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4-го марта 1912 года. 

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства-
Орловская Духовная Консисторія, согласно опредѣленію 

Св. Синода, отъ 16— 21 февраля 1912 года, пропечатанному 
въ М 8 Церк. Вѣд. за текущій годъ, и распоряженію Прео
священнѣйшаго Григорія, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго, 
предписываетъ принтамъ епархіи въ 13-й день сего марта 
мѣсяца, въ 4 0 -й  день по кончинѣ въ Бозѣ почившаго Прео
священнаго Николая, Архіепископа Японскаго5 совершить во 
всѣхъ церквахъ епархіи поминовеніе души представлыпагося 
приснопамятнаго іерарха.

Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 5-го 
декабря 1911 года за №  11853, на имя Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Григорія, Епископа 

Орловскаго и Сѣвскаго.
Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ было нѣсколько случаевъ

повторнаго награжденія однихъ и тѣхъ же лицъ, за заслуги

О Годовая цѣна съ пе- О о о
5 ресылкою 6 р. 50 к. $ №
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ихъ по духовному вѣдомству, одними и тѣми же знаками 
отличій. Производившейся по настоящему предмету пере
пискою, между прочимъ, установлено, что нѣкоторыя Епар
хіальныя Начальства, сдѣлавъ представленіе о награжденіи 
какого-либо лица тѣмъ или другимъ знакомъ отличія и не 
получивъ въ теченіе продолжительнаго иногда времени, за 
производящимися съ различными вѣдомствами сношеніями 
о неимѣніи препятствій къ награжденію, извѣщенія о резуль
татахъ по сему представленію, вновь входятъ съ представ
леніемъ о томъ же, не запросивши предварительно о поло
женіи дѣла по первому ихъ ходатайству и даже не упоми
ная во вторичномъ представленіи о возбужденномъ уже 
ходатайствѣ.

Въ Центральныхъ учрежденіяхъ вѣдомства Святѣйшаго 
Сѵнода, при громадномъ количествѣ представляемыхъ къ 
наградамъ (по третямъ ихъ бываетъ 800—1000), не всегда 
представляется возможнымъ навести но каждому отдѣльному 
наградному ходатайству справку о томъ, не есть ли оно 
повторное. Вслѣдствіе сего бывали случаи, что давалось 
движеніе двумъ ходатайствамъ о награжденіи одного и 
того же лица однимъ и тѣмъ же знакомъ отличія.

О вышеизложенномъ долгомъ почитаю сообщить на 
благоусмотрѣніе Вашего Преосвященства и покорнѣйше 
просить не отказать въ распоряженіи, чтобы подвѣдомствен
ныя Вамъ учрежденія, возбуждая ходатайства о награжденіи 
тѣхъ или другихъ лицъ соотвѣтструющими знаками отличій, 
предварительно наводили самыя тщательныя справки о томъ, 
не были ли уже возбуждены о семъ ходатайства какъ по 
Вѣдомству Православнаго Исповѣданія, такъ и по другимъ 
вѣдомствамъ, буде означенныя лица состоятъ на службѣ и 
по симъ вѣдомствамъ.

На семъ отношеніи резолюція Преосвященнѣйшаго Гри
горія 20 февраля 1912 года послѣдовала такая: Въ Духов
ную Консисторію для надлежащихъ расгюряженій по разнымъ 
учрежденіямъ Духовнаго Вѣдомства. Еп. Григорій.
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Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ с т і я .
Назначены исправляющими должность псаломщика, согласно 

прошенію, къ ц. с. Юшкова, Карачевскаго уѣзда, учитель 
Гощевской церковно-приходской школы, Карачевскаго уѣз
да, Іосифъ Семичевъ,—22 февраля и къ ц. с. Рождествен
скаго на Тиму, Ливенскаго уѣзда, крестьянинъ Константинъ 
Ролинъ,— 22 февраля.

Утвержденъ въ должности Члена Благочинническаго Совѣта по
4 Сѣвскому округу священникъ с. Луганп, Сѣвскаго уѣзда, 
Алексѣй Соколовъ,— 22 февраля.

Утверждены въ должности законоучителей начальныхъ училищъ:
Череновскаго—священникъ с. Успенскаго, Ливенскаго уѣзда, 
Александръ Бархатовъ; Бакулинскаго—священникъ с. Пречи
стенскаго Рахманова, Ливенскаго уѣзда, Николай Крыловъ,—  
23 февраля.

Утверждены въ должности церковнаго старосты при церквахъ 
селъ: Васильевскаго Скарятина, Ливенскаго уѣзда, кр. Иванъ 
Сурковъ, Троены, Кромскаго уѣзда, дворянинъ Димитрій 
Александровъ, Сомова, того же уѣзда, кр. Михаилъ Кулаковъ. 
Гнильца, того же уѣзда, кр. Косма Купріяновъ,—17 февраля; 
Невдольсча, Сѣвскаго уѣзда, кр. Иванъ Михайловъ Петровъ, 
Андросова, Дмитровскаго уѣзда, кр. Михаилъ Иванинъ,—23 
февраля, Навли, Карачевскаго уѣзда, мѣщанинъ Василій 
Зюковъ; Горокъ, того же уѣзда, кр. Павелъ Жиляевъ и при 
Ильинской г. Орла церкви потомственный почетный граж
данинъ Александръ Руденскій,—27 февраля; при церквахъ 
селъ Орловскаго уѣзда: Дарового—мѣщанинъ Димитрій 
Драчевъ, Рѣдькина—крестьянинъ Ѳеофанъ Долговъ и Пятниц
каго на ІЦучьѣ—потомственный почетныіі гражданинъ Ва
силій Рябовъ,— 16 февраля.

Почисленъ за штатъ, согласно прошенію псаломщикъ села 
Гождественскаго на Тиму, Ливенскаго уѣзда, Михаилъ 
Алексѣевскій,—22 февраля.

Уволенъ отъ должности Члена Благочинническаго Совѣта, сог
ласно прошенію, священникъ с. Городища, Брянскаго уѣзда, 
Іоаннъ Случевскій,— 22 февраля.
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Присоединенія къ Православію.
Священникомъ с. Давыдчичъ, Брянскаго уѣзда, Леони

домъ Синельниковымъ 12 февраля присоединенъ къ Право
славію потомственный Орловскій дворянинъ Петръ Никола
евичъ Свиріцевскій римско-католическаго вѣроисповѣданія, 
съ оставленіемъ имени „Петръ".

Священникомъ Николаевской церкви села Борисоглѣб
скаго, .Малоархангельскаго уѣзда, Владиміромъ Кедровымъ 
присоединена къ Православію дочь бывшаго наставника 
поморскаго брачнаго согласія Параскева Козьмина, 22 января.

Благочиннымъ священникомъ 2 Дмитровскаго округа Ге
оргіемъ Косминснимъ 15 января присоединена къ Правосла
вію изъ раскола безпоповщинской секты, ново-поморскаго 
толка крестьянская дѣвица деревни Волковской Слободки, 
Дмитровскаго уѣзда, Евдокія Іаковлева Масютина, 18 лѣтъ.

Праздны я свящ енно-церковно-служ ительскія м ѣ ста .
Священническія.

1) Въ с. Петропавловскомъ—Красная Поляна тожъ, Елецк. 
у.,—съ 24 января, число душъ м. п. 1374, земли 36 дес. 
Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Субботовѣ, Тру6ч. у ..—съ 7 февраля, число душъ 
м. п. 512, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

3) Въ с. Вязовицкомъ, Елец. у .,—съ 12 февраля, число 
душъ м. и. 1358, земли 36 дес., каз. жал. 400 руб. Причтъ 
3 членный.

4) Въ с. Зноби, Трубч. у.,—съ 29 января, число душъ м. 
и. 767, земли 48 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

5) Въ с. Мелеховѣ, Кромск.у.,—съ 14 декабря, число душъ 
м. п. 366, земли 72 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

6) Въ с. Лутнѣ , Брянск. у.,—съ 19 сентября, число душъ 
м. п. 2074, земли 43 дес., братскихъ доходовъ 650 р. Причтъ 
2 штатный.

7) Въ с. Сельцѣ, Трубчевск. у.,—съ 11 ноября, число душъ 
м. и. 2836, земли 36 дес. Причтъ 2 штатный.
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8) Въ с. Павловичахъ, Сѣв. г/.,—съ 9 февраля, число душъ 
м. п. 707, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 3 членный.

9) Штатное протоіерейское. При Соборной гор. Трубчевска 
церкви— съ 10 января, число душъ м. п. 1967, каз. жал. 
1050 р. Причтъ 2 штатный.

10) Въ с. Никольскомъ, Малоарханг. у.,—съ 9 января, число 
душъ м. п. 2014, земли 46 дес., казеннаго жалованья 950 р. 
Причтъ 2 штатный.

Праздныя мѣста запасныхъ священниковъ.

Въ Волховскомъ у .—въ градскомъ, во 2 и 3 благочин. ок. 
„ Брянскомъ—въ 1 и 5 окр.
„ Дмитровскомъ—во 2 и 3 окр.
„ Елецкомъ—во 2 и 3 окр. 
п Карачевскомъ—въ 1 и 3 окр.
„ Кромскомъ—въ 3 округѣ*
„ Малоархангельскомъ—во 2 округѣ 
„ Мценскомъ—въ 1 и 2 окр.
„ Ливенскомъ—во 2, 3 и 4 окр.
„ Орловскомъ—въ 1 округѣ. 
п Сѣвскомъ—въ 1, 3 и 4 округѣ. 
п Ірубчевскомъ—въ 1 округѣ.

Б) Д і а к о н с к і я .

1) Въ с. Успенскомъ, Лие. у —съ 7 февраля, число душъ 
м. и. 1209, земли 55 д. Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Гуторовѣ, Кром. у.,—съ 29 октября, число душъ 
м. п. 1820, земли 70 д. Причтъ 2 штатный.

3) Въ с. Ломигорахъ, Ливен. у .,—съ 22 апрѣля, число 
Душъ м. и. 1214, земли 47 дес., братскихъ доход. 860 руб. 
Причтъ 3 членный.

4) Въ с. Братовщинѣ, Елец. у.,—съ 15 декабря, число 
Душъ м. и. 1519, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Бурдинѣу Елецк. у .,—съ 18 декабря, число душъ 
м. п. 1445, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Кругломъ, Лив. г/.,—съ 23 января, число душъ 
и. п. 1535, земли 39 д. Причтъ 3 членный.
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7) Въ с. Ивопт, Брянск. г/.,—съ 28 іюня, число душъ 
м. п. 1367, земли нѣтъ, братскихъ доходовъ 1138 руб. 
Причтъ 2 членный.

8) Въ с. Богородицкомъ, Хряпино Болото тожъ, Мценск. г/.,— 
съ 8 августа, число душъ м. и. 1147, земли 36 дес., брат
скихъ доходовъ ИЗО руб. Причтъ 3 членный.

9) Въ с. Петрушковѣ, Карачевск. у .,—съ 9 августа, число 
душъ м. п. 1311, земли 48 дес., братскихъ доходовъ 593 р. 
Причтъ 3 членный.

10) Въ с. Колодезѣ Куначѣ, Лив. ?/.,—съ 17 августа, число 
душъ м. и. 1535, земли 36 д., братскихъ доходовъ 541 руб. 
Причтъ 3 членный.

11) Въ с. Березуѣ, Болх. у .,—со 2 октября, число душъ 
м. п. 536, земли 65 д., бр. дох. 220 р. Причтъ 3 членный.

12) Въ с. Масловѣ Отверткѣ, Елецк. у.,—съ 1 октября, 
число душъ м. и. 2131 земли 36 дес. Причтъ 3 членный.

13) Въ с. Угревищѣ, Сѣвск. у .,—съ 20 ноября, число душъ 
м. п. 1729, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

14) Въ с. Архангельскомъ на Очкѣ, Малоарх. у .,—съ 15 де
кабря, число душъ м. п. 1530, земли 40 д. Причтъ 3 член.

15) Въ с. Яковлевѣ, Орл. у .,—съ 28 декабря, число душъ 
м. и. 1017, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

16) Въ с. Узкомъ, Болх. ?/.,—съ 23 декабря, число душъ 
м. п. 877, земли 27 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

17) Въ с. Тельчи, Мценск. у .,—съ 14 февраля, число душъ 
м. и. 1621, земли 63 дес. Причтъ 3 членный.

18) Въ с. Никольскомъ-Семеновкѣ, Мценск. у .,—съ 21 февраля, 
число душъ м. и. 1427, земли 37 д. Причтъ 3 членный.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о прочихъ праздныхъ діаконскихъ мѣстахъ, 
открывшихся болѣе 6-ти мѣсяцевъ тому назадъ, можно получать въ 
Канцеляріи Консисторіи изъ справочной о мѣстахъ книги.

В) Псаломщическія.

1) Въ с. Гремячемъ, Кар. г/.,—съ 28 января, число душъ 
м. п. 1067, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

2) Въ с. Ядринѣ, Мценск. у .,—съ 12 января, число душъ 
м. п. 353, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.
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3) При Знаменской г. Сѣвска ц.,—съ 30 января, безпри
ходная, каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

4) Въ с. Голубѣй, Брянск. у.,—съ 28 января, число душъ 
м. и. 2864, земли 36 дес. Причтъ 2 штатный.

5) Въ с. Васильевкѣ, Орл. у.,—съ 28 января, число душъ 
м. п. 862, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Юшинѣ, Сѣвск. у .,—съ 2 февраля, число душъ 
м. п. 794, земли 40 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

7) Въ с. Уткинѣ, Кар. у .,—съ 4 февраля, число душъ 
м. п. 944, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

8) Въ с. Опыхани, Бр. у .,—съ 20 февраля, число душъ 
м. п. 592, земли 46 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

9) Въ с. Дежкинѣ, Мц. у.,—съ 11 февраля, число душъ 
м. п. 870, земли 22 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

Ю) Въ с. Добруни, Сѣв. у.,—съ 16 февраля, число душъ 
м. п. 349, земли 43 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

11) Въ с. Радогощѣ, Сѣв. у.,—съ 16 февраля, число душъ 
м. п. 2996, земли 66 д. Причтъ 3 членный.

12) Въ с. Городецкомъ, Малоарх. у.,—съ 21 февраля число 
душъ м. п. 2923, земли 176 д. Причтъ 2 штатный.

13) Въ с. Дубовикѣ, Малоарх. у.,—съ 20 февраля, число 
душъ м. п. 920, земли 42 д. Причтъ 3 членный.

14) При ц. с. Гнѣздилова, Дмитр. у .,—съ 23 февраля, 
число душъ м. и. 2010, земли 142 д. Причтъ 2 штатный.

15) При ц. с. Марьина, Мц. у.,—съ 23 февраля, число душъ 
м. п. 648, земли 49 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

Поступили пожертвованія въ пользу пострадавшихъ
отъ неурожая:

Отъ Игумена Корнилія.........................................— р. 42 к.
я Благочинныхъ: Тимоѳ. Успенскаго . . . .  26 р. 81 к.
я „ Дм. Д м и тр іева ...................29 р. 40 к.
» „ Ѳеод. Говорова...................42 р. — к.
» „ Іоан. Сильвестрова . . . .  16 р. 22 к.
п „ Аѳ. Кутепова...................  5 р, 73 к.
» „ Андр. Оболенскаго . . . .  21 р. 35 к.
» „ Евлампія Соколова . . . .  16 р. 35 к.



