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В О З З В А Н І Е .
Наступаютъ въ Полтавѣ великіе дни всероссій

скаго торжества. ГО С У Д А РЬ  И М П ЕРА ТО РЪ  В Ы 
С О Ч А Й Ш Е  соизволилъ на }щтановленіе торжествен
наго пр тнованія 27 іюня 190О года двухсотлѣтія 
Полтавской битвы съ тѣмъ, чтобы празднованіе 
этого событія было обставлено торжественно и къ 
участію е ъ  немъ были привлечены не только воен
ное вѣдомство, но и возможно обширные слои Го
сударства и общества. Ожидается громадный съѣздъ 
гостей въ Полтаву; необходимо встрѣтить ихъ съ 
открытымъ лицомъ, необходимо показать имъ во 
очію, что и Полтавцы знаютъ, какъ чтить достойно 
память совершившагося на ихъ поляхъ величайшаго 
русско-государственнаго торжества изъ торжествъ, 
умѣютъ высоко цѣнить и прославлять это торже
ство. Въ виду этого существующіе на полѣ Пол
тавской битвы храмы: Сампсоніевскій съ музеемъ 
при немъ и вновь устроенный въ холмѣ могилы 
Петропавловскій приводятся въ возможно благолѣп
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ное состояніе,— Сампсоніевскій храмъ, значительно 
распространенный, внутри покрывается живописью, 
для него заготовляется новый иконостасъ— мрамор
ный, должны быть написаны и новыя въ иконостасъ 
иконы, Петропавловскій храмъ также долженъ быть 
внутри покрытъ живописью, въ немъ заготовля
ются кіоты для иконъ, мраморныя доски для напи
санія на нихъ наименованія тѣхъ полковъ, воины 
которыхъ лежатъ костьми своими въ могилѣ подъ 
храмомъ. И тотъ и другой храмы должны быть 
снабжены всею церковною з^тварью, церковными 
облаченіями. Наличныхъ средствъ на это не имѣется, 
какія раньше имѣлись средства на постройку Петро
павловскаго храма и распространеніе храма Самп- 
соніевскаго, почти всѣ израсходованы, а нужно еще 
добыть не менѣе ю.ооо р. на покрытіе всѣхъ рас
ходовъ по благоустроенію храмовъ: и потому явля
ется необходимость обратиться къ религіозно-патрі
отическому чувству православныхъ русскихъ людей, 
для которыхъ дорога честь и слава отечества, и 
просить ихъ усердно не отказать въ помощи на 
храмы Божіи, благоустрояемые при костяхъ воиновъ, 
двѣсти лѣтъ тому назадъ— въ 1709 г. сражавшихся 
и животъ свой положившихъ за Вѣру, Царя и Оте
чество на поляхъ Полтавскихъ.

Пожертвованія могутъ быть или прямо присылаемы 
въ Церковно-Археологическій Комитетъ при Архіе
рейскомъ домѣ или передаваемы чрезъ мѣстныхъ 
пастырей приходскихъ, которымъ съ этою цѣлью 
разсыпаются особые подписные листы. Всякія пожер
твованія будутъ приняты съ сердечною благодар
ностью и за жертвователей и жертвовательницъ бу
дутъ возноситься моленія въ храмахъ Божіихъ на 
полѣ Полтавской побѣды.

Іоаннъ Епископъ Полтавскій и Переяславскій.
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I .

Архіерейскія служенія.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, 

Епископомъ Полтавскимъ п Переяславскимъ, совершены 
слѣдующія Богослуженія:

10 января, суббота, совершена Божественная литургія 
въ Полтавской Срѣтенской церкви, на которой рукополо
женъ въ санъ священника діаконъ Петро-Павловской церк
ви села Рудовки, Прилукскаго у., Арсеній Скиба и во 
діакона псаломщикъ Троицкой церкви села Канлинецъ, Пи- 
рятиискаго уѣзда, Григорій Прохоровичъ; послѣ литургіи 
Преосвященнымъ съ духовенствомъ совершено погребеніе 
умершей жены бывшаго городскаго головы Екатерины Тре
губовой.

11 января, воскресенье, совершена Божественная литур
гія въ Полтавскомъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ; послѣ 
литургіи отслужено молебствіе.

Того же дпя по предложенію Сестричпаго братства от
служена была панихида по умершемъ Преосвященномъ 
Епископѣ Иларіонѣ въ Крестовой церкви Полтавскаго ар
хіерейскаго дома.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Георгіемъ, 
Епископомъ ІІрилукскимъ, 11 января, воскресенье, совер
шена, Божественная литургія въ Полтавскомъ Крестовоз- 
движенскомъ монастырѣ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Отъ лица Его Преосвященства Епископа Іоанна вы

ражается благодарность съ преподаніемъ Божія благо
словенія 5 ноября членамъ сестричнаго братства при 
Николаевской церкви села Диканьки, Полтавскаго уѣзда, за 
пожертвованіе на сооруженіе въ церковь шсоны Божіей 
Матери именуемой „Неопалимая купина", съ лампадою къ 
ней, на сумму 50 р.; княгинѣ Еленѣ Константиновнѣ Ко
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у у де. й— 425 руб. па сооруженіе кіота къ названной брат
ской иконѣ; женѣ дворянина Надеждѣ Циыитріевнѣ Ган
тамировой, урожденной Ііесчанской за ножертвованіе въ 
Георгіевскую цероквь с. Таранди'иецъ, Лубенскаго у , св. 
креста съ мощами угодниковъ Божіихъ: Святителя Николая, 
Св. Евфрема Сирина, Макарія, Андрея, Іакова Персіянина,. 
Варвары п мученика Фока; прихожанамъ Чудо-Михайлов
ской церкви с Петровки, Полтавскаго у., Григорію и Ми
хаилу Ландарямъ, Іоанну Дмитре.ико, за сооруженіе икона 
въ 120 руб.; прихожанамъ Іоанио-Богословской церкви д. 
Кулябовки, Пирятннскаго у., приписной къ Троицкой нерки 
м. Яготииа, за пожертвованіе изъ своихъ средствъ 120 р. 
на ремонтъ иконостаса мѣстной церкви; прихожанкѣ Тро
ицкой церкви г. Лубенъ крестьянкѣ Маріи Даніиловнѣ 
Иванченко— 200 р. па нозлащеніе окладовъ 4-хъ намѣст- 
ныхъ иконъ; члену церковноприходскаго попечительства 
Преображенской церкви с. Кринокъ, Кременчугскаго у., 
крестьянину Корнилію Устенко п прочимъ членамъ попе
чительства за ихъ труды н жертвы выразившіяся въ 700 
руб., на устройство иконостаса, горняго мѣста іі двухъ 
жертвенниковъ, стоимостію 4200 руб.; причту, церковному 
старостѣ и прихожанамъ Покровской церкви с. Нагорной- 
Игрушки, Кокстантиноградскаго у., за ихъ ревностную 
заботливость о благолѣпіи своего храма; обновленіемъ ико
ностаса; прихожанину Покровской церкви села Гремячей, 
Миргородскаго у., козаку Матѳею Михаиловичу Здору и 
его женѣ Еленѣ Іоанновнѣ за возобновленіе въ приход
ской церкви стараго кіота съ иконою св. Николая въ 180 
рѵб.; прихожанину Всѣхъ Овятской церкви с. Степукъ, 
Лохвицкаго у .,— козаку Агаѳонику Яровому— образа Св. 
Серафима Саровскаго чудотворца въ кіотѣ, въ 50 руб.; 
священникамъ: Р.-Богородичной церкви м. Богачки. Мир
городскаго у , Владиміру Зсідлоцкому и Михаилу Павлов
скому, церковному старостѣ дворянину Александру Михаи
ловичу Данилевскому и предсѣдателю церковноприходскаго 
попечительства отставному подполковнику Николаю Гри
горьевичу Андрузскому за ихъ труды но благоустройству 
храма, на сумму 1995 руб.; изъ нихъ 800 р. церковныхъ 
денегъ, а 1195 р. изъ суммъ мѣстнаго церковноприход
скаго попечительства пожертвованныхъ прихожанами; свя
щеннику Успенской церкви м. Старыхъ Сенжаръ, Подтай



скаго у., Андрею Геращенко н прихожанамъ за ихъ труды 
и денежныя пожертвованія, на. обновленіе приходскаго храма, 
на сумму 3000 р.; Свято-Екатерининскому братству той 
же церкви м. Старыхъ Оенжаръ за пожертвованіе на тотъ 
же ремонтъ церкви 100 руб.; прихожанамъ Вознесенской 
церкви села Андреевки, Хорольскаго у., крестьянамъ с. 
Айдреевки за сооруженіе металнческой хоругви, цѣною 
29 р.; казакамъ хутора Вёршины-Епьковской—хоругви въ 
29 р ; крестьянину Петру Иикифоренко— хоругви 29 р.; 
козаку Кириллу Старченко хоругви въ 27 р. 50 к.; ки
зякамъ: Алексѣю Ку зубу пары хоругвей 5 0 р.; Игнатію 
Ку зубу оброза крестныхъ страданій Спасителя 7 5 р.; Ле
онтію Синяговскому священническихъ облаченій: 70 р .; Ми
трофану Курило— 50 р.; козачкѣ Анисіи Синяговской 70 р ., 
помѣщицѣ Евфрооиніп Устимовичъ—индитіи 40 р. и иар- 
чевой пелены на образъ 50 р ., помѣщицѣ Любови Устимо- 
вичъ шелковой парчи на фелонь безъ указанія стоимости; 
Андрею Синяговскому—индитіи цѣнною 50 рублей.

Рукоположены въ санъ священника: 10 января діаконъ 
ІІетро-Павловской церкви с. Рудовкн, Прилукскаго уѣзда, 
Арсеній Скиба къ ІІреобразкенской церкви с, Лялйнецъ, 
Зблотоношскаго у., на второе мѣсто; во діакона 10 января 
псаломщикъ Троицкой церкви села Каплинецъ, Пирятин- 
скаго уѣзда, Григорій Прохоровичъ къ той же церкви па 
занимаемое мѣсто.

Назначенъ 5 января іеромонахъ Лубенскаго Спасо-Пре- 
•ображенекаго монастыря Ѳеодоритъ кружечнымъ монастыря.

Опредѣлены и. д. псаломщика: 21 декабря уволенный 
въ запасъ арміи, бывшій псаломщикъ Крестовоздвижонской 
церкви м. Березовой Луки Миргородскаго )ѣзда, Гавріилъ 
Артамоновъ къ Георгіевской церкви села Галки, Гомен- 
скаго у ., на 2-е мѣсто; и. д. псаломщика Гождество-Бого- 
родичиой церкви с. Чернечей Слободы, того же уѣзда, 
Андрей Дащенко къ той же церкви въ качествѣ псалом
щика.

Перемѣщены: 8 января священники: Покровской церкви 
села Гннлицы, Прилукскаго у., Александръ Нестеровскій 
къ Преображенской церкви с. Бобрика, Гомояскаго у,, на 
1-е мѣсто; Преображенской церкви с. Короваевъ, Цирятин- 
скаго у., Петръ Базилевичъ къ Николаевской церкви с.
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Кулажияецъ, того же уѣзда; Р.-Богородичной церкви с. 
Малыхъ-Будищичекъ, Зѣньковскаго у., Ѳеодоръ Василенко 
къ Михайловской церкви с. Ивопчипецъ, Полтавскаго у.; 
церкви с. Ивончинецъ Николай Ѳедоренко къ Димитріев- 
ской церкви м. Великой-Буромки, Золотоношскаго у.; 5 
января второй псаломщикъ Георгіевской церкви села Гал
ки, Ромеискаго у., Иларіонъ Язловскгй къ той же церкви 
на первое мѣсто.

Утверждены законоучителями мѣстныхъ народныхъ 
училищъ 29 декабря священники: Троицкой церкви села 
Панасовки, Миргородскаго у., Михаилъ Новицкій Семе- 
реньковскаго народнаго училища; 6 января Троицкой церк
ви м. Остапья, Хорольскаго у., Петръ Слухаевскій Крав
ченко— хуторскаго народпаго училища; учительница Семи- 
могильскаго народнаго училища, Кременчугскаго у., Марія 
Ляскало преподавательницею Закона Божія того же учили
ща; на мѣсто священника м. Кринокъ, Петра Богаевскаго; 
учитель Солодовскаго народнаго училища, того же уѣзда, 
Михаилъ Каневскій преподавателемъ Закона Божія въ томъ 
же училищѣ, на мѣсто Стефана Котляревскаго, подъ наб
люденіемъ мѣстныхъ священниковъ.

Уволенъ заиітатъ согласно прошенію 6 января поно
марь Покровской церкви города Кобелякъ Ѳеодоръ Яновскій.

Умершіе исключаются изъ списковъ 20 декабря діаконь 
Троицкой церкви села Ржавца, Ирилукскаго у., Григорій 
Болгарскій', 20 декабря священникъ заштатный пенсіонеръ 
Свято-Троицкой церкви м. Келеберды, Кременчугскаго уѣзда,. 
Константинъ Іірихожій.

III.
Извѣстія и объявленія-

0 просвѣщенномъ святымъ крещеніемъ.
Просвѣщенъ св. крещеніемъ изъ евреевъ: 11 ноября нш- 

вуіцій въ селѣ Диканькѣ, Полтавскаго уѣзда, мѣщанинъ 
Борухъ Аврамовъ Варшавскій, 33 лѣтъ, священникомъ



Николаевской церкви названнаго села Стефаномъ Поповымъ, 
съ изреченіемъ имени „ Борисъ*, при воспріемникахъ: иса- 
ломіцикіз Василіѣ Максимовичѣ Костенко и женѣ священ
ника Надеждѣ Ѳеодоровнѣ Поповой.

О с б о р н о й  к н и г ѣ .
Полтавскою Духовною Консисторіею отъ 29 декабря 

3 908 года за № 32556, выдана сборная книга на имя 
крестьянина Василія Іоаннова Клименко, срокомъ па одинъ 
годъ, для сбора доброхотныхъ пожертвованій въ предѣлахъ 
Полтавской епархіи на постройку каменной Рождество-Бо
городичной церкви въ селѣ Сергѣевнѣ, Гадячскаго уѣзда.

Редакція журнала „Доброе СЛОВО" и народпо-нросвѣти- 
тельныхъ листковъ „П р авд а  И ЗнаН Іе“- С.-Петербургъ. 
Екат. кан., 138, кв. 5., обратилась къ Его I I — ству Преосв. 
Іоанну, Епископу ІІолт. и ІІереясл. съ письмомъ слѣдую
щаго содержанія:

Преосвященнѣйшій Владыко!

Представляя при семъ пѣсколысо экземпляровъ л. № 550
„Къ церковному прославленію благовѣрной кня
гини Анны К а ш и н с к о й почтительнѣйше ходатайствую 
о рекомендаціи названнаго Листка № 550 для выписки въ 
подвѣдомственныя Вашему Преосвященству церкви Полтав
ской епархіи и церковныя школы.

На письмѣ этомъ послѣдовала слѣдующая резолюція Его 
Преосвященства: Въ Консисторію на раснорялсеніе по напо- 
чанію въ Епарх. Вѣдомостяхъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Осенью 1906 года, въ разгаръ революціоннаго броженія 

въ Россіи, образовалось въ Петербургѣ, по частной ини
ціативѣ, народно-просвѣтительное издательство «Правда и 
Знаніе», поставившее себѣ задачей мирную культурную 
борьбу съ революціей. Для выполненія сей задачи назван
ное издательство начало съ 1 ноября 1906 года и до сихъ 
поръ продоллсаетъ выпускать небольшіе Листки (въ 4 стра
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ницы), частью иллюстрированные, духовно-нравственнаго, 
патріотическаго н научно-популярнаго содержанія. Такихъ 
Листковъ до настоящаго времепи выпущено свыше 500 
названій, весьма разнообразнаго содержанія: по изъясненію 
истинъ христіанской вѣры, по исторіи церкви, по объясне
нію богослуженія, по вопросамъ русской общественной 
жизни, о Госуд. Думѣ и политическихъ нашихъ партіяхъ, 
о международной политикѣ, по русской исторіи, русской 
литературѣ, по ботаникѣ и природовѣдѣнію, по русской 
географіи и астрономіи, по медицинѣ и сельскому хозяй
ству, по переселенческому вопросу, по военному быту и о 
службѣ въ русской арміи.

Доселѣ Листки «П равд а  И ЗНЭ.НІ6» распространялись, 
главнымъ образомъ, путемъ нарочитой подписки—годовой, 
полугодовой и на другіе сроки, и частью черезъ розничную 
продажу. Но съ 1 января 1909 года порядокъ распростра
ненія Листковъ среди читателей будетъ иной. Именно. 
Спеціальная на одни лишь Листки «Правда, И ЗН&НІ6» 
подписка приниматься не будетъ, но подписчики ежене
дѣльнаго духовно-нравственнаго и патріотическаго Жур
нала «Доброе Слово», выходящаго подъ той же редакцій, 
что и Листки «Правда и Знаніе», если пожелаютъ, 
могутъ вмѣстѣ съ «Добрымъ Словомъ» получать въ те
ченіе года и Листки «Правда и Знаніе» въ количествѣ 
120 листковъ. Причемъ эти 120 листковъ разобьются по 
отдѣламъ, въ такомъ порядкѣ: 60 листковъ духовно-нрав
ственнаго, церковно-историческаго и миссіонерскаго содер
жанія; 20 листковъ по вопросамъ русской общественной 
жизни и о ходѣ работъ Гос. Думы; 20 листковъ по сель
скому хозяйству и народной медицинѣ и 20 листковъ по 
военному быту и о службѣ въ строю. Означенные 120 №№ 
«Правды и Знанія», будутъ высылаться подписчикамъ «До
браго Слова» серіями, по 8 листковъ за разъ.

Подписная цѣна за годъ (52 ЖМ» журнала «Доброе 
Слово» и 120 №№ «Правда и Знаніе») 4 рубля; за 6 мѣс. 
2 руб.; 3 мѣс. 1 рубль съ доставкой. Въ розницу: «До
брое Слово» 5 коп. за номеръ и «Правда и Знаніе» 1 к. 
за листокъ безъ пересылки и доставки.

Лица, желающія получать одинъ журналъ «Доброе Слово», 
безъ листковъ «Правда и Знаніе», уплачиваютъ за годъ 3 
руб., 6 мѣс.— 1 руб. 50 к., 3 мѣс.— 75 к. съ пересылкой.



При выпискѣ по одному адресу 10 экземпд. 
журнала» Доброе Слово», одиннадцатый высылается
беЗПЛаТНО- За перемѣну адреса прилагать три семико- 
пѣечныя марки. «Доброе Слово» за 1907 г. но 1 р. 25 к. 
съ пересылкой.

Подписка принимается какъ черезъ Главную Контору 
издательства— СПБ., Екатерининскій кап. 138, кв. 5, такъ 
равно и черезъ всѣ извѣстные книжные магазины.
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Условія розничной продажи выш едш ихъ свыше 
500 названій Листковъ «Правда и Знаніе»: і  л. і к.,
100 лл. 85 к ,  1 000 лл. 8 руб. безъ пересылки. При 
требованіи по одному адресу сразу свыше 5 тысячъ экзем
пляровъ, уступка съ номинальной цѣны 30°/о, т. е. по 
7 руб. за тысячу. Каталогъ вышедшихъ 500 .№№ «Правда 
и Знаніе» высылается безплатно.

Трехдѣтній опытъ нашего издательства ясно говоритъ,
что нн «Доброе Слово», пи Листки «Правда и Знаніе»
безъ читателей не останутся, Говоря такъ, мы имѣемъ въ 
виду массу лестныхъ отзывовъ, раскиданныхъ въ разныхъ 
газетахъ и журналахъ за 1907 и 1903 гг. по адресу жури.
«Доброе Слово» н Листковъ «Правда и Знаніе», какъ
то: въ «Церк. Вѣдомостяхъ», «Церк. Вѣстникѣ», церков
ной газетѣ «Колоколъ», «Руководствѣ для сельскихъ па
стырей», въ газ. «Русскій Инвалидъ», «Русское Чтеніе», 
«Окраины Россіи», и во многихъ «Еиарх. Вѣдомостяхъ». 
За симъ: циркулярнымъ распоряженіемъ Комитета по обра
зованію войскъ жури. «Добвое Слово» и Листки «Правда 
и Знаніе» рекомендованы и указаны для распро
страненія ВЪ войскахъ. (Дрик. 1 марта 1908 г., № 32); 
опредѣленіемъ Синодальнаго училищнаго Совѣта отъ 4—  
16 сент. 1907 года ЖурН- «Доброе СЛОВО» ДЭПуЩѲНЪ 
БЪ церковно-приходскія ШКОЛЫ; состоявшійся въ іюля 
сего года въ г. Кіевѣ Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ
постановилъ рекомендовать журн. Доброе Слово» и 
Листки «Правда и Знаніе» какъ изданія полезныя 
миссіонерамъ, духовенству и народу.
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К ъ церковному прославленію благовѣрной великой 
княгини Анны Кашинской.

Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ.

Благовѣрная великая княгиня Айна была дочь Дмитрія 
Борисовича, князя Ростовскаго; Кашинской ее называютъ 
потому, что мѣстомъ ея рожденія предполагать г. Кашинъ, 
въ которомъ нѣкогда княжилъ Дмитрій Борисовичъ, но осо
бенно потому, что послѣднее время своей жизни она под
визалась въ Кашинѣ и здѣсь погребена.

Съ юныхъ лѣтъ княжна Анна была воспитана въ страхѣ 
Божіемъ и особенно заботилась о томъ, какъ бы побольше 
сдѣлать добра бѣднымъ и убогимъ. 8-го ноября 1294 года 
она вступаетъ въ бракъ съ Тверскимъ Великимъ княземъ 
Михаиломъ Ярославичемъ (святымъ) и приноситъ ему, какъ 
«вѣно» (приданое) г. Кашинъ. Со временемъ благовѣрная 
чета увидѣла Божіе благословеніе на свой бракъ; такъ, у 
нихъ родились дѣти: Дмитрій, Ѳеодора, Александръ, Кон
стантинъ и Василій.

Супруга князя Михаила была образцомъ христіанки-жены 
и матери. Тверь постигаютъ бѣдствія— сильный моръ скота, 
страшная засуха, пожаръ, во время котораго княгиня едва 
успѣваетъ выбѣжать изъ загорѣвшагося дворца, наконецъ 
болѣзнь молодого кпязя,— и все это молодая княгиня весьма 
близко принимаетъ къ сердцу.

