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№ 5

ВысочайшШ приказъ.

Высочайшимъ приказомъ по

гражданскому   вѣдомству,   отъ   14-го
января 1905 года за № 4, по вѣдомству

Православнаго    Исповѣданія   назна-
ченъ преподаватель Воронежской ду-

ховной   семинаріи,   коллежскій  совѣт-
нпкъ Никольскій— Уфимскимъ епархіаль-
нычъ наблюдателей школъ церковно-
приходскпхъ и грамоты, съ 1 го декабря
1904 года,  перемѣщенъ Уфимскш
епархіальный наблюдатель  школъ цер-
ковно-приходскихъ и грамоты, статскій
совѣтникъ Поповъ— Саратовскимъ епар-

хіальнымъ  наблюдателемъ школъ цер-
ковно-приходскихъ и грамоты, съ 28-го
сентября 1904 года, и увольняется

отъ службы,   согласно  прошенію,   за-
служенный    ординарный    профессоръ
Московской   духовной  академіи,   док-
торъ богословія,   дѣйствительный стат-

скій совѣтникъ Соколовъ, съ 27 декабря
1904 года,  съ мундиромъ,  означенной
должности присвоеннымъ.

Высочайшія награды.

Государь Имлераторъ, по все-

подданнѣйшему докладу Г. Оберъ-Проку ■

рора Святѣйшаго Сѵнода, Всемилостив

вѣйше соизволилъ, въ 17-й день теку-
щаго января, утвердить пожалованный
главнокомандующимъ   всѣми  сухопут-

ными  и морскими вооруженными си-

лами, дѣйствующими  противъ  Японіи,
по Высочайше дарованной ему власти,
священникамъ: 21-го  Восточно- Сибир-
скаго стрѣлковаго  полка  и  благочин-
ному   6-й  Восточносибирской стрѣл-

ковой дивизіи Николаю Макаревскому и
5-го пѣхотнаго Сибирскаго Иркутскаго
полка   Николаю    Звѣздину,   за   отличія
ихъ въ дѣлахъ противъ японцевъ,   на-

грады-орденъ  св.  Анны 3-й степени

съ мечами.

Государь Императоръ, по все-

подданнѣншему докладу Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокѵрора, согласно опредѣло-

нію Святѣйшаго Сѵнода, Вскмилости-
вѣйше соизволилъ, въ 17-й день теку-
щаго января, на сопричисленіе состоя-

щаго въ должности псаломщика церкви

села Кормоваго, Веневскаго уѣзда,

діакона Петра Секундова, за свыше
67-ми дѣтнее отлично-усердное служе-

ніе его Церкви Божіей, къ ордену
св. Анны 3-й степени.

Государь Императоръ, но все-

подданнейшему докладу Сѵнодальпаго

Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле-

нію Святѣйшаго   Сѵнода,   Всемилости-
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вьйше соизволилъ, въ 17-й день теку-

щаго января, на сопричисленіе настоя-

теля соборной Богоявленской церкви

г. Усмани, Тамбовской епархіи, прото-

іерея Василія Никольекаго, во вниманіе

къ отлично-усердному и полезному,

свыше 50-лѣтнему служенію его Церкви

Болгіей и особеннымъ заботамъ его о

церковно - приходскихъ    школахъ,   къ

ордену св. Анны 1-й степени.
* *

*

По поводу всерадостнаго событія

рожденія Его Императорскаго Высоче-
ства Наслѣдника Цесаревича и Вели-

каго Князя Алексѣя Николаевича къ

Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода

поступили сообщенія съ выраженіемъ

вѣрноподданническихъ чувствъ безпре-

дѣльной радости о рожденіи Наслед-

ника Престола; при чемъ въ память и

въ ознаменованіе сего событія:

1)  на средства прихожанъ Сергіев-
ской церкви с. Пьянгусъ, Меленков-
скаго уѣзда, Владимірской епархіи, со-

бранный мѣстнымъ священникомъ Іоан-

номъ Калліопинымъ, пріобрѣтена для

названной церкви икона преподобнаго

Серафима, Саровскаго чудотворца, цѣ-

ною въ 40 руб.;