Александра Иванова . . .  29 р. 86 к.
И т о г о .  . . . 188 р. 14 к. 

А всего съ прежнимъ поступленіемъ 693 р. 25 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н І  Я .
'  ~ ~ ^  ~  ------------ —  ~ ------------------------------- ~ ----------------- -----------------------------------------

1. Во 2-ыъ Орловскомъ духовномъ училищѣ пріемныя 
испытанія передъ лѣтними каникулами для вновь поступа
ющихъ въ училище назначены на 16 и 17 мая 1912 г., при
чемъ выдержавшіе испытаніе до каникулъ будутъ оконча
тельно приняты въ училище по окончаніи пріемныхъ испы
таній послѣ каникулъ, въ августѣ 1912 г., по сравнитель
ному достоинству полученныхъ экзаменовавшимися на тѣхъ 
и другихъ испытаніяхъ балловъ.

2. Во 2-мъ Орловскомъ духовномъ училищѣ экзамены 
на званіе учителя церковно-приходской школы назначаются 
на 10, 11 и 12 сентября 1912 г. и на 10, и  и 12 декабря 
1912 года.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Распоряженіе Епархіальнаго На
чальства. 2. Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на 
имя Преосвященнаго Григорія. 3. Епархіальныя извѣстія.
4. Присоединенія къ Православію. 5. Праздныя мѣста. 6. 
Пожертвованія. 7. Объявленія.

Редакторь, Ректоръ Семинаріи
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4 марта № 10. 1912 года.
ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

'Нѣсколько слоВъ о пессилшзліѣ по поВоду 
современныхъ самоубійствъ.

Въ настоящее время, но общему признанію, русское 
общество переживаетъ тяжелый періодъ разочарованія и 
даже пессимизма. Причины этого явленія указываютъ раз
лично, но всѣ сходятся въ юмъ, что русское общество на
ходится въ состояніи какой то апатіи, потеряло какъ-то ин
тересъ къ жизни и дѣятельности, а отдѣльные члены обще
ства полны безнадежнаго разочарованія въ жизни и безы
сходнаго пессимизма. Съ горечью при этомъ констатируется 
всѣми, что этотъ пессимизмъ для многихъ является не 
только отвлеченной теоріей, попринимаетъ конкретныя фор
мы, нерѣдко приводя къ роковой развязкѣ—самоубійству. 
Всѣ газеты пестрятъ сообщеніями о тѣхъ или иныхъ слу
чаяхъ самоубійства на почвѣ разочарованія жизнью. Не
вольно бросается въ глаза то обстоятельство, что часто 
кончаютъ самоубійствомъ свои разсчеты съ жизнью такія 
лица, которыя по своему соціальному положенію, по состо
янію своего здоровья, по матеріальной обезпеченности, мог
ли бы не только безмятежно, но и съ громадною пользой 
Для общества проводить свою жизнь и мирно окончить
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свое земное существованіе. Но что особенно ужасно, это 
потеря идеаловъ жизни нашимъ молодымъ поколѣніемъ, 
вслѣдствіе чего болѣе и болѣе учащаются случаи самоубій
ства среди учащейся молодежи. Молодое поколѣніе, всегда 
бывавшее носителемъ того хорошаго, чистаго, свѣтлаго и 
радостнаго, что даетъ человѣку жизнь, забывъ слова поэта 
„блаженъ, кто смолоду былъ молодъ'4, отравило свое суще
ствованіе увлеченіемъ болѣзненнымъ направленіемъ, полу
чившимъ право существованія въ печати и въ обществѣ.

Между тѣмъ пессимизмъ, какъ извѣстное направленіе 
философіи и какъ теорія жизни, полонъ преувеличеній и 
логическихъ ошибокъ. Особенно не долженъ имѣть мѣста 
пессимизмъ въ христіанскомъ обществѣ, которое, помимо 
доводовъ разума, говорящихъ противъ означенной теоріи^ 
въ евангельской исторіи и морали имѣетъ вѣское опровер
женіе пессимизма въ жизни. Постараемся же разобрать по
ложенія пессимизма сначала на основаніи доводовъ разума* 
а затѣмъ съ точки зрѣнія евангельской морали.

Сущность пессимизма сводится къ слѣдующему: суще
ствующій міръ худъ; человѣкъ стремится къ счастію, но 
этого счастія нѣтъ въ жизни; мы можемъ видѣть въ окру
жающемъ одно только страданіе, одну міровую скорбь. Та
кой взглядъ на міръ, прежде всего, вытекаетъ изъ взгляда 
основателя пессимизма—Шопенгауэра на основу и сущность 
бытія. Въ основѣ всего существующаго лежитъ воля, и она 
то является, именно, источникомъ страданія—вотъ основная 
аксіома пессимизма Шопенгауэра. Воля есть слѣпое и без
сознательное желаніе жить, которое отъ вѣчности возбуж
дается невидимымъ образомъ, дѣйствуетъ, обусловливаетъ 
возможность бытія и проводитъ его по всѣмъ ступенямъ до 
человѣка. Развиваясь сначала, какъ неорганическая приро
да, затѣмъ, какъ царства растеній и животныхъ, наконецъ, 
въ человѣкѣ она достигаетъ сознанія. Здѣсь неисцѣлимое 
бѣдствіе, начавшееся въ животныхъ вмѣстѣ съ чувствитель
ностью, доходитъ до своего высокаго развитія. Страданіе 
уже существовало, но его скорѣе чувствовали, чѣмъ соз
навали; въ человѣкѣ же оно чувствуется и сознается. Че
ловѣкъ понимаетъ, что сущность воли есть усиліе и что 
всякое усиліе есть страданіе. Послѣ этого открытія чело



—  275 —

вѣкъ лишается покоя и, потерявъ свое невѣдѣніе, во всю 
жизнь испытываетъ мученіе, которое прекратитъ одна смерть. 
Жить это желать, а желать—страдать, слѣдовательно, вся
кая жизнь есть страданіе. Усиліе рождается изъ потребно
сти; насколько эта потребность неудовлетворена, настолько 
она чувствуется, какъ страданіе; когда же она удовлетворе
на, то удовлетвореніе есть иллюзія, ибо оно преходяще; от
сюда новыя потребности и новыя страданія.

Что думать объ этой теоріи? Здѣсь одинъ только на
боръ терминовъ, чисто обстрактное размышленіе, котораго 
опытъ отнюдь не подтверждаетъ. И, прежде всего, неспра
ведливо мнѣніе Шопенгауэра, что усиліе рождается изъ 
потребности; напротивъ, усиліе есть первая и необходимая 
потребность для человѣка и оно удовлетворяется дѣятель
ностью, что безспорно есть наслажденіе. Конечно, при уси
ліи можетъ быть много препятствій, которыя доставляютъ 
страданіе, но само но себѣ усиліе при здоровой организаціи 
есть удовольствіе; оно составляетъ суть первичнаго, самаго 
чистаго и самаго простого наслажденія, счастія—бытія. Безъ 
него мы растерялись бы въ неопредѣленной и неустойчивой 
гармоніи сосуществующихъ вещей и не могли бы отличить 
окружающаго или внѣшняго міра отъ насъ самихъ, ни 
ощутили бы собственнаго бытія. Конечно, за злоупотребле
ніемъ дѣятельности слѣдуетъ утомленіе, но изъ этого еще 
не вытекаетъ, что дѣятельность есть мученіе, между тѣмъ 
какъ къ этому сводится вся сущность пессимизма. Дѣятель
ность не мученіе, но поистинѣ есть великое удовольствіе 
но всѣхъ отношеніяхъ. Кому, напр., неизвѣстны чистыя ра
дости послѣ побѣды, одержанной при помощи громадныхъ 
усилій, въ борьбѣ съ препятствіями? Можно указать на ве
ликія наслажденія, какъ результаты энергіи, сначала гос
подствующей только надъ собою, а затѣмъ, управляющей 
нсею жизнью, то побѣждающей нерасположеніе людей, то 
торжествующей надъ трудностями науки или искусства. 
Сколько, наконецъ, удовольствій и наслажденій заключаетъ 
н-ь себѣ трудъ, который служитъ предметомъ горячихъ на- 
нападеній со стороны Шопенгауэра и его послѣдователей! 
Онъ, какъ истинный другъ, утѣшаетъ человѣка, облагора
живаетъ его, спасаетъ отъ соблазновъ; какъ ночные при
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зраки отъ свѣтлаго утренняго луча, бѣгутъ отъ свѣтлаго и 
спокойнаго лица труда—тоска, скука, капризы, прихоти, всѣ 
эти бичи людей, праздныхъ и романическихъ героевъ, стра
дающихъ, обыкновенно, высокими страданіями людей, ко
торымъ нечего дѣлать. Да, вообще, всѣмъ людямъ трудъ 
много помогаетъ переносить бремя печальныхъ дней, застав
ляя временно забывать самыя скорби. На самомъ дѣлѣ, по
слѣ побѣды надъ первыми трудностями, трудъ самъ но себѣ, 
безъ всякаго отношенія къ его результатамъ, уже имѣетъ 
въ себѣ элементы наслажденія. Кто не испытываетъ удо
вольствія, видя, что дѣло, такъ сказать, въ рукахъ горитъ, 
и что скоро будетъ желанный конецъ, будетъ ли это си
стема философа, сочиненіе ученика или обработка нивы па
харемъ. Нечего говорить о томъ, что каждый испытываетъ 
великое удовольствіе при окончаніи дѣла; при этомъ, чѣмъ 
больше трудился человѣкъ, тѣмъ больше его радость, по 
окончаніи работы. .Подъ вліяніемъ удовольствія, по окон
чаніи дѣла, человѣку и небо кажется свѣтлое, и солнце 
ярче и „люди добрѣе". Можно ли послѣ всего этого считать 
трудъ врагомъ человѣка? Шопенгауэръ же и его послѣдо
ватели почему то трудъ признали бичемъ рода человѣче
скаго.

Мы разсмотрѣли „основную аксіому пессимизма ІПопен- 
гаура" и нашли, что воля вовсе на тождественна со стра
даніемъ и усиліе есть источникъ великихъ наслажденій; если 
же это такъ, то пессимизмъ уже поколебленъ въ своемъ 
основаніи. Однако, чтобы еще болѣе увѣриться въ несосто
ятельности этой теоріи, разсмотримъ второстепенные аргу
менты, которые группируются около этого главнаго поло
женія.

Изъ вышеприведенной теоріи вытекаетъ, что чѣмъ вы
ше существо по развитію, тѣмъ больше оно страдаетъ и бо
лѣе несчастно. Шопенгауэръ утверждаетъ, что факты согла
суются съ этимъ. Такъ, въ растеніяхъ меньше страданія, 
такъ какъ въ нихъ воля не достигаетъ самоощущенія; ин
фузоріи, напр., страдаютъ уже больше, насѣкомыя и живот
ныя еще больше, и, наконецъ, самое высшее страданіе и 
несчастіе принадлежатъ человѣку.—Конечно, это справед
ливо, что чѣмъ развитѣе существо, тѣмъ болѣе оно стра
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даетъ; человѣкъ, напр., дѣйствительно страдаетъ больше 
животнаго, это послѣднее больше растенія, да и среди лю
дей умственная и нравственная развитость даетъ больше 
страданія, чѣмъ неразвитость какъ въ томъ, такъ и въ дру
гомъ отношеніи. Но всетаки это положеніе неправильно, 
и, чтобы видѣть всю односторонность нодобнаго рода утвер
жденія, представимъ обратный идеалъ. Представимъ себѣ 
благоденствіе, которымъ пользуются ворона или норосенокт, 
вообразимъ счастье рака въ водѣ; улитка и дождевой червь, 
по этой теоріи, живутъ, пожалуй, еще завиднѣе, чѣмъ ракъ, 
а жизнь какой нибудь былинки въ полѣ еще лучше жизни 
улитки. Конечно, никто не согласится съ этимъ; каждый 
можетъ видѣтъ, что формулированный такимъ образомъ за
конъ не полонъ—нужна существенная поправка. Всякій здра
вомыслящій человѣкъ будетъ разсуждать такъ; справедли
во, что интеллигентность увеличиваетъ чувствительность къ 
страданіямъ; но въ тоже время очевидно, что съ развитіемъ 
возростаетъ способность къ новымъ и болѣе совершеннымъ 
видамъ наслажденій, которыхъ не знаютъ существа, стоящія 
на низшей ступени развитія. Такъ въ человѣческой жизни 
образованный, конечно, болѣе способенъ къ страданію, но 
за то онъ получаетъ несомнѣнно больше по количеству и 
гораздо выше по качеству наслажденій, чѣмъ необразован
ный и неразвитый. Радость генія, нагір., въ результатѣ ка
кого нибудь замѣчательнаго открытія, безъ сомнѣнія, гораз
до болѣе той, которую испытываютъ, напр., тысячи нераз
витыхъ крестьянъ за сытымъ праздничнымъ обѣдомъ. Да
лѣе, съ особеннымъ ожесточеніемъ Шопенгауэръ нападаетъ 
на любовь но слѣдующимъ основаніямъ. Рѣшая вопросъ, 
что такое любовь, Ш—эръ говоритъ, что она есть ни что 
иное, какъ грубый половой инстинктъ, то же дѣйствіе не
разумной и коварной воли, создавшей міръ и заставляющей 
все „быть*. Еще до брака влюбленные сами себѣ приготов
ляютъ несчастіе, ибо нѣтъ любви, которая не приводила бы 
къ катастрофамъ и преступленіямъ или, по крайней мѣрѣ, 
къ безпомощной скукѣ и длительнымъ мученіямъ, мало того, 
послѣ брака они оказываются величайшими преступниками: 
производя жизнь, они въ будущее кидаютъ неистребимое 
сѣмя страданія. Нечего уже говорить о томъ, что скоро при
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тупляется чувство страсти, и у брачныхъ должно насту
пить крайнее неудовольствіе и разочарованіе.

Шопенгауэръ, очевидно, забываетъ истинную цѣль, ко
торая облагораживаетъ и узакопяетъ любовь, съ избыткомъ 
вознаграждая всѣ жертвы и труды; главная же и суще
ственная цѣль любви—не половое наслажденіе, а образова
ніе семьи и созданіе домашняго очага. На сколько бываетъ 
велико счастіе семейной жизни, можно видѣть изъ великой 
и неутѣшной скорби послѣ потери семьи и погашенія огня 
домашняго очага. Тяжелыя страданія въ этомъ случаѣ слу
жатъ прямымъ и вѣскимъ доказательствомъ громаднѣйша
го счастія, которымъ нѣкогда пользовались связанные брач
ными узами. Забываетъ при этомъ Шопенгауэръ чистую 
форму любви, которую она можетъ принять въ душѣ чело
вѣка, благодаря способности идеализировать, способности, безъ 
которой не было бы самой любви.

