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III. Дѣятельность Св. Іоанна Златоуста на престолѣ 
Константинопольскомъ (398—401 г.г.).

Св. Іоаннъ, возвращенный народною любовью 
и оправданный новымъ соборомъ изъ 65 еписко
повъ, началъ попрежнему правоправить дѣлами 
церкви Христовой, но не надолго. Опять причиною 
бури выступила императрица, которая, оправив
шись отъ страха, начала враждовать противъ свя
тителя. Чувствуя, что опа настоящая правитель
ница государства, а не слабый императоръ Арка
дій, Евдоксія потребовала для себя небывалой 
почести—сооруженія серебряной колонны съ сво- 
имъ изображеніемъ па главной площади около 
соборной церкви св. Софіи. Когда колонна была 
поставлена, и начались шумныя и непристойныя 
торжества по этому случаю, то шумъ и крики 
народа проникали въ церковь, а такъ какъ эти 
торжества продолжались нѣсколько дней, то свя
титель не могъ не видѣть въ этомъ явнаго и 
намѣреннаго оскорбленія святыни. Сначала онъ 
чрезъ префекта хотѣлъ устранить это кощунство, 
по когда послѣдній отказался ему содѣйствовать, 
то Іоанн'ь произнесъ рѣзкую обличительную бе
сѣду, по свидѣтельству историковъ, начинавшуюся 
такими словами: „Снять бѣснуется Иродіада, опять 
мятется, опять рукоплещетъ и пляшетъ, опять

*) Окончатъ Си. Церк.-Обществ. Вѣсти. № •чч. 

главы Іоанновой ищетъ". Опять донесено было 
объ этомъ царицѣ, опять слова Іоанна истолко
ваны были въ томъ смыслѣ, что она сравнивается 
съ Иродіадой. Отъ этого доноса императрица 
пришла въ неистовство, съ плачемъ жаловалась 
на оскорбленіе и потребовала снова собранія 
собора для низверженія Іоанна; опять отправлены 
письма къ Ѳеофилу прибыть въ столицу и докон
чить низверженіе Іоанна. IІо Ѳеофилъ, наученный 
прежнимъ опытомъ, самъ не поѣхалъ, а прислалъ 
трехъ епископовъ- замѣстителей съ необходимы
ми наставленіями, какъ дѣйствовать. Опять соста
вился соборъ почти изъ тѣхъ же епископовъ, 
которые были Діодъ дубомъ" и конечно произ
несъ новое осужденіе на Іоанна. Его осудили 
за то, что онъ возвратился на каѳедру попреки 
соборнаго опредѣленія „Подъ дубомъ", не обращая 
вниманія на то, что послѣ этого онъ былъ оправ
данъ въ этомъ большимъ соборомъ, состоявшимъ 
изъ 65 епископовъ. Такимъ образомъ Іоаннъ опять 
был ь низвергнутъ и постановленіе это утверждено 
императоромъ.

Императоръ, наученный опытомъ, не хотѣлъ 
теперь прибѣгать къ насилію, а хотѣлъ добро
вольно заставить Златоуста покинуть каѳедру; съ 
этою цѣлію императоръ, давая понять Іоанну, что 
больше не признаетъ его за епископа, не принялъ 
отъ него св. причастія въ праздн. Рождества Хри
стова 403 г. Въ неопредѣленномъ положеніи дѣло 
оставалось до Пасхи. Теперь императоръ по вну
шенію Евдоксіи послалъ Іоанну приказъ оставить 
церковь, гдѣ онъ уже готовился совершить кре
щеніе надъ 3000 оглашенныхъ. Когда Златоустъ 
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отказался подчиниться приказу, то началь
никъ съ воинами силою ворвался въ цер
ковь; здѣсь произошли дикія сцены буй
ства и грабежа: готовившіеся къ крещенію 
полураздѣтыми выгнаны изъ храма, св. евха
ристія осквернена, св. сосуды ограблены, 
архіепископъ арестованъ и заключенъ подъ 
стражу въ своемъ домѣ, гдѣ и находился 
около двуХъ мѣсяцевъ. Положеніе его стано
вилось съ каждымъ днемъ тяжелѣе. Въ это 
время онъ обращался за содѣйствіемъ къ 
главнѣйшимъ епископамъ запада. Папа Инно
кентій I и др. епископы Ходатайствовали за 
него предъ императоромъ, то безуспѣшно. 
Враги Іоанна подкупали тайныхъ убійцъ, 
чтобы умертвить его, но неудачно. Послѣ 
одного подобнаго случая возмущенный народъ 
ежедневно охранялъ домъ Златоуста и гото
вился опять произвести мятежъ. Тогда Іоаннъ 
рѣшился, какъ и въ первый разъ, добро
вольно отдать себя въ руки свѣтской власти 
и, незамѣтно вышедши изъ дома, направил
ся къ морю; тамъ воины, посадивъ его въ 
лодку, перевезли въ Виѳинію.

Враги святителя теперь радовались, но 
радость ихъ, какъ и въ первый разъ, если 
не больше, омрачилась страшными бѣдствіями; 
въ патріаршей церкви неизвѣстно по какой 
причинѣ вспыхнулъ пожаръ, загорѣлась также 
палата сената, а затѣмъ сгорѣло множество 
лучшихъ зданій столицы; всѣ объяты были 
ужасомъ; пожаръ приписали поджогу едино
мышленниковъ святителя. Многіе изъ нихъ 
были подвергнуты пыткамъ, хотя причина 
пожара осталась невыясненной. На престолъ 
столицы былъ возведенъ Арсакій, братъ преж
де бывшаго архіеписк. Нектарія; оставшіеся 
вѣрными св. Златоусту, получили кличку „іо- 
аннитовъ" и подвергались ссылкамъ, гоненіямъ 
и конфискаціямъ имущества до тѣхъ поръ, по
ка не были приведены къ покорности и молча
нію.
IV. Заточеніе и блаженная кончина св Іоанна 

Златоуста (404—407 г.г ).
Мѣстомъ ссылки для св. Іоанна Златоуста 

назначена была отдаленная и бѣдная деревня 
Кукузъ въ Малой Арменіи, расположенная 
въ одпой изъ глухихъ долинъ дикаго таврскаго 
хребта; въ этой мѣстности гнѣздилось разбой
ничье племя исаврійцевъ, совершавшихъ частыя 
набѣги на окружающія селенія и производив
шихъ грабежи и убійства. Въ этой то дикой 
мѣстности и долженъ былъ проживать бывшій 
святитель столичнаго города. Вѣсть о совер
шенномъ ^адъ нимъ насиліи возмутила мно

гихъ даже на далекомъ западѣ. Папа Инно
кентій, узнавъ о подробностяхъ дѣла, сооб
щилъ обо всемъ императору западному Го
норію, прося его ходатайствовать предъ своимъ 
братомъ за св. Іоанна. Самъ папа написалъ 
Аркадію сильное и трогательпоѳ письмо, въ 
которомъ говорилъ: „кровь брата моего Іоан
на вопіетъ къ Богу на тебя, царь, какъ въ 
древности кровь Авеля праведнаго вопіяла 
на братоубійцу Каина, и опа будетъ отмщена, 
потому что ты во время мира воздвигъ гоненіе 
на церковь Божію, изгналъ ея истиннаго 
пастыря, изгнавъ вмѣстѣ съ тѣмъ Христа, а 
стадо поручилъ не пастырямъ, а наемникамъ" 
Гонорій тоже писалъ брату, укоряя его въ 
неразумной жестокости и отправилъ посоль
ство для разслѣдованія дѣла, по Аркадій от
несся къ посольству съ пренебреженіемъ, 
хотя въ душѣ и терзался сознаніемъ допу
щенной имъ неправоты. Между тѣмъ имперію 
постигали бѣдствія: происходили частыя земле
трясенія, буря и градъ въ сентябрѣ 404 г. 
истребили поля и сады; (і октября того же 
года скончалась императрица Евдоксія въ 
мучительныхъ страданіяхъ отъ родовъ. Другіе 
враги и гонители Златоуста съ изумительною 
быстротою понесли заслуженное наказаніе 
Божіе. Епископъ Халкидопскій Кирикъ, одинъ 
изъ главныхъ участниковъ собора „Подъ ду
бомъ" умеръ отъ гангрены, другой умеръ 
отъ гнойной водянки, третій отъ рака на 
языкѣ, четвертый—скоропостижно отъ пара
лича. Императоръ Аркадій, который въ душѣ 
чувствовалъ угрызеніе совѣсти по этому дѣ
лу, когда обратился съ просьбою помолиться 
за пего къ извѣстному своими подвигами 
отшельнику Нилу синайскому, то получилъ 
отъ него такой отвѣть: „По какому праву 
желаешь ты, чтобы царствующій градъ избав
ленъ былъ отъ землетрясеній, когда въ немъ 
совершаются такія преступленія, нечестіе съ 
неслыханною наглостью возводится въ законъ, 
и когда изъ него изгнанъ столпъ церкви, 
свѣтильникъ истины, труба Христова, бла
женный епископъ Іоаннъ?11

А въ это время св. Іоаннъ, убѣжденный, 
что „Господня земля и исполненіе ея“, былъ 
спокоенъ и даже радостенъ въ самомъ Кукузѣ; 
здѣсь онъ какъ бы вновь возвратился къ 
своему пустынножительству, столь пріятному 
для его утомленной невзгодами души. Здѣсь 
же у пего явились друзья и почитатели въ 
лицѣ мѣстпаго епископа Адолфія и именитаго 
жителя Діоскора, заботившагося о всѣхъ 
нуждахъ св. Іоанна. Вспомнили о немъ его 
прежніе друзья и почитатели и приходили къ
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цѳму въ заточеніе даже изъ Константинополя. 
Когда слухъ о заточеніи Іоанна дошелъ до 
Антіохіи, то изъ нея въ Кукузъ потянулись 
цѣлые караваны поклонниковъ и почитателей 
Златоуста, такъ что бѣдная армянская деревня 
сдѣлалась какъ бы мѣстомъ благочестиваго 
паломничества. Враги Іоанна по этому поводу 
говорили: „Вся Антіохія въ Кукузѣ". И свя
титель не забывалъ прежнихъ своихъ друзей: 
со многими изъ нихъ онъ переписывался и 
особенно съ благочестивою діакониссою Олим
піадою, сохранившіяся письма къ которой 
дышатъ глубокою христіанскою любовію отца 
и учителя церкви о духовномъ благѣ своихъ 
чадъ; переписывался онъ и со многими епи
скопами, какъ восточными, такъ и западными; 
эта переписка свидѣтельствуетъ о томъ, что 
и въ ссылкѣ св. Іоаннъ неусыпно продолжалъ 
заботиться о благѣ и преуспѣяніи церкви 
Христовой. Находясь въ ссылкѣ, Златоустъ 
продолжалъ заботиться о распространеніи 
христіанства въ Финикіи, также въ Персіи, 
гдѣ въ это время христіане терпѣли гоненія, 
какъ враги государства и—между дикими 
готами, которые въ это время являлись грозою 
для приходившаго въ упадокъ греко-римскаго 
міра.

Такая дѣятельность Іоан і а въ Кукузѣ, 
гдѣ онъ продолжалъ являться тѣмъ же свѣ
тиломъ міру, какимъ былъ въ Антіохіи и 
Константинополѣ, не нравилась врагамъ 
его и приводила ихъ въ безпокойство. Имъ 
уже думалось, какъ бы Іоаннъ вновь не воз
вратился на Константинопольскій престолъ, 
и это казалось тѣмъ естественнѣе, что слабый 
преемникъ его Арсакій вскорѣ умеръ. Поэтому 
нужно было принять мѣры, чтобы заточить 
его куда пибудь подальше. И вотъ они доби
лись того, что приказано было удалить Іоан
на изъ Кукуза и перевесть въ новое мѣсто 
заточенія въ ІІитіунтъ, отдаленный городъ 
имперіи, лежавшій меледу Понтомъ и Калхидой, 
па берегу Чернаго моря, въ странѣ дикой и 
пустынной, почти всецѣло заселенной варва
рами. Приказъ послѣдовалъ внезапно—въ 
іюнѣ 407 г. съ запрещеніемъ всякой отсрочки. 
Тогда воины, не давъ святителю времени 
собраться въ дорогу и проститься съ дорогими 
для него жителями Кукуза, грубо повлекли 
его въ далекій, трудный и неизвѣстный путь. 
Св. Іоаннъ и въ это время духомъ былъ бодръ, 
но тѣло его было уже немощно и дряхло, и 
потому, когда воины, исполняя приказъ на
чальника, заставляли великаго святителя итти 
съ обнаженной головой по каменистой дорогѣ, 
подъ палящими лучами солнца, или подъ 

проливнымъ дождемъ, святитель не могъ долго 
выдержать такого пути, онъ совсѣмъ ослабѣлъ 
и не могъ уже двигаться, когда воины послѣ 
трехмѣсячнаго пути прибыли съ нимъ въ 
Команы, въ Понтѣ. Не останавливаясь въ 
самомъ городѣ, они остановились съ Іоанномъ 
за городомъ близъ церкви св. Василиска. 
Здѣсь святитель совсѣмъ уже ослабѣлъ. Ночью 
въ видѣніи ему явился св. мученикъ Василискъ 
и сказалъ: „мужайся, мой братъ Іоаннъ, завт
ра мы будемъ вмѣстѣ!" Утромъ, чувствуя 
уже полное изнеможеніе, Іоаннъ просилъ 
воиновъ отложить на время путешествіе, по 
они хотѣли итти дальше, и только уже убѣ
дившись, что Іоаннъ находится при послѣд
немъ издыханіи, вернулись къ церкви св. 
Василиска. Тогда, собравъ послѣднія силы, 
святитель вошелъ въ церковь и облачившись 
въ полное церковное одѣяніе, совершилъ 
божествен. литургію, причастился св. Таинъ 
и потомъ нѣсколько времени молился пламенно 
и громкимъ голосомъ; но вотъ голосъ его 
началъ ослабѣвать, и присутствующіе съ 
благоговѣніемъ, поддерживая его тѣло, начав
шее склоняться къ землѣ, слышали, какъ 
уста его произнесли послѣднія слова: „слава 
Богу за все“.

Великій святитель предалъ духъ свой 
Богу 14 сент. 407 г, имѣя отъ роду около 
60 лѣтъ.

Слава великаго святителя была такъ ве
лика, что вѣсть о его кончинѣ быстро раз
неслась по всѣмъ окрестностямъ; со всѣхъ 
сторонъ во множествѣ собрались священники, 
отшельники и множество парода. Тѣло его 
съ торжествомъ было погребено въ церкви, 
рядомъ съ мощами священномученика Васи
лиска. Когда вѣсть о кончинѣ златословеснаго 
учителя дошла до Антіохіи и Константино
поля, то она повергла тамъ жителей въ не
описанное горе. Народъ громко рыдалъ, про
клиная тѣхъ, кто погубилъ великаго святите
ля, и всѣ, близко знавшіе его, разсказывали 
о великихъ дѣлахъ его милосердія, о его 
святой жизни и о его дивномъ, златословес
номъ учепіи. Впослѣдствіи, когда злоба вра
говъ его смолкла, мощи св. Іоанна Златоуста 
въ 438 году были торжественно перенесены 
сыномъ Аркадія и Евдоксіи—императоромъ 
Ѳеодосіемъ II въ Константинополь и поло
жены въ той самой церкви св. апостоловъ, 
въ которой онъ столько времени училъ и изъ 
которой нѣкогда такъ несправедливо былъ 
удаленъ.

М. И—въ.
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Поученіе въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ.
Сѣмя есть слово Божіе (Лук. 8, 18).