То было время удѣльныхъ междуусобицъ. Вотъ благо
вѣрный князь Михаилъ Ярославичъ, признанный въ вели
кокняжескомъ достоинствѣ, собирается въ орду, чтобы оправ
даться отъ обвиненія, со стороны своего соперника князя 
Георгія Даниловича, въ отравленіи сестры Хановой, слу
чайно умершей въ плѣну и Михаила Тверскаго.

«Зачѣмъ ты боишься злочестиваго царя; вѣдь, въ насъ 
нѣтъ никакой неправды: мы за вѣру и отечество стоимъ, 
будь вѣренъ Господу до смерти», такъ одобряла своего су
пруга княгиня Апна.

Благовѣрная проводила своего супруга изъ Твери до рѣки 
Нерли въ Калязинскомъ уѣздѣ. Ей, чрезъ сына, благовѣр
ный князь Михаилъ, готовясь къ мученіямъ, передалъ волю 
свою изъ орды относительно отчизны и подданныхъ. Благо
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вѣрный великій князь Михаилъ былъ замученъ въ ордѣ 22 
ноября 1318 года. А княгиня Анна съ дѣтьми только чрезъ 
годъ узнала объ этомъ. Когда тѣло великаго князя Михаи
ла, по новелѣнію соперника Георгія, было привезено въ 
Москву, плачущая княгиня отправила туда посольство про
сить— отдать ей это сокровище. Скорбно рыдала надъ без
дыханнымъ супругомъ княгиня и едва могли отнять ее отъ 
гроба. «Многоскорбная», какъ называетъ лѣтописецъ, бла
говѣрная княгиня Анна, потерявъ, вскорѣ послѣ смерти 
супруга, старшаго сына, а потомъ второго сына и внука, 
растерзанными въ ордѣ, постриглась въ иночество въ Твер
скомъ женскомъ монастырѣ по лѣтописнымъ указаніямъ, съ 
именемъ „Софія“ , а ио древнему рукописному житію съ 
именемъ «Евфросинія». Нелицемѣрное благочестіе и состра- 
дательностъ княгини-инокини къ бѣднымъ и несчастнымъ 
приводили нерѣдко обитательницъ монастыря въ умиленіе.

Впослѣдствіи младшій сынъ великой княгини, удѣльный 
князь Кашинскій Василій, убѣдилъ свою мать перейти въ 
Кашинъ, въ ея отчій городъ, и здѣсь благовѣрная княгиня 
въ построенномъ ея сыномъ Успенскомъ женскомъ мона
стырѣ приняла схиму съ прежнимъ именемъ Анны.

Здѣсь опа и скончалась въ 1368 году. Имѣется древнее 
изображеніе, на которомъ видны рядомъ похороненными въ 
Успенской церкви благовѣрная княгиня— схимонахиня Анна 
и ея сынъ князь Василій.

Боголюбивый и кроткій образъ благовѣрной сохранялся 
въ благочестивой памяти народа и послѣ блаженной ея 
кончины. Несомнѣнно вліяніе ея личности на Кашинское 
общество: изъ него вышли преподобные— Ефремъ Переком- 
скій, Савва Вишерскій, Макарій Колязиискій, супруги 
Ансимовы— въ схимѣ —Сергій и Марѳа и друг. В озникли  
три, существующіе и до нынѣ, монастыря. Въ селѣ Мику- 
липѣ Городищѣ (древнемъ Микулинскомъ княжествѣ), Ста
рицкаго уѣзда, церковная опись, составленная во времена 
Шуйскаго, свидѣтельствуетъ, что еще за долго до торже
ственнаго открытія мощей благовѣрной княгини Анны Ка
шинской, писались ея иконы.

Прославленію мощей благовѣрной княгини Анны на мѣстѣ 
блаженнаго упокоенія предшествовали многія чудесныя явле
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нія. Она явилась покровительницей города Кашина въ самое 
бурное для нашего отечества смутное время, когда поляки, 
раздѣлившись на нѣсколько отрядовъ, грабили н опусто
шали русскіе города и селенія. Польскіе отряды не одинъ 
разъ приступали къ Кашину и не могли взять его. Жители 
г. Кашина понимали, что ихъ сохраняетъ отъ враговъ не
видимая защита... Благовѣрная великая княгиня Анна яви
лась лежавшему въ тяжкой болѣзни церковно-служителю 
Герасиму, сообщила о себѣ, кто она, исцѣлила его отъ 
болѣзни и приказала сказать священнику и всему приходу 
Успенскаго храма, чтобы гробъ ея содержали честно (сол
даты городского гарнизона, приходя въ церковь, клали на 
гробъ шапки) и чтобы залегли свѣчу предъ образомъ Неру- 
котворепнаго Спаса надъ ея гробомъ. Тогда жители стали 
съ большимъ усердіемъ притекать къ ея гробу. Больные 
получали по вѣрѣ исцѣленія.

Бъ царствованіе Алексія Михайловича, духовенство и 
всѣ граждане Кашина рѣшились довести до свѣдѣнія госу
даря о чудесахъ, совершающихся при гробѣ благовѣрной 
княгини Анны.

Государь приказалъ, въ 1649 г., Тверскому архіепископу 
Іонѣ, съ присланными изъ Москвы архимандритомъ и игу
меномъ предварительно освидѣтельствовать «по подлиннѣе, 
со испы'іс/гвомъ» мощи благовѣрной княгини Анны, что 
архіепископъ и сдѣлалъ 21-го іюля того же года.

Мощи благовѣрной кішгипи Анны обрѣтены нетлѣшшми 
въ цѣломъ, слѣды тлѣнія оказались лишь па лицѣ и на 
стуиняхъ. Состоявшійся въ томъ же году, въ Москвѣ, со
боръ причислилъ благовѣрную княгиню Анну Кашинскую 
къ лику святыхъ и ей, на обрѣтеніе мощей, составлена 
была служба.

Въ слѣдующемъ, 1650 году, самъ царь Алексій Михай
ловичъ съ царицей-супругой и съ царевнами-сестрами хо
дилъ въ Кашинъ молиться великой княгинѣ Аннѣ Кашин
ской. Вскорѣ же по прибытіи царя въ Кашинъ, «мощи 
благовѣрныя княгини Анны досматривали, по досмотру изъ- 
подъ соборныя Успенскія деревянныя церкви въ камоппомъ 
гробу перенесли въ соборную Воскресенскую каменную цер
ковь и обвязавъ запечатали гробъ своими царскими печа
тями, а въ перенесеніе гробъ съ мощами великій Государь 
несъ на раменахъ своихъ съ бояры».



83

При этомъ перенесеніи мощей, 12-го іюня, отъ гроба 
получила исцѣленіе одна, почетная Кашинская гражданка, 
губного старосты Петра Скобеева сноха.

На перенесеніе святыхъ мощей благовѣрной княгини 
Анны составлена была, въ Москвѣ, отдѣльная служба. Ца
рица и царевны трудились надъ вышиваніемъ богатаго по
крова на мощи благовѣрной княгини Анны съ лицевымъ 
ея изображеніемъ; на покровѣ было вышито молитвенное 
обращеніе къ благовѣрной. Тогда же цовелѣніемъ царя 
Алексія Михайловича была изготовлена серебряная рака для 
честныхъ мощей благовѣрной княгини Анны Кашинской, 
съ чеканнымъ изображеніемъ ея, съ тропаремъ и похва
лами. И съ этого времени стало неуклонно продолжаться 
чествованіе благовѣрной Анны, уже какъ святой. ІІо указу 
царя Алексія Михайловича построенъ былъ, вмѣсто дере
вяннаго, каменный Успенскій храмъ съ придѣломъ: «во имя 
преподобныя и благовѣрныя великія княгини Анны» и освя
щенъ въ 1 676 г.

Новый царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, почти тотчасъ по 
восшествіи на престолъ, собирается поклониться благовѣр
ной Аннѣ. Отъ 25 ноября 1676 г, имѣется отписка вое
воды, что опъ принялъ мѣры къ Государеву походу въ 
Кашинъ. ІІо это предположенное царемъ паломничество оста
лось впрочемъ только предположеніемъ.

Въ февралѣ 1677 г. патріархъ Іоакнмъ посылаетъ въ 
Кашинъ комиссію произвести досмотръ мощей и опросъ 
свидѣтелей чудесъ отъ нихъ. Затѣмъ патріархъ, пользуясь 
случавшимся въ столицѣ съѣздомъ архипастырей, созываетъ 
малый соборъ въ 1677 г. и пріостанавливаетъ на немъ и 
самое чествованіе мощей благовѣрной княгини Анны «до 
времени великаго собора всѣхъ архіереевъ и до подлиннаго 
извѣщенія, едва еще чѣмъ впредь Богъ объявитъ и утвер
дитъ, понеже нынѣ обрѣтошася многая несходства въ жи
тіи ея съ книгами лѣтописными п степенными».

Великій соборъ 1678 г., хотя и подтвердилъ запрещеніе 
собора 1677 г. иконъ не писать и отдѣльной службы не 
отправлять, но тѣмъ не менѣе прямого запрещенія чество
ванія благовѣрной Анны не сдѣлалъ. Распечатавъ же, за
печатанную малымъ соборомъ, церковь имени преподобныя 
Ашш Кашинскія, великій соборъ посвятилъ ее всѣмъ свя
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тымъ: «да будетъ въ ономъ храмѣ и тоя имя вотчено купно 
со всѣми святыми».

Вѣроятпо, отцы Московскаго собора 1678 г., въ даппомъ 
случаѣ, имѣли въ виду сходное церковно-историческое со
бытіе IX в. Византійскій Императоръ Левъ Мудрый хотѣлъ 
созданный имъ въ Константинополѣ храмъ посвятить Ѳе- 
офапіи, своей супругѣ, женщинѣ рѣдкихъ добродѣтелей и 
угодившей Богу. Но церковь объявила, что не пришло еще 
время воздавать Ѳеофаніи такую почесть, хотя она и уго
дила Богу. Посему премудрый царь, съ согласія Церкви, 
храмъ, имъ созданный, посвятилъ всѣмъ святымъ, въ той, 
между прочимъ, мысли, что, если его супруга Ѳеофанія 
свята, то и она будетъ въ томъ же числѣ святыхъ.

Впослѣдствіи Ѳеофанія причислена была къ лику свя
тыхъ. Память ея, отдѣльпо, 16 декабря.

Со времени Московскихъ соборовъ 1677— 78 г.г., въ 
теченіе 230 лѣтъ, хотя и не была уже совершаема отдѣль
ная церковная служба въ честь благовѣрной княгини Апиы, 
тѣмъ не менѣе молитвенное почитаніе ея, мѣстно, имѣло 
обширные размѣры и сохранилось въ многочисленныхъ 
памятникахъ.

Честпыя мощи благовѣрной Анны Кашинской и до нынѣ 
почиваютъ въ г. Кашинѣ въ величественномъ Воскресен
скомъ соборѣ, представляющемъ «сердечное жертвоирипо- 
шепіе усердствующихъ Царю Вселенной и его угодницѣ 
благовѣрной великой княгинѣ Аннѣ, въ память избавленія 
города отъ нашествія непріятелей въ 1812 г.» и предназ
наченномъ для всегдашняго пребыванія мощей благовѣрной 
Анны. Ей здѣсь съ большимъ торлсествомъ совершаются 
празднества; 2 октября (преставленіе благовѣрной) 17 ноя
бря (перенесеніе въ 1817 г. въ новоустроегшѣй нынѣшній 
Воскресенскій соборъ), 12 іюня (перенесеніе мощой при 
царѣ Алексіи Михайловичѣ) и 21 іюля (обрѣтеніе въ 1649 г.). 
На молебнахъ «Всѣмъ Святымъ» читается молитва благо
вѣрной великой княгинѣ Аннѣ. Въ честь благовѣрной Ап- 
пы даютъ имепа, подносятъ ея иконы. Въ устахъ кашиіт- 
цевъ—имя благовѣрной отъ колыбели до могилы. Кашинцы 
вѣруютъ, что по молитвамъ благовѣрной Аннѣ послѣдовало 
избавленіе города Кашина отъ холеры въ 1848 году. И 
въ настоящее время въ соборѣ ведется непрерывно запись 
благодатныхъ исцѣленій, по молитвамъ благовѣрной.
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Историческія свѣдѣнія о благовѣрной великой княгинѣ 
Аннѣ Кашинской, въ настоящее время, отысканы основа
тельными и благонамѣренными лицами. Теперь, въ виду 
предстоящаго въ гор. Кашинѣ, 12 іюня 1909 года, торже
ства церковнаго прославленія благовѣрной великой княгини 
Анны, при Кашинской городской управѣ учрежденъ коми
тетъ, принимающій и пожертвованія па устроеніе новой 
сѣни и раки для честныхъ мощей.

Сообщеніе съ Кашиномъ: изъ Петербурга по Рыбинской- 
Бологовекой же л. дор., поѣзда въ 5 ч. и 9 ч. вечера; изъ 
Москвы съ Савеловскаго вокзала поѣзда утромъ и вечеромъ 
до Савелова, и дальше,— зимой па лошадяхъ, а лѣтомъ по 
рѣкѣ Волгѣ на пароходѣ до пристани Сергіевской.

Воскресенскаго всѣхъ учебныхъ заведеній Смольнаго со
бора въ С.-Петербургѣ священникъ С- А ■ Архангеловъ.

Редакторъ, ежедневной иллюстрированной газеты „Рус
ское Чтеніе" и журнала „Народная читальня" вошелъ къ 
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Іоанну Еписко
пу ІІолт. и Иереяслав. съ письмомъ слѣдующ. содержанія:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Архипастырь!

Имѣю честь обратиться къ Вамъ, Высокопреосвященнѣй
шій Владыко, съ покорнѣйшею просьбою не отказать въ 
Вашемъ добромъ вниманіи къ издаваемой и редактируемой 
ыпою газетѣ „Русское Чтеніе" и о возможномъ содѣйствіи 
къ распространенію ея, по примѣру прошлаго года, среди 
православныхъ прихожанъ, церковныхъ старостъ и духо
венства ввѣренной Вамъ епархіи.

Главнѣйшая цѣль этой газеты, вступающей съ января 
1909 г. въ 9-й годъ изданія, заключается въ томъ, чтобы 
давать читателямъ доступный но изложенію и чуждый вся
кой партійности органъ.

Къ сожалѣнію, въ настоящее время газеты, принадлежа 
въ огромномъ большинствѣ къ лѣвой прессѣ, даютъ пзвра-
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щенныя понятія о современной жизни Россіи и задачахъ 
правительства.

Несомнѣнно, это обстоятельство весьма способствуетъ 
распространенію вздорныхъ, а порой крайне вредныхъ слу
ховъ, бороться съ которыми можно съ полнымъ успѣхомъ 
лншъ путемъ распространенія правдивыхъ и вѣрныхъ из
вѣстій .

Было бы крайне желательно, чтобы газету выписали 
на 1909-й годъ приходы, хотя бы по одному экземпляру. 
При очень дешевой цѣнѣ (3 р. въ годъ съ пересылкой и 
приложен.) это не можетъ быть пи для кого обременптельн.

Вмѣстѣ съ тѣмъ на имя секретаря Вашего Высокопре
освященства высылаются экземпляры объявленій о газетѣ 
съ указаніемъ ея задачъ и другихъ подробностей.

На отношеніи Товарища Оберъ-ГІрокурора Св. Синода, 
отъ 5 декабря 1908 года, № 10241, при коемъ прислано 
настоящее письмо, резолюція Его П —ства, Преосвященнѣй
шаго Іоанна послѣдовала такая: Консисторія незамедлитель
но распорядится напечатать объявленіе о газетѣ „Русское 
Чтеніе" въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, рекомендуя выпис
ку газеты духовенству епархіи, церковнымъ старостамъ и 
православнымъ прихожанамъ.

Желая возможно шире распространить газету „Русское Чте
ніе”, редакція предоставляетъ вносить подписную плату въ раз
срочку; при подпискѣ 1 руб., къ 1 мая —1 руб., и къ 1-му сен
тября— 1 руб.

Кромѣ того, на каждые выписанные 20 экз. „Русскаго Чте
нія" дается 1 экз. совершенно безплатно, который будетъ вы
сылаться по указанному адресу.

„Р У С С К О Е  ЧТЕН ІЕ* обращ аетъ особое вниманіе на отвѣты  своим ъ подписчи
кам ъ по всѣм ъ интересующ имъ ихъ вопросамъ.

Отвѣты эти даются спеціалистами по каждому роду вопро
совъ, служащими въ центральныхъ управленіяхъ всѣхъ министерствъ 
(внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ и пр.), въ Главномъ Штабѣ и въ Канцеляріи Свя
тѣйшаго Синода.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАНІЯ.!
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„ р у с с к о е  Ч т е н і е * 4.
Съ безплатнымъ приложеніемъ еженедѣльнаго художественнаго журнала

- =  „СБОРНИКЪ РУССКАГО ЧТЕНІЯ" = -
съ рисунками и картинами.

Самая дешевая, распространенная и освѣдомленная галета. 
Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельскаго-хозяйства. 
Новости одновременно съ другими газетами. Свои корреспонденты. Пол

ная освѣдомленность.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ О ДУМЪ.

Въ 1909г. „РУ С И  ЧТЕНІЕ'' выщігь въ р іи и и ъ  ращр.
с__________________ ______ ____________________________ ____д

В Ъ  1909 ГОДУ $2 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ:
Разсылаются каждый мѣсяцъ, а журналъ „СБОРНИКЪ" еженедѣльно. 

ВСЕГО ВЪ 1909 ГОДУ Ц 4  ЕЕЗПЛЯТГІЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ.

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р Е М І И :

1} Стѣнной табель-календарь на 1909 г., въ краскахъ съ рисунх. 2) Сборникъ 
народныхъ примътъ, суевѣрій, пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ; 3) Сборникъ 
историческихъ анекдотовъ; 4) 300 полезныхъ совѣтовъ по сельск.-хоз. домо
водству и дом. медицинѣ; 5) Полезныя лѣкарственныя растенія. Какими ле- 
читься; какое дѣйствіе производятъ, какъ ихъ собирать и разводить. Ядо
витыя растенія. Совѣты на случай отравленія ими; 6) Самоучитель сапожнаго 
ремесла. Выборъ кожъ. Кройка и шитье разн. обуви; 7) Поваренная книга 
сушка и приготовленіе консервовъ изъ плодовъ, ягодъ и овощей. Заготов
леніе грибовъ въ прокъ. Приготовленіе разныхъ напитковъ домашнимъ 
способомъ (плодовыхъ винъ, ликеровъ, пива, наливокъ и квасовъ); 8) Ру
новодство по бухгалтеріи и счетоводству; 9) Пѣсенникъ. Сборникъ пѣсенъ на
родныхъ и военныхъ (всего болѣе 100 пѣсенъ); 10) Дурныя привычки и какъ 
отъ нихъ избавиться (пьянство, куреніе, употребленіе различныхъ возбуж
дающихъ средствъ, онанизмъ и проч.); 11) Справочный указатель о пересе
леніи на новыя мѣста и о пріобрѣтеніи земли при содѣйствіи Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка; 12) Борьба съ насѣкомыми вредными для полей, огоро
довъ, садовъ и лѣсовъ и способы ихъ истребленія (саранчи, прусака, кобылки,

черепашки и др.).



П о дпи савш іеся  на 1909 годъ получаютъ газету въ это м ъ  году 
БЕЗП Л АТН О  СО Д Н Я  П О Д П И СКИ .

Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача; въ сроч
ныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Изъ отзыва о „РУССКОМЪ ЧТЕНІИ" въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ'1 № 14 за
1907 годъ.

Газета „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" удостоена оцѣнки съ авторитетной стороны 
получила ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе для войскъ и одобреніе со стороны 
многихъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
и Вѣдомства Православнаго исповѣданія. Достаточно ознакомиться толь
ко съ нѣсколькими нумерами газеты , чтобы признать эту оцѣнку 
вполнѣ заслуженною, нельзя не пожелать ей успѣха и ш ирокаго; 
распространенія, особенно въ  деревнѣ, въ  православномъ приходѣ.

НА ГОПЪ пР°бные нумера газеты „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" безплат- ц * і
п  ^ но. Подписка принимается въ главной конторѣ и м ь о
3  7)1/6. редакціи: С.-Пб., Надеждинская, Л  19, и во всѣхъ 2  ТРІ/б. 

мѣстахъ по пріему подписки.съ пересыл- съ пересыл-
кой' Редакторъ-Издатель Дм. Дубенскій. кой'

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" по В ы сочайш ем у  повеленію съ пер
ваго года своего изданія (1901 г.) выписывается во всѣ части 

войскъ гдѣ Его Величество изволитъ быть шефомъ.

Изъ отзыва о „РУССКОМЪ ЧТЕНІИ"— въ „Церковныхъ  
Вѣдомостяхъ" № 14 за 1907 годъ.

„Газета „РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" удостоена оцѣнки съ авторитет
ной стороны: получила ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе для войскъ, 
и одобреніе со стороны многихъ вѣдомствъ, въ томъ чис^ц 
Министерства Народи. Просвѣщ. и Вѣдомства Правосл. Испо-. 
вѣданія. Достаточно ознакомиться только съ нѣсколькими номе
рами газеты, чтобы признать эту оцѣнку вполнѣ заслуженною 
Нельзя не пожелать е і успѣла и широкаго распространенія, осо
бенно въ деревнѣ, въ православн. приходѣ".
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помѣщеній для больныхъ духовнаго вѣдомства 
въ с. Саки, Евпаторійскаго уѣзда.

§ 1. Помѣщенія для больныхъ духовнаго вѣдомства со
стоятъ пока изъ двухъ корпусовъ, въ коихъ имѣется 18-ть 
комнатъ (номеровъ) разныхъ размѣровъ, т. е. съ одной или 
съ нѣсколькими кроватями, и съ необходимой комнатной 
обстановкой. Корпуса эти устроены на землѣ, прияадлежа- 
щей Сакской Ильинской церкви.

§ 2. Означенныя помѣщенія состоятъ подъ покровитель
ствомъ Таврическаго Архипастыря. Главный надзоръ и уп
равленіе помѣщеніями принадлежатъ Таврической Духовной 
Консисторіи, и ближайшее завѣдываніе ими ввѣряется свя
щеннику Сакской Ильинской церкви, но назначенію Епар
хіальнаго Начальства.

§ 3. Помѣщенія открыты съ 25 мая но 31 августа, т. 
е. во все продолженіе лечебнаго сезона въ Сакской земской 
грязелечебницѣ.