Слѣдуетъ отмѣтитъ, что смотря такъ пессимистически 
на жизнь, Шопенгауэръ, однако, не проповѣдуетъ самоубій
ство, какъ средство покончить съ земною жизнью, полною 
столькихъ по его мнѣнію скорбей и страданій. Самоубійство, 
по мысли Шопенгауэра, это не отрицаніе жизни, а, наобо
ротъ, утвержденіе ея. Прибѣгая къ самоубійству, человѣкъ 
этимъ самымъ уже свидѣтельствуетъ, что жизнь слишкомъ 
дорога для него, показываетъ свою жажду къ жизни, разъ 
неудовлетвореніе ею побуждаетъ его насильственнымъ обра
зомъ прервать ее. Истинное отношеніе къ жизни, по мнѣ
нію Шопенгауэра, заключается съ безразличномъ къ ней 
отношеніи, въ погруженіи въ состояніе близкое „къ нирва- 
нѣи (этомъ нѣкоторые видятъ зависимость міросозерцанія 
Шопенгауэра отъ буддизма). Въ силу этого напрасно, думается 
намъ, „клубъ сомоубійцъ", о существованіи котораго сооб
щаютъ газеты, повѣсилъ портретъ Шопенгауэра въ помѣ
щеніи, гдѣ происходятъ его собранія.

Всѣ вышеупомянутые доводы, которые мы разобрали, 
повторяетъ въ своемъ нравственномъ ученіи второй знаме
нитый представитель пессимизма, Гартманъ, ученикъ и по
слѣдователь Шопенгауэра въ нравственномъ ученіи, соб
ственно, въ этихъ главныхъ пунктахъ. По мнѣнію Гартма
на, всѣ люди стремятся къ счастію, но этого счастія нѣтъ,
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всюду—безутѣшное страданіе. Въ частности-, нѣтъ счастія 
въ молодости, которую люди считаютъ самымъ лучшимъ 
временемъ въ жизни, потому что человѣкъ сознаетъ цѣн
ность молодости лишь тогда, когда она проходитъ. Точно 
также нѣтъ счастія и въ здоровья, о значеніи котораго че
ловѣкъ сознаетъ, когда лишится его. Но развѣ безмятеж
ность молодости, душевное спокойствіе, которымъ обыкно
венно обладаютъ юноши, свѣтлый взглядъ на Божій міръ, 
интересъ къ жизни, развѣ все это не есть счастіе? Съ этой 
точки зрѣнія и здоровье тоже есть счастіе и до потери его, 
потому что, не доставляя страданія съ физической стороны, 
оно въ тоже время благотворно вліяетъ и на психическую 
жизнь.

Смѣется, далѣе, Гартманъ надъ религіей и надеждой, 
называя ихъ пустыми иллюзіями, которыя прогрессъ разума 
долженъ разсѣятъ, между тѣмъ какъ онѣ имѣютъ грамад- 
ное значеніе въ жизни человѣка. Кто не знаетъ, что самыя 
тяжелыя страданія препобѣждаются силою религіознаго во
одушевленія? Сколько изъ истинно вѣрующихъ въ Бога 
терпѣливо и даже легко переносятъ различнаго рода не
счастія въ надеждѣ на милость Божію, если не въ этой, 
то, во всякомъ случаѣ, въ будущей жизни.

Замѣтимъ при этомъ Гартману, что отрицаніе Бога и 
загробной жизни требуютъ еще доказательствъ, которыхъ у 
Гартмана нѣтъ; врожденность же религіозной идеи под
тверждаетъ, наоборотъ, существованіе Бога.

Что же касается Гартмановскаго положенія, что небы
тіе лучше бытія, потому что сумма страданій превышаетъ 
сумму наслажденій, то, съ одной стороны, субъективный ха
рактеръ оцѣнки счастія и страданія дѣлаетъ крайне затруд
нительнымъ вполнѣ точное составленіе баланса человѣче
ской жизни, а съ другой стороны, нужно признать, что сум
ма удовольствія и добра все же превышаетъ сумму страда
ній и зла. Въ пользу нашего мнѣнія говорятъ и наблюде
нія надг дѣйствительностью. Эти наблюденія показываютъ, 
нто, прежде всего, каждый въ отдѣльности человѣкъ лю
битъ жизнь, и самоубійство, какъ результатъ разочарованія 
Въ жизни, есть явленіе рѣдкое и исключительное и въ боль
шинствѣ случаевъ происходитъ по причинѣ ненормальнаго
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и болѣзненнаго -состоянія; слѣдовательно, въ индивидуальной 
жизни больше счастья, чѣмъ страданія/ Что касается до 
всего человѣчества, то противъ пессимизма говоритъ самый 
ходъ всемірно—исторической жизни. Зло, по самому суще
ству, есть начало разрушенія и безпорядка, и, въ случаѣ 
преобладанія зла надъ добромъ, все-бы шло къ худшему, и 
человѣчество давно бы одичало или уничтожилось. Если бы 
мы предположили, что добро и зло находятся въ равновѣ
сіи, то въ жизни людей господствовали бы застой и непод
вижность: то, что создавала бы сила добра, уничтожала бы 
сила зла; постепенный же прогрессъ въ мірѣ человѣческомъ 
служитъ вѣскимъ доказательствомъ постояннаго перевѣса 
добра надъ зломъ.

Наконецъ, коренное заблужденіе всѣхъ вообще песси
мистовъ заключается въ томъ, что они цѣлью человѣческой 
жизни полагаютъ полученіе наибольшей суммы удовольствій, 
между тѣмъ, какъ назначеніе человѣка, существа разумно 
свободнаго, совершенно иное. Кантъ совершенно пра
вильно опредѣлилъ цѣль жизни человѣчества, какъ нрав
ственное усовершенствованіе личности. Послѣ этого точка 
зрѣнія на жизнь должна совершенно измѣниться: самое 
страданіе можетъ быть разсматриваемо какъ средство, имѣю
щее свою полезность, свои послѣдствія, предвидѣнныя и 
приспособленныя въ міровомъ порядкѣ. Кромѣ того, вся
кому извѣстно, что исполненіе долга во всѣхъ его видахъ 
является источникомъ удовольствія, при этомъ удовольствія 
духовнаго и возвышеннаго. Добродѣтельный человѣкъ, та
кимъ образомъ, есть великій счастливецъ въ мірѣ, о чемъ 
засвидѣтельствовалъ величайшій мудрецъ древности и учи
тель нравственности, когда сказалъ: „добродѣтель есть сча- 
стіеа.

Если, мы обратимся къ Евангелію, то не найдемъ въ 
немъ никакихъ основаній для пессимизма. Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ ни Своею жизнію ни Своимъ ученіемъ не 
ироповѣдывалъ пессимизма. Земная жизнь Спасителя была 
полна лишеній: „лисицы имѣютъ норы, и птицы небесныя— 
гнѣзда; а Сынъ Человѣческій не имѣетъ, гдѣ преклонить 
голову4*—сказалъ Онъ одному книжнику, желавшему по
слѣдовать за Нимъ, „куда бы Онъ не пошелъ" (Мѳ. VIII, 19
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—20); но, не смотря на это, Господь освящалъ иногда Сво
имъ присутствіемъ невинныя радости людей и даже раздѣ
лялъ ихъ: Онъ со Своими учениками присутствуетъ на бра
кѣ въ Канѣ Галилейской (Іоан. И, 1—12), возлежитъ въ 
домѣ мытаря Матѳея (Мѳ. IX, 10), въ домѣ Симона прока
женнаго (Мѳ. XXVI, 6—7), доставляетъ радость Своимъ по
сѣщеніемъ Закхею (Лк. XIX, 5—6). На упрекъ фарисеевъ 
что ученики Его не постятся, Спаситель отвѣтилъ: „могутъ 
ли печалиться сыны чертога брачнаго, пока съ ними же
нихъ? Но придутъ дни, когда отнп.мется у нихъ женихъ, и 
тогда будутъ поститься11 (Мѳ. IX, 15—16). Учениковъ Сво
ихъ Господь убѣждаетъ не унывать отъ тѣхъ гоненій, ко
торыя выпадутъ на ихъ долю за проповѣдь Евангелія (Мѳ. 
X, 22—25). Истинную радость и цѣль жизни Господь пола
гаетъ не въ удовлетвореніи земныхъ потребностей, не въ наи
большей суммѣ земныхъ благъ и удовольствій, ибо они не
прочны и скоро преходящи (Мѳ. VI, 19—20), но въ заботѣ 
о душѣ, въ достиженіи возможно высшаго нравственнаго 
совершенства. Указавъ ясно цѣль христіанской жизни: „будь
те совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный (Мѳ. 
V, 48), Спаситель заповѣдуетъ заботиться не объ удовле
твореніи земныхъ потребностей; „не о томъ, что ѣсть и что 
пить и во что од+ться (Мѳ. VI, 25). но „искать прежде Цар
ства Божія и правды Его“, ибо все остальное приложится 
само собою (Мѳ. VI, 33). Истинной „пищей для Спасителя 
было творить волю Пославшаго Его и совершать дѣла Его" 
(Іоан. IV, 34), истинно „блаженными Онъ называетъ алчу
щихъ и жаждущихъ правды", а не земныхъ благъ и удо
вольствій (Мѳ. V, 6), и призываетъ „радоваться и веселить
ся" всѣхъ гонимыхъ и обездоленныхъ въ этой жизни, ибо 
„велика награда ихъ на небесахъ" (Мѳ. V, 12). Радость жиз
ни христіанина, „покой души" его, достигается, по ученію 
Спасителя, не удовлетвореніемъ плотской жизни, а „крото
стью и смиреніемъ сердца11 (Мѳ. XI, 29), что помогаетъ че
ловѣку легко переносить „иго“ Христово, „бремя11 христіан
скаго самоотреченія и самопожертвованія, котораго требо
валъ Спаситель отъ Своихъ послѣдователей (Мѳ. XVI, 24), 
и бремя жизни вообще (Мѳ. XI, 28). Прощальная бесѣда 
Спасителя съ Его учениками являетъ намъ яркій примѣръ
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не горько-пессимистическаго настроенія наканунѣ тяжкихъ 
страданій и позорной крестной смерти, но примѣръ высоко
торжественнаго и радостнаго настроенія отъ сознанія того, 
что Онъ до конца „совершилъ дѣло, которое поручилъ Ему 
исполнить Отецъ Небесный (Іоан. ХУІІ, 4), отъ сознанія то
го, что земное поприще Его кончается (Іоан. XIV, 36), что 
Онъ, „побѣдивъ міръа (Іоан. XVI, 33), идетъ снова соеди
ниться съ Отцомъ Своимъ Небеснымъ (Іоан. XVI, 5, 16, 28; 
ср. XVII, и )  и прославиться тою славою, „которую Онъ 
имѣлъ у Отца прежде основанія міра“ (Іоан. XVII, 24; ср. 
XVII, 5).

Ученики Господа послѣ вознесенія Его на небо воро
тились въ Іерусалимъ не съ печалью отъ разлуки съ Го
сподомъ, а „съ радостью великою" (Лк. XXIV, 52), ибо они 
сознавали, что, продолжая дѣло Христово, проповѣдуя бла
гую вѣсть о воскресеніи Господа, о „покаяніи и отпущеніи 
грѣховъ всѣмъ народамъ во имя Его" (Лк. XXIV, 46; ср. 
дѣян. I, 8), „крестя всѣ народы во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа*, научая ихъ (народы) соблюдать, все, что запо
вѣдалъ имъ Господь, они будутъ пребывать съ Господомъ 
во всѣ дни до скончанія вѣка (Мѳ. XXVIII, 19—20).

А. Тріумфовъ.

Противъ усиливающейся современной безнрав
ственности*).

Мы вынуждены говорить о томъ порокѣ, который, 110 
слову апостола, не долженъ даже и именоваться у христі
анъ (Еф. 5, 3). Мы должны назвать его и говорить о немъ, 
чтобы побудить всѣхъ васъ къ святой борьбѣ противъ него. 
Эта борьба есть вашъ святой долгъ, такъ какъ въ послѣд
нее время развратъ усилился такъ ужасно, что серьезные 
люди всѣхъ вѣрованій и направленій съ тревогой смо
трятъ на будущее.

*) Въ извлеченіи и сокращеніи изъ посланія католическихъ епи
скоповъ, съ которымъ они обратились къ своей паствѣ. Сказанное здѣсь 
о католической паствѣ вполнѣ относится и къ современной православ
ной паствѣ.
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Въ современномъ мірѣ развратъ сдѣлался чѣмъ то 
вродѣ общественной силы, которая все далѣе и далѣе рас
пространяетъ свое царство и оказываетъ все болѣе и болѣе 
губительное вліяніе. Онъ подкупаетъ, извращаетъ и даже 
запугиваетъ общественное мнѣніе, гонитъ искусство на 
ложные пути и заражаетъ литературу. Онъ располагаетъ 
собственной прессой и можетъ похвалиться, что число без
нравственныхъ книгъ, журналовъ и газетъ, какъ доказы
ваетъ статистика, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 
превышаетъ число всѣхъ остальныхъ изданій. Онъ распо
лагаетъ собственною процвѣтающею промышленностью, за
нимающеюся изготовленіемъ фабричнымъ способомъ без
нравственныхъ картинъ, открытокъ, статуй. Его главныя 
крѣпости—это большіе города, но онъ проникъ и въ ма
ленькіе города и начинаетъ завоевывать и деревню. Онъ 
имѣетъ громадную свиту своихъ служителей и служитель
ницъ, къ которымъ вполнѣ примѣнимо пророческое слово: 
„Стыдятся ли они, дѣлая мерзости? Нѣтъ, нисколько не 
стыдятся, и не краснѣютъ. Выраженіе лицъ ихъ свидѣтель
ствуетъ противъ нихъ, и о грѣхѣ своемъ они разсказыва
ютъ открыто, какъ Содомляне, не скрываютъ" (Іереміи 6, 
15; Исаіи 3, 9).

Среди юношества развратъ нашелъ сеоѣ жертвъ болѣе, 
■чѣмъ гдѣ нибудь. Онъ пользуется ихъ неопытностью, ма
нитъ ихъ къ себѣ и глубоко въ сердце пускаетъ имъ свое 
-ядовитое жало. Особенно прочно обосновался онъ въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ и соблазняетъ здѣсь благород
ныхъ сыновъ народа, которые должны бы посвятить себя 
высшей духовной жизни на поприщѣ науки или искусства, 
но которые, именно здѣсь, вступаютъ на ложный путь, 
идутъ въ слѣдъ „скверныхъ похотей плотскихъ" (2 Петра 
2, 10), и пожинаютъ отъ плоти тлѣніе (Гал. 6. 8). Онъ про
никъ въ жилища и фабрики и пожираетъ здѣсь силу на
шего народа. Проникъ онъ и въ армію, эту школу дисцип
лины и порядка, и не мало теперь такихъ солдатъ, которые 
®о время военной службы впитываютъ въ себя ядъ грѣха, 
чтобы потомъ распространять его дома. Этого губительнаго 
ангела ада уже не удовлетворяютъ жертвы изъ болѣе зрѣ
лаго юношества. Онъ врывается и въ рай дѣтства и здѣсь
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его опустошенія тѣмъ губительнѣе, чѣмъ нѣжнѣе духъ и 
тѣло ребенка.

Дѣйствительно, какъ ужасны слѣдствія этого порока. 
У кого сердце не обливается кровью при видѣ всѣхъ стра
даній и преступленій, въ которыхъ раскрываются язвы этой 
нравственной болѣзни и обнаруживается истинная природа 
этого порока, при видѣ столь распространенной болѣзни, 
которая носитъ на себѣ клеймо позора и выражаетъ въ себѣ 
проклятіе этого грѣха! Ибо таковъ неизмѣнный законъ 
нравственнаго міропорядка: едвали какой другой порокъ въ 
такой степени носитъ свое наказаніе въ себѣ самомъ и кто 
пилъ изъ чаши упоенія, долженъ пить также и изъ чаши 
гнѣва Вожія (Анок. 26, 19). Ни одинъ грѣхъ не доходитъ 
такъ быстро и разрушительно до жизненныхъ корней рели
гіи, вѣры и молитвы, до жизненныхъ корней семьи и на
рода. Значительное уменьшеніе числа рожденій въ послѣд
нее время показываетъ, что эта чума грозитъ уже самымъ 
источникамъ народной жизни.