Въ нынѣ чтенномъ евангеліи вы слушали, братіо, 
притчу Господа о сѣятелѣ. Этою притчею Господь на
учаетъ насъ, какъ мы должны слушать и принимать сло
во Божіе. Слово Божіе дано намъ въ евангеліи, въ кни
гахъ пророческихъ и апостольскихъ. Книги эти чита
ются въ церкви, но ихъ надо имѣть и читать и въ 
домахъ. Слово Божіе есть свѣтъ, указывающій намъ 
путь къ вѣчной лишни Потому пророкь Давидъ гово
ритъ: „свѣтильникъ ногами моими законъ Твой, и 
свѣтъ стезямъ моимъи (11с. 118, 105). Слово Божіе 
есть сила Божія, могущая переродить человѣка, сдѣлать 
его новою тварью, человѣкомъ праведнымъ, благоче
стивымъ, богоугоднымъ. Поэтому св. апостолъ Петръ 
говоритъ о христіанахъ, что они г порождены словомъ 
живаго Бога и пребывающаго во вѣки“(1 Петр. 1,23). 
Слово Божіе есть хлѣбъ духовный, необходимый для 
человѣка, чтобы онъ могъ жить живііыо духовною, 
благодатною, святою. Почему Господь и сказалъ: „не 
о хлѣбѣ единомъ иіивъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ 
глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ" (Мо. 4, 4). 
Сладко и дорого для пасъ должно быть слово Божіе; и 
пророкъ Давидъ говоритъ: „о, какъ сладка гарта- 
ни моему словеса Твоя, болѣе мода устамъ моимъ (11с. 
118, 103) и внушаетъ намъ поучаться въ закопѣ Бо
жіемъ день и ночь*.  И ап. Павелъ говоритъ: „слово 
Христово да вселяется въ васъ богатно во всякой пре
мудрости, учащѳ и вразумляющо себе самихъ в>псал- 
мѣхъ и пѣніихъ и пѣспехъ духовныхъ".

Но не для всѣхъ же вѣдь спасительно слово Божіе! 
Иные слушаютъ или читаютъ слово Божіе и полізы 
для души своей не получаютъ. Отчего? Это и разрѣ
шаетъ намъ Господь своею притчею о сѣятелѣ и сѣ
мени.

Господь говоритъ, что сѣмя упавшее на дорогу не 
приноситъ плода, оно тамъ поклевывается птицами или 
потаптывается прохожими и нроѣяжими. Такъ слово 
Божіе не дѣйствуетъ на людей легкомысленныхъ и 
разсѣянныхъ, потому что они слушаютъ безъ вниманія 
и усердія, не стараются запомнить и разумѣть его. Какъ 
на утоптанной дорогѣ не можетъ взойти сѣмя, такъ па 
жесткомъ сердцѣ не можетъ рости слово Божіе. Сотни 
и тысячи людей проходятъ но дорогѣ, одна повозка 
тянется за другой, и каждый шагъ, каждое колесо дѣ
лаетъ дорогу все тверже. Такъ чрезъ игое человѣче
ское сердце изо дня въ день проходятъ только земныя, 
мірскія мысли, только земные интересы, только земныя 
желанія и стремленія. Можетъ ли такое сердце быть 
воспріимчиво къ слову Божію? Да и къ слушанію то 
слова его возбуждаетъ только одно любопытство, а не 
ожидается отъ него польза для души. Такой слушатель 
подобенъ человѣку, смотрящему лице свое въ зеркалѣ, 
который какъ отойдетъ, то позабываетъ какого онъ 
казался лица (Іак. 1, 23). Когда Господь нашъ Іисусъ 

Христосъ предъ своими страданіями во время молитвы 
въ саду Геѳсиманскомъ неоднократно приходилъ къ 
ученикамъ своимъ и находилъ ихъ спящими, то сказалъ 
Петру: „Симоне, спиши ли? Не возмоглъ ли еси еди
наго часа побдѣти? Бдите и молитесь!" (Мрк. 14, 37). 
И—далѣе: „спите прочее и почивайте" (Мрк. 14, 
41 ѣ Такъ и всякій изъ насъ долженъ опасаться, 
что если мы невнимательно, съ небрежностію бу
демъ относиться къ слушанію спасительнаго ученія, 
то какъ бы благодать Бож'я не сказала „человѣче! 
спи уже теперь и почивай: прошло ученія твоего вре
мя, заключились двери твоего спасенія!"

Какъ сѣмя, упавшее на каменистое мѣсто, про
падаетъ, хотя и пускаетъ ростки, такъ и слово Бо
жіе теряетъ свою силу въ сердцѣ жесткомъ и гру
бомъ. Люди пеутвержденные въ вѣрѣ, нѳусердпые, 
нетерпѣливые, хотя и съ радостію слушаютъ слово Бо
жіе. но при встрѣчѣ съ соблазнами и искушеніями, 
грубо забываютъ его. Слово Божіе не можетъ имѣть 
здѣсь глубокаго дѣйствія. Сердце здѣсь каменисто. Здѣсь 
старыя дурныя привычки и наклонности и слово Божіе 
въ нихъ бываетъ би зплодно потому, что по слову апо
стола: „они только слушатели слова, но но творцы его" 
(Іак. I, 22).

Пропадаетъ сѣмя и тогда когда падаетъ павемлю не
проработанную хорошо, изъ которой появляются лишь 
сорныя травы, заглушающія сѣмя. 'Гакъ слово Божіо 
не спасаетъ людей преданныхъ суетѣ земной, привя
занныхъ къ плотскимъ удовольствіямъ, заботящихся 
слишкомъ много о житейскомъ и забывающихъ самое 
главное—спасеніе души; слово Божіе у нихъ подав
ляется отъ тернія, отъ тернія житейскихъ суетъ, 
отъ тернія богатства, отъ тернія сладострастіи мір
скихъ. О, окаянное терніе! 'Гы уязвленіемъ своимъ 
смертоносную намъ наносишь рапу! Въ Ефесѣ апост. 
Павелъ проповѣдывалъ, что тѣхъ за боговъ почитать 
нельзя, которыхъ руками человѣческими сдѣлать мож
но. Прослышавъ это нѣкто Димитрій, который дѣлалъ 
статуэтки языческаго храма, созвалъ всѣхъ своихъ 
товарищей, и такъ имъ говорилъ: „товарищи! вы 
знаете, что симъ мастерствомъ мы питаемся, почему, 
ежели по удержимъ успѣхъ ученія Павлова, то можемъ 
остаться безъ пропитанія". Послѣ сего они подняли 
столь великое возмущеніе что принудили блаженнаго 
Павла выйти изъ того града. Вотъ терніе тлѣннаго 
богатства подавило сѣмя учевія Павлова!

Наконецъ, сторичный плодъ приноситъ сѣмя только 
па землѣ проработанной и удобренной; такъ и слово 
Божіе ведетъ ко спасенію, украшаетъ всякими добро
дѣтелями тѣхъ людей, которые съ горячею любовію 
слушаютъ слово Божіе, скрываютъ и постоянно носятъ 
его въ глубинѣ души своей, размягчаютъ сердце свое 
слезами покаянія, такъ что сердце ихъ не имѣетъ ни 
камня жестокости грѣховной, ни тернія сладострастія, 
но, умягчаемое благодатію, обогащается плодами добро
дѣтелей.
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Какъ видите, братіе, только въ добромъ сердцѣ сло
во Божіе приноситъ плодъ. Какое же сердце доброе? 
Спаситель сказалъ, „что только доброхотное, бдительное 
и терпѣливое сердце есть плодоносное поле для воз 
раіценія плодовъ божественнаго сѣмени". Мы должны 
имѣть, во первыхъ, доброхотное серднѳ, т. е. сердце, 
полное искренняго желанія, святой жажды слова Божія, 
наставленія и наученія. Во вторыхъ, мы должны имѣть 
бдительное сердце, т. ѳ. слышимое слово должны хра
нить въ себѣ, чаще размышлять о немъ и примѣнять 
его въ своей жизни. Но всякій ростъ требуетъ времѳ 
пи. И добро ростѳтъ въ человѣкѣ медленно. Потому 
должны имѣть терпѣливое сердце. Доброе сердце, ска
залъ Спаситель, приноситъ плодъ „въ териѣніи" (Лук. 
8, 15).

Будемъ же, братіе, чаще ходить въ церковь, чтобы 
слушать слово Б'жіе, іи вторить, изучать, уразумѣвать 
его—„благъ мнѣ законъ устъ твоихъ, паче тысящъ 
з ата и сребра", говоритъ пророкъ Давидъ (11с. 118, 
72). II дома будемъ чаще читать слово Божіе, размыш
лять о слышанномъ изъ слова Божія даже на ложахъ 
своихъ. Тогда мы не будемъ людьми темными- Слово 
Божіе удержитъ насъ отъ всего богопротивнаго, на
правитъ пасъ на всякое дѣло доброе; мы будемъ ходить 
во свѣтѣ лица Божія. Этимъ путемъ мы можемъ до
стигнуть блаженства, ибо сказано: „блажѳни слышащій 
слово Божіе и соблюдающіе его!" (Лук. 11, 28).

Священникъ В. Лоренцо,

25-лѣтіе
веденія бесѣдъ съ старообрядцами въ г. 

Боровскѣ.
14-го ноября текущаго 1907 года исполнилось двад

цать пять лѣтъ, какъ ведутся въ г. Боровскѣ въ Пят
ницкой, что на площади, церкви миссіонерскія бесѣды 
съ мѣстными старообрядцами-раскольниками.

Городъ Боровскъ, какъ извѣстно, въ религіозномъ 
отношеніи представляетъ па страницахъ лѣтописи Ка
лужской епархіи печальное явленіе,—такъ онъ почти 
весь заселен'ь старообрядцами разныхъ толковъ и сог
ласій. Расколъ въ г. Боровскѣ насажденъ еще первымъ 
расколо учителемъ протопопомъ Аввакумомъ и его 
ближайшими послѣдователями. Благодаря же мѣст
нымъ благопріятствующимъ обстоятельствамъ, осо
бенно вслѣдствіе близости къ Москвѣ и, въ частности, 
къ ея Рогожскому и Преображенскому кладбищамъ, 
духовный ростъ раскола вч, послѣднемъ совершался 
весьма быстро, такъ что въ 50—60 годахъ прошлаго 
столѣтія расколъ охватилъ почти все населеніе города 
и, даже, раскинулъ свои пагубныя сѣти далеко за го
родъ на сосѣднія села и деревни. Православіе же на
ходилось въ самомъ приниженномъ и тяжеломъ положе
ніи, такъ, напримѣръ, изъ девяти приходскихъ церк
вей, только при пяти имѣлись свои принты,

Такое печальное положеніе православія и полное 
господство раскола невольно обращали на себя внима
ніе каждаго истиннаго сына церкви православной. 
Поэтому и Преосвященный Бладиміръ, .извѣстный Ка
лужскій (съ 1881—1888 г.г.) епископъ миссіоперъ, 
умершій епископомъ Нижегородскимъ, при первомъ 
(въ 1881 г.) своемъ посѣщеніи города Боровска обра
тилъ свое архипастырское вниманіе на это печальное, 
приниженное положеніе боровскаго православія и тогда 
же поставилъ своею священною обязанностію, (какъ 
выразился онъ самъ въ своей рѣчи духовенству и пра- 
вославным'ь гражданамъ г. Боровска), принять всѣ за
висящія отъ епархіальнаго начальства мѣры къ ослаб
ленію раскола и къ возвышенію православія въ г. Бо
ровскѣ. И, дѣйствительно, по его ходатайству въ 
слѣдующемъ же 1882 году Св. Сѵнодомъ были открыты 
при двухъ приписныхъ церквахъ: Христорождественской 
и Пятницкой,—два самостоятельныхъ прихода съ ассиг- 
пованіемъ отъ казны добавочнаго содержанія принтамъ 
оныхъ Эго открытіе приписныхъ церквей дало возмож
ность епархіальному начальству настоятелями этихъ 
приходовъ назначить людей вполнѣ благонадежныхъ, 
основательно знакомыхъ съ исторіей раскола и готовыхъ 
къ открытой борьбѣ съ нимъ. 'Гакъ,—къ Христорож
дественской церкви былъ опредѣленъ во священника 
учитель бывшей братской, что при Калужскомъ кресто- 
помь монастырѣ, церковно-приходской школы студентъ 
Калужской духовной семинаріи Александръ Соколовъ 
(нынѣ священникъ села Брыни, центральное мѣсто 
раскола Жиздринскаго уѣзда), изучившій миссіонерское 
дѣло подъ руководствомъ опытнаго миссіонера, бывшаго 
о. ректора Калужской духовной семинаріи, а въ настоя
щее время епископа Олонецкаго и Петрозаводскгао 
Мисаила;- къ Пятницкой церкви были опредѣлены: во 
священника знатокъ раскола, обращенный изъ онаго 
въ православіе и два года изучавшій богословскіе 
предметы (въ 5 и 6 клас.) въ Калужской духовной 
семинаріи о. Іоаннъ Жаровъ, гдѣ онъ находится и по 
настоящее время, занимая при этомъ и должность 
епархіальнаго миссіонера, а во псаломщика—Иванъ 
1’ябухиігь, нынѣ священникъ благочинный единовѣр- 
ческихъ церквей и епархіальный миссіонеръ въ Курской 
епархіи, человѣкъ къ миссіонерскому дѣлу способный 
п такъ же обращенный изъ раскола. Съ появленіемъ 
такихъ лицъ въ г. Боровскѣ явилась возможность вести 
и публичныя собесѣдованія съ старообрядцами. И вотъ, 
по распоряженію и благословенію того же Преосвящен
наго Епископа Владиміра, съ осени 1882 года, именно 
съ 14-го ноября въ Боровской Пятницкой церкви по 
воскреснымъ днямъ были открыты миссіонерскія собе
сѣдованія съ раскольниками подъ руководствомъ мѣст
наго благочиннаго, священника Боровскаго собора Ва
силія Казанскаго" (отчетъ Брат. Прѳп. Пафнутія за 
1883/< г.).

Но, хотя, первыми и главными миссіонерами и были 
назначены; священникъ собора о. Василій Казанскій, 
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священникъ Христорождествопской церкви о. Александръ 
Соколовъ, священникъ Пятницкой церкви о. Іоаннъ 
Жаровъ и сотрудникъ ихъ псаломщикъ Иванъ Рябу
хинъ, однако въ то же время епархіальнымъ началь
ствомъ вмѣнено было въ непремѣнную обязанность 
принимать участіе въ собесѣдованіяхъ и священникамъ 
остальныхъ градо-Боровскихъ церквей, которые должны 
были, главнымъ образомъ, нести обязанность поочеред
наго предъ началомъ бесѣдъ объясненія дневнаго еван
гелія, что духовенствомъ долгое время аккуратно и 
выпопялось. Нѣкоторые же изъ іереевъ, служившихъ 
въ теченіе описываемаго двадцатипятилѣтняго періода 
на градо-Боровскихъ приходахъ, кромѣ выполненія 
вышесказанной обязанности, принимали съ особой анер
гіей и усердіемъ и активное участіе въ самыхъ собе
сѣдованіяхъ. Таковыми заявившими себя весьма при
годными къ дѣлу веденія бесѣдъ и съ успѣхомъ 
подвизавшіеся на этомъ поирищѣ, были: священникъ 
Христорождественской церкви о. Михаилъ Извѣковъ, 
въ настоящее время настоятель—протоіерей Алексѣев
ской г. Калуги церкви, который, впрочемъ, и былъ 
опредѣленъ Преосвященнымъ Владиміромъ на означѳн 
ный приходъ съ непремѣннымъ обязательствомч. актив
наго участія въ собесѣдованіяхъ; священникъ собора 
о. Алексѣй Никольскій, нынѣ умершій; священникъ 
Крѳсто-воздвижѳнской церкви о. Константинъ Марковъ, 
тоже ужо умершій, и священникъ единовѣрческой церк 
ви о. Іосифъ Егоровъ, въ настоящее время—миссіонеръ 
могилевской епархіи.

