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О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ с т і я .
Рукоположенъ въ санъ священника къ ц. с. Никольскаго, 

Елецкаго уѣзда, діаконъ-псаломщикъ Введенской г. Ельца 
іЬ Валентинъ Архангельскій,— 17 февраля.

Перемѣщены: священникъ ц. с. Хотькова, Карачевскаго 
уѣзда, Петръ Телѣгинъ—къ ц. с. Войсковой Казинки, по ра
споряженію Епархіальнаго Начальства,—4 марта и псалом
щикъ ц. с. ГІоздняшовки, Сѣвскаго уѣзда, Василій Борзиковъ 
—къ ц. с. Фативижа, того же уѣзда, согласно прошенію,— 
2 марта.

Назначены духовниками: но 2-м.у Малоархангельскому ок- 
ругу—священникъ ц. с Колпенскаго Іоаннъ Покровскій и по 
2 му Елецкому округу (для сѣверо-западной части его)— 
священникъ ц. с. Асламова Алексѣй Мезенцевъ,—5 марта.

Утверждены въ должности псаломщика исправляющіе сію 
должность при церквахъ селъ: Гремячаго, Карачевскаго 
уѣзда, Романъ Захаровъ,—15 февраля, Алешни, Брянскаго
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уѣзда, Ѳеодоръ Прудниковъ. Голубѣй, того же уѣзда, Иларі- 
онъ Бухаревъ, Нижеровки, того же уѣзда, Василій Дорожкинъ, 
и с. Пятницкаго, Орловскаго уѣзда, ГІа*велъ Гуляевъ,—12 фев
раля.

Утверждены въ должности законоучителей начальныхъ учи
лищъ: Трудолюбовскаго—-священникъ ц. с. Знаменскаго, Ма
лоархангельскаго уѣзда, Ѳеофилъ Виноградовъ,—20 февраля, 
Пѣшковскаго—священникъ ц. с. Снасо-Рославля, Волховскаго 
уѣзда, Алексѣй Звягинцевъ,—20 февраля, Бориловскаго—ді
аконъ ц. с. Борилова, Волховскаго уѣзда, Александръ Голо
винъ,—28 февраля, Дубровскаго—священникъ ц. с. Дубровки, 
Елецкаго уѣзда, Борисъ Троепольскій,—3 марта.

Утверждены въ должности церковнаго старосты при церквахъ 
селъ: Богородицкаго Куракина, Малоархангельскаго уѣзда, 
кр. Василій Леоновъ,—28 февраля, Макарова, Дмитровскаго 
уѣзда, кр. Давидъ Пикаловъ,—3 марта, Турищева, того же 
уѣзда, кр. Яковъ Казаевъ,—3 марта, Веребска, того же уѣз
да, кр. Георгій Макушинъ,—3 марта, Легостаева, Малоархан
гельскаго уѣзда, кр. Григорій Легостаевъ,— 18 февраля, Ко- 
ротецкаго-Кошелева, Дмитровскаго уѣзда, кр. Аѳанасій Во
робьевъ,—18 февраля и при ц. с. Семеновскаго, Елецкаго 
уѣзда, кр. Димитрій Кочетовъ,—5 марта.

Открыто Общество народной трезвости въ селѣ Луневѣ, 
Волховскаго уѣзда,—9 февраля.

Присоединенія къ Православію.
Священникомъ села Закромскаго Хутора, Кромскаго у., 

Тихономъ Понровскимъ присоединены къ Православію изъ 
старообрядцевъ-безпоповцевъ крестьянскія дѣвицы села За
кромскаго Хутора, Матрона Иванова Ляпина 25 лѣтъ, 7 фев
раля и Агрипина Алексѣева Жолудева 40 лѣтъ, 13 февраля.

Священникомъ церкви при Орловскомъ Исправительномъ 
Арестантскомъ Отдѣленіи Іоанномъ Рождественскимъ, 16 фев
раля, присоединенъ къ Православію изъ іудейскаго вѣро
исповѣданія ссыльно-каторжный арестантъ Мовшъ Бера 
Ривкиндъ, съ нареченіемъ ему имени „Владиміръ11.
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Праздныя свяіденно-церковно-служительснія мѣста.
Священническія.

1) Въ с. Т еляж ьем ъ , М а л о а р х . у .,—съ 6 февраля, число 
душъ м. п. 1659, земли 43 д. Причтъ 2 штатный.

2) Въ с. Б ер е зо ви к а х ъ , Б р я н .  у .,—съ 27 іюля, число душъ 
м. п. 508, земли 39 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

3) Въ с. М а с ло в ѣ , О р л . ?/.,—съ 12. февраля, число душъ 
м. п. 1373, земли 33 д. ІІрпчтъ 3 членный.

4) Въ с. Х от ьковѣ , К а р . у . , — съ марта, число душъ м. ті. 
1711, земли 37 д. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Ч ер н о м ъ , Б о л х .  у . ,— съ 21 ноября, число душъ 
м. п. 678, земли 36 д. каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

6) Въ с. А л м а зо в ѣ , К ром ск. у . ,—съ 6 февраля, число душъ 
м. п. 1767, земли 88 д. Причтъ 2 штатный.

7) Ві с. Ііа ш ен ь ко вѣ , М ц . у . , —съ 27 января, число душъ 
м. и. 310, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

8) Въ с. П оддѣ левецъ , М ц е н с к . у .,—съ 19 февраля, число 
душъ м. п. 913, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 чл#

9) Въ с. Г а п о н о в ѣ , Сѣв. у —съ 13 января, число душъ 
м. п. 564, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

10) При Т ю р ем н о й  г. О р ла  ц .%—съ 25 января, церковь—без
приходная, жалованья священнику 420 р., псаломщику нѣтъ. 
ІІричтъ по штату 2 членный.

11) Въ с. Б огородицком ъ , Х р я п и н о  Б о ло т о  т ож ъ , М ц е н с к . у . ,  
съ 8 февраля, число душъ. м. п. 1211, земли 36 д. Причтъ 
3 членный.

Праздныя мѣста запасныхъ священниковъ.

Въ В о л х о в с к о м ъ  у . —въ градскомъ, во 2 и 3 благочия. ок.
„ Б р я н с к о м ъ —въ 1 и 5 окр.
„ Д м и т р о в с к о м ъ —во 2 и 3 окр.
„ Е л е ц к о м ъ —во 2 и 3 окр.
„ К а р а ч евск о м ъ —въ 1 и 3 окр.
„ К ром ском ъ—въ 3 округѣ.
„ М а л о а р х а н ге л ь с к о м ъ —во 2 округѣ
„ М ц е н с к о м ъ —въ 1 и 2 окр.



„ Ливенскомъ—во 2, 3 и 4 окр.
„ Орловскомъ—въ 1 округѣ.
„ Сѣвскомъ—въ 1, 3 и 4 округѣ.
„ Трубчевскомъ—въ 1 округѣ.

Б) Д і а к о н с к і я .

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

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

3) Въ с. Покровскомъ, Елецк. у ..—съ 3 августа, число душъ 
м. п. 1318, земли 82 д. Причтъ 3 членный.

4) Въ с. Замарайкѣ, Лив. у . — съ 30 ноября, число душ ъ 
м. п, 1078, земли 38 д. Причтъ 3 членный-

5) Въ с. Воронцѣ, Еромск. у.,— съ 8 марта, число душъ 
м. и. 2256, земли 45 дес. Причтъ 2 штатный.

• 6) Въ с. Хмѣлинцѣ, Елецк. г/.,—съ 31 мая, число душъ 
м. п. 2911, земли 102 д. Причтъ 2 штатный.

7) Въ с. Гатищѣ, Лив. у , — съ 11 ноября, число душъ 
м. п. 2773, земли 51 д. Причтъ 2 штатный,

8) Въ с. Любохнѣ, Бр. у .,—съ 15 ноября, число душъ м- 
и. 1163, земли 64 дес. Причтъ 3 членный.

9) Въ с. Студенки, Еромск. у.,— съ 17 ноября, число душъ 
м. и. 1229, земли 37 д. Причтъ 3 членный.

10) Въ с. Еолпенской Плотѣ, Мал. у.,—съ 19 ноября, Ч И 

СЛО душъ м. п. 1370, земли 37 д. Причтъ 3 членный.
11) Въ с. Нижеровкѣ, Бр. у —съ 23 ноября, число душъ 

м. м. 1387, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 член.
12) Въ с. Домовинахъ, Елецк. у .,—съ 26 декабря, число 

м. п. 3053, земли 35 д. Причтъ 2 штатный.
13) Въ с. Молотьковѣ, Б р ш у.,—съ 14 января, число душъ 

м. и. 1330, земли 45 д ., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 член.
14) Въ с. Богословскомъ въ Ловчиковѣ, Орл. у .,—съ 7 фев

раля, число душъ м. п. 1347, земли 54 д. Причтъ 3 член.
Примѣчаніе С в ѣ д ѣ н і я  о п р о ч и х ъ  п р а з д н ы х ъ  д і а к о н с к и х ъ  м ѣ с т а х ъ  

о т к р ы в ш и х с я  б о л ѣ е  6-ти м ѣ с я ц е в ъ  т о м у  н а з а д ъ ,  м о ж н о  п о л у ч а т ь  в ъ  
К а н ц е л я р і и  К о н с и с т о р іи  и з ъ  с п р а в о ч н о й  о м ѣ с т а х ъ  к н и г и .
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В) Псаломщическія.

1) Въ с. Павловичи, Сѣвск. у.,— съ 10 декабря, число душъ 
м. п. 707, земли 36 дес., казеннаго жалованья 550 руб. 
Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Большомъ, Лив. у.,—съ 5 февраля, число душъ 
м. п. 1988, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

3) В ъ с. Покровскомъ, Кромск. у.,—съ 25 октября, число 
душъ м. п. 528, земли 35 дес., казеннаго жалованья 400 р. 
Причтъ 2 членный.

4) Въ с. Елисѣевичи, Бр. у.,—съ 14 декабря, число душъ 
м. п. 1005, земли 60 д. Причтъ 3 членный, (діаконское мѣ
сто временно закрыто).

5) Въ с. Соловьевѣ, Елецк. у.,—съ 12 февраля, число душъ 
м. и. 1836, земли 45 д. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Рябчевскѣ, Тр. у.,—съ 19 ноября, число душъ м. 
п. 898, земли 33 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Успенскомъ, Кобыльѣ Лив. у.,—съ 17 января, число 
душъ м. п. 872, земли 42 дес. Причтъ 3 членный.

8) При Михаила-Архангельской г. Ельца ц.,— съ 10 января, 
•число душъ м. п. 670, земли нѣтъ. Причтъ 2 штатный.

9) Въ с. Казинкы, Сѣв. у.,—съ 7 января, число душъ м. 
п. 1027, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

10) Въ с. Никольскомъ, Елецк. у.,— съ 20 декабря, число 
душ ъ м. и. 1703, земли 86 д. Причтъ 2 штатный.

11) Въ с. Субботовѣ, Трубч.у.,—съ 27 декабря, число душъ 
м. п. 489, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

12) При Воскресенской г. Орла ц.,— съ 12 февраля, число 
душъ м. гі. 649, земли 43 д. Причтъ 2-хъ штатный.

13) Въ с. Голдаевѣ, Болх. у.,—съ 27 января, число душъ 
м. п. 1115, земли 45 д. Причтъ 3 членный.

14) Въ с. Казакахъ, Елецк. у.,—съ 3 января, число душъ 
м. и. 3606, земли 69 дес. Причтъ 2 штатный.

15) При Елецкомъ Вознесенскомъ соборѣ,—съ 5 февраля, 
число душъ м. и. 304, земли 271 д. Причтъ 3 штатный.

16) Въ с. Поздняшовкѣ, Сѣв. у.,—со 2 марта, число душъ 
м. п. 1038, земли 37 д. Причтъ 2 членный.

17) Въ с. Бѣленьковѣ, Мц. у.,—съ 27 января, число душъ 
м. и. 777, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный. 
(Штат. діак. мѣсто закрыто съ 1906 г.).
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18) Въ с. Пищулинѣ , Елецк.у.,—съ 27 января, число душъ 
м. іт. 1133, земли 48 д. Причтъ 3 членный.

19) Въ с. Османи, Дмитр. у.,— съ 21 января, число душъ 
м. и. 567, земли 46 д,, казен. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

20) Въ с. Илемскомъ, Елец. у.,—съ 22 янв., число душъ 
м. и. 296, земли 35 д., казен. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

21) Въ с. Знаменскомъ, Ливен. у.,—съ 24 янв., число душъ 
м. и. 1639, земли 37 д. Причтъ 3 членный.

22) При Введенской г. Ельца ц .,—съ 5 февраля, число душъ 
м. и. 473, земли 51 д. Причтъ 2 членный.

23) При Серафимовекой ц. въ поселкѣ при ст. „Брянскъ", 
М.-К.-В. ж. д.,—съ 4 февраля, число душъ м. и. 984, земли 
2 дес. Причтъ 3 членный.

24) Въ с. Аркини, Сѣв. у .,—съ 6 февраля, число душъ м. 
п. 872, земли 36 д. Причтъ 2-хъ членный.

25) Въ с. Столбчемъ Болх. у.,—съ 25 января, число душъ 
м. и. 654, земли 36 дес., казен. жалов. 400 р. Причтъ 2-хъ 
членный.

26) При ц. с. Знаменскаго, Малоарх. г/.,—съ 14 февраля, 
число душъ м. и. 1319, земли 40 дес. Причтъ 3 членный.

О Т Ч Е Т Ъ

о состояніи Орловскаго Епархіальнаго женскаго 
унилица бъ учебно-боспитателънсшъ отношеніи 

за 1911— 1912-й учебный годъ.

1. Личный составъ служащихъ.