Поистинѣ можно повторить плачъ пророка: „Истощи
лись отъ слезъ глаза мои, волнуется во мнѣ сердце мое 
отъ гибели дщери народа моего11 (Плачъ Іер. 2, 11); можно 
плакать о гибели дѣтей и грудныхъ младенцевъ, по чужой 
винѣ отравленныхъ въ началѣ весны своей жизни духомъ 
нечистоты и остающихся его рабами на всю жизнь, о юно
шахъ и дѣвахъ, душа и тѣло которыхъ смертельно ранены 
этимь порокомъ, о столькихъ расторгнутыхъ бракахъ, о 
разрушенномъ семейномъ счастьи, о столькихъ загублен
ныхъ жизненныхъ силахъ и утраченной радости жизни.

Почему же порокъ безчестья, именно теперь, находитъ 
такую питательную почву и именно современное человѣче
ство такъ тяжко страдаетъ отъ его послѣдствій? Причинъ 
этого и много, и одна, и виновниковъ много и въ тоже 
время главный виновникъ—одинъ.

Нужно указать на алкоголь, сдѣлавшійся для многихъ 
настоящимъ ядомъ, которому здѣсь принадлежитъ видная 
роль. Ибо неумѣренное его употребленіе возбуждаетъ низ
шіе инстикты, заглушаетъ совѣсть, ослабляетъ волю и дѣ
лаетъ безстыднымъ и нецѣломудреннымъ (Притчей 20, 1) и 
предрасполагаетъ къ безнравственности. Вотъ еще основа
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ніе для того, чтобы ревностно продолжать борьбу съ зло
употребленіемъ спиртными напитками.

Затѣмъ нужно безъ сожалѣнія выставить къ позорному 
■столбу тѣхъ вредныхъ для общества людей, столь же опас
ныхъ, какъ отравители и убійцы, которые, вслѣдствіе своей 
испорченности и постыдной жажды наживы, распространя
ютъ развратъ въ народѣ, какъ бы какой товаръ, тысячами 
издаютъ безнравственныя картины и открытыя письма, тай
но и явно продаютъ ихъ юношамъ и выставляютъ ихъ въ 
витринахъ для общаго соблазна. Какой позоръ для нашего 
времени! Дѣло дошло до того, что безнравственныя карти
ны и книги сдѣлались главнымъ предметомъ и средствомъ 
рекламы, гнусной приманкой для завлеченія покупателя въ 
лавку.

Этимъ преступнымъ людямъ нужно запретить торговлю^ 
Это позорнѣйшее ремесло широко распространилось по стра
нѣ, прикрываясь лживыми выдумками, будто оно служитъ 
цѣлямъ искусства или даже нравственности. Всѣ хорошіе 
люди должны объединиться, чтобы положить конецъ злу. 
Нужно возбудить противъ него общественное мнѣніе, бо
роться съ нимъ законными средствами и тамъ, гдѣ законъ 
и судъ не достаточны, прибѣгать къ самопомощи. Нужно 
установить надзоръ за разносчиками и газетчиками, бай- 
котировать тѣ магазины, которые держатъ или выставляютъ 
нто либо неприличное и не допускать до порога подобныхъ 
торговцевъ. Это мы обязаны сдѣлать во имя нашего юно
шества, чести нашего народа.

Но всѣ названныя злоупотребленія являются только 
побочными злоупотребленіями. Главная причина нравствен
наго упадка лежитъ глубже. Главный виновникъ—это, вра
ждебный религіи, нехристіанскій духъ времени. Кто вни
мательно слѣдилъ за тѣмъ, какъ въ послѣднія десятилѣтія 
невѣріе все смѣлѣе поднимало голову, какъ церковь и ре
лигія подвергались нападкамъ и клеветамъ, какъ настой- 
ниво стремились поколебать въ народѣ вѣру въ Бога и 
будущую жизнь, почтеніе къ власти, уваженіе къ закону, 
ослабить вліяніе христіанства на народную жизнь, на семью 
на школу, какъ безнаказанно оскорблялось все святое, по
зорилась вѣра и высмѣивалась добродѣтель, тотъ не мо
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жетъ удивляться страшному упадку нравственности и во
царенію разврата. Пожинаютъ то, что посѣяли. Думали, что 
религію и христіанство можно отбросить въ сторону, какъ 
что то устарѣлое и отжившее и тщетно пытались изобрѣ
сти такъ называемую независимую мораль, нравственное 
ученіе и нравственность безъ религіозной помощи. Въ ре
зультатѣ получилось полное смѣшеніе всѣхъ нравственнкхъ 
понятій и необычайное паденіе нравственнаго достоянія 
народа. Христіанство и церковь, всегда настаивающія на 
подчиненіи чувственной природы и ея инстинктовъ душѣ и 
высшимъ цѣлямъ жизни, обвиняли въ томъ, что ихъ нрав
ственное ученіе противно природѣ, что оно душитъ природ
ные инстинкты: отвергали вѣчныя основы нравственности, 
десять великихъ святыхъ заповѣдей, требовали полной сво
боды для чувственныхъ инстинктовъ, произносили громкія 
рѣчи о возвышеніи, утвержденіи, обогащеніи жизни, до
стигаемомъ этимъ путемъ—и что же въ результатѣ? Позор
нѣйшее закабаленіе страстямъ внутренняго человѣка, бо
лѣзнь, разложеніе и смерть. Дикая, освобожденная отъ 
всякой узды сила чувственности бросилась въ бездну поро
ка и погубила тѣло и духъ. Подъ видомъ науки подчини
лись суевѣрію и безконечно гордились этой внѣшней куль
турой, а теперь оказывается, что въ основѣ ея лежитъ 
нравственное одичаніе и что отъ нея идетъ запахъ тлѣнія. 
„Ибо виноградъ ихъ отъ виноградной лозы Содомской и съ 
полей Поморскихъ: ягоды ихъ ягоды ядовитыя, грозди ихъ 
горькія: вино ихъ—ядъ драконовъ и гибельная отрава ас- 
иидовъ" (Второзаконіе 32, 32). Прогрессъ во внѣшней куль
турѣ вмѣстѣ съ одновременнымъ регрессомъ нравственно
сти дѣлаетъ пародъ не великимъ, а больнымъ.

Но было бы несправедливо обвинять только другихъ, 
а самимъ невинно умывать руки. Если бы всѣ вѣрующіе 
христіане всегда выполняли свой долгъ, устранялись бы отъ 
.сквернъ міра“ (2 Петра 2, 20) и сіяли бы чистотою своей 
жизни, если бы они не способствовали злу своею сонливо
стью, безпечностью, бездѣятельностью и заигрываніемъ съ 
духомъ времени, а всѣ съ начала, съ полною рѣшитель
ностью, вступили бы съ нимъ въ борьбу, оно никогда не 
пошло бы такъ далеко.
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Итакъ прочь легкомысліе и страхъ передъ духомъ вре
мени! Вмѣстѣ съ пророкомъ мы должны сознать, что мы 
оказались внизу, а не на верху, потому что мы согрѣшили 
предъ Господомъ Богомъ нашимъ" (Варуха 2, 5) и послушать 
увѣщанія пророка Іереміи: „остановитесь на путяхъ вашихъ 
и разсмотрите, и разспросите о путяхъ древнихъ, гдѣ путь 
добрый, и идите по нему и найдете покой душамъ вашимъ 
(Іер. 6, 16).

О если бы всѣ поняли серьезность времени, увидѣли 
громадность зла и соединенными силами начали борьбу про
тивъ него.

Этотъ призывъ прежде всего относится къ рамъ, роди
тели, и ко всѣмъ тѣмъ, кого касается воспитаніе и образо
ваніе юношества. На васъ лежитъ теперь чрезвычайно важ
ная обязанность и страшная отвѣтственность. Ошибки и 
попустительство въ дѣлѣ воспитанія въ такое время страш
но отомстятъ за себя и дадутъ тысячи жертвъ господствую
щему пороку.

Многіе считаютъ теперь за главную обязанность воспи
танія и лучшее предупредительное и предохранительное 
средство возможно раннее ознакомленіе дѣтей съ половою 
жизнью. Не вѣрьте: это ложные пророки. Конечно предо
стерегающее или успокаивающее слово въ болѣе зрѣломъ 
возрастѣ со стороны родителей, духовника или врача впол
нѣ умѣстно. Но одними выясненіями ничего достигнуть нель
зя, а преждевременныя выясненія могутъ все испортить. 
Главное предохранительное средство—это нравственная нѣж
ность чувства, святая стыдливость, данная самимъ Богомъ 
охранительница невинности. Съ самой ранней юности про
буждайте и охраняйте ее въ сердцѣ вашихъ дѣтей. Какъ 
только пробудится у нихъ разумъ, выясняйте имъ, что они 
суть дѣти Божія и что всевидящее око всегда смотритъ на 
нихъ. Глубоко всадите въ сердца ихъ страхъ Божій, кото
рый будетъ охранять пхъ въ то время, когда они находят
ся внѣ наблюденія родителей. Постарайтесь рано развитъ и 
закалить ихъ волю посредствомъ привычки къ труду и по
слушанію, посредствомъ удаленія всего разслабляющаго и 
изнѣживающаго, посредствомъ пріученія къ строгости по 
отношенію къ себѣ самому, къ самопреодолѣнію и самогос
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подству. къ уваженію къ своему духу и тѣлу, какъ къ хра
му Св. Духа. Особенно пріучайте ихъ къ ежедневной молит
вѣ и чаще причащайте ихъ. Это старыя и всегда дѣйстви
тельныя предохрительныя и спасительныя средства отъ нрав
ственныхъ опасностей дѣтскаго возраста. Вообще, лучшей 
охраной для дѣтей здѣсь всегда было и будетъ основатель
ное христіанское воспитаніе въ серьезности и кротости, въ 
любви и строгости, почерпающее въ религіи свою силу, свои 
сильнѣйшіе мотивы и свое высшее оправданіе.

Пусть всѣ тѣ, кого уполномачиваетъ и обязываетъ на 
ото положеніе и призваніе, духовники, учителя, начальники, 
хозяева, примутъ участіе въ молодежи, объединятъ ее въ 
христіанскіе союзы, выяснятъ грозящія ей опасности и охра
нятъ отъ язвы разврата. Такимъ путемъ они спасутъ юно
шество отъ гибели и, слѣдовательно, расширятъ царство 
Божіе на землѣ, окажутъ услугу отечеству и защитятъ на
родную честь и силу.

Мы обращаемся къ вамъ самимъ, юноши, и о если бы 
мы могли пробудить въ васъ для святой борьбы съ угро
жающимъ вамъ порокомъ все, что живетъ въ вашихъ бла
городныхъ силахъ и чистыхъ стремленіяхъ, пробудить на
сажденную въ вашихъ сердцахъ вѣру и любовь къ Богу и 
ближнему, пробудить всѣ силы вашей безсмертной души. 
Не бѣгите слѣпо за худыми примѣрами. Имѣйте мужество 
идти истиннымъ путемъ, быть лучше, чѣмъ другіе, свобод
ными среди рабовъ. Не позволяйте нечистой страсти ослѣп
лять ваши глаза, порабощать волю, ослаблять и пожирать 
ваши лучшія способности, гасить святой огонь въ вашей 
груди! Будьте героями, боритесь за вашу свободу, за ваше 
тѣлесное и душевное здоровье, за счастье вашей жизни и 
спасеніе вашей души! Господствуйте надъ чувственными 
инстинктами скипетромъ разума, геройскимъ мечемъ воли; 
охраняйте порядокъ и чистоту въ мірѣ мысли и чувства, въ 
царствѣ фантазіи; имѣйте отвращеніе къ грязи во всѣхъ ея 
видахъ; закаляйте силу своей воли строгостью по отноше
нію къ себѣ самимъ, посредствомъ умѣренности и воздер
жанія, посредствомъ радостнаго стремленія къ труду. Но 
все это возможно только при помощи свыше. „Для сего 
примите все оружіе Божіе, дабы вы могли противостать въ
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вайте въ постоянномъ молитвенномъ общеніи съ Христомъ 
и съ Богомъ и преодолѣвайте нечистый жаръ чувственной 
страсти святымъ огнемъ любви къ Богу и ближнимъ.

И васъ, дѣвушки, какъ героинь, хотѣли бы мы вклю
чить въ наше войско. Дѣйствительно, вамъ нужно герой
ское мужество и геройскую силу, чтобы въ нынѣшнее вре
мя защищать свою честь и достоинство противъ хитрости и 
соблазна, обмана и грубой силы, противъ безчестныхъ лю
дей, ни за что считающихъ женскую честь и достоинство. 
Но не робѣйте и не бойтесь. Если святилище вашей души 
остается чистымъ, если вы не выпускаете изъ рукъ орудія 
молитвы, если вы часто объединяетесь съ небеснымъ Ж е
нихомъ во святомъ причащеніи и всегда остаетесь и боре
тесь подъ бѣлоснѣжнымъ знаменемъ пречистой Дѣвы, то 
все могущество злыхъ людей и всѣ силы ада не могутъ 
нисколько повредить вамъ.

Мы всѣ будемъ выполнять свой долгъ въ этой борьбѣ 
противъ самого гибильнаго изъ всѣхъ золъ. Этого требуетъ 
отъ насъ забота о нашей душѣ и о нашемъ счастьи, этого 
требуетъ забота о нашихъ дѣтяхъ и воспитанникахъ, этого 
трубуетъ любовь къ нашему народу и отечеству. Къ этому 
въ началѣ поста призываетъ насъ труба страшнаго суда. 
Ея ужасный звукъ долженъ напомнить совѣсти каждаго 
слова Писанія: „Знайте, что никакой блудникъ или нечистый 
не имѣетъ наслѣдія въ царствѣ Христа и Бога (Еф. 5, 5). 
Не обманывайтесь; Богъ поругаемъ не бываетъ. Что посѣ
етъ человѣкъ, то и пожнетъ. Сѣющій въ плоть свою, отъ 
плоти пожнетъ тлѣніе; а сѣющій въ духъ отъ духа пожнетъ 
въ жизнь вѣчную (Гал. 6, 7 сл.). Таковыя святыя слова Бо
жіи и они останутся вѣчно вѣрными; небо и земля прейдутъ, 
слова же Божіи не прейдутъ.