Въ настоящее время дѣло ведепія бесѣдъ продолжа
етъ, но переставая съ самаго ихъ начала, т. е, въ теченіе 
всего двадцатипятилѣтія ихъ, уже одинъ священникъ 
Пятницкой церкви, онъ же съ 1904 г. и епархіальный 
миссіонеръ, о. Іоаннъ Михаиловичъ Жаровъ. Остальное 
жо градо-Боровскоѳ духовенство, за исключеніемъ одного 
только священника Христорождественской церкви о. 
Димитрія Зарѣцкаго, оставилэ свое участіе, даже, въ 
поочередномъ объясненіи предъ началомъ бесѣдъ днев
ныхъ евангелій; такъ что теперь нерѣдко приходится 
самому миссіонеру, ведущему бесѣду, и объяснять оче
редное евангеліе. Священникъ же о. Димитрій Зарѣцкій, 
человѣкъ къ дѣлу проповѣди весьма способный, съ 
самаго своего опредѣленія къ вышепазваниой церкви 
(въ 1893 г.), постояпно, принимаетъ горячее участіе 
съ миссіонеромъ о. Іоанномъ Жаровымъ и въ веденіи 
собесѣдованій. Кромѣ о. Дм. Зарѣцкаго съ прошлаго 
года началъ принимать энергичное участіе на этихъ 
бесѣдахъ, по благословенію Преосвященнаго Епископа 
Веніамина, священникъ сосѣдняго съ г. Боровскомъ 
села Савинковъ о. Константинъ Ильичевъ. Такъ, въ 
прошломъ году имъ были написаны и прочитаны 
предъ началомъ бесѣдъ два обстоятельныхъ реферата 
„о вѣчности епископства въ Христовой церкви**.  Любовь 
къ дѣлу миссіи этого молодаго іерея уже видна изъ 
того одного, что онъ, не смотря на то, что находится 
въ четырехвѳрстномъ разстояніи отъ города, всегда, 

являясь на бесѣды, которыя обычно оканчиваются не 
ранѣе девяти часовъ вечера, остается на нихъ до 
окончанія и уже позднимъ вечеромъ долженъ бываетъ 
возвращаться въ свое село Савьяки. Такой огонекъ у 
молодаго іерея и любовь къ этому святому дѣлу заслу
живаетъ, безъ сомнѣнія, полной похвалы.

За истекшій двадцатипятилѣтній періодъ своего 
существованія боровская противораскольническая миссія 
дважды удостаивалась присутствія на своихъ бесѣдахч. 
епархіальныхъ Преосвященныхъ. Такъ,—въ первый 
разъ присутствовалъ на бесѣдѣ въ 1891 г. 1 го мая 
Преосвященный Виталій, нынѣ умершій; а во второй 
разъ, ровно чревъ десять лѣтъ, въ 1901 г. 9 го декабря 
изволилъ осчастливить своимъ присутствіемъ, нынѣ 
благополучно пребывающій на Калужской каоедрѣ, епи 
скопъ Веніаминъ. Поэтому эти двѣ бесѣды отличались 
особенной торжественностію и оживленностію, присут
ствіемъ небывалаго множества высокопоставленныхъ 
должностныхъ лицъ, мѣстнаго купечества и, вообще, 
массы народа.

Въ продолженіе прошедшаго двадцатипятилѣтія на 
воровскихъ бесѣдахч. была исчерпана и подробно и 
обстоятельно разобрана вся догматика раскольническаго 
суемудрія. Желающій ознакомиться съ этимъ ближе 
и подробнѣе можетъ обратиться къ отчетамъ, которые 
ежегодно, особенно въ первую половину этого періода, 
издавались Братствомъ иреп. Пафнутія весьма прост
ранно и обстоятельно. На защиту своихъ вѣрованій 
боровскіѳ старообрядцы на первыхъ порахъ неоднократно 
вызывали на собесѣдованія своихъ главныхъ вожаковъ 
и аиологѳтовъ,—такъ, напримѣръ, Онисима Швецова, 
въ настоящее время именующагося старообрядческимъ 
епископомъ Арсеніемъ, Михаила Брилліантова и др... 
Въ послѣднее жо время старообрядцы перестали при
бѣгать къ эгому способу, да и сами вожди старообряд
чества, кажется, неохотно изъявляютъ свое желаніе 
являться на бесѣды съ боровскимп миссіонерами. При
чиною этого, нужно полагать, то обстоятельство, что 
старообрядческіе современные разъѣздные начетчики— 
по выработанной имп тактикѣ, охотнѣе являются па 
бесѣды въ такія мѣста, гдѣ нѣтъ постоянныхъ, регу
лярныхъ собесѣдованій и гдѣ имъ, такимъ образомъ, 
представляется полная возможность удобнѣе наговорить 
всякаго вздора и нелѣпостей, которыя православному 
миссіонеру, наоборотъ, менѣо всего удобно разобрать 
подробно за одну или двѣ бесѣды и обстоятельно 
опровергнуть всю хитросплетенную ложь этого начот- 
чпка-говоруна. Въ Боровскѣ же такая тактика подоб
ныхъ собесѣдниковъ—старообрядцевъ не осуществима, 
такъ какъ здѣсь бесѣды ведутся регулярно каждый вос
кресный день; поэюму все то, что не бываетъ выясне
но на одной бесѣдѣ, разбирается и обстоятельно вы
ясняется па слѣдующихъ очередныхъ бесѣдахъ.

Съ прошлаго же года стали являться на миссіонер
скія бесѣды боровскія старообрядческія духовныя лица 
и, дажо, вступать вт. пренія съ миссіонерами. Такъ,—
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въ прошломъ году не разъ оппонировали православному 
миссіонеру со стороны старообрядцевъ—окружниковъ 
ихъ именуемый „священникъ" Карпъ Лазаревъ Тотер- 
кинъ и именуемый „діакопомъ" Григорій Борэовъ. 
При этомъ нужно замѣтить, что послѣдній постоянно 
держалъ себя на бесѣдахъ довольно спокойно и миро
любиво; для перваго же, чтобы пріучить его къ порядоч
ности и къ благочинію въ храмѣ, въ которомъ обычно 
ведутся эти бесѣды, принуждены были прибѣгнуть къ 
составленію „правилъ веденія бесѣдъ съ старообрядцами 
въ Пятницкой, что на площади г. Боровска, церкви", 
которыя и объявлены были въ обязательное всѣми бе
сѣдующими лицами, неуклонное исполненіе. Порядокъ 
этихъ правилъ слѣдующій:

1) Бесѣду ведетъ православный собесѣдникъ.
2) Каждый старообрядецъ изъ числа его слушателей 

имѣетъ полное право спросить что либо у него или 
возразить ему; но непремѣнно всякій разъ спрашиваетъ 
или возражаетъ кто либо одинъ.

8) Съ своимт. словомъ или рѣчью совопросникъ 
долженъ обращаться именно къ православному собесѣд
нику, а не къ народу, и не долженъ становиться въ 
положеніе учителя или наставника слушателей.

4) Для удобства собесѣдованія, чтобы собесѣдники 
не перебивали другъ друга, они должны говорить по
очередно^—по 15 минутъ.

5) Вступительное и заключительное слово говоритъ 
православный собесѣдникъ.

Примѣчаніе. Произнесеніе того и другаго слова 
временемъ не ограничивается.

6) Отъ посѣтителей бесѣдъ требуется, чтобы они 
держали себя прилично, не вмѣшивались въ бесѣду, 
не выражали знаковъ одобренія или порицанія собесѣд
никамъ, не разговаривали между собою и не выходили 
шумно во время бесѣды ивъ храма.

7) Начинается бесѣда въ 6 часовъ вечера, а окан
чивается не позднѣе 9-ти часовъ вечера.

Благодаря этимъ вышеприведеннымъ правиламъ 
были вполнѣ достигнуты желательныя болыпинством'ь 
слушателей благочиніе, тишина и порядокъ; о чемъ на 
одной изъ бесѣдъ и было, даже, засвидѣтельствовано 
съ благодарностію миссіонеру о. Іоанну Жарову право
славными слушателями.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Церковное пѣніе какъ одно изъ наилучшихъ 
средствъ къ поднятію церковно приходской жиз

ни *)

*) Продолженіе. См. Цѳрк.-Общ, Вѣсти. № 29-й.

Глубоко религіозный человѣкъ съ мистическими 
наклонностями, предававшійся подвигамъ аскотизма, 
и въ то же время страстно любившій музыку, Педель 
съ оттѣнкомъ какой-то муки искалъ въ музыкальныхъ 
звукахъ выраженія своего экзальтированнаго настроенія; 

но переживаемыя чувства были слишкомъ сложны и 
глубоки, чтобы ихъ можно было выразить въ музы
кальной гармоніи; Ведель страдалъ и мучился отъ 
сознанія своего безсилія перевести языкъ чувства на 
языкъ музыкальныхъ звуковъ. Глубокая неудовлетво
ренность землею, страстная тоска по идеалу и исканіе 
его, всѣмъ этимъ проникнуто его произведеніе, 
„Покаяніе отверзи". Когда мы слушали это произве
деніе Вѳделя въ великолѣпномъ исполненіи знаменитаго 
регента Бардовскаго, то морозъ пробѣгалъ по кожѣ, и 
сердце щемило какъ вч. тискахъ. Въ другомъ его про
изведеніи „на рѣкахъ Вавилонскихъ", выражающемъ 
стремленіе къ родинѣ сиротливо томящейся въ мірѣ 
души, слышится нѣчто болѣе и обшнрпоѳ. Это—тоска 
души человѣческой по далекому небу.—Эта—сладкая 
и грустная мечта изнывшей въ земныхъ тенетахъ души 
но безмятежно прекраснымъ и отраднымъ обитателямъ 
рая. Восклицаніе баритона, по замѣчанію прот. Д. В. 
Разумовскаго, „окаянный трепещу", какъ бы невольно 
и весьма естественно исходитъ отъ сердца, проникну
таго благодарнымъ сокрушеніямъ о своихъ грѣховныхъ 
язвахъ (Разумовскій Ц. II. въ Россіи стр. 229). 
Такъ творилъ художникъ Ведель, страстно искавшій 
повсюду, а въ особенности въ области обожаемой имъ 
музыки, слѣдовъ религіознаго вдохновенья, и умѣвшій 
вложить въ свою музыку такое поклоненіе Богу, какое, 
быть можетъ, помимо ихъ воли или сознанія, владѣло 
мастерами искусства, когда они творили эти безцѣнныя 
свои музыкальныя вещи. Высоко религіозное созерцаніе, 
вѣра глубочайшая, стихійная, серьезная, углубленнѣй- 
піая мысль и способность возноситься до религіозныхъ 
созерцаній,—вотъ тѣ духовныя свойства, которыя обез
печили Ведѳлю его безпримѣрное мѣсто въ исторіи 
церковной мувыки.

При всемъ своемъ идеализмѣ, одухотворенности, 
заоблачности, онъ въ то же время и весьма реаленъ. 
Мечты его воплощаются ни въ какія нибудь расплыв
чатыя. неосязатѳльныя стороны. Какъ всѣ религіозныя 
представленія русскаго человѣка, онѣ чрезвычайно 
опредѣленны и конкретны. Онъ мыслить яркими, 
выпуклыми, строго очерченными образами. Трагическое 
въ религіи составляетъ, быть можетъ, самые верхи 
его творчества, а именно: трагедіей полны и взятые 
его вышеозначенныя произведенія и нѣкоторыя другія.

Такія экзальтированныя натуры, какъ Ведель, про
изводятъ всегда наиболѣе сильное вліяніе на окружа- 
ющихъ. Но могъ не подпасть этому вліянію и другой 
не менѣе знаменитый духовный композиторъ и ху
дожникъ—Турчаниновъ, участвовавшій въ хорѣ, кото
рымъ управлялъ Ведель. Вліяніе послѣдняго на Тур
чанинова несомнѣнно было болѣе глубокимъ и про
должительнымъ, чѣмъ Сарти. Впечатлительный Турча- 
пиновъ сталъ страстно искать въ церковной музыкѣ 
удовлетворенія своимъ религіознымъ и эстетическимъ 
запросамъ, онъ сталъ, такъ сказать, ловить звуки, 
чтобы найти въ иихъ выраженіе волновавшихъ его 
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чувствъ. Всѣмъ, чего онъ достигъ въ музыкальной 
области, онъ обяванъ единственно своему таланту и 
энергичной настойчивости. Эта была истинно русская 
душа, какъ бы чутьемъ отгадывавшая красоту народной 
музыки. Въ произведеніяхъ Турчанинова слышится не 
итальянская слащавость, а широкій размахъ русскаго 
духа, не сдерживающагося въ проявленіяхъ и свѣтлой 
радости и гнетущей скорби. Ни одному изъ русскихъ 
композиторовъ не удалось такъ строго и послѣдовательно 
провести единство скорбнаго настроенія во всѣхъ 
пѣснопѣніяхъ страстной седмицы, какъ это удалось 
Турчанинову. Цѣлыя волны могучаго чуднаго идеализ
ма льются па насъ напр. отъ церковной пѣсни „Вла
гообразный Іосифъ“;душа невольно проникается скорбью, 
но скорбью живою, какою то умиротворенною, безъ 
вопля, бѳэъ отчаянія, ибо и въ смерти Христа есть 
проблескъ великаго утѣшенія, это скорбь Богоматери, 
чувствующей въ споемъ сердцѣ успокаивающій голосъ: 
„твой Сынъ воскреснетъ тридневѳнъ отъ гроба". Иная 
скорбь чувствуется въ классическомъ пѣснопѣніи— 
„Тебе, одѣющагося свѣтомъ, яко ризою"; здѣсь слы- 
ш«гся и вопль и скорбвая мысль и нѳдоразумѣніе, 
кажется, что въ этомъ отразилось все горе, какое спо
собны вмѣстить бездонныя глубины человѣческой души, 
и всѣ тѣ сокровища сочувствія и утѣшенія, которыя 
можетъ давать одна душа человѣческая другой душѣ, 
это скорбь учениковъ и ближайшихъ послѣдователей 
Христа, малодушно остановившихся на мысли, что цѣло 
великаго Учителя погибло съ Его смертію безвозвратно. 
Такъ, скорбное настроеніе и передать его въ соотвѣт
ствующихъ музыкальныхъ сочетаніяхъ могъ только ве
ликій талантъ. Но не меньшую силу обнаруживаетъ 
Турчаниновъ и при передачѣ свѣтлыхъ и радостныхъ 
настроеній. Вслушайтесь въ задостойпикъ „Радуйся 
Царицѳ!" Это въ полномъ смыслѣ пѣснь славы и тор
жества, пѣснь дивной побѣды слабой немощной при
роды Богоматери надъ законами естества. Не печаль, 
а скорѣе радость свѣтится и въ эадостойникѣ на 
Успеніе. И какъ это понятно! Можно ли предаваться 
воплю и слезамъ, когда Святая Дѣва /восходитъ отъ 
земли па небо.