Въ отчетномъ году въ составѣ служащихъ при учи
лищѣ произошли слѣдующія перемѣны:

а) Но журнальному постановленію Совѣта, отъ 22-го 
августа 1911 года, утвержденному Его Преосвященствомъ 
26-го того же августа, уроки русскаго языка въ 1-мъ основ
номъ классѣ—предоставлены преподавателю сего предмета 
въ остальныхъ основныхъ классахъ Якову Воскресенскому;



уроки же русскаго языка въ 1-мъ параллельномъ классѣ 
предоставлены учительницѣ училища Маріи Огіевской.

б) По тому же постановленію Совѣта, на уроки граж
данской исторіи въ III, IV, V и VI классахъ, въ обоихъ 
отдѣленіяхъ, опредѣленъ кандидатъ богословія Дмитрій 
Весновскій.

в) ГІо журнальному постановленію Совѣта, отъ 6-го 
сентября, утвержденному Его Преосвященствомъ 12 сентя
бря, воспитательница VI параллельнаго класса А. Силь- 
вестрова, согласно прошенію, уволена отъ этой должности, 
для поступленія на высшіе курсы, а на ея мѣсто опредѣлена 
окончившая курсъ въ Орловскомъ Епархіальномъ училищѣ 
дѣвица Елизавета Введенская.

г) По журнальному постановленію Совѣта, отъ 15 сен
тября, утвержденному 16 сентября, уроки русскаго языка 
во II, III, IV, V и VI параллельныхъ классахъ временно 
предоставлены кандидату университета Виктору Преобра
женскому.

д) По журнальному постановленію Совѣта, отъ 17 сен
тября, утвержденному 19 сентября,—за неприбытіемъ къ 
мѣсту службы преподавателя Д. Весновскаго, уроки его 
распредѣлены между наличными преподавателями слѣдую
щимъ образомъ: III и IV классы поручены учительницѣ 
училища Аннѣ Васильевой; V классъ—преподавателю 2-го 
Орловскаго духовнаго училища Алексѣю Богословскому; 
VI основной и 2-е отдѣленіе VI параллельнаго класса пре
подавателю училища Виктору Преображенскому и VI парал
лельный классъ, 1-е отдѣленіе, преподавателю училища 
Ивану Орлову.

е) Но журнальному постановленію Совѣта, отъ 27 сен
тября, утвержденному Его Преосвященствомъ 29 сентября,— 
за отказомъ Д. Весновскаго отъ службы при училищѣ, на 
уроки исторіи въ обоихъ отдѣленіяхъ III, IV, V и VI клас
совъ опредѣленъ кандидатъ богословія Василій Гіацинтовъ.

ж) Согласно предложенію Его Преосвященства, отъ 
26 октября, постановленіемъ Совѣта отъ 2 ноября, на уро
ки русскаго языка во II, III, IV, V и VI классы опредѣленъ 
бывшій преподаватель приготовительнаго класса Сѣвскаго 
духовнаго училища студентъ семинаріи Сергѣй Покровскій.



з) По журнальному постановленію Совѣта, отъ 4 ноя
бря, утвержденному Его Преосвященствомъ 7 ноября,—за 
отказомъ отъ службы при училищѣ Сергѣя Покровскаго,— 
уроки рурскаго языка—временно (до конца учебнаго года) 
поручены преподавателю Виктору Преображенскому.

и) ГІо журнальному постановленію Совѣта, отъ 10 ян
варя 1912 года, утвержденному Его Преосвященствомъ 16 
января, уволена отъ службы ори училищѣ воспитательница 
V параллелльнаго класса Александра Вавилова, согласно 
ея прошенію,—для выхода въ замужество,—а временное 
исполненіе обязанностей воспитательницы по этому классу 
поручено помощницѣ воспитательницъ Варварѣ Крыловой.

і) По журнальному постановленію Совѣта, отъ 25 ян
варя, утвержденному Его Преосвященствомъ 29 явваря, на 
вакантную должность воспитательницы У параллельнаго 
класса опредѣлена окончившая курсъ въ Орловскомъ Епар
хіальномъ училищѣ, а затѣмъ въ У1ІІ классѣ женской гим
назіи Гитерманъ—дѣвица Елизавета Рождественская.

За указанными перемѣнами,—личный составъ служа
щихъ при училищѣ къ концу отчетнаго года (1911—1912) 
былъ слѣдующій:

А. Составъ Училища.

1. Предсѣдатель Совѣта—протоіерей Срѣтенской гор. 
Орла церкви Тихонъ Космодаміанскій, студентъ семинаріи. 
Жалованья получаетъ 200 руб. въ годъ.

2. Начальница училища дѣвица Анастасія Ненарокова, 
окончившая курсъ въ Царскосельскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства. Жалованья получаетъ 600 рублей.

3. Инспекторъ классовъ протоіерей Владиміръ Вави
ловъ, кандидатъ богословія. Жалованья получаетъ по долж
ности инспектора классовъ 300 руб. и квартирнаго пособія 
300 руб.

4. Членъ Совѣта отъ духовенства священникъ Ильин
ской г. Орла церкви Николай Азбукивъ. •

5. Членъ Совѣта отъ духовенства священникъ Сергіев
ской г. Орла церкви Сергій Аракинъ.

6. Членъ Совѣта отъ духовенства священникъ церкви 
села Смоленскаго, Мцеяскаго уѣзда, Георгій Соколовъ.
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7. Членъ Совѣта изъ восппталельницъ—старшая воспи
тательница Анастасія Вавилова.

8. Членъ Совѣта изъ преподавателей преподаватель 
Иванъ Орловъ.

Б. Преподаватели.

1. Закона Божія во И, III, IV и V основныхъ классахъ— 
Инспекторъ классовъ протоіерей Владиміръ Вавиловъ.

2. Закона Божія въ I основномъ, I, И, III, IV, V и VI 
параллельныхъ, 1-го и 2-го отдѣленіяхъ, священникъ Ми
трофанъ Андреевъ, студентъ семинаріи.

3. Русскаго языка въ I, II, III, IV, V и VI основныхъ 
и VI параллельномъ, 2-мъ отдѣленіи, Яковъ Воскресенскій, 
кандидатъ богословія.

4. Русскаго языка во II, III, IV, V и VI (1-мъ отдѣле
ніи) параллельныхъ Викторъ Преображенскій, кандидатъ 
университета.

5. Русскаго языка въ 1 мъ параллельномъ классѣ и 
ариѳметики во ІІ-мъ основномъ классѣ, Марія Огіевская, 
имѣющая званіе домашней наставницы,

6. Славянскагс языка во всѣхъ четырехъ классахъ (млад
шихъ) Александръ Успенскій, нандидатъ богословія, препо- 
даватеть Орловской духовной симинаріи.

7. Гражданской исторіи во всѣхъ штатныхъ и парал
лельныхъ классахъ, начиная съ 111-го, Василій Гіацинтовъ 
кандидатъ богословія.

8. Гражданской исторіи во II основномъ и II парал
лельномъ классѣ Анна Васильева, имѣющая званіе домаш
ней наставницы.

9) Ариѳметики въ III и IV основныхъ и параллельныхъ 
классахъ и физики во всѣхъ (пятыхъ и шестыхъ) классахъ 
Николай Горбуновъ, бывшій преподаватель Орловской ду
ховной семинаріи.

10. Ариѳметики въ 1 основномъ и 1 параллельномъ 
классахъ Александръ Тріумфовъ, кандидатъ богословія, пре
подаватель Орловской духовной семинаріи.

11. Дидактики въ трехъ шестыхъ классахъ Веніаминъ 
Васильевскій, кандидатъ богословія, преподаватель Орлов
ской духовной семинаріи.
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12. Географіи во всѣхъ классахъ Иванъ Орловъ, сту
дентъ семинаріп.

13. Природовѣдѣнія, алгебры и геометріи во всѣхъ клас
сахъ Веніаминъ Никольскій, бывшій студентъ лѣсного ин
ститута.

14. Церковнаго пѣнія во всѣхъ классахъ священникъ 
церкви при тюремномъ замкѣ Борисъ Игрицкій.

15. Черченія во всѣхъ классахъ Петръ Погосскій, пре
подаватель этого предмета въ частной гимназіи г-жи Абле- 
цовой.

16. Учительница чистописанія Евдокія Поликарпова, 
окончившая курсъ въ Орловскомъ Епархіальномъ училищѣ.

17. Регентша училищнаго хора помощница воспитатель
ницъ Лидія Орлова.

18. Учительница рукодѣлія вдова коллежскаго ассессо- 
ра Елизавета Прокофьева.

19. Вторая учительница рукодѣлія Елена Путилина, 
окончившая курсъ въ профессіональномъ училищѣ.

20. Третья учительница рукодѣлія Марія Бѣляничева, 
окончившая курсъ въ профессіональномъ училищѣ.

21. Преподаватель гигіены училищный врачъ Сергѣй 
Матвѣевъ.

22. Учительница музыки (фортепіано) окончившая курсъ 
въ С.-Петербургской консерваторіи, свободная художница 
Варвара Ясиновская.

23. Вторая учительница музыки Клавдія Николаева съ 
домашнимъ музыкальнымъ образованіемъ.

В) Воспитательницы.

1. Старшая воспитательница, дѣвица Анастасія Вави
лова, имѣла йодъ своимъ наблюденіемъ УІ основной классъ.

2. Воспитательница перваго параллельнаго' отдѣленія 
VI класса дѣвица Софія Булгакова.

3. Воспитательница второго параллельнаго отдѣленія 
VI класса Елизавета Введенская.

4. Воспитательница V основного класса дѣвица Алек
сандра Третьякова.

5. Воспитательница V” параллельнаго класса дѣвица 
Елизавета Рождественская.



6. Воспитательница IV основного класса дѣвица Алек
сандра Тверская.

7. Воспитательница IV параллельнаго класса дѣвица 
Марія Вавилова.

8. Воспитательница III основного класса дѣвица Марія 
Киселевская.

9. Воспитательница III параллельнаго класса дѣвица 
Елена Воскресенская.

Ю. Воспитательница II основного класса дѣвица Анна 
Кудрявцева.

11. Воспитательница II параллельнаго класса дѣвица 
Харптииа ІІоморцева.

12. Воспитательница I основного класса дѣвица Марія 
Азбукина.

13. Воспитательница I параллельнаго класса дѣвица 
Анна Александрійская.

14. Помощница воспитательницъ дѣвица Лидія Орлова.
15. Помощница воспитательницъ дѣвица Лидія Гурнова.
16. Помощница воспитательницъ дѣвица Варвара Кры

лова.
17. Помощница воспитательницъ дѣвица Елизавета 

Острогорская.
Всѣ онѣ, какъ воспитательницы, такъ и помощницы 

воспитательницъ, окончили курсъ въ Орловскомъ Епархі
альномъ женскомъ училищѣ, кромѣ воспитательницы Ѵ-го 
параллельнаго класса Е. Рождественской, которая, по окон
чаніи курса въ этомъ училищѣ, закончила образованіе въ 
гимназіи г-жи Гитерманъ, гдѣ она окончила курсъ по VIII 
классу.

Жалованья получаютъ; воспитательницы по 300 руб. въ 
годъ, а помощницы по 180 руб,

Г. Прочія должностныя лида при Училищѣ.

1. Врачъ училищной больницы коллежскій совѣтникъ 
Сергѣй Павловичъ Матвѣевъ. Жалованья получаетъ 250 ру
блей въ годъ.

2. Фельдшерица училищной больницы окончившая 
курсъ въ Орловской земской фельдшерской школѣ дѣвица 
Евдокія Носова. Жалованья получаетъ 240 р. въ годъ.



3. Дѣлопроизводитель Совѣта преподаватель географіи 
Иванъ Орловъ. Жалованья получаетъ 380 руб. въ годъ.

4. Экономъ училища діаконъ Іоаннъ Рязановъ. Жа
лованья получаетъ 300 руб. въ годъ.

5. Завѣдующая библіотекою воспитательница Софія 
Булгакова. Жалованья получаетъ 150 руб. въ годъ.

6. Надзирательница больницы вдова коллежскаго ре
гистратора Марія Стеклова. Жалованья получаетъ 180 ру
блей въ годъ.

7. Вторая надзирательница больницы сестра милосер
дія Надежда Эльдрингъ. Жалованья получаетъ 180 рублей 
въ годъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

С О Д Е Р Ж А Н І Е :  1. Епархіальныя извѣстія. 2. Присо
единенія къ Православію. 3. Праздныя мѣста. 4. Отчетъ о 
состояніи Орловскаго Епархіальнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1911 — 1912-й учебный 
годъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи
Протоіерей В. Сахаровъ.



ОРЛОВСКІЯ
Е в а р ш ш ы я  В ѣ дом ости .
10 м а р т а  № 10. 1913 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Историческое значеніе событія избранія .Ми
хаила Ѳеодоровича Нсшанова на царство.

(Къ трехсотлѣтію событія съ 21 февраля —
14 марта 1613 года.

Въ исторической литературѣ за древней Русью прочно 
установились теперь названія „святой" и „многострадаль
ной". Въ этихъ эпитетахъ наилучшпмъ образомъ выража
ются двѣ характернѣйшія черты древне-русской исторіи: 
это, съ одной стороны, необыкновенное обиліе всевозмож
ныхъ бѣдствій, пережитыхъ Русью,—а, съ другой, въ рав
ной же мѣрѣ необыкновенно проявленная мощь духовная, 
опиравшаяся на вѣру въ Провндѣпіе. Удары судьбы сыпа
лись па старую Русь, какъ изъ рога изобилія, но она пе
реносила ихъ съ изумительпымъ терпѣніемъ, мужествомъ 
и вѣрой въ небесное заступленіе. Въ нѣкоторые моменты 
своей исторіи Русь доходила до крайней степени упадка 
своего государственнаго строя и общественнаго порядка. Но 
въ эти же моменты она обнаруживала и необычайную мощь 
духовную, крѣпкую вѣру въ Провидѣніе и готовность всѣмъ 
пожертвовать для защиты вѣры и отечества.
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Такой именно яркій моментъ и чрезвычайной опасно
сти для государства и необыкновеннаго подъема духовныхъ 
силъ народа—представляетъ собой, такъ называемое, „смут
ное время", начавшееся съ прекращеніемъ Рюриковой ди
настіи послѣ смерти Ѳеодора Іоанновича въ 1598 году и 
окончившееся въ началѣ 1618 года съ вступленіемъ на цар
ство новой династіи въ лицѣ Михаила Ѳеодоровича Рома
нова. Въ это время Московское государство пережило глу
бокій соціально-политическій кризисъ, который принялъ 
столь широкіе размѣры, что угрожалъ въ концѣ полнымъ 
распадомъ государства и національности.