Иноепархіальныя вѣсти.
— Одинъ изъ священниковъ Самарской епархіи обра

щался къ своему епархіальному начальству съ просьбою о 
разрѣшеніи ему примѣнить къ прихожанамъ, неисправно 
выполняющимъ христіанскій долгъ исповѣди, слѣдующихъ
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дисциплинарныхъ мѣръ: 1) не бывшихъ у исповѣди и св. 
причастія три года и болѣе—не допускать въ воспріемники 
при крещеніи; въ случаѣ желанія ихъ вступить въ бракъ, 
посылать ихъ за разрѣшеніемъ къ Преосвященному, а въ 
случаѣ ихъ смерти безъ покаянія, или лишать ихъ христіан
скаго погребенія, или, по крайней мѣрѣ, не читать при 
погребеніи ихъ и не вкладывать имъ въ руки разрѣшитель
ной молитвы; 2) уклонявшихся отъ св. причащенія болѣе 
5 лѣтъ лишать христіанскаго погребенія. Мѣры принудитель
наго привлеченія нерадивыхъ прихожанъ къ аккуратному 
исполненію ими христіанскаго долга исповѣди,—говоритъ 
Самарскій приходскій священникъ,—не должны считаться 
мѣрами жестокости. Если человѣкъ долго уклонялся отъ 
исповѣди, то священникъ для него не являлся духовнымъ 
отцомъ, а потому и разрѣшительная молитва, читаемая 
отъ лица духовника, неумѣстна. Если же кто уклонялся отъ 
исповѣди съ упорствомъ, систематически, то лишеніе его 
погребенія будетъ вполнѣ естественно, справедливо. Вѣрую
щихъ же прихожанъ дисциплинарныя мѣры заставятъ пре
одолѣвать лѣнь, которая бываетъ причиной уклоненія нѣко
торыхъ отъ исправнаго выполненія долга исповѣди. .Пусть 
сначала побужденіемъ къ тому будетъ страхъ:—„начало 
премудрости страхъ Божій". Если не предосудительно стра
хомъ и принужденіемъ побороть лѣность къ молитвѣ въ 
малыхъ и неразумныхъ дѣтяхъ, то не предосудительно тѣми 
же средствами побороть лѣность и въ большихъ по возрасту, 
но слабыхъ волей людяхъ". Самарское епархіальное началь
ство, опубликовавъ въ епархіальномъ органѣ этотъ докладъ 
приходскаго священника, указало на существующее по за
тронутому вопросу ясное руководственное указаніе въ 17 ст. 
Устава духовныхъ консисторій. Этой статьей духовенству 
вмѣняется привлекать прихожанъ къ исправному выполне
нію ими долга исповѣди и причастія мѣрами увѣщанія, а о 
неисправныхъ доносить епархіальному Преосвященному, 
которымъ и преподаются приходскому священнику архи
пастырскія указанія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ (Сам. 
Е. В. № 1 за 1912 г.). Вопросъ о привлеченіи прихожанъ 
къ исправному выполненію долга исповѣди—вопросъ слож
ный. Установленіемъ однихъ дисциплинарныхъ правилъ, въ
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духѣ только формальной справедливости, думается намъ, 
нельзя разрѣшить этого вопроса. Причины уклоненія отъ 
исправнаго выполненія христіанскаго долга исповѣди глу
боко сокровенны и многообразны, такъ что едва ли возможно 
распредѣлить уклоняющихся отъ исповѣди на двѣ-три 
группы; едва ли основательна также и надежда на привле
ченіе къ исповѣди уклоняющихся отъ нея по лѣности— 
мѣрами страха. Наши пастырскія мѣры—вообще мѣры убѣж
денія, и въ данномъ отношеніи скорѣе и вѣрнѣе всякихъ 
дисциплинарныхъ мѣръ можетъ помочь дѣлу настойчивое 
пастырское вразумленіе въ духѣ любви и кротости, въ духѣ 
состраданія къ грѣшникамъ, не прибѣгающихъ къ спаси
тельному источнику таинства покаянія. (С. Е. В.).

—  О п ѣн іи  ц ерковн ом ъ . Позволю себѣ сказать нѣсколько 
словъ относительно пѣнія въ нѣкоторыхъ сельскихъ церквахъ 
и впередъ прошу тѣхъ, которые примутъ это на свой счетъ, не 
принять въ укоръ моихъ словъ.—И раньше, „отъ лѣтъ древ
нихъ", а теперь въ особенности церковное пѣніе служитъ 
главнымъ выразителемъ нашей церковно-общественной мо
литвы. Чтепіе и пѣніе это главныя составныя части наше
го богослуженія, и поэтому слѣдовало бы обратить на нихъ 
особенное вниманіе, тѣмъ болѣе въ виду надвигающейся 
грезы со стороны безвѣрія и сектантства. И обратить вни
маніе нужно не со стороны внѣшней изящности, а со сто
роны внутренняго смысла. Въ смыслѣ изящности мы ушли 
дальше, чѣмъ бы, кажется, слѣдовало. Не говоря про го
родскіе хоры, гдѣ дѣло обставляется сравнительно умѣло, 
въ нашихъ сельскихъ захолустныхъ церквахъ и то старают
ся гоняться за спеціальными хорами. И жестоко ошибаются. 
Если въ городѣ для интеллигентнаго обывателя можетъ 
быть требуется пѣніе „со вкусомъ", то для сельскаго жи
теля оно вовсе не нужно. Пѣніе всевозможныхъ концертовъ, 
гдѣ басы съ дискантами играютъ, какъ бы въ перегонку, 
мужичку простому будетъ непонятно и даже до нѣкоторой 
степени соблазнительно. Тѣмъ хуже, если за исполненіе 
музыкальныхъ трудностей берется регентъ, который и съ 
пѣвчими поетъ совсѣмъ недавно. Это у насъ больное мѣсто. 
Не успѣетъ мало-мальски образоваться хоръ, какъ уже бе
рутся „за композиціи". И добро бы еще, если бы пѣлись
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напримѣръ дивныя переложенія Архангельскаго, сравни
тельно нетрудныя, Бортнянскаго, вообще рекомендованыхъ 
Св. Сѵнодомъ композиторовъ, но дѣло въ томъ, что наши 
любители-регента бываютъ по большей части неопытны въ 
музыкальной эстетикѣ (въ особенности изъ псаломщиковъ), 
и предпочитаютъ пѣть по рукописнымъ тетрадкамъ произ
веденія авторовъ по большей части не признанныхъ, лишь 
бы только піэса была побравурнѣе, да названіе погромче 
(напримѣръ, знаменитое „Господи помилуй* тройное съ „ку
кушкой", гдѣ дискантъ ведетъ отдѣльную отъ прочихъ го
лосовъ партію).—Потомъ, почему-то, если гдѣ и заведется 
хоръ, стараются разучить какъ можно больше номеровъ 
„Херувимскихъ", „Милость мира", „Хвалите имя Господне", 
оставляя въ сторонѣ тропари, кондаки и всѣ стихиры, ко
торыя поются преимущественно на лѣвомъ клиросѣ, подчасъ 
мало грамотными пѣвцами. А вѣдь въ этихъ измѣняемыхъ 
пѣснопѣніяхъ и заключается весь смыслъ воспоминаемаго 
церковнаго событія. Что можетъ быть содержательнѣе стихиръ 
на Господи воззвахъ, напримѣръ, на Благовѣщеніе Пресвятыя 
Дѣвы Маріи, да и на всѣ вообще праздники. Изученіе прос
тыхъ гласовнхъ напѣвовъ гораздо проще, хотя бы и на всѣ 
четыре голоса, чѣмъ какихъ нибудь музыкальныхъ компози
цій, доступныхъ хорамъ только съ сильными и выдержан
ными голосовыми средствами, а не зауряднымъ сельскимъ.

Нѣтъ, наше сельское хоровое пѣніе (не говорю огульно 
во всѣхъ церквахъ) иногда далеко не соотвѣтствуетъ своему 
назначенію служить выразителемъ празднуемаго событія. 
Безспорно, конечно, изящное пѣніе возвышаетъ чувства, 
умиляетъ сердце, но—повторяю—изящное и вмѣстѣ съ тѣмъ 
осмысленное. Какъ поймутъ слушатели то, чего самъ не по
нимаешь?. Гораздо поучительнѣе будетъ пропѣть напримѣръ 
весь псаломъ, въ которомъ содержится всегда какая нибудь 
мысль, чѣмъ концертный отрывокъ изъ того же псалма, гдѣ 
одно слово (воіо) повторяется нѣсколько разъ. Нѣтъ, не та
кое бравурное, съ многочисленными „словами" требовалось 
бы по нынѣшнему времени пѣніе, а простое задушевное, 
осмысленное. И чѣмъ разучивать множество номеровъ раз
ныхъ концертовъ, гораздо цѣлесообразнѣе было бы изучить 
по возможности весь кругъ богослужебный. Трудность однна-
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новая, а пользы для простого народа больше. Кромѣ того, 
всѣ концерты по нашимъ сельскимъ церквамъ въ большинствѣ 
случаевъ есть ничто иное какъ только пародія и свидѣтель
ствуютъ о дурномъ вкусѣ. Другое дѣло—осмысленное, тол
ковое, разборчивое исполненіе богослужебныхъ молитвъ и 
пѣснопѣній, и особенно, если нѣкоторыя простыя молитвы 
исполнялись бы всенародно, всею церковью. Тогда и мы 
приблизились бы, хотя отчасти, къ древнимъ временамъ 
христіанства, къ чему стараются стремиться, хотя ошибочно, 
разные послѣдователи новѣйшихъ антихристіанскихъ вѣро
ученій. Такое пѣніе служило бы значительнымъ подспорь
емъ пастырямъ въ дѣлѣ огражденія пасомыхъ отъ расхи
щенія волками въ овечьихъ одеждахъ. (В. Е. В.)

—  О церков ны хъ  ст а р о ст а х ъ . Кіевскимъ Епархіальнымъ 
начальствомъ предписывается о.о. благочиннымъ епархіи 
разъяснить принтамъ и прихожанамъ подвѣдомымъ имъ 
округовъ, что должность церковнаго старосты есть долж
ность почетная, проходимая безмездно, исключительно изъ 
усердія къ храму Божію, и потому на нее избираются люди 
„извѣстные христіанскимъ благочестіемъ и преданностію 
св. православной Церкви" (§ 7 Инстр. церков. стар.). Такія 
лица почитаютъ за высокую честь служить храму Божію, 
и съ любовію, какъ чистую жертву Богу, приносятъ церкви 
православной, своей матери, труды свои и досуги совершен
но безкорыстно, не только не получая за это платы отъ 
церкви, но напротивъ, всячески помогая ея благолѣпію и 
благоустроенію отъ своихъ щедротъ по мѣрѣ силъ и воз
можности. Это почетнѣйшія лпца въ приходѣ—„народные 
избраники, или повѣренные прихода", какъ ихъ называетъ 
Инструкція (§ 1). Такія лица еще не оскудѣли въ нашихъ 
приходахъ, гдѣ не изсякла еще жажда подвига, гдѣ сильно 
доселѣ стремленіе содѣлать свое спасеніе вблизи храма, въ 
служеніи ему своими трудами и средствами. Духовенство 
въ свою очередь должно не отталкивать отъ себя и отъ 
храмовъ такихъ лицъ возложеніемъ на нихъ неподобающихъ 
обязанностей и высокомѣрнымъ къ нимъ отношеніемъ, а, 
напротивъ, всѣми мѣрами привлекать ихъ къ дому Божію, 
оказывая имъ должное уваженіе и внѣдряя въ народное 
сознаніе правильныя мысли и чувства но отношенію къ
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церковнымъ старостамъ. Одушевленные такими мыслями и 
чувствами, правильно глядя на дѣло, о.о. благочинные епар
хіи, разумѣется, не будутъ испытывать недостатка въ пра
воспособныхъ кандидатахъ на должность церковныхъ ста
ростъ, опасенія ихъ въ этомъ отношеніи окажутся без
почвенными.

Допустимо ли поминовеніе на проскомидіи лицъ ка
толическаго вѣроисповѣданія?

Такой вопросъ предложилъ ред. Новг. Е пар. В . свя
щенникъ А. Орловъ.

„Поводомъ къ этой просьбѣ о разъясненіи служитъ 
слѣдующее обстоятельство, говоритъ о. Орловъ.

Одна изъ моихъ временныхъ прихожанокъ—житель
ница г. Новгорода подала мнѣ на проскомидію поминаніе 
съ именами Генриха, Викторіи, Терезы и Емиліи. Когда я 
отказалъ ей въ поминовеніи неправославныхъ именъ, то 
она обидѣлась, увѣряя, что въ г. Новгородѣ во всѣхъ цер
квахъ, въ которыя она подавала свое поминанье, помино
веніе производилось. Отлучившись въ г. Новгородъ на свят
ки и масляницу, она въ этомъ еще болѣе увѣрилась и по
этому вновь настаиваетъ на поминовеніи.

Я основывался въ своей практикѣ на мнѣнія присно
памятнаго Митрополита Московскаго Филарета, который го
воритъ о лютеранахъ, что ихъ была воля при жизни остать
ся внѣ ограды церкви, и который поминовеніе ихъ безу
словно воспрещаетъ. Эти слова Митрополита Филарета я от
ношу и къ католикамъ. Но, какъ я сказалъ выше, подобное 
мое объясненіе, при видимой разности въ практикѣ новго
родскихъ священниковъ, названную прихожанку не удовле
творяетъ!”

На этотъ запросъ редакція дала слѣдующій отвѣтъ: 
„Автору вышеприведеннаго письма, очевидно, извѣстно, какъ 
поднимаемый имъ вопросъ рѣшается въ „Практическомъ 
руководствѣ для священнослужителей П. И. Нечаева. На стр, 
342 (изд. 1910 г.) въ названномъ руководствѣ читается: „Воп
росъ о молптвѣ за умершихъ иновѣрцевъ рѣшается въ прак
тикѣ русской Церкви неодинаково. Одни, не находя въ по-
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-ложительныхъ церковныхъ правилахъ и въ древней церков
ной практикѣ основанія для церковнаго поминовенія умер
шихъ иновѣрцевъ, отказываются совершать панихиды по 
католикамъ, армянамъ и протестантамъ; другіе же нахо
дятъ возможнымъ молиться за иноисповѣдныхъ христіанъ:.. 
Московскій митрополитъ Филаретъ въ своей перепискѣ съ 
архим. Антоніемъ (т. IV, стр. 277—278) говоритъ, что онъ 
(Филаретъ), „зная нѣкоторыхъ лютеранъ, имѣвшихъ уваже
ніе и вѣру къ Православной Церкви, по скончавшихся внѣ 
соединенія съ нею, въ утѣшеніе присныхъ вѣрныхъ дозво
лялъ о нихъ молитву, не открытую, въ церкви, съ которою 
они открыто не соединялись въ жизни, а поминовеніе на 
проскомидіи и панихиды въ домѣ“... „Надобно также при
нять въ разсужденіе и то, что снисхожденіе къ иновѣрнымъ 
не должно причинять смущенія и соблазна для нѣкоторыхъ 
ревнителей Церковныхъ правилъ. Обязанность не смущать 
и не соблазнять своихъ, безъ сомнѣнія, выше обязанности 
дѣлать угожденіе чужимъ",

О словѣ яДеаттотѵ]$“ (Владыка) въ архіерейскомъ при
вѣтствіи ИЛИ многолѣтіи „ т о ѵ  А зата5тт]ѵ  ѵ .а і ’А р ' / ' . з р з а  т д ш ѵ  

К б р і з  ср олатзЕ  гіс, толХ а з т г ;“ .

С л ово , Д з а т з о т г ^ "  (В л а д ы к а ) есть  э п и т е т ъ , которы й у п о 
т р е б л я е т с я  п р е ж д е  в сего  въ  п р и л о ж ен іи  къ Б о г у . В ъ  Н о в о м ъ  З а 
вѣ тѣ  ч асто  в с р р ѣ ч а ѳ т ся  это  сл о в о  „ А з а т т о т г ^ "  (В л а д ы к а ) ,  когда  
рѣчь и д ет ъ  о  Б о тѣ : „ Н ы н ѣ  о т п у щ а ѳ ш и  р а б а  Т в о е г о , В л а д ы к о "  
(Л у к . I V ,  2 9 ) ,  „ В л а д ы к о , Т ы , Б о ж е , сотв ор и в ы й  н еб о  и зем л ю  
и м о р е"  ( Д ѣ я н .  I V ,  24г) и т . п.