2)    прихожане Успенской церкви

села Стараго-Крыма, Маріупольскаго
уѣзда, Екатеринославской епархіи,.рѣ-

шили пріобрѣсти для сей церкви икону

святителя Алексія и пожертвовать

100 руб. въ пользу вдовъ и сиротъ

убитыхъ на войнѣ;

3)  прихожане Кулыпицкой церкви,

Быховскаго уѣзда, Могилевской епар-

хіи, пожертвовали въ сію церковь

икону преподобнаго Серафима, Саров-

скаго чудотворца, въ кіотѣ, стоимоСтію

168 руб.;

4) прихожане церкви с. Пирогова

Мстиславскаго уѣзда, той же епархіи,

соорудили на свои средства для на-

званной церкви икону Иверской Бо-

лсіей Матери, съ ликами святыхъ   Ни-І

колая, Александры, Алексія и Се-

рафима и вмѣстѣ съ тѣмъ выражаютъ

готовность принести свое имущество

на отралсеніе коварнаго врага;

5)  Боровичскимъ 2-й гильдіи куп-

цомъ Климентомъ Безумовымъ полсер-

твовано духовному ведомству два де-

ревянныхъ дома, находящееся въ дер.

Барышевѣ, Боровичскаго уѣзда, Новго-
родской губерніи, подъ помѣщеніе двух-

классной церковно-приходской школы;

6)   причтъ, староста и прихолсане

градо-Павлодарской Троицкой собор-

ной церкви, Омской епархіи, пріобрѣли

для церкви икону преподобнаго Сера-
фима, въ золоченомъ кіотѣ, стоимостію

375 руб.;

7) крестьяне Верхне-Средне и Нижне-
Атняшинскихъ сельскихъ обществъ,

Осинскаго уѣзда, Пермской губерніп.

пріобрѣли для сооружаемаго ими храма

два колокола, употребивъ на это изъ

своихъ средствъ 503 руб. 50 коп.;

8)   духовникъ Благовѣщенской ду-

ховной семинаріи, игуменъ Илія по-

лсертвовалъ 2.000 руб. на устройство

въ Благовѣщенской епархіи мужскаго

монастыря во имя Успепія Пресвятой
Богородицы;

9)  обществомъ трезвости во имя свя-

тителя Ѳеодосія при Благовѣщенскомъ

соборѣ г. Порхова, Псковской епархіи,

рѣшено израсходовать до 60 руб. на

устройство кіота для иконы святителя

Ѳеодосія и на пріобрѣтеніе священни-

ческаго облаченія, и, сверхъ сего, тѣмъ

же обществомъ полсертвовано изъ сво-

ихъ средствъ 50 руб. въ пользу боль-

ныхъ и раненыхъ воиновъ;

10) нрихолсанами Богородицкой церк-

ви с. Ишеевки, Симбирскаго уѣзда,

постановлено пожертвовать изъ своихъ

средствъ 400 руб. на ремонтъ назван-

ной церкви, а членами церковно-ири-

ходскаго попечительства Ѳедоромъ и

Иваномъ Арацковыми на тотъ же пред-

мета, дано по 400 руб. калсдымъ;    .   .
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11)  жители станицы Дондуковской,
Майкоискаго отдѣла, Кубанской обла-
сти, постановили, по приговору, прі-
обрѣсти колоколъ въ 200 пуд. къ ново-

устроенному мѣстному храму, а жи-

тели селенія Сандатовскаго, Медвѣжен-

скаго уѣзда, Ставропольской губерніи,
рѣшили построить двѣ камешшя церкви

въ семъ селеніи.
12)  Староста Свято-Троицкой церк-

ви при станціи Гулькевичи Владикав-
казской желѣзной дороги, 2-й гильдіи
куиецъ Ѳома Николенко построилъ на

собственный средства и передалъ въ

собственность названной церкви зданіе
для мужской иженской церковно-ири-

ходскихъ школъ, стопмостію до 10 ты-

сячъ рублей.
и 13) Преосвящепнымъ Муромскимъ

Микономъ, нынѣ еппскопомъ Серпухов-
скимъ, викаріемъ Московской епархіи,
въ память святого Крещенія Наследника
Цесаревича, внесено 32 тысячи рублей
на содержаніе второклассной имени въ

Бозѣ почпвшаго Императора Александ-
ра Ш-го школы, въ селѣ Чашниковѣ,

Московскаго уѣзда.