Пусть спеціалисты музыкальнаго дѣла пересчиты
ваютъ недостатки въ гармонизаціяхъ Турчанинова, 
пусть указываютъ на нѣкоторыя отступленія отъ буквы 
обиходнаго потнаго текста, пусть ставятъ ему въ вину 
предложеніе широкаго голосовѳдѳнія, при которомъ 
верхніе голоса берутъ слишкомъ высокія ноты, а басы 
слишкомъ низкіе, какъ это мы видимъ въ эадостойникѣ 
„Радуйся Царицѳ", пусть считаютъ неправильнымъ 
частое перемѣщеніе обиходной мелодіи изъ одного 
голоса, преимущественно альта въ другой. Мы оцѣни
ваемъ произведенія Турчанинова ни съ точки зрѣнія 
строгихъ требованій музыкальной науки, а по тому 
впечатлѣнію, которое они производятъ на пашу душу. 
А въ этомъ отношеніи Турчаниновъ для насъ и дорогъ 
и великъ. Это былъ безспорно крунпый и выдающійся 

талантъ и при томъ талантъ оригинальный и самобытный. 
Если кто именно могъ оказать на пѳго подавляющее 
вліяніе, то прежде всего конечно Педель. Но даже и 
мало разборчивое ухо съ первыхъ же звуковъ уловитъ 
существенную разницу въ произведеніяхъ Турчанинова 
и Веделя. Первый простъ и несложенъ, у него больше 
естественности въ развитіи мелодіи и въ хорѣ голосовъ; 
напротивъ, Ведель, странно занятый мыслію найти 
подходящее музыкальное выраженіе не только для ма
лѣйшаго оттѣнка чувства, по и для каждой отдѣльной 
фразы церковнаго пѣснопѣнія, вынужденъ былъ при
бѣгать иногда къ искусственности и нѣкоторой разбро
санности. Можетъ Ведель по своему таланту былъ и 
выше въ нѣкоторомъ отношеніи Турчанинова, но его 
пьесы лучше слушать въ концертномъ залѣ, чѣмъ за 
богослуженіемъ, тогда какъ произведенія Турчанинова 
носятъ истинно церковный характеръ. Что то само
бытное, драгоцѣнно русское, что-то дышащее сдержан
ной внутренней силою, что-то отчасти суровое, отчасти 
задушевное, тихо нѣжное, какъ тайна русской души, 
было во всякомъ штрихѣ Турчанинова. Какой то 
особенный размахъ и ширь видны въ его духовно
музыкальныхъ произведеніяхъ. Самобытнымъ и неза
висимымъ является Турчаниновъ и при сопоставленіи 
съ Бортнянскимъ. Не только оригинальныя произведенія 
послѣдняго, но и его переложенія обиходныхъ мелодій 
въ значительной мѣрѣ отражаютъ вліяніе итальянской 
школы. ІІотому-что сила западнаго пѣнія какъ прежде, 
такъ и нынѣ всегда была въ доведенномъ до высокой 
степени качествѣ звукового матеріала, въ простотѣ 
долгой наукой выработанныхъ пріемовъ для передачи 
техническаго знанія новымъ поколѣніямъ. Здѣсь рабо
талъ не одинъ слухъ, работалъ умъ, глазъ, руки. 
Западный пѣвецъ, музыкантъ, композиторъ, дирижеръ 
являлись въ вамъ во всеоружіи знанія, добытаго 
трудами нѣсколькихъ поколѣній, да не одного только 
его парода, а и другихъ западно европейскихъ паро
довъ, и не однихъ товарищей по профессіи, а всей 
совокупности музыкальныхъ дѣятелей, начиная съ 
композиторовъ, акустиковъ, теоретиковъ до послѣдняго 
рабочаго на инструментальной фабрикѣ. Голосовая 
техника старой итальянской школы—это цѣлая наука, 
инструментальная техника нѣмцевъ это другая такая 
жо наука, теорія музыки и акустика—это уже совсѣмъ 
науки. Но удивительно, что русскіе люди, съ увлече
ніемъ отдавшіеся изученію западной науки,примѣнили 
ее къ пѣснопѣніямъ своего родного языка и внесли 
въ свои работы большую долю русской талантливости, 
поэтому многіе, даже изъ противниковъ новаго цер
ковнаго пѣнія, слыша въ немъ свой родной языкъ, 
находили въ этихъ мелодіяхъ особенную выразитель
ность и согласіе съ текстомъ. Почтенный археологъ 
русскаго церковнаго пѣнія Д. В. Разумовскій, хотя 
вообще очень мало говоритъ о внутренней художе
ственности древнихт. напѣвовъ, тѣмъ по менѣо въ 
исторіи партеснаго пѣнія съ чувствомъ останавливается 
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ня выразительности нѣкоторыхъ сочиненій этого рода, 
напр.: „въ художественномъ отношеніи произведенія 
Березовскаго—превосходны. Въ нихъ онъ разрѣшаетъ 
одну иэъ самыхъ трудныхъ задачъ музыки, создавая 
простое всѣмъ доступное, и вмѣстѣ съ тѣмъ изящное 
пѣніе. Концертъ Березовскаго „Не отвѳржи мѳнѳ во 
время старости" давно уже причисленъ къ произведе
ніямъ классическимъ: здѣсь, въ означенныхъ словахъ 
выражена звуками молитва,—въ музыкѣ надъ словами: 
„Богъ оставилъ есть его, пожените и имитѳ его", 
слышится описаніе злобы враговъ,—въ музыкѣ надъ 
словами: „да постыдятся и исчезнутъ" выражается тор
жество надежды на Бога, сокрушающаго гордыню. 
(Разумовскій Ц. II. въ Россіи стр. 229). Можетъ быть 
и Турчаниновъ не сумѣлъ вполнѣ освободиться отъ 
чуждыхъ вліяній, но при всемъ томъ произведенія 
прот. Турчанинова еще долгое время будутъ сохранять 
свое значеніе, будутъ всегда доставлять истинное удо
вольствіе, соединенное съ тихимъ умилительнымъ 
чувствомъ, и находить широкое употребленіе въ нашемъ 
богослуженіи, они дороги вамъ, мы сжились, сроднились 
съ ними, и намъ не легко будетъ разстаться съ ними 
и промѣнять ихъ на новыя композиціи, хотя и болѣе 
совершенныя.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Проектъ похоронной кассы взаимопомощи
Касса существуетъ для выдачи единовременныхъ 

пособій семьямъ умершихъ священно-церковно служи
телей; участіе въ кассѣ обязательно.

Касса имѣетъ капиталъ запасной и переходящій. 
Первый постепенно образуется иэъ возможныхъ по
жертвованій, изъ 1°/о отчисленія съ прибылей свѣчного 
иавода и изъ остатковъ отъ членскихъ взносовъ, за 
уплатой или выдачей пособій всѣмъ семьямъ умершихъ, 
второй—изъ членскихъ взносовъ.

Взносы 3-хъ разрядовъ:
а) при смерти священника платятъ св.іщѳнники 30 к., 

діаконы—20 коп., псаломщики—10 к. каждый;
б) при смерти діакона платятъ священники 20 коп., 

діаконы—20 коп. и псаломщики —10 к. каждый.
в) при смерти псаломщика платятъ всѣ по 10 к. каждый. 

Платятъ только штатные члены причта. Заштатные
не платятъ, но семьи ихъ—при смерти главы семьи— 
заштатнаго—получаютъ половину пособія, слѣдуемаго 
штатному.

За десятилѣтіе въ нашей епархіи въ среднемъ уми
раетъ: штатныхъ—священниковъ 10, діаконовъ 4, пса
ломщиковъ 15.

Заштатныхъ—священниковъ 7, діаконовъ 1, псалом
щиковъ 7.

Уходятъ за штатъ: священниковъ 9, діаконовъ 1, 
псаломщиковъ 8.

Если считать въ нашей епархіи членовъ —платель
щиковъ по 30 коп. 823,—по 20 коп. 600 человѣкъ и 

по 10 к. 842 человѣкъ, а можно привлечь по низшему 
разряду и учителей начальныхъ школъ духовнаго 
вѣдомства, то ясно:

1) Каждый священникъ, умирая, даетъ право сомьѣ 
своей на полученіе отъ 449 рѵб. 20 коп. (30 х 823+20 
Хб00-|-10хч42) до 460 руб., каждый священникъ самъ 
ежегодно платилъ 8 р. 30 к. (т. 30Х10+20Х4+10Х 
15+30Х7+20Х 1 + 1ОХ7);

2) каждый дшконъ оставляетъ своей семьѣ до 360— 
368 р. (20x823+20x600+10x842), платя ежегодно 
6 р. 60 к.

3) каждый псаломщикъ оставляетъ семьѣ 226 руб., 
платя 4 р. 40 к. Плата взносится обязательно при 
смерти штатнаго и сверхштатнаго члена причта чрезъ 
мѣстнаго о. благочиннаго, который въ свою очередь 
всѣ взносы съ принтовъ, по счету смертныхъ случаевъ 
каждаго разряда, передаетъ въ кассу епархіальнаго 
попечительства.

Пособіе, соотвѣтственно разряду плательщика, вы
дается обязательно каждой осиротѣлой семьѣ, считая 
за таковую только жену, невышедшую снова замужъ 
еще и дѣтей, не занимающихъ служебнаго обществен
наго положенія. Пособіе выдается не позднѣе трехъ 
мѣсяцевъ послѣ смерти главы семьи.

Дѣло о пріемѣ взносовъ и выдачѣ пособій центра
лизуется въ правленіи епархіальнаго попечительства 
о бѣдныхъ духовнаго званія, но полученіе извѣстной 
семьей единовременнаго посмертнаго пособія не должно 
влечь за со5ой лишеніе епархіальнаго или другаго 
пособія той же семьи.

Примѣчаніе. За 20-лѣтіѳ вычислено: среднее число 
лѣтъ священства—28 лѣтъ,—діаконства 32 года и 
цсаломщичества 24*/г  г.

Священникъ I. Глаголевъ.

Изъ хроники.
— Въ министерской деклараціи, прочитанной въ 

Думѣ 16 ноября, есть отрадныя строки, касающіяся 
духовенства. Послѣ рѣчи о переустройствѣ мѣстнаго 
самоуправленія предсѣдатель совѣта министровъ под
черкиваетъ охрану интересовъ господствующей церкви 
въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „правительство почтетъ 
своимъ долгомъ въ принадлежащей ему области со
дѣйствовать всѣмъ мѣропріятіямъ на пользу господ
ствующей церкви и духовнаго сословія". Это мѣсто 
министерской деклараціи было встрѣчено Думой благо
пріятно, по крайней мѣрѣ „правая" рукоплескала.

Дай Богъ, чтобы отъ словъ перешли поскорѣе къ 
дѣлу, а то пока пресловутая свобода совѣсти сказы
вается лишь въ наводненіи книжнаго рынка разными 
книжками отрицательнаго направленія, да публичнымъ 
окаиательствомъ раскола. Нынче въ любомъ книжномъ 
кіоскѣ на видномъ мѣстѣ разложены: Жизнь Іисуса, 
Антихристъ.—Ренана, Откровеніе въ гроэѣ и бурѣ— 
Морозова, Моисей или Дарвинъ, Въ чемъ моя вѣра, и 
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прочая отрицательная литература, съ жадностью по- 
глаіцаѳмая публикой безъ всякаго критическаго разбора. 
Что же касается публичнаго окаэательства раскола, то 
калужане еще такъ недавно были свидѣтелями торже
ственнаго крестнаго хода на воду, совершеннаго рас
кольниками австрійскаго согласія и даже „бѣгствующіе 
отъ великороссійской церкви" попы нынѣ стали появ
ляться публично. 22 ноября нѣкій столпъ бѣглопопов- 
цевъ въ Калугѣ, купецъ Н. Я. Фалѣевъ хоронилъ свою 
тещу и для сего выписалъ бѣглаго попа, который пуб
лично и церемоніально совершилъ выносъ покойницы 
въ часовню и проводы ея на часовенное кладбище. 
Вообще попасти церемоній раскольники, кажется, соби
раются „втѳрѳть очки" православнымъ. Что жъ, надо 
же и имъ чѣмъ нибудь потѣшить себя: коль голова 
слаба, такъ ноги крѣпки.

— Инъ отвѣтныхъ рѣчей на министерскую декла
рацію заслуживаетъ вниманія духовенства рѣчь епис
копа Евлогія. Приводимъ изъ нея слѣдующее: „Какъ 
представитель церкви, я долженъ остановиться на томъ 
пунктѣ правительственной деклараціи, который гово
ритъ о мѣропріятіяхъ правительства въ пользу господ
ствующей церкви и православнаго духовенства. Я го- 
горячо привѣтствую эту часть правительственной де
клараціи, въ которой выралсаются заботы и попечи
тельство нашего правительства о православной церкви 
и русскомъ духовенствѣ. Въ этихъ словахъ деклараціи 
слышится голосъ преданнаго сына любящей матери, въ 
этихъ словахъ не слышится отрицанія того единенія, 
того крѣпкаго многовѣкового историческаго союза меле
ду православною церковью и Русскимъ государствомъ, 
которое защищало ѳѳ съ самаго начала ея основанія 
до настоящаго дня, того союза, который покоится въ 
душѣ русскаго законодательства, по которому нашъ 
русскій Монархъ является защитникомъ православной 
церкви. Этотъ союзъ, однако, является благодѣтельнымъ 
какъ для церкви, которая пользуется услугами прави
тельства для проведенія ві. жизнь своихъ началъ, такъ 
и для государства, которое въ церкви должно видѣть 
великую нравственную силу. Но благодѣтельность это
го союза возможна только тогда, когда ни церковь не 
превращается въ государство, ни государство не дѣла
етъ церковь орудіемъ своей политики. Въ дѣйствитель
ности, эта норма взаимныхъ отношеній, конечно, дале
ко не всегда соблюдается, и въ этомъ объясненіе того 
ослабленія высшаго нравственнаго авторитета церкви, 
которое наблюдается въ настоящее время и слѣдствіемъ 
котораго появилось новое слово, что церковь находится 
въ параличѣ. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ остановить 
вниманіе на извѣстномъ указѣ 17-го апрѣля 1905 г., 
который произвелъ какъ бы нѣкоторый надрывъ въ этой 
многовѣковой связи церкви съ государствомъ. Эти за
коны, высоко гуманные сами по себѣ, были плохо при
способлены къ общему строю русскаго законодательства. 
Вслѣдствіе этого православная церковь оказалась не 
только уравненной, но, можетъ-быть, и униженной. 

Кромѣ этого, укажу открыто, скрывать этого мы не 
станемъ, на многія паслоѳнія и язвы во внутренней 
церковной жизни. Но, Богъ дастъ, соберется соборъ 
православныхъ русскихъ церквей, который уврачуетъ 
эти язвы. Въ настоящее время наши пожеланія сводятся 
къ тому, чтобы правительство проявило больше вѣры въ 
церковь православную, больше вниманія и уваженія къ 
лежащимъ въ основѣ ея жизненнымъ началамъ. Въ этомъ 
отношеніи на первомъ планѣ должны быть заботы о 
духовныхч. и церковныхъ школахъ и о русскомъ духо
венствѣ. Вч> этотъ разъ я ничего не буду говорить о 
школахъ. Я скажу только о нуждахъ нашего духовен
ства. Бѣдное, кроткое и терпѣливоѳнаше духовенство! 
Какое облегченіе, какая горячая молитва вырвется ивъ 
груди его, когда долетятъ до него, затеряннаго въ глу
хихъ деревенькахъ, слова перваго министра нашего! 
Въ тиши и уединеніи, незамѣтно дѣлало оно свое ве
ликое дѣло; оно жило съ русскимъ народомъ, дѣлило его 
радости и горе, укрѣпляло его во всѣхъ историческихъ 
моментахъ, воспитывало русскихъ гражданъ Русскаго 
государства, оно служило не только церкви, но и Царю 
и отечеству. Намъ не нужно для иллюстраціи нашей 
мысли воскрешать великія имона московскихъ святите
лей Петра, Алексія и Іоны, имена Сергія, Авраамія и 
др. Я хочу въ настоящее время перейти къ современной 
дѣятельности духовенства, перенести ваше вниманіе въ 
отдаленные уголки Олонецкой, Архангельской и Воло
годской губ., гдѣ среди болотъ и лѣсовъ священникъ- 
пастырь одинъ среди темноты и нищихъ, самъ полу
нищій, получающій 100—200 рублей въ годъ или и 
того меньше, дѣлитъ съ пародомъ крохи трудового хлѣ
ба. ІІодумайто, какъ великъ его подвигъ! А въ настоящее 
время смуты сколько страданій п горя перенесъ онъ, 
какъ велико было его служеніе! Намъ указываютъ, что 
въ этомъ божественномъ дѣлѣ священнослужители ино
гда дѣлали ложные шаги, поддавались вѣянію смутъ. 
Но, господа, у кого не кружилась голова въ это смут
ное время, и кто не дѣлалъ ложныхъ шаговъ?’ И само 
духовенство было вмѣстѣ съ народомъ, можетъ-быть, 
неправильно, но оно думало защищать народные инте
ресы. А за этими немногими исключеніями лучшіе 
представители мѣстнаго духовенства всегда были вѣрны 
присягѣ, вѣрно прослужили свою службу церкви Божіей, 
нашему Государю и русскому народу. Протяните, 
господа, ему руку помощи, и оно усугубитъ молитвы 
за нашего Царя, удвоитъ трудъ свой на пользу оте
чества и нашего народа!"

— Какъ извѣстно, въ число членовъ Государствен
ной Думы третьяго созыва вошло два епископа и 42 
свящѳнпика. Не примыкая пока ни къ одной изъ суще
ствующихъ думскихъ партій, духовные депутаты об
разуютъ въ Думѣ значительную по численности груп
пу, такъ что могутъ расчитывать, что съ ихъ мнѣніемъ 
будутъ считаться въ Думѣ; и сами они могутъ само
стоятельно вносить въ Думу вопросы, такъ какъ 
находятся въ числѣ большемъ, чѣмъ для этого нужно 
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(83). Однаісо, судя по газетнымъ извѣстіямъ (Рус. сл., 
Бирж. вѣд.) по вопросу объ обезпеченіи духовенства 
попытка епископовъ Евлогія и Митрофана объединить 
духовенство пока не увѣнчалась успѣхомъ. За то 
духовенство вошло въ значительномъ числѣ въ думскую 
комиссію но народному образованію. Ивъ 55 членовъ 
15 человѣкъ священниковъ. Причемъ предсѣдателемъ 
подкомиссіи по педагогическимъ учебнымъ заведеньямъ 
избр. прот. Рознатовскій. Можетъ быть эти свящ. су
мѣютъ отстоять доминирующее значеніе религіознаго 
воспитанія въ школѣ начальной и подобающее мѣсто 
для Закона Божія срѳдп предметовъ обученія въ шко
лѣ высшихъ типовъ. Дай Богъ! Иначе святой Руси 
грозитъ призракъ Франціи, гдѣ безбожное министерство 
закрываетъ алтари, секуляризуетъ церковное имущество 
и спѣшитъ вымести изъ общественной жизни послѣдніе 
остатки всякаго проявленія религіознаго чувства.