В с т р ѣ ч а ет ся  э т о  сл о в о  т а к ж е  въ  Б о ж е с т в е н н ы х ъ  л и т у р г ія х ъ  
С в . В а си л ія  В ел и к а г о  и Іо а н н а  З л а т о у с т а г о , за т ѣ м ъ  во м н о ги х ъ  
ц ер к о в н ы х ъ  п ѣ с н о п ѣ н ія х ъ  и м о л и т в а х ъ . П р и  ч ем ъ  и н о гд а  это  сл ов о  
у п о т р е б л я е т с я  о д н о  то л ь к о  са м о с т о я т е л ь н о , к а к ъ , н а п р и м ѣ р ъ , въ  
м ол и твѣ  к р е щ ен ія : „ Н о  Т ы , В л ады к о в с ѣ х ъ " ,  или вм ѣ стѣ  со  
сл о в о м ъ  „ Ц а р ь "  ( В а а іХ з б ? ) ,  т а к ъ , н а п р и м ., въ  т р о п а р ѣ  в о с к р е с 
ной  в еч ер н и : „ Т е б я ,  Ц а р я  и В л а д ы к у " . Н о  п о сл ѣ  т о г о , какъ
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В и за н т ій с к ій  И м п е р а т о р ъ  ст а л ъ  о б л а д а т е л е м ъ  и м п е р іи , с д ѣ л а в ш и сь ,  
по б о ж ест в е н н о м у  п р а в у , св я щ ен н и к о м ъ  и ц а р е м ъ , т о  о н ъ  н а ч а л ъ  
н азы в ать  и себ я  „ Д гатібтг]< ;“ — В л а д ы к о ю , т . ѳ . и м ен ем ъ , с о д е р 
ж а щ и м ъ  въ  с е б ѣ  у ж е  „ іер о к р а т и ч е с к ій  с м ы с л ъ П о э т о м у ,  н а ч и 
н ая  с ъ  V I  ст о л ѣ т ія  въ  н а д п и с я х ъ , а  с ъ  Ѵ Ц І  с т о л ѣ т ія  на м о
н е т а х ъ ,  в м ѣ сто н а зв а н ія  „ С а м о д е р ж е ц ъ "  ( А о т о х р а т а о р ) ,  или „ Ц а р ь "  
( В а а А г б ; ) ,  в с т р ѣ ч а ет ся  н а зв а н іе  „ З з а т іб т у ^ — В л а д ы к а " , а  с у п 
р у га  Ц а р я  т и т у л у е т с я  „ В л а д ы ч и ц е й — В з а т о іѵ а " .  П о сл ѣ  это го  
н а и м ен о в а н іе  „ В л а д ы к а "  п ер еш л о  къ сы н ов ь я м ъ  И м п е р а т о р а ,  
б р а т ь я м ъ  и д а ж е  н ѣ к оторы м ъ  и зъ  в е л ь м о ж ъ . П о т о м ъ  ж е  отъ  
И м п ер а т о р а  это  н а и м ен о в а н іе  „ В л а д ы к а *  п ер еш л о  къ л и ц а м ъ  д у 
х о в н ы м ъ , к л и р у . И зв ѣ с т н ы й  ц ер к ов н ы й  и стор и к ъ  Х Ѵ 'П  в ѣ ка Д о -  
си ѳ ей  г о в о р и т ъ , что съ  V  в ѣ ка  т и т у л ъ  В л ад ы к и  д а н ъ  бы лъ п ат
р іа р х а м ъ , а отъ  н и х ъ  п е р е ш е л ъ  и къ д р у ги м ъ  а р х іе р е я м ъ , какъ  
н о си тел я м ъ  д у х о в н о й  в л а ст и . О тсю д а  и а р х іе р е й с к а я  к а ѳ ед р а  (с ъ  
I X  в ѣ к а ) н а зв а н а  бы ла „ Д з а г о э т іх б ѵ "  (п о д р а зу м ѣ в а е т с я  „ с и д ѣ 
н іе " )  или „ В л а д ы ч и н ъ  т р о н ъ " ,  с у щ е ст в у ю щ ій  и поны нѣ во в с ѣ х ъ  
б е з ъ  и ск л ю ч ен ія  г р е ч е с к и х ъ  х р а м а х ъ  и н азы ваем ы й  т а к ж е „ Д з а -  
- о т і я б ѵ * .  Н а  эт о м ъ  т р о н ѣ  в о з с ѣ д а е т ъ  а р х іе р е й  во врем я б о г о 
с л у ж е н ія — ^ о р а а т а т з і — к о гд а  сам ъ  не с о в е р ш а е т ъ  б о г о с л у ж е н ія ,  
а тол ьк о п р и су т ст в у е т ъ  при б о г о с л у ж е н іи . П р а в о  н аи м ен ов ан ія  
п а т р іа р х о в ъ  или а р х іе р е е в ъ  „ Д з а т о э т а і*  И м п е р а т о р о м ъ  бы ло п о 
д а р е н о  так ъ  ж е ,  какъ  И м п е р а т о р о м ъ  ж е  п одарены  бы ли п а т р іа р 
х а м ъ  и а р х іе р е я м ъ  и и м п ер а т о р ск ія  о д е ж д ы , к а к ъ -т о — с а к к о с ъ ,  
м и тр а  и п р о ч ., а т а к ж е  и и м п ер а т о р ск іе  зн а к и  о т л и ч ія , которы е  
вп ѳр в ы е в о зл о ж и л ъ  на с е б я  п а т р іа р х ъ  М и х а и л ъ  К ѳ р у л а р ій , по 
с в и д ѣ т е л ь с т в у  гр еч еск а го  х р о н о г р а ф а  Г .  К е д р и н а  ( X I I  в . ) .  С в . 
Іо а н н ъ  З л а т о у с т ъ  д а л ъ  т и т у л ъ  В л а д ы к и  и просты м ъ  іе р е я м ъ , какъ  
э т о  м ож но в и д ѣ ть  и зъ  н а ч а л ь н а го  в о зг л а с а  д іа к о н а  въ  его  л и т у р 
гіи : „ Б л а г о с л о в и , В л а д ы к о " ! ч т о , со б с т в ен н о , о зн а ч а е т ъ : „ н а ч н и  
с в я т о е  с л у ж е н іе , о . і е р е й ! * .

Д о  в р ем ен ъ  Іо а н н а  З л а т о у с т а , іе р е й  н а зы в а л ся  „ г о с п о д и н о м ъ —  
К е р ю $ “ . Э т о  м ож но в и д ѣ т ь  и зъ  д р ев н ѣ й ш ей  л и т у р г іи  С в . Іак ов а  
(и  въ  л и т у р г іи  ар м я н ъ  в с т р ѣ ч а ет ся  сл ов о  „ Г о с п о д и н ъ "  вм ѣсто
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„ В л а д ы к и " ) . В ъ  гр еч еск о й  ц ер к в и , въ  п о зд н ѣ й ш е е  врем я сл ов о  
„ Г о с п о д и н ъ "  „ К о р ю ? "  о с т а л о с ь , какъ  о б р а щ ен іе  къ св я щ ен н и к у  
въ н а ч а л ѣ  в с ен о щ н а го  б д ѣ н ія : „ Г о с п о д и ,  б л а г о с л о в и !"  в о зг л а ш а 
етъ  д іа к о н ъ  и э т о  о зн а ч а е т ъ : „ н а ч н и , о . іер ей  б о г о с л у ж е н іе !

Н о  п оч ем у т еп ер ь  еп и ск о п ъ  н а зы в а ет ся  „ В л а д ы к о ю "  и „ А р 
хіереемъ':?" Г р е ч е с к ій  и ст о р и к ъ  г. М и л іар ак и  въ  св о ем ъ  т р у д ѣ  
„ И с т о р ія  ц а р ей  Н и кои " п р е д п о л а г а е т ъ , что м н огол ѣ т іе  или п р и 
вѣ тствіе „ т б ѵ  А з з - оту,'/ х а і  ‘ А р у і з р з а "  п ѣ л о сь , когда  въ  х р а м ѣ  
н а х о д и л и сь  и ц а р ь  и а р х іе р е й ,  при чем ъ „ т о ѵ  Д за тсо тт )ѵ “ (В л а  
ды к у) о т н о си л о сь  къ ц а р ю , а  „ ‘ А р у і з р з а "  ( А р х і е р е я ) — къ е п и 
скопу. Н о т а к о е  п р е д п о л о ж е н іе , нам ъ к а ж е т с я , сл и ш к ом ъ  т е н д е н 
ц іозны м ъ и и ст о р и ч еск и  н ев ѣ р н ы м ъ . С к о р ѣ е  еп и ск о и ъ  л л и  а р х іе 
рей н а зв а н ъ  „ А з а т о т г ^  х а і  ‘ А р у і з р б с "  но п ри м ѣ р у „ В а а іл з б ?  
х а і  5 з а “ о т у ) ; “ . что ч а ст о  в ст р ѣ ч а ет ся  въ  п р и л о ж ен іи  къ ц а р ю . 
К огда ж е  по стал о  въ  В и за н т іи  ц а р е й , то  а р х іе р е ю  присвоены  
были о б а  ц а р с к и х ъ  н а зв а н ія  и в м ѣ сто сл о в а  „ Б а а і л з б ? "  п о с т а в 
лено бы ло сл ово „ А р у іг р з й $ “ .

Т а к ъ  о б р а зо в а л о сь  м н огол ѣ т іе „ т о ѵ  & $олйтг)ѵ х а і  А р у і з -  
р за  тг)}шѵ К о р і з  ср о А а т т з, какъ  оно с о х р а н я е т с я  д о н ы н ѣ . Н е с о м 
нѣнно, так и м ъ  о б р а зо м ъ , есл и  н е б у д е т ъ  п р е д ст а в л е н н о  какого  
либо и ного о б ъ я с н е н ія , о д н о  и зъ  э т и х ъ  н а зв а н ій  в ъ  это м ъ  п р и 
вѣтствіи п р и ст а в л ен о  къ д р у го м у , какъ  п л ео н а зм ъ . ( „ Х ѳ р с .  Е и .  
В ѣ д ., А? 3 ) .

Историческая замѣтка ко дню 300-лѣтія  
Троицкаго женскаго монастыря.

Сѣвскаго

(1612—24 апрѣля — 1912 г.).

Всѣм ь извѣстно, какое громадное значеніе имѣли оби
тели въ народной жизни древней Руси, служа училищемъ 
вѣры и благочестія, главнымъ просвѣтителышмъ и образо
вательнымъ центромъ. Народная любовь побуждала свято 
блюсти и благолѣпно украшать обители. Всякое украшеніе 
и построеніе обители было воистину важнымъ событіемъ
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народной жизни, въ высшей степени интересовало всѣхъ и 
каждаго отъ князя до простолюдина и соединяло всѣхъ въ 
чувствѣ радости и умиленія. Особенно благодѣтельна и 
полезна была дѣятельность русскихъ монастырей въ смут
ное время, когда шайки поляковъ, литовцевъ и казаковъ 
свободно и безпрепятственно разгуливали по обширной Рос
сіи, всюду производя опустошеніе, грабежи и убійства. Тогда 
нѣкоторые изъ нашихъ монастырей, защищенные стѣнами, 
превращались въ крѣпости и выдерживали осаду вооружен
ныхъ полчищъ враговъ.

Почти триста лѣтъ тому назадъ получилъ начало 
Троицкій женскій монастырь въ г. Сѣвскѣ. Этотъ монастырь 
находится въ городѣ Сѣвскѣ (Орловской губ.) на лучшей 
Кіевской улицѣ и занимаетъ самое центральное мѣсто. Исто
рія этого монастыря начинается преданіемъ со времени при
несенія въ него чудотворной Молченской иконы Божіей 
Матери изъ города' Путивля. Извѣстно, что эта св. икона 
явилась въ 1405 году, въ 20 верстахъ отъ города Путивля, на 
огромномъ пустынномъ болотѣ-Молче, въ лѣсу въ дачахъ 
Софроніевой пустыни, нынѣ состоящей въ Курской губерніи, 
но судьбами Божіими избрала себѣ мѣсто въ городѣ Сѣвскѣ, 
бывъ принесена сюда нѣкоторыми монахинями Путивльскаго 
дѣвичьяго монастыря, которыя и сами остались тутъ жить. 
Полагаютъ, что это случилось не ранѣе 1612 года, потому- 
что нѣсколько лѣтъ прежде того городъ Сѣвскъ былъ пре
данъ огню хищными полчищами литвы и поляковъ. Послѣ 
этого погрома, въ Сѣвскѣ оставалась въ цѣлости только 
одна церковь св. мучен. Параскевы; между тѣмъ о сущест
вованіи Сѣвскаго женскаго монастыря въ то время не упо
минается. Изъ описанія города Сѣвска, составленнаго по 
указу Петра Великаго въ послѣднихъ годахъ ХѴ'И сто
лѣтія, видно, что Сѣвскій дѣвичій монастырь въ тѣ годы 
уже существовалъ внутри самаго города, обнесеннаго дубо
выми стѣнами, крытыми тесомъ, съ дубовыми башнями, по 
большой части осьми-угольными, возвышавшимися до 20 
саженъ, съ крѣпостнымъ валомъ. Близь обители, на боль
шой Путивльской дорогѣ, была устроена одна большая 
башня съ проѣзжими воротами. Какъ на прочихъ башняхъ, 
такъ равно и на этой, называвшейся Пречистенскою, былъ



устроенъ караульный чердакъ. Подлѣ башни находилась 
караульная изба и на столбахъ возлѣ оной висѣлъ вѣстовой 
колоколъ, присланный въ Сѣвскъ изъ Москвы въ 1690 году. 
Самая обитель была уже въ числѣ зданій, достойныхъ 
вниманія.