Преосвященный Могилевскій увѣдо-

милъ, что въ память Высочайшаго
Манифеста объ отмѣнѣ тѣлеснаго на-

казанія, прпхолсанами Кульшицкой
церкви, Быховскаго уѣзда, пожертво-

вано: крестьяниномъ Саввой Орло-
вымъ— икона святителя Ѳеодосія, въ

кіотѣ, аналойная икона того зйѲ святи-

теля, лампада и прочее, всего на сумму

179 руб. 50 коп., крестьяниномъ Мит-
рофаномъ Климовымъ— лампада, въ 20
рублей и крестьяниномъ Никитой Ба-
рецковымъ подсвѣчникъ, въ 7 рублей
50 коп.

Сверхъ сего, поступили телеграммы

съ просьбою довести до Высочайшаго
свѣдѣнія Его Императорскаго Величе-
ства: а) отъ преосвящениаго Макарія,
управляющего Спасо-Преобрал;енскимъ

моііастыремъ г. Бѣлева, Тульской епар

хіи,   и   другихъ   лицъ   объ  освященіи
5-го октября 1904-го года, въ высоко-

торжественный день тезоименитства Го-
сударя Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича, въ Елизаветинскомъ хра-

мѣ, при вдовьемъ домѣ г. Бѣлева, иконы,

въ кіотѣ, святителя Алексія митрополита

Московскаго,   сооруженной    усердіемъ
старосты   названной   церкви   Кирилла
Летина, и 6 совершеніи   по сему  слу-

чаю торлеественнаго молебствія о здра-

віи и благоденствіи Царствующаго До-
ма; б) отъ преосвящениаго Донскаго—
о совершившемся 10-го того лее октября
освященіи   въ   городѣ    Новочеркасск*
храма въ честь иконы Пресвятыя Еого-
дицы, именуемой   Донскою, сооружен-

ная  на средства  доііцовъ,   въ  память

чудеснаго  избавленія   Его   Император-
скаго Величества   отъ руки  злодѣя въ

Яноніи;   в)  отъ   священника   Самуила
Сердюка и др., изъ Гульковичей,— объ
освященіи, того лее  5-го октября, зда-

нія для мужской и лсенской церковно-

приходскихъ   школъ,   устроенны хъ   на

хуторѣ   Гулькевичи,   въ  ознамепованіе
ролсденія   и  тезоименитства    Государя
Наследника Цесаревича на средства кти-

тора мѣстной церкви купца Ѳомы Ни-
коленко и г) отъ архимандрита и бра-
тіи русскаго монастыря изъ Дафны съ

выраженіемъ вѣрноподдапническаго при-

вѣтствія   съ днемъ   тезоименитства Го-
сударя НлслЕДНика Цесаревича и моли-

твеннаго полгеланія ему умнолсить сла-

ву Августѣйшаго Дома.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ дѣй-

ствительнаго тайнаго совѣтника К. По-
бѣдоносцева о таковыхъ выраженіяхъ
вѣрноподдашшческихъ и религіозно-па-

тріотическихъ чувствъ Его Император-
скому Величеству благоугодно было, въ

17-й" день января 1905 года, собствен-
норучно начертать: «Прочелъ съ удоволь-

ствіемъ».
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Опредѣленія Святѣишаго Сѵнода.