— По послѣднимъ газетнымъ извѣстіямъ, вновь 
образующаяся въ третьей Думѣ группа умѣренныхъ 
правыхъ въ программу свою внесла положеніе: „духо
венство, въ особенности сельское, должно быть мате
ріально обезпечено". Надо думать, поэтому, что общее 
желаніе русскаго духовенства относительно измѣненія 
существующихъ способовъ содержанія принтовъ можетъ 
найти въ третьей Государ. Думѣ довольно надежную под
держку. Обращаетъ вниманіе и то положеніе названной 
фракціи умѣренныхъ правыхъ, согласно которому она 
намѣрена поддерживать широкое развитіе общѳцѳрков- 
ной, епархіальной и приходской жизни въ православной 
церкви.

Епархіальныя извѣстія.

Въ обще-епархіальный Съѣздъ духовенства,
отъ ревизора Калужскаго свѣч

ного завода священника Іоанна 
I лаголева.

На прошлогоднемъ обще-епархіальномъ Съѣздѣ имѣ
ло мѣсто частное предложеніе артельщика фонъ-Мѳкков- 
ской артели г. Иванова взять на себя за ручатель
ствомъ артели выработку свѣчей для церквей Калужской 
епархіи качествомъ выше, чѣмъ тѣ, что имѣются теперь 
на епархіальномъ свѣчномъ заводѣ (см. постановленія 
Съѣзда, п. 34), каковое предложеніе вызвало о.о. депу
татовъ Съѣзда на горячіе частные дебаты, но не соз
дало опредѣленнаго рѣшенія.

Принципіально можно ли признать такое предложеніе 
желательнымъ и пріемлемымъ? Опыты прошлаго, задачи 
настоящаго и будущаго епархіальныхъ свѣчныхъ за
водовъ приводятъ насъ къ опредѣленному выводу.

Духовно-учебныя заведенія содержатся на средства 
епархіальныя (это взносы отъ церквей и отчисленія 
ивъ прибылей свѣчного завода), синодальныя и соб
ственныя средства духовенства. Расходы на содержаніе 
этихъ разсадниковъ образованія, вслѣдствіе территоріаль

наго и культурнаго возрастанія самой Россіи, прогрес
сируютъ, а синодальныя поступленія не сокращаютъ 
ежегоднаго увеличенія налоговъ съ церквей и принтовъ 
и это теперь, когда деревня страшно прогрессируетъ 
въ обѣдненіи приношеній на храмы и принты и гроэптъ 
большимъ въ будущемъ; сократить же предметы обра
зованія въ нашихъ школахъ, а слѣдовательно и—расхо
ды на нихъ нельзя: священникъ долженъ быть „всѣмъ 
для всѣхъ", онъ по развитію, по степени образованія, 
„по культурности", если угодно, долженъ быть выше 
прихожанъ. Налоги съ церквей получаются путемъ 
самообложенія, носятъ принудительный характеръ и 
каждому извѣстно, какія чувства возникаютъ ипогда у 
народа по отношенію къ духовенству. Вѣдь самообло
женіе должно быть справедливымъ, достиженіе же 
равномѣрнаго и справедливаго обложенія и въ области 
государства остается вопросомъ не вполнѣ разрѣшен
нымъ. Можетъ быть государство будетъ отпускать 
средства на образованіе дѣтей духовенства въ духѣ 
православія, которыя идутъ па служеніе не только при
ходу, но—и государству?—это вопросъ неизвѣстнаго 
будущаго, а можетъ быть государство прекратитъ или 
значительно сократитъ и отпускаемыя на духовное 
вѣдомство суммы: идеалъ правового государства—полное 
невмѣшательство государственной власти въ область 
религіознаго самосознанія народной массы. Идея отдѣ
ленія церкви отъ государства, начерченная на знамени 
всѣхъ прогрессивныхъ политическихъ партій, выли
вается въ жизни въ форму организаціи „свободной 
церкви въ свободномъ государствѣ", хотя опубликован
ныя недавно предположенія обѳръ прокурора св. Синода, 
внесенныя на разсмотрѣніе совѣта министровъ, и стоятъ 
всецѣло на пбчвѣ принципіальнаго пріоритета господ
ствующей церкви въ государствѣ.

При такихъ тяжелыхъ условіяхъ единственный 
источникъ, денежный сундукъ, для поддержанія церквей 
и духовенства—епархіальный свѣчной эаводъ, (дающій 
епархіи Вятской, Харьковской и др. свѣчного дохода 
яъ послѣдніе годы болѣе ста тысячъ ежегодно), который 
по смыслу дѣйствующихъ законоположеній и цѣли 
устройства не есть торгово-промышленное заведеніе, 
а—благотворительное цѳрковпаго характера,—это соб
ственный у каждой епархіи необходимый запасный 
капиталъ, процентами съ котораго, помимо имѣющихся 
въ распоряженіи каждой епархіи средствъ, всегда была 
бы возможность покрывать всѣ нужды, необходимыя 
для блага церкви, духовно-учебныхъ заведеній и тѣмъ 
сдѣлать церкви епархіальныя платежеспособными къ 
удовлетворенію всѣхъ собственныхъ нуждъ. Вѣдь пока 
свѣчные епархіальные заводы находятся въ благопріят
ныхъ условіяхъ монополіи духовнаго вѣдомства, каждый 
изъ нихъ изъ собственныхъ прибылей (отчисленіемъ 
опредѣленнаго °/0) и долженъ создать про запасъ 
неприкосновенный фондъ на нужды епархіи и духовен
ства. Теперь право изготовлять и продавать свѣчи для 
возжиганія предъ иконами при православномъ богослѵ- 
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женіи имѣютъ всѣ христіане (опрѳд. Св. Син. 28 мая— 
7 іюня 1886 года; цирк. мин. вн. д. губернаторамъ 
отъ того же мѣсяца и года),—торговля гуртовая иэъ 
торговыхъ заведеній спеціально пчелинымъ воскомъ и 
свѣчами,—частнымъ лицамъ не предоставлено право 
розничной продажи свѣчъ даже подъ условіемъ возна
гражденія за то церквей и подобные договоры меледу 
духовными пачальствами и частными лицами незаконны 
и недѣйствительны (ук. Св. Син. отъ 16 мая 1872 г.) 
и только православному духовенству каждой епархіи 
Высочайше дана привиллегія для увеличенія церковныхъ 
доходовъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 
устраивать на мѣстныя общія средства свѣчные заводы 
и лавки (П. С. 3. 20 дек. 1870 г.; ук. Св. Син. отъ 
19 янв. 1871 г.) безъ всякаго обложенія торговыми 
пошлинами или сборами (цирк. мин. фин. казеннымъ 
палатамъ отъ 8 мар. 1878 г. за № 1363),—даже слу
жащіе въ епархіальномъ свѣчномъ заводѣ лица, завѣ
дующій выдѣлкой церковныхъ свѣчъ, складами и лавками 
для продажи ихъ, не относятся къ разряду торговыхъ 
прикащиковъ, обязанныхъ имѣть прикащичьи документы 
(Церк. Вѣд. 1896 г., 61—62 стр.),—для продажи цер
ковныхъ свѣчъ оцтомъ и въ розницу счетомъ или вѣ
сомъ менѣе 20 ф. отъ церквей и на ярмаркахъ (II. С. 
3. 28 ав. 1808 г.; Высоч. утвержденныя правила 1890 г. 
отъ 14 мая; опрѳд. Св. Син. отъ 21 дек. 1892 г.—15 
янв. 1893 г.).

Къ чести духовенства должно сказать, что оно вѳэ- 
дѣ, (какъ о томъ свидѣтельствуютъ печатные епархіаль- 
вые органы) и въ частности въ Калужской епархіи 
стремилось всѣми возможными и легальными средствами 
создать свѣчной епархіальный заводъ не только для 
обслуживанія церквей чистой пчелиной • свѣчей, но и 
для сконцентрировати опредѣленной епархіальной до
ходности отъ выдѣлки и продажи свѣчей на общія 
нужды епархіи и—создать его устойчивымъ и надеж
нымъ для будущаго источникомъ окормленія епархіаль
ныхъ нуждъ (къ сожалѣнію въ исторіи существованія 
нашего завода памятны излишнія пользованія прибы
лями свѣчного эавода въ г.г. 1897, 1901 и 1904). Въ 

' этомъ духовенство всегда пользовалось горячей под
держкой со стороны своихъ Архипастырей, главныхъ 
распорядителей церковнаго имущества въ епархіи (ук. 
Св. Син. отъ 10 іюня 1886 г.). По постановленіямъ 
обще-епархіальныхъ Съѣздовъ принты и церковные 
старосты обязаны—принять дѣятельное участіе въ скупкѣ 
у своихъ прихожанъ—пчеловодовъ воска или пчелиной 
суши (1880 г.; 1890 г., п. 3),—для улучшенія денежнаго 
положенія завода внести въ свѣчную комиссію, въ 
Правленіе свѣчного завода тожъ, 2О°/о свѣчного взноса 
отъ каждой церкви (1880 г., п. 3) въ 1881 году и ЗО°/о 
въ 1882 г. (пост. 1881 г., п. 4),—брать свѣчи исклю
чительно изъ епархіальныхъ складовъ (1892 г., п. 1) 
за наличныя деньги или за огарки только отъ епархі
альныхъ свѣчъ—огарки воска фальсифицированнаго во 
избѣжаніе могущей произойти отъ нихъ порчи выдѣлы

ваемыхъ свѣчъ и убытка заводу совершенно не при
нимаются въ иаводъ 11893 г., п. 3)—и только по 
особой необходимости брать безъ денегъ съ обязатель
ствомъ уплаты,— ввнести отъ каждой церкви отъ 25 — 
300 руб. для усиленія платежеспособности завода за 
собственные долги (единовременныя денежныя и °/0°/о 
отчисленія отъ каждой церкви были даны заводу заимо
образно) (1902 г., и. 8). На іѣхъ же Съѣздахъ съ тою 
же цѣлію духовенство постановляло съ разрѣшенія 
власти произвести для завода займы:—20 т. у Тихо
новой пустыни (1896 г., п. 33) и 20 тысячъ изъ причто
ваго капитала при Калужскомъ Казанскомъ женскомъ 
монастырѣ (1900 г., гі. 27) и др. И до сихъ поръ ду
ховенство не перестаетъ заботиться о заводѣ, кормильцѣ 
епархіи: по точному учету нашъ епархіальный заводъ 
на мѣстныя духовно-учебныя заведенія далъ епархіи 
въ періодъ съ 1883 г. по 1893 г. 84. 676 руб. 15 коп. 
и въ періодъ съ 1894 г. по 1906 г. 437 722 руб. 29 к., 
хотя нашъ заводъ безъ запаснаго капитала ведетъ свои, 
операціи въ кредитъ за счетъ Люненбургской воско
бѣлильни болѣе, чѣмъ за наличныя деньги,—задолжен
ность его прогрессируетъ и тѣснимъ заводъ съ одной 
стороны долгами и уплатой % по нимъ,—съ другой— 
не пользуясь должными симпатіями со стороны цер
ковныхъ старостъ—тѣснимъ конкуренціей съ фальси
фицированными свѣчами а) по дешевизнѣ послѣднихъ 
(въ нѣкоторыхъ заводахъ приготовляются свѣчи бѣлыя 
разнаго достоинства и цѣны и берутся разнаго качества 
огарки по разной цѣпѣ), б) по неумѣнію, кому энать 
это надо, отличать доброкачественную свѣчу отъ под
дѣльной и в) но недоброкачественности иногда свѣчъ 
нашего завода (послѣднее, кромѣ жалобъ духовенства 
и церковныхъ старостъ, свидѣтельствуется правленіемъ 
завода—іюн. журнальн. постан. за отчетный годъ);—и 
духовенство, съ Архипастырями во главѣ, наблюдаетъ 
чрезъ избранныхъ лицъ эа благоустройствомъ завода, 
входитъ во всѣ подробности его операцій, производитъ 
документальную и фактическую ревизію, систематически 
изучаетъ заводское хозяйство и временами вскрываетъ 
слабыя стороны и всего заводскаго дѣла, вызывая у 
нѣкоторыхъ ивъ нашего духовенства справедливыя 
опасенія за будущее завода при прогрессирующей за
долженности завода,—у другихъ совсѣмъ отрицательное 
отношеніе, не лучше ли передать, говорятъ они, свѣч
ной заводъ въ частную эксплоатацію и гарантировать 
епархію на извѣстное число лѣтъ полученіемъ опредѣ
ленной ренты (за право эксплоатаціи завода) на нужды 
епархіи, если—и при покровительственной со стороны 
властей и духовенства системѣ, при обезпеченіи при
нудительной покупкой свѣчей сбыта товаровъ—задол
женность завода внушаетъ возможность краха этого 
дѣла, свѣчная заводская прибыль недостаточна для 
покрытія расходовъ по содержанію духовно-учебныхъ 
заведеній, свѣчи дороги и невсегда доброкачаственпы? 
Но въ интересахъ ли епархіи передача эавода; не ху- 
жѳ-ли? Какъ уже и сказано выше, лѣтъ 20—30 тому 
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навадъ никому и на мысль не приходило поддѣлывать 
свѣчи церковныя; лукавство и обманъ, безсовѣстный 
барышъ и нажива не смѣли касаться предметовъ, ко
торые предназначались для жертвы Богу,—для храма 
Божія; и только въ наше время фальсификація воска 
сдѣлала огромныя завоеванія: дажо трудно найти чисто 
пчелиную восковую свѣчу, самыя благочестивыя свѣчи 
содержатъ 8-11% примѣси, въ остальныхъ сортахъ 
этихъ примѣсей оказывается отъ 15 и 18°/о до 83— 
97%, существуютъ въ продажѣ (подъ именемъ церков 
пыхъ свѣчей навязываютъ частные торговцы ихъ не 
только простои; народу, по и нашимъ старостамъ) 
сорта изъ чистаго церезина, внѳрвые пущеннаго въ 
продажу въ Вѣнѣ въ 1872 году, въ Москвѣ въ 188(1 г. 
Открытіе химическихъ примѣсей (жировыхъ и воско
подобныхъ веществъ) требуетъ очень сложныхъ пріе
мовъ спеціальнаго характера: современная фальсифика
ція тѣмъ и страшна, что ухптряѳтся сохранить въ 
свѣчахъ наличность всѣхъ наружныхъ признаковъ 
пчелинаго воска, и вводитъ въ заблужденіе даже и 
знатоковъ дѣла. Бѣлый воскъ, купленный у Люнепбург- 
ской носкобѣлильни ио 30 руб. 15 коп. за пудъ, одними 
спеціалистами былъ признанъ за „чисто пчелиный про
дуктъ", другими—„не натуральнымъ пчелинымъ вос
комъ" (см. въ дѣлахъ завода за 1903 г.). Это во пер
выхъ, а вторыхъ, припомнимъ, какъ велось оптовое заго
товленіе свѣчъ для церквей калужской епархіи до Высо
чайше дарованнаго духовенству права имѣть свѣчной 
епархіал. заводъ. Сначала свѣчи пріобрѣтались для церк
вей по усмотрѣнію личному иавѣдующихъ церквами у 
частныхъ подрядчиковъ безъ всякихъ контрактовъ. Въ 
февралѣ 1877 г. на обіце-ѳпархіальномч. Съѣздѣ депу
татовъ постановлено было на поставку свѣчъ и ладопа 
для всѣхъ церквей епархіи заключить условіе съ Ка
лужской Тихоновой пустынью, но въ апрѣлѣ того же 
года послѣдняя отказалась взять на сѳ’чі поставку 
свѣчъ для епархіи, каковая поставка по контракту 
была передана Московскому купцу Толоконникову, обя
завшемуся ежегодно по требованію свѣчной комиссіи 
поставлять на епархію отъ 2 до 4 тысячъ пудовъ 
свѣчъ въ теченіе 1878—79 и 80 г.г. по 26*/а  руб. за 
нудъ бѣлыхъ свѣчъ и 27% руб. золоченныя и огарки 
принимать въ уплату за свѣчи по 22% руб. за пудъ. 
Періодъ Толоконниковской поставки свѣчъ многимъ 
изъ духовенства еще памятенъ своими непріятностями. 
Дѣйствительный вѣсъ свѣчъ, отпускаемыхъ въ нашъ 
епархіальный складъ Толоконниковымъ, не всегда 
соотвѣтствовалъ вѣсу, озпаченному на ящикахъ: недо
ставало отъ 9 золоти, до 8% фунт. на ящикъ въ 5 
пудовъ (см. постановленія Съѣзда 1880 г.), были не- 
доразумѣнія и отъ другихъ причинъ, вслѣдствіе чего 
обще епархіальный Съѣздъ отъ 17 септ. 1880 г. па 
предложеніе о. предсѣдателя, но угодно ли Съѣзду 
продолжить контрактъ ?ч. Толоконниковымъ еще па 
одинъ годъ на прежнемъ условіи,—единодушно почти 
Съѣздъ рѣшилъ этотъ вопрись отрицательно, предоста

