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КІІШІШНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ Н ИЛІГВСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Ею Преосвященства, утверждены: —
27 мая, отставной солдатъ Нурій Зубковъ, крестьяне: 

Дмитрій Барсовъ, Адріанъ Карасевъ, Василій Пушкаревъ, 
Василій Стрѣльцовъ — въ должности церковныхъ старостъ къ 
церквамъ: Зубковъ—села Хмѣлеваго, Фатежскаго уѣзда, Барсовъ 
—села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, Карасевъ—села Свѳрдликов- 
іцины, того же уѣзда, Пушкаревъ—села Плаксина, Курскаго 
уѣзда, Стрѣльцовъ—села Черной Поляны, Бѣлгородскаго уѣзда.

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Ею Преосвященства, опредѣлены: —

27 мая, бывшій псаломщикъ Иванъ Сабынинъ, — псалом
щикомъ къ Казанско-Николаевской церкви г. Стараго Оскола; 
29 мая,—псаломщикъ села Рыіпкова, Курскаго уѣзда, Алексѣй
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Яковлевъ—діакономъ въ с. Русское Порѣчное, Суджанскаго уѣзда;
2 іюня,— учитель Большехаланскаго начальнаго училища Иванъ 
Смирновъ—діакономъ въ с. Мартыновку, Суджанскаго уѣзда.

III. Вакансіи*).

(5) д і а к о не к і я: 
“ъ с ЗІборовкѣ, } В'Ь"»ролеиаг0 уѣзда,

въ с. Вышней Пѣнѣ, )
въ с. Бабинѣ, > Обоянскаго уѣзда,
въ с. Псинкѣ, )
въ с. Николаевкѣ, I ттт
„ъ с. Охочевкѣ, / уѣзда,

„ь «. Киоѳлевкѣ, } Р““ммго

въ с. Кондровкѣ Старо-Оскольскаго уѣзда.

в) псало мщицкі я:
въ с. Рышковѣ Курскаго уѣзда, 
въ с. Михайловкѣ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Вощининѣ Путивльскаго уѣзда, 
въ с. Старомъ Городищѣ Бѣлгородскаго уѣзда, 
въ с. Нижнемъ Даймѳнѣ Щигровскаго уѣзда, 
въ с. Старомъ Лещинѣ Тимскаго уѣзда, 
въ с. Пѳтрушѳвкѣ Суджанскаго уѣзда.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія,—I. Утвержденія 
въ должностяхъ.—II. Опредѣленія па мѣста,—III. Вакансіи,—IV.-(Приложе
ніе). Отчеты Курскаго Епархіальнаго Попечительства.

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іановъ Новицкій.



ОТЧЕТЪ
КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

о бѣдныхъ духовнаго званія о суммѣ эмеритальной духовенства Курской епархіи.
За 18 97 годъ.

по
 пор

яд
ку

.

ПРИХОДЪ.
Налич
ными.

Билета
ми. Въ долгу.

2

3

4

Отъ 1896 г. къ 1 янв. 1897 г. оставалось:

наличными . . . * . . .
билетами ...................................

Къ тому въ 1897 г. на приходъ поступило:

Пожертвованъ Его Преосвященствомъ 
Преосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Еписко
помъ Курскимъ и Вѣлоградскимъ, при пред
ложеніи, отъ 30 декабря 1896 г., за № 571 
билетъ Государственной 4°/0 ренты за № 
3026, серія за № 142-мъ, на капиталъ въ 
одну (1000) тысячу рублей..........................

Представлено благочинными въ уплату за 
54 экзѳмиляра устава эмеритальной кассы 
духовенства Курской епархіи ....

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи Госу
дарственнаго Банка по удостовѣренію Импе
раторскаго Россійскаго Правительства имен
ной яапнси за № 51-мъ процентовъ на 
капиталъ 1800 руб. за вычетомъ 5% Го
сударственнаго сбора....................................

Перечислено по докладу Попечитель
ства, отъ 11 іюня с./г. за № 2297, изъ суммъ 
призрѣнія,взамѣнъвзятыхъизъ суммъ эмери
тальной кассы 1800р. билетами, значащими
ся въ удостовѣреніи Императорскаго Россій
скаго Правительства именной записи за № 
51-мъ, паличными.............................................

Итого въ 1897 году въ приходѣ. .

Всего съ остаточными...........................

49 19

2

64

1971

70

1800

1866

1916

52

1000

18

83 1000

2 2971 52



- 2 —

РАСХОДЪ.

1

О

Въ точеніи 1897 года въ расходъ по
ступило:

Во докладу Попечительства, отъ 11 
ііопя с./г. за № 2297 утвержденному Его 
Преосвященствомъ 15 іюня с./г. за № 3054 
изъ суммъ эмеритальной кассы къ суммамъ 
призрѣнія, взамѣнъ взятыхъ наличпыми 
1800 руб., билетами, значащимся въ удосто
вѣреніи Императорскаго Россійскаго Прави
тельства именной записи за № 51-мъ, на 
ту хе сумму....................................................

На основаніи того-же доклада Попечи
тельства, отъ 11 іюня с./г. за № 2297 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ 15 
іюня с./г. за № 3054-мъ переданы Пра
вленію эмеритальной кассы духовенства Кур
ской епархіи всѣ суммы оной кассы, нахо
дившіяся въ вѣдѣніи Курскаго Епархіаль
наго Попечительства,—а именпо:

наличными ....................................
и билетами ...................................

л

1916 2

1800

1171 КО ♦.) Сл

— —

Итого въ 1897 году въ расходѣ: . . 1916 2 2171 52 — —

Затѣмъ за передачею сихъ суммъ Пра
вленію эмеритальной кассы духовенства Кур
ской епархіи, въ вѣдѣніи Попечительства 
оныхъ не осталось.
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ОТЧЕТЪ
КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

на воспособленіе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ 
духовнаго званія.
За 1897 годъ.

ПРИХОДЪ.
Налич
ными.

Билета
ми. Въ долгу.

РУБ. к. РУБ. | К. РУБ. |к.

Отъ 1896 года къ 1 января 1897 года 
осталось:

наличными ....................................
билетами ................................... • 14

1
5365 19

—
—

Къ тому въ 1897 году на приходъ по
ступило:

Получено въ Курскомъ Отдѣленіи Го
сударственнаго Банка по удостовѣренію 
Императорскаго Россійскаго Правительства 
именной записи за № 51 процентовъ на 
капиталъ 600 руб. за вычетомъ 5°/0 Го
сударственнаго сбора ....................................

Получено въ томъ же Отдѣленіи Банка
25 64

по Государственнымъ процентнымъ биле
тамъ процентовъ ня капиталъ 4200 руб. 
за вычетомъ 5°/о Государственнаго сбора . 159 60 — — — —

Оборотныхъ.

Приписано въ расчетную книжку того- 
же Отдѣленія Банка за № 6500-мъ вне
сенныхъ наличными для приращенія про
центами до востребованія.......................... .... 105 __

Итого въ 1897 году въ приходѣ .

Всего съ остаточными.....................

185

199

24

25

105

5470 19 — —
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Р А С X О Д Ъ.

1

2

3

Въ теченіи 1897 года въ расходъ по
ступило:

Уплачено установленнаго гербоваго сбо
ра при внесеніи въ Курское Отдѣленіе 
Государственнаго Банка суммъ для при
ращенія процентами..........................................

Препровождено при отношеніи Попечи
тельства, отъ 29 сентября с./г. за № 
2539, Дмитріевскому Сотруднику, свя
щеннику Николаю Семенову въ пособіе 
отъ пожара 30 р. ему и 30 руб. вдовѣ 
священника Аннѣ Карпинской, а всего .

Уплачено за пересылку сихъ денегъ по 
почтѣ...................................................................

60

15

37

— — — -

4 Перечислено изъ суммъ пожарныхъ за
имообразно къ суммамъ Призрѣнія для раз
дачи пособій пенсіонерамъ Попечительства 
за 2-ю половину 1897 года..................... 33

5
Оборотныхъ.

Внесено въ Курское Отдѣленіе Государ
ственнаго Банка по разсчетной книжкѣ 
онаго за № 6500-мъ наличной суммы для 
приращенія процентами до востребованія. 105

Итого въ 1897 году въ расходѣ . 198 52 — —- '
А за исключеніемъ сего расхода изъ 

суммы, показанной въ расходѣ, въ остат
кѣ 1 января 1898 года состоитъ:

наличными .................................... 73
билетами ••»•••••«

✓

5470 19



ПРИБАВЛЕНІЕ

30 мая—6 іюня Лй 23 1898 г°Да-

інмсііи м. мш заятштяг*  

о томъ, какъ одно исповѣданіе распятаго на крестѣ раз
бойника ввело его въ рай *).

*) Изъ бесѣды о крестѣ и разбойникѣ.