I.   Отъ  28-го  января    1905   года,   по

поводу, милостивыхъ словъ Государя Императора
къ депутаціи рабочихъ.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-

ствующій Сѵнодъ имѣли сулѵденіе по

поводу милостивыхъ словъ Государя
Императора къ депутаціи столичныхъ и

пригородныхъ рабочихъ. Приказали:
Предписать по духовному вѣдомству,

чтобы составленное по поводу Высо-

чайшихъ словъ Государя Императора
поученіе къ народу и милостивыя слова

Его Императорскаго Величества къ

рабочимъ прочитаны были съ церковной

каѳедры во всѣхъ церквахъ Имперіи

въ первый, по полученіи № 5 журнала

«Церковныя Вѣдомости», воскресный

или праздничный день, и независимо отъ

сего поручить епархіальнымъ преосвя-

щеннымъ сдѣлать распорялсеніе о на-

печатаніи въ мѣстныхъ типографіяхъ

потребнаго количества экземпляровъ

текста означенныхъ Высочайшихъ словъ,

для распространенія среди прихожанъ

путемъ раздачи или помѣщенія въ по-

добающихъ мѣстахъ для прочтенія, о

чемъ и опредѣляетъ: напечатать осо-

бымъ приложеніемъ къ № 5 журнала

«Церковный Вѣдомости» помянутое

поученіе въ одномъ экземплярѣ и

текстъ Высочайшихъ словъ въ 20-ти
экземплярахъ.

П. Отъ 21—26 января 1905 за № 325,

о совершеніи въ текущемъ году празднованія
въ память освобожденія крестьянъ отъ  крѣ-

постной зависимости.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-
ствуюшій Сѵнодъ имѣли сужденіе о

совершеиіи въ текущемъ году праздно- :

ванія въ память освоболдонія крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости. Прика-
зали:. Принимая во внпманіе, что въ

текущемъ. году і9-е февраля, день

празднованія въ память освоболсденія

крестьянъ отъ крѣпостной зависимости,

упадаетъ на субботу мясопустную, когда

обычно отправляется поминовеніе усоп-

шихъ отецъ и братій нашихъ, Святѣн-

шій Сѵнодъ опредѣляетъ: установленное

опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ

5 — 7 февраля 1903 года («Церковныя
Вѣдо мости» за 1903 годъ № 6)
празднованіе въ память освобожденія

крестьянъ отъ крѣпостной зависимости

перенести въ текущемъ году съ выше-

указаннаго дня на недѣлю (воскресеніс)
мясопустную 20-го февраля; о чемъ

и напечатать въ журналѣ «Церковныя
Вѣдомости».

Опредѣленіями Святѣйшаго

Сѵнода:

III. Отъ 19—21 января 1905 года

за № 237, постановлено: преосвящен-

иаго Александра, епископа Муромскаго,
викарія Владимірской епархіи, утвер-

дить въ должности предсѣдателя Влади-
мірскаго еиархіалыіаго училищнаго

совѣта.

IY. Отъ 19—21 января 1905 года

за № 236, постановлено: протоіерея

Гродненскаго каѳедральнаго собора Ни-
колая Диковскаго уволить, по прошенію,

отъ должности предсѣдателя Гроднен-
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта,

а на эту доллшость назначить Грод-
ненскаго епархіальнаго наблюдателя

церковныхъ школъ протоіерея Іоанна
Корчинскаго съ увольненіемъ его отъ

доллшости епархіальнаго   наблюдателя.

V. Отъ 19-го  января 1905 года, за

№ 233, помощникъ благочиниаго Свято-
1 Троицкой   Александро-Невской лавры,
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іеромонахъ Германъ назпаченъ на долж-

ность настоятеля Островскаго Введен-
скаго заштатнаго общелштельнаго мо-

настыря, Новоладожскаго уѣзда, съ воз-

веденіемъ   его   въ   санъ архимандрита.

. YI. Отъ 19-го января 1905 года, за
№ 232, постановлено: на доллшость

настоятельницы Юрьевскаго Петропа-
вловскаго женскаго необщелштельнаго

монастыря,   Владимірской епархіи, на-

' значить монахиню Переславскаго Ѳео-

доровскаго женскаго монастыря, той
же елархіи, Евлампію, съ возведеніемъ
ея въ санъ игуменіи.