§ 4. Лица духовнаго вѣдомства, желающія запять комна
ту въ означенныхъ помѣщеніяхъ, обращаются къ завѣдую
щему сими помѣщеніями, Сакскому священнику. При зака
зѣ комнаты (номера) должно быть обозначено: а) съ какого 
времени желаютъ занять комнату; б) со сколькими крова
тями; в) долженъ быть указанъ подробный адресъ заказчи
ка для писемъ и телеграммъ (почтовые расходы относятся 
на счетъ заказчиковъ) и г) долженъ быть присланъ зада
токъ, въ размѣрѣ не менѣе 10 рублей.

§ 5. Лица, не явиввшіяся въ помѣщенія въ первые 4 
дня указаннаго ими времени и не приславшія увѣдомленія, 
считаются выбыввшми, и ихъ комнаты могутъ быть отданы 
другимъ, а присланный задатокъ поступаетъ въ доходъ по
мѣщеній.

§ 6. Лица занявшія комнату въ помѣщеніяхъ, обязатель
но тотъ часъ же представляютъ свой паспортъ о. завѣдую
щему помѣщеніями.

§ 7. Лица духовнаго вѣдомства, занимающія комнату, 
пользуются отъ помѣщеній безплатнымъ кипяткомъ, чаемъ 
и сахаромъ.



90

Примѣчаніе'. При требованіи самоваровъ взимается особая 
плата по таксѣ.

§ 8. Рекомендуются запасаться возможно большимъ ко
личествомъ носильнаго и постельнаго бѣлья.

§ 9. Куреніе табаку въ корридорѣ и употребленіе спирт
ныхъ напитковъ воспрещается.

§ 10. За пользованіе комнатою съ одного лица духовна
го вѣдомства взимается по 20 руб. въ мѣсяцъ, а съ двухъ 
лицъ въ одной комнатѣ— по 15 руб. съ каждаго.

Примѣчаніе- О. завѣдующему предоставляется право, въ 
случаѣ особыхъ уважительныхъ причинъ, сдавать комнаты 
и на болѣе льготныхъ для больныхъ условіяхъ.

§ 11. Въ каждомъ корпусѣ къ услугамъ пріѣзжающихъ 
имѣется нрислуга, которая обязана быть вѣжливой; жало
бы на прислугу приносятся о. завѣдующему.

§ 12. Если въ помѣщеніяхъ окажутся комнаты, не за
нятыя лицами духовнаго вѣдомства, то таковыя могутъ 
быть сдаваемы и лицамъ другихъ вѣдомствъ, каждый разъ 
по особому соглашенію съ о. завѣдующимъ.

§ 13. Комнаты въ помѣщеніяхъ сдаются помѣсячно; пла
та за комнаты взимается полностью впередъ за мѣсяцъ, 
обратному возврату деньги не подлежатъ, независимо отъ 
того, сколько времени будетъ занята комната; исключеніе 
допускается лишь въ особо увалштельныхъ случаяхъ, такъ 
напр., если больной почему либо долженъ будетъ прекра
тить леченіе и выѣхать изъ Сакъ, въ такомъ случаѣ раз- 
счетъ производится посуточно, соотвѣтственно таксѣ.

§ 14. Приготовленіе кушаній въ комнатахъ (номерахъ) 
не допускается.

§ 15. Строго воспрещается пользоваться въ компатахъ 
керосиновыми лампами.

§ 16. Гулять въ корридорѣ ранѣе 8 ч. утра и позже 
ІО1/» ч. вечера не дозволяется. Лицъ иміуюіцихъ надоб
ность выходить изъ комнатъ утромъ до 8 час. и вечеромъ 
позже 1 0 1І2 час., покорнѣйше просятъ: а) возможно тише 
отворять и затворять двери и б) возможно тише ходить по 
корридору. Лицъ, находящихся въ эти часы въ комнатахъ 
просятъ соблюдать тишину, чтобы не безпокоить спящихъ.

§ 17. Родителей просятъ не позволять нхъ дѣтямъ бѣ
гать, устраивать игры и шумѣть въ корридорѣ.
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§ 18. При помѣщеніяхъ имѣется контора, въ каковую, 
на случай надобности, о. завѣдующій приглашаетъ па вре
мя сезона за особое вознагражденіе конторщика, а также 
и посыльнаго.

§ 19. Въ конторѣ имѣются: домовая книга, денежная 
квитанціонная книга, приходорасходныя книги и инвентар
ная. Обязанность веденія сихъ книгъ возлагается па о. за
вѣдующаго или, подъ его руководствомъ и "наблюденіемъ, 
па конторщика. Ежегодно о. завѣдующій, по окончаніи се
зона, представляетъ въ Консисторію выработанныя помѣще
ніями деньги, а книги съ подробнымъ отчетомъ представ
ляетъ на ревизію въ Консисторію же къ 1 ноября каждаго 
года.

Примѣчаніе. Опредѣленнаго вознагражденія о. завѣдую
щему не назначается, но каждый годъ Консисторія опредѣ
ляетъ размѣръ единовременнаго вознагражденія ему, съ ут
вержденія Его Преосвященства.

§ 20. При представленіи отчета, о. завѣдующій, но ука
занію опыта, представляетъ и смѣту необходимыхъ къ слѣ
дующему сезону— ремонта н новыхъ пріобрѣтеній,

§ 21. Изъ выработанныхъ помѣщеніями денегъ 75 руб. 
ежегодно отчисляются въ пользу мѣстной Сакской Ильин
ской церкви за право пользованія землею. Остальныя день
ги, по удовлетвореніи не обходимыхъ текущихъ расходовъ 
по помѣщеніямъ, поступаютъ въ уплату займа, сдѣланнаго 
при постройкѣ помѣщеній. Но покрытіи всего долга, день
ги употребляются на расширеніе и улучшеніе помѣщеній.

§ 22. Обязанности, возлагаемыя этими правилами па 
Консисторію, временно исполняются „Комиссіей по устрой
ству въ Сакахъ помѣщеній для больныхъ духовнаго вѣдом
ства ", впредь до ея закрытія.

Правила эти по указанію опыта, съ разрѣшенія Ег« 
Преосвященства, могутъ быть дополняемы и измѣняемы.

Предсѣдатель комиссіи, протоіерей Александръ Сердоболь
скій.— Члены комиссіи: протоіерей Михаилъ М арковъ , про
тоіерей Василій Никольскій.
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Т  А К С А.

С У Т О Ч Н А Я  Ц Ѣ Н А  к о м н а т ъ :

Л? і — 5 р! № 10 — 1 р. 50 к.
№ 2 —  3 р - № 11 — 3 Р-
№ 3 —  5 р- № 12 — 3 Р-
№ 4 — 2 р . 50 к. № 13 — 2 р. 50 к.

5 —  2 р. 50 к. № 14 —  2 р. 50 к.
№ 6 — 3 Р. № 15 — 1 р. 50 к.
№ 7 —  3 Р- № 16 — 3 Р-
№ 8 — 2 р. 50 к. № 17 —  5 Р-
№ 9 __ 2 р. 50 к. № 18 — 3 Р-

Мѣсячная цѣна комнатъ— по соглашенію съ о. завѣдую
щимъ.

Самоваръ— —  —• — — —  20 к.
Чайникъ кипятку— —  — — — 5 к..
Добавочная кровать въ сутки - -  —  —  25 к.
Постельное бѣлье на недѣлю — — — 50 к.
Свѣча — —  — — —  — 10 к.

Предсѣдатель ком., протоіер. Александръ Сердобольскій-

С В - В Д Ъ Н І И
необходимыя больнымъ, ѣдущимъ лечиться санскими гря

зями въ Крыму *),

Сакское озеро■ Озеро Саки, а по татарски Тузлы (тузъ 
значитъ соль), еще въ древности было извѣстно, какъ бо
гатѣйшій солеродный источникъ, имѣющій грязь съ боль
шою цѣлебною силою. Оно лежитъ подъ 44° 36’ с. ш. и 
51° 11’ в. д. и отъ Чернаго моря отдѣляется узкою, не 
болѣе версты, песчаною пересыпью. Площадь озера со всѣми 
его отмѣлями и водными бассейнами доходитъ до 1000 де
сятинъ; наибольшая длина его, съ запада на востокъ, око
ло 5-ти верстъ, а ширина—отъ 1-й до 8 верстъ; наиболь-

*) Извлечены изъ брошюры „Сакскія грязи въ Крыму“, изд. Тавриче
скаго Губернскаго Земства, 1907 года.
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шая глубина— отъ 2 до 3 ф ут.; уровень его лежитъ ниже 
уровня моря болѣе чѣмъ на 4 фута. Окрестности озера 
представляютъ собою солончаковую степь, а потому и воз
духъ тамъ благодаря степи и близости моря чрезвычайно 
чистъ.

Сакскал грязелечебнгща, состоящая въ завѣдываніи Тав
рическаго губернскаго земства, расположена на сѣверномъ 
берегу Сакскаго озера, въ восточпой его части, у самаго 
села Саки, въ 5 верстахъ отъ берега моря,, на почтовомъ 
трактѣ (шоссе) между Симферополемъ и Евпаторіей, въ од
ной верстѣ отъ почтовой станціи „Саки", въ 43 верстахъ 
отъ Симферополя и въ 9 верстахъ отъ Евпаторіи.

Пут ь въ Саки. Въ Саки можно ѣхать слѣдующими 
путями:

1) По Курско-Харьково-Севастопольской желѣзной доро
гѣ до станціи Симферополь, а отсюда на лошадахъ: или 
почтовыми на бричкахъ съ платой по 4 коп. съ лошади и 
версты, или земскими въ рессорныхъ экипажахъ (фаэто
нахъ) при одномъ или двухъ пассажирахъ съ ручнымъ ба- 
гажемъ 8 р., а при трехъ пассажирахъ съ багажемъ не 
свыше 3 пуд. — 10 р ., или же, наконецъ, въ вольнонаем
ныхъ извозчичьихъ экипажахъ (можно достать и ландо за 
15— 18 р .). Этотъ путь самый удобный.

2) По той же желѣзной дорогѣ до станціи Севастополь, 
а оттуда моремъ на пароходѣ до Евпаторіи (5 час. ѣзды; 
пароходы ходятъ не каждый день); изъ Евпаторіи же или 
почтовыми, или земскими— при одномъ или двухъ пасса
жирахъ съ ручнымъ багажемъ 4 р., а при трехъ пассажи
рахъ съ багажемъ не свыше нуд.— 5 р ., или же на извоз
чикѣ.

3) Чрезъ Одессу моремъ до Евпаторіи, а оттуда до Сакъ 
лошадьми.

Делебныя средства Сакскаго озера суть его грязь и рогіа.
Грязь  образуетъ большія залежи на дпѣ озера и пред

ставляетъ изъ себя совершершепно черную, мягкую, масля
нистую, влажную различной консистенціи, отъ полужидкой 
до похожей на кольдкремъ, массу. Она образуется въ силу 
реакцій менаду соляной ропой озера и органическими остат
ками растеній и животныхъ развивающихся какъ въ ропѣ 
самаго озера, такъ и въ окружающей озеро степи. Изъ
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химическихъ составныхъ частей грязи особеннаго вниманій 
заслуживаютъ аммннныя основанія и амміакъ, образующіе
ся вслѣдствіе распада бѣлковыхъ и вообще азотистыхъ ве
ществъ, а также— жирныя кислоты, жиры, гуминнын веще
ства іодъ, бромъ и сѣра *). Пластичность и особенная мяг
кость грязи зависятъ отъ содеряшцагося въ ней коллоидаль
наго гидратнаго сѣрнистаго желѣза, которое пропитываетъ 
всю массу грязи, соединяя разнородныя части въ одно цѣ
лое, въ одну пластическую массу.

Ропа, или озерная вода, представляетъ изъ себя очень 
концентрированный растворъ солей, преимущественно хло
ристаго натрія, а также, въ меньшихъ доляхъ, хлористаго 
магнія, хлористаго калія, іодистаго натра, бромистаго натра, 
сѣрнокислой магнезіи, сѣрнокислой извести и органическихъ 
веществъ. Ропа произошла изъ морской воды, отдѣлив
шейся отъ моря пересыпью и подвергшейся впослѣдствіи 
существеннымъ измѣненіямъ подъ вліяніемъ лѣтнихъ жа
ровъ, а также и отъ притока почвенныхъ водъ. Сакекая 
рона отличается значительной крѣпостью; плотпость ея въ 
озерѣ въ лѣтнее время доходитъ до 26— 27° Бомэ. Темпе
ратура ропы, смотря но погодѣ, а также и по времени 
дня, колеблется и доходитъ до 27° Р; вкусъ ея противный, 
соленогорькій и внутрь ропа никогда не употребляется.

Изъ вышеозначенныхъ цѣлебныхъ средствъ озера приго
товляются вапны трехъ родовъ: а) грязевыя— натуральныя 
(или грунтовыя), б) грязевыя— разводныя и в) ропныя.

Ірязевы я натуральныя ванны приготовляются на откры
томъ воздухѣ, на особыхъ площадкахъ, для защиты отъ 
вѣтра обнесенныхъ высокимъ заборомъ. Для ваннъ каждый 
разъ берется со дяа озера свѣжая грязь, которая съ вече-

*) По анализу профессора Вевиго, грявъ Сакскаго озера на 100 ча
стей грязи содержитъ отъ 10 до 16 растворимыхъ ■ 43,8 нерастворимыхъ 
частей, а именно:

а) Растворимыхъ веществъ: хлористаго натрія 10,45 частей; хлори
стаго магнія І,43; бромистаго магнія 0,02; сѣрнокислой магнезіи 2.2Д; 
сѣрноватисто-кислаго кальція 0,07; сѣрнокислой извести 0.17; остатка 
извести, соединеннаго съ органическими кислотами Э.54, амміака и ам- 
минныхъ основаній 0,48, жирныхъ кислотъ 0.18, іода 0,0006, жира 0,17, 
гуминной кислоты 0,12 и сѣры 1,11 частей.

б) Нерастворимыхъ веществъ кремневой кислоты 20,64 частей; гли
нозема 5,04, окиси желѣза 2,36; извести 3,82; магнезіи 2,03; углекислоты 
2,84, фосфорной кислоты 0,07, органическаго вещества и летучихъ ве
ществъ, сгорающихъ и улетучивающихся при прокаливаніи 7 частей.
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ра раскладывается или прямо на землѣ, или на особыхъ, 
деревянныхъ помостахъ, кучами отъ 12 до 16 пудовъ каж
дая. Кучи эти на другой день, до восхода солнца, тщатель
но разминаются и, при помощи лопатъ, формируются въ 
плоскіе, овальные пласты, величиною въ ростъ человѣка, 
которые съ восходомъ солнца начинаютъ нагрѣваться сол
нечными лучами. Большею частію, къ 10 или 11 часамъ 
утра ванны бываютъ уже готовы, т. е. грязь до потребной 
температуры (отъ 38° до 43° Р. въ верхнемъ слоѣ) нагрѣ
ваются.

Въ это время приглашаютъ больныхъ, которые, раздѣв
шись въ ванномъ зданіи, набросивъ на себя плащъ изъ 
парусины или простыню и захвативъ полотенце, выходятъ 
на площадку. Здѣсь, сбросивъ съ себя плащъ, больной, 
поддерживаемый двумя служителями, такъ называемыми ма
зальщиками, становится спиною къ ваннѣ на ея край, осто
рожно, по возможности не сгибаясь, опускается въ ванну и 
разомъ ложится въ грязь на спину или бокомъ прилгавъ 
руки къ бедрамъ; подъ голову больному кладется подушка, 
а надъ головою устанавливается плоскій зонтикъ для защи
ты отъ солнца. Все тѣло больного, начиная съ плечъ, рав
номѣрно покрываютъ грязыо, при чемъ обращается внима
ніе, чтобы на груди и животѣ слой грязи не былъ очень 
толстъ; слабымъ больнымъ на грудь и на животъ вмѣсто 
грязи кладутъ сложенную простыню или полотенце. Если 
ванна очень горяча, то или верхній слой грязи снимается 
краемъ ладони, или же перемѣшивается вся грязь ванны.

Первое виечатлѣпіе, производимое грязевою ванною, не
пріятно, но оно скоро проходитъ, и больной, чувствуя 
пріятную теплоту, начинаетъ потѣть. Продолжительность 
ванны бываетъ отъ 10 -1 5  до 20 минутъ и— крайне рѣд
ко—больше 20 м. При выходѣ изъ ванны, два служителя 
краемъ ладони быстро сдвигаютъ грязь съ плечъ, груда н 
живота, поднимаютъ больпого подъ руки, набрасываютъ 
простыню или плащъ и ведутъ въ комнату для обмыванія; 
здѣсь, посадивъ больного на табуретъ, обливаютъ и обмы
ваютъ теплою роною.

Обливаніе ропою несравненно удобнѣе и полезнѣе обмы
ванія въ ваннѣ; оно требуетъ меньше времени и силъ се 
стороны больного, да и грязь отмывается легче, чѣмъ въ 
ваннѣ, послѣ которой обливаніе все таки нужно.



Одѣвшись и закрывъ голову, больной отправляется въ тю- 
тѣльвю или къ себѣ въ комнату (трудно больныхъ или осла
бѣвшихъ несутъ на носилкахъ), снимаетъ съ себя верхнее 
платье до рубашки и, закрываясь какъ молено теплѣе, ло
жится въ постель для потѣнія. Уже во время ванны у боль
ного происходитъ обильное выдѣленіе нота, но это выдѣле
ніе еще болѣе усиливается во время послѣдующей (1— 1V* 
или 2-часовой) процедуры потѣнія въ постели.

Процессъ потѣнія послѣ ваннъ (грязевыхъ—всегда, ароп- 
ныхъ—иногда) составляетъ необходимое добавленіе къ методу 
грязелеченія въ Сакахъ; ему не подвергаются лишь только 
очень слабые или слишкомъ нервные больные.

Грязевыя разводныя ванны приготовляются въ ванномъ зда
ніи. Въ мраморную ванну обыкновенно кладутъ отъ 6 до 8 
пудовъ грязи, которую, постепенно подливая горячей ропы, 
разминаютъ; затѣмъ, постоянно помѣшивая лопатами, разво
дятъ теплою ропою и доводятъ до извѣстной температуры, 
каковая колеблется между 29°— 34° Р. и рѣдко бываетъ вы
ше. Продоллштельность для разводныхъ ваннъ та лсе, что и 
для натуральныхъ; процессъ обмыванія и содержанія боль
ного послѣ разводной ванпы совершенно тотъ лсе, что и по
слѣ натуральной.

Чаще всего разводныя вапны принимаются взамѣнъ нату
ральныхъ, когда послѣднія не могутъ нагрѣваться солнцемъ 
вслѣдствіе дурной погоды, иногда лсе разводныя ванны наз
начаются, по особымъ оказаніямъ, и какъ самостоятельное 
леченіе.

Роппыя ванны приготовляются изъ озерпой воды, подогрѣ
той, до нулевой температуры. Онѣ играютъ немаловажную 
роль при леченіи различныхъ болѣзненныхъ состояній и от
нюдь не могутъ называться индифферентными, какими склон
ны считать ихъ многіе, испытавшіе первые два рода ваннъ.

Ропныя ванны приготовляются также въ ванномъ зданіи, 
въ мраморныхъ ваннахъ. Онѣ легче переносятся больными и 
-назначаются при тѣхъ лсе страданіяхъ, какъ и грязевыя ван
пы, но лишь тѣмъ лицамъ, коимъ послѣднія почему-либо 
вредны. Кромѣ того ропныя ванны, какъ самостоятельное ле-
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ченіе, съ большимъ успѣхомъ назначаются при разнаго рода 
малокровіяхъ, неврастеніяхъ, истеріяхъ и при нѣкоторыхъ 
страданіяхъ центральной нервной системы (головного и спин
ного мозга).

Главнымъ же образомъ ропныя ванны назначаются каждо
му больному предъ грязелеченіемъ и послѣ грязелеченія. Въ 
первомъ случаѣ (съ потѣніемъ)—для того, чтобы постепенно 
пріучить тѣло больного къ высокимъ температурамъ грязе
выхъ ваннъ, а во второмъ случаѣ— для того, чтобы послѣ 
грязевыхъ ваннъ пріучить тѣло въ окружающей температурѣ 
и подготовить его къ морскимъ купаньямъ.

Показанія къ леченію грязями въ Сакахъ. Сакскія грязи 
пользуются цѣлебной славой главнымъ образомъ:

а) при различныхъ ревматическихъ заболѣваніяхъ, куда 
относятся: хроническій и подострый суставной ревматизмъ, 
мышечный ревматизмъ, ревматическія невралгіи и проч.

б) при застарѣлыхъ формахъ сифилиса, при меркуріализ- 
мѣ и малокровіи, развившихся послѣ ртутнаго леченія си
филиса;

в) при хроническихъ страданіяхъ костей и надкостницы;
г) при хроническихъ болѣзняхъ суставовъ, суставныхъ су

мокъ и связокъ, какъ-то: трипперное воспаленіе, туберку
лезный процессъ, водянка суставовъ и проч.;

д) ири уплотнѣніи и утолщеніи тканей, образовавшихся 
послѣ ушибовъ, разрывовъ, растяженіе связокъ и сухо
жилій;

е) при страданіяхъ периферической нервной системы, какъ- 
то невралгіи лицевыя, межреберныя, сѣдалищныя (івсіііаз), 
парезы, параличи и проч.;

ж) при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ спинного мозга—преи
мущественно міэлиты и менинго—міэлиты сифилитическаго 
происхожденія.

з) при хроническихъ болѣзняхъ женской половой сферы: 
метриты, периметриты, параметриты, сальпингиты, оофори
ты и проч.;

и) при золотушныхъ страданіяхъ лимфатической системы:
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опухоли железъ, нагноенія въ нихъ, свищевые ходы, золо
тушныя язвы и пр.;

і) при подагрѣ (безъ потѣнія);
к) при обезображивающемъ артритѣ;
л) при длительныхъ эксудативныхъ плевритахъ не гнойна" 

го характера и
м) при нѣкоторыхъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ иапр., при 

хронической экземѣ, волчанкѣ и проч.
Противопоказанія для леченія грязями въ Сакахъ. Противо

показаніемъ къ назначенію грязевыхъ ваннъ служатъ: анев
ризмы, пороки сердца въ сильной степени развитія, хрони
ческія воспаленія легкихъ, наклонность къ кровохарканію, 
всѣ острые воспалительные процессы и инфекціонныя болѣ
зни, сопровождающіяся лихорадочнымъ состояніемъ; хрони
ческія болѣзни, сопровождаемыя амилоиднымъ перерождені
емъ органовъ, паренхиматозное и интерстиціопальное пора
женіе почекъ, злокачественныя новообразованія, раннія фор
мы спфилиса, спинная сухотка, беременность болѣе 6 мѣся
цевъ, фиброидъ матки съ наклонностью къ кровотеченіямъ, 
сильное нервное разстройство (истерія и нейрастенія въ силь
ной степени), предрасположеніе къ апоплексіи, упадокъ силъ 
въ старческомъ возрастѣ и т. п.