Что такое сдѣлалъ разбойникъ, чтобы вдругъ съ креста 
оказаться достойнымъ рая? Хочешь ли, вопрошаетъ св. Златоустъ, 
я кратко скажу объ этомъ и покажу доблесть разбойника? Когда 
Петръ, верховный изъ учениковъ, отрекся внизу, тогда онъ, на
ходясь вверху на крестѣ, исповѣдалъ Христа. Говорю это, за 
мѣчаетъ св. Златоустъ, не въ осужденіе Петра, да не будетъ! — 
но желая показать величіе души разбойника и превосходное 
его любомудріе. Тотъ не устоялъ предъ угрозою низкой слу
жанки, а этотъ, видя, какъ весь народъ неистовствовалъ, сто
ялъ кругомъ, кричалъ и произнесъ тысячи злословій Распятому,— 
не посмотрѣлъ на уничиженія Распятаго, по, прозирая„чрезъ 
все это очами вѣры и оставивъ внизу всѣ униженія и пре
пятствія, призналъ Небеснаго Владыку, сказавъ краткія, но 
показывающія его достойнымъ рая, слава: помяни мя, Господи, 
во царствіи Твоемъ (Лук. XXIII, 42). Не оставимъ безъ 
вниманія этихъ словъ, взываетъ св. Златоустъ, не постыдимся 
взять себѣ учителемъ разбойника, котораго Владыка нашъ не 
постыдился ввести въ рай прежде всѣхъ; не постыдимся взять 
себѣ учителемъ человѣка, который первый изъ всего рода 
человѣческаго оказался достойнымъ жизни въ раю. Изслѣдуемъ- 
жѳ каждое изъ словъ его, чтобы и отсюда познать намъ силу 
Креста. Ему не говорилъ Господь, какъ Петру и Андрею: 
глядите и сотворю вы ловца человѣкомъ (Мѳ. IV, 19); не 



говорилъ ему, какъ двѣнадцати ученикамъ: сядете на двоюна- 
десяти престолу, сі/дяще обѣманадесяте колѣнома израилевома 
(Мѳ. XIX, 28), даже не удостоилъ его ни одного слова. Онъ 
не видалъ чудесъ: ни мертваго возстающаго, ни бѣсовъ изго
няемыхъ, ни моря повинующагося велѣнію І’оспода, не слышалъ 
бесѣдъ Его о царствѣ; откуда узналъ онъ и названіе царства? 
Поймемъ же великое его благоразуміе. Другой разбойникъ,— 
говорится въ Евангеліи,—хуляше Его (Лук. XXIII, 39), ибо 
и другой разбойникъ былъ распятъ вмѣстѣ съ Нимъ, чтобы 
исполнилось сказанное пророкомъ: и со беззаконными вмѣнися 
(Ис. 58, 12). Безумные іудеи хотѣли помрачить славу Его и 
искажали все происходившее, но истина отъ всего возрастала 
и отъ самыхъ препятствій дѣлалась яснѣйшею. Итакъ, другой 
разбойникъ хулилъ Его; одинъ же изъ евангелистовъ говоритъ, 
что оба они поносили Іисуса (Мар. XV. 33), И это справед
ливо, но отсюда еще болѣе открывается любомудріе разбойника. 
Вѣроятно, въ началѣ и онъ злословилъ, по потомъ вдругъ 
показалъ такую перемѣну. Итакъ другой разбойникъ, говорится, 
хулягце Ею. Видишь ли разбойника и разбойника? Оба они 
на крестѣ, оба за пороки, оба за разбойническую жизнь, но 
не одна и та же участь постигла обоихъ: одинъ наслѣдовалъ 
царство, а другой вверженъ въ геенну. Такъ и вчера были уче
ники; но одинъ готовился къ предательству, а другіе предла
гали свои услуги. Тотъ говорилъ фарисеямъ: что ми хощете 
дати и азъ самъ предамъ Его (Мѳ. XXVI, 15)? а эти, при
ступивъ къ Іисусу, говорили: гдѣ хощеши уготоваемъ Ти ясти 
пасху (—ст. 17)? Такъ и здѣсь разбойникъ и разбойникъ; но 
одинъ злословитъ, а другой укоряетъ его, хотя видитъ, что 
Христосъ распятъ и осужденъ, и народъ внизу злословитъ и 
кричитъ; однако ничто изъ всего этого не удержало его и не 
отклонило отъ надлежащаго прославленія, но и другаго раз
бойника онъ сильно укоряетъ и говоритъ ему: ни ли ты бои- 
шися Бога (Лук. ХХІП, 40).

Видишь ли ты, продолжаетъ св. Златоустъ, дерзновеніе 
разбойника? Видишь ли, какъ и на крестѣ онъ не забываетъ 
своею искусства, но исповѣданіемъ своимъ похищаетъ царство? 
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Ни ли ты боишися Бога, говоритъ онъ. Видишь ли дерзнове
ніе его на крестѣ? Видишь ли его любомудріе, видишь ли 
благоговѣніе? Онъ былъ при своемъ сознаніи, сохранялъ здраво
мысліе, хотя былъ пригвожденъ гвоздями и терпѣлъ невыно
симыя страданія отъ гвоздей; не достоинъ ли онъ удивленія 
за такое мужественное любомудріе? Я нахожу его не только 
достойнымъ удивленія, по поистинѣ ублажаю его. Ибо онъ не 
только не обращалъ вниманія на свои страданія, но, оставивъ 
себя, заботился о другомъ, старался избавить его отъ заблу
жденія и сдѣлаться учителемъ на крестѣ. Ни ли ты, говоритъ 
онъ, боиіиися Бога. Онъ какъ бы такъ говорилъ ему: по
смотри на здЬшнеѳ судилище, нѳ суди повидимому, не взи
рай только на совершающееся; есть другой Судія - невиди
мый, есть другое судилище—неподкупное, безошибочное. Итакъ, 
не смотря на то, что Онъ осужденъ, вверху не то: здѣсь, 
въ земномъ судилищѣ, часто и невинные осуждаются, а 
виновные освобождаются, праведные подвергаются наказа
ніямъ, а неправедные избѣгаютъ ихъ; ибо многіе изъ людей 
частію добровольно, частію невольно извращаютъ дѣла суди
мыхъ; иногда не зная правды и обманываясь, а иногда 
зная, но бывъ подкуплены деньгами, измѣняютъ истинѣ и 
осуждаютъ невинныхъ; но вверху пѣтъ ничего подобнаго: ибо 
Богъ есть Судья праведный, и судъ Его исходитъ, какъ свѣтъ; 
не имѣетъ тьмы, нѳ имѣетъ мрака, пе допускаетъ никакого 
искаженія. Дабы другой разбойникъ не сказалъ: Онъ осужденъ 
здѣсь, къ чему же ты оправдываешь Его? —Этотъ возвелъ 
мысли его къ горнему судилищу, къ страшному престолу, къ 
неподкупному суду, и непогрѣшному Судіи, напомнилъ ему о 
страшномъ судѣ. Туда смотри, говоритъ онъ, и ты пе произ
несешь осуждающаго приговора, не станешь вмѣстѣ съ здѣш
ними людьми, но будешь удивляться и примешь вышній судъ. 
Ни ли ты, говоритъ, боишися Боіа? Видишь ли любомудріе 
разбойника, повторяетъ св. Златоустъ, видишь ли его благора
зуміе, видишь ли его участіе? Вдругъ со креста онъ воспа
рилъ па небо. Посмотри, какъ онъ уже исполняетъ апостоль
скій законъ, не себя только имѣетъ въ виду, но дѣлаетъ все 
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и употребляетъ всѣ мѣры, чтобы и другаго избавить отъ за
блужденія и привести къ истинѣ. Ибо сказавъ: ни ли ты бои- 
шися Бога, онъ присовокупилъ: яко въ томъ же осужденъ 
еси (Лук. XXIII, 40). Посмотри на совершенное исповѣданіе. 
Что значитъ: въ томъ же осужденъ еси? На то же, говоритъ, 
наказаніе: ибо находимся на крестѣ. Посему, злословля Его, 
ты прежде Него осыпаешь злословіями себя самого. Какъ 
находящійся въ грѣхахъ, осуждая другаго, осуждаетъ себя са
маго прежде него; такъ и находящійся въ несчастій, и уко
ряющій другаго въ несчастій, прежде него укоряетъ себя са
мого. Въ томъ же осужденъ еси, говоритъ онъ, читаетъ ему 
евангельскій законъ, изрекающій евангельскія слова: не судите 
да несудимы будете (Мѳ. VII. 1). Яко въ томъ же осуж
денъ еси. Что дѣлаешь ты, разбойникъ? Не дѣлаешь ли ты 
Христа, возражаетъ св. Златоустъ, сообщникомъ вашимъ, ког
да говоришь — въ томъ же осужденъ еси? Нѣтъ, говоритъ онъ, 
я прибавлю для исправленія словъ своихъ слѣдующее: и мы 
убо въ правду, достойная бо по дѣламъ паю воспріемлева 
(Лук. XXIII, 41). Дабы ты, услышавъ его слова: въ томъ 
же осужденъ еси, не подумалъ, будто онъ представляетъ Хри
ста сообщникомъ грѣха, поэтому опъ дѣлаетъ поправку и 
говоритъ: мы убо въ правду, достайная бо по дѣламъ наю 
воспріемлева. Видишь ли совершенную исповѣдь на крестѣ? 
Видишь ли, какъ онъ омылъ свои грѣхи этими словами? Ви
дишь ли, какъ онъ исполнилъ пророческую заповѣдь: глаголи 
ты беззаконія твоя прежде, да оправдииіися (Ис. 43, 27). 
Никто не принуждалъ его, пикто не обвинялъ; никто не зас
тавлялъ: самъ онъ становится обвинителемъ себя самаго; посему 
никто другой послѣ уже не былъ обвинителемъ его. Ибо онъ 
предварительно принялъ на себя лицо обвинителя, и обличилъ 
самъ себя, сказавъ: мы убо въ правду', достойная бо по дѣ
ламъ наю воспріемлева: сей же ни единаго зла сотвори. Ви
дишь ли его великое благоговѣніе? Когда такимъ образомъ онъ 
обвинилъ самъ себя, когда объявилъ дѣла свои, когда оправ
далъ Господа, сказавъ мы убо въ правду: сей же ни единаго 
зла сотвори, тогда осмѣлился предложить и просьбу: помяни