Списокъ лицамъ духовнаго и свѣтскаго _ зва-
нія, коимъ, за заслуги и пожертвовангя по
духовному вѣдомству, опредѣленіемъ, отъ
13-22 октября 1904 года за № 5409,
преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵнода,

безъ грамотъ.

По епархіямъ: Владимірской: крестья-

нипу деревпи Злобпна, Меленковскаго уѣзда,
Тимоѳею Пужихину; ісромопаху Тропце-Сер-
гіевой лавры Павлу, крестьянину села Ново-
Ѳетпныша, Покровскаю уѣзда, Василш Моро-
зову;   крестьянину   того  же  села   Аеанасш
Прокопіеву; крестьянину села Добрынскаго,
Владішірскаго уѣзда, Иларіону Огурцову; при-

ставу 1 стана Меленковскаго уѣзда, Михаилу
Доброхотову;   Владиыірскому мѣщапппу Ми-
хаилу   Байкусу;   потомственному   дворянину
Тнмоѳсю Карпову; крестьянину   села Рясни-
цына, Александровскаго уѣзда, Петру Журав-
леву;   мастеровому   Дощатаго- завода, Мелен-
ковскаго уѣзда, Александру Гальянову; потом-
ственному   почетному   гражданину   Николаю
Валину; потомственной   почетной  гражданкѣ
Иларіп   Балиной;  Шуйскому  купцу Василш
Гуськову;   крестьянину   деревпи  Софоикова,
Покровскаго уѣзда, Иларіону   Львову; масте-
ровому Дощатаго завода, Меленковскаго уѣзда,

Ивану Гальянову; старостѣ церкви села Давы-
дова, Владимірскато уѣзда, Логгпну Челыше-
ву; временному Тверскому купцу Ивану Ко-
роткову; крестьянину села  Давыдова Аѳапа-
сію Козлову. Вологодской: вдовѣ священ-

ника  Иринѣ   Малиновской;  дочери священ-

ника   Людмилѣ  Худяевой;  кг.лдпдату  правь
Николаю Кропачеву;  Вологодской дворяикѣ

Татіапѣ Чуровской; жепѣ секретаря Вологод-
ской губернской Земской Управы АгніиАвес-
саломовой;   личному  почетному гражданину

Ивану   Ваушеву;    потомственной    почетной
граждапкѣ Екатеринѣ Плотниковой; старостѣ
Введенской   церкви   при  Вологодском* епар-

хіальномъ  женскомъ учплищѣ, Пошехонскому
купцу Ивану Свѣшникову; Вологодскпмъ куп-

цамъ: . Константину и Владнміру Гудковымъ-
Бѣляковымъ; Вологодской   купеческой женѣ
Аннѣ Щекиной; Вологодскому мѣщашшу По-
тапу Воробьеву; Осшскому мѣщаннну Павлу
Гурилеву; Устюжской мѣщанской вдовѣ Ната-
ліи   Булычевой;   С.-Петербургской  мѣщанкѣ
Аннѣ   Проворовой;   отставному  унтеръ-офи-
церу Тимооею Воронцову;   солдатской :женѣ
Евдокіп   Мелехиной;   крестьянину   Вологод-
ская   уѣзда,   Оларевской   .волости,    деревни
Шульгина Николаю   Рѣзанову;   крестьянину

того же. уѣзда деревпи Матѳѣевской  Николаю.
Маличеву; крестьянину Тпмоѳсю Косикову;
крестьянину Гавріилу   Уварову;  крестьянину

Николаю  Хвостову;   крестьянину   Димитрію
Огаркову;   крестьянину Артамопу  Щанову;
крестьянской  вдовѣ Татіанѣ Козловой;  кре-

стьянской вдовѣ  Анастасіп  Кокуинс»; дер-
ковно-приходскому попечительству   Воло-
годской градской Іеоптіевской церкви; причту
и   прихожанамъ  Вожбальской   Благовѣщен-

ской церкви, Тотемскагоуѣзда. Казанской:
крестьянину села Коргузы,   Свіяжскаго