„Смутное время" представляетъ собой явленіе безпри
мѣрное въ исторіи человѣчества. Оно не было революціей, 
хотя и сопровождалось низверженіемъ правительствъ. Оно 
не было крушеніемъ прежнихъ порядковъ и водвореніемъ 
новыхъ, хотя и переживались всякія бѣдствія, и много было 
недовольныхъ. Это было глубокое потрясеніе всего государ
ства, „великое шатаніе", изъ котораго оно, однако, вышло 
съ торжествомъ и честью на широкій, торный путь могу
щества и славы. Силенъ былъ духъ русскаго народа въ ту 
пору: онъ сломилъ крѣпкую, съ двухъ сторонъ надвигав
шуюся иноземную силу, онъ сумѣлъ подавить среди своихъ 
же собратьевъ распространившійся духъ анархизма, своево
лія и антигосударственности и собралъ земскій соборъ, какъ 
совѣтъ „всей земли", для утвержденія на Руси общенарод
ными силами пошатнувшагося монархическаго начала, для 
укрѣпленія царскаго престола и для избранія на него проч- 
паго земскаго народнаго царя.

Такъ смутное время и его завершеніе явилось цен
тральнымъ пунктомъ нашей исторіи: въ это, именно, время 
ярче и яснѣе, чѣмъ когда либо, сказалась правда словъ 
поэта:

„Въ искушеньяхъ долгой кары,
„Претерпѣвъ судебъ удары,
„Окрѣпла Русь"..

Бѣды и ужасы смуты были необычайны, особенно въ 
заключительный ея моментъ—въ эпоху междуцарствія.

По сверженіи Шуйскаго, на Москву со всѣхъ сторонъ 
надвигались враги. Изъ-подъ Клушина, разбивши Москов
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скую рать, шелъ къ Москвѣ коронный польскій гетманъ 
Жолкѣвскій, поддерживая кандидатуру на престолъ коро
левича Владислава. Съ юга угрожалъ Москвѣ Тушинскій 
воръ во главѣ съ буйнымъ казачествомъ. Изъ двухъ золъ 
приходилось выбирать меньше, и временное Московское 
правительство, скрѣня сердце, дало согласіе на избраніе 
Владислава, подъ условіемъ принятія имъ православнаго 
крещенія. Изъ страха предъ Самозванцемъ бояре даже сами 
предложили Жолкѣвскому занять Москву польскими вой
сками. Но съ этого времени добровольное подчиненіе „царю 
Владиславу" стало очень похоже на позорный плѣнъ и 
иноземное завоеваніе. Король Сигизмундъ уже не согла
шался отпустить на Москву Владислава, а хотѣлъ самъ 
сѣсть на Московскомъ престолѣ, безъ всякихъ, конечно, 
ограниченій власти и не принимая православія. Москва 
приняла видъ завоеваннаго города: населенію запрещено 
было носить оружіе: въ городъ не пускали подгородныхъ 
крестьянъ. Ночное движеніе по городу было также запре
щено, такъ что даже священникамъ не позволяли ходить 
къ заутренѣ. Часть бояръ, казавшихся полякамъ опасными, 
подверглась строгому надзору, а гіатр. Гермогенъ, самый 
стойкій противникъ поляковъ и единственный „начальный 
человѣкъ" въ безгосударное время, былъ заточенъ и то
мился въ подземельѣ Чудова монастыря, „аки птица въ 
заклепѣ". Поляки беззастѣнчиво грабили дома обывателей 
и ругались даже надъ святынями московскими. Незадолго 
до этого была еще надежда на земское ополченіе, собра
вшееся подъ Москвой во главѣ съ Прокопьемъ Ляпуновымъ. 
Это ополченіе предприняло было попытку своими силами 
установить государственный порядокъ. Но эта попытка соз
дать временное земское правительство поставила лишь 
буйное казачество во главѣ правительственнаго порядка. 
Земское ополченіе послѣ смерти своего вождя, убитаго по 
интригамъ поляковъ, разошлось, и подъ Москвой стали 
хозяйничать казаки, грабя и своихъ и чужихъ.

Все это для московскихъ людей могло казаться толь
ко предвѣстіемъ близкой, неминуемой погибели. Теряясь 
среди ужасающихъ событій, въ отчаяніи за будущую судьбу 
своей родины, московскіе люди ждали своего избавленія
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только свыше и полагали свое спасеніе въ одномъ небес
номъ заступничествѣ. Не видя никакой внѣшней помощи, 
народъ углубился въ свой внутренній духовный міръ, 
чтобы оттуда извлечь средства спасенія.

Подъемъ религіознаго чувства достигалъ чрезвычай
наго напряженія. Явилось общее сознаніе необходимости 
нравственнаго очищенія жителей для подвига очищенія 
земли отъ враговъ. Между городами стали пересылаться 
грамоты, призывавшія другъ друга молиться, чтобы Гос
подь пощадилъ „останокъ рода христіанскаго11 и оградилъ 
миромъ „останокъ россійскихъ царствъ и градовъ и весей". 
Глубокое религіозное чувство стало выражаться въ много
численныхъ чудесныхъ видѣніяхъ, изъ которыхъ особенную 
извѣстность тогда пріобрѣло видѣніе нѣкоему „многогрѣш
ному Григорію", бывшее въ Нижнемъ Новгородѣ. Сказаніе 
объ этомъ видѣніи вошло во многія окружныя грамоты. 
„Отъ того же писанія и постъ зачася", говоритъ лѣтопи
сецъ. Сказаніе это замѣчательно- особенно тѣмъ, что оно 
заключаетъ въ себѣ вѣру въ чудесное спасеніе раззорен- 
наго государства. Послѣ всеобщаго трехдневнаго поста и 
молитвы, говорится тамъ, на престолѣ въ храмѣ „близь 
Василія Блаженнаго" на „бумагѣ не писаной" будетъ чудес
нымъ образомъ начертано „имя, кому владѣти московскимъ 
государствомъ".

Глубокая и горячая вѣра народа не только подавала 
единственное утѣшеніе потрясеннымъ душамъ и укрѣпляла 
ихъ въ терпѣніи, но и, возвышая ихъ надъ мелкими побу
жденіями страха и корысти, приготовила ихъ къ великому 
подвигу и жертвамъ. Всѣ слои русскаго общества постепен
но утвердились въ непоколебимомъ убѣжденіи относительно 
необходимости: 1) установленія общеземскаго единенія и
2) возстановленія прочнаго монархическаго начала.

Это убѣжденіе, созрѣвши и окрѣпнувши, создало обще
земское ополченіе, которое однимъ дружнымъ натискомъ 
подъ предводительствомъ Пожарскаго очистило Москву отъ 
поляковъ и сейчасъ же приступило къ созыву земскаго 
собора, чтобы „совѣтомъ всей земли' избрать себѣ царя, 
такъ какъ по общему убѣжденію, „безъ Государя быти ни 
на малое время не мочно". На соборъ позваны были „луч
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шіе, крѣпкіе и разумные люди" изъ всѣхъ городовъ и уѣз
довъ „отъ сѣвернаго Иодвинья до Оскола и Рыльска, отъ 
Осташкова до Казани и Вятки14. Кромѣ закрѣпленнаго люда 
и холоповъ, на соборъ для „общаго", для „великаго дѣла" 
съѣхались представители всѣхъ свободныхъ сословій тог
дашней Руси. Ихъ было до 700 человѣкъ, изъ нихъ 277 
грамотныхъ. Когда выборные съѣхались, былъ назначенъ 
трехдневный постъ, коимъ хотѣли очиститься отъ грѣховъ 
смуты и подготовить себя къ совершенію столь важнаго 
дѣла. Затѣмъ начались совѣщанія, которыя затянулись на
долго. На соборѣ этомъ ,.о государьскомъ обираніи мыслили 
многое время". Наконецъ, рѣшено было въ первую очередь 
отвергнуть иноземныя и „воровскую" кандидатуры: „а литов
скаго и свійскаго короля и ихъ дѣтей за ихъ многія не
правды... на Московское государство не обирать, а Маринки 
съ сыномъ не хотѣть„. Въ то же время стали говорить „о 
великихъ родѣхъ, кому изъ нихъ Богъ дастъ на Москов
скомъ государствѣ быти государемъ". Здѣсь было выстав
лено нѣсколько кандидатуръ наиболѣе знатныхъ и видныхъ 
представителей тогдашняго боярства. Упоминались имена кня
зей: Голицына, Мстиславскаго, Воротынскаго, Трубецкого. 
Есть указаніе, что и князь Пожарскій искалъ престола. Во 
кандидатуры эти далеко не всѣхъ удовлетворяли, да и наи
болѣе серьезный изъ возможныхъ претендентовъ князь 
В. Голицынъ былъ въ польскомъ плѣну.

И вотъ чаще и чаще стало упоминаться имя Михаила 
Ѳеодоровича Романова, юнаго представителя одного изъ 
старѣйшихъ московскихъ боярскихъ родовъ. Романовы были 
весьма любимы въ Москвѣ, и популярность ихъ начинается 
особенно со временъ Грознаго, когда извѣстно было о крат
комъ и умиротворяющемъ вліяніи на царя его супруги 
Анастасіи Романовны и о непрестанномъ представительствѣ 
за слабыхъ и обиженныхъ ея брата Никиты Романовича, 
воспѣтаго даже въ народной пѣснѣ. Любимы были и сыновья 
Никиты Романовича, особенно старшій Ѳеодоръ Никитичъ, 
будущій патріархъ Филаретъ. Помнилъ народъ и о страда
ніяхъ „Никитичей" во время гоненій Бориса Годунова. 
Много, наконецъ, значило и близкое родство Романовыхъ 
съ угасшей династіей.
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Если вообще вся фамилія Романовыхъ пользовалась 
общей любовью народа, то юный Михаилъ лично имѣлъ 
весьма важное преимущество предъ другими претендентами. 
Онъ былъ далекъ отъ всѣхъ интригъ и чуждъ той грязи, 
которая въ изобиліи прилипла къ другимъ Московскимъ 
кандидатамъ на престолъ въ эпоху смуты, дававшей много 
благопріятныхъ данныхъ для быстраго и головокружитель
наго возвышенія при отсутствіи нравственной щепетильности.

Поэтому имя юнаго Михаила скоро покрыло собоіі име
на всѣхъ другихъ претендентовъ, переходило изъ устъ въ 
уста и все настойчивѣе повторялось, какъ имя „настоящаго", 
„прирожденнаго* царя. Соборъ, однако, дѣйствовалъ крайне 
осторожно, имѣя въ виду печальный опытъ предшествую
щихъ избраній, и не сразу объявилъ Михаила царемъ. Онъ 
рѣшилъ устроить по этому дѣлу своего рода избирательный 
„плебисцитъ" (всеобщее голосованіе). Избиратели хотѣли 
предварительно узнать, какъ отнесется къ намѣченному 
въ цари молодому боярину „вся земля", и вотъ во всѣ 
города русскаго государства тайно послали вѣрныхъ людей 
„провѣдать, кого хотятъ государемъ царемъ на Московское 
государство во всѣхъ городахъ*. Вернувшись, послы сооб
щали, что у всѣхъ людей, отъ мала до велика, одно жела
ніе: „быть государемъ Михаилу Ѳеодоровичу Романову, и 
опричь его никого на царство не хотѣть".

•21-го февраля 1613 года, въ недѣлю православія, Зем
скій соборъ послѣ Богослуженія снова собрался въ Крем
левскомъ дворцѣ для окончательнаго избранія царя. Когда 
были отобраны по чинамъ и сословіямъ письменные голоса, 
то на всѣхъ запискахъ стояло одно имя: .Михаилъ Ѳеодо
ровичъ Романовъ*. Тогда архіепископъ Ѳеодоритъ, Авра- 
амій ГІалицынъ (келарь Троице-Сергіевой обители) и боя
ринъ В. Морозовъ вышли на Красную площадь, запружен
ную народомъ, и не успѣли они съ Лобнаго мѣста спро
сить, кого хотятъ въ цари, какъ вся толпа въ одинъ голосъ 
закричала: „Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ да будетъ Царь- 
Государь Московскому государству и всей русской державѣ".

Такъ всенародно совершилось великое дѣло избранія 
на царство Михаила Ѳеодоровича Романова. „Сіе бысть по 
смотрѣнію единаго всесильнаго Бога*, говоритъ лѣтописецъ.
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Въ глубокомъ религіозно-покоянномъ чувствѣ и весь народъ 
увидѣлъ въ этомъ избраніи перстъ Божій и всеблагую волю 
Промысла „Государя самъ Богъ избралъ*, свидѣтельствуютъ 
современники. Имя Михаила всѣмъ народомъ благоговѣйно 
произнесено было, какъ то имя, которое чудеснымъ образомъ 
начертано было въ „книгѣ не писаной* всесильной рукой 
Промысла.