Примѣчаніе. Такія болѣзни, какъ спинная сухотка (ѣаЪез 
сіогзиаііз), трясучій параличъ (рагаіузіз а^ііапз), гемиплегія и 
проч., въ послѣдніе годы лечатся въ Сакахъ исключительно 
роппыми ваннами. Сѣдалищная невралгія, невидимому, ско
рѣе поддается излеченію при помощи разводныхъ ваннъ, чѣмъ 
натуральныхъ.

Количество ваннъ. Число грязевыхъ ваннъ возможно опре
дѣлить въ началѣ леченія только приблизительно для каждаго 
•тдѣльнаго случая, основываясь на степени и качествѣ бо
лѣзненнаго процесса и общемъ состояніи больного; въ боль
шинствѣ случаевъ каждымъ больнымъ принимается отъ 8 до 
12 ваннъ (считая натуральныя и разводныя вмѣстѣ), иногда 
—до 20 и рѣдко—больше (при болѣзняхъ женской половой 
сферы). Какъ натуральныя, такъ и разводныя ванны одина
ково полезны и съ одинаковымъ успѣхомъ дѣйствуютъ на



болѣзненные процессы, но первыя несомнѣнно переносятся 
легче, хотя онѣ возможны только въ хорошіе, ясные и теп
лые дни. Есть признаки, такъ сказать, насыщенія организма 
ваннами, а именно: значительный упадокъ силъ, изнуряю
щая потливость, потеря аппетита, раздражительность, без
сонница и хандра; кромѣ того, вторичное усиленіе стихнув
шихъ ревматическихъ и нервныхъ болей даже въ самой лег
кой степени служитъ признакомъ, что ванны должно пре
кратить (усиленіе болей можетъ бывать уже послѣ первыхъ 
3—4 ваннъ).

Охлаждающія ванны. Почти всѣ больные послѣ грязевыхъ 
ваннъ заканчиваютъ леченіе ровными, начиная съ 31° и, 
постепенно понижая температуру на одинъ градусъ, доходятъ 
до 26° Р. Обыкновенно принимаютъ 7 ропныхъ (охлаждаю
щихъ) ваннъ (до двухъ въ день); продолжительность этихъ 
ваннъ бываетъ отъ 10 до 20 минутъ. Принимая охлаждаю
щія ванны, больные въ постель для потѣнія не ложатся. Ни
же 26° охлаждающихъ ваннъ не дѣлаютъ, потому что съ од
ной стороны, и при этихъ ваннахъ боли временно возобнов
ляются и сильно (иногда) обостряются, а съ другой стороны, 
ванны даже и съ болѣе низкой тепературой, раздражая кожу, 
сдѣлавшуюся чувствительною послѣ предшествовавшихъ ваннъ, 
не только не прекращаютъ, а даже возбуждаютъ испарину...

Необходимое платье при леченіи въ Сакахъ. Въ виду усло
вій лечепія въ Сакахъ, паціентамъ необходимо запасаться 
теплымъ платьемъ (осеннее пальто, плэдъ, теплое одѣяло, 
теплый платокъ и проч.) и брать съ собою побольше бѣлья, 
которое придется мѣнять нѣсколько разъ въ день. Практич
нѣе брать бѣлье изъ болѣе грубаго полотна. Не лишнимъ 
бываетъ запастись мохнатою простынею или такимъ же ха
латомъ, которые во время потѣнія могутъ замѣнять бѣлье.

Продолжительность лечепія. Средняя продолжительность 
лечепія въ Сакахъ обыкновенно бываетъ отъ трехъ до четы
рехъ недѣль. Среднее число грязевыхъ ваннъ 12 и при нихъ 
9 ропныхъ; среднее число ропныхъ ваннъ, при леченіи ис
ключительно ими однѣми, 20—30,— по одной въ день.

Общія правила при леченіи грязевыми ваннами. При лече-



ніи грязями въ Сакахъ больными должны соблюдаться слѣ
дующія правила:

1) Послѣ дороги необходимъ отдыхъ; поэтому въ день прі
ѣзда ванна не можетъ быть принимаема. Опытъ доказалъ, 
что ежедневный безъ перерыва пріемъ ваннъ вреденъ; по
этому ванны назначаются, смотря по силамъ больного, или 
черезъ день, или по два дня сряду, или же, въ рѣдкихъ 
случаяхъ, по три дня сряду. Никоимъ образомъ не должно 
форспровать число ваннъ, температуру ихъ и частоту пріема 
потому, что, не смотря на отличное самочувствіе больного 
въ данное время, вредъ форсированія окажется впослѣдствіи 
(черезъ 1 Чг—2 мѣсяца) сильнымъ ослабленіемъ сердечной 
дѣятельности и развитіемъ упорной нейрастеніи до полной 
невозможности работать.

2) Отправляясь на ванну, паціентъ долженъ взять съ со
бою простышо для обтиранія, полотенце, теплое пальто, 
пледъ, теплый платокъ или одѣяло. Непосредственно предъ 
ванною, во время пріема ванны и далѣе, до окончанія по
тѣнія, куреніе вредно, а потому и не допускается.

3) Если во время ванны почувствовалась боль или круже
ніе головы, стѣсненіе въ груди, тяжелое дыханіе, сердцебіе
ніе и т. п., то ванна должна быть немедленно оставлена. 
Если больной передъ ванною не совсѣмъ хорошо себя чув
ствуетъ, то до л ясенъ непремѣнно заявить объ этомъ врачу.

4) Въ натуральныхъ ваннахъ больной долженъ лежать не
подвижно, иначе грязь трескается и сползаетъ съ тѣла; въ 
ропныхъ же, а особенно въ разводныхъ ваннахъ, больной, 
наоборотъ, долженъ по временамъ двигать туловищемъ, что
бы взбалтывать жидкость.

5) По выходѣ изъ ванны, обмывшись теплою роною, 
больной долженъ насухо обтереться простынею, одѣться теп
лѣе, закрыть голову, лицо, шею и руки пледомъ или теп
лымъ одѣяломъ такъ, чтобы не обхватило свѣжимъ возду
хомъ, и идти въ потѣльную комнату, находящуюся при ван
номъ зданіи, для дальнѣйшаго потѣнія.

6) Прійдя въ потѣльную комнату, больной долженъ раз
дѣться до рубашки и лечь въ постель подъ теплое одѣяло,



закрывшись имъ вплоть до шеи, и пролежать такимъ обра
зомъ отъ одного до двухъ часовъ; при этомъ мокрая отъ по
та рубашка должна мѣняться на сухую, возможно меньше 
раскрываясь. Въ послѣднее время вошло въ обычай потѣть 
въ мохнатыхъ простыняхъ, которыя, впитывая потъ, не тре
буютъ частыхъ перемѣпъ. Не должно поддерживать долго я 
усиливать испарину, иначе можетъ появиться упадокъ силъ 
и даяіе нервное разстройство и больной тогда не въ состоя
ніи будетъ принять извѣстное число ваннъ, необходимыхъ 
по роду его болѣзни. Для утоленія жажды, обыкновенно, 
пьется слабый, теплый (не горячій) чай, отнюдь не обреме
няя желудка непомѣрнымъ количествомъ жидкости.

7) Чрезъ одинъ, полтора, или два часа нужно начинать 
постепенно раскрываться; первоначально освобождаются изъ 
подъ одѣяла руки, потомъ грудь и т. д., и, наконецъ, когда 
потѣніе прекратится, надѣваютъ сухое бѣлье, встаютъ съ по
стели и, отдохнувъ, выходятъ на воздухъ.

8) Во все время лечеиія должно беречься простуды, одѣ
ваться теплѣе, особенно по вечерамъ, когда, по мѣстнымъ 
климатическимъ условіямъ, температура воздуха, большею 
частію, значительно понижается; однако, чтобы не возбуж
дать испарины, чрезмѣрно тепло одѣваться не слѣдуетъ; на
дѣвать теплое нужно лишь настолько, чтобы не чувствовать 
холода.

9) Для правильнаго хода леченія нужно строго держаться 
установленнаго режима. Ложиться спать не позже 11 часовъ 
вечера, вставать въ 7 часовъ утра. На тощій желудокъ ван
ны переносятся трудно, а потому передъ ваннами слѣдуетъ 
слегка завтракать, но не ближе, какъ за часъ до ванны. Обѣ
дать нужно не раньше, какъ черезъ 2Ѵа часа послѣ ванны, 
а ужинать—не менѣе, какъ за 2 часа до сна. Возможно 
больше нужно быть на воздухѣ, ио движенія дѣлать не до 
утомленія; большія нрогудки передъ ванною, а тѣмъ болѣе 
по жарѣ—вредны. Отдаленныя поѣздки въ день пріема ваннъ 
какъ напр., къ морю въ Евпаторію и т. п .,—рискованны, 
вслѣдствіе возможности простудиться.

10) Въ пищѣ больными также должна быть соблюдаема



согласно указанію врачей, нѣкоторая діэта. Вообще совѣту
ется питательная, но легкая и удобоваримая пища. Запре
щается все жирное, острое и очень холодное, а также—и 
всякіе спиртные напитки и пряности.

Морскія купанья. Дней черезъ 10 или 14 послѣ окончанія 
ваннъ многимъ больнымъ для оканчательнаго укрѣпленія ко
леи и возстановленія бываютъ весьма полезны и морскія ку
панья. Купаться слѣдуетъ, впрочемъ, очень осторожно. На
чиная купанье при температурѣ воды въ морѣ не менѣе 18а 
Р .,  дня черезъ два можно купаться уже при 17°, затѣмъ 
при 16°; но при температурѣ воды холоднѣе 16°— ни въ ка
комъ случаѣ купаться не слѣдуетъ. Не должно оставаться 
долго въ водѣ; первые разы, окунувшись два—три раза, ну
жно тотчасъ и выходить, чтобы пробыть въ водѣ не болѣе 
одной минуты; затѣмъ молено понемногу прибавлять время, 
руководствуясь собственнымъ ощущеніемъ, т. е .—а) чтобы 
въ водѣ не озябнуть и б) не доводить себя до того, чтобы 
послѣ купанья чувствовалась вялость, а тѣмъ болѣе—-сла
бость. Польза получается только отъ кратковременныхъ ку
паній. Купаться слѣдуетъ по одному разу въ день; впрочемъ, 
впослѣдствіи, если не чувствуется слабости, молено дозволить 
себа купаться и по два раза въ день. Курсъ морскихъ купа
ній, обыкновенно, продолжается отъ двухъ до трехъ недѣль.

Однако морскія купанья не безусловно необходимо для 
всѣхъ, пользовавшихся грязями. Нѣкоторымъ совѣтуется 
только отдыхъ, другимъ— нѣсколько теплыхъ морскихъ ваннъ. 
Лиманныя (а не морскія) купанья послѣ Сакъ рекомендуются 
только тѣмъ больнымъ, которые, вслѣдствіе слабости, не мо
гли принять достаточнаго для излеченія болѣзни количества 
грязевыхъ или ропныхъ ваннъ.

Т А К С А
Сакской земской грязелечебпицы, утвержденная г. Тавричес

кимъ губернаторомъ на сезонъ 1907 года.
Медицинская помощь. За консультацію при назначеніи ле- 

ченія, за веденіе леченія и за всякаго рода медицинскую по
мощь и уходъ больные уплачиваютъ: ігршшмающіе ванны въ 
первомъ и во второмъ классахъ по 20 р., а помѣщающіеся 
въ общемъ пансіонѣ—по 10 р.



Деньги эти уплачинаются при полученіи билетовъ на ван- 
иы и никакого другого вознагражденія медицинскому персо
налу больше не полагается,

Примѣчаніе. Назначаемые врачами: массажъ и спеціаль
ныя втиранія оплачиваются особо, по соглашенію съ зани
мающимися этимъ дѣломъ спеціальными лицами.

Ванны 1-го плава: а) въ общемъ залѣ: ропная 60 в., прѣс
ная 60 к .г грязевая—натуральная съ обмываніемъ 1р . 50 к., 
грязевая—разводная съ обмываніемъ 1 р. 50 к.

б) въ отдѣльномъ номерѣ: ропная 1 р. 10 к . , прѣсная 1 р. 
10 к ., грязевая—натуральная съ обмываніемъ 2 р. 50 коп., 
грязевая— разводная съ обмываніемъ 2 р. 50 к.

Ванны 2-го класа: ропная 50 к ., прѣсная 50 к ., і'рязевая 
— натуральная съ обмываніемъ 1 р. 25 к ., грязевая—развод
ная съ обмываніемъ 1 р. 25 к.

Потгъльня. За пользованіе кроватью (съ постельнымъ бѣль
емъ) въ потѣльномъ отдѣленіи, на время потѣнія, за каждый 
разъ пользованія: а) въ первомъ классѣ 60 к ., б) во второмъ 
жлассѣ 50 к.

Прокатъ бѣлья для ваннъ. Прокатъ парусиннаго плаща для 
грязевыхъ ваннъ за все время леченія со стиркою 2 р. 50 к.; 
— на одну ванну—-30 к.; яселающіе купить въ конторѣ въ 
собственность новый плащъ платятъ со стиркою во все вре
мя леченія 4 р.; за стирку собственнаго плаща, пріобрѣтен
наго внѣ конторы грязелечебницы, за все время леченія 1 р .; 
—за одинъ разъ 10 к ., простыня для ваннъ за калсдый разъ 
15 к ., полотенце на ванну каждый разъ 8 коп.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1909 ГОДУ НА Ж УРНАЛЪ

„ М И С С І О Н Е Р С К І Й  С Б О Р Н И К У 1.
издаваемый Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(ХІХ-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій сборникък имѣетъ своею цѣлью служить ин
тересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ



старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическа
го и мистическаго направленій и магометанствомъ.

„Миссіонерскій Сборникъ8 въ 1909 году издается  
по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный). Узаконенія и распоряже
нія гражданской, центрально-церковной и мѣстной (Рязан
ской) епархіальной власти относительно миссіонерскаго дѣла, 
равно какъ относительно положенія сектантовъ, раскольни
ковъ и инородцевъ—нехристіанъ,-^тѣхъ, какіе встрѣчаются 
въ предѣлахъ Рязанской епархіи.— Оффиціальные отчеты (и 
извлеченія изъ нпхъ) епархіальныхъ миссіонеровъ и миссіо
нерскихъ учрежденій (Миссіонерскаго Комитета, Миссіонер
скаго Совѣта и Братства св. Василія Ряз.), имѣющіе непо
средственное отношеніе къ миссіонерскому дѣлу.

Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ 
сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, 
направленныя противъ нихъ.— Научно-литературныя статьи 
и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола.— 
Библіографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ стать
яхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полез
ныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ 
ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ. 
—Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, 
а также и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣя
тельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіо
нерскихъ учрелсденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ рас
коломъ, сектантствомъ и магометанствомъ: объ открытіи мис
сіонерскихъ библіотекъ, о собесѣдованіяхъ, обращеніяхъ въ 
православіе и т. п .— Свѣдѣнія о мѣстномъ сектантствѣ, рас
колѣ и инородческомъ— нехристіанскомъ населеніи и выдаю
щихся дѣятеляхъ въ средѣ ихъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоря
женія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосек
тантской и противораскольнической миссіи, имѣщія практи
ческій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи,—■
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Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ правосла
віе изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами мис
сіонеровъ или пастырей Церкви) н о выдающихся событіяхъ 
въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.

Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено пред
ставителями миссіонерскаго дѣла на третьемъ Всероссійскомъ 
Съѣздѣ миссіонеровъ въ г. Казани (1897 г.). Съѣздъ реко
мендовалъ братскій органъ „Миссіонерскій Сборникъ" со всѣ
ми его изданіями для выписки во всѣ противораскольниче
скія благочинническія и нротнвосектантскія церковно-приход
скія библіотеки. На „Миссіонерскій Сборникъ" обращено 
вниманіе дѣятелями миссіи и на ІУ-мъ Всероссійскомъ Мис
сіонерскомъ Съѣздѣ въ Кіевѣ (іюль м. 1908 г.): Съѣздъ, 
выразилъ пожеланіе объ изданіи Братствомъ св. Василія, Еп. 
Рязанскаго, жури. „Миссіон. Сборникъ" ежемѣсячными книж
ками вмѣсто двухмѣсячныхъ, постановилъ рекомендовать сей 
журналъ съ его изданіями всѣмъ лицамъ, заинтересованнымъ 
въ дѣлѣ миссіи (С*.*. ..Церк. Вѣд." № 36, 39 1908 г.; Мис
сіонерскій Сборп." № 5 , 1 9 0 8  г.) Такимъ образомъ, жур
налъ „Миссіонерскій Сборникъ", признанный двумя Съѣзда
ми спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла право
славной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по 
цѣнѣ (два руб. за годовое изданіе съ пересылкой) для пра
вославнаго приходскаго духовенства и всѣхъ труженннковъ 
святого миссіонерскаго дѣла.

Кромѣ четырехъ отдѣловъ, г.ъ программу журнала „Мис. 
Сборникъ*' въ 1909 г. будетъ включенъ, разрѣшенный Свя
тѣйшимъ Синодомъ, новый отдѣлъ (пятый): „обзоръ періоди
ческой печати по вопросамъ миссіи и расколосектаитства".

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ 
миссіонеры, преподаватели семинарій и профессора дух. Ака
демій (напр., Московской И. М. Громогласовъ и Д. Г. Коно
валовъ). Въ 1909 г. въ журналѣ, между) прочимъ, будутъ 
печататься труды— по старообрядчеству мис. Ѳ. Д. Круглова 
„Разсмотрѣніе напечатанной старообрядцами поповцами кни
ги: „Церковь Христова временно безъ епископа", прот. П. 
И. Алфеева: „современная полемика объ именословномъ 
перотосложеніи", свящ.-мио. Е. Зубарева: „Полемика и прак-



тика церковная” , „О мірской власти въ церкви", статьи 
мис. о. Д. Александрова, В. И. Механикова, мис.-свящ. о. 
Д. Холопова, мис.-свящ. I. Полянскаго; статьи по сектант
ству СПБ. мис. Д. И. Боголюбова, Сперанскаго, свящ.-мис. 
С. Богдановича, прот. П. И. Алфеева: разборъ соч. Л. Н. 
Толстого: „Краткое изложеніе Евангелія и „Соединеніе и пе
реводъ четырехъ Евангелій", „О поклоненіи Богу въ духѣ 
* истинѣ” (противъ графа Л. Н. Толстого и современныхъ 
сектантовъ) и многія др.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣсяца книж
ками не менѣе 5 печатныхъ листовъ.—Цѣна за годовое из
даніе 2 рубля.

Адресъ: Рязань. Редакція „Миссіонерскаго Сборника".
На письмѣ, при которомъ прислано это объявленіе, резолю

ція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іоанна, Епис
копа Полтавскаго и Переяславскаго, послѣдовала такая: Въ 
Консисторію на распоряженіе по напечатанію прилагаемаго 
при семъ печатнаго объявленія въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ, съ приглашеніемъ духовенства епархіи къ выпискѣ 
журнала, какъ полезнаго руководства въ борьбѣ съ сектант
ствомъ и расколомъ старообрядчества.

СОДЕРЖАНІЕ:—Воззваніе.—I. Архіерейскія служенія,—И. Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства.— III. Извѣстія и объявленія.

Редакторъ оффиціальной части, протоіерей Е . Ураловъ.

Печ. съ разр. мѣстн. духов, цензуры, 20 января 1909 г.

Полтава. Тапо-Литогр. Т, Д. 11. ФришбергъиС. Зороховичъ.



20 Янвяря. м 1909 года.

П О Л Т А В С Е І Я

Спарпадъныя вѣдомости.
Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н А Я .

Ученіе двѣнадцати апостоловъ.
(Продолженіе).

Основаній для рѣшенія вопроса о томъ, какъ произошелъ 
памятникъ, текстъ котораго мы имѣемъ въ открытой Фило- 
ѳеемъ Вріенніемъ рукописи, и какимъ образомъ возпикло 
сходство межд|г различными произведеніями, которыя, однако, 
представляютъ разныя редакціи ученія о двухъ путяхъ, 
естественнѣе всего искать въ самомъ наименованіи произ
веденія: „Ученіе двѣнадцати апостоловъ", или подробнѣе и 
точнѣе: „Ученіе Господа (проповѣданное) чрезъ двѣнадцать 
апостоловъ народамъ". Это названіе ясно показываетъ, что 
писатель памятника не считалъ себя въ собственномъ смыслѣ 
авторомъ содержанія его: онъ ставитъ своей задачей только 
пзлоасить извѣстное всѣмъ ученіе 12-ти апостоловъ, закрѣ
пить его въ письмени, и такимъ образомъ наводитъ на 
мысль, что это ученіе, основанное на ученіи самого Господа, 
было преподано и распространяемо въ опредѣленной формѣ 
и предназначено было для проповѣданія среди язычниковъ. 
Поэтому требуется рѣшить, было ли дѣйствительно форми
ровано подобнымъ образомъ христіанское ученіе въ апостоль
ское время, п если было, то съ какою цѣлью и въ какомъ 
видѣ. Прямыхъ и вполнѣ опредѣленныхъ свидѣтельствъ объ 
этомъ мы пе имѣемъ, но можемъ указать на весьма выра
зительныя мѣста въ священныхъ новозавѣтпыхъ книгахъ, 
которыя даютъ основаніе для почти безспорныхъ заключеній. 
Б а первыхъ страницахъ книги Дѣяній Апостольскихъ ска-
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*ано, что крестившіеся въ день Пятидесятницы постоянно’ 
пребывали въ ученіи Апостоловъ (II, 42). Если съ этимъ 
замѣчаніемъ Дѣеписателя сопоставить такія мѣста, какъ 
Рим. 14, 17; 1 Кор. ІУ, 17; 2 Ѳесс. II, 15; 1 Тим. 14, 3; 
2 Тим. И, 2; 2 Тим. 1, 9: 1 Кор. ХУ, 3— 5; 1 Тим. 
III, 16; Кол. II, 5, въ которыхъ весьма опредѣленно отмѣ
чается постоянное обращеніе къ „ученію Господа", „образу 
или типу ученія", „преданному ученію", „ученію о благо
честіи", то получатся довольно твердыя основанія полагать, 
что скоро послѣ вознесенія Господа изъ Его наставленій и 
бесѣдъ въ кругу апостоловъ употреблялась опредѣленная 
формула апостольскаго ученія или катихизисъ, содержаніе 
котораго, закрѣпляемое въ памяти и передаваемое устно, 
уже въ апостольское время должно было служить нормой 
для всѣхъ миссіонеровъ въ ихъ проповѣднической дѣятель
ности и вмѣстѣ съ этимъ предназначено было для усвоенія 
всѣми обращающимися ко Христу и готовящимися ко кре
щенію.