Настоятельницы монастыря упоминаются по монастыр
скимъ актамъ; въ 1679 году Евдокія Акиндинова, дѣлавшая 
условіе со священникомъ Іоанномъ меньшимъ Даниловымъ, 
сыномъ Коробовымъ, котораго она пригласила изъ Архан
гельской церкви на всегдашнее служеніе въ своемъ мона
стырѣ; по дозволенію Святѣйшаго Іоакима Патріарха Москов
скаго и всея Россіи... 5 сентября 1751 года Преосвящен
нымъ Платономъ произведена во Игуменіи монахиня Мар
гарита изъ упраздненнаго Путивльскаго Духова монастыря, 
гдѣ находилась она при Игуменіи Александрѣ. Преданіе 
сохранило намъ изъ жизни этой Игуменіи поучительный 
разсказъ, свидѣтельствующій о ея любви къ Богу и рев
ности въ защиту святой обители. Именно, отъ чудотворной 
Молченской иконы Божіей Матери послѣдовало дивное 
исцѣленіе сухорукаго старца странника, который всю жизнь 
ходилъ по монастырямъ для Богомоленія и по исцѣленіи 
своемъ зашелъ въ Софроніеву пустынь. Тамъ всѣ знали 
его и удивлялись его исцѣленію. И еще болѣе возрасло въ 
нихъ удивленіе, когда узнали, что онъ получилъ таковое 
исцѣленіе въ Сѣвскомъ дѣвичьемъ монастырѣ при пѣніи 
акаѳиста предъ чудотворною Молченскою иконою Божіей 
Матери. По этому поводу настоятель Сафроніевой пустыни 
архимандритъ Ѳеодосій совѣтовалъ съ братіею возвратить 
святую икону въ свой монастырь и началъ имѣть о томъ 
прилежное ходатайство. Узнавъ о томъ, Игуменія Маргарита 
и всѣ монахини опечалились и не знали, что дѣлать. Нако
нецъ, по нѣкоторомъ размышленіи и усердной молитвѣ къ 
Царицѣ Небесной, Маргарита рѣшилась идти пѣшкомъ въ 
Петербургъ, лично просить защиты своему монастырю у 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, о милосер
діи которой слышно было но всей Россіи. Сказываютъ, что 
путешествіе ея было подъ видомъ нищей-странницы съ 
одною единомысленною спутницею въ молчаніи, постѣ и 
непрестанной молитвѣ. Такое же строгое блюденіе тайны,
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постъ и молитва были заповѣданы ею и остающимся въ 
монастырѣ сестрамъ подъ надзоромъ казначеи. Онѣ стара
лись прежде всего преклонить на милость Бога и Пр. Бого
родицу, бывъ увѣрены, что если ихъ намѣреніе окажется 
угоднымъ Господу, то и предъ земною Царицею ходатай
ство ихъ будетъ успѣшно. Такъ и исполнилось.

Можно полагать, что это преданіе вполнѣ справедливо; 
потому что и Софроніева пустынь именно къ этимъ време
намъ относитъ свою утрату чудотворнаго Молченскаго образа 
Божіей Матери, въ смутныя времена самозванцевъ (1605— 
1613 г.), когда Путивль и Софроніева пустынь потерпѣли 
опустошительное разореніе.

Въ 9-ю пятницу послѣ Пасхи съ Молченскою иконою 
Божіей Матери и другими бываетъ крестный ходъ на мона
стырскій колодезь для совершенія молебствія съ водоосвя
щеніемъ и за тѣмъ освященною водою окропляется весь 
монастырь на четырехъ его углахъ. Къ этому празднеству 
приходятъ многіе не только изъ гор. Сѣвска, но изъ окрест
ностей онаго какъ Орловской, такъ Курской и Чернигов
ской губерній. Во время празднества сего получаютъ отъ 
чудотворной иконы облегченіе въ болѣзняхъ съ вѣрою къ 
ней притекающіе.

Въ связи съ исторіей обители, нельзя пройти молча
ніемъ о блаженной старицѣ Игуменіи Паисіи, которая съ 
‘26 апрѣля 1791 г., по единогласному избранію сестеръ мона
стыря, съ великою пользою управляла обители 40 лѣтъ. Она 
скончалась 30-го іюля 1838 г. Когда въ 1870 г. начали 
копать рвы для алтарныхъ стѣнъ, черезъ 32 года послѣ 
кончины Игуменіи ГІапсін, обрѣли ея новый гробъ, нисколько 
неизмѣнпвшійся, не смотря на то, что гробъ, но свидѣтель
ству очевидцевъ, поставленъ былъ болѣе, нежели на чет
верть аргаина въ воду, которая налилась въ могилу во 
время погребенія отъ сильнаго дождя. Узнавши объ этомъ, 
нѣкоторыя монахини, благоговѣйно поднявши крышку гроба, 
усмотрѣли черезъ покрывало, что тѣло покойной находи
лось въ гробѣ въ цѣлости и въ такомъ видѣ, въ какомъ 
положена была при погребеніи. (Очеркъ Оѣвскаго Троиц
каго дѣвичьяго монастыря и жизнеописаніе Игуменіи Паи
сіи 1873 г.) Конечно, много и другихъ достойныхъ инокинь
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за столь продолжительный періодъ своего существованія 
обитель пережила и сохранила о нихъ благодарную намять 
въ назиданіе насельницамъ обители.

Въ настоящее время обитель обнесена каменной оградой, 
имѣется двѣ церкви—двухэтажный храмъ прекрасной архи
тектуры 5-ти престольный и деревянная—2-хъ престольная, 
школа для дѣвочекъ, больница и свой водопроводъ. Мона
стырь владѣетъ своей распашной землей, лѣсомъ, лугомъ 
и хорошимъ капиталомъ. За отсутствіемъ правильнаго обще
жительнаго строя монастырь, не смотря на прогрессивный 
ростъ его благосостоянія (вклады), большую населенность, 
не можетъ удовлетворять нормальнымъ условіямъ иноче
скаго житія. Въ цѣляхъ интесивности труда насельницъ и 
поднятія религіозно нравственной жизни, настоятельно не
обходимо реорганизовать монастырь изъ овоекошнаго въ 
общежительный. Для этого средствъ вполнѣ достаточно. При 
новыхъ же условіяхъ жизни, монастырь можетъ открыть 
общія мастерскія различныхъ отраслей знанія труда, какъ 
то: бѣлошвейную, золотошвейную, иконописную и др., кото
рыя дадутъ огромную поддержку для содержанія монастыря. 
Конечно, на первое время нужна разумная и энергичная 
иниціатива. Благовременпо-бы ознаменовать юбилейный годъ 
обители столь желаннымъ нововведеніемъ, крѣпкая вѣра 
въ Бога и надежда на помощь Богородицы помогутъ благо
честивому желанію одолѣть всѣ трудности.

_________ ' Ъ.

Мнѣніе о монастырскомъ храмоздательствѣ А р х і
епископа Смарагда ').

В ъ  обш и рн ой  п ер еп и ск ѣ  В ы со к о п р ео св я щ ен н а го  С м а р а гд а , 
А р х іе п и с к о п а  О р л о в ск а го  и С ѣ в ск а го , съ  разны м и особам и  и д у 
ховны м и и м ірским и л ю б о п ы т н о , м еж д у  п р о ч и м ъ , м н ѣ н іе В л а д ы 
ки о м он асты рск ом ъ  х р а м о зд а т е л ь с т в ѣ  к ти т о р о в ъ  св . о б и т е л е й .

1) Изъ писемъ Орловскаго, потомъ Рязанскаго Архіепископа Сма
рагда уукъ преподобнѣіапей госпожѣ Софіи Осиповнѣ Трубициноіі, Началь
никѣ Во. іховскоѵ—БогороОично-вс ясвитской Общины", основанной (указомъ 
узаконенной^, въ 1875 году. Переписка за 1851—1862 годы послана вы
сокопросвѣшенною и благородною Игуменіею Иларіею на распоряженіе 
Епиекопа Елецкаго при письмѣ отъ 12 Января 1911 г. куда изволитъ 
* помѣстить». Митрофанъ Еушскопъ Елецкій. Февраля 29 дня 1912 года.
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Б о г о б о я зн ен н о й  р а б ѣ  Б о ж іе й  С оф іи  Іо си ф о в н ѣ  Т р у б и ц и н о й ,  
в п о сл ѣ д ст в іи  и гум ен іи  В о л х о в с к а г о  В сес в я т ск а г о  м о н а ст ы р я , з а д у 
м авш ей  о сн о в а н іе  и н оч еск ой  общ ины  и п о д ъ  св я ти т ел ь ск и м ъ  по
к р ов и тел ьств ом ъ  п о ст еп ен н о  о су щ е ст в л я в ш ей  св ои  д о б р ы я  н а ч и н а 
н ія , А х и п а с т ы р ь , по п о в о д у  в о зв р а щ е н ія  х л о п о т л и в о й  х о з я й к и  „къ 
словесной паст вѣ “  о Х р и с т ѣ  сест р а м ъ  п и ш ет ъ  сл ѣ д у ю щ ее:  
Д а  п о м о ж етъ  б л а го го в ѣ й н о й  п о п еч и т ел ь н и ц ѣ  О рл о в ск о й  А р х іе р е й 
ск ой  каѳедры  Б о г ъ  и в п р е д ь  н оси ть  н е  л е гк о е  б р ем я  н а ч а л ь 
ст в о в а н ія . I I  у  н а съ  въ  Р я з а н и  ( 5  ап р . 1 8 5 9  г . )  в ъ  С п асск ом ъ  
у ѣ з д ѣ , б л и зъ  с .  С уш ки о б р а зо в а л а с я  ж ен ск а я  д у х о в н а я  о б щ и н а , 
п о д д ер ж и в а ем а я  и у с т р о я е м а я  к уп еч еск ою  д о ч ер ь ю , д ѣ в и ц е ю  Р ы -  
ковою . П о сл ѣ  р о д и т ел ей  он а  о ст а л а с ь  о д н а ,  бо га т о ю  н а с л ѣ д н и 
ц ею  (и м ѣ е т ъ  б о л ѣ е  5 0 0  ты ся чъ  с е р е б р о м ъ ). Т е п е р ь  сія  п о к р о в и 
т ел ь н и ц а  х о ч е т ъ  ст р о и т ъ  зд ѣ с ь  обш ирны й х р а м ъ  и н еп р ем ѣ н н о  о 
седьм и  п р е с т о л а х ъ . В о тъ  по м оем у с у ж д е н ію  и зл и ш н я я  з а т ѣ я ,  
у д о в л е т в о р я ю щ а я , м о ж эт ъ  бы ть, м ечтѣ  и сл а в о л ю б ію  о д н о й  т о л ь 
ко ст р о и т ел ь н и ц ы , к о то р а я  и не д у м а ет ъ  о будущемъ ремонтѣ  
предполагаемаго здан ія  2 3).

Ж а л ь , что у  н а съ  п одобны я у ч р е ж д е н ія  (о б щ и н ы , оби тел и  
и т . п .)  сл и ш к ом ъ  м ного з а б о т я т е я  о н а р у ж н о м ъ , а л у ч ш е бы ло  
бы , ес л и б ъ  они ш ли со в сѣ м ъ  п роти в оп ол ож н ы м ъ  п у т е м ъ , т а к ъ ,  
чтобы вся к ій  в и д ѣ л ъ  въ  н и х ъ  з а б в е н іе  вн ѣ ш н ости  и п р е и м у щ е
ст в ен н о  од н о  п о п е ч е н іе , о д н у  за б о т у  о в н у т р е н н ем ъ  у с о в е р ш е н 
ст в о в а н іи . В ъ  о б щ и н н ы х ъ  у ч р е ж д е н ія х ъ  (о б щ е ж и т ел ь н о м ъ  п р еб ы 
в ан іи  и н о к у ю щ и х ъ ) но о д п а  только д о л ж н а  бы ть м ол и тв а , но 
п ач е и п ач е- -благотворительная и воспитательная*)— въ

2) И въ Орлов. Епархія—нѣтъ пока средствъ, напр. па обновленіе 
стараго Борисоглѣбскаго собора, не обезпеченъ въ содержаніи грандіоз
ный соборъ г. Ельца —не имѣющій еще и звонницы...., а почти рядомъ 
новый златоглавый храмъ общества хоругвсиосцевъ созданъ Божіею ми 
лостію въ одинъ годъ.

3) По Архипастырской резолюціи Преосвященнѣйшаго Григорія. 
Епископа Орловскаго, возбуждается Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтомъ ходатайство объ открытіи учебно-воспитательнаго заведенія— 
псаломщическихъ курсовъ при Троицкомъ Елецкомъ монастырѣ.



духѣ благочестія,—идеи, на что конечно, должны быть способы, 
которые у иныхъ, хотя имѣются, но обращаются на одни кам
ни ., дерево, желѣзо и проч...

Современникамъ во очію приходится убѣждаться, что ши
рокій размахъ въ строительствѣ монастырскихъ зданій и вообще 
храмовъ Божіихъ, даже каѳедральныхъ соборовъ,— капиталомъ въ 
поддержаніи (ремонтѣ) не обезпеченныхъ, особенно теперь, въ 
дни упадка доброхотныхъ даяній щедрыхъ жертвователей и лю
бителей благолѣпія св. Божіихъ церквей, —можетъ оправдывать 
ту осторожность съ какою дается разрѣшеніе на сооруженіе до
мовъ молитвенныхъ, вѣдь надо заглядывать впередъ, чѣмъ содер
жать „каменную громаду храмину", осли у „ктиторовъ“ обез
печенія не положено. Сіе особливо касается и монастырей, коимъ 
страховать отъ огня даже свои зданія обременительно, не говоря 
о прочемъ содержаніи въ , 6ылой“ исправности: иконостасовъ, 
живописи, отъ топки— копоти скоро портящихся.

Извѣстія и замѣтки.
— Могилевскій епархіальный миссіонеръ Гр. Щелчковъ 

посредствомъ „Открытаго письма пастырямъ Могилевской 
епархіи" предувѣдомляетъ, что сектантскіе главари въ 
послѣднее время усвоили наглую привычку заявлять право
славнымъ „мы ищемъ случаевъ побесѣдовать съ миссіоне
ромъ, да онъ все ускользаетъ отъ насъ*. Въ дѣйствитель
ности же оказывается, что сами лжеучители наканунѣ дис
путовъ ночью позорно убѣгаютъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ на
значенъ диспутъ. Въ виду этого миссіонеръ Щелчковъ 
проситъ пастырей, „при первомъ появленіи въ ихъ прихо
дахъ лжеучителей, вызывать ихъ на публичные диспуты и 
немедленно телеграфировать ему—миссіонеру" (Могил. Еп. 
Вѣд., № 24).

— Томскій миссіонеръ священникъ А. Бѣльскій реко- 
мендутъ приходскимъ пастырямъ, въ цѣляхъ предохраненія 
прихожанъ отъ сектантской заразы, какъ можно чаще добро
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хотно посѣщать дома прихожанъ для молитвы. „Какъ же 
рады, благодарны, умилены будутъ прихожане, когда пастырь 
ихъ самъ, „не ища своихъ си“, начнетъ служить имъ въ 
ихъ домѣ, при общемъ пѣніи, не торопясь, съ благоговѣ
ніемъ молебенъ!.. Тогда въ приготовленную молитвою къ 
воспріятію душу народную и начинай сѣять слово Божіе, 
но не какъ человѣческое, а именно какъ слово Божіе, со 
всякимъ благоговѣніемъ*. (Томск. Еп. Вѣд., № 24).

— По распоряженію Преосвященнаго Димитрія, Епи
скопа Рязанскаго и Зарайскаго, вмѣняется въ непремѣнную 
обязанность всѣмъ настоятелямъ церквей Рязанской епархіи, 
въ воскресные и праздничные дни, объявить и объяснить 
прихожанамъ два или три раза, I) чтобы они отнюдь не 
обращались кт. Епархіальному Начальству съ просьбами о 
разрѣшеніи на вступленіе въ бракъ и вообще по дѣламъ 
брачнымъ телеграммами, а всегда и непремѣнно излагали 
таковыя свои просьбы въ особыхъ прошеніяхъ, которыя 
должны быть оплачены установленнымъ гербовымъ сборомъ 
на 1 р. 50 к., и И) что отвѣты на просьбы, излагаемыя въ 
телеграммахъ по всякимъ другимъ дѣламъ, кромѣ означен
ныхъ въ и. 1, всегда и непремѣнно должны быть оплачены 
на двадцать словъ. („Рязан. Еп. Вѣд.“, № 3).