Это былъ великій и страшный, какъ таинство, моментъ, 
когда русскій народъ въ покояніи и вѣрѣ принялъ избраніе 
юнаго Михаила, какъ помощь свыше,—и когда въ этомъ 
святомъ чувствѣ онъ возродился духовно для новой госу
дарственной жизни въ тѣсномъ единеніи съ своимъ избран
никомъ—Царемъ всѣхъ сословій и общественныхъ классовъ.

Горячо молился народъ послѣ избранія на молебнѣ въ 
Успенскомъ соборѣ:

„О нареченномъ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ Ѳео
доровичѣ всея Руссіи". Молился о томъ, чтобы:

„Греческая вѣра въ Россійскихъ государствахъ сіяла 
на всю вселенную",

чтобы:
„пресвѣтлое царское имя передъ всѣм и великими госу

дарями было славно и страшно",
„къ очищенію, расширенію и къ прибавленію великихъ 

государствъ".
Цѣлый день потомъ бояре и дьяки приводили народъ 

къ „цѣлованію пресвѣтлому Государю Михаилу Ѳеодоровичу.
Дѣло, однако, еще не было окончено. Народъ, увѣрен

ный въ томъ, что имя Михаила предначертано Божествен
нымъ Промысломъ, не сомнѣвался въ согласіи юнаго из
бранника на царствованіе.

Между тѣмъ Михаила Ѳеодоровича не было и въ Мо
сквѣ въ это время. Съ своей матерью онъ жилъ тогда въ 
тиши далекой Ипатьевской обители. Нужно было оповѣстить 
его о избраніи и получить отъ него согласіе. 2-го Марта 
снаряжено было торжественное посольство, во главѣ кото
раго стояла Ѳеодоритъ, архіепископъ рязанскій, и бояринъ 
Ѳ. И. Шереметевъ.

Съ трудомъ пробиралось посольство по раззоренной 
мѣстности къ Костромѣ и лишь въ субботу на крестопок
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лонной недѣлѣ (13 Марта) подъѣхало къ „преименитому 
граду Костромѣ". На другой день—14 Марта посольство съ 
хоругвями и иконами, въ числѣ которыхъ несли и чудот
ворную икону Ѳеодоровской Божіей Матери, направилось къ 
Ипатьевскому монастырю. При встрѣчѣ въ воротахъ мона
стыря съ Михаиломъ и его матерью инокиней Марѳой Ива
новной архіепископъ Ѳеодоритъ и бояринъ Шереметевъ 
обратились съ челобитьемъ—къ Михаилу—принять избраніе, 
и къ инокинѣ Марѳѣ—благословить сына на царство.

Но „съ великимъ гнѣвомъ и плачемъ", единодушно 
говорятъ современники, приняла старица извѣстіе объ избра
ніи сына на престолъ и рѣшительно отказалась благосло
вить Михаила на царство. „Сынъ мой молодъ,—говорила 
она,—а русскіе люди измалодушествовались и уже нѣсколь
ко разъ измѣнили царямъ, которыхъ сами же посадили на 
престолъ". Печальная судьба Борисова сына, убитаго при 
воцареніи самозванца, и царя Шуйскаго, насильно постри
женнаго въ монахи, слишкомъ еще была свѣжа и печальна. 
Самъ Михаилъ также отказывался и указывалъ на слабость 
своихъ силъ для приведенія раззоренной страны въ поря
докъ. Долгое время никакія мольбы членовъ посольства и 
собравшихся костромичанъ не могли убѣдить ни мать, ни 
сына. Наконецъ, архіепископъ Ѳедоритъ началъ грозить 
гнѣвомъ Божіимъ.

„Предъ симъ святымъ образомъ говорю тебѣ, царь 
Михаилъ,—сказалъ архіепископъ,—что отнынѣ на тебя па
детъ бѣдствіе отчизны. И ты, инокиня благочестивая, ты 
будешь отвѣчать предъ судомъ Божіимъ за кровь и слезы 
христіанъ".

Предъ страхомъ гнѣва Божія склонились мать и сынъ 
на мольбу народа. Съ рыданіемъ приникла инокиня къ чу
дотворному образу Богоматери и, благословивъ сына, ска
зала: „во всемъ положилася на праведныя и непостижимыя 
судьбы Божіи". Тогда со слезами на глазахъ и Михаилъ 
принялъ царскій посохъ изъ рукъ Ѳеодорита.

Такъ „учинился" на царствѣ Михаилъ Ѳеодоровичъ. 
Ужасы смуты окончились. Истосковавшаяся по царѣ при
рожденномъ, измученная самозванщиной Русь, подъ ски-
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Петромъ своего избранника, бодро пошла впередъ по пути 
могущества и славы.

П.. Ансеровъ.

Бурса Бъ 40-хъ и 50-хъ годахъ прошлаго
столѣтія.

(Изъ автобіографіи Г. М. Иясецкаго, бывшаго преподавателя 
Орловской духовной Семинаріи).

Игра въ чехарду и другія забавы.

На зовъ играть въ чехарду, я пошелъ и видѣлъ, какъ 
играли въ чехарду (не вѣрнѣе ли—въ чихарду? пот. что 
при этой игрѣ приходится чихать!), а самъ пока отгово
рился неумѣньемъ. Страшно играть въ чехарду съ больши
ми, да и съ небольшими небезопасно, хотя и забавно. Ста
нутъ длинною вереницею, согнувшись въ полроста, а голо
вы попрячутъ, кто межъ ногъ другого, высшаго себя, а кто 
прислонитъ только ее къ бедру другаго; тогда одинъ изъ 
ряда вонъ, разбѣжится и прыгаетъ такъ, чтобъ сѣсть на 
спинѣ послѣдняго отъ хвоста вереницы, отъ чего тотъ или 
падаетъ совсѣмъ подъ наскочившею на него тяжестію, или 
крѣпится, какъ требуетъ того честь игры, но потомъ не
рѣдко чихаетъ и откашливается, если сѣдокъ его дюжій, да 
еще нахалъ. Иногда при чиханіи и откашливаніи показы
вается и кровь; надъ такимъ смѣются, но не отталкиваютъ, 
если онъ, подъ вліяніемъ смѣха, хочетъ продолжать игру, а 
чтобы пожалѣть—это не въ обычаѣ бурсы. Да и кашель съ 
кровью въ бурсѣ ни почемъ; только „подтрунятъ" (осмѣ
ютъ), что скоро тебѣ ложиться видно „въ домовину" (во 
гробъ)! Бурса должна быть равнодушна и безучастна къ 
явленіямъ другихъ міровъ; она должна знать только одну 
себя. Съ четвертоклассниками играть въ чехарду, хотя и 
въ честь вмѣняется, но мало интереса: они не наблюдаютъ 
очереди въ стоянкѣ, а любятъ только прыгать на другихъ.
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Чехарда эта разстроилась тѣмъ, что одному зубы выбили, 
и онъ побѣжалъ жаловаться на большихъ хозяйкѣ. Жало
ба хозяйкѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ дозволялась бурсац
кимъ статутомъ, точнѣе же—терпѣлась; не знаю только тер
пѣлась ли жалоба за выбитіе зуба? Но, кажется, терпѣлась, 
потому что за это не прочь были взыскивать съ хозяйки 
родители потерпѣвшаго. Вообще же роль и хозяекъ была 
очень трудная. Онѣ стояли между квартирантами, родителя
ми и начальствомъ. Не взлюбятъ хозяйки квартиранты—бѣ
да ей: издѣваются надъ нею, обижаютъ младшихъ членовъ 
ея семьи, методически обворовываютъ, бьютъ окна въ квар- 
тирѣ>, портятъ мебель, рѣжутъ скатерть за обѣдомъ, похва
ляются „запалить44 (поджечь) дворъ, „охвиваютъ" (осужда
ютъ) предъ родителями и стараются не только сойти съ 
этой квартиры, но и отбить у ней квартирантовъ въ буду
щемъ. Хозяйка должна и знать всѣ проказы своихъ кварти
рантовъ, и таить ихъ предъ родителями, и всячески защи
щать предъ начальствомъ. Узнаютъ родители что либо ху
дого о ея квартирантахъ, она удивляется разсказамъ о нихъ, 
какъ будто сама не знала, обѣщаетъ присмотрѣть, наблю
сти за обидчиками и шалунами, а пока не вынуждена къ 
тому, хвалитъ своихъ квартирантовъ, называетъ скромными, 
прилежными къ ученію, примѣрными. Хозяйка не менѣе 
учениковъ подозрительна и къ тому, кто выноситъ соръ изъ 
ея квартиры предъ родителями, не любитъ такого, меньшій 
кусокъ сала рѣжетъ ему на завтракъ, особенно же не пе
реливаетъ въ тарелку стакана молока. Это измѣнникъ об
щихъ интересовъ бурсы, въ которыхъ она сама участвуетъ, 
и если не открываетъ такого предъ общиною, то боясь 
„охулки44 предъ родителями. Предъ начальствомъ же она 
просто распинается за своихъ „честныхъ квартирантовъ", а 
когда это уже не дѣйствуетъ почему либо, обыкновенно въ 
виду болѣе или менѣе явныхъ уликъ, то спѣшитъ поту
шить пожаръ поднесеніемъ инспектору фунта чаю, головы 
сахару, а субъинспектору связки бубликовъ и т. и. Хозяй
ка, не скупящаяся на тушеніе такихъ пожаровъ, по поня
тіямъ бурсы, „примѣрная". Такую хозяйку иногда сами 
квартиранты предупреждаютъ объ учиненномъ ими престу
пленіи, если подозрѣваютъ почему либо, что ихъ дебашъ
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можетъ сдѣлаться извѣстнымъ нпспекціи, и напередъ вру
чаютъ ей потребную сумму денегъ на случай тушенія по
жара. Тутъ она дѣйствуетъ уже какъ мать, зная, что самыя 
низкія преступленія неразлучны съ званіемъ возмужалаго- 
бурсака, но что его надо всячески защищать. Какъ-то все 
въ быту бурсы пахло единымъ духомъ. Само начальство 
подчинялось великому ея единству. Напримѣръ, если оно 
соглашалось на тушеніе пожара мирными средствами, то 
почему-то должно было утаивать проступки той квартиры 
предъ родителями квартирантовъ. Слово хозяйки: „принялъ"! 
было для квартирантовъ радостнымъ доказательствомъ того, 
что гроза инспекторская прошла. Это нѣкоторые пріурочи
вали къ фразѣ, напечатанной въ именахъ прилагательныхъ 
грамматики Греча: „Пожаръ потушенъ,—деньги взяты", кото
рую не потому ли самому я такъ и затвердилъ себѣ доселѣ. 
Вообще это фраза представлялась мнѣ тогда какимъ-то про
рочествомъ, почерпнутымъ будто изъ кодекса бурсы, на 
подобіе Сивилинныхъ книгъ, которыхъ въ полномъ составѣ 
не читаль никакой смертный, да и не могъ читать по из
вѣстной причинѣ: знала ихъ одна Сиввила, какъ и свой 
кодексъ одна бурса. Сивилла сожгла большую часть своихъ 
книгъ, потому что ихъ не умѣлъ оцѣнить грубый еще тогда 
Римъ; а бурса, какова она была, останется навсегда запе
чатанною книгою, потому что никто не можетъ читать о 
ней на письмѣ, а тѣмъ болѣе въ печати. Всѣ писавшіе и 
печатавшіе о пей брали только кое-что изъ ея омута, а 
самая „гуща* ея, „бачно" на днѣ бурсы, до котораго не 
посмѣетъ коснуться ничья рука: и изнести это „бачно“ изъ 
глубины бурсацкаго омута не возможно, да оно и подъ 
традиціоннымъ заклятіемъ: „ключъ въ воду, языкъ на замокъ"! 
Но я долженъ возвратиться къ постепенному своему посвя
щенію въ бурсаки.

Отъ чехарды меня позвали смотрѣть дива, еще не 
виданнаго мною. „Что дашь? спрашиваетъ меня Ѳеодоръ 
Масюта (собственно Масютинъ); я продѣну вотъ эту иголку 
(показываетъ мнѣ) сквозь щеку свою такъ, что кровь не 
пойдетъ"? Я не вѣрю, но всѣ окружающіе меня увѣряютъ, 
что „продѣнетъ со всею ниткою и выдѣнетъ назадъ; давай 
гривну“! Какъ быть, у меая и денегъ уже мало, но на такое
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диво какъ не посмотрѣть, и другіе подзываютъ: „ну,скряга, 
не скупись"! Послѣ такого прозвища, хотя и случайно при
ложеннаго, опасно было уже не послушаться. Что же? 
Претолстую иголку, какую только я видѣлъ у мужиковъ, 
съ замашною ниткою, „вдѣлъ и выдѣлъ" безъ кровинки на 
щекѣ! Мнѣ хотѣлось лучше присмотрѣться, не обманъ ли 
какой? И за это Масюта взялъ съ меня копѣйку, а потомъ, 
чтобъ похвалиться и не оставить ни въ комъ изъ свидѣтелей 
сомнѣніе, онъ началъ уже передергивать даромъ: и ни одной 
кровинки! Онъ тутъ же предлагалъ выучить этому дѣлу и 
меня, но требовалъ что-то много, а мнѣ хоть и хотѣлось, да 
страшно казалось. Послѣ же мнѣ даромъ передали этотъ сек
ретъ: все дѣло, будто бы, состояло въ томъ, чтобы три раза 
проговорить, не переводя дыханіе: „ѣхалъ старый мужикъ 
по морю, подъ нимъ конь каръ, а ты кровь на капь; ключъ 
въ воду, языкъ на замокъ“! и затѣмъ немедленно продерги
вать иглу,—кровь не пойдетъ. У тѣхъ, которые часто про
дѣлывали это, щеки всѣ были исколоты, съ иголочными 
знаками. Кто-то послѣ сильно приставалъ ко мнѣ: „дай, я 
самъ тебѣ продерну, коли ты боишься"! Я и наставилъ уже 
было щеку, чтобы тотъ не обидѣлся, но все-таки воздер
жался; а такъ какъ это былъ одинъ изъ близкихъ пріяте
лей, то онъ, въ моихъ глазахъ, согналъ свою охоту на себѣ.