вивъ принтамъ и церковнымъ старостамъ право поку
пать свѣчи до устройства своего завода у новыхъ 
поставщиковъ по контракту. На устройство нашего 
епархіальнаго свѣчного завода въ настоящемъ мѣстѣ 
послѣ его двукратныхъ переночевокъ (г. Козельскъ, 
Лаврентіевъ монастырь) много израсходовано лучшихъ 
силъ отдѣльныхъ членовъ епархіальнаго духовенства, 
многими изь нихъ многое тутъ пережито, многимъ 
пожертвовало и жер’вѵетъ и все духовенство и цѣль 
устройства завода каждому изъ насъ должна быть 
цѣнна н родна и жаль надъ всѣмъ этимъ поставить 
крестъ, если передать заводское дѣло изъ рукъ духо
венства въ частныя руки, для каковой передачи нѣтъ 
примѣровъ изъ жизни другихъ епархій и нѣтъ юриди
ческихъ основаній. Не лучше ли для пользы епархіи, 
пока существуютъ покровительственные законы, но 
теряя сихъ дней златыхъ, продолжать дѣло укрѣпленія 
денежнаго положенія завода извѣстнымъ °/о°/о отчисле
ніемъ ежегоднымъ изъ прибылей свѣчного завода сна
чала на уплату долговъ, а потомъ на запасной капиталъ.

Самый фактъ передачи заводскаго дѣла частнымъ 
лицамъ но можетъ ли создать прецедентъ къ возбуж
денію вопроса въ законодательныхъ учрежденіяхъ ли
шить епархіальные свѣчные заводы тѣхъ привиллѳгій, 
какими они пользуются теперь? Вѣрнѣе, для наиболь
шаго огражденія церковнаго имущества отъ всякихъ 
посягательствъ на него со стороны жаднаго, ио моднаго 
нынѣ, экспропріаторства, оставить свѣчной заводъ въ 
рукахъ самого же духовенства и для пользы дѣла на 
обще-епархіальные Съѣзды приглашать съ правомъ 
совѣщательнаго голоса церковныхъ старостъ для сов
мѣстнаго обсужденія дѣлъ епархіальнаго свѣчного 
завода. Не безполезно для лицъ, приступающихъ вѣдать 
заводское дѣло, для ознакомленія и изученія техники 
анализа и бѣлки воска и— свѣчо производства, посылать 
за счетъ епархіи на хорошо оборудованные и постав
ленные иноѳпархіальные свѣчные заводы. Теперь вы
водъ по моему ясенъ.

Предложеніе г. Иванова я лично считаю обиднымъ 
для дѣла. Что бываетъ съ истощеннымъ въ арендное 
время земельнымъ имуществомъ, не можетъ ли тоже 
быть при возвращеніи завода и ^послѣднимъ? Нельзя, 
правда, гордиться веденіемъ, свѣчного хозяйства и — 
торговли: есть недочеты, дефекты; во отсюда только 
одинъ выводъ; надо недочеты устранить. Передача 
заводскаго предпріятія въ чужія руки,—это позоръ для 
епархіи,—это граничило бы съ признаніемъ своего 
полнаго банкротства и неумѣнія самому управляться. 
Освободительное движеніе, своеобразно понятое міря
нами, вынуждаегь насъ, духовенство, направить всѣ 
усилія къ удержанію въ собственныхъ рукахъ епархіаль
наго свѣчного завода.

Священникъ Іоаннъ Глаголевъ.
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Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвя
щенства.

1) Прихожанамъ Спасъ-ІІреображѳнской церкви се
ла Згомонѳй, Медынскаго уѣзда, дѣвицамъ сестрамъ: 
Аннѣ, Евдокіи и Екатеринѣ Ивановымъ Мельниковымъ, 
ва пожертвованіе въ свою приходскую церковь воіцей 
на сумму 125 руб. и за пожертвованіе для вновь 
строющагося въ семъ селѣ храма 200 руб., съ выдачею 
установленнаго свидѣтельства; 2) компаніи рабочихъ 
южно-днѣпровскаго кайенскаго завода Екатеринослав
ской губерніи, прихожанъ Троицкой церкви села 
Игнатовскаго, Жиздринскаго уѣэда, за устройство въ 
своемъ приходскомъ храмѣ новыхъ половъ изъ мет- 
лавскихъ плитъ на мѣсто прежнихъ деревянныхъ, сто
имостію 2300 руб.; 3) компаніи рабочихъ Юрьевскаго, 
Екатеринославской губерніи завода, прихожанъ Троиц
кой церкви села Игнатовскаго, Жиздринскаго уѣзда, за 
устройство новоіі вокругъ храма сего села ограды, сто
имостію 1316 руб. 70 коп.; 4) прихожанамъ Троицкой 
церкви села Ганилова, Козельскаго уѣзда, за пожерт
вованіе 326 руб. 20 коп, на устройство кирпичнаго 
завода для выжиганія кирпича, на предметъ предпола
гаемаго къ построенію новаго каменнаго храма въ семъ 
селѣ; 5) гражданамъ г. Калуги, за пожертвованіе 900 р. 
на устройство посеребренаго, а по мѣстамъ позлащен
наго металлическаго ісіота для ношенія чудотворной 
Калу женской иконы Божіей Матери въ Калугу и 150 
руб. на позлащеніе сребропозлащенной ризы той же 
иконы.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства.
Медынскому мѣщанину Михаилу Иванову Кумыкину, 

за пожертвованіе въ Медынскій Константино-Елѳнин- 
скій соборъ вещей на сумму 130 руб., на поминовеніе 
за упокой рабовъ Божіихъ Іоанна, Евдокію и Анны.

Назначенъ на должность благочиннаго 2 округа, 
Мосальскаго уѣзда, священникъ церкви села Милятина, 
того же уѣзда, Іоанникій Виноградовъ, 9 ноября.

Рукоположенъ во діакона псаломщикъ церкви села 
Истомина, Тарусскаго уѣзда, Павелъ Богдановъ къ 
Успенскому города Козельска собору, 28 октября.

Опредѣлены: на вакансію священника 1) студентъ 
Калужской духовной семинаріи Василій Страховъ къ 
церкви села Ильина, Лихвинскаго уѣзда, 26 октября; 
2) исправляющими должность: псаломщика окончившій 
курсъ въ Калужскомъ духовномъ училищѣ Василій Стеб- 
левъ къ церкви села Лысой-Горы, Тарусскаго уѣзда, 
3 ноября; 3) окончивпіій курсъ въ Тихоновской вто
роклассной школѣ Петръ Розановъ къ церкви села 
Вѣйны, Козельскаго уѣзда, 14 ноября; 4) окончившій 
курсъ въ Уружской второклассной школѣ Николай 
Дубровскій къ церкви сола Курилова, Боровскаго уѣз
да, 14 ноября; 5) личный нечетный гражданинъ Алѳ- 

сандръ Лебедевъ къ церкви села Богдановскаго, Ка
лужскаго уѣзда 14 ноября; 6) окончившій курсъ въ 
Уружской второклассной шкрлѣ Николай Покровскій 
къ церкви села Субботниковъ, Козельскаго уѣзда, 14 
ноября; 7) окончившій курсъ въ Тихоновской второ
классной школѣ Михаилъ Кузнецовъ къ церкви села 
Хрусталѳй, Малоярославецкаго уѣзда, 14 ноября; 
8) уволенный изъ второго класса Калужской духовной 
семинаріи Анатолій Поляковъ къ церкви села Ловати, 
.Жиздринскаго уѣзда, 14 ноября; 9) окончившій курсъ 
въ Рождественской второклассной школѣ Алексѣй 
Любимовъ къ церкви села Погоста, Жиздринскаго 
уѣзда, 14 ноября; 10) помощникъ учителя Сажинской 
церковно-приходской школы Иванъ Зубатовъ къ церкви 
села Ясенокъ, Жиздринскаго уѣзда, 14. ноября; 
11) окончившій курсъ въ Опочнѳнской второклассной 
школѣ Иванъ Левшинъ къ церкви села Истомина, 
Тарусскаго уѣзда, 14 ноября; 12) послушникъ Калуж
скаго Лаврентіева монастыря Михаилъ Поповъ къ Воз
несенской города Козельска церкви, 14 ноября; 
13) сынъ священника церкви села Наумова, Мещовскаго 
уѣзда, Алексѣй Чистяковъ къ церкви села Нижняго, 
Боровскаго уѣзда, 14 ноября; 14) уволенный ивъ вто
рого класса Мещовскаго духовнаго училища, Петръ 
Лебедевъ къ церкви села Сушѳва, Боровскаго уѣзда,
14 ноября; 15) сынъ священника церкви села Саку- 
липа, Мещовскаго уѣзда, Семенъ Кудрявцевъ къ церкви 
села Кипѳти, Козельскаго уѣзда, 15 ноября; 16) учи
тель Богданипской школы-грамоты Трофимъ Шмелевъ 
къ церкви сола Лопатина, Тарусскаго уѣзда, 15 ноября.

Посвященъ въ стихарь псаломщикъ церкви села 
Анисова-Городища, Василій Николаевъ, 11 ноября.

Перемѣщены: 1) священникъ церкви села Олонова, 
Перемышльскаго уѣзда Стефанъ Успенскій къ церкви 
села Кпязь-Михайлова, Лихвинскаго уѣзда, 15 ноября; 
2) священникъ церкви села Колодезей, Мещовскаго 
уѣзда, Михаилъ Малиновскій къ церкви села Олонова, 
Перемышльскаго уѣзда, 15 ноября; 3) священникъ 
церкви села Лунева, Мосальскаго уѣзда Іоаннъ Зерцаловъ 
къ церкви села Клена, Жиздринскаго уѣзда, 8 ноября; 
4) псаломщикъ церкви села Ясенокъ, Живдринскаго 
уѣзда Сергѣй Знаменскій къ церкви села ІІоводова, 
Тарусскаго уѣзда, 3 ноября; 5) псаломщикъ Христо
рождественской города Калуги церкви Николай Яхон
товъ къ градо-Калужской Георгіевской, что за лавками 
церкви, 14 ноября; 6) псаломщикъ Вознесенской города 
Козельска церкви Сергѣй Лазаревъ къ Христорожде
ственской города Калуги церкви; 7) псаломщикъ Ка
занской города Медыни церкви Николай Семеновъ 
къ церкви села Спасъ-Демонска, Мосальскаго уѣзда,
15 ноября; 8) священникъ церкви села ІІІуй, Мосаль
скаго уѣзда, Александръ Покровскій къ церкви села 
Жерелева, того же уѣзда, 19 ноября; 9) священникъ 
церкви села Сенькова, Мещовскаго уѣзда, Николай 
Плаксинъ къ церкви села Колодезей, того же уѣзда, 
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23 ноября; 10) священникъ церкви села Чернышѳна, 
Козельскаго уѣзда, Евграфъ Свѣтловъ къ церкви села 
Лунева, Мосальскаго уѣзда, 23 ноября; 11) священникъ 
церкви села Никольскаго, Лихвинскаго уѣзда, Іоаннъ 
Троицкій къ церкви села Котори, Жиздринскаго уѣв 
да, 22 ноября: 12) исправляющій должность псаломщи
ка при церкви села Вялицъ, Лихвинскаго уѣзда, Ми
хаилъ Смирновъ къ церкви села Серединскаго, Боров
скаго уѣзда, 19 ноября; 13) исправляющій должность 
псаломщика при церкви села Заборовской Слободки, 
Перемышльскаго уѣзда, Николай Линцовъ къ Казан
ской города Медыни церкви, 19 ноября.

Отрѣшенъ отъ занимаемаго мѣста за нетрезвость 
и неблагоповодеиіе съ запрещеніемъ священнослуженія 
псаломщикъ въ санѣ діакона церкви села Анисова- 
Городища, Жиздринскаго уѣзда, Димитрій Вагинъ, 
9 ноября.

Утверждены въ должности псаломщика исправля
ющіе таковую: 1) при церкви села Любыши, Жиздрин- 
скаго уѣзда, Михаилъ Георгіевскій, 16 ноября; 2) при 
церкви села Маклаковъ, Жиздринскаго ѵѣзда, Констан
тинъ Нечаевъ, 18 ноября.

Увольняется отъ должности псаломщика, исправля
ющій таковую при цермви села Кипети, Козельскаго 
уѣзда, Александръ Соколовъ, за принятіемъ въ воен
ную службу, 24 октяря

Исключаются изъ списковъ умершіе: 1) діаконъ 
церкви сола Погоста, Жиздринскаго уѣзда, Іоаннъ 
Озерцовъ, 10 октября; 2) псаломщикъ Георгіевской за 
лавками города Калуги церкви, Іоаннъ Бѣляевъ, 4 
ноября; з) священникъ церкви села Котори, Жиздрин
скаго уѣзда, Василій Малининъ, 4 ноября; 4) священ
никъ церкви села Жѳремьи, Мосальскаго уѣзда, Па
велъ Тихомировъ, 10 ноября.

Имѣются праздныя мѣста:
Священническія: 1) при церкви села Краснаго, Боров

скаго уѣзда; (см. № 15 Вѣстника); 2) при церкви села 
Заборовской Сдободки, Перемышльскаго уѣзда; (см. № 20 
Вѣстника); 3) при церкви села Пречистаго, Медынскаго 
уѣзда; (см. № 25 Вѣсти.); 4) при церкви села ІІІуй, 
Мосальскаго уѣзда; 5) при церкви села Никольскаго, 
Лихвинскаго уѣзда; 6) при церкви села Сенькова, 
Меіцовскаго уѣзда; 7) при церкви села Чернышѳна, 
Козельскаго уѣзда; (см. № 30 Вѣсти.); 8) при церкви 
села Соасъ-Демоиска, Мосальскаго уѣзда; (пуш. муж. 
пола 4694; земли 207 десят.; причтъ состоитъ изъ 
четырехъ священниковъ, діакона и четырехъ псалом
щиковъ; жалованья 78 руб.; дома церковнаго нѣть); 
9) при церкви села Мосалова, Боровскаго уѣзда: (душ. 
муж. пола 202; земли 34 десят.; причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика; жалованья 294 руб.; 
домъ церковный).

Псаломщическія 1) при церкви села Боръ Тарус
скаго уѣзда: (душ. муж. пола 550; земли 36 дес.; 
причтъ состоитъ изъ двухъ священниковъ, діакона и 
двухъ псаломщиковъ; жалованья 98 рѵб.; ломъ цер
ковный); 2) при церкви села Волковскаго, Тарусскаго 
уѣзда; (душ. муж пола 433; земли 37 дес.; причтъ 
состоитъ изъ священника и иса.т міцпка; жалованья 
98 руб ; дома церковнаго нѣтъ). 3) ври церкви села 
Буринова, Тарусскаго уѣзда: (душ. муж. пола 544; 
земли 36 десят.; причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика; жалованья 98 руб.; дома церковнаго нѣтъ).