—  П ротивъ са м о у б ій ст в ен н о й  эп и д ем іи . 19-го февраля предъ 
многочисленной интеллигентной и учащейся публикой была 
прочитана публичная лекція на злободневную тему „Цѣн
ность жизни и современныя самоубійства молодежи* законо
учителемъ гимназіи, магистромъ богословія священникъ 
А. Буртовымъ. Лекторъ подвергъ самоубійства обстоятель
ной критикѣ съ точки зрѣнія христіанства и постулатовъ 
науки и общечеловѣческаго разума. Самоубійства,—порож
деніе тьмы и отчаянія язычества, представляютъ собою фак
тически болѣе или менѣе полную эмансипацію современнаго 
человѣка отъ основныхъ вѣрованій и чаяній христіанства, 
отъ вѣры въ живого личнаго, промышляющаго о мірѣ и въ 
особенности человѣкѣ, Бога, отъ вѣры въ вѣчную будущ
ность и высшее назначеніе человѣка... Вѣра въ жизнь, какъ 
благо, составляетъ основной корень человѣческаго сущест
вованія, всей личной и общественной жизни, культуры.— 
Подчеркнувъ рѣзко противорелнгіозный, противонравствен- 
ный и антираціональный характеръ самоубійствъ, лекторъ 
во второй части перешелъ къ анализу по статистическимъ 
даннымъ разнообразныхъ причинъ явленія.

Основными причинами самоубійствъ молодежи являют
ся—душевныя и нервныя болѣзни, патологическая наслѣд
ственность (болѣе >/з самоубійцъ—дегенераты), и религіоз
ная и моральная неустойчивость молодежи, ея прежде-
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временная зрѣлость, индивидуализмъ, егоцентрнзмъ (само
мнѣніе) и психическое одиночество.

Корень зла не въ школѣ, а въ семьѣ, въ семейномъ и 
общественномъ воспитаніи, проникнутомъ духомъ язычества, 
практическимъ матеріализмомъ, заглушающимъ ободритель
ные нравственные идеалы духа.

Для уменьшенія самоубійствъ необходимо не отреченіе, 
отказъ отъ культуры, а проникновеніе ея и жизни живот
ворящимъ духомъ Евангелія, подлинно-религіозное воспита
ніе; въ виду большого контингента среди самоубійцъ нерв
но—и душевно-больныхъ необходима нравственная гигіена 
семьи и брака, сознаніе отвѣтственности за здоровье физи
чески и психически потомства; активная борьба съ прежде
временной зрѣлостью и культомъ наслажденій, основаніе и 
распространеніе религіозно этическихъ обществъ и круж
ковъ самообразованія, политическій романтизмъ русскаго 
студенчества долженъ быть замѣненъ дѣйствительнымъ, а 
не воображаемымъ, служеніемъ ближнимъ, главнымъ обра
зомъ, чрезъ честный самоотверженный трудъ занятія нау
ками; широкая проповѣдь всюду и вездѣ объ идеалахъ 
жизни, о злѣ и преступности самоубійства; для обезсилен
ныхъ отсутствіемъ необходимыхъ матеріальныхъ средствъ 
организація церковной и общественной благотворительности. 
Существующая практика церковнаго христіанскаго погребе
нія самоубійцъ представляетъ во многихъ случаяхъ соблазнъ 
и насиліе надъ совѣстью самоубійцъ (Кол.).

—  П ротивъ п о р н о гр а ф іи . Къ „Правительственномъ Вѣст
никѣ" опубликовано международное „соглашеніе о пресѣче
ніи обращенія порнографическихъ изданій". Къ соглашенію 
примкнуло 14 государствъ, участвовавшихъ въ международ
ной конференціи, которая была созвана французскимъ пра
вительствомъ въ Парижѣ 18 апрѣля 1910 года. Согласно 
1 п. конвенціи, каждое изъ договаривающихся правительствъ 
обязано установить особое учрежденіе для сосредоточенія въ 
немъ всѣхъ свѣдѣній, облегчающихъ обнаруженіе и пресѣ
ченіе дѣяній, которыя нарушаютъ постановленія внутрен
нихъ законодательствъ относительно порнографическихъ 
изданій, рисунковъ, изображеній и вещей и отдѣльные акты 
которыхъ имѣютъ международный характеръ. Договариваю
щіяся государства сообщаютъ другъ другу черезъ посред
ство французскаго правительства о томъ, какое учрежденіе 
ими для указанной цѣли установлено.

—  Курсы т р е з в о с т и . Московскій кружокъ дѣятелей по- 
борьбѣ съ алкоголизмомъ открываетъ безплатные курсы 
трезвости. Курсы дѣлятся на пространные и сокращенные. 
Первые назначаются для лицъ, желающихъ посвятить себя



борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ и явиться руководителями 
соотвѣтствующихъ организаціи, а вторые -для тѣхъ, кто 
вообще желаетъ получить понятіе объ алкоголѣ и о мѣрахъ 
борьбы съ нимъ.

—  зо б  —

Х Р О Н И К А .

25 февраля, въ субботу, въ соборномъ храмѣ въ концѣ 
всенощнаго бдѣнія, при умилительномъ пѣніи „Святый Бо
же", Преосвященнѣйшій Григорій, въ сослуженіи соборна
го духовенства, совершилъ выносъ честнаго и животворя
щаго креста Господня, украшеннаго живыми цвѣтами, на 
средину храма для поклоненія православнымъ богомоль
цамъ. Ба всенощнымъ бдѣніемъ въ числѣ многочисленныхъ 
Христолюбцевъ предстояли: начальникъ губерніи, Камергеръ 
Двора Его Величества С. С. Андреевскій, Вице-губернаторъ 
въ званіи Камергера Двора Его Величества Н. П. Галаховъ 
и др. высокопоставленныя лица. Во время воздаваемаго на
роднаго поклоненія кресту, Владыка изволилъ стать у ана
логія со крестомъ и преподавалъ поклоняющимся Архипа
стырское благословеніе.

26 февраля, въ воскресенье, Преосвященнѣйшій Гри
горій совершилъ литургію вь каѳедральномъ соборѣ. За ли
тургіею были рукоположены: въ санъ іеромонаха іеродіаконъ 
Карачевскаго Одрина монастыря Іоасафъ и въ санъ іеро
діакона—монахъ того же монастыря Амвросій. Очередное 
поученіе было сказано протоіереемъ Покровской ц. А. С. 
Ульяшенко. За литургіею въ соборѣ присутствовалъ въ чис
лѣ многочисленныхъ богомольцевъ Вице-губернаторъ, камер
геръ Двора Его Величества Н. П. Галаховъ.

28 февраля, Преосвященнѣйшій Григорій совершилъ 
въ каѳедральномъ соборѣ погребеніе но скончавшемся пред
сѣдателѣ Орловскаго окружнаго суда Ю. II. Рѣдкинѣ. Гробъ 
покойнаго до Троицкаго кладбища отъ собора провожали 
многіе сослуживцы покойнаго но судебному вѣдомству и 
почитатели его. На погребеніи въ соборѣ присутствовалъ 
г-нъ начальникъ губерніи С. С. Андреевскій и начальникъ 
дивизіи Лашкевичъ и весь судебный персоналъ.



29 февраля, по окончаніи литургіи преждеосвященныхъ 
даровъ, въ крестовой церкви архіерейскаго дома, Преосвя
щеннѣйшій Григорій, но установившемуся обычаю, выхо
дилъ для совершенія молебна съ чтеніемъ акаѳиста Стра- 
тямъ Христовымъ.

1 марта, въ день кончины Блогочестпвѣйшаго Госу
даря Императора Александра И, Преосвященнѣйшій Григо
рій, въ сослуженіи градскаго духовенства, совершилъ въ 
Ш/з часовъ дня, въ соборѣ, торжественную панихиду по 
Императорѣ Александрѣ II. За совершеніемъ панихиды въ 
соборѣ присутствовали: Начальникъ губерніи С. С. Андреев
скій, Вице-губернаторъ И. II. Галаховъ, прокуроръ окруж
наго суда хМятлевъ, исп. об. городского головы Горностаевъ, 
командиры полковъ, множество офицеровъ и представителей 
гражданскихъ и общественныхъ учрежденій.

Преосвященный Митрофанъ, Епископъ Елецкій, 21 фе
враля, продолжая обозрѣніе учебныхъ заведеній г. Ельца, 
посѣтилъ одноклассную школу при пріютѣ съ церковію 
имени Череяова, гдѣ, какъ и въ смѣшанномъ одиннадца
томъ приходскомъ училищѣ, спрашивалъ дѣтей въ предѣ
лахъ программы Закона Божія, сопровождая объясненіями 
собственными не вполнѣ усвоенное или оставшееся непо
нятнымъ, напр., часто слышанное возглашеніе богослужеб
ное: „аминь“ и „аллилуіа". Попутно Епископъ обозрѣлъ въ 
тотъ же день церковно-приходскую школу Спасовской град
ской церкви, учащіеся которой видимо пользуются чисто 
отеческими наставленіями своихъ руководителей, нисшихъ 
членовъ причта, такъ что даже младшіе отвѣчали свободно 
пройденное изъ Св. Исторіи—краткія свѣдѣнія о праздни
кахъ. Зданіе училищное—очень хорошее и о. завѣдующему 
при помощи новаго Попечителя, купца Н. П. Чашина,—че
ловѣка отзывчиваго, много можно предпринять по дальнѣй
шему улучшенію родной сестры церкви школы—заведеніемъ, 
напр., выдачи для чтенія прихожанамъ книгъ. Подобное 
Духовное общеніе въ области народнаго образованія несом
нѣнно стало бы способствовать вящщему религіозно-нрав
ственному вліянію пастыря, особенно при надзорѣ пресви
теровъ приходскихъ за исправнымъ посѣщеніемъ юнымъ



поколѣніемъ праздничнаго Богослуженія съ участіемъ въ 
чтеніи и пѣніп церковномъ. Въ семъ случаѣ возгласъ іерея 
призывной славить и воспѣвать Господа не былъ бы пу
стымъ звукомъ. Чрезъ сіе храмъ Божій приблизился быкъ 
семьѣ, посредствомъ „малыхъ сихъ“ изъ устъ младенецъ 
свершалась бы хвала Всевышнему (Мѳ. XXI—16), ради чего 
и надо щедро сѣять хлѣбъ духовный при хожденіи по до
мамъ, напр., съ постною молитвою, снабжая паству молит
венниками, св. Евангеліемъ... Въ религіозномъ воспитаніи 
законоучителю во чтобы то нистало пока не поздно подоба
етъ образовать неразрывную связь школы, во первыхъ, съ семь
ею, какъ домашнею церковью, питомникомъ, гдѣ насажда
ются начатки христіанскаго ученія и, во вторыхъ, съ храмомъ 
Божіимъ, какъ завершительнымъ, народнымъ (универсаль
нымъ) училищемъ вѣры и благочестія и вмѣстѣ о г щедо- 
ступнымъ проводникомъ евангельской проповѣди. При твер
домъ знаніи съ измлада правилъ вѣры главнѣйшихъ (дог
матовъ) и благочестія (каноновъ) православнымъ не страш
ны будутъ соблазны лжеучителей—совратителей съ пути 
православія: каждое недоумѣніе ревнителей вѣры сможетъ 
разъяснить и себѣ и другимъ, дать отвѣтъ вопрошающимъ. 
Священникъ не будетъ тогда одинокимъ въ полѣ воиномъ— 
ему явятся помощники благовѣстія—правды и добронравія 
изъ среды мірянъ... Пора стать на божественную стражу— 
недруги вѣдь не дремлютъ и благочестивое вѣрныхъ собра
ніе—церковь, какъ общество правовѣрно Христа исповѣда- 
ющихъ, на разные лады скликаютъ на пажити домовъ не 
Божіихъ, а народныхъ, гдѣ зачастую смѣшивается свѣтъ 
съ тьмою, бѣлое съ чернымъ.

Подъ субботу въ Троицкой обители Преосвященный 
Настоятель совершилъ акаѳистное молебнопѣніе Царицы 
Небесной, при чемъ часть икосовъ—антифонно пѣлось кли
рошанами, а „Господи помилуіГ на литіи освященнымъ 
соборомъ и пѣвчими неперемѣнно при многолюдномъ сте
ченіи молящихся, коихъ Владыка знаменалъ елеемъ отъ 
кадила предъ пречистымъ образомъ Богоматери по изстари 
заведенному обыкновенію.

Въ субботу 25 февраля послѣ поздней Божественной 
литургіи Архипастырь отслужилъ заупокойную литію въ-
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усыпальницѣ по блаженномъ іереѣ Іоаннѣ, возсоздателяхъ 
обители и благотворителяхъ. Вечеромъ на всенощномъ бдѣ
ніи Преосвященный Настоятель соборне совершалъ уставное 
поклоненіе честному и животворящему Кресту, каковой пра
вославные и лобызали вплоть до исхода перваго часа.

Въ недѣлю крестопоклонную (26 февраля) Владыка со
борне священнодѣйствовалъ Божественную литургію въ 
Троицкомъ монастырѣ и предъ молебномъ честному кресту 
поучалъ народъ о стойкомъ несеніи каждымъ своего соб
ственнаго креста: - христіанскихъ обязанностей, при св. кре
щеніи на себя принятыхъ, когда всякій „сочетавается“ Го
споду, обѣщается идти но стопамъ—словесъ евангельскихъ 
(Мр. VIII—34), распиная плоть свою со страстьми и похоть- 
ми, грѣхами и пороками.

По вечерни того же дня Преосвященный Настоятель 
съ братіей служилъ акаѳистъ пр. Серафиму, Саровскому.

Поступили въ Реданцію пожертвованія на 
голодающихъ:

Отъ священника Мих. Овечкина и другихъ 
членовъ причта, церковнаго старосты и прихо
жанъ Покровской церкви с. Хмѣлинецъ, Елец
каго у ѣ з д а .............................................................. .... . 6 р. 50 к.

Отъ причта и прихожанъ с. Хотынева, Брян
скаго уѣзда.......................................................................2 р. 81 к.

Деньги отправлены по назначенію.

______________ О Б Ъ Я В Л Е Н І Я _____________

Живописецъ Ъарабаиойъ
П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы

на роспись церковныхъ и комнатныхъ стѣнъ и потолковъ, 
окраску наружныхъ фасадовъ, золоченіе главъ и крестовъ.

на живопись и вывѣски на желѣзѣ, 
стеклѣ и полотнѣ.

Иногороднимъ съ доставкою и постановкой па мѣсто.
О р е л ъ , К а р а ч е в ск а я  у л . д .  Лапотникова.
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Художественно-иконостасная мастерская

И в а н а  Д е м ь я н о в и ч а  
Г О Н Ч А Р Е Н К О .

Принимаются заказы на иконостасы, кіоты, горнія мѣста, 
жертвенники съ рѣзьбой и позолотой, а также изъ натураль
наго дерева: дубоваго, кипарисоваго и орѣховаго съ позоло

той и безъ оной.

Отдѣлка стѣнъ внутри храмовъ живописью и орнаментами по образ
цамъ выдающихся художниковъ.

П о зо л о т а  гл а в ъ  и  к р е с т о в ъ . О б р а за  п и ш у т ся  н а  д е р е в ѣ , ц и н к ѣ  и  х о л с т ѣ .
Ч еканка и  эм алировка на  деревѣ и  цинкѣ .

« Дмитровскъ, Орловской гуо. соб. домъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е  1. Нѣсколько словъ о пессимизмѣ по 
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