„Пришли блины", т. е. насталъ блинный день. Такихъ 
дней на моей квартирѣ, какъ одной изъ самыхъ „лучшихъ", 
было 3 въ недѣлю: вторникъ, четвергъ и суббота, а потомъ 
почему-то только два: вторникъ или четвергъ и суббота. 
Въ средней руки квартирахъ бывали по два раза блины въ 
недѣлю, а въ бѣдныхъ по субботамъ только. Въ скоромный 
день блины давались съ саломъ, а въ постные съ конопля
нымъ масломъ. Частое печенье давелн бурсацкіе блины до 
неподражаемаго совершенства. Такихъ блиновъ, какъ у Ни- 
китихи, я не ѣлъ нигдѣ во всю мою жизнь, хотя они пе
клись изъ обыкновенной гречневой муки и на видъ были 
не бѣлы, не мягки, поджаристы, легки, такъ что, не смот
ря на значительный ихъ объемъ, нѣкоторые ученики ра
зомъ убирали въ ротъ цѣлый блинъ, за что, обыкновенно, 
хозяйка бранилась, чтобъ не подавились, да они хотя и не 
давились, но только почему-то долго жевали, такъ что и
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руками пробивали перевертывать во рту, видать, чтобы таки 
не подавиться. На этотъ разъ насъ разбудила хозяйка весь
ма рано, далеко до свѣта, потому что, какъ объявила она, 
блины уже „подошли", чтобъ „не укисли". При словѣ: 
„блины"! всѣ вскочили съ своихъ кроватей и, кажется, не 
всѣ дже умылись. Пошли въ хозяйкину хату; тамъ былъ 
уже сильный блинный запахъ; въ печи пылало пламя; на 
столѣ разставлены были тарелки безъ ножей и вилокъ. 
Когда мы усѣлись, хозяйка поставила два огромныхъ стол
ба блиновъ, уже намазанныхъ ею свинымъ саломъ посред
ствомъ „квачика", сдѣланнаго изъ тряпочки съ деревянною 
ручкою. Каждый взялъ руками своими по блину изъ того 
столба, какой къ нему поближе; тутъ уже былъ свой поря
докъ. Столбъ на половину уменьшился во мгновеніе ока. 
Когда же хозяйка отвернулась къ печкѣ, Лободавскій 
.сгробасталъ" разомъ два блина и куда-то скрылъ ихъ у 
себя; на другомъ столбѣ сдѣлалъ тоже Троцкій; онъ спря
талъ „за пазуху". Сколько разъ накладывались столбы, 
столько же разъ было и похищеній, въ скромныхъ размѣ
рахъ, что было не примѣтно хозяйкѣ. Какъ я послѣ узналъ, 
хозяйка хорошо знала эти обычаи и потому старалась до- 
зирать, но она смотрѣла въ два глаза, а за нею наблюдали 
въ десятки глазъ. Правда, хозяйкѣ въ смотрѣніи за вориш
ками помогала и Домна, стоявшая у печи съ „чаполыо"; 
но все же онѣ должны были двоиться между столомъ и 
печью, чтобъ и тамъ не утащили, и здѣсь не подгорѣли, 
потому что если подгорятъ блины, квартиранты забунтуютъ, 
выйдутъ изъ-за стола, откажутся отъ самихъ блиновъ: срамъ 
хозяйкѣ между сосѣдними на всю слободку! А Лобадавсій 
не прочь былъ бунтовать, потому что зналъ, отъ чего иногда 
подгорали блины: отъ хозяйкинаго недосмотра за блинами 
и досмотра за нимъ. Разъ же вышелъ такой скандалъ. 
Когда хозяйка поставила свой столбъ и отвернулась, Масюта 
(не Николай, всегда скромный, а Ѳедька) зацѣпилъ половину 
столба и опустилъ всю эту намасленную кладь въ свой 
секретный магазинъ, сфабрикованный имъ еще наканунѣ 
блиновъ изъ подкладки своего польта съ пришивкою къ 
ней по тремъ сторонамъ большой „анучки", въ которую 
обертываютъ ноги. При этомъ Лавренъ, младшій сынъ хо
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зяйки, лѣтъ шести или семи мальчикъ, которому мать при
казала наблюдать съ печки, крикнулъ:. „Масюта потащилъ‘Ч 
Хозяйка къ столу; видитъ, только половина столба и никто 
еще не успѣлъ взять по блину! Тутъ что то такое произошло, 
чего я теперь ясно не припомню. Хозяйка хотѣла „трусить" 
Масюту, но молчаливый Цитовичъ или болѣе всѣхъ уважае
мый хозяйкою Романовскій, не помню хорошо, кто-то всту
пился за Масюту: „коли его трусить, такъ и всѣхъ насъ! 
а если не найдешь"? Хозяйка представляла свои резоны, 
что ей не покормить всѣхъ, если будутъ по полу-столба 
хватать въ карманы, тѣ свои резоны, что „не надо намъ 
и твоихъ блиновъ, пойдемъ, не ѣвши"! Хозяйка успѣла 
таки добраться, какъ бы въ свое оправданіе, до полы 
Масюты, но не вытрусила (не отобрала) блиновъ единствен
но въ избѣжаніе срама (скандала) предъ сосѣдками. Срамъ 
этотъ поддерживался съ тяжелою ревностью сосѣдокъ изъ-за 
самихъ-же квартирантовъ: у одной все поповичи да дьяконо- 
вичи, а у другой дьяксвичи да понамаровичи. Гдѣ первые, 
тамъ и доходнѣе и квартира въ почетѣ, а гдѣ вторые, тамъ 
прибыли меньше и честь не та хозяйкѣ. Какъ будто усѣлись 
тогда опять за блины, но четвертоклассникн, которымъ попре- 
имѵіцеству принадлежало право прятать блины и по пазухамъ 
и по карманамъ, кому куда гоже, нѣсколько дней „приндили" 
(обижались) на хозяйку. Масютѣ такъ досталось отъ стар
шихъ, по пословицѣ: „не суйся прежде батьки въ пекло", 
да и соваться надо умѣючи, а не такъ, какъ онъ. Но мнѣ 
все-таки дивно было, почему они изъ-за Масюты даже „кри
чали на хозяйку". Оказывается, тутъ былъ великій прин
ципъ бурсы: „свой своего ни предъ кѣмъ не выдавай"! Не 
постижима эта бурса! На Масютѣ, какъ и на всякомъ вто
роклассникѣ, четвертоклассникн ѣздятъ, какъ на послѣдней 
лошади, а при случаѣ онъ имъ свой, и они обязаны всту
питься за него даже при лютой его „шкодѣ* (воровствѣ)... 
Нѣтъ, той бурсы, которою я дышалъ, никто еще не понялъ, 
да и не пойметъ, потому что скоро и послѣдніе ея предста
вители исчезнутъ съ лица земли! Время все уноситъ, уне
сетъ и изгладитъ изъ памяти людей и то, что такое была 
бурса сороковыхъ годовъ.

Вечеръ, уже темно. Вдругъ кто-то, Лободавскій или
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Троцкій, посылаетъ меня въ городъ (отъ слободки съ вер
сту будетъ) купить ему махорки или нюхательнаго табаку 
на 2 к. Мы, второклассники, обыкновенно служили четвер- 
токлассникамъ,—и Еоду носили, и умываться подавали, и 
сапоги обтирали, а у кого они были подъ ваксу, чистили,, 
если и пальцы прикажетъ иной перебирать,—перебирали* 
но чтобы бѣгать въ городъ за табакомъ было тоже нашимъ 
послушаніемъ, этого я еще не сознавалъ; впрочемъ грѣшу, 
долженъ былъ сознавать на томъ общемъ основаніи, что 
воля четвертоклассника—законъ для меньшаго, а ужъ очень 
боялся въ такое время идти въ городъ. Я издѣтства скорѣе 
принадлежалъ къ трусамъ, чѣмъ къ храбрымъ. Воображеніе мое 
еще дома напугано было разными привидѣніями, разсказами 
о вѣдьмахъ, изъ которыхъ одна побывала и у насъ 
подъ окнами кухни, и къ Бруту покойному лѣзла, и Яко
ву въ колокольнѣ запускала въ ротъ соленыя свои пальцы, 
а тутъ нужно было непремѣнно проходить мимо монастыр
ской брамы пустымъ переулкомъ! Всякая пустота страшна 
сама по себѣ и днемъ, ночью вдвойнѣ, втройнѣ, а подлѣ 
брамы особенно: тутъ, но разсказамъ тѣхъ же бурсаковъ, 
которые довершили своими предразсудками и суевѣріемъ 
разстройство моего воображенія, водилась еще всякая не
чистая сила. Почему она водилась особенно у монастыр
скихъ воротъ, я принялъ тогда па вѣру и не позаботился 
узнать отъ бурсы, но, вѣроятно, бурса думала такъ или 
потому, что сама натыкалась тамъ на нечистую силу, или 
кто-либо внушилъ ей такія мысли изъ самихъ монаховъ. 
Дѣйствительно, тамъ брала всякого какая-то оторопь. Мнѣ 
послѣ приходилось возвращаться изъ города одному, когда 
только солнце садилось, а у меня подлѣ брамы, если никого 
тамъ не было, душа уходила уже въ пятки, и волосы готовы 
были встать на головѣ дыбомъ. Обыкновенно, въ такихъ 
случаяхъ я высматривалъ кого-либо, или поджидалъ себѣ 
попутчика, и потомъ уже, будто зазѣвавшись начто-то (чтобъ 
не стыдно было!), присоединялся спутникомъ. Такъ вотъ, 
извольте видѣть, ради „понюшки" табаку, когда уже смерк- 
лось, проходить чрезъ такое опасное мѣсто! Но тутъ еще 
не все. Далѣе за брамою шелъ по правую сторону ровъ, 
изъ котораго не только нечистая сила могла напугать вся
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каго, но и босяки ограбить, а по лѣвую—еще страшнѣе— 
монастырское Троицкое кладбище! Кладбища я всегда боял
ся; тамъ, сказывалъ мнѣ еще Яковъ мой, по ночамъ встаютъ 
и гоняются мертвецы, чтобъ утащить къ себѣ въ могилу. 
У Шетрннскаго кладбища за однимъ мужикомъ, возвра
щавшимся ночью съ Янполя или Бѣлицы, погнался было 
мертвецъ, такъ онъ успѣлъ только ухватиться за свой жи
вотъ, а у двора сняли его съ телѣги уже мертвымъ. И самъ 
же Троцкій задавалъ намъ, новичкамъ, вопросъ: гдѣ страш
нѣе переночевать—въ церкви или на кладбищѣ? Этотъ во
просъ насъ сильно занялъ тогда. Кто что говорилъ. Я, пом
нится, держался того мнѣнія, что на кладбищѣ страшнѣе, 
хотя Яковъ, сторожившій церковь и постоянно спавшій въ 
колокольнѣ, говорилъ, что хотя бы его зарѣзали, а въ 
церкви онъ не согласился бы переночевать. А на монастыр
скомъ кладбищѣ и церковь была, и отъ нея проходить 
слѣдовало лишь въ нѣсколькихъ саженяхъ! Въ заключеніе, 
противъ кладбища, за рвомъ, стоялъ домъ богатаго пана 
С-удденка, окруженный гротомъ, почти не жилой, по раз
сказамъ съ привидѣніями, и тутъ же прелюдная квартира 
„костогрызовъѵ Такъ собственно назывались у бурсы гим
назисты, но бурса мало отличала уѣздное училище отъ гим
назіи, почему и свѣтскіе уѣздники шли у ней за одно съ 
гимназистами. Вотъ эти-то костогрызы, какъ я теперь сужу, 
были страшнѣе для бурсака всякой нечистой силы. Между 
ними и бурсою непримиримая вражда, постоянныя „присту
киванія*, т. е. подстереженія, съ цѣлію напасть и избить. 
У бурсы расправа—кулакъ въ подреберье и смазь высшаго 
сорта; а у костогрыза—тумаки, отрѣзываніе пуговицъ и про
веденіе за носъ до рва. Здѣсь, хоть нѣсколько не по времениі 
умѣстно припомнить слѣдующій случай, по разсказамъ самого 
героя, которому, кажется, всѣ довѣряли. Героемъ этимъ 
былъ мой товарищъ—впослѣдствіи Стефанъ Бѣлоувовичъ; 
онъ былъ извѣстный лунатикъ и вмѣстѣ силачъ перваго 
разбора, но съ виду не выдававшій себя за того, чѣмъ онъ 
былъ. Ему пришлось позднимъ вечеромъ возвращаться отъ 
Никитки (т. е. Никиты Пиневича), прославленнаго силача и 
перваго бойца въ генеральскихъ схваткахъ съ костогрыза- 
ми. Самая резиденція его, какъ вызывающій форпостъ, сто
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яла на горѣ противъ другой горы, занятой гимназистами; 
межъ горами глубокій, ничѣмъ незанятый ровъ, мѣсто бли
жайшей сшибки. Степка просилъ Никитку „проводить его 
отъ костогрызовъ*—уѣздниковъ. Никиткѣ стоило только по
казаться на улицѣ, чтобы костогрызы, сколько бы ихъ не 
высыпало у воротъ, всѣ попрятались, какъ крысы нъ норы; 
но онъ посмѣялся Степкѣ и не вышелъ за калитку: зналъ, 
кого отпускаетъ онъ отъ себя, хотя и въ недобрый часъ! 
Костогрызы подстерегли Степку, сразу, подобно саранчѣ, 
обсыпали его, чтобъ свалить и отрѣзать какіе есть у него 
пуговки, да и тумаками угостить лежачаго, если уже нель
зя такого большого парня проводить за носъ. Силачъ дол
женъ быть безъ страха, а потому и разсказъ Степки до
вольно вѣроятенъ: „онъ испугался такъ, что сталъ призы
вать имя Никитки*. Въ страхѣ его что-то надоумило: вмѣ
сто палки или дубины обороняться маленькимъ костогры- 
аикомъ! Не долго думая, поймалъ онъ тогда за ноги и на
чалъ отмахиваться; не успѣлъ махнуть имъ раэъ-два, какъ 
всѣ костогрызы, числомъ человѣкъ двадцать, въ разсыпную! 
Боялись ли они зашибиться сами, или пощадили того ко- 
стогрызика своего, чтобъ онъ не пришелся головою о стол
бикъ или заборъ,—это ихъ тайна. Видя, что всѣ разбѣжа
лись, Степка не разставался съ своею импровизованною ду
бинкою, пока зашелъ за ровъ, а тамъ забросилъ уже ее съ 
видимою пощадою, какъ своего случайнаго избавителя. По
слѣ этого и Степка попалъ въ „прославленные14. Даже ме
жду нѣкоторыми поднимался вопросъ, кто бы кого осилѣлъ, 
если бы Степка помѣрился съ Никиткою. Одни предпочи
тали кулакъ Никитки, другіе надточали силу Степки луна
тизмомъ. Такъ вотъ какіе страхи я долженъ проходить изъ 
за „понюшки" Троцкаго! Я взмолился; но тутъ предсталъ 
великій принципъ бурсы: безусловное повиновеніе четверто- 
класснику! Помню, мнѣ все это пока терпѣливо внушали, 
доказывали, а потомъ чѣмъ-то такимъ грозили ужаснымъ, 
что я сталъ въ тупикъ, въ родѣ задумали огласить „по
тайнымъ собакою . Оно было такъ и но бурсацкой логикѣ: 
не слушаться старшаго, презирать силу бурсы,—значитъ 
вѣришь въ начальство, думаешь въ немъ видѣть свою 
опору. Не знаю, до чего бы тутъ дошло, еслибъ не при-
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нялъ  во мнѣ участія Ѳедька Масютинъ. „Что даш ь? я за 
тебя схожу"! Отъ радости я только посмотрѣлъ, будетъ ли 
это мнѣ позволено отъ Троцкаго; а когда тотъ позволилъ, 
то я  уж е и не торговался,—такъ я  былъ радъ! Послѣ меня 
посылали уже и за пачкою „Папа-Кріола-Никола“ , и за вод
кою къ жиду, и за коробочкою спичекъ, и за всякою мелочью, 
потому что не смѣлъ ослуш иваться, а когда было поздно, 
то смѣло обращался къ  Масютѣ. По уставу бурсы важно 
было то, чтобы исполнено было приказаніе, а какимъ спо
собом ъ,—благородному бурсаку до того не было дѣла. Бы
вали „насильники14, но такихъ унимало общественное мнѣ
ніе. Кто освоится съ уставами бурсы, тотъ (лиш ь бы не 
ошибся!) можетъ даж е принести жалобу четвертоклассни- 
камъ и на самого четвертоклассника, котораго тутъ ж е щел
каю тъ по носу (меньш ая мѣра взысканія, прилагаемая къ 
м альчуганам ъ); а если пронесетъ (уставы бурсы не писан
ные, какъ и древнихъ Д руидовъ), тогда всѣ дадутъ ж алу
ющемуся но надлеж ащ ему щ елчку, да еще погрозятъ, что 
въ немъ сидитъ не бурсацкій, потайной духъ! Сохрани Богъ 
дразнить бурсу какою-бы то ни было жалобою!