/



195

л<я, Господи, говоритъ, елда пріидеши во царствіи Си (Лук. 
XXIII, 42). Онъ не осмѣлился прежде сказать: помяни мя, 
пока исповѣданіемъ не очистилъ себя отъ нечистоты грѣховъ, 
пока осужденіемъ своимъ не сдѣлалъ себя невиннымъ, пока 
обличеніемъ себя нѳ сложилъ прегрѣшеній своихъ. Видишь 
ли, заключаетъ свое размышленіе св.- Златоустъ, какъ много имѣ
етъ силы исповѣдь и па самомъ крестѣ? Слыша это, возлюблен
ный, никогда не отчаявайся, но, представляя изреченное вели
чіе человѣколюбія Божія, поспѣши исправленіемъ отъ грѣховъ. 
Ибо, если Опъ разбойника, бывшаго на крестѣ, удостоилъ та
кого благоволенія Своего, то тѣмъ болѣе удостоитъ насъ своего 
человѣколюбія, если мы захотимъ исповѣдаться въ нашихъ пре
грѣшеніяхъ. Итакъ, дабы и намъ воспользоваться Его человѣко
любіемъ, не устыдимся исповѣдать грѣхи свои; ибо велика сила 
исповѣди и много можетъ сдѣлать она. Вотъ и разбойникъ испо
вѣдался, и нашелъ отверстый рай, исповѣдался, и получилъ 
дерзновеніе, бывъ разбойникомъ, просить царства. А до того 
времени онъ не просилъ небеснаго царства. Какъ, скажи мнѣ, 
разбойникъ, ты вспомнилъ о царствѣ? Что такое ты видѣлъ 
теперь? Гвозди и крестъ предъ глазами твоими, обвиненія, на
смѣшки и злословія. Да, говоритъ онъ, но самый крестъ кажется 
мнѣ знакомъ царств?; потому -я и называю Его Царемъ, что ви
жу Его распятымъ, ибо царю свойственно умирать за поддан
ныхъ. Онъ Самъ сказалъ: пастырь добрый душу свою полагаетъ 
за овцы (Іоан. X. И); такъ и добрый царь полагаетъ душу 
свою за подданныхъ. Посему, такъ какъ Онъ положилъ душу 
Свою, то я и называю Его Царемъ. Помяни мя, Господи, 
еіда пріидеши во царствіи Си.
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ЦЕРКВИ И ШКОЛЫ *).
Англичанинъ Диксонъ, описывая однообразную ѣзду по 

пустыннымъ равнинамъ сѣверной Россіи, вспоминаетъ о томъ 
отрадномъ впечатлѣніи, которое производитъ на усталаго 
путника слишкомъ рѣдкій видъ бѣлой церкви, возвышающей 
свои зеленые куполы надъ темною линіей лѣсного горизонта.

Кто изъ насъ, при разъѣздахъ по глухимъ полосамъ на
шего лѣсного края, не испытывалъ того же впечатлѣнія? 
Однообразная смѣна болотъ и ельника, пустынныхъ полей 
и сѣрыхъ деревенъ только и прерывается видомъ погостовъ, 
обыкновенно расположенныхъ на мѣстахъ возвышенныхъ. Цер
кви—единственныя на пути зданія, говорящія намъ о прош
ломъ и обѣщающія уцѣлѣть въ будущемъ, носящія на себѣ 
печать прочности и стремленія къ красотѣ. Вокругъ нихъ, на 
кладбищахъ, на усадьбахъ причта, уцѣлѣли и старинныя де
ревья. Въ изобиліи около нихъ растетъ красная верба—дере
во, въ сѣверной Россіи не дико растущее, но издавна разво
димое для употребленія церковнаго, ради темнобагроваго лака 
его вѣтвей и крупныхъ, серебристыхъ сережекъ. По мѣрѣ при
ближенія къ церкви учащаются деревни, вокругъ нея посто
янно разбросаны помѣщичьи усадьбы и усадебки, по боль
шей части запущенныя, но еще радующія взоръ высокими 
купами вѣковыхъ липъ и березъ.

И эта внѣшняя красота—лишь символъ красоты вну
тренней. Господствующее положеніе дома Божія надъ жили
щами человѣческими говоритъ намъ о великой собирательной 
силѣ, объединяющей разбросанное по безмѣрнымъ простран
ствамъ населеніе. Его прочность и стройность и блескъ его 
крестовъ, среди сѣрой бѣдности, его окружающей, гласятъ о 
первенствѣ потребностей духа надъ нуждами житейскими. Зо
вущій голосъ его колоколовъ—голосъ иного, лучшаго міра.

И къ этой красотѣ за послѣднія десятилѣтія прибавилась 
краса знаменательная и новая. Мало осталось на Руси сель
скихъ церквей, въ сѣни коихъ пе появилось бы скромное

•) Изъ журнала: „Русское 0бозрѣвіе“, Январь 1898 года, ст. С. А.Рачивскаго. 
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зданіе, все пронизанное свѣтлыми окнами. Къ этому зданію 
но дорогамъ и тропинкамъ, сбѣгающимся къ церкви, въ зим_ 
ліе мѣсяцы, два раза въ день, тянутся толпы ребятишекъ, между 
коими все чаще и чаще попадаются дѣвочки. Зданіе это — 
школа, того или иного наименованія, - но, во всякомъ случаѣ— 
созданіе Церкви, съ давнихъ временъ питавшей въ народѣ вы
сокое уваженіе къ грамотности и истинный взглядъ на ея зна
ченіе, плодившей въ безвѣстной глуши отдѣльныхъ скромныхъ 
грамотеевъ и тѣмъ, наконецъ, пробудившей общее стремленіе 
къ школьному ученію.

Ибо намъ, дѣлателямъ одиннадцатаго часа, нѳ слѣдуетъ 
обольщаться. Не льготы по воинской повинности (многимъ 
ученикамъ, по ихъ семейному положенію, онѣ даже вовсе не 
нужны), не улучшеніе способовъ обученія чтенію, письму и 
счету, не гадательная матеріальная выгода отъ умѣнья по этимъ 
частямъ заставляетъ безграмотныхъ родителей добиваться гра
мотности своихъ дѣтей, посылать ихъ въ отдаленныя школы, 
выносить на своихъ плечахъ постоянное возрастаніе издержекъ 
на школьное дѣло; но именно исконная и доселѣ живая связь 
школы съ Церковью и стремленіе къ единственному знанію^ 
до сихъ поръ сообщаемому нашею начальною школой—къ зна
нію Слова Божія и церковныхъ молитвъ, до недавняго вре
мени служившихъ нашему темному люду единственнымъ ис
точникомъ поученія. Впрочемъ, это нисколько не мѣшаетъ симъ 
б езграмотнымъ ревнителямъ просвѣщенія цѣнить и способность 
писать толково и четко, и бойко считать; не мѣшаетъ имъ 
дорожить и тѣмй Практически-полезными умѣньями и знаніями, 
которыя кое-гдѣ начинаютъ прививаться ученикамъ школьнымъ 
ученіемъ. Равнодушны они только, даже враждебны, къ той 
голой грамотности, приправленной жалкими обрывками эн
циклопедическихъ знаній, которая одна выносится ивъ школъ, 
почему-либо лишенныхъ правильнаго воздѣйствія Церкви, и 
можетъ повести лишь къ чтенію безполезному или вредному. 
Они твердо вѣрятъ, что школа можетъ быть полезна ихъ 
дѣтямъ, лишь по скольку она приближаетъ ихъ къ ЦерКвй; 
поэтому, они особенно дорожатъ И матеріальною близостью 
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школы къ храму Божію, съ его службами, съ непосредствен
нымъ сосѣдствомъ священника-законоучителя.

Но вотъ, потребность въ школахъ уже возрасла до того, 
что явилась необходимость заводить иныя школы, въ подмогу 
школамъ при церквахъ. Размножились искони существовав
шія деревенскія школы, церковный характеръ коихъ обезпе
ченъ твердымъ преданіемъ и контролемъ самой деревни, нынѣ 
же огражденъ отъ всякихъ нарушеній этого характера обяза
тельнымъ надзоромъ приходскаго духовенства. Но этого мало: 
въ обширныхъ приходахъ оказалось необходимымъ открытіе 
вторыхъ и третьихъ школъ съ полнымъ трехлѣтнимъ курсомъ 
начальныхъ училищъ, съ полноправнымъ учителемъ. По стран
ной, но легко объяснимой, аномаліи, эти добавочныя школы, 
возникающія по силѣ вещей, вдали отъ церквей, по большей 
части церковно-приходскія. Объясняется это тѣмъ, что при 
церквахъ мѣста уже давно заняты школами земскими или ми
нистерскими, размноженіе коихъ предшествовало размноженію 
школъ церковныхъ. Обстоятельство это, разумѣется, затруд
няетъ участіе причта въ преподаваніи при школахъ, спеціаль
но имъ ввѣренныхъ; но, съ другой стороны, способствуетъ 
равномѣрности этого участія при школахъ всѣхъ наименова
ній. Нѣтъ сомнѣнія, что удаленіе отъ церкви—одна изъ при
чинъ, наиболѣе тормозящихъ возникновеніе школъ полноправ
ныхъ и многолюдныхъ,—ибо школы грамоты привлекаютъ лишь 
учениковъ самыхъ ближайшихъ. Но такъ какъ потребность въ 
начальномъ обученіи постоянно возрастаетъ, и всякая живая 
школа грамоты стремится, при первомъ стеченіи благопріят
ныхъ обстоятельствъ, обратиться въ школу полноправную, то 
возникаетъ вопросъ: хватитъ ли въ ближайшемъ будущемъ силъ 
нашего сельскаго духовенства на исполненіе его школьныхъ 
обязанностей.