Объявленія.
Товарищество студентовъ Императорской Ака

деміи художествъ, архитектурнаго отдѣленія, стар
шихъ курсовъ исполняетъ: проекты и смѣты 
зданій, расчеты конструкцій (обіцѳег. гражд. 
и церковныя сооруженія, дома особняки, 
дачи, памятники, часовни, иконостасы, утварь 
и т. и.) шаблоны и архитектурно-художествен
ные рисунки.

Принимаетъ руководство постройками са
мостоятельно и въ качествѣ помощниковъ 
строителей.

П,ѣны умѣренныя.
Совѣты по вопросамъ художественнымъ, 

техническимъ, строительнымъ и справки но 
строительному законовѣдѣнію — безплатно.

Рекомендація живописцевъ.
С.-Петербургъ, В. О. Средній пр., д. 28— 

29, кв. 28.

Мастерская С. Н. Овчинникова.
Принимаю заказы на Церковныя облаченія: Архіерей
скія, Священническія и Дьяконическія; изготовляю 
одежды на св. престолы, завѣсы, и покрывала; ремон
тирую старыя церковныя ризницы. Исполняю всякія 
одежды для священиоцерковнослужителей; скуфьи, ка
милавки и футляры къ нимъ.

Цѣпы весьма умѣренныя, работа лучшаго качества. 
Духовный портной

Сергѣй Николаевичъ Овчинниковъ.
калуга, Воскресенская улица, противъ церкви 

Св. Iеоргія за лавками.

Аптекарскій складъ
I. А Шульцъ.

Калуга. Уголъ Садовой и Новоторжской,
Продажа оптомъ и въ розницу, цѣны фабричныя. ІІолуч. 

свѣж. воды Ессентуки и Боржомъ.
Имѣются очки, электрич. звонки, Фейерверкъ, сѣмена 

огороди, и цвѣточ.
ЦѢНЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ.
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Главная задача „СЛОВА" служеніе дѣлу скорѣйша
го фактическаго осуществленія новаго государственнаго 
строя и проведенія въ жизнь неотложныхъ для обнов
ленія страны реформъ, начиная съ мѣстнаго самоуправ
ленія

Широкая освѣдомленность во всѣхъ областяхъ по 
литической, общественной и народно-хозяйственной 
жизни и знанія положена „СЛОВОМЪ" въ основу из
данія.

Къ литературному и художественному отдѣламъ 
„СЛОВА" привлекаются лучшія силы вь области пуб
лицистики, беллетристики, театра, музыки, художества 
и критики.

Подробные отчеты спеціальнаго корреспондента о 
засѣданіяхъ Государственной Думы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА: иа 1 годъ 12 руб., 6 м. 6р., 
3 м. 3 руб, 2 м. 2 руб. 15 коп., 1 м. 1 руб. 10 кои.

ЗА ГРАНИЦУ: на годъ 20 руб., 6 м. 11 руб., Зм. 
6 руб.. 1 м. 2 руб.

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
волостныхъ и сельскихъ обпіествъ, сельскихъ священ
никовъ, учителей и учительницъ и фельдшеровъ на 
годъ 8 руб., иа 6 мѣс. 6 руб., 3 мѣс. 2 руб. 25 коп., 
2 мѣс. 1 руб. 50 коп , 1 мѣс. 80 коп.

Желѣзно-строительныя 
МАСТЕРСКІЯ 

П. А. КАЛИНИНА.
И Ги НИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ: 

на желѣзныя ограды, ворота, кресты, рѣшотки, 
памятники, балдахины, двери, зонты, спеціально 
изготовляютъ желѣзныя церковные ставни, 

двери и всевозможныя издѣлія изъ желѣза.
Для г.г. заказчиковъ имѣется большой выборъ 
рисунковъ,а такъ же заказы исполняются по 

рисункамъ и моделямъ г г. заказчиковъ.
Адресъ: Калуга, Молотковская ул., собствен. д.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Богословскій Вѣстникъ
1908 года

(семнадцатый годъ изданія) 
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній Блаженнаго 
ѲЕОДОРИТА, ЕПИСКОПА КИРРСКАГО

Въ 19 8 году Московская Духовная Академіи будетъ про- 
Д0.1Ж ть изданіе .. Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, но слѣдуім 
щой программѣ.

11 Творенія Св Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2> Изслѣ-І 
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, филос фскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большой своей массѣ труди 
профессоровъ Академіи 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Востока, странъ славянскихъ и знпадпо-евроиейскихъ и 
сообщенія пзь области внутренней жизни Академія. 4) Обзоръ 
текущей русской журналистики, преимущестгеиво духовной,» 
также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ 
которыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Вы- 
сокопреосвяіцепііаго Саввы, Архіепископа Тверского, и прото
колы Совѣта Академіи за 1907 г< дъ.

Всесторонняя подготовка къ предстоящему церковному 
собору, коренная реформа всего строя нашей общественно- 
церковной жизни на началахъ истинной „ссборіюсти , при 
самомъ живомъ и широкомъ участіи бѣлаго духовенства и 
мірянъ, возрожденіе церковнаго прихода съ ого сратскимъ, 
общиннымъ духомъ, вопросъ о выборномъ началѣ духовенства 
и его матеріальномъ обезпеченіи, дѣйствительная реформа 
нашей многострадальной школы и цѣлый рядъ наболѣвшихъ 
вопросовъ вѣры и жизни—свобода совѣсти н вѣротеріппк с'гі., 
старообрядчество и сектантство, бракъ и безбрачіе, монаше
ство и его желательная реформа, христіанская этика и куль
турная эстетика, христіанство и прогрессъ, внутренняя миссія 
православной церкви и ея практическія задачи (развитіе истинно 
христіанской общественности, просвѣтительное и благотво
рительное служеніе Церкви) вотъ приблизительный пороченъ 
такихъ вопросовъ, которые редакція І>. I’. считаетъ стоящими 
иа первой очереди и требующими своего б.шж йшаго разрѣ
шенія.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженнаго Оеодорита

ВОСЕМЬ рублей съ пересылкой.
Адресъ редакціи Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, 

въ редакцію Богословскаго Вѣстника".

ВІГ П Д П ЦТ иаъ 6°/о и 7°/о годовыхъ
ГѴ <71 /Л ДД, О1 принимаетъ Калужское 

Кредитное Товарищество, которые не подлежатъ 
наслѣдственной пошлинѣ (до 1009 р), ни описи, 
ни отчужденію по какимъ бы то ни было взыска 
ніямъ, (кромѣ случаевъ по ст. 1083), и употребляетъ 
ихъ на выдачу непосредственныхъ ссудъ на всѣ 
виды народной, производительной, сельско-хозяйствен
ной и кустарно-промышленной нужды товарищей. Прав
леніе. Калуга, Балашовка, д. № 103.

Я
Мануфактурный магазинъ

Василія Васильевича МАСЛОВА
драпъ, сукно, трико. Шелковыя и шерстяныя матеріи. 
Бумажныя ткани, сезонныя новости и большой выборъ 
матеріаловъ, спеціально для духовенства. Цѣны безъ 

запроса.
Гостинный рядъ № 5 и 6, собствен. помѣщеніе, про

тивъ Плацъ-парадной площади.



-й^зі-й КАЛУЖСКІЙ ЦЕРКОВНО-ОБІЦЕСТВЕППЫЙ ВѢСТНИКЪ. )7

і

ІО-

ІЙ-

ІО-

Открыта подписка на 1908 г. 
па еженедѣльный иллюстрированный журналч. 

путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣВОКРУГЪ СВѢТА
ИЗД XXIV ГОДЪ-

ІИ, ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:
50 №№ иллюстрированнаго журнала.

Романы, повѣсти, очерки и разсказы новѣйшихъ св] оней- 
скнкъ и американскихъ пгсатолой, изображающія различныя 
пішключеиія на сушѣ и па морѣ. Необычайныя и живописныя 
путешествія по землѣ, подъ землею, по воздуху п вокругъ всей 
необъятной вселенной.— Диковинки животнаго и растительнаго 
іііра.—Новѣйшія научныя открытія и изобрѣтенія человѣче
скаго генія. — Жизнеописанія выдающихся ученыхъ и друзей 
человѣчества.—Событія русской и иностранной жизни.—Вимпій 
и 'лѣтній сп >ртъ.—Шахматы.

1200 СТОЛБЦОВЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ТЕКСТА 

Содержательныя и разнообразныя безплатныя 
преміи.

14 КНИГЪ иллюстрированныхъ сочиненій знаменитаго фран
цузскаго ученаго астронома, единственнаго въ своемъ родѣ 
ювремен іаго популяризатора знаній о звѣздахъ и талантливаго 
писателя, уносящаго читателя на крыльяхъ живой фантазіи и 
смѣлой научной мысли въ далекіе н'бсспые міры, 

КАМИЛЛА ФЛАММАРІОНА.
Многочисленность обитаемыхъ міровъ и условія существова" 

ііи живыхъ твореній на этихъ мірахъ.
Люменъ. Разговоръ астронома съ душой умершаго друга.
Исторія одной номсты. Ея странствованія среди безкопеч- 

іості! н встрѣча съ земл.по.
Въ безконечности Фантасдич. разсказъ.
Стелла Фантастическій звѣздный романъ.
Конецъ міра. Фантастическій очеркъ гибели нашей планеты. 
Уранія. Фантастическій звѣздный романъ.
Въ небесахъ и на землѣ. Очерки и разсказы.
Лунный свѣтъ Фантастическая повѣсть.

10 книгъ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ РАЗСКАЗЫ1 

ЭДГАРА ПОЭ11,

ѳго

к

•

Эдгаръ ІІоэ—выдающійся американскій писатель. Всѣ 
произведенія носятъ чрезвычайно фантастическій характеръ 

и оставляютъ у читателя неизгладимое впечатлѣніе.
'ромѣ, того, съ приплатою одного рубля подписчики 

„Вокругъ Свѣта" получать
12 ВЫПУСКОВЪ (болѣе 1000 стр. текста и 200 рис.) Полнаго 
іогато-иллюегііипованіі собранія восточн сказокъ зная. аріібск.

эпоса ШАХЕРАЗАДЫ, стоящихъ въ отдѣлки, продажѣ 3 р.

тысяча одна ночь.
Настоящее изданіе по имѣетъ ничего общаго съ тѣми мною 
післ энными дѣтскими передѣлками и неполными переводами, 
іоторыо обыкновенно предлагаются на киижномъ рынкѣ. 
Предлагаемое наше изданіе является полнымъ переводомъ съ 
юзднѣйіпаго исправленнаго и дополненнаго англійскаго изданія, 

сдѣланнымъ извѣстной іп реводчпцѳй Л Шелгуновой.
безъ собр сказокъ , Тысяча одна ночь"

I. 
ь
ь

4
5

16НА на ГОДЪ Р. съ пересылкой и доставкой.
съ собр. сказокъ „Тысяча одна ночь"

!•

я

Р. съ пересылкой и доставкой.АѢНА на ГОДЪ
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 2 р.,

I іюля I р.
Цресъ конторы жури. „Вокругъ Свѣта": Москва, Тверскаяул,. 

д. Т-ва II. Д. Сытина.
Ияданіе Т-ва И. Д. Сытина,

Открыта подписка на 1908 годъ Телефонъ Яа 53-09. 
ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТГИРОВАН, ДУХОВНО

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ
XXI г. Изданія МЧіЙ" XXI г Изданія.

ИЗДАВАЕМЫЙ ИГИ УЧАСТІИ

Стца ІОАННА. КРОНШТАДТСКАГО

ЗА 4 РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ СЪ Я V г М пг . 
пересылкой Д Д & X X?.

5’2 Ыі ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго 
наэидательпаго духовно-правствениа о содержанія. Въ журналѣ, 
между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ статьи, 
заслужившія общее вниманіе:

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ, 
извѣстнаго духовнаго писателя Священ. В А. Черкесова и его же 
„краткіе отвѣты вопрошающимъ" на личные запросы каждаго.

ІП. ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ
52 №№ ЕЖЕНЕ І Т.ЛЬНАГО ВѢСТНИК А подъ заглавіемъ: 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій текущей жизни, издаваемаго 
по программѣ: 1) руководящая передовая статьи на современ
ныя темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; I) 
заграничныя извѣстія; 6) добрые люди нашего вроіпчіи; 0) по
лезные совѣты и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) и.ть газетъ 
п журпал въ.

52 Ы" ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по житіямъ вос
кресныхъ свитыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ ііраздп ч- 
пыѳ дни, а также для безплатной раздачи народу въ церквахъ), 
которые, для удобства пользованія ими, будутъ разосланы въ 
январѣ сразу на все первое полугодіе, э въ іюнѣ— на второе 
но іугодіе.

12 КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: „Народ
ная библіотека КОРМЧАГО", состоящая изъ ряда назидательныхъ 
разсказовъ изъ бы"а иаооднііго, школьнаго, миссіонерскаго, 
военнаго, духовнаго и проч

12 ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКОВЪ, заключаю
щихъ въ себѣ отвѣты па недоумѣнные вопро'ы старообряд
чества іі сектанства.

12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ на современно-обще
ственные вопросы, выдвигаемые настоящимъ смутномъ вре
менемъ.

I КНИГА „ПРИ СВѢТѢ ЕВАНГЕЛІЯ", зак.іючающяя въ собѣ 
рядъ проповѣдей на современны и темы, но руководству вос
кресныхъ евангельскихъ чтеній. Для удобства пользованія 
этимъ, весьма цѣннымъ для Пастырей-Проповѣдниковъ, при
ложеніемъ. редакція разошлетъ ого при первомъ же № журнала 
на 1908 годъ.

КРОМЪ того
отвѣчая на многочисленныя просьбы нашихъ подписчиковъ 

и читателей,
РЕДАКЦІЯ ДАСТЪ:

12 КНИЖЕКЪ подъ общимъ заглавіемъ ПРЕДЪ СУДОМЪ 
БОЖІИМЪ", заключающихъ въ себѣ обличеніе современныхъ 
пороковъ.

„КОРМЧІЙ'1 предназначается для благочестиваго чтенія въ 
каждой СЕМЬѢ православнаго русскаго парода Всѣ статьи 
„Кормчаго" і іубокоиазпдателыіы, изложены простымъ, понят
нымъ народу языкомъ.

Подписку на журналъ ,,К О Р М Ч I Й‘‘ посылать по таному 
адресу: Москва, Большая Ордынка, домъ Королева, въ редак
цію журнала „Кормчій".
Журналъ „КОМЧІЙ “ одобренъ и рекомен

дованъ разными вѣдомствами.
Выписывающіе 10 экземпляровъ годовыхъ 

получатъ еще 1 экз. безплатно.
Редакторъ протоіерей I Н. Бухаревъ.
Издатель Священникъ С. С. /ІЯПИДѲВСКІЙ.
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Ежедневная политическая церковно народная литера
турная газета.„КОЛОКОЛЪ"

Держась строго православнаго, національно - патріотическаго, 
мирно ирогресивиаго направленія, въ области государственныхъ 
и общественныхъ вопросовъ, проводи русскія церковно-народныя 
начала „КОЛОКОЛЪ" поставляетъ первою своею задачей за
щиту Святой Православной Церкви и Русснаго народа, особейііо- 
жѳ тѣхъ его клаосовъ и сословій, которые нуждаются въ 
улучшеніи ихъ быта. Особенное вниманіе ..КОЛОКОЛЪ" будетъ 
обращать на вопросы, касающіеся улучшенія быта низшаго 
духовенства, крестьянства, рабочихъ, ремесленниковъ н вообшо 
всѣхъ трудящихся.

Улучшеніе положенія труда согласно съ велѣніями Святой 
Православной Церкви—такова одна изъ глапиыхъ основныхъ 
задачъ, которыя стапитъ передъ собою „КОЛОКОЛЪ".