Великій постъ въ первые вѣка христіанства.
Великій постъ или Четыредесятница принадлеж итъ къ 

древнѣйш имъ установленіямъ христіанской церкви, которая 
въ лицѣ Господа нашего Іисуса Христа, подготовлявш агося 
къ  Своему великому подвигу сорокодневнымъ постомъ въ 
пустынѣ, видѣла для себя величайш ій и обязательный при
мѣръ д ля  подражанія. Но Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ, 
преподавъ человѣчеству Своимъ примѣромъ величайш ій 
образецъ поста и молитвы, въ то же время не далъ  поло
ж ительны хъ указаній, касающихся продолжительности и 
времени такого поста. Въ этомъ заклю чалось и заклю чается 
несомнѣнное превосходство основанной имъ религіи предъ 
всѣми другими. Д ать полную свободу въ удовлетвореніи 
такихъ неискоренимыхъ потребностей человѣческаго духа, 
какъ  постъ и молитва, это значило сообщить новой религіи 
неслыханную ещ е дотолѣ свободу и духовность. Этимъ,
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вѣроятно, объясняется, что сорокодневная продолж итель
ность Великаго поста установилась въ  христіанской церкви 
не вдругъ  и не сразу, а ли ш ъ  постепенно, въ  зависимости 
отъ общей выработки христіанскаго культа.

Самымъ раннимъ свидѣтельствомъ о Четы редесятницѣ 
является  мѣсто и зъ  посланія св. Иринея Л іонскаго ( |  202 г.) 
къ папѣ Виктору (189— 198 г.) по поводу споровъ о времени 
празднованія Пасхи. Свидѣтельство это приводится Евсе
віемъ въ  его Церковной Исторіи ')• П ризнавая, что „таин
ство воскресенія Господня" должно праздновать только въ 
день воскресный, онъ совѣтуетъ папѣ Виктору не исклю
чать изъ  своего общ енія цѣлы я церкви, которыя соблю
даютъ унаслѣдованны й отъ предковъ обычай, т. е. празд
нуютъ Пасху въ 14-й день перваго весенняго луннаго мѣсяца, 
какъ евреи , въ  какой бы день недѣли это полнолуніе ни 
пришлось. П реподавъ такой совѣтъ Виктору, св. Ириней 
къ сему прибавляетъ: .Р азн огласятъ  не только объ этомъ 
днѣ, но п о самомъ образѣ поста: ибо одни думаютъ, что 
должно поститься одинъ день, другіе—д ва, а иные больш е; 
нѣкоторые ж е мѣрою своего дня почитаютъ 40 часовъ днев
ныхъ и ночныхъ".

Пасхальный ноетъ, согласно этому мѣсту и зъ  посланія 
св. И ринея, во времена св. отца, въ  концѣ второго вѣка , 
продолж ался гд ѣ  день, гд ѣ  два, гд ѣ  ещ е дольш е; гдѣ  обни
малъ промеж утокъ времени въ 40 часовъ. Въ постѣ временъ 
св. И ринея мы видимъ, такимъ образомъ, основное зерно 
св. Четыредесятницы. Правда, этотъ постъ во времена св. 
Иринея соотвѣтствовалъ только послѣднимъ дням ъ  наш ей 
Страстной седмицы. Но это и естественно было, чтобы В ели
кій постъ начинался съ установленія важ нѣйш ей  его части— 
Страстной недѣли , когда у церкви отнятъ былъ ея Ж енихъ  
и когда Бож ественны й С традалецъ истаявалъ  въ  предсмерт
ныхъ м укахъ на крестѣ .—Съ другой стороны, въ  словахъ  
св. И ринея дано указан іе и на то, что уж е въ  то время 
христіанамъ предносилась идея поста сорокадневнаго въ  
подраж аніе Х ристу. Если покамѣстъ постъ опредѣлился на 
практикъ не въ  сорокъ дней, а въ  сорокъ часовъ , то такое 
явленіе объясняется особымъ характеромъ древнехристіан-

>) V, 24. СПБ. 1848, стр. 309--10.
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скаго пощенія. Древніе христіане представляли себѣ постъ 
и выполняли его въ  формѣ полнаго неяденія пищи. Про
вести ж е безъ пищи болѣе д ву х ъ —трехъ дней было не 
безопасно для ж изни. Нынѣшній церковный уставъ для 
трехъ дней Великаго поста (Чистаго понедѣльника и втор
ника и Страстной пятницы) требуетъ пощенія именно въ  
такой древнѣйш ей формѣ. При томъ знаменательно, что въ 
числѣ  этихъ дней указывается Страстная пятница, день 
распятія Господня, которымъ, по наиболѣе вѣроятному пред
положенію, и долж енъ былъ ограничиваться въ первое время 
предпасхальный постъ.

Удлиненіе поста до сорокадневнаго срока совершилось 
лиш ь къ концу III вѣка, но не вездѣ  и не одновременно. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и къ этому времени удлиненіе 
Великаго поста произошло лиш ь въ предѣлахъ Страстной 
седмицы. ІІо краней мѣрѣ св. Діонисій, епископъ А лександ
рійскій, на запросъ епископа Василида, когда нужно окан
чивать пасхальный постъ, вечеромъ ли въ  субботу, или 
утромъ въ  воскресеніе при пѣніи пѣтуха, какъ это дѣлается 
въ Римѣ, отвѣтилъ: „и шесть дней поста соблюдаются не 
всѣми равно и одинаково; ибо одни проводятъ всѣ дни безъ 
пищ и, а иные ни одного; тѣм ъ , которые весьма ослабѣли 
отъ продолжительнаго поста и почти погибаютъ отъ изне
моженія, простительно болѣе раннее вкуш еніе пищи; но 
если иные четыре предшествующіе дня поста не только не 
постились безъ перерыва, но и воооще не постились и даж е 
роскош ничали и потомъ, когда наступаютъ послѣдніе два 
дня, ихъ, т. е. пятницу и субботу, непрерывно постятся и 
думаютъ, что дѣлаютъ нѣчто великое и славное, если воз
держиваются до утра, то я  думаю, что они не были въ 
такомъ подвигѣ, которые упраж нялись нѣсколько дней 
раньш е" 2).

И зъ приведеннаго мѣста видно, что въ  Александріи 
въ концѣ III вѣка постились недѣлю предъ Пасхой, что тамъ 
образовалась лиш ь наш а Страстная седмица, при чемъ подлѣ 
большой строгости въ иоіценіи это седмицы ш ла нѣкоторая 
вольность въ соблюденіи ея. О сорокадневномъ постѣ предъ 
Пасхою Діописій А лександрійскій ещ е ничего не говоритъ. *)

*) Міцпе. Сигзив сотріеіив. 8. О. X, 1278.
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Но на ряду со свидѣтельствомъ Діонисія отъ того ж е 
времени имѣемъ свидѣтельство Оригена о сорокадневномъ 
постѣ предъ Пасхою. Въ его комментаріи па 10 главу книги 
Левитъ читаемъ.- „ итакъ іудеи постятся, потому что они 
лиш ились Ж ениха (Христа); мы же, имѣя Ж ениха, не мо
ж ем ъ поститься. Говоримъ это не къ  тому, чтобы ослабить 
удила христіанскаго воздерж анія. Ибо и мы имѣемъ дни 
Ч еты редесятпицы , посвящ енные посту* 3).

К аж ущ ееся противорѣчіе между приведенными двум я 
мѣстами находитъ для себя объясненіе въ томъ, что у Ори
гена было два отечества, кромѣ Египта и А лександріи— 
Палестина и К есарія. Въ своемъ толкованіи на книгу Л е
витъ онъ имѣетъ, повидим ому, въ  виду практику церкви 
Іерусалимской, гд ѣ  легче всего могла возникнуть и осу
щ ествиться идея поста сорокодневнаго, какъ въ  церкви близ
кой къ тѣмъ м ѣстам ъ, въ которыхъ соверш ился сорокад
невный подвигъ Спасителя.

Непосредственнымъ поводомъ къ удлиненію предпа- 
схальнаго поста до сорокадневнаго срока былъ, такъ  назы 
ваем ы й, катехумепатъ, т. е. обычай долгаго и торжествен
наго приготовленія къ  крещенію ж елаю щ ихъ принять его. 
Крещ еніе соверш алось главвы мъ образомъ въ  Пасху и къ 
принятію его оглаш енные подготовлялись продолж итель
нымъ постомъ и молитвами. По чувству братства и любви 
вт» постѣ оглаш енны хъ стали принимать и всѣ вѣрую щіе.

Къ началу IV вѣка мы находимъ постъ св. Четыредс- 
сятницы получивш им ъ всеобщее распространеніе въ  хри
стіанскомъ мірѣ. О немъ упоминаетъ прежде всего пятое 
правило Н икейскаго собора. Это правило назначаетъ  для 
одного изъ д вухъ  соборовъ, которые ежегодно имѣю тъ быть 
въ каж дой церкви, время предъ Четы редесятиицей, указы 
вая въ качествѣ основанія для такого срока, чтобы по устра
неніи всякаго разномыслія былъ приносимъ Б огу  чистый 
д ар ъ “.

Евсевій Кесарійскій пиш етъ: „мы празднуем ъ Пасху, 
принимая на себя сорокадневный подвигъ для приготовле
нія къ ней“; „до Пасхи мы 6 недѣль укрѣ п ляем ъ  себя со
рокадневнымъ постомъ* 4). Аѳанасій Великій упоминаетъ о

^ І Ш е і п .  X II, 528.
') Де йоіеп. ра8 0 Іі., сар. 4, 5. Мі$пе. XXIV, В07.
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Четыредесятницѣ въ пасхальномъ посланіи 330 года и въ 
другихъ  сочиненіяхъ 5)- Неоднократно упоминаетъ о ней и 
св. Кирилъ Іерусалимскій *)•

Удлиненіе сорокадневнаго поста до 7 недѣль вызвано 
было тѣмъ обстоятельствомъ, что въ число постныхъ дней 
не должны были включаться не только воскресенья, прихо
дивш іяся во время Четыредесятнипы, но, но взгляду Во
сточной церкви, и субботы. Благодаря этимъ исклю ченіямъ, 
предпасхальный ноетъ сорокадневной продолжительности не 
давалъ  бы 40 постныхъ дней и не отвѣчалъ бы идеѣ Че- 
тыредесятницы. При исключеніи однихъ воскресныхъ дней 
шестинедѣльный постъ, впрочемъ, давалъ  все же знамена
тельное число 36 (6X6). которое папа Л евъ Великій объя
снялъ какъ  десятину отъ всего года. Но такъ какъ на во
стокѣ и суббота была исключена изъ числа постныхъ дней, 
то, чтобы получить по крайней мѣрѣ число 36 для постныхъ 
дней предпасхальнаго поста, нужно было удлинить его до 
7 недѣль (5X 7—35; съ присоединеніемъ Великой субботы— 
36 дней) 7).