Вопросъ этотъ давно озабочиваетъ наше духовное началь
ство. Въ помощь священникамъ повсемѣстно назначаются ді
аконы, по возможности, изъ лицъ, практически знакомыхъ со 
школьнымъ дѣломъ. Привлекаются къ этому дѣлу и маломаль- 
ски умѣлые причетники. Въ приходахъ обширныхъ и богатыхъ 
учащается назначеніе вторыхъ священниковъ.

✓
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Если всѣ эти мѣры для настоящей минуты и могутъ быть 
сочтены достаточными, то все-таки близко то время, когда 
школьное дѣло станетъ чахнуть, если размноженіе сельскихъ 
школъ не будетъ поддержано соотвѣтствующимъ умноженіемъ 
сельскихъ церквей.

Дѣйствительно, сельскихъ церквей у насъ слишкомъ мало. 
Пусть сельскій читатель вспомнитъ топографію извѣстныхъ ему 
приходовъ, и ему неминуемо придетъ на умъ три-четыре пун
кта, крайне нуждающіеся въ новой церкви. Нѳ одни школь
ныя соображенія ведутъ къ этому заключенію. Деревни, от
стоящія на 15—20 верстъ отъ своего приходскаго храма, 
пе составляютъ рѣдкости; зайдите зимой въ одну изъ нашихъ 
сельскихъ церквей: трудно отстоять службу*  отъ тѣсноты и 
духоты. Свѣчи гаснуть отъ недостатка кислорода.

*) Въ Бѣльскомъ уѣздѣ, ко рѣкѣ Березѣ: Спасъ и Татево, Егорье и 
Рогалово; по р. Лушѣ: Глухово и Кострица, Травпио и Тропотово; по рѣкѣ 
Обтѣ: Городокъ и Покрововъ, Верховье и Дунаево, Егорье и Голощапово и т. д.

Дѣло въ томъ, что, какъ узнали мы изъ недавней пере
писи, въ теченіе ста лѣтъ сельское населеніе Россіи болѣе 
чѣмъ утроилось. Не имѣю данныхъ о количествѣ сельскихъ 
церквей въ концѣ прошлаго столѣтія. Но, можно сказать съ 
увѣренностью, что съ тѣхъ поръ число ихъ далеко не удво
илось.

Большинство нашихъ сельскихъ погостовъ считаетъ свое 
существованіе вѣками. Нынѣшнія каменныя ихъ церкви замѣ
нили цѣлый рядъ церквей деревянныхъ, обветшавшихъ или 
сгорѣвшихъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ онѣ постро
ены въ эпоху Екатерининскую и Александровскую, и вмѣ
стимость ихъ соотвѣтствуетъ потребностямъ временъ минув
шихъ. Въ это недавнее прошлое сельское населеніе, еще край
не малочисленное, почти все располагалось вдоль рѣкъ по 
узкимъ полосамъ, очищеннымъ отъ лѣса. Всѣ жѳ громадныя 
пространства, прилегающія между рѣками, были заняты сплош
ными лѣсами, владѣльческими и казенными, и питаемыми ими 
болотами. Сообразно этому расположились и погосты, и при
томъ по большой части парами, по обоимъ берегамъ рѣкъ, 
на самыхъ населенныхъ пунктахъ ихъ теченія *).  Это рас
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положеніе церквей, вообще столь рѣдкихъ, увеличиваетъ ихъ 
отдаленіе отъ новыхъ поселеній и приходовъ. А таковыхъ воз
никло множество. Прежнія громадныя лѣсныя дачи, продап- 
ныя, вырубленныя и раздробленныя, замѣнились пахатной зе
млей; постепенно высыхающія болота—покосами и дали мѣсто 
многочисленнымъ новымъ деревнямъ и болѣе мелкимъ посел
камъ, основаннымъ выходцами изъ мѣстностей, болѣе густо 
населенныхъ. Особенно быстро размножились такія новыя по
селенія за послѣднія тридцать лѣтъ. Такимъ образомъ увели
чилось число прихожанъ старинныхъ погостовъ, независимо отъ 
повсемѣстнаго прироста населенія.

Въ эпоху построенія всѣхъ этихъ церквей помѣстное на
ше дворянство, «болѣе чѣмъ когда-либо, жило по деревнямъ. 
Смоленское же дворянство отличалось особеннымъ домосѣд
ствомъ. Въ то время всякій богатый помѣщикъ долгомъ счи
талъ украсить свою резиденцію каменнымъ храмомъ, по воз
можности благолѣпнымъ. Преданія о построеніяхъ этихъ въ 
изобиліи дошли до пишущаго эти строки, ибо всѣ церкви об
ширнаго округа Бѣльскаго уѣзда построены прямыми его пред
ками (Ленскими, Потемкиными, Баратынскими, Рачинскими). 
Въ свое время онѣ считались достаточно обширными, и болѣе 
вниманія, чѣмъ на ихъ вмѣстимость, обращалось на ихъ свое
образіе и красоту. При этомъ давала себѣ полный просторъ 
фантазія строителя, не стѣсненная вмѣшательствомъ казенныхъ 
архитекторовъ. Такъ, въ селѣ Бобровкѣ (Ржевскаго уѣзда) 
планъ церкви представляетъ правильный трехугольникъ, отъ 
коего отрѣзано три малыхъ правильныхъ же трехугольника, 
вмѣщающіе въ себѣ алтарь и два придѣла. Центральный шес
тиугольникъ увѣнчанъ высокимъ куполомъ. Столь же страненъ 
планъ церкви Пыжковской. Онъ представляетъ правильный 
кругъ, къ коему примыкаютъ два малыхъ круга, вмѣщающіе 
два придѣла. Промежутокъ между двумя малыми кругами со
ставляетъ общій тремъ церквамъ притворъ.—Всѣ эти затѣи, 
конечно, требовали такого количества кирпича, коего хватило 
бы на церкви вдвое болѣе просторныя. О построеніи Дунаев
ской церкви (самой величественной въ уѣэдѣ до постройки 
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новой церкви при стекольномъ заводѣ Ю. С. Мальцева, по 
плану академика Бенуа) существуетъ слѣдующее преданіе. 
Кирпичъ былъ заготовленъ въ имѣніи строителя (В. А. По
темкина), верстахъ въ шести отъ мѣста построенія. Чтобы 
доставить на мѣсто весь этотъ кирпичъ (не менѣе милліона), 
строитель собралъ всѣхъ крѣпостныхъ и выстроилъ ихъ сплош
нымъ рядомъ отъ кирпичнаго завода до мѣста закладки. Кир
пичъ передавался изъ рукъ въ руки, безъ всякаго усилія, и 
весь былъ доставленъ на мѣсто въ три дня, которые были 
непрерывнымъ праздникомъ.

И нынѣ строятся церкви, хотя и болѣе скромныя, пре
имущественно на пожертвованія крестьянъ. Но строятся онѣ 
слишкомъ рѣдко. Богатые помѣщики покинули свои родовыя 
гнѣзда, или продали ихъ лѣсопромышленникамъ, въ нашихъ 
краяхъ, увы, по большей части — жидамъ! Это обстоятельство, 
разумѣется, значительно затрудняетъ церковностроительство, въ 
особенности же необходимое его дополненіе—отводъ для прич
та достаточнаго количества земли. Это послѣднее условіе за
служиваетъ особеннаго вниманія. Можно сказать безъ преуве
личенія, что на каждомъ пунктѣ, по своей населенности и 
условіямъ мѣстнымъ, дѣйствительно, нуждающемся въ церкви, 
таковая возникаетъ, если только найдется жертвователь, гото
вый надѣлить ее указнымъ количествомъ земли. Дѣло въ томъ, 
что тѣ немалыя денежныя средства, которыя требуются на 
построеніе храма просторнаго и прочнаго, постоянно нахо
дятся, въ какой безвѣстной и бѣдной мѣстности ни предпри
нималась бы постройка. Для этого нуженъ только человѣкъ, 
готовый посвятить нѣсколько лѣтъ своей жизни на хожденіе 
по градамъ и весямъ нашего обширнаго отечества, для сбора 
копѣекъ и рублей. Несомнѣнно, перепадутъ ему и сотни и 
тысячи. А такіе люди, благодареніе Богу, на Руси еще не 
перевелись.

