и т. д., словомъ, всѣхъ 
всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя весь свой трудъ довѣряютъ погодѣ.

Редакція.

Новый приборъ для лѣченія легочныхъ заболѣваній в о 

обще н чахотки  ііь частности, изобрѣтеніе врача Придвор
но-Медицинскаго Вѣдомства М. II. Глубоковск»го.

„ ПІІЕВМА" полезна также при болѣзняхъ глотки и гор
тани, замѣняя пульверизаторы, а обращеніе съ приборомъ 
самое простое. Кромѣ того, онъ можетъ служитъ г нм пасти-
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кой для легкихъ и весьма портативенъ, такъ что всегда его 
молено носить въ карманѣ даже жилета.

Цѣна „ІІНЕВМЫ" 0  рублей. Пересылка по разстоянію. 
Заказы исполняются по очереди, но не позднѣе мѣсяца по 
полученіи денегъ.

При каждомъ приборѣ прилагаются подробныя настав
лен ія  за собственноручною подписью.

Адресъ для требованій: Москва. Долгоруковская улиц., 
д. 47 кв 5.

Др. М . Н . Глубоковскому.
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