Вмѣстѣ съ  удлиненіемъ предпасхальнаго поста изъ 
трехдневнаго въ сорокадневный, а затѣмъ семинедѣльный 
потерпѣла измѣненія и форма вощ енія. Историкъ Сократъ, 
знакомящ ій насъ съ постепеннымъ удлиненіемъ нредпасхаль- 
наго поста, сообщаетъ свѣдѣнія и о томъ развитіи, которое 
испытала самая форма лощ енія къ  V вѣку.

„Разногласіе, пиш етъ онъ, касается не только числа 
постныхъ дней, но и понятія о воздержаніи отъ яствъ; по
тому что одни воздерживаются отъ употребленія въ пищу - 
всякаго рода животныхъ, другіе и зъ  всѣхъ одушевленныхъ 
употребляютъ только рыбу, а нѣкоторые вмѣстѣ съ  рыбою 
ѣ дятъ  и птицъ, говоря, что птицы, по сказанію Моисея, 
произош ли также изъ  воды. Одни воздерживаются даж е отъ 
плодовъ и яи ц ъ , другіе питаются только сухимъ хлѣбомъ, 
нѣкоторые и того не принимаютъ, а иные, постясь до де
вятаго часа, вкуш аю тъ потомъ всякую пищу* 8).

ъ)  Окружи, послан. къ едиекоп., гл. 4. Апологія въ Констан., гл. 16.
°) Подробнѣе свидѣтельства IV вѣка см. „Великій постъ" М. Ска

баллановича. К. 1910, стр. 40.
7) Тамъ же, стр. 49.
8) Церковная Исторія. V, 22. Иад. СНБ. 1850. г., стр. 430.
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Изъ приведеннаго свидѣтельства Сократа преж де все
го видно, что послѣ того, какъ церковь приняла, въ  каче
ствѣ одной изъ  возможныхъ формъ лощ енія, воздержаніе 
отъ мяса, было дѣлаем о исключеніе для нѣкоторыхъ родовъ 
мяса, при томъ не только для рЕ>і6ы, какъ  въ  настоящее 
время, но и для птицъ. Но это послѣднее исключеніе, какъ 
не имѣющее для себя серьезны хъ основаній, вскорѣ отпало 
и въ силѣ осталось одно исключеніе, касающееся рыбы. Д о
зволяя употреблять рыбу въ постъ, могли руководиться 
тѣмъ соображеніемъ, что проклятіе Бож іе но грѣхопаденіи 
направлено было именно на землю и ея обитателей.—С лѣ
дующею степенью въ  постѣ Сократъ указы ваетъ  неупотре
бленіе плодовъ и яицъ . Судя но этому, надо думать, что 
во времена Сократа ещ е не вездѣ  полагалось различіе меж- 
ду тѣми и другими съ  точки зрѣ н ія  подвиж ническаго воз
держ анія. Слѣды такой практики такихъ  воззрѣній у насъ 
остались въ той формѣ поста, какую церковь разрѣш аетъ  
для сырной недѣли.

Послѣднія слова въ свидѣтельствѣ Сократа указы ва
ютъ на то. что сущ ественны мъ въ  предпасхальвомъ постѣ 
и въ V вѣкѣ  считался не столько родъ пищи, сколько про
должительность воздерж анія отъ нея. Сущ ественнымъ въ 
постѣ, какъ и въ первые вѣка, признавалось то, что въ по
стный день не было дневного пріема пищи, а лиш ь одинъ 
уж инъ , т. о. нища принималась одинъ разъ  въ  день, позд
но вечером ъ, а не два, какъ было обычно. Такое предпо
ложеніе подтверждается свидѣтельствами и другихъ  писа
телей той же эпохи. „Подожди немного (съ пищей): скоро 
конецъ д н я 14, говорилъ св. Амвросій въ посту 9). „Ты ж деш ь 
вечера, чтобы при н яты ін щ у, а цѣлый день проводиш ь въ  су
дахъ^, обличалъ св. Василій Великій своихъ слуш ателей во 
время поста10). „Не будемъ дум ать, что одного неяденія до ве
чера достаточно намъ дляспасенія*, говорилъ въ  такое ж е время 
св. Іоаннъ Златоустъ; „что за польза отъ поста, скажи мнѣ, если 
ты по цѣлы мъ дням ъ  не ѣ ш ь , а предаеш ься весь день играмъ, 
шуткамъ, даж е клятвопреступленію  и злорѣчію*4 и ). „Въ дни

•) На псал. 118, бес. 8.
10) Бесѣда I о постѣ.
и ) На Бы т. бес. 4 и 6.
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поста, увѣщ еваетъ блаж. А вгустинъ, то, что мы употребля
емъ на обѣдъ, употребимъ на бѣдныхъ, а не на приготовле
ніе роскош ныхъ уж иновъ съ яствами для самыхъ изыскан
ныхъ вкусовъ" 13) и др.— Соотвѣтственно съ такой практи
кой и нынѣшній уставъ считаетъ необходимымъ условіемъ 
поста „одну трапезу" 13).

На основаніи приведеннаго выше свидѣтельства Со
крата, межно думать, что первоначально но истеченіи дня 
вечеромъ въ постъ вкуш али всякую пищ у, только въ  огра
ниченномъ, конечно, количествѣ. Но постепенно приш ли къ 
мысли о необходимости ограничивать себя въ постъ и ро
домъ пищи. Заимствованіе на этотъ разъ сдѣлано было изъ 
отшельнической постнической практики, такъ какъ роды и 
степени этого ограниченія поразительно совпадаютъ съ этою 
практикою, предшествовавшею учрежденію Четыредесятницы. 
Наиболѣе принятою пищею у подвижниковъ былъ хлѣбъ и 
овощи. Такая пищ а стала повсемѣстно обычною и для Четы
редесятницы. Паломница Сильвія о Іерусалимскихъ мона
хахъ говоритъ, что они „въ дни Четыредесятницы не вку
шаютъ ни крошки хлѣба, ни масла, ни плодовъ древесныхъ, 
но только воду и немного мучной похлебки" и ). Такая ни
ща постепенно стала обычною въ  постъ и для мірянъ. Л а 
одикійскій соборъ требуетъ „всю Четыредесятницу постить
ся съ сухояденіемъ" 13).

Удлиненіе поста до сорокадневнаго и семинедѣльнаго 
предѣла не ослабило и не измѣнило его общеобязательности 
въ  отношеніи ко всѣм ъ христіанамъ. Апостольскія правила, 
-пам ятникъ, можетъ быть, древнѣе и IV вѣ ка ,— подверга

ютъ отъ имени св. апостоловъ клирика изверженію изъ  са 
на, а мірянина отлученію (отъ причастія) за несоблюденіе 
Четыредесятницы 16). „Кто изъ христіанъ не постится въ  св. 
Четыредесятницу, говоритъ св. Амвросій Медіоланскій, тотъ 
обнаруживаетъ вѣроломство и упорство. Какой ты христіа
нинъ, если ты пресыщаешься въ то время, когда Господь 
постился?" 17). „Поститься въ другіе дни, говоритъ бл. Ав
густинъ, есть лѣкарство или заслуга; не поститься въ Че
ты редесятницу—грѣхъ" 18).

_______  (Вл. Е. В.).
12) Слово 8 „о постѣ и милостынѣ**. См. подробнѣе „Толковый Ти

пиконъ** М. Скабаллановича. Выи. I. К. 1910. сгр. 270—271.
,3) Типиконъ, глава 8 и .‘15.
и) Реге^ппаНо 8і1ѵіае § 28.
15) Правило 50.
1в) Правило 69.
17) Слово 40, на крещ.
,8) Слово 62, о врем.
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Предстоящій духовный концертъ.
Въ воскресенье, 17 марта, въ зал ѣ  Алексѣевской гим

назіи Орловскимъ Петропавловскимъ Православнымъ Б рат
ствомъ будетъ устроенъ духовный концертъ. Въ программу 
концерта намѣчены слѣдую щ ія церковныя пѣснопѣнія:

I- е отдѣленіе. „Кто Богъ вел ій ”, двухъ-хорный кон
цертъ, муз. Бортнянокаго и „Достойно есть“, муз. Архан
гельскаго— пси. хоръ Д уховной Семинаріи; „Кресту твоему", 
муз. Кастальскаго и „Нынѣ отнуіцаеш и", муз. К астальскаго— 
исп. хоръ С ергіевской двухклас. церк.-ирих. школы, „О тебѣ 
радуется", муз. Ж данова „Блаж ени, яж е избралъ*, муз. 
Л ьвовскаго—исп. хоръ Епархіальнаго ж енскаго училищ а.

II- е отдѣленіе. „Символъ вѣры а, муз. Гречанинова, 
зоіо ал ьтъ — исп. хоръ Духовной Семинаріи; „На рѣкахъ  
В авилонскихъ", изъ старыхъ нотъ и „П оліелей”, муз. Смир
нова, зоіо-дискантъ— исп. хоръ Епархіальнаго женскаго у ч и 
лищ а; „Отче н аш ъ 11, муз. Чеснокова и „Вечери твоея тай 
ныя", муз. Чеснокова—шеи. хоръ Сергіевской двухклассн. 
церк.-ирих. школы; „Воспойте людіе", двухъ-хорный кон
цертъ, муз. Бортпянскаго— нсн. хоръ Д уховной Семинаріи.

Въ заклю ченіе будетъ исполненъ народный гимнъ.
У правляетъ  хоромъ: Духовной Семинаріи (60 чел.)— 

воспитанникъ Н. А дам овъ, Епархіальнаго ж енскаго училищ а 
(50 чел.)— свящ . Б. Н. Игрнцкій и Сергіевской двухклассн. 
церк.-ирих. школы (90 дѣвоч .)—учитель С. С. Черныш евъ.

Можно надѣяться , что концертъ любителямъ церков
наго пѣнія доставитъ не мало пріятныхъ минутъ и высоко
художественное наслаж деніе; ибо изъ простого выш епри
веденнаго перечня намѣченны хъ къ исполненію пѣснопѣній 
явствуетъ , какъ  разнообразна и богата программа предстоя
щаго духовпаго концерта. А тѣм ъ болѣе нужно имѣть въ 
виду ту высокую цѣль, которую преслѣдую тъ устроители 
концерта: доставить, съ  одной стороны, лю бителямъ цер
ковнаго пѣнія художественное наслаж деніе, а, съ другой 
стороны, увеличить средства Орловскаго Петропавловскаго 
Православнаго Братства, находящ агося подъ покровитель
ствомъ Его Преосвящ енства, П реосвящ еннѣйш аго Г ригорія, 
Епископа Орловскаго и С ѣвскаго, и имѣющаго высокія
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религірзно-нравственно-ііросвѣтителыш я и миссіонерскія ц ѣ 
ли въ Орловскомъ краѣ.

Къ вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ.
Св. Синодъ, признавъ указанныя состоявш имся въ 

гор. Москвѣ всероссійскимъ съѣздомъ практическихъ дѣяте
лей но борьбѣ съ алкоголизмомъ средства борьбы съ пьян
ствомъ цѣлесообразными, опредѣлилъ: 1) обратить вниманіе 
пастырей Церкви на выработанныя съѣздомъ резолюціи и 2) 
пригласить духовныя начальства и подлеж ащ ія учреж денія 
вѣдомства прав. исповѣданія пойти на встрѣчу пож еланіямъ 
высказаннымъ съѣздомъ дѣятелей, принять зависящ ія мѣры 
къ практическому осуществленію тѣхъ изъ намѣченныхъ 
мѣропріятій, которыя признаны будутъ соотвѣтствующими 
мѣстнымъ условіямъ.

Въ резолюціяхъ съѣзда были высказаны слѣдующ ія по
ложенія: проведеніе принципа полнаго воздержанія отъ упо
требленія спиртныхъ напитковъ. Безусловное воздержаніе 
отъ алкогольныхъ напитковъ является долгомъ, повелитель
но налагаемымъ на пастырскую совѣсть.

Борьба съ. пьянствомъ должна вестись чрезъ посредство 
обществъ трезвости— цер.-приходскихъ, епархіальныхъ и все
россійскаго. Приходскія общества трезвости—необходимыя 
учреж денія въ каждомъ приходѣ. Необходимо представить 
ж еш ципамъ возможно широкое активное участіе въ обще
ствахъ трезвости; въ особенности важно участіе ж енъ свя
щенниковъ. Ж елательно предоставленіе возможно широкой 
самостоятельности и иниціативы членамъ обществъ и братствъ 
трезвости въ дѣлѣ  борьбы съ алкоголизмомъ. Необходимо 
постоянное взаимообщеніе руководителя общества и членовъ 
между собою, что достигается братскимъ наблюденіемъ за 
вѣрностью данныхъ членами обѣтовъ черезъ особый инсти
тутъ выборныхъ, оказаніемъ матеріальной помощи нуждаю
щимся въ ней, предоставленіемъ имъ занятій въ устраива
емыхъ для сего работныхъ домахъ и домахъ трудолюбія. 
Духовенству рекомендуется усилить свои заботы и объ от
крытіи и развитіи учреж деній кооперативнаго характера.
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Установить ежегодный Всероссійскій (церковный и общест
венный) сборъ и трезвенный праздникъ (29-го августа); раз
рѣш ить расходовать на распространеніе въ  народѣ противо
алкогольной литературы опредѣленную сумму. Возбудить 
передъ правительствомъ ходатайство о субсидированіи об
щ ествъ трезвости. П ривлечь всѣ монастыри къ  участію въ 
борьбѣ съ  алкоголизмомъ путемъ устройства ш колъ и о р га 
низаціи монастырскихъ обществъ трезвости. У чредить въ  
епархіяхъ  при архіерейскихъ каѳедрахъ особыхъ проповѣд
никовъ трезвости, которые, объѣзж ая города п села, вели бы 
противоалкогольныя бесѣды и чтенія.