Каково же было содержаніе этого апостольскаго ученія? 
Въ посланіи къ Евреямъ читаемъ; „Посему, оставивши на
чатки учепія Христова, поспѣшимъ къ совершенству; и не 
станемъ снова полагать основаніе обращенію отъ мертвыхъ 
дѣлъ и вѣрѣ въ Бога, ученію о крещеніяхъ, о возложеніи 
рукъ, о воскресеніи мертвыхъ и о судѣ вѣчномъ “(17, 1). 
Слѣдовательно, „начатки ученія Христова" состояли въ 
первоначальномъ наставленіи объ удаленіи отъ грѣховныхъ 
дѣлъ, о вѣрѣ въ Бога, - о крещеніи, возложеніи рукъ, о 
воскресеніи мертвыхъ и о послѣднемъ судѣ. Но и „Ученіе 
12-ти апостоловъ" въ существенномъ говоритъ о томъ же. 
Необходимо, кромѣ того, имѣть въ виду, что приведенное 
мѣсто изъ посланія къ Евреямъ не ставитъ своей задачей 
исчерпать все содержаніе „начатковъ" ученія Христова.

Этотъ катехизисъ въ апостольское время имѣлъ весьма 
широкое распространеніе: на основаніи апостольскихъ посланій 
мояшо привести положительныя доказательства, что формула, 
кратко излагающая сущность христіанскаго ученія, была 
распространена въ различныхъ частныхъ церквахъ. Посланія 
къ Римлянамъ и къ Евреямъ удостовѣряютъ употребленіе 
ея въ Римѣ; посланія къ Коринѳянамъ и къ Филиппійцамъ 
даютъ соотвѣтственныя доказательства для Коринѳа и Фи
липпъ; посланія къ Колоссянамъ и Ефесянамъ и 1 Петр.,
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а равно и писанія Іоанна свидѣтельствуютъ о малоазійскихъ 
церквахъ. Словомъ, гдѣ только были христіане, была въ 
употребленіи и формула вѣры.

Самое образованіе и распространеніе такого катихизиса 
представляется совершенно естественнымъ. Апостольская про
повѣдь какъ въ догматической, такъ и въ нравоучительной 
своей части первоначально была очень ограничена въ своихъ 
предметахъ, и потому содержаніе ея должно было скоро 
установиться въ относительно неподвижной формѣ. Апостолы 
повѣствовали о жизни Іисуса Христа и повторяли Его слова; 
они не стремились къ тому, чтобы давать своимъ мыслямъ 
разнообразное выраженіе и не имѣли нужды въ этомъ. 
Напротивъ, у нихъ было больше понужденій существенныя 
части своей проповѣди излагать въ одной формѣ. Та часть 
ихъ ученія, въ которой они повторяли бесѣды Спасителя, 
но необходимости дѣлалась стереотипною; исторія Его жизни, 
въ особенности страданій и воскресенія— обычная тема 
апостольскихъ проповѣдей, скоро также приняла характеръ 
устойчивой опредѣленности. Это устное преданіе лежитъ въ 
основѣ повѣствованій синоптическихъ Евангелій. Но то же 
самое должно было произойти и съ нравоученіемъ апосто
ловъ. Такимъ образомъ, вырабатывается опредѣленный типъ 
проповѣди, образецъ, примѣръ, который каясдый долженъ 
усвоить настолько, чтобы быть въ состояніи точно воспро
извести его. Для готовящихся къ крещенію этотъ образецъ 
по необходимости получаетъ возможно сжатую форму, чтобы 
быть доступнымъ для усвоенія каждымъ. Когда пришло 
время выступить съ проповѣдью въ языческомъ мірѣ— у 
„народовъ", апостолы продолясали слѣдовать тому же методу 
наученія, какой примѣняли и въ Іерусалимѣ. Писанія свв. 
Климента римскаго и Иринея ліонскаго свидѣтельствуютъ, 
что вѣрующіе старались удержать въ иамяти не только 
мысли, но и слова апостоловъ, и каждый, въ случаѣ нуясды, 
по вопросамъ вѣры и нравственности могъ пользоваться 
тѣми же выраженіями, какими пользовались въ своей про
повѣди и апостолы. Такъ распространялась и еще съ боль
шимъ стараніемъ и съ большею точностью сохранялась 
образовавшаяся въ кругу апостольскомъ въ Іерусалимѣ фор
мула вѣры, имѣющая столь важное значеніе для оглашенія 
готовящихся къ крещенію и для миссіонеровъ, отдающихъ 
себя благовѣстническому подвигу. Но этимъ нисколько не
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исключалась возможность нѣкоторыхъ разностей въ частиѣй- 
шемъ содержаніи катихизиса и словесномъ выраженіи от
дѣльныхъ положеній, обусловленныхъ различіемъ мѣста ж 
времени, и это тѣмъ болѣе возможно, что устное преданіе 
всегда имѣетъ характеръ нѣкоторой эластичности, и потому 
образованіе редакцій его вполнѣ естественно.

Если мы примемъ, какъ доказанное, что „Ученіе" есть 
апостольскій катихизисъ, образецъ ученія апостоловъ, то 
приведенныя соображенія даютъ возможность, съ одной сто
роны, объяснить происхожденіе этого произведенія, а съ 
другой стороны— представить основанія для удовлетворитель
наго рѣшенія вопроса относительно сходства и различія, 
какое существуетъ между древними памятниками, восиро- 
и з в о д я щ и м и  въ той и л и  иной формѣ то же ученіе, какое 
изложено въ разсматриваемомъ произведенія. Если содер
жаніе „ Ученія “ въ существенномъ совпадаетъ съ содержа- 
ніемъ апостольскаго катихизиса, какъ оно опредѣляется на 
основаніи анализа апостольскихъ писаній, то можпо съ 
достаточною степенью вѣроятности полагать, что „Ученіе" 
является письменнымъ воспроизведеніемъ апостольскаго ка
тихизиса лицомъ, которое или слышало заключающіяся въ 
немъ наставленія изъ устъ апостоловъ, или же вообще 
близко стояло къ апостольскому кругу. Можетъ быть, ма
теріалъ, изложенный въ „Ученіи11, пе былъ соединенъ въ 
катихизисѣ въ одно цѣлое,—въ такомъ случаѣ на долю 
автора памятника выпала работа объединенія отдѣльныхъ 
фрагментовъ по плану, намѣчаемому катихизисомъ и его 
назначеніемъ; напр., имъ могли быть внесены установленныя 
апостолами предписанія касательно церковной дисциплины. 
Такимъ образомъ, относительно происхожденія „Ученія” мы 
приходимъ къ такому выводу: неизвѣстный намъ по имени 
христіанинъ записалъ распространяемый посредствомъ устной 
передачи апостольскій катихизисъ, заключающій въ себѣ 
нравственныя предписанія и наставленія о совершеніи кре
щенія, присоединилъ правила относительно совершенія евха
ристіи и образцы евхаристическихъ молитвъ, а также и 
относительно церковной дисциплины, какъ они установлены 
были апостолами и осуществлялись въ его время. Трудъ 
этотъ и является первоначальнымъ „ Ученгмъ 12-т и апосто
ловъ'1 въ его письменной формѣ; никакого другого „ Ученія “ 
въ письменной формѣ до появленія извѣстнаго намъ , Ученія“
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не было, и весь онъ во всемъ своемъ объемѣ написанъ одно
временно.

Устное распредѣленіе апостольскаго катихизиса въ церквахъ 
востока, Египта и запада, даже послѣ изложенія его въ 
„Ученіи 12-ти апостоловъ", дѣлало возможнымъ образованіе 
нѣсколькихъ редакцій его, различающихся между собою не 
только отдѣльными словами и выраженіями, но и большею 
или меньшею полнотою наставленій и ихъ расположеніемъ. 
Эти редакціи могли быть затѣмъ воспроизведены въ различ
ныхъ древнихъ документахъ. Далѣе, если „Ученіе"—про
изведеніе компилятивное, даже фрагментарное, и составитель 
его не является въ собственномъ смыслѣ авторомъ фрагмен
товъ, которые онъ ввелъ въ свое произведеніе, то неудиви
тельно, что, располагая цѣльными отрывками, онъ соеди
нилъ ихъ такъ, что въ сочетапіи не всегда выдерживается 
строго логическая послѣдовательность. Наконецъ, при такомъ 
способѣ образованія памятника легко попять и то, почему 
приверженцы взгляда объ іудейскомъ происхожденіи его 
открываютъ въ немъ многія черты іудаизма. Апостолы были 
евреи п говорили па современномъ еврейскомъ (арамейскомъ) 
языкѣ. Даже и тогда, когда среди язычниковъ имъ пришлось 
говорить по гречески, онп продолжали мыслить по—еврейски, 
пользуясь образами еврейской рѣчи, и облекали христіан
ское ученіе въ привычпыя имъ формы рѣчи священныхъ 
памятниковъ Ветхаго Завѣта. Слѣдовательно, іудаизмы „Уче
нія" могутъ быть основательно объяснены и безъ всякихъ 
предпололсеній о вліяніи па самый памятникъ или на перво
начальный христіанскій, катихизисъ іудейскаго катихизиса 
для прозелитовъ.

Когда напечатано было „Ученіе 12-ти апостоловъ"? Этотъ 
вопросъ имѣетъ пе только историко-литературное значеніе: 
отъ такого или иного рѣшенія его зависитъ опредѣленіе 
цѣнности тѣхъ свѣдѣній, какія даются въ немъ о жизни и 
ученіи первенствующей церкви. Когда произведеніе носить 
на челѣ своемъ извѣстное имя, то опредѣлить дату его от
носительно легко. Но „Ученіе"— произведеніе анонимное, и 
потому вопросъ о времени его происхожденія не можетъ 
быть рѣшенъ обычнымъ путемъ. Здѣсь необходимо обра
титься гсъ самому памятнику, опредѣлить характерныя черты 
его содержанія, произвести сопоставленіе его съ подобными 
ему произведеніями, относящимися приблизительно къ той
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же эпохѣ, опредѣлить мѣсто его среди этихъ памятниковъ.. 
Хотя памятникъ и по названію своему и по содержанію 
является воспроизведеніемъ апостольскаго ученія, какъ оно 
дано было въ апостольскомъ катихизисѣ, однако въ виіу 
практическаго назначенія онъ по необходимости долженъ 
отражать въ себѣ черты церковной жизни того времени, 
когда содержаніе его закрѣплено было тростью и чернилами, 
чѣмъ пололсенъ былъ предѣлъ дальнѣйшимъ измѣненіямъ 
въ немъ, какія обусловливались устной передачей. Сопостав
леніе цѣльной картппы церковныхъ отношеній и отдѣльныхъ 
чертъ церковной жизни, какія представляетъ намъ „Ученіе", 
съ данными новозавѣтныхъ писаній и произведеній послѣ
апостольской литературы, говоритъ о томъ, что памятникъ 
отражаетъ очень раннее состояніе церкви, когда церковныя 
отношенія и отправленія еще не были кристаллизованы, н& 
вошли еще въ твердыя рамки. Церковная организація но
ситъ всѣ признаки близости къ апостольскому времени, 
представляя сочетаніе руководственной дѣятельности апосто
ловъ, пророковъ, учителей, епископовъ и діаконовъ. При 
этомъ еще не произведепо точнаго разграниченія между 
обязанностями и полномочіями епископовъ и діаконовъ: 
предписаніе выбирать касается тѣхъ и другихъ, въ требо
ваніяхъ относительно свойствъ, функцій и авторитета ихъ 
„Ученіе" также не дѣлаетъ никакого различія между еписко
пами и діаконами. Если сравнить этотъ строй съ тѣми дан
ными, какія представляютъ посланія Игнатія Богоносца, то 
невольно бросится въ глаза огромная перемѣна, происшед
шая въ Церкви между появленіемъ „Ученія" и посланіями 
антіохійскаго святителя: въ послѣднемъ все священнослуженіе 
и церковное управленіе оказывается правильно сосредото
ченнымъ въ единомъ ясно расчлененномъ іерархическомъ 
строѣ съ тремя раздѣльными и опредѣленными степенями 
«чисвопа, пресвитера и діакона. Нѣтъ ни малѣйшей воз- 

кности допустить, чтобы такой значительный успѣхъ въ 
іетливости и твердости церковнаго строенія былъ достиг- 
ъ  въ предѣлахъ одного и того же поколѣнія. Далѣе, 
чеиіе" описываетъ литургію, очень примитивную, очень 
стую и очень бѣдную ритуаломъ, и не дѣлаетъ никакихъ 
ековъ ни на гностическое движеніе, пи на преслѣдованія 
стіанъ. Эта совокупность характерныхъ особенностей 
іасуется съ эпохой, болѣе первоначальной, чѣмъ та,
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которая отражается въ жизни и твореніяхъ Климента рим
скаго, Игнатія антіохійскаго, Поликарпа смирнскаго. Все 
это убѣждаетъ пасъ, что композиція „Ученія* относится ко 
времени ранѣе конца I вѣка.

Съ другой сторопы, заключающіеся въ „Ученіи" слѣды 
регламентаціи относительно празднованія воскреснаго дня и 
совершенія въ этотъ день таинства Евхаристіи, поста въ 
среду и пятницу, необходимости для вѣрующихъ трижды въ 
день читать молитву Господню, предостереженія противъ 
ложныхъ пророковъ и апостоловъ— показываютъ, что па
мятникъ въ своихъ наставленіяхъ представляетъ соединеніе 
свободы церковной жизни въ вѣкъ апостольскій съ нача
ломъ церковной формулировки и дисциплинарнаго регули
рованія, какими несомнѣнно отмѣчается уже ближайшее къ 
апостольскому время. Эти черты предполагаютъ, что прошло 
уже нѣкоторое время послѣ проповѣди апостоловъ. Такимъ 
образомъ, оказывается невозможнымъ придвигать происхожде
ніе памятника слишкомъ близко къ началу христіанства: 70-й 
или, болѣе вѣроятно, 80-й годъ можетъ быть указанъ въ 
качествѣ крайняго предѣла.

Такъ какъ точно неизвѣстно, въ какой области написанъ 
этотъ памятникъ, такъ какъ, далѣе, развитіе учрежденій 
совершалось не одновременно въ разныхъ частяхъ христі
анскаго міра, то нельзя установить болѣе опредѣленной 
даты для возникновенія „Учепія*, какъ только промежутокъ 
между 70 и л и  80 и 100 г г., и если бы потребовалось 
болѣе точно указать хотя бы десятилѣтіе, то мы предпочли 
бы скорѣе 80-е годы.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Проф. Е . Сагарда.
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Грядуіцее бѣдетвіѳ церкви.
„Не вы Меня избрали, но Я  васъ ш - 

брал ъ “.
(Ев. Іоанна 15 гл., 16 ст.)
„ Благочинный сообщаетъ о кандида

тахъ на вакантное мѣсто священника 
прихооканамъ... и опрашиваетъ, нѣтъ ли  
у  нихъ своего кандидата“.

(§ 8, положенія о православномъ при
ходѣ. Церковн. Вѣд. № 22—1908 г.).

Сторонники выборнаго духовенства могутъ порадоваться. 
Положено основаніе для введенія выборнаго начала. Особое 
совѣщаніе при Св. Синодѣ въ своемъ законченномъ трудѣ 
„Положеніе о православномъ приходѣ" предоставляетъ при
хожанамъ весьма важныя привилегіи при назначеніи на при
ходъ священника.

Правда, „положеніе", какъ будто, не даетъ прихожанамъ 
полнаго права избранія: ихъ только запрашиваютъ о канди
датахъ. Рѣшающее значеніе предоставлено Епископу. Пред
полагается, что изъ всѣхъ кандидатовъ Епископъ назначитъ 
по своему усмотрѣнію, наиболѣе подходящаго.

Такъ предполагается. Таковъ будетъ законъ писанный. А 
какой законъ напишетъ жизнь? Такъ-ли гладко произойдетъ 
назначеніе на приходъ священника, какъ написано? О! жизнь

•уановитъ свои законы, болѣе дѣйствительные, болѣе силь- 
е, чѣмъ писанные. Это незначительное, иовидимому, нра- 
прихожанъ высказывать свое мнѣніе о кандидатахъ на 
[щенническое мѣсто превратится, само собой, въ полное 
іво избранія. Духовенству нужно готовиться къ грядущему 
іженію и безпросвѣтной нищетѣ.
Эевобождается мѣсто священника. Допустимъ,— опо хоро
обезпеченное или же завидное въ какомъ либо отиоше- 

. На бѣдное мѣсто не скоро отыщутся кандидаты, 
благочинный объявляетъ прихожанамъ о кандидатахъ. Но 
кожанамъ уже извѣстны желающіе занять мѣсто. Пред-
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иріимчивые кандидаты давно уя;е успѣли побывать въ при
ходѣ и подготовить благопріятную для себя почву. Конечно, 
хаждый кандидатъ постарался выставить себя въ наиболѣе 
выгодномъ свѣтѣ. Найдутся и такіе, которые для достизкенія 
своей дѣли, не пощадятъ своихъ соперниковъ и пойдутъ на 
все, лишь бы побѣдить. „Міряне1* осматриваютъ своего бу
дущаго отца духовнаго. Кто понравится, съ тѣмъ вступаютъ 
въ договоръ. Ставятся всевозмозкныя условія, на которые 
необходимо согласиться. И прежде всего произойдетъ тортъ 
за требы. „Конкуренты* одинъ передъ другимъ будутъ дѣ
лать „скидки*, къ великой потѣхѣ всего прихода. Возмозкно, 
что мелсду ними произойдетъ соглашеніе съ уплатой „отступ
ного", какъ это водится на торгахъ.—Торги будутъ настоящіе.

Для сельскихъ горлановъ и воротилъ наступать счастли
выя, прекрасныя времена. Кому неизвѣстно, что въ дерев
няхъ теперь берутъ верхъ худшіе элементы: крикуны, буя
ны. А узкъ такъ устроено: у горлана глотка большая, за то 
голова непремѣнно маленькая. Лучшіе люди деревни: почтен
ные, богобоязненные старики перестали быть руководителями 
общественной жизни. Они почти не участвуютъ въ сходкахъ. 
Ихъ оттираетъ молодежь, нравственныя качества которой за
ставляютъ желать многаго. Современная деревенская, а го
родская тѣмъ болѣе, молодежь увлекается модными идеями. 
Теперь въ большомъ ходу дешевая „прогрессивная* газетка. 
Она не хуящ всякихъ прокламацій подпольныхъ заражаетъ 
тлетворнымъ ядомъ простодушнаго грамотѣя. Нужно бороться 
съ церковной каѳедры съ вредной газеткой не менѣе, чѣмъ 
съ народнымъ пьянствомъ. Нужно вездѣ открывать церковно
приходскія библіотеки съ лекторами—учителями, нузкно вы
писывать для народа газеты трезваго направленія. Если па
стыри не вытѣснятъ злокачественной газетки, то чрезъ 15— 
20 лѣтъ она совершенно перевоспитаетъ деревню.

Но возвратимся къ дѣлу. Нѣтъ сомнѣнія: при избраніи 
священника руководителями будутъ тѣ-ясе, что и во всѣхъ 
общественныхъ дѣлахъ. Казкдому яселающему быть избран
нымъ, необходимо прежде всего задобрить деревенскихъ во
ротилъ. Умилостивить ихъ можно будетъ деньгами, а лучше
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всего, обѣщаніемъ дать попользоваться годъ—другой церков
ной землицей. Трудно будетъ устоять противъ соблазна. Впро
чемъ, на причтовую землю съ вождѣлсиісмъ будутъ погляды
вать не одни заправилы, а и все „общество11. ІІа этой поч
вѣ произойдетъ не мало любопытныхъ и поучительныхъ 
сценъ.

Одпако, самую главную роль будетъ играть—водка. Уго
щать прихожанъ будетъ каждый кандидатъ на мѣсто. Кто 
постѣсняется это сдѣлать лично самъ, то, къ своимъ услу
гамъ, найдетъ сколько угодно посредниковъ. Отъ кого иоста- 
вится больше угощенія, къ тому, конечно, и „міръ" будетъ 
благосклоннѣе. Можно смѣло сказать: ни одно одобреніе 
крестьянъ не обойдется безъ пьянства. Угощенія будутъ тре
бовать и потомъ, когда „одобренный" будетъ священствовать. 
Пусть тогда попробуетъ онъ отказать въ угощеніи! Пусть 
начнетъ учпть о трезвости! Деревня разольется окончательно.

А что будетъ въ городахъ? Удивительно, что наша интел
лигенція до сихъ поръ, какъ будто, не знаетъ, какія права 
она получитъ въ приходскихъ дѣлахъ! Объяснить это можно 
только отчаяннымъ равнодушіемъ ея ко всему церковному. 
Отказавшись отъ своихъ обязанностей, наша властолюбивая 
интеллигенція никогда не откажется отъ новыхъ нравъ въ 
церкви. Вѣдь провести на священническія мѣста своихъ 
единомышленниковъ— это значитъ осуществить на половину 
своп завѣтныя мечты. Всѣмъ извѣстно, какими идеями жи
ветъ русская интеллигенція, мнящая себя мозгомъ страны. 
Не даромъ же Гр. Петровъ воскурялъ ѳиміамъ предъ интел
лигенціей. Онъ зналъ, что дѣлалъ. Въ своемъ преклоненіи 
предъ ней, Петровъ дошелъ до кощунства. Онъ писалъ, что 
порицаніе интеллигенціи есть хула на св. Духа!

Въ Прагѣ недавно происходилъ всеславянскій съѣздъ. Во 
время преній по поводу русско-польскихъ отношеній, одинъ 
делегатъ заявилъ, что у русскихъ пѣтъ національнаго само
сознанія, что русскіе космополиты. Рѣчь шла о „передовомъ" 
классѣ русскаго народа. И никто не протестовалъ, да и про
тестовать нечего. Этого горькая правда!

Религіозно-нравственное шатаніе нашего? „передового об
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щества", враждебность, равнодушіе ко всему церковному,— 
даютъ возможность напередъ угадать, какіе нужны будутъ 
городу священники. Лучшія станутъ занимать не почтенные, 
заслуженные пастри, а ловкіе дѣльцы, умѣющіе „приспо
собляться". Духъ древле-русскаго пастырства угаснетъ. Пой
дутъ въ ходъ кадетствующіе батюшки. Такихъ разведется 
тьма.