Обращаюсь съ этими соображеніями именно къ ревните
лямъ школьнаго дѣла, ибо ревнители церковнаго строительства 
въ напоминаніяхъ моихъ не нуждаются.
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Всякому истинному ревнителю школьнаго дѣла необхо
димо сознать и помнить, что это дѣло, даже въ тѣхъ раз
мѣрахъ, которые оно приняло нынѣ, безмѣрно превышаетъ 
силы всѣхъ органовъ правительства, завѣдующихъ школами, 
въ томъ числѣ и земства. Ибо дѣло это требуетъ надзора и 
руководства повсемѣстнаго и близкаго, постояннаго и авто
ритетнаго въ глазахъ населенія. Такой надзоръ, такое ру
ководство посильны только органамъ Церкви, только духо
венству. Сплотить его ряды, поднять его нравственный уро
вень—должно быть заботой нѳ одного духовнаго вѣдомства, 
но всякаго кому близки интересы духовные. Школы—конечно, 
церковныя—столь же необходимы духовенству, какъ духовенство 
школѣ. Расширеніе пастырской дѣятельности, налагаемое на 
наше сельское духовенство обстоятельствами времени, уже 
начинаетъ оказывать на него свое возвышающее дѣйствіе, и 
всѣ люди достатка матеріальнаго и мысленнаго обязаны под
держивать благое вѣяніе, поднявшееся въ лонѣ нашей церкви, 
въ связи съ повсемѣстнымъ размноженіемъ школъ.

Много толкуютъ о дополненіи слишкомъ бѣдной нашей 
школьной сѣти. Исправимъ, дополнимъ сѣть нашихъ сельскихъ 
приходовъ, и половина дѣла будетъ сдѣлана. Другая, еще бо
лѣе трудная—медлительная и глубокая—побѣда надъ закоре
нѣлыми язвами нашего сельскаго духовенства. Но все превоз
могаютъ любовь и терпѣніе. Не обличеніе падшихъ, не глу
мленіе надъ зломъ тутъ нужно, но поддержка добра, но помощь 
погибающимъ. И тутъ наилучшею почвой дѣланія является та 
же школа, уже многихъ спасающая, многихъ отклоняющая 
отъ путей погибельныхъ.

Много толкуютъ нынѣ и о подъемѣ народной нравствен
ности. Но нынче радѣтели этого дѣла возлагаютъ свои на
дежды на чайныя, на волшебные фонари, на невинныя гим
настическія увеселенія, на абсолютно невозможные въ сель
скомъ быту народные театры, на попечительства о народной 
трезвости, въ своихъ уставахъ не идущія далѣе этихъ ребячли
выхъ затѣй. И неужели никому нѳ приходитъ на мысль, что 
съ роковыми пороками, разъѣдающими самую сердцевину
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народной жизни, можно бороться не поверхностными развле
ченіями, а лишь подъемомъ и углубленіемъ народнаго духа? 
Не гимнастика и чай могутъ побороть кабакъ и винную лавку, 
а церковь и освященная Церковью школа.

Безмѣрно и вѣчно значеніе Церкви, и отдѣльному міря
нину не дано вліять на ея неисповѣдимыя судьбы. Но ка
ждому изъ насъ дано, по мѣрѣ силъ, способствовать созиданію 
отдѣльныхъ ячеекъ, изъ коихъ слагается великое церковное 
тѣло. Эти ячейки приходы, по преимуществу сельскіе, не
сравненно крѣпче связующіе, чѣмъ быстро мѣняющіеся въ своемъ 
составѣ приходы городскіе. Безмѣрно дорога, въ этомъ смыслѣ, 
каждая кирпичина, каждая копѣйка, идущія на созиданіе сель
скаго храма.

9

Преходитъ образъ міра сего и въ смыслѣ матеріальномъ. 
Быстро исчезаютъ дремучіе лѣса, краса и слава нашего об
ширнаго сѣвера. На дѣвственной ихъ почвѣ быстро разро- 
стаются новыя поселенія, удаленныя отъ церквей и школъ, 
лишенныя между собою всякой духовной связи. Безотраденъ 
и сиротливъ видъ этихъ новыхъ поселковъ, вокругъ коихъ 
разрушена всякая красота естественная, не успѣло создаться 
никакой красоты культурной. При видѣ оголеннаго холмика 
господствующаго надъ такой мѣстностію, невольно вообра
женіе создаетъ призракъ бѣлокаменной церкви, окруженной 
деревьями, не подлежащими вырубкѣ, и при ней просторной 
школы, отъ которой во всѣ стороны разбѣгаются протоп
танныя ребятами тропинки. Нынѣ же сколь немногіе изъ 
этихъ ребятъ имѣютъ возможность переселяться на зимнее 
житье въ отдаленное село,—а безъ этого школьное обуче
ніе для нихъ не возможно. Сколь рѣдко остальные, сколь 
рѣдко ихъ родители попадаютъ въ церковь? Земли куплены 
въ долгъ, приведеніе ихъ въ культурное состояніе требуетъ 
усиленныхъ, медлительныхъ трудовъ. Не скоро накопится 
избытокъ, позволяющій думать о построеніи храма. Но земли 
на это дѣло пока еще вдоволь, и почти вездѣ, при помощи 
человѣка убѣжденнаго и добраго, располагающаго хотя малы-
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денежными средствами, можетъ быть приступлено къ дѣлу. 
«Нужно стремиться къ невозможному для того, чтобы 

достигнуть возможнаго»,— говаривалъ мой покойный землякъ 
А. А. Лярскій, оставившій по себѣ, въ имѣніи своемъ подъ 
Смоленскомъ, великолѣпную церковь, построенную по плану 
римскаго Пантеона. Въ дѣлѣ же церковнаго строенія, какъ 
убѣдили меня долголѣтнія наблюденія, всякая невозможность 
оказывается лишь мнимою. Тотъ даръ «матеріализаціи», ко
торый напрасно приписываютъ себѣ профессіональные ме
діумы, ниспосланъ Богомъ людямъ благой воли и неуклон
наго терпѣнія. Тѣ призрачныя церкви и школы, тѣ новыя 
дубравы, которыя невольно рисуетъ намъ неугомонное во
ображеніе, онѣ въ дѣйствительности украсятъ оголенныя вер
шины холмовъ, осѣнятъ и просвѣтятъ сиротѣющіе поселки, 
если только сосредоточить наши мысли, наше хотѣніе на 
существенномъ и главномъ, къ чему приложилось бы все 
прочее—нд размноженіи церквей.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ О ПОѢЗДКѢ НА дѳонъ.
(Л родолженіе).

Въ Ильинскій скитъ пришли въ 6 часовъ вечера. Онъ 
расположенъ, какъ и Андреевскій скитъ и Карея, на сѣверо- 
восточномъ склонѣ Аѳонской горы. Съ трехъ сторонъ его вы
сятся горы, покрытыя лѣсомъ и кустарниками, лишь съ во
сточной стороны скитъ открыть съ прелестнымъ видомъ на 
море, гдѣ у самаго берега расположенъ Пантократорскій гре
ческій монастырь, въ предѣлахъ и зависимости котораго Иль
инскій скитъ и находится. Для ночлега на архондарикѣ намъ 
отведи обширную свѣтлую комнату, но чрезъ нѣсколько ми
нутъ монахъ-архондаричный попросилъ насъ вч> главный залъ 
архондарика, гдѣ было предложено глико и чай. Нѣсколько 
спустя къ намъ пришелъ о. Прокопій, келейникъ игумена 
Андреевскаго скита, который полу-часомъ раньше насъ прі-

/ 
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ѣхалъ туда. До самаго ужина мы провели здѣісьі время' въ 
разговорахъ, пока архондаричный не появйлъ насъ въ столін 
вую, куда, какъ онъ сообщилъ намъ, долженъ былъ придти 
самъ игуменъ ихъ, о. архимандритъ Гавріилъ. Въ столовой’ 
какъ нашего прихода, такъ и прихода о. Гавріила, сидя ожи
дали 4 человѣка: мѣстный іеромонахъ о. К, настоятель Ус
пенско-Богородичнаго славяне-болгарскаго скита Ксилургу іеро- 
схимонахъ болгаринъ о. Прокопій съ послушникомъ и пермскій 
купецъ. Никогда я не забуду іеросхимонаха о. Прокопія. Это 
въ высшей степени простая, добродушнѣйшая, безхитростная 
личность. Вскорѣ вошелъ къ намъ и о. Гавріилъ, — всѣ вста
ли. О. Ермолай и я подошли къ нему подъ благословеніе, 
между прочимъ какъ остальные отнеслись къ нему только съ 
привѣтствіемъ и поклономъ, такъ какъ они раньше насъ при
были туда, а слѣдовательно и раньше повидались съ нимъ. 
О. Гавріилъ,— это простой, мягкаго характера, добродушный, 
хотя и убѣленный сѣдинами, но добрый, веселый старецъ. По
слѣ того какъ іеромонахомъ была прочитана предъ принятіемъ 
пищи молитва, о. игуменъ, благословивши поданное на столъ 
пригласилъ всѣхъ раздѣлить трапезу.