КОЛОКОЛЪ" твердо и неуклонно будеіъ защищать союзы, 
партіи, товарищества и братства, стоящія за вѣру православ
ную, царское самодержавіе п русскую Россію, въ ихъ борьбѣ 
съ крамолой и смутой

Но въ тоже время „КОЛОКОЛЪ", стоя выше узно-пяртій- 
наго политическаго доктринерства, считаетъ долгомъ своимъ 
отстаивать справедливыя для всѣхъ права и правду, порядокъ 
и мирное обновленіе го ‘^дарственнаго строя единой недѣлимой 
Россіи, на почвѣ самобытныхъ творческихъ началъ и въ духѣ 
историческихъ завѣтовъ русскаго народа, не по шаблону запад
наго парламентаризма, а по путямъ русской самобытной консти
туціи, и во имя истины и христіанской терпимости, считаетъ 
своею обязанностью предъ читателями отмѣчать и поддержи- 
вату все справедливое, честное, пскр ннее, что предприни
мается людьми другихъ политическихъ убѣжденій во благо 
Церкви в на спасеніе истерзанной Родины

Въ свѣтскомъ отдѣлѣ ,КОЛОКОЛЪ", вмѣстѣ съ руководя
щими статьями, но политическимъ, общественнымъ и церков
нымъ вопросамъ, даетъ своимъ подписчикамъ наравнѣ съ свѣт
скими органами печати, всѣ телеграммы, новости дня о полити - 
ческой, народной, общественной, художественной жизни Россіи 
и заграницы.

Въ церковпомъ отдѣлѣ ежедневно сообщаются подробныя 
свѣдѣнія о главнѣйшихъ распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ высшей 
церковной власти и епархіальныхъ управленій, ведется лѣто
пись событій приходской жизни православнаго народа, а также 
хроника важнѣйшихъ явленій въ жизни старообрядчества, 
инославія и иновѣрія.

„На каждый день православному христіанину" особое пряло 
женіе. при „КОЛОКОЛЪ", выходитъ еженедѣльно, въ годъ 
52 №№ выпуска съ особымъ счетомъ страницъ.

Сюда входитъ задушевныя бесѣды о жизни по Евангелію на 
дневныя и нраздинчныя евангельскія чтенія, назидательные 
эпизоды и.ъ жизни дрешіихъ святыхъ, религіозныя стихотво
ренія, релшіозно-бытовые очерки и разсказы изъ жизни пра
вославныхъ н изъ міра расколо-сектантстьа.
Подписная цѣна „КОЛОКОЛУ" съ приложеніемъ 52 выи,СКоаъ 
„11а каждый день** —6 руб */-'  года 3 руб и на 2 мѣс 1 руб. 

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 1ВЗ.

МАГАЗИНЪ
шляпъ, шапокъ и Фуражекъ

и передѣлка на всевозможные Фасоны мужскихъ’ 
дамскихъ, дѣтскихъ шляпъ, шапокъ, муфтъ и 
воротниковъ. Всегда большой выборъ мѣховыхъ, ка
ракулевыхъ шляпъ, шапокъ, муфтъ и воротниковъ 
Также косторовыя, соломенныя мужскія и дѣтскія шля
пы повѣйшпхъ фасоновъ. Фуражки статскія и формен
ныя всѣхъ министерствъ и учебныхъ заведеній. То
варъ хорошаго качества; цѣны не дорогія; наказы ис
полняются и добросовѣстно и скоро.

Калуга, д. Фишеръ противъ Благовѣщенской церкви.
Съ почтеніемъ Нихамкинъ.

ІІІ-Й годъ изданія на 1908 г- ІІІ-й годъ изданія.
Открыта подписка на еженедѣльный журналъ

Издаваемый подъ редакціей профессоровъ Л. И. Писа
рева, протоіерея А. В. Смирнова, М. А. Машанова и 
К. Г. Григорьева, при литературномъ участіи профес
соровъ казанской духовной академіи, казанскаго уни 
вѳрситѳта, казанскаго духовенства и многихъ другихъ 
сотрудниковъ, какъ столичныхъ, такъ и провинціаль

ныхъ.
52 №№ въ годъ, которые будутъ выходить, какъ и 
ранѣе, еженедѣльно двухлистовыми тетрадями большого 
формата (іи 4 ) объемомъ въ 32 столбца убористой пе

чати, въ цвѣтной обложкѣ.
Вступая въ 8 й годъ своего существованія, журналъ, 

по прежнему, будетъ служить интересамъ обновленія 
русской церковной жизни во всей широтѣ и всеобъем
лемости ея отношеніи—нравственно-религіозныхъ, адми
нистративно-правовыхъ, общественно государственныхъ.

Программа журнала.
I. Передовыя руководящія статьи.—II. Статьи по 

современнымъ вопросамъ церковно-общественной жизни 
и мысли.—III. По вопросамъ церковной практики,— 
IV. Вопросы русскаго инородчѳетва.— V. Беллетристиче
скіе очерки иэъ духовнаго быта.—VI. Духовная и 
свѣтская почать по вопросамъ церковно-общественной 
жизни.—-VII. Изъ инородческой печати—VIII. Коррес
понденціи (отъ собственныхъ корреспондентовъ).—IX. 
Церковная библіотека: краткія библіографическія за
мѣтки о вновь выходящихъ книгахъ.—X. Хроника сов
ременныхъ событій.—XI. Изъ школьнаго міра. XII. Об
зоръ жизни епархій.—XIII.Почтовый ящикъ редакціи. 
—XIV. Объявленія.

Въ видѣ особаго безплатнаго приложенія къ жур
налу всѣ годовые подписчики въ 1908 году получатъ: 
Второй выиускъ изданія подъ заглавіемъ: „Въ помощь 
религіозно нравственному образованію" (продолженіе 
указателя и программы чтеній по вопросамъ богослов
ско-философскаго, церковно-историческаго и церковно
общественнаго знанія).

Полисная цѣна: въ Россіи—на годъ 5 рублей, на 
полгода—3 рубля, помѣсячно—50 коп., отдѣльный но
меръ 12 коп., за границу—на годъ 6 руб.; на пол
года—3 руб. 50 к. Годовымъ подписчикамъ разсрочка 
по ихъ усмотрѣнію. Новымъ подписчикамъ на 1908 г., 
внесшимъ полную подписную плату (годовую 5 р.) въ 
октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1907 г. журналъ будетъ 
высылаться безплатно съ 1 октября, 1 ноября и 1 
декабря 1907 г. Пробный номеръ высылается за двух
копеечную марку.

Адресъ. Редакція и главная контора—Казань. Пер
вая Академическая у. домъ № 11. Отдѣленіе конторы: 
„Центральная типографія" (Воскресенская ул., домъ 
Крупени нова, рядомъ сь циркомъ).

Подписка принимается: въ главной конторѣ редак
ціи, ея отдѣленіи и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. 
Книжные магазины и комиссіонные конторы удержи
ваютъ комиссіонныхъ 5°/о съ доставленной подписки.

Редакторы-издатели: профессора Л. И. Писаревъ, 
протоіерей. А. В. Смирновъ, М. А. Машановъ, К, Г, 
Григорьевъ.
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При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ 
приложеній, подписчики получатъ по одной книгѣ. 
Новые подписчики, выписывающіе также (за 2 р., съ 
пѳрес. 2 р. 50 к.) 10 книгъ соч. гр. А. К. Толстого 
за 1907 г., получатъ ихъ при одномъ изъ первыхъ №№ 

„Нивы" 1908 г.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1903 годъ 
(39-й годъ изданія) 

на ежнюдѣльнный ил
люстрированный 

журналъ 
со многими приложеніями

Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ теченіе 1903 года:

52 №№ художест.-литературнаго журнала „НИВА", 
заключающаго въ себѣ романы, повѣсти и разсказы; 

гравюры, рисунки и иллюстраціи современ. событій.
40 книгъ „Сборника Нивы“, отпечатанныхъ четкимъ 
шрифтомъ, на хорошо глазированной бумагѣ и содер

жащихъ:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ

научныхъ Приложеній", содержащихъ романы, повѣсти, 
разсказы, популярно-научныя и критическія статьи 
современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы 
библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и 

разныхъ игръ.
12 „Парижскихъ модъ". До 200 столбцовъ
текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ 
дли отвѣтовъ на разнообразные вопросы подписчиковъ.
12 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодѣль
ныхъ, выпильныхъ работъ и для выжиганія и до 300 

чертежей выкроекъ въ натуральную величину.
1 „Стѣнной Календарь" на 1908 г. 

отпечатан н ы й красками.
Подписная цѣна „НИЗЫ" со всѣми при

ложеніями на годъ:
въ С -Петербургѣ: безъ доставки—6 р. 50 к. съ дос
тавкой 7 р 50 к. Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ 
конторѣ Н. Печковской—7 р. 25 к ; 2) въ Одессѣ, вь 

книжи. м газ. „Образованіе"—7 р. 50 к.

28 = Глѣба Ив. УСПЕНСКАГО
Съ обширной нритино біограФичесной статьею 

Н К МИХАЙЛОВСКАГО
Глѣбъ Успенскій—писатель гражданинъ въ высшемъ 

смыслѣ этого великаго и близкаго намъ отнынѣ слова. 
Въ сочиненіяхъ его читатель встрѣтитъ всѣхъ пред
ставителей общественныхъ слоевъ дореформенной и 
пореформенной Россіи. Глѣбъ Успенскій, но мѣткому 
выраженію критики, протягиваетъ правую руку гр. Льву 
Толстому, а лѣвую Салтыкову Щедрину, соединяя своимъ 
писательскимъ геніемъ этихъ двухъ корифеевъ нашей 
литературы. Общепризнанный всей русской критикой, 
истинный художникъ слова, Глѣбъ Усііѣнекій, какъ 
топкій психологъ, увлекательный и поучительный по
вѣствователь, по живости, мѣткости и типичности языка 
не имѣетъ себѣ равнаго.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ 

10:: Гергарта ГАУПТМАНА 
Въ образцов. переводѣ извѣсти, писателей, съ нритико-біогра- 

Фическимъ очеркомъ.
Гауптманъ, стоящій во главѣ всей современной 

драматической литературы, какъ писатель, предста
вляетъ собою рѣдчайшее соединеніе философа съ по
этомъ, безпощаднаго реалиста съ тонкимъ лирикомъ. 
Произведенія Гауптмана обошли весь мірт> и ставились 
на всѣхъ выдающихся сценахъ Западной Европы и у 
насъ, въ Россіи. Пьесы Гауптмана глубоко интересны 
не только иа сценѣ, но и въ чтеніи: онѣ читаются, 
какъ романы, полныя драматическаго дѣйствія и дви
женія, всегда захватывающія искусно задуманной и 
выполненной фабулой.

ДНЕВНИКЪ И ПИСЬМА въ

2 гр. Алексѣя ТОЛСТОГО 
Касаясь самыхъ основныхъ вопросовъ жизни, литера
туры и искуства, „Дневникъ" и „Письма" гр. А. К. 
Толстого явятся идейнымъ дополненіемъ къ ого сочине
ніямъ въ видѣ IV тома (11-й и 12-й книгъ) „Полнаго 

Собранія Сочиненій".
12 КНИГЪ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно

Съ пересылкою во О 
всѣ мѣста Россіи... О р. За границу—12 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА въ 2, 3 и 4 СРОКА
Новые подписчики, желающіе получить, кромѣ 

„Нивы" 1908 г. со всѣми ея приложеніями, еще 10 
книгѣ соч. гр. А. К. ТОЛСТОГО за 1907 г., доплачи
ваютъ единовременно при подпискѣ: безъ доставки въ 
СПБ. -2 руб.; съ дост. въ СПБ. и съ пересылкой 
иногороднымъ и за границу—2 р. 50 к.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 
Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВЫ", 

улица Гоголя, № 22.
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® Золотая медаль,
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Телефонъ Л»
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Телефонъ Ич 81.

СОБРАНІЕ
сныть іоіі.іь

Оптово-розничная торговля.
Мясомъ —дичью и рыбою.

©5. сЯ. *Ченцова.
К а л у г а, м ясной р яд ъ.

Лучшее черкасскоо мясо, вотчина копченая, про
вѣсная и разсольная. Рыбныо консервы, сольди 

королевскія и шотландскія.
Цѣны навсі. товары доступные, въ Чемъ покорнѣйше 

просимъ убѣдиться.
Съ почтеніемъ Владимиръ Александровичъ Чеацсвъ.
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МУЗЫКА Л Ь Н Ы ЕИНСТРУМЕНТЫ НОТЫ
МАГАЗИНЪ

П. В. ПАВЛОВА
Калуга, Никитская улица Телефонъ 138.

Рояли, Піанино, Фисгармоніи, 
лучшихъ первоклассныхъ Фабрикъ. 

Цѣны ниже столичныхъ. 

НОТЫ ЮХ'Ь ИЗДАНІЙ. 
Скрипки, Гитары, Мандолины, 

Балалайки, Цитры, Вѣнскія 
Гармоніи, свѣжія струны.

Цѣны дешевыя.

Представительство
О-ва „Грифонъ".

Новѣйшіе записи пластинокъ. 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

Г. Налуга Сблупская ул. 
отдѣленіе Тѣложнай ул.

ПОХОРОННОЕ БЮРО

предлагаетъ въ большомъ вы
борѣ: намогильные памятни
ки, часовни, кресты, метал
лическіе вѣнки, рѣшетки и 

парча для облаченій.

Граммофоны
новыхъ моделей.
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СПЕЦІАЛЬНЫЯ
шорно - сѣдельный магазинъ и мастерская

Г БОЛХОВИТИНОВА
Калуга, Гостинный дворъ.

Самое крупное производство шорныхъ издѣлій 
въ Калужской губ.

За высокое качество шорныхъ издѣлій фирма 
удостоена наградъ.

Минист. 3 мл. и Госуд. Имуіц. на Кал. Сельск 
Хоз. Высг. въ 1895 г. и золотой издали въ 

Парижѣ въ 1906 г. Фирма сущ. съ 1835 г.
1
® . .

МАГАЗИНЪ
П Я. ЛОБОВА въ Калугѣ

(уголъ Садовой и Благовѣщенской ул.).
Предлагаетъ въ громадномъ выборѣ:

Ковры: Бархатные всѣхъ размѣровъ цѣною отъ 2 р. 30 к. 
до 50 р. штука. Дагестанскіе. Настоящіе Псрсіітскіе. Ашин
скіе. Смирнскіе. Польскіе.

Портьеры: Джутовыя и Шерстяныя. По.освтыя, гладкія, 
съ выіпевкой п съ Ламбрекенами.

Скатерти: Плюшевыя, Бархатныя, Шерстяныя, Репсовыя, 
Пеньковыя и лр. Чайныя Льняныя: разиыхъ рисунковъ и 
выработки, а такъ-же цѣлыми приборами па 6, Ни 12 персонъ.

Линолеумъ: Устпючный разныхъ рисунковъ и толщины. 
Дорожкой и цѣлыми коврами.

Дорожка: Бархатная, Булавчатая, Суконная Джутовая и др. 
разныхъ рисунковъ, ширины и цѣпь.

Клеенка: Отрѣзная на полотнѣ п бумазеѣ. Скатерти. 
Дорожка, П.іато п ироч.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ПОЛОВИКОВЪ ІЦКТОЧНЫХЪ, ГЛАД

КИХЪ И СЪ НАДПИСЯМИ
Щетки половыя, сапожныя, платяныя разныхъ размѣровъ и цѣнъ. 

Сметни разныя, перлини, вѣнички и проч.
Обои: Бордюръ, фриза, панели, фона. Краски сухіе и 

маслинныя. Лакъ, Кисти, Флейцы и другіе товары.
Весь товаръ высокаго качества.

---------- цѣны везъ запроса: ----------

О О Д Е Е»

I. Св. Іоаннъ Златоустъ, Архіепископъ Констапти 
НОПОЛЬСКІЙ.

II. Поученіе въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ.

111. 25-лѣтіе веденіе бесѣдъ съ старообрядцами въ 
г. Боровскѣ.

Ж А. БІ I Е:

IV. Церковное пѣніе какъ одно изъ паилучшпхъ 
средствѣ къ поднятію церковно-приходскій жизни. 

V. Проектъ похоронной кассы взаимопомощи.
VI. Изъ хроники.
VII. Извѣстія по епархіи.

VIII. Объявленія.

Калуга. Тино-литографія Губернскаго Правленія. Отвѣтственный Редакторъ Прот. Дим. Некрасовъ.
,, , I ІІрѳподанат. М. Покровскій.Помощники. I Протоіерей А. Кудрявцевъ.