Пусть Епископъ назначитъ лицо неугодное приходу. Отъ 
нелюбимаго священника сумѣютъ избавиться. Жизнь его въ 
приходѣ сдѣлается невозможной: она будетъ отравлена при
дирками и всевозможными мелочами. Нетрудно будетъ, если 
прислѣдить внимательно, отыскать за священникомъ кой-какіе 
проступки. Кто Богу не грѣшенъ? Вѣдь на священникѣ бо
лѣе чѣмъ на какомъ другомъ должностномъ лицѣ сосредото
чено всевозможныхъ обязанностей. Онъ и пастырь, и адми
нистраторъ, и врачъ, и строитель, и юристъ, и образецъ 
истиннохристіанской жизни. Опасность подстерегаетъ с ья 
щенника на каждомъ шагу. Пойдутъ въ ходъ обвиненія съ 
„достовѣрными" свидѣтельскими показаніями.

Епископу тругдно, почти не возможно, будетъ защитить 
своего ставленника. Какъ защитить, если „дѣло" совершено 
но формѣ и все доказано. Да и самъ священникъ убѣжитъ, 
куда глаза глядятъ, отъ такой постылой жизни.

Зависимость священника отъ Еиископа будетъ номиналь
ной. Изъ подъ отеческой власти Епископа священникъ по
падетъ въ кабалу къ толстосумамъ, воротиламъ и всевозмож
нымъ „общественнымъ дѣятелямъ6, какъ это происходитъ 
теперь въ старообрядчествѣ. Они же, „въ случаѣ чего", по
стараются отстоять своего батюшку.

Еще не введенъ новый порядокъ, а уже есть доказатель
ства тому, что его не нужно и вводить. Не такъ давно при
хожане церкви одного губернскаго города позволили себѣ на
нести грубое, ничѣмъ не заслуженное, оскорбленіе своему 
архипастырю. „Не надо намъ вашего священника, кричали 
они въ церкви, берите его къ себѣ, у насъ есть свой свя
щенникъ. Мы будемъ жаловаться на васъ въ Синодъ".

Если остались крохи кой-какого уваженія къ духовенству,



то ихъ уничтожить выборное начало. Оно отдастъ священ
ника во власть прихода, оно обезличитъ его. Насъ называ
ли послушниками бюрократіи. Теперь мы будемъ безпреко
словными рабами толпы, толпы большею частью невѣжест
венной, толпы стадной въ своей любви и ненависти. Опа 
предъявитъ къ намъ самыя требованія. Цѣнить насъ будетъ 
яе съ точки зрѣнія приносимой нами пользы церкви, а съ 
точки зрѣнія своей выгоды: удобенъ ли священникъ, не мѣ
шаетъ ли онъ кому. Возвратятся времена „Крестцовыхъ", 
праздношатающихся поповъ. До сихъ поръ прихожане не 
были объединены. Теперь они сорганизуются, и въ этомъ 
будетъ сила. Организацію приходу дадутъ церковно-приход
скіе совѣты, борьба съ которыми будетъ немыслима.

И пойдетъ тогда пастырь не впереди своего сдада, а по- 
аади. Не онъ будетъ указывать путь стаду, а оно будетъ 
гнать его, куда захочетъ.

Весьма возможно, что и при новомъ положеніи найдутся 
пастыри, сильные духомъ, которые заставятъ пойти за собой, 
іаставятъ слушать себя. Но это будутъ единицы. Такіе энер
гичные люди при какихъ угодно стѣсненіяхъ выйдутъ побѣ
дителями. Законъ нуженъ среднему человѣку.

Кому и для чего нужна эта церковная „конституція"?
Хотятъ оживить приходскую жизнь?—Да! Она будетъ 

„оживлена". Только не на радость св. церкви будетъ это 
вживленіе. Послѣдствіемъ сего оживленія будетъ окончатель
ное разстройство уклада православно-русской жизни, что по
ведетъ къ церковной анархіи. Новый порядокъ просуществу
етъ не болѣе двухъ лѣтъ, много три. Онъ будетъ отмѣненъ. 
Но дать легко, а отобрать трудно. По вкусу „мірянамъ" 
придется новый законъ. Это такъ льститъ самолюбію! Да и 
выгодно! Дорого будетъ стоять русской церкви этотъ опытъ. 
Лучше всего—не нужно его и начинать.

Законъ пишется сообразно съ требованіемъ жизни. Иначе 
онъ будетъ бумажной затѣей, хорошо еще, если безвредной. 
Повторяемъ. Между правомъ одобренія кандидата на мѣсто 
священника и полнымъ правомъ его избранія нѣтъ и полша
га разстоянія. Гдѣ доказательства тому, что для блага цер-



вви нужно установленіе выборнаго духовенства? Нигдѣ не 
слышно о такого рода требованіяхъ. Ни прошеній, ни при
говоровъ такихъ не составлялось. Не говорилось объ этомъ 
ни въ одной изъ трехъ Государственныхъ Думъ. Даже во 
дни свободъ и всевозможныхъ требованій не поднимался во
просъ о выборномъ духовенствѣ.

Поговорите объ этомъ съ прихожанами, ревнующими о 
славѣ и благѣ церкви, „въ нихжѣ нѣсть льсти“. Вы увиди
те широко раскрытые глаза, въ которыхъ прочитаете одно 
глубокое изумленіе. Потомъ услышите: „шутите ли вы, или 
говорите въ серьезъ".

Священникъ рукополгаается Епископомъ, отъ котораго на
ходится въ канонической зависимости. Отъ Епископа, же, 
дѣйствующаго Божіею милостію, и только отъ одного его, 
священникъ долженъ получать назначеніе на приходъ.

Католики не избираютъ для себя священника. Они даже 
не смѣютъ заикнуться о одобреніи или неодобреніи его. Но 
всѣ знаютъ, какъ велико вліяніе католическаго священника 
на своихъ пасомыхъ. Ксендзъ не только пастырь: онъ полно
властный повелитель паствы.

Нѣтъ! Не въ выборномъ началѣ спасеніе. Нужно многое 
другое, поважнѣе.

Дай Богъ, чтобы высшая церковная власть отклонила вся
кія попытки къ введенію выборнаго духовенства. Пастыри 
церкви пусть просятъ, молятъ о семъ своихъ архипастырей.

Священникъ Павелъ Евсевскій.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Іоанномъ, города Кременчуга и торжество 
освященія ново-устроеннаго зданія для церковно
приходской школы при Кременчугской Спасо-Пре- 
ображенской церкви—(31 окт., 1 и 2 нояб. 1308 г.).

(Окончаніе).

Въ воскресенье (2-го ноября) совершена Владыкой литур
гія въ Спасо-Преображенской церкви, а послѣ литургіи ос
вящено новое обширное зданіе для церковно-приходской шко
лы съ помѣщеніемъ для засѣданій Отдѣленія.



Сравнительно древній (въ 1904 году праздновалось 100 
лѣтіе), величественно-благолѣпный храмъ, —Преображенская 
церковь г. Кременчуга; своею обширностью, богатствомъ, 
красотою и благолѣпіемъ своей утвари производитъ весьма 
сильное впечатлѣніе; казкется, не будетъ ошибкой признать, 
что любой губернскій городъ позкелалъ-бы имѣть такой рѣд
кій храмъ своимъ каѳедральнымъ.

Въ 8 час. вечера (1-го ноября) звонъ колоколовъ возвѣ
стилъ о приближеніи Его Преосвященства къ Преображен
ской церкви.

Тихо, спокойно, въ порядкѣ выходятъ свяіцеішо-служители 
изъ алтаря встрѣчать Владыку. Испросивъ у него благосло
веніе, седмичиый священникъ о. Георгій Кривусѣвъ пріят
нымъ, громкимъ теноромъ произноситъ начальный возгласъ 
всенощной; чинно, благолѣпно и стройно хоръ отвѣчаетъ 
ему; Владыка на нріуготованномъ аналоѣ читаетъ „правило*. 
Не можемъ не отмѣтить невольно бросающейся въ глаза осо
бенности, наблюдаемой при совершеніи богослуженія въ при
сутствіи Владыки— Іоанна: нигдѣ, ни у кого не замѣтно 
обычной при архіерейскихъ слузігеніяхъ суеты, торопливости, 
замѣшательства, всѣ покойны, настроены радостно; вездѣ от
сутствіе принужденности,—порядокъ и тишина... Литія и 
поліелей—храмового праздника—Преображенія Господня, какъ 
и чинопослѣдованіе вечерни и утрени совершались по ус
таву этого праздника. Всенощная окончилась въ Х/2І2 ночи. 
Литургія на другой день (2 ноября) могла начаться только въ 
10 ч. утра, до этого времени Владыка оканчивалъ обозрѣніе 
церквей и школъ; такъ утромъ онъ посѣтилъ Кладбищен
скую и Тюремную—церкви. Въ Кладбищенской церкви Вла
дыка производилъ испытаніе ученикамъ мѣстной церковной 
школы, послѣдней же, дальностью разстоянія не посѣтилъ.

Въ слузкеніи литургіи съ Владыкой участвовали: Епархі
альный Наблюдатель церк. школъ о. Протоіерей Іустинъ 
Ольшевскій, Градскій Протоіерей о. II. Васильевъ, Уѣзд
ный Наблюдатель, священникъ о. Даніилъ Данилевскій, Дѣло
производитель Отдѣленія, священникъ о. М. Якубовскій; 
Уѣздные благочинные, священники: о. Стефанъ Кремянскій 
и о. Николай Кротковъ; Законоучитель женской гимназіи
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сяящ. о. Николай Ромеискій, священникъ о. Григорій Кри- 
вусѣвъ, Казначей Отдѣленія свящ. Александръ Гречановскій 
и Членъ Кременчугскаго Отдѣленія священникъ МеѳодійВар- 
винскій, свящ. Крюковской Покровской церкви о. Кириллъ 
Сокологорскій.

Въ концѣ литургіи Владыка сказалъ назидательное поуче
ніе, въ которомъ, по обычаю, искусно соединены были при- 
суіція его словамъ съ церковной каѳедры качества: простота, 
ясность и общедоступность съ одиой стороны,—сердечность 
и теплая задушевность—съ другой.

Въ основаніе своего слова Преосвященный взялъ событіе 
Преобралсенія Господня и выяснилъ то неподлежащее сом
нѣнію вѣрующаго христіанина положеніе, что, по образу 
Христа, показавшаго славу свою ученикамъ измѣненіемъ 
внѣшняго, доступнаго человѣческому наблюденію вида, воз
станемъ и мы съ угѣлами измѣнившимися и безсмертными, 
чтобы явиться предъ Страшнымъ судиіцемъ Его. Для того- 
зке чтобы не лишиться высшей славы въ Царствіи Небес
номъ, „во обновленіи жизни ходитп начнемъ**. Къ вѣчному 
блаженству въ Царствіи Его путь—труденъ, но отъ нашей 
рѣшимости и надежды на будущее тѣсный путь сдѣлается 
легкимъ: здѣшнія удовольствія не будутъ привлекательны, а 
горести перестанутъ тяготить насъ.

ІІо окончаніи литургіи торжественный крестный ходъ съ 
молебнымъ пѣніемъ Пресвятѣн Богородицѣ направился изъ 
храма въ новоустроенное школьное зданіе. Сонмъ священно
служителей замѣтно увеличился вновь прибывшимъ, по окон
чаніи литургіи въ своихъ приходскихъ церквахъ, преиму
щественно городскимъ духовенствомъ. Послѣ освященія шко
лы, состоялся въ томъ же помѣщеніи торлсествекпый актъ, 
на. немъ присутствовали, кромѣ духовенства, и представители 
города. Сначала предложенъ былъ вниманію присутствую
щихъ краткій историческій очеркъ Кременчугской Спасо- 
ІІреображенской школы и устройства для нея новаго зданія. 
Авторъ этого очерка, Настоятель Снасо-Иреображенской цер
кви и Предсѣдатель Отдѣленія, Протоіерей о. Алексѣй Кле_ 
пачевскій, въ виду постигшей его тяжкой болѣзни, къ сожа
лѣнію, не только не могъ прочесть его., по и вообще прини



мать участіе въ такомъ вяленомъ и намятномъ для Преобра
женской церкви торжествѣ.

Очеркъ посему былъ прочтенъ о. Дѣлопроизводителемъ 
Отдѣленія, свящ. той-же церкви о. Матѳ. Якубовскимъ. 
Считаемъ долгомъ сдѣлать изъ этого очерка хоть небольшія 
извлеченія. Преображенская школа открыта 1-го сентября 
1887 г. стараніемъ и заботами бывшаго священника сей 
церкви о. Алексѣя Кривусѣва. Этотъ священникъ беззавѣтно 
преданъ былъ организованной имъ школѣ и своей кипучей 
и неутомимой дѣятельностью по приходу и школѣ, безспорно 
надломилъ свое крѣпкое здоровье, онъ умеръ, не достигнувъ 
50-лѣтняго возраста. Предъ нашимъ вниманіемъ проходитъ 
далѣе цѣлый рядъ самоотверженныхъ труженниковъ—учите
лей; между ними въ запискѣ удѣляется сровнительпо больше  ̂
вниманія идеально преданному школѣ и дѣтямъ, бывшему 
учителю П. А. Савенко, послѣдній, не смотря на истощав
шій его злой недугъ (чахотка), чуть не до послѣдняго дня 
жизни своей, съ исключительной энергіей велъ дѣло школь
ное, не щадя своихъ молодыхъ силъ и здоровья.

Въ первые годы своего существованія школа помѣщалась 
въ наемныхъ домахъ; съ 1893 г. перешла въ церковное по
мѣщеніе, а съ 1.-го сентября текущаго года она имѣетъ это 
собственное освященное Владыкой зданіе. Остановившись на 
исторіи его устройства, записка упоминаетъ, что благая 
мысль—устроить новое зданіе возникла въ 1904 году, по 
случаю исполнившагося 26 октября того-же 1904 года сто
лѣтія существованія Спасо-Преобразкенской церкви. По пер
воначально составленной смѣтѣ на устройство новаго зданія 
предполагалось израсходовать 7500 рублей, на самомъ-зке дѣ
лѣ окончательное устройство и оборудованіе главнаго зданія 
со всѣми надворными службами и заборомъ потребовало рас
хода въ 8000 рублей. Большая часть этой суммы (до 3509 
рублей) изыскана мѣстными—причтомъ и приходскимъ попе
чительствомъ изъ добровольныхъ позкертвованій прихозканъ; 
бтъ Городской Думы оказано было пособіе—въ видѣ нѣс“ 
колькихъ сазкенъ камня для фундамента; 1600 рублей отчи
слено изъ церковныхъ суммъ: по ходатайству Отдѣленія изъ 
суммъ Святѣйшаго Синода отпущено 1300 р. и, наконецъ,
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остальные имѣется въ виду покрыть выручкой отъ найма 
прежняго церковно-школьнаго зданія. Дѣятельное участіе въ 
устройствѣ новой школы, кромѣ Причта— во главѣ съ до
стопочтеннымъ о. Настоятелемъ, принимали также нѣкоторые 
члены попечительства. Съ глубокимъ чувствомъ признатель
ности въ запискѣ упоминается о безкорыстномъ участіи къ 
дѣлу устройства школы члена строительной комиссіи Ѳ. М. 
Передерія, который добровольно принялъ на себя не только 
главнѣйшее наблюденіе надъ постройкой, но и выполненіе 
всѣхъ трудныхъ хозяйственныхъ хлопотъ. Въ воздаяніе за 
выдающіеся, безкорыстно-усердные труды Ѳ. М. Передерія 
понесенные имъ при постройкѣ школы, попечительство при
знало нужнымъ почтить его въ день ея освященія поднесе
ніемъ иконы Христа Спасителя, каковую онъ получилъ тутъ- 
же изъ рукъ дорогого гостя— Преосвященнѣйшаго Владыки.

Чтеніе записки окончено. Владыка благословляетъ Ѳ. М. 
Передерія св. иконою... Далѣе слѣдуетъ пѣніе гимна и чте
ніе стиховъ дѣтьми. Одна дѣвочка ученица громко и выра
зительно прочла нарочито составленное дѣтьми— школьниками 
ко дню торжество привѣтствіе въ стихахъ Владыкѣ, ея гром
кій и ясный акцентъ, ея дѣтская неподдѣльно—искренняя 
простота произвели на Владыку и всѣхъ присутствовавшихъ 
сильное впечатлѣніе *). Актъ оконченъ...

*) Приводимъ стихи эти изъ подлинника, прося уважаемую редакцію 
дать имъ мѣсто въ замѣткѣ нашей:

Мы радостно видимъ межъ нами Владыку.
Присутствіе его веселитъ намъ сердца 
Восторженные мыслью-, услышимъ его мы молитву.
За насъ, з*. Русь и за родного Царя!

Мы будемъ прилежно учиться
Утѣшимъ мы тѣмъ нашихъ отцовъ матерей
Наставниковъ нашихъ. Намъ стыдно лѣниться,
1 пороки творить еще будетъ стыднѣй.

Присутствіемъ его, мы дѣти будемъ гордиться,
Насъ возвышаютъ заботы его и труды;
Къ просвѣщенію мы сами будемъ стремиться,
Чтобы быть достойнымъ его къ намъ любви.
„Иснолла—эги деспота", сважимъ н мы какъ поетъ

вся Россія,
Благослови нашу школу и насъ, дорогой гсть нашъ,

Владыко.
Да продлитъ Господь Богъ твои дни трудовые!
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Въ помѣщеніи для Отдѣленія предложены были чай и за
куска, сюда-же, кромѣ Владыки н духовенства, были при
глашены представители города—Городской Голова А. Я. Изю
мовъ, Предсѣдатель Уѣздной Земской Управы Д. Н. Мило 
радовавъ, Директоръ реальнаго училища н много другихъ 
почетныхъ гостей. Послѣ этого Преосвященный посѣтилъ: 
болящаго о. Настоятеля Спасо-Преображенской церкви, Про
тоіерея о. Алексѣя Елепачевскаго, Начальника гарнизона— 
Генерала Воропаева; Городского Голову, Командировъ квар
тирующихъ въ г. Кременчугѣ полковъ—Брянскаго и Орлов
скаго; Протоіерея Пивоварова, г-жу Начальницу женской 
гимназіи, Инспектора Народныхъ училищъ; Предсѣдателя 
Попечительства Преображенской церкви, Помощника Ис
правника; Полиціймейстера; Окружного акцизнаго надзира
теля; Жандармскаго Полковника и Генерала Костенко. Бле
стящій и задушевный пріемъ оказалъ Владыкѣ г. Городской 
Голова. Въ этотъ-же день Его Преосвященствомъ посѣщены 
мѣстныя полковыя церкви. Владыкой здѣсь были сказаны 
прекрасныя рѣчи о высокомъ званіи воина, жизнь свою по
лагающаго За Вѣру, Царя и Отечество. Въ церкви Орлов
скаго полка въ отвѣтъ на отличную привѣтственную рѣчь 
Священника Владыка поучалъ воиновъ, чтобы они своимъ 
жизни-поведеніемъ, вѣрностью службы п долгу оправдали 
усвоенпоѳ Россійскому воипству наименованіе Христолюби
ваго. Посѣщеніе Владыкой военныхъ церквей, несомнѣнно, 
внесло высокій■ нравственный подъемъ въ мѣстную военную 
среду.

Только въ началѣ 7 ч. веч., закончивши свой цѣлоднев. 
пый трудъ Владыка, могъ раздѣлить предложенную отъ 
Преображенскаго нрпхода трапезу; участниковъ сей послѣд
ней было до 100 человѣкъ. Къ сожалѣнію, вынужденный 
носдѣть къ вечернему поѣзду, Преосвященный спѣшилъ... 
Были произнесены здравицы:

1) Преосвященнымъ Владыкой—за Державнаго Покрови
теля христіанскаго просвѣщенія Государя Императора,—тостъ 
покрытъ былъ долго не смолкавшимъ дружнымъ „ура“ и пѣ
ніемъ гимна.
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2) Протоіерей о. Павелъ Васильевъ провозгласилъ тостъ 
за Преосвященнаго Владыку—Іоанна, оказавшаго теплое сер
дечное вниманіе не только всѣмъ учрежденіямъ г. Кремен
чуга, но отдѣльнымъ лицамъ.

3) Епархіальный Наблюдатель, о. Протоіерей Іустинъ Оль
шевскій—за мѣстныхъ церковно-школьныхъ дѣятелей, съ 
прекрасными успѣхами и выдающимися результатами веду
щихъ школьное дѣло въ добромъ союзѣ съ общественно-го
родскими дѣятелями и представителями министерства, благо
даря чему Кременчугскій уѣздъ въ смыслѣ количества школъ 
и хорошей постановки учебнаго дѣла въ нихъ, выдѣляется 
въ ряду другихъ уѣздовъ губерніи.

4) Весьма хорошій тостъ сказалъ Уѣздный Наблюдатель 
церковныхъ школъ свящ. о. Даніилъ Данилевскій за началь
никовъ и руководителей церковно-школьнаго дѣла въ Епар
хіи—Преосвященнаго Предсѣдателя Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, Епископа Георгія и о. Протоіерея Іустина Оль
шевскаго, въ лицѣ послѣдняго заключилъ свою здравицу о. 
Даніилъ, мы почитаемъ не только добраго начальника и муд
раго руководителя въ непосредственно школьномъ дѣлѣ, но 
главнымъ образомъ—духовнаго наставника, богатаго личнымъ 
духовнымъ опытомъ въ рѣшеніи пастырскихъ вопросовъ и 
въ руководительствѣ на высокомъ пути къ нравственному 
совершенству.

Много приготовлено еще было хорошихъ тостовъ и рѣ
чей, но нужно было спѣшить къ ноѣзду. „Какъ-бы намъ, 
о. Даніилъ, не опоздать■“... любезно обращаясь къ о. Уѣзд
ному Наблюдателю, произнесъ Владыка и чрезъ нѣсколько 
минутъ, отбылъ въ свою квартиру, а отсюда, отпивъ чаю, 
въ сопровожденіи множества гостей, направился на желѣз
но-дорожный вокзалъ, чтобы ѣхать въ Козелыцанскій мона
стырь.

Сколько задушевности, добраго чувства радости было 
проявлено всѣми провожавшими Владыку, невидимому, и 
самъ Преосвященный остался доволенъ прибываніемъ въ 
Кременчугѣ.