11 сентября. Къ утрени звонили въ первомъ часу ночи. 
Литургія была одна ранняя, которая окончилась съ разсвѣтомъ. 
Послѣ литургіи братіи предстояло идти на цѣлодневное по
слушаніе: собирать виноградъ въ принадлежащихъ скиту вино
градникахъ и на мулахъ доставлять его въ обитель. Изъ оконъ 
комнаты мнѣ пришлось наблюдать, какъ цѣлая вереница му
ловъ съ висѣвшими у каждаго по бокамъ по двѣ большихъ 
корзины, наполненныхъ до верха виноградомъ, бережно и ти
хо спускаясь по каменной дорогѣ съ близъ лежащихъ при
горковъ, направлялись къ воротамъ обители. Удивительно то, 
что при большомъ количествѣ муловъ было только всего 2—3 
погонщика; но мнѣ кажется, что и послѣдніе были лишними, 
такъ какъ умныя животныя и безъ того знали: какъ имъ нуж
но было идти и куда... Соборный храмъ во имя св. пророка 
Иліи внутри очень тѣсенъ и мало помѣстителенъ; братія хотя 
и скорбитъ объ этомъ, но вѣритъ и надѣются, что придетъ 



время, когда при помощи Божіей окончится постройкою ихъ 
новый соборный храмъ, заложенный въ 1881 году. Послѣ 
литургіи, приложившись къ святынямъ скита: къ части древа 
животворящаго креста Господня, чудотворной иконѣ Б. М. 
«Млекопитательницы», стопѣ апостола Андрея Первозваннаго, 
къ частицамъ мощей—Іоанна Предтечи, нѣкоторыхъ апостоловъ 
и другихъ святыхъ,—мы съ о. Ермолаемъ вернулись въ от
веденную намъ комнату, гдѣ архондаричный угостилъ насъ 
чаемъ съ бѣлымъ хлѣбомъ. Мнѣ желалось наединѣ побесѣдо
вать съ о. игуменомъ, о чемъ я и хотѣлъ было сообщить архон- 
даричному, какъ неожиданно для меня приходитъ къ намъ въ 
комнату келейникъ о. Гавріила и проситъ меня посѣтить ихъ 
настоятеля, чему я очень обрадовался. Старецъ принялъ меня 
ласково и предложилъ чаю. Съ часъ времени я провелъ въ 
келліи почтеннаго старца въ простыхъ, безыскусственныхъ, 
сердечныхъ разговорахъ. На память о посѣщеніи мною скита, 
о. архимандритъ подарилъ мнѣ икону на кипарисной доскѣ съ 
изображеніемъ на ней Б. М. «Млекопитательницы», копіи съ 
мѣстнаго чудотворнаго образа. Ильинскій скитъ какъ построй
кою своихъ зданій, такъ и средствами къ существованію, по
казался мнѣ бѣднымъ сравнительно съ другими Аѳонскими мо
настырями. Что понравилось мнѣ въ немъ, такъ это тишина, 
безмолвіе и легкій благорастворенный воздухъ, слегка пропи
танный ароматическимъ запахомъ апельсинныхъ, лимонныхъ 
и померанцевыхъ деревьевъ, растущихъ тамъ въ изобиліи. 
Обѣдало насъ 10 человѣкъ съ хозяиномъ скита, о. Гавріиломъ, 
во главѣ. О. Прокопій, настоятель славяно-болгарскаго скита 
Ксилургу, узнавши изъ разговора за столомъ, что мы будемъ 
идти въ греческій Ватопедскій монастырь и мимо его обите
ли, упросилъ насъ съ о. Ермолаемъ зайти къ нему. Мы со
гласились.

Было около 12 часовъ дня, когда мы съ о. Ермолаемъ 
оставили гостепріимный кровъ пустынной обители съ ея при
вѣтливымъ игуменомъ. Послѣдній при прощаньи подарилъ 
мнѣ двѣ съ вѣтками еще зеленыхъ апельсины и одинъ жел
то-красный громадный померанцъ, только что сорванныхъ 
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съ деревъ. Когда же мы проходили чрезъ св. ворота скита, 
одинъ монахъ далъ намъ на дорогу пригоршни свѣжихъ смоквъ 
(винныхъ ягодъ). До славяно-болгарскаго скита Ксилургу мы 
шли не болѣе часа по густому лѣсу, постепенно поднимаясь 
по наклонной, нѣсколько волнообразной, холмистой мѣстно
сти всѣ выше и выше, пока не подошли къ самому скиту, 
расположенному въ густомъ лѣсу. Едва показались мы въ 
стѣнахъ обители, какъ настоятель, іеросхимонахъ о. Проко
пій, увидя насъ еще изъ оконъ архондарика, выбѣжалъ на 
террасу и съ словами: „пожалуйте! пожалуйте11! потащилъ 
насъ обоихъ за руки въ залъ архондарика. Тамъ сидѣлъ 
пермскій купецъ, съ которымъ мы познакомились еще въ 
Ильинскомъ скиту, а нѣсколько спустя пришелъ и помощ
никъ о. Прокопія. О помощникѣ мнѣ впослѣдствіи переда
вали, что онъ болѣе завѣдуетъ обителью и распоряжается 
въ ней, нежели настоятель и что не будь его, то по при
чинѣ добродушія и простосердечія о. Прокопія, каждый изъ 
братіи считалъ бы себя въ скиту настоятелемъ, отчего и про
изошло бы полное безначаліе. Болѣе часа времени незамѣт
но провели мы въ разговорахъ, сидя вокругъ стола на мяг
кихъ диванахъ. Болгары, вообще, сколько мнѣ ни приходи
лось встрѣчаться съ ними, народъ единственный: они добры, 
просты, скромны, правда, хотя и есть между ними съ про
тивоположными этимъ качествами, но такихъ мнѣ прихо
дилось видѣть мало. Въ скиту насъ оставляли погостить до 
слѣдующаго дня, но мы отказались, поспѣшая въ Ватопед- 
скій монастырь, чтобы оттуда еще пробраться въ Зографъ, 
гдѣ намѣрены были и заночевать. Прежде чѣмъ оставить 
обитель, я попросилъ у о. Прокопія позволеніе посѣтить ихъ 
соборный храмъ въ честь Успенія Богоматери. Онъ послалъ 
съ нами своего помощника. Храмъ замѣчателенъ со внѣ толь
ко своей древней архитектурой; въ срединѣ онъ тѣсенъ, но 
очень свѣтелъ. Въ немъ приложились къ частицамъ живо
творящаго древа креста Господня и къ частицамъ мощей: 
Андрея первозваннаго, Іакова брата Іоанна Богослова, еван
гелистовъ—Матѳея и Луки, Іоанна Златоустаго, Харлампія, 
Георгія побѣдоносца, Пантелеймона, великомученицъ—Вар
вары и Параскевы и многихъ другихъ. Затѣмъ приложились 
къ чудотворной иконѣ Б. М. подъ именемъ „Сладкое лобза



ніе“. По выходѣ оттуда въ ограду, помощникъ настоятеля 
□одарилъ намъ на память о посѣщеніи ихъ обители по изо
браженію на бумагѣ копіи съ чудотворной иконы „Сладкое 
лобзаніе14, а добродушный настоятель сейчасъ же нарвалъ 
мнѣ на дорогу чуть не цѣлую шляпу сливъ. Всей братіи 
въ скиту до 30 человѣкъ и преимущественно болгары. Скитъ 
состоитъ въ вѣдѣніи Пантелеимоновскаго монастыря.