Д ля осущ ествленія мѣръ, имѣю щ ихъ всероссійское зна
ченіе, необходимо-51-„всероссійское братство трезвости4'; въ 
это .братство" ж елательно преобразовать „Алекс.-Невское 
общество трезвости въ С .-П етербургѣ14.

Сообщеніе учащ им ся систематическихъ свѣдѣній во 
всѣхъ ш колахъ о вредѣ алкоголя и его вліяніи, въ  видѣ 
самостоятельнаго ш кольнаго предмета, „науки трезвости44. 
Ввести преподаваніе этой науки во всѣхъ учебныхъ заве
ден іяхъ , подготовляю щ ихъ преподавателей, устроить спеці
альные курсы но этому предмету и лекціи на педагогиче
скихъ и пѣвческихъ курсахъ. Привлечь, при непремѣнномъ 
участіи свящ енника, лучш ихъ  людей прихода къ наблюде
нію за воспитаніемъ въ духѣ  трезвости приходскихъ дѣтей; 
при этомъ ж елательна организація дѣтскихъ садовъ и „яс
л ей 44. Возбудить ходатайство о воспрещ еніи входа дѣтям ъ  
на зрѣлищ а, м огущ ія оказать дурное вліяніе на нравствен
ность ихъ, а такж е о томъ, чтобы лица, предлагаю щ ія алко
гольные напитки дѣтям ъ, недостигш имъ іб-лѣтняго возра
ста, были караемы ш трафомъ.

Обратиться къ  духовенству съ убѣж деніем ъ не устроить 
угощ енія спиртными напитками при, такъ  называемыхъ, „по
мочахъ* и въ  своихъ общ ественныхъ и семейныхъ собра
ніяхъ. (Кол.).

— Комиссія Государственнаго Совѣта по борьбѣ съ 
пьянствомъ, разсмотрѣвъ ст. 21 думскаго проекта, преду
сматривающую вы дачу премій за открытіе корчемства, съ  
предположеніемъ Государственной Думы не согласилась, 
п ри знавъ , что наблюденіе за  тайной продаж ей водки есть



прямая обязанность полиціи. Такж е отвергнута ст. 19, уста
навливаю щ ая запрещ еніе продавать въ винныхъ лавкахъ 
одному лицу болѣе одной бутылки.

Интересныя пренія возникли по ст. 20, трактующей 
о томъ, что должно изображаться на этикетахъ бутылокъ.

Согласно предложенію извѣстнаго депутата М. Д. Че
лыш ева, третья Г. Дума редактировала эту статью въ томъ 
смыслѣ, что на отпкетахъ, кромѣ свѣдѣній о крѣпости и 
цѣнѣ водки, должны быть помѣщаемы указанія о мѣстѣ и 
днѣ продажи, а такж е какое-либо изреченіе на тему о томъ, 
что “водка— я д ъ 44, „п ьян ство- порокъ44 и т. д.

Совѣтская комиссія все это наш ла совершенно излиш 
нимъ и исключила изъ статьи послѣднія требованія.

Затѣм ъ было принято предложеніе Государственной 
Думы о пониженіи крѣпости водки съ 40° до 37°, добавле
но, что желательно и дальнѣйш ее пониженіе крѣпости.

При обсужденіи ст. (объ емкости посуды) пренія глав
нымъ образомъ сосредоточились на томъ, какая посуда бо
лѣе всего способствуетъ пьянству: крупная или мелкая. Боль
ш инство нашло, что мелкая, и потому рѣшено изъять изъ 
употребленія сотки и двухсотки. Постановлено, что вино 
можетъ продаваться въ посудахъ емкостью не менѣе полбу
ты лки, или V40 ведра. На вина заграничнаго происхожденія 
это правило не распространяется.

Х Р О Н И К А .

Съ 25 ф евраля, во всю первую седмицу Великаго поста, 
на великомъ повечеріи, П реосвящ еннѣйш іе Григорій совер
ш алъ чтеніе конона св. Андрея Критскаго въ каѳедральномъ 
соборѣ, а въ среду и пятницу кромѣ гого—литургію Ире- 
ж деосвящ евны хъ Д аровъ; причемъ въ пятницу за литургіею 
былъ рукоположенъ въ  санъ  діакона, назначенный на св я 
щенническое мѣсто къ ц. с. Студенаго Колодезя, Ливенска- 
го у. псаломщикъ Елецкаго Вознесенскаго собора Алексѣй 
Л ебедевъ, въ концѣ ж е литургіи , по заамвонпой молитвѣ 
былъ отслуженъ положенный по уставу молебный канонъ 
св. Ѳеодору Тирону съ  благословеніемъ коллива.
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Въ тотъ ж е д ен ь , 1-го марта, вечером ъ, послѣ всенощ 
наго бдѣнія въ каѳедральномъ соборѣ, по случаю годового 
дня кончины Благочестивѣйш аго Государя Императора А лек
сандра II, Епископъ Григорій соверш илъ панихиду съ  воз
глаш еніем ъ вѣчной памяти Императору А лександру II. За 
панихидою въ  соборѣ присутствовали: Г -нъ  Н ачальникъ гу
берніи, Ш талмейстеръ Д вора Его Величества С. С. А ндреев
скій, Вице-Губернаторъ, въ званіи Камергера Его В еличе
ства Н. II. Галаховъ, начальникъ  дивизіи  ген.-лейт. Н. А. 
Д аш кевичъ, бригадпый генералъ  А. 0 . З елан д ъ , командиры 
полковъ, начальникъ ж андармскаго управленія Терентьевъ, 
множество оф ицеровъ и масса народу.

Въ субботу, 2 марта, П реосвящ еннѣйш ій Григорій со
верш илъ позднюю литургію  въ каѳедральномъ соборѣ. За  
литургіею были рукоположены въ санъ свящ енника къ Ус
пенской церкви села Студенаго К олодезя, Л ивенскаго у. 
новорукоположенный діаконъ А лексѣй Л ебедевъ и въ  санъ  
діакона къ Александро-Свирской церкви села А лександров
скаго-К уракина, М алоархангельскаго у. псаломщ икъ церкви 
села Соловьева, Елецкаго у. М ихаилъ М езенцевъ. З а  литур
гіею было много причастниковъ, которыхъ пріобщ алъ св. 
Христовыхъ Т аинъ сам ъ Владыка и которыхъ, по окончаніи 
литургіи, привѣтствовалъ съ принятіемъ св. Х ристовыхъ 
Таинъ и назидалъ  прочувствованнымъ словомъ.

3 марта, въ Недѣлю П равославія, П реосвящ еннѣйш ій 
Григорій соверш илъ въ  каѳедральномъ соборѣ литургію , а 
но окончаніи оной чинъ православія. Въ этотъ день, ещ е 
задолго до начала литургіи  каѳедральный соборъ началъ  
наполняться народомъ, котораго затѣм ъ не могъ вмѣщ ать 
просторный и величественный соборъ. Передъ началом ъ л и 
тургіи прибылъ въ соборъ изъ  всѣхъ градскихъ церквей 
крестный ходъ съ  хоругвями, иконами, ежегодно соверш а
емый въ  этотъ день въ  память возстановленія почитанія 
святыхъ иконъ. Въ соверш еніи чина Православія со Влады
кою участвовало все градское духовенство.

6 марта, въ  среду, по окончаніи литургіи  ІІреж деосвя- 
щенныхъ Д аровъ  въ Крестовой церкви, Епископъ Григорій 
выходилъ для соверш енія обычнаго молебнаго пѣнія съ чте
ніемъ акаѳиста Успенію Бож іей Матери.
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Вечеромъ того же дня Преосвященнѣйшій Григорій 
посѣтилъ своимъ присутствіемъ лекцію одного путешествен
ника, который читалъ воспитанницамъ женскаго Епархіаль
наго училища въ ихъ зданіи.

Въ прощеное воскресенье, 24 февраля, Преосвященный 
Митрофанъ, Епископъ Елецкій, священнодѣйствовалъ Бо
жественную литургію въ Троицкомъ Елецкомъ монастырѣ, 
благовѣствуя проповѣдь Предтечеву о покояніи—самоисправ
леніи, какъ падежномъ средствѣ безмятежнаго житія.

Вечеромъ Владыка совершилъ чинъ взаимопрощенія 
въ храмѣ св. обители, куда обычно сходится со всего Ельца 
народъ, который и благословлялъ Архипастырь болѣе часа 
но окончаніи службы.

Въ понедѣльникъ и вторникъ Преосвященный Митро
фанъ, не взирая на нездоровье, читалъ канонъ покаянный, 
а со среды, но совѣту врача, долженъ былъ оставаться въ 
келіи для излеченія общаго недомоганія отъ простуды.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я

О т ъ  Р е д а к ц і и ,

Редакція проситъ при перемѣнѣ адреса 
сообщать прежній адресъ или присылать 
бандероль, йодъ которой высылались Епар
хіальныя Вѣдомости. При несоблюденіи этого 
условія перемѣна адреса не можетъ быть 
произведена.
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0І0 I Б О Р И Т Е С Ь  С Ъ  П Ь Я Н С Т В О М Ъ !  
Г ИСКОРЕНЯЙТЕ НАРОДНОЕ ЗЛО!

^
Щ  « Списокъ брошюръ, листковъ и картинъ

м  о  Страшный порокъ пьянство, въ 32 стр., съ 3 рис., ц. 8  к. Сотня 
\Ж/ ^  6  руб., тысяча 50 руб. Путь къ трезвости, въ 24 стр., съ 2 рис. 
1^0 о  Ц- 6  к Сотня 4 руб., тысяча 30 руб. Пьянство— могила семейнаго 
м  д  счастія, въ 1 6  стр., съ 3 рис. ц. 5 к. Сотня 3 р., тысяча 20 р.

Щ {2 ЛИСТКИ односторонніе съ рисунками, фор- 
Зіу я мата 8 X 12 вершковъ:
040 ез Пьянство—гибель ц. 1 к. Призывъ къ трезвости ц. 1 к. За- 

Ч нѣтъ пастыря ц. 1 к. Противъ пьянства ц. 1 к. О вредѣ 
\Ж/ ® пьянства ц. 1 к. Горе семьи пьянаго мужа (стихи) ц. 1 к. 
010 о Трезвость счастье и свѣтъ нашей жизни ц. 1 к. Сотня 70 к. 
Ж  х  тысяча 6 руб.

$  с ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ ЙКАРТИНЫ  формата 
040 л 1 2 х 8 1/2 вер., на плотной бум., въ 12  красокъ 
/ѵ\ю* и лакированныя:
Ж  Жизнь трудолюбиваго и честнаго человѣка ц. 20 к. Жизнь 
\Жу лѣниваго и порочнаго человѣка ц. 20 к. Обѣ картины ясно 
0 1 0  ‘ рисуютъ жизнь труженика и жизнь пьяницы.
Ж  0  Сотня 15 руб., тысяча 120 руб.

0$ к  СВЯЩЕННЫЙ ЛИСТЪ на плотной бумагѣ форм. 8X9 верш. 
/0\ Э въ 3 краски, ц. 5 к., сотня 4 р. ОБЪТНАЯ ГРАМОТА листокъ 
ѵ̂ Ѵ "55 въ 2/а писчаго формата съ рисункомъ— за сотню 1 рубль.

§ ИЗОБРАЖЕНІЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, съ соотвѣтствен. Х2( 
Ж/ѵо текстомъ, наклеенныя на плотную папку, ц. 5 к , при требо- ѵЖ) 
0І0 ваніи сотнями по 4 к. (При заказѣ не менѣе 50 экз. можно 
0 ^ 0  ^  изготовлять названія изображеній по желанію).
№ \  м Приходо-Расходная книга ц. 1 р. Книга для записи членовъ ДіД 

Е* ц. 1  р. Квитанц. книга въ получ. денегъ, ц. 2 0  коп
П е р е с ы л к а  н а  счет-пь п о к у п а т е л е й .  жУ

т  П о л н ы й  к а т а л о г ъ  н а ш и х ъ  и з д а н ій  в ы с ы л а е м ъ  по т р е б о в а н ію  б е з п л а т н о .  д о
Т Съ требованіями просимъ обращаться послѣдующему адре- іМ  

су: Въ типографію и хромолитографію Евѳима Ивановича ФЕСЕНК0, 'Ж )
у іу  Ришельевсная ул.. собств. д. № 49, въ Одессѣ. 0|0шшшш
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Отъ магазина Мительмана .
І Л г іУ П й У У Ы а  медали И знаки для духовныхъ лицъ
тЦ И Л Ц И Н Ы Н  предлагаетъ магазинъ офицерскихъ вещей

М И Т Е Л Ь М Д Н Д
въ г. Орлѣ, Волховская; у л.,

по цѣнамъ ниже столичныхъ.
Высылаетъ и наложнымъ платежемъ.

Художественно-иконостасная мастерская 
К ван а Д ем ьяновича  

ГОНЧАРЕНКО.
Принимаются заказы  на иконостасы, кіоты, горнія мѣста, 
ж ертвенник 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.

Позолота главъ и крестовъ. Образа пишутся на деревѣ, цинкѣ и холстѣ
Чеканка и эмалировка на деревѣ и цинкѣ.

Дмитровскъ, Орловской губ. соб. домъ.
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