Сравнительно болѣе многолюдный и промышленный изъ 
всѣхъ уѣздныхъ городовъ нашей губерніи, Кременчугъ
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всегда показывается погруженнымъ въ безбрежное море жи
тейской сутолки и безпрерывно кипучей торговли. Прохо
дишь по стогнамъ града и думаешь невольпо, бываютъ ли 
здѣсь дни оттыха и покоя? Кто или что можетъ прервать 
этотъ неугамонпый базаръ житейской суеты, хоть на ко
роткое время?.. Пребываніе въ точеніе двухъ сутокъ Прео
священнаго Іоанна придало городу особый, въ благопріят
номъ смыслѣ, отпечатокъ, вдохнуло въ него живую и бла
годатную струю жизни, радости и мира. Не даромъ, не 
только Православные, но и евреи замѣтно живо интересо
вались п спрашивали, гдѣ въ данное время Преосвященный, 
откуда и куда направился...

Вѣримъ, что еще долго памятно будетъ для Кременчуга 
посѣщеніе его Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ.

(Окончаніе).

Свпщ. Мсѳ. Варвинскііі-

Не рыдайте объ умершихъ.
Слово при погребеніи. *)

Братіе, не хощу васъ не вѣдѣніи о 
умершихъ да не скорбите, якоже и  
прочій не имущій упованія (Сол. иосл- 
ап. Павла зачало 270).

Какъ служитель Предвѣчнаго Слова, я дерзаю сказать 
здѣсь при гробѣ свое, хотя и слабое, человѣческое, слово. 
И я не могу не сказать его, ибо сейчасъ раздается пѣснь

*) Сказано при погребеніи псаломщика Николаевской церкви села Ро
гозова Переяславскаго уѣзда, Савватія Димитріевича Верещагина, прослу
жившаго церкви Божіей 50 дѣтъ. Почившій не смотря на свой почтепныі 
возрастъ былъ крѣпокъ и бодръ. Господь благословилъ его дѣтьми. Сы
новья и дочери его были въ общемъ пристроены. Одинъ изъ сыновей ег» 
служитъ священникомъ. Гробу почившаго предстояли три затя его свя- 
щеппики. Смерть застигла неутомимаго труженника Божія среди хозяйст
венныхъ заботъ. Онъ умеръ тихо, какъ бы уснувъ, послѣ 4 днѳвнаго 
недомоганія 24 сентября и 26 числа послѣ литургіи тѣло его опустили 
въ могилу при неутѣшномъ рыданіи дѣтей горячо любившихъ своего отца 
не щадившаго для нихъ своего здоровья и силъ.
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„пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіе, умершему*, 
и своды храма оглсятся громкимъ воплемъ родныхъ, про
щающихся съ дорогимъ тѣломъ. И желаю я предварить эту 
тяжелую минуту своимъ краткимъ увѣщаніемъ.

Какъ странно слышать въ христіанскомъ храмѣ и при 
гробѣ христіанина, да еще служителя церкви Божіей, какимъ 
былъ почившій, плачъ безнадежный, вопль отчаянія, при
личный всѣмъ невѣрующимъ въ Бога. Мы какъ будто хо
ронимъ не только тѣло покойника но и душу его. И какой 
большой грѣхъ, не зная, совершаемъ. Да вѣдь, усопшій, 
нашъ живъ. Не даромъ же и говорится — „усопшій". Такъ 
называется всякій почившій съ вѣрою во Христа. Усопшій, 
почившій, все это означаетъ—уснувшій. Но уснувшій вѣдь 
не погибшій? Объ уснувшемъ не рыдаютъ. И нашъ усопшій, 
уснулъ временно, но душею живъ. Душа его витаетъ среди 
насъ. Она здѣсь съ нами у гроба, гдѣ лежитъ неподвижное 
пока тѣло... Намъ тяжело видѣть ночившаго лежащимъ безъ 
движенія, тяжело видѣть его уходящимъ отъ насъ. Скорбя 
о немъ, мы полагаемъ, что потеряли его. Но это взглядъ 
ложный, христіанъ недостойный. Не потеряла мы его, онъ 
не порвалъ съ нами союза и если намъ нужна помощь, онъ 
изъ загробнаго міра поможетъ намъ. И всегда онъ съ нами, 
ибо онъ живъ. Живъ онъ въ нашихъ душахъ и хотя мы его 
не будемъ видѣть тѣломъ, но никогда не изгладится у насъ 
память о немъ.

Для удостовѣренія послушаемъ внимательно сихъ святыхъ 
словесъ Евангельскихъ. „Истинно, истинно говорю вамъ: 
наступаетъ время, и настало уже, когда мертвіи услышатъ 
гласъ Сына Бозкія и, услышавъ, оживутъ... ГІе дивитесь 
сему: ибо наступаетъ время, въ которое всѣ, находящіеся 
въ гробахъ, услышатъ гласъ, Сына Бозкія, и изыдутъ тво
рившіе добро, въ воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ вос
кресеніе осузкденія (Ев. Іоан. У 24— 25, 28—29)... 
Воля пославшаго Меня Отца есть та, чтобы изъ того, чт» 
Онъ мнѣ далъ ничего не погубить, но все то воскресить въ 
послѣдній день; воля Пославшаго Меня есть та, чтобы вся
кій, видящій Сына и вѣрующій въ Него, имѣлъ жизнь вѣч
ную, и Я воскрешу его въ послѣдній день. (7, 39 —40).
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Никто не можетъ придти ко Мнѣ, если ие привлечетъ его 
Отецъ, пославшій Меня и Я воскрешу его въ послѣдній день 
(— 44). Идущій Мою Плоть п піющій Мою Кровь имѣетъ 
жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день (— 54). 
Я есмь воскресеніе и жизнь, вѣрующій въ Меня, если и 
умретъ, оживаетъ (XI, 25)“.

Нѣсколько разъ повторяетъ Спаситель „Я воскрешу въ 
послѣдній день". Не напрасно Онъ дѣлаетъ это, зная наше 
маловѣріе. Неужели же не убѣждаютъ насъ этп часто повто
ряемыя слова.

„Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій слово Мое, 
и вѣрующій въ пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную; и 
на судъ не приходитъ, но приходитъ отъ смерти въ жизнь" 
(Ев. Іоан. V, 24). Какъ ясно сказано! Чего же еще нужно 
намъ? Если мы имѣемъ твердую Евангельскую наделсду, мы 
должны оставить плачъ отчаянія. И да будетъ извѣстно намъ, 
что свопмъ плачемъ мы обнаруживаемъ не только то, что 
Евангельской надежды нѣтъ въ насъ, по что даже нѣтъ въ 
насъ вѣры въ Спасителя. Вообще своимъ плачемъ мы выра
жаемъ недовѣріе Его словамъ.

Горькій плачъ и надежда на обѣтованія Спасителя, вѣра 
въ Его слова не совмѣстимы. Можно ли безнадежно рыдать 
и притомъ надѣяться?

Вмѣсто плача будемъ лучше горячо молисться, чтобы по
чившій переселился въ жизнь блаженную „пдеже.лнца свя
тыхъ праведницы сіяютъ яко свѣтила".

А мы плачемъ, надрываемся... Почившій лежитъ недви
жимъ, пока. Да, именно, пока, временно. Можно ли опла
кивать дерево осенью, что оно потеряло листья? Прійдетъ 
весна п красивая зелень покроетъ вѣдь его опять. Не то ли 
и здѣсь? Онъ теряетъ свою земную красоту, теряетъ тѣло, 
но когда наступитъ весна воскресеиія, онъ облечется опять 
тѣломъ, доцвѣтетъ красотою, ибо въ немъ духъ ж и з н и  таит
ся, какъ въ деревѣ, съ котораго облетѣли осенью листья. И 
какъ цѣнно для насъ дерево, а не его измѣняющійся уборъ, 
такъ точно должна быть цѣнна душа, а не ея тѣлесная, оболочка.

Христосъ Спаситель, проповѣдуя грядущее воскресеніе, 
Самъ не могъ выносить горькаго безнадежнаго плача въ лю
дяхъ, которые п слышали слово Его и ие поняли. Вспом-



нимъ, какъ воскрешая дочь Іаірову, онъ выслалъ вонъ изъ 
комнаты, гдѣ лежало тѣло ея, плакавшихъ душу раздираю
щими воплями. Вспомнимъ, что онъ сказалъ Марѳѣ рыдав
шей у гроба Лазаря: „воскреснетъ братъ твой“. Что она от
вѣтила? „знаю, что воскреснетъ въ воскресеніе въ послѣд
ній день". А Онъ говоритъ ей: Я есмь воскресеніе и жизнь 
вѣрующій въ меня если и умретъ, оживетъ. И всякій, жи
вущій и вѣрующій въ меня, не умретъ во вѣкъ. Вѣришь ли 
сему? (—XI, 25 26).

Вѣрите ли сему? спрошу и я словами Спасителя, вѣрите, 
такъ и не рыдайте, а не вѣрите такъ слушайте, что Хри
стосъ говоритъ: „не принимающій словъ Моихъ имѣетъ су
дію себѣ: слово которое Я говорилъ, оно будетъ судить его 
въ послѣдній депь“ (—XII, 48). И такъ Нашъ вопль будетъ 
осузкденъ Спасителемъ, который для того и пришелъ вѣдь, 
чтобы отереть всякую слезу отъ земли. Вотъ Онъ глядитъ 
на насъ съ иконы съ укоромъ: „Я призвалъ раба Моего въ 
Царство Мое, а вы рыдаете, что Онъ пришелъ ко Мнѣ“ .

Душа усопшаго глядитъ на насъ съ укоромъ. Въ третій 
день но кончинѣ, душа усопшаго возносится по ученію свя
тыхъ отцевъ къ Вогу для поклоненія. Не смущайте души 
•своимъ воплемъ, дайте ей легко и свободно подняться въ 
горнія селенія, помогите молитвою и милостынею ибо „мило
стыня отъ смерти избавляетъ и тая очищаетъ всякъ грѣхъ 
Взгляните на Царскія врата. Оищ подобіе небесныхъ вратъ. 
Сейчасъ онп открыты. Тамъ открытъ входъ въ райскія двери 
душѣ усопшаго. Поможемъ ей молитвою войти туда безпре
пятственно. Прольемъ и слезы, но не громкіе крики и во
пли, а тихія, слезы скорби, а не отчаянія. Плакать не грѣ
шно, но рыдать безутѣшно не подобаетъ христіанамъ о хри
стіанинѣ л іо . Прекрасный урокъ далъ Спаситель женщинамъ 
оплакивавшимъ Его раннюю, какъ казалось имъ, смерть: 
„дщери іерусалимскія, не плачьте обо Мнѣ, но плачьтѣ о 
себѣ и о дѣтяхъ вашихъ (Ев. Лук. XXIII, 28). Не плачьте 
объ усопшихъ горько, они счастливѣе васъ. Первые христі
ане недаромъ почившихъ называли блаженпымп. Вспомипмъ 
кончину нѣкоторыхъ святыхъ. Одинъ святой отецъ, умирая, 
Іоворвдъ братіи: „не плачьте, братія, не омрачайте своею
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печалію моей радости1', „нынѣшній день, говорилъ предъ смер
тію преп. Серафимъ Саровскій, намъ вѣнцы готовитъ".

Помолимся же горячо, единодушно, чтобы и почившій 
нашъ увѣнчанъ былъ вѣнцемъ славы.

Взирая на почившаго, вспомнимъ про свою грядущую кон
чину. Мы къ ней приближаемся каждый день, но когда при
детъ она, не знаемъ. Она приходитъ внезапно и быть можетъ 
за мною, бесѣдующимъ съ вами, стоитъ сейчасъ ангелъ 
ти готовый принять душу мою. Но не зная грядущаго кон
ца своего, будемъ просить Господа, да подастъ намъ тихую, 
безболѣзненную кончину, какъ почившему, и въ лѣтахъ пре
клонныхъ, какъ сей же почившій,—чтобы мы имѣли возмож
ность, завершивъ дѣла свои житейскія, сказать; Нынѣ отпу- 
щаешп раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ міромъ".

Итакъ, еще разъ повторяю, не смущайте души почившаго 
воплями, дайте и помогите ей спокойно отлетѣть къ Престо
лу Творца, а недвижимое пока тѣло мирно почтите цѣлова
ніемъ. Усопшій! Да не смутится духъ твой воплями пред
стоящихъ сродниковъ. И гряди съ миромъ въ путь твой бла
женный туда, гдѣ уготовано тебѣ мѣсто упокоенія.

Священникъ Г. Д . Корсунъ.

Обитаемы-ли звѣздные міры,
(Научно-популярный очеркъ).

Съ глубокой древности занималъ человѣка вопросъ: что тамъ,—і 
въ звѣздномъ небѣ,—въ этой необъятной дали: есть-ли тамъ жизнь ( 
н такая ли она, какъ на нашей землѣ; живутъ-ли тамъ разумныя 
существа и похожи-ли онѣ на насъ?

Но рѣшенія этого вопроса древняя человѣческая мудрость не 
могла дать: ея познанія въ области астрономіи не шли дальше 
•мутныхъ религіозныхъ гаданій, иль возвышенныхъ метафизиче
скихъ разсужденій. До конца ХѴП вѣка считали землю центромъ 
вселенной, звѣзды—свѣтильниками неба для той-же земли; не 
знали тогда ни закона притяженія тѣлъ, ни тайны солнечной 
системы, не отличали звѣздъ отъ планетъ, не говоря уже о болѣе; 
точныхъ и подробныхъ свѣдѣніяхъ, которыми гордится наше * 
время. И только съ XVIII вѣка, когда вопросъ о существованіи 
планетной системы былъ неопровержимо установленъ, когда на! 
помощь человѣческому уму явилась зрительная труба, при по
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мощи которой были открыты новые звѣздные міры, —астрономія, 
изъ области религіозныхъ гаданій и метафизическихъ разсужденій, 
увѣренно и твердо вступаетъ въ кругъ положительныхъ, осно
ванныхъ на опытѣ наукъ. Ея научныя завоеванія расширяются 
съ поразительной быстротой, такъ какъ на помощь астрономіи 
приходятъ и другія науки съ добытыми ими знаніями: біологія, 
палеонтологія и геологія; онѣ рядомъ блестящихъ открытій дока
зали, что кромѣ извѣстныхъ въ наше время Формъ жизни н ти
повъ органическихъ существъ, были и другіе, болѣе приспособ
ленные къ минувшимъ эпохамъ жизни нашей земли. Прошли вре
мена гигантскихъ хвощей, плауновъ, папоротниковъ; отъ нихъ 
остались лишь каменно-угольные пласты, идущіе теперь на отоп
леніе; прошли времена ихтіозавровъ, длиною въ 20-ть Футовъ, 
мастодонтовъ и діотеріевъ, ископаемыхъ теперь въ видѣ диковен
ныхъ скелетовъ; они теперь лишь мертвые свидѣтели давно ми
нувшей эпохи, которая по богатству Формъ и условій органиче
ской жизни во многомъ превосходила современную.

Въ рѣшеніи вопроса о возможности обитаніе въ звѣздныхъ мі
рахъ внесла свое значительное слово и біологія своей отраслью 
работъ надъ микроорганизмами. Она показала, что за предѣлами 
зрѣнія человѣческаго глаза существуетъ громадный по числен
ности и значенію и ничтожный по своей относителвной величинѣ 
міръ организмовъ. Все, насъ окружающее,—воздухъ, вода, почва, 
—кишитъ билліонами ничтожныхъ по величинѣ существъ, назы
ваемыхъ микроорганизмами.

Трудно допустить, чтобы громадный звѣздный міръ былъ пустъ 
и необитаемъ, кога даже въ каплѣ стоячей воды цѣлые милліоны 
жизней.

Первый вопросъ, который возникаетъ при изученіи другихъ 
міровъ, это—значитъ, похожи-ли они на нашу землю? Когда мы 
смотримъ въ телескопъ на Пуну, Венеру, Марсъ, Юпитеръ, мы 
ищемъ тамъ прежде всего, инстинктивно, аналогіи съ міромъ, 
обитаемымъ нами—Землей; мы вполнѣ естественно спрашиваемъ 
себя: каковъ тамъ климатъ, времена года, состояніе атмосферы, 
плотность, тяжесть, продолжительность дня и ночи, метеорологія 
каждаго міра и проч ; и это дѣлаемъ потому, что знаемъ относи
тельно жизни только то, что существуетъ вокругъ насъ. Непо
средственное наблюденіе земныхъ явленій приводитъ насъ къ 
мысли, что для жизни необходимы: атмосфера, одинаковая съ 
нашей; нужна вода, подобная нашей; температура, ни слишкомъ
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высокая, ни слишкомъ низкая; года, ни слишкомъ длинные, ни 
слишкомъ короткіе, — однимъ словомъ, мы по нашему земному 
взгляду, считаемъ необходимыми условіями для существованія 
органической жизни только тѣ, какія есть на землѣ, или по край
ней мѣрѣ, весьма сходны съ нашими. ,

Мы, напримѣръ, не можемъ себѣ представать живого человѣка 
безъ кислорода, такъ опъ необходимъ для его дыханія; точно 
также, по-наш ему, невозможно существованіе міра безъ воды, 
безъ углерода и проч. Словомъ мы всегда и вездѣ расположены 
слишкомъ тѣсно замыкать тругъ жизненныхъ условій существо
ваніе органическаго міра. А между тѣмъ наука изучая явленія 
органическаго міра, все болѣе и болѣе расширяетъ границы 
жизни, доказывая, что жизнь на землѣ проявляется въ высшей 
степени разнообразно и безгранично; что живые организмы ока
зываются необычайно выносливимы п отличаются необыкновен
ною приспособленностію. Опыты Типозаля надъ инфузоріями по
казали, что послѣ 8-часоваго кипяченія гіхъ въ водѣ, онѣ все-же, 
оставались живыми. И, наоборотъ, сильно охлажденная темпера
тура разнаго рода сѣмянъ (пшеницы, ячменя, тыквы), добытая 
путемъ сжиженія водорода до степени 250% —Ц., не убила жиз
ненной силы сѣмянъ; онѣ благополучно взошли, воочію дока
завъ, что никакая степень холода не можетъ убпть ихъ жнзне- 
'способности.

Эти и другіе подобные имъ опыты приводятъ насъ къ непре
мѣнному заключенію, что въ нашихъ сужденіяхъ о жизни вообще 
мы не должны ссылаться па нашъ земной масштабъ п не при
знавать органической жизни на небесныхъ тѣлахъ, или вслѣдствіе 
значительнаго жара, или вслѣдствіе неимовѣрнаго холода.

Если, все-же, эти доводы и взгляды, приводимые въ пользу 
обитаемости звѣздныхъ міровъ, считать скорѣе смѣлыми гпноте- 
зами, основанными на точныхъ данныхъ современныхъ научныхъ 
изслѣдованій, то несравненно большую вѣроятность въ рѣшеніи 
этого вопроса даетъ намъ астрофизика,—наука въ своихъ изслѣ
дованіяхъ примѣняющая къ изученію небесныхъ свѣтилъ Физику 
и химію, широко пользуясь для этой цѣли спектральнымъ анали
зомъ, производимымъ при помощи спектроскопа. Спектроскопъ *), 
черезъ посредство прозрачной призмы отлагая свѣтовыя линіи 
изучаемой звѣзды (или вообще источника свѣта) наряду съ Фрауц- 
гоФеровыми **) линіями солнечнаго спектра (цвѣтнаго пзображе-

*) Физическій приборъ для полученія спектровъ различныхъ источниковъ свѣта.
” )  Отъ Ьмепи оптика Фраунгофера, открывшаго особыя тешіыя линіи въ еолнеч- 

онмч, спектрѣ.



нія, получаемаго отъ лучей солнца), весьма наглядно показыва
етъ химическій составъ неясныхъ тѣлъ, ихъ температуру, Фи
зическое состояніе тѣла: состоитъ-ли оно изъ раскаленнаго до
бѣла твердаго, или огненно-жидкаго вещества; или-же—свѣтя
щихся газообразныхъ элементовъ. При помощи спектроскопа 
можно опредѣлить, существуетъ-лп атмосфера у изслѣдуемой 
звѣзды. Благодаря спектроскопу, ученымъ удалось доказать, что 
существуетъ тѣсная родственная связь отдѣльныхъ солнцъ съ на
шей солнечной системой и, въ частности, съ нашпмъ земнымъ 
шаромъ, связь эта, помимо общаго всѣмъ мірамъ закона притя
женія массъ, выражается въ одинаковости составляющихъ пхъ 
химическихъ элементовъ; иначе—всѣ небесныя тѣла, большія и 
малыя, далекія и близкія, составляютъ лишь отдѣльныя части 
одного и того же—вселенной.

Одинъ Богъ, одна вселенная, одинъ законъ, одно вещество; 
слѣдовательно, и Одинъ Творецъ, создавшій весь міръ для одной, 
высочайше назначенной цѣли.

(окончаніе будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я ,

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА ИЛ ЛЮ СТРИРОВАННЫ Й Ж УРН АЛ Ъ

И ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

23-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Допущенъ въ библіотеки духовпо-учсбн. заведеній . 
А д р есъ  р е д а к ц іи :  Москва, Мясницкая ул„ д. Мико- 

я  Ш Нкі лаевской церкви.

- З а  Т С  р ,  въ г о іъ  оъ певеш л кой  н доставкой въ  1Э0Э г. будетъ  дано:
5 2  й й  журнала шшстрнр «) больш. формата каждый, по слѣ
дующей программѣ: 1) Церковь Хоистова въ ея прошломъ. 2) Церковь Хри
стова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искус- 
этво. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣд



никовъ евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣ
роученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств. произ
веденій свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ 

церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

5 2  № і Газеты „СОВРЕМЕННАЯ МОЛИСЬ" “
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществен
ная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди 
газетъ и журналовъ. 5) Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Кор
респонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія по медицинѣ и сельскому хозяйству. 

8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

5 0  № і ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ I мѣщаться простые нази'
дательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственными приложеніями

для простого народа.

1 2  КН. поученій ПАСТЫРЬ ПРОПОВѢДНИКЪ. б"дрД"о” ™ "
лены примѣнительно къ потребностямъ времени и разсыпаться заблаго
временно, чтобы пастыри могли пользоваться ими для своевременнаго 

произнесенія въ церкви.

1 2  КН. внѣбогосл, бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ".
Въ бесѣдахъ простымъ и общедоступнымъ языкомъ будутъ предложены 
исторія праздниковъ и объясненіе пѣснопѣній въ эти праздники съ нрав
ственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни:

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  С Т Ъ Н Н Ы Е  Л И С Т Ы
по объясненію прав. богослуженія и по религіозно-нравствен. вопросамъ 
современной жизни. Текстъ будетъ напеч. только съ одной стороны, и по
тому эти листы могутъ быть развѣшиваемы на наружи, стѣнахъ храмовъ

и въ школахъ.

Кромѣ этого, въ 1909 году будетъ дано всѣмъ годовымъ подписчикамъ: ^  

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  Т О Л К О В А Н ІЕ  Е В А Н Г Е Л І Я
отъ Жуки (1—12 гл.), 

изложенное общедост. яз. для назидательн. чтеній въ церкви и школѣ. 
Въ текстѣ будетъ помѣщено до 50 рисунк. изъ евангельской исторіи. л'

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
н а  „ В О С Е Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь “

НА ГОДЪсо всѣми приложеніями съ 
пересылкой и доставкой

НА ІІОЛ ГОДА

р, 2  р. І О  к.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз,, получаютъ еще одиннад

цатый экземпляръ БЕЗПЛАТНО.

П О Д П И С К А  П РИ Н И М А ЕТСЯ  ВЪ М о сквѣ , ВЪ редакціи: Мясницкая ул., д. Ни
колаевской церкви.

•Редакторъ-издатель священникъ С . У  П И Р О В Ъ
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
н а

БОГОСЛОВСКІЙ в ъ с т н ж ъ
1 9 0 3 - й  г а д і э

(ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Въ 1909 году Московская Духовная Академія будетъ продол
жать изданіе .Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ основа
ніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. Кирил. 
Александр.).

II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ 
большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.

III. Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій 
изъ церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Изъ періодической печати: отклики духовной и свѣтской 
прессы на важнѣйшіе вопросы современной церковно-обще
ственной мысли и жизни.

V. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ акаде
мическихъ обществъ и кружковъ, и о различныхъ перемѣнахъ 
во внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

VI. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской и 
церковно-исторической литературы.

VII. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься протоколы 
Совѣта Академіи за 1908 годъ и автобіографическія запі .ки 
Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго за 1890— 
1891 годы.

Въ качествѣ органа Московской Духовной Академіи, имѣю * 
щей въ глазахъ всѣхъ, достаточно знающихъ ее, устойчивую м 
лестную репутацію, журналъ „Богословскій Вѣстникъ" носит'Ь 
тотъ же самый опредѣленно-выраженный научно-прогрессивный 
обликъ. Онъ стремится объединить вь своей программѣ высокое 
служеніе академической наукѣ съ живыми откликами на тре
вожные запросы современности. Этотъ синтезъ солидной науки 
съ живой жизнью редакція „Богословскаго Вѣстника" считаетъ 
с воимъ главнымъ девизомъ.

Прямой и ближайшей своей задачей она считаетъ стать на 
стражѣ религіозно-богословскихъ и церковно-общественныхъ во
просовъ, пробудившихся въ нашемъ обществѣ за послѣднее время 
съ такой небывалой прежде силой. Жажда живаго Бога, томленіе
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но идеалу, потребность освѣтить себѣ высшимъ свѣтомъ рели
гіозно-философскаго вѣдѣнія различные уголки нашей теорети
ческой и практической жизни —ясно чувствуются всѣми истинно 
просвѣщеными и интеллигентными людьми, и ждутъ своего болѣе 
или менѣе авторитетнаго разрѣшенія. Посильную попытку уто
лить эту святую жажду, безкорыстное служеніе единой вѣчной 
истинѣ и правдѣ, одинаково чуждое какъ погони за капризной 
измѣнчивостью текущихъ, мимолетныхъ настроеній, такъ и 
сабства случайнымъ, временно господствующимъ взглядамъ и 
ртаЕитъ своимъ идеаломъ редакція академическаго органа.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ* 
подписчикамъ его въ 1909 году будетъ предложена цѣнная книга, 
нашего маститаго церковнаго историка и ученаго академика

ЛЗ. ЛЗ. Т о л у б ш ш с і е а г о :

Преподобный Сергій Радонежскій
ж

СОЗДАННАЯ ИМЪ ТРОИЦКАЯ ЛАВРА-
Ж И ЗН ЕО П И СА Н ІЕ П РЕП О Д О БН А ГО  С Е Р ГІЯ  И * П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  ПО Л А В Р Ъ .

Съ приложеніемъ четырехъ гравюръ: двухъ видовъ Лавры— 
XVII в. и нынѣшняго, плана Сергіевскаго посада и карты дороги 
отъ Москвы до Троицы. Цѣна въ отдѣльной продажѣ 2 руб. 
25 коп. О достоинствахъ этой книги распространяться не при
ходится: обширностъ плана, тщательность его разработки, на
учность матеріала, простота и живость изложенія, наконецъ, 
самое ія ея автора —знаменитаго историка Русской Церкви— 
достаточно говорятъ за сабя сами и не нуждаются въ рекомендаціи

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ книги Е. Е. Голубинскаго.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу —десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 

7 руб.). Допускается разсрочка на два срока (при подпискѣ 4 
руб. и къ 1 іюля 4 руб.).

Подписавшіеся на журналъ безъ приложенія пользуются такой, 
разсрочкой: (на два срока—при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 3 р.).

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики ..Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ из

даній редакціи пользуются скидкой отъ 20 —30°/о, въ зависимости 
отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Рідактсръ э.-орд. проф. А. Покровскій
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4-й годъ, ОТКРЫТА ПОДПИСКА 4-й годъ.

НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ Н ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Редакція журнала „Доброе Слово" въ наступающемъ 1909 году, 
въ четвертомъ со дня своего основанія, дастъ своимъ годовымъ 
подписчикамъ, кромѣ еженедѣльныхъ номеровъ , .Доброе Олово‘% 
ото двадцать номеровъ просвѣтительныхъ Листковъ „Правда и 
Знаніе*1, въ томъ числѣ: 60 листковъ—духовно-нравственнаго, 
церковно—историческаго, и миссіонерскаго содержанія; 20 листковъ 
по вопросамъ русской общественной жизни и о ходѣ работъ Го
сударственной Думы; 20 листковъ по сельскому хозяйству и на
родной медицинѣ; и 20 листковъ по вопросамъ, касающимся быта 
нашей арміи и службы въ строю.

Всѣ 120 листковъ будутъ доставлены подписчикамъ въ теченіе 
года серіями, по 8 листковъ.

Кромѣ того, всѣ годовые подписчики ж. „Доброе Слово" въ 
октябрѣ 1909 года получатъ безплатно брошюру: „Русскій Царь- 
Миротворецъ и его завѣты" (къ пятнадцатой годовщинѣ со дня 
смерти Императора Александра ІІІ-го). Названная книжка будетъ 
обильно снабжена портретами и соотвѣтствующими рисунками 
въ текстѣ.

Программа, направленіе и характеръ „Добраго Слова" остаются 
прежніе. Знамя журнала: „За Вѣру, За Царя, за Отечество!". 
Главные отдѣлы—религіозно-нравственный, общественной жизни 
и литературный.

Журналъ „Доброе Слово" желаетъ быть въ подлинномъ смыслѣ 
„добрымъ" словомъ, и по сему первѣйшей задачей своей ставитъ 
положительное раскрытіе высокаго достоинства христіанскаго званія, 
являя дѣйствительные образцы лучшихъ христіанъ въ историче
скихъ разсказахъ о замѣчательныхъ Святыхъ Православной Церкви, 
въ сообщеніяхъ о святыняхъ и святыхъ мѣстахъ, столь любимыхъ 
благочестивымъ русскимъ народомъ, и въ поучительныхъ обра- 
аахъ героевъ служебнаго долга и любви къ ближнимъ. Помня, 
что правда сама себя оправдаетъ, и ложь прежде всего сама себя 
разбиваетъ, „Доброе Слово" не замалчиваетъ явленій текущей 
русскй дѣйствительности и въ каждомъ своемъ номерѣ даетъ спо
койное и безпристрастное освѣщеніе всѣхъ животрепещущихъ 
вопросовъ государственной, общественной и церковной яшзпи 
Россіи.—Въ каждомъ номерѣ дается хроника текущей дѣйстви
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тельности, подъ названіемъ: .Лѣтопись Добраго Слова* и дѣ
лается обзоръ наиболѣе замѣтныхъ явленій общественной жизни, 
подъ рубрикой „Изъ русской жизни". Во время думскихъ сессій 
сообщаются „Вѣсти изъ Государственной Думы*. Каждый номеръ 
заключаетъ въ себѣ разсказъ иди небольшую повѣсть изъ народ
наго и военнаго быта.

Комитетъ по образованію войскъ, разсмотрѣвъ журналъ „Доброе 
Слово1' и находя его вполнѣ соотвѣтствующимъ цѣлямъ образованія 
и развитія войскъ, постановилъ рекомендовать его для обращенія въ 
войскахъ. (Цирк. Гл. Штаба отъ 1 марта 1908 года № 32). Журн. 
опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ, отъ 4— 16 
сентября 1907 года, за № 455, съ утвержденія г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, постановлено: .еженедѣльный журналъ „Доброе 
Слово" допустить въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ11.

Состоявшійся дѣтомъ 1908 года въ г. Ш еь^Всероссійскій мис
сіонерскій съѣздъ призналъ полезнымъ рекомендовать православ
ному духовенству журналъ .Доброе Слово* и просвѣтительные 
листки „Правда и знаніе* (см. № 39 .Церк. Вѣдом." за 1908 г.).

Подписная цѣна журн. „Доброе Слово", выходящаго въ С.-Пе
тербургѣ еженедѣльно въ объемѣ не менѣе печатнаго листа съ 
приложеніемъ 120 листковъ „Правда и Знаніе" съ дост. и пере
сылкой: 4 рубля въ годъ, 2 руб. за 6 мѣс., 1 руб. за 3 мѣсяца. 
За перемѣну адреса 3 семнкопѣечныя марки.

Лица, подписывающіяся [только на одинъ журналъ .Доброе 
Слово*, безъ листковъ, уплачиваютъ въ годъ 3 рубая, 6 мѣся
цевъ 1 р. 50 к., 3 мѣсяца 75 кои. Отдѣльный номеръ 5 коп.

При выпискѣ 10 экз. по одному адресу, одиннадцатый безплатно. 
Полные экземпляры за 1907 г. продаются по 1 руб. 25 к. съ перес.

Подписка принимается въ редакціи—Спб. Екатерин. кан. 138, 
кв. 5, а равно въ магазинахъ—Нов. Времени (Невск., 40), Главн. 
Штаба (Невск., 4), И. Л. Тузова, (Гостин. Дворъ, д. 45), Вѣра 
и Знаніе (Невск., 119) Березовскаго. (Колокольная, 14) и друг.

Редакторъ-издатель свящ. Главнаго Штаба П. Н. Левашевъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л.Ѳ. Б о гд а н
Полтава, Петровская площадь, соб. д.

Искуоствен, зубы на золотѣ и каучукѣ, съ не
бомъ и безъ кеба. Золотыя и фарфоровыя 

плсшбы. Удаленіе зубовъ безъ боли.
(годовое).
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Н І - й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1909-й Г О Д Ъ
НА

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ".
. I

Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  В С & Х .'Ъ
подъ редакціей А . В .  К р у г л о в а ,  при ближ. участіи въ дѣлахъ ре
дакціи А . Н .  Д о г а н о в к ч ъ ,  при с а т р у д п и ч е с т в ѣ  и з в ѣ е т -  
■ ы і ь  п и с а т е л е й  ж  у ч е н ы х ъ .  (Допущенъ въ ротн. библіотеки

военныхъ училищъ).
П ро грам м а ж урнала О БЫ ЧН АЯ  Д Л Я  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ  ИЗДАНІИ:

I , — Литературно-научный отдѣлъ (стихи, романы, повѣсти и пр. статьи по 
вопросамъ науки, искусства, литературы, этнографич. историче
скіе и др. очеркп и пр.).

I I — Книжное обозрѣніе (статьи по литѳр. Критика. Обзоръ книгъ и жур
наловъ).

ІИ.— Бесѣды (по  текущ. вопросамъ жизни, этики, литѳрат. и политики). 
ГѴ .— Очерки провинціальной жизни.—(Ежемѣс. обозрѣнія).—
V .— Изъ разныхъ краевъ. (Ежемѣс. письма изъ Петербурга.— Письма изъ  

разныхъ мѣстъ и изъ-за границы.— Корреспопд. «Дн. Писат.>).
V I .  — Научныя замѣтки. (Научн. новости и біограф. научи, дѣятелей).
VII. — Обо всемъ и отовсюду. (По вонр. дня,—Изъ* міра таинственнаго.—

Въ обл. худож. творчества.—Въ обл. критич. мысли.—Въ царствѣ 
красокъ и звуковъ.—Театръ, —Сельск. хозяйство.—Въ кругу здоров. 
развлеченій.— Юморъ.—На поляхъ газетъ и журналовъ).

VIII. — Искры. (Сатира и юморъ. Веллетр. стихи, фельетоны и каррикатуры).
IX .— Со стороны. Полемика.—X.—Ноты. XI.—Смѣсь. XX. —Почта «Дн. Пи

сателя». XXI.—Объявленіе.

Всѣ годовые подписчики (хотя бы и поди. въ разсрочку)

п о л у ч а т ъ :
І й  №№ (11-ть книгъ, такъ какъ іюль-августъ выйдетъ въ одной 
і і і  книгѣ, увеличеннаго объема) иллюстрированнаго журнала.

І й  ОЧЕРКОВЪ, которые составятъ книгу „Подъ небомъ Иале- 
іО  етивы “  о. Михаила Пеньковскаго. (Очерки, со многими иллю
страціями,—будутъ приброшюроваться листами къ каждой 
книжкѣ, имѣя особую, нумерацію. Съ первымъ листомъ будетъ 
данъ заглавный титулъ); несмотря на существованіе многихъ 
книгъ о Палестинѣ, паломническіе очерки, предлаг. вниманію 
читателей, являются совсѣмъ не лишними и не повторными, а 
вносятъ свое въ описаніе Св. Мѣстъ Православнаго Востока, 
къ котор. стремится душа руск. народа.

4
1

КНИГИ-ПРЕМІИ, каждая въ отдѣльной иллюстрированной об
ложкѣ. Изъ этихъ книгъ:
КНИГА подъ названіемъ „Д ругъ несчастнаго человѣчества*' 
проф. И. Т. Тарасова (жизнь и дѣятельность врача-идеалиста).

11811774
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1 КНИГА подъ названіемъ „ В ъ  далж вѣ ковъ 4' (Странички истріи). 
Разн. авторовъ.

1 КНИГА подъ названіемъ „Р усска я  слава.“ Очерки и этюды о 
герояхъ разн. авторовъ.

1 КНИГА подъ названіемъ „ Н а  службѣ нар од а '1. (Очерки) А. Н. 
Догановичъ, А. В. Круглова и др.

8 ОТДѢЛЬНЫХЪ КАРТИНЪ, на мѣловой бумагѣ (на разные
сюжеты).

К ром ѣ того , всѣ подписавшіеся на 1909-й годъ до 20 дек. 
1908 г. могутъ получить: безплатно брошюру «Въ чемъ счастіе>? 
и за 1 р. 60 к. Полный комплектъ «Дневн. Писателя» за 1907 г. 
съ прем.

«Дневникъ*'писателя» въ 1909 г. будетъ выходить 1-го числа 
каждаго мѣсяца, книжками отъ 6 до 9 печ. листовъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
Безъ хост&вим. Съ дост. и нор. по Имперіи 

На годъ со всѣми преміями . 3 р. 60 к. 4 р. — к.
На 6 мѣс. (безъ преміи) . . 2  р. — к. 2 р. 40 к.
На 3 мѣс. (безъ преміи) . . (не прин.) 1 р. 50 к.

(Подписавшіеся на годъ въ разсрочку получаютъ преміи какъ годовые). 
". Допускается разсрочка при подпискѣ на годъ: 2 р. при под
пискѣ, 2 р. къ 1-му марта. Подписывающіеся въ разсрочку пре
дувѣдомляются, что недоплатившимъ второго взноса къ 1-му 
марта высылка мартовской книжки будетъ задержана до полу
ченія взноса.

За границу только на годъ: 6 р. 50 к.
Для полковыхъ и ротныхъ библіотекъ и вообще для казен

ныхъ и общественныхъ учрежденій и лицъ, подписывающихся 
черезъ г г. казначеевъ — разсрочка по соглашенію съ Конторой. 
При этомъ на каждые 10 платныхъ экземпляровъ 1 экз. без
платный. Магазинамъ и конторамъ, принимающимъ подписку, 
уступка 25 к. съ годового экземпляра, при внесеніи подписной 
суммы за годъ полностію.

Всѣ выписывающіе «Дневникъ Писателя» на 1909 г. и вмѣстѣ 
съ этимъ же «Дневникъ Писателя» за 1907 г.,—высылаютъ всего 
6 р. 50 к. Такою же уступкою пользуются подписывающіеся въ 
разсрочку: т. е. дѣлая первый взносъ прибавляютъ къ нему за 
полн, комплектъ журнала 1907 г. только 2 р. 50 к., всего 
4 р. 50 к.

Послѣ 15 дек. можно выписыватъ оставшіеся экз. »Дн. Писат.» 
за 1908 г. за 3 р. вмѣсто 3 р. 60 к. Отдѣльно книга «Въ разные 
годы», разсказы А. В. Круглова, высылается подписчикамъ за 
45 к. вмѣсто 75 к.

П о д л и ску , объявленія и вообще всю корреспонденцію для жур
нала адресовать: Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой, контора 
журна «Дневникъ Писателя», Издателю-редактору А. В. Круглову.

Редакторъ-Издатель А. В. Кругловъ.
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4Р У Б Л Я
ВЪ годъсъ
ПКРЕСЫЛК. И 
ДОСТАВКОЙ.

52 & ЖУРНАЛА
и

Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ  

П Р И Л О Ж Е Н І Й .

Г.
НШШДШНЫЙ Ш Ш Р Й Р О В Ш І ір і-

.. '  ЖУРНАЛЪ

И здан ія  го д ъ  22-8 .
АДРЕСЪ: Москва, Б. 
Ордынка, домъ Коро
лева, редакція жур

нала „Кормчій”. 
ГОРОДСКАЯ ПОД
ПИСКА принимается, 
кромѣ редакціи, въ 
конторѣ Печкокской 

* др.

Ц Ѣ Л Ь  Ж у р н а л а :  дать каждой семьѣ православнаго рус
скаго народа благочестивое и понятное чтеніе.

*  г> о  А  тгь х г  /в  тт « т  вг г0'->° съ дост авкой  и  п ер есы лко й  Зс
2  о  а *  і  I ?  у  и д л  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ь : ^
«  —  ■ х

разнообразнаго назидательнаго содер- “  
_ж анія . Въ журналѣ, между прочимъ, ®*5 2 . будутъ продолжаться нѳчатаніомъ возбудившіе общій пнтеросъ

•  О Т В Ѣ Т Ы  Н А  Н Е Д О У М Ѣ Н Н Ы Е  В О П Р О С Ы ,
т -  извѣстнаго духовнаго писателя Свящ енника В. А. Ч ѳ р к е  с е  в а и его же

I  „ О Т В Ѣ Т Ы  В О П Р О Ш А Ю Щ И М Ъ ^  просы^^каждаго"
г* к ъ  ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

| 5 2 Л  М ежѳ- 

и е д ѣ л ь н а г 'о  

іѣстника подъ 

заглавіемъ СО

ВРЕМЕННОЕ 

ОБОЗРЪНІЕ 

событій теку

щей жизни.

52 Эй .№ ВОС
КРЕСНЫХЪ  

илдюотрирмян- 
яыхъ ЛИСТКОВЪ 
на современныя 
церковно-общест
венныя темы. Для 
удобства пользо
ванія, листки бу
дутъ равосланы 
въ январѣ,сразу  
на все ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДІЕ, а 
въ іюнѣ— на вто
рое полугодіе.

12 ПРАВО- 1 2 ЛИеТКОБЪ;-) 2 

О Л А В Н О -

МИСОІОНЕР- 

ОКИХЪ ЛИСТ

КОВЪ противъ 

старообрядче- 

чества и сек

тантства.

.ЗА ВѢРУ" 

противъ 

современ

наго невѣ

рія .

КНИЖ ЕКЪ о®ѵ 
“О

назидательныхъ

р а з с к а з о в ъ з:
йодъ общимъ ^  

о
заглавіемъ о  2 со

о
„НАРОДНАЯ

БИБЛІОТЕКА 5

,К0РМЧАГ0“ .

іи..,ДІС»ДРОІВШЙКЪ“̂ = ^ Н =
№ ^ ^ = о » В ъ  видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получатъ роскошно-издан- 

лую книжку большого формата на веленевой бумагѣ, подъ заглавіемъ:

„ГОЛОСЪ ЛЮБВИ СКОРБНОМУ СЕРДЦУ".
Книжка заключаетъ съ себѣ рядъ назидательныхъ статей, живо н увлека

тельно составленныхъ м агистром ъ богословія Д. И. Введенскимъ.

тзР»со3=212хс
СЯо+-

Р едакторъ
'Протоіерей I .  I I .  Б ухаревъ

Издатель
Священникъ С. С. Л лп и д евек ій .
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ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
С Т Е Ф А Н А  Ѳ Е О Д О Р О В И Ч А

ЕЭРЙ1К0ВСКАГ0
въ г. Ч еркассахъ, К іевской  губ ер н іи ,

Принимаетъ заказы новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, церковныхъ 
и домашнихъ, ремонтировку старыхъ иконостасовъ, покраску 

и роспись церквей живописью и фресковыми орнаментами;

на всевозможную живопись и чеканку, а также на картины 
масляными красками разныхъ сюжетовъ и малярныя домо

выя работы-
В с е  в ы ш е п о и м е н о в а н н о е  и с п о л н я ю  д о б р о с о в ѣ с т н о ,  

п о  у м ѣ р е н н ы м ъ  ц ѣ н а м ъ  и  в ы п о л н я ю  в ъ  с р о к ъ .
Исполнялъ иконостасныя работы въ Полтавскомъ 

каѳедральномъ соборѣ.
З а  доброкачественность м оихъ  работъ имѣю много аттестатов ъ . К

Фарма существуетъ съ 187» года.

СОДЕРЖАНІЕ:— 1. Ученіе двѣнадцати апостоловъ (продолженіе).— II. Грядущее бѣдотвіе 
церкви. -  III. Посѣщеніе Нреосвящ. Іоанномъ г. Кременчуга (окончаніе).— IV . Не рыдайт 

объ умершихъ.— V. Обитаемы-лн звѣздные м іры .— \ І .  Объявленія.

„ I В . Терлецкій.
Редакторы, преподаватели семинаріи: | ^  Коногнпповъ

Пѳчат. съ разр. мѣста, дух. цензуры 20 Января 1909 г.

Полтаза, Тяпогр. Торговаго Дома Ы. Фрпшбергъ и С. Зорэховичъ.,