За оградою къ намъ присоединился монахъ, пѣвчій Пантеле
имоновскаго монастыря, о. Матвѣй. Это во всѣхъ отношеніяхъ, 
можно сказать, замѣчательный человѣкъ, хорошо знающій по 
описанію Россію въ историческомъ, этнографическомъ и бы
товомъ отношеніяхъ, а Аѳонскую гору—какъ свои пять паль
цевъ. Онъ для разнообразія своей монотонной монастырской 
жизни выпросилъ позволеніе у своего игумена нѣсколько прой
тись по горѣ, освѣжиться и подышать легкимъ горнымъ воз
духомъ. Всю дорогу, до самаго Ватопеда, о. Матвѣй былъ 
неистощимъ въ своихъ разсказахъ, такъ что 2-хъ часовой 
путь незамѣтно какъ мы и прошли. Почти на половинномъ 
разстояніи пути мы перешли боковой отрогъ главнаго Аѳон
скаго хребта, и когда стали спускаться съ него внизъ, го 
передъ нами во всей своей обширности и массивности зданій 
открылся богатѣйшій изъ святогорскихъ монастырей—Вато- 
педскій. Онъ расположенъ на неровномъ берегу залива Кон- 
тессо и съ трехъ сторонъ окруженъ горами, покрытыми зе
ленью лѣсовъ. Въ правой сторонѣ отъ насъ, невдалекѣ отъ 
монастыря, на пригоркѣ были видны развалины древняго 
греческаго училища, знаменитаго въ былое время наставни
ками, теперь совсѣмъ упраздненнаго. Пройдя нѣсколько по- 
надъ стѣною обители и обогнувши одинъ изъ угловъ ея, мы 
западными большими воротами вошли въ осѣненный кипа
рисами обширный монастырскій дворъ. На архондарикѣ насъ 
приняли по-гречески, именно: прежде всего освѣдомились у 
насъ, что мы за люди, зачѣмъ пришли, а потомъ уже спро
сили: не угодно ли намъ будетъ напиться чаю. Конечно, на 
послѣднее мы съ охотою согласились, потому что послѣ уто
мительнаго пути жажда давала намъ себя чувствовать. Послѣ 
чаю, посидѣвши немного на террасѣ корпуса, откуда откры
вается прелестнѣйшій видъ на неспокойныя воды Конгессо, 
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въ сопровожденіи экклиссіарха мы пошли осмотрѣть собор
ный храмъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, по обшир
ности которому едва ли есть подобный на всемъ Аѳонѣ. Преж
де чѣмъ достигнуть святилища, мы прошли преддворьемъ, 
украшеннымъ мраморными колоннами, въ притворы: внѣшній 
и внутренній съ мраморными въ нихъ помостами. Въ внут- 
ренемъ притворѣ, въ предѣлѣ св. Димитрія Солунскаго мы 
поклонились чудотворной иконѣ Божіей Матери подъ назва
ніемъ „Предвозвѣстительницы4' или „Живопріятной44. Она 
находится при южной стѣнѣ придѣла св. великомуч. Димит
рія Солунскаго, съ наружной стороны, въ нишѣ, и предъ 
нею горитъ неугасимая лампада. Послѣ того какъ мы при
ложились къ чудотворной иконѣ, спутникъ нашъ, о. Мат
вѣй, разсказалъ намъ о ней слѣдующее преданіе. Въ IV вѣ
кѣ, Плакидія, дочь греческаго императора Ѳеодосія Велика
го, желая посѣтить державнаго брата своего Аркадія, живша
го въ Константинополѣ, мимоѣздомъ изъ Рима рѣшилась за
ѣхать и на Аѳонскую гору, чтобы посѣтить Ватопедскій мо
настырь, воздвигнутый и благоукрашенный ея отцемъ. Въ то 
время, когда корабль остановился у пристани Ватопеда, Пла
кидія сошли на берегъ, гдѣ братія обители во главѣ съ игу
меномъ торжественно встрѣтили ее, какъ царственную особу 
и повели въ монастырь. Войдя въ притворъ главнаго храма, 
Плакидія хотѣла было уже вступить и въ самый храмъ, какъ 
вдругъ сь высоты слышитъ таинственный голосъ, воспрещав
шій ей входить гуда и за ослушаніе грозившій наказаніемъ. 
Она послушалась голоса—не пошла далѣе, а помолившись на 
мѣстѣ, приказала въ память событія пристроить къ храму 
придѣлъ во имя св. великомуч. Димитрія Солунскаго, а на 
мѣстѣ, гдѣ послышался ей голосъ—ваписать икону Пресвя
тыя Богородицы и теплить предъ Нею пеугасимую лампадку. 
Такъ было и сдѣлано. Говорятъ, что будто бы съ того вре
мени и возбраненъ путь женщинамъ на Аѳонъ. Отсюда мы 
вошли во внутрь соборнаго храма. Онъ весь вымощенъ мра
морными плитами, стѣны его росписаны древнею и новою 
живописью, главный куполъ поддерживается четырмя пор
фировыми колоннами, доставленными, какъ говорятъ, будто 
бы изъ Рима еще императоромъ Гоноріемъ. Въ алтарѣ мы 
приложились къ чудотворной иконѣ Божіей Матери такъ на-
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зываемой „Ктиторской'1, находящейся на горнемъ мѣстѣ. Это 
очень древняя икона, подаренная монастырю императоромъ 
Ѳеодосіемъ Великимъ. Противъ ея, у престола на пьедеста
лѣ стоитъ крестъ царя Константина, почернѣвшій отъ вре
мени, обложенный серебромъ. Еще на пути къ Вагопеду о. 
Матвѣй разсказалъ мнѣ съ о. Ермолаемъ относительно иконы 
и креста слѣдующее событіе. 10 вѣковъ тому назадъ на 
Аѳонскую гору напали арабы и начали расхищать богатства 
монастырей, а самыя обители нерѣдко разрушали. Они при
ближались уже къ Ватопедѵ. Узнавши объ этомъ братія мо
настыря, что было цѣннаго спрятали на мѣстѣ, икону же 
Богоматери „Ктиторской" и крестъ царя Константина эккли- 
сіархъ едва успѣлъ скрыть въ колодцѣ, находящемся въ на
стоящее время подъ помостомъ алтаря. Помѣстивши въ та
комъ сохранномъ мѣстѣ святыню, церковно служитель укрѣ
пилъ предъ нею и зажженную свѣчу, а отверстіе вровень съ 
помостомъ заложилъ мраморною плитою. Но едва только хо
тѣлъ онъ скрыться, какъ былъ пойманъ варварами и взятъ 
въ плѣнъ. Чрезъ 70 лѣтъ получивши свободу, плѣнникъ вер
нулся на прежнее мѣсто и поселился въ числѣ нѣсколькихъ 
человѣкъ вернувшейся братіи. При возобновленіи обители онъ 
вспомнилъ про скрытые имъ икону и крестъ, и когда ото
двинули плиту въ помостѣ, то на прежнемъ мѣстѣ увидѣли 
икону Божій Матери и крестъ, а предъ ними же и горѣвшую 
свѣчу. Такимъ образомъ святыня пребыла въ колодцѣ 70 лѣтъ 
и безъ всякаго поврежденія. Въ настоящее время свѣча сто
итъ предъ „Ктиторскую" иконою, обдѣланная въ металличе
скую оправу, и теплится неугасимо при подливаніи къ ней 
деревяннаго масла. Въ алтарѣ же находятся еще 2 неболь
шихъ складныхъ иконки съ едва замѣтными на нихъ изо
браженіями: на одной—Спасителя, а на другой —Богоматери 
съ Божественнымъ Младенцемъ. Онѣ когда-то принадлежа
ли царицѣ Ѳеодорѣ, супругѣ греческаго императора Ѳе
офила иконоборца и извѣстны подъ именемъ „игрушекъ 
царицы Ѳеодоры". Мать послѣдней, Ѳеоктиста, тайно хра- 
нила въ ларцѣ эти иконы отъ зятя своего иконоборца 
Ѳеофила, иногда вынимая ихъ оттуда для поклоненія. 
Она часто зазывала къ себѣ въ комнату своихъ внучекъ, до
черей Ѳеофила и Ѳеодоры, одѣляла ихъ сластями и застав-
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ляла кланяться иконамъ и лобызать ихъ; тѣмъ она пріучала 
дѣтей къ иконопочитанію. Иногда внучки указывая на нихъ 
спрашивали: ,.что это такое?" Бабушка, боясь назвать ихъ 
иконами, что это ея игрушки. Однажды выйдя изъ бабуш
киной комнаты, дѣти отправились къ отцу и по своей дѣт
ской простотѣ разсказали ему, что были у бабушки и забав
лялись ея игрушками, а именно: кланялись имъ и цѣловали 
ихъ. Ѳеофилъ догадался, что эго за игрушки и разгнѣвал
ся; но не желая изъ-за любви къ супругѣ огорчить гнѣвомъ 
свою тещу, онъ только ограничился воспрещеніемъ дѣтямъ 
ходить къ ихъ бабушкѣ и тамъ играть въ опасныя для нихъ 
ея игрушки. Послѣ этого былъ случай и съ самою Ѳеодорою, 
когда по смерти Ѳеоктисты иконы перешли къ дочери. Ѳео
филъ держалъ при своемъ дворѣ одного шута по имени Деп- 
дерида, обязанность котораго была разными кривляніями, 
неумѣстными шутками и глупыми рѣчами смѣшить своего 
господина. И вотъ, бѣгая однажды по комнатамъ дворца, опъ 
со всего размаха вскочилъ въ комнату царицы Ѳеодоры, ког
да послѣдняя, помолившись толко что предъ иконами, цѣло
вала ихъ. На вопросъ его относительно иконъ: что это та
кое?—Она, растерявшись отъ такого неожиданнаго появле
нія шута, думая какъ бы онъ не передалъ объ иконахъ му
жу, сказала, что это ея игрушки. Дендеридъ, конечно, пере
далъ Ѳеофилу, что былъ у царицы и видѣлъ ея игрушки и 
какъ она забавлялась ими. Царь догадался, что это за игруш
ки были у Ѳеодоры и отъ кого онѣ ей достались. Опъ, силь
но разгнѣвавшись, пошелъ къ своей царственной супругѣ и 
наговорилъ ей много дерзостей. Но она оправдывалась пе
редъ нимъ тѣмъ, что шуту вѣрить пельзя, потому что опъ 
дуракъ и не понялъ: что за игрушки были у ней и какъ опа 
ими забавлялась.—„Когда Дендеридъ вбѣжалъ ко мнѣ въ 
комнату,—говорила Ѳеодора супругу,—въ это время я съ мо
ими горничными смотрѣли въ зеркало и шутъ, увидѣвши въ 
немъ отраженіе нашихъ лицъ, принялъ ихъ за игрушки'1. 
Царь смягчился и ушелъ отъ ней. А чтобы шутъ не разбал
тывалъ болѣе Ѳеофилу объ игрушкахъ, Ѳеодора тайно отъ 
мужа приказала получше высѣчь глупца. Дѣйствительно, съ 
тѣхъ поръ онъ господину своему объ игрушкахъ госпожи ни 
слова. И вотъ эти то складныя иконки извѣстны на Аѳонѣ,
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какъ выше сказано, подъ именемъ игрушекъ царицы Ѳеодоры. 
Въ то время какъ мы осматривали эги историческія иконки, 
вошелъ въ алтарь греческій іеромонахъ, надѣлъ епитрахиль 
и сталъ изъ шкафа выставлять на покрытый столъ небольшіе 
серебряные ковчежцы съ частицами моіцей разныхъ святыхъ. 
Затѣмъ, когда ковчежцы были открыты, мы, по приглашенію 
того же іеромонаха, приложились къ находящимся тамъ свя
тынямъ. Здѣсь находились слѣдующія святыни: часть живо- 
творящаго древа креста Господня, часть пояса Пресвятыя 
Богородицы, главы: Григорія Богослова и Андрея Критскаго, 
часть главы священномуч. Харлампія, часть руки Пантеле
ймона, нога апостола Варфоломея, ножная стопа Параскевы 
Римляныни, благоухающій головной черепъ Евдокима, нова
го ватопедскаго чудотворца, часть главы Димитрія Солунскаго 
и нѣкоторыхъ другихъ святыхъ. Въ алтарѣ есть также нѣ
сколько очень древнихъ иконъ мозаической работы. Предъ 
выходомъ нашимъ изъ алтаря, іеромонахъ взялъ кусочекъ 
ваты, вытеръ имъ мощи нѣкоторыхъ святыхъ и далъ мнѣ на 
память о посѣщеніи Ватопедской обители.

Весь путь до Зографскаго болгарскаго монастыря намъ 
пришлось пройти лѣсомъ и притомъ часто взбираясь па страш
ныя крутизны и спускаясь съ ііихъ вч> глубокіе овраги, осо
бенно когда мы переходили главный хребетъ горы, который 
проходитъ во всю длину Аѳонскаго полуострова. Въ Зографъ 
пришли въ 7 часовч. вечера. Монастырь расположенъ на усту
пѣ одной изъ горъ, окружающихъ его, въ густой чащѣ лѣса, 
такъ что видъ на него открывается внезапно и только тогда, 
когда подойдешь къ нему на весьма близкое разстояніе. Насъ 
помѣстили на архондарикѣ, въ чистой и свѣтлой комнатѣ. 
Услужливый архондаричный, молодой, симпатичной наружно
сти монахъ—болгаринъ, сейчасъ же угостилъ насъ чаемъ, а 
нѣсколько спустя ужиномъ. Долго не могли мы заснуть послѣ 
ужина, слушая правдоподобные и увлекательные разсказы о. 
Матвѣя о Зографскомъ монастырѣ; но сонъ все-таки взялъ 
свое: въ двѣнадцатомъ часу заснули.
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БИБЛІОГРАФІЯ.
Карманная справочная книжка на 1898 г. для Пра

вославнаго Духовенства. Въ 2-хъ частяхъ. Составлена подъ 
редакціею А. И. Поповицкаго. Цѣпа за обѣ части 1 руб., съ 
перес. 1 р. 20 к. СПБ. Изданіе П. П. Сойкина.

О поименованной книжкѣ Московскія Церковныя Вѣдомости 
даютъ слѣдующій отзывъ: «Книжка» представляетъ собою въ об
щемъ изданіе желательное, интересное и, главное, практически- 
полезпое для нашего духовенства, могущее въ нѣкоторыхъ, осо
бенно въ иныхъ церковно-практическихъ вопросахъ, быть для 
него хорошимъ подспорьемъ.

Въ виду этого, считаемъ небезполезнымъ кратко указать 
въ настоящей замѣткѣ общій характеръ и содержаніе обозначен
наго изданія. Съ нѣкотораго времени, какъ замѣчаетъ издатель 
его, у насъ вошло въ обычай издавать календари по всякаго 
рода спеціальностямъ; есть календари для врачей, юристовъ, 
учителей, учащихся, пчеловодовъ, инженеровъ, военныхъ и т.
п. Календари эти, заключая въ себѣ необходимыя для всѣхъ 
общія свѣдѣнія и имѣя листики для ежедневныхъ записей и от
мѣтокъ, въ то же время даютъ въ извлеченіи нужнѣйшія узако
ненія, правила, инструкціи, формы и т. д., для того, чтобы 
каждый могъ постоянно имѣть при себѣ наиболѣе часто требую
щіяся, настольно-необходимыя для него свѣдѣнія. Но, кажется, 
доселѣ совсѣмъ еще почти нѳ было, или были лишь неудовле
творительныя попытки таковаго особливаго календарнаго изданія 
для нашего духовенства. Разсматриваемая справочная книжка и 
имѣетъ цѣлію восполнить этотъ пробѣлъ, въ смыслѣ спеціаль
наго календаря для духовенства на текущій годъ.

Изданіе, какъ выше упомянуто, состоитъ изъ двухъ частей, 
каждая—представляющихъ изъ себя небольшую, но плотную кар
манную книжку, одна свыше 300, другая свыше 200 страницъ 
небольшаго формата. Первая часть «Справочной книжки», по
добно почти всѣмъ календарямъ, содержитъ въ себѣ общія кален
дарныя свѣдѣнія и святцы, съ записными листками на каждый 
день, куда священно-цѳрковнослужители могутъ заносить, по же
ланію и мѣрѣ надобности, всѣ нужныя замѣтки, какъ по сво
имъ семейнымъ дѣламъ, такъ и по приходу, или, лучше ска
зать,—все, что желаютъ и что необходимо для памяти. Въ зтой 
части слѣдуетъ отмѣтить и нѣкоторыя особенныя достоинства 
предлагаемой справочной книжки по сравненію съ другими калѳн- 
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дарными изданіями, въ видѣ, напр., полноты и обстоятельности 
мѣсяцеслова церковнаго, съ указаніями апостольскихъ и евангель
скихъ чтеній на каждый день, подробнаго указанія крестныхъ 
ходовъ, указанія чтеній апостольскихъ общихъ, прокимновъ, чте
ній заупокойныхъ, съ приложеніемъ объясненія способа Гауса 
узнать день Пасхи въ любомъ году, вѣчнаго календаря и т. д., 
и въ особенности провѣренвости всѣхъ этихъ свѣдѣній. Послѣ 
этого, идутъ обычныя календарныя свѣдѣнія, какія можно най
ти во всѣхъ порядочныхъ изданіяхъ такого рода, причемъ обра
щается вниманіе на свѣдѣнія церковнаго характера и вообще 
для духовенства наиболѣе интересныя, съ приложеніемъ нѣкото
рыхъ образцовъ и формъ церк.-приходскихъ бумагъ, метрическихъ 
выписокъ, различныхъ свидѣтельствъ, присягъ, показаній и т. д.

Но особенный церковно-практическій интересъ можетъ пред
ставлять для духовенства вторая часть рецензируемой „Справоч
ной книжки", представляющая собою значительное отличіе отъ 
др. подобныхъ изданій. Здѣсь помѣщены главнѣйшія распоряже
нія по духовному вѣдомству, напр. касающіеся аренды недвижи
мыхъ церк. имуществъ, благочинной инструкціи и отчетности, 
встрѣчи Высочайшихъ особъ и епарх. архіеревъ, вступленія въ 
бѣлое и монаш. духовенство и оставленія онаго, городскихъ и 
поземельныхъ сборовъ и мопаст. строеній и зем. повинностей, 
доказательствъ дух. состоянія, церк. домовъ, единовр. пособій 
духовенству, церк. земель и земск. давности, колокольнаго зво
на, инструкціи церк. старостамъ, исповѣди и вопросовъ на оной, 
лавокъ при церквахъ, мѣстныхъ средствъ содержанія духовен
ства, отлучки лицъ дух. званія, охраны церквей, пенсіи, под
судности духовенства, приход. попечительствъ, правъ и ограни
ченій мснаш. духовенства и бѣлаго съ его семействами, правъ сельск. 
духовенства на пользованіе лѣсами—казеннымъ и поступившимъ 
въ крест. надѣлъ, предупрежденія и пресѣченія преступленій 
противъ вѣры, обществ. приговоровъ относительно духовенства, 
состава бѣлаго и монаш. духовенства, сельск. сходовъ и волостей 
въ отношеніи въ церк. управленію, церк. суммъ и отчетности по 
онымъ, школъ церк.-приходскихъ и грамоты и т. д. Правила 
приведены въ довольно полномъ видѣ, существенно нужныя и 
тщательно провѣренныя, съ указаніемъ источниковъ, откуда свѣ
дѣнія эти заимствованы (Указы Св. Сѵнода, инструкціи, Сводъ 
законовъ, разл. уставы, рѣшенія и распоряженіе Прав. Сената 
и т. д.). Эта вторая часть „Справочной книжки“ нарочито вы
дѣлена въ отдѣльную книжку, съ тою цѣлію, чтобы узаконенія 
подобнаго же рода, имѣющія, какъ сказано въ предисловіи къ 
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изданію, продолжаться въ послѣдующихъ изданіяхъ этого кален
даря, составляли съ выпусками теперь одно цѣлое и могли, по 
мѣрѣ ихъ накопленія, переплетаться (почему эта часть и не пере
плетена, тогда какъ первая переплетена въ изящный переплетъ) 
для ихъ сохраненія и постояннаго ими пользованія. Къ каждо
му такому сборнику будутъ прилагаться подробныя оглавленія, 
а затѣмъ, по мѣрѣ надобности, и указатели,—что сдѣлано и 
при настоящемъ изданіи.

Обѣ части „Карманной справочной книжки для прав. ду
ховенства “ изданы очень чисто и опрятно. Только цѣна, особен
но для подобнаго рода популярныхъ, такъ сказать—настольныхъ 
изданій, разсчитанныхъ на повсемѣстную распространенность и 
и на то, чтобы дѣйствительно —необходимымъ, полезнымъ под
спорьемъ для нашего духовенства, казалось бы намъ, обозначена 
пѣсколько высокая. Желая успѣха предпринятому доброму изда
нію на будущее время, надѣемся, что оно будетъ съ каждымъ 
годомъ совершенствоваться, становиться полнѣе и еще болѣе цѣ
лесообразнѣе^ и дешевле, что необходимо уже самаго обезпече
нія ея успѣха».
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(Новые подписчики при выпискѣ газеты за прежніе годы, сверхъ 
того, пользуются 50°/о уст.). Библіотеки и безплатныя читальни 
пользуются особой уступкой. Подписчикамъ предоставляется помѣ
щать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ саросу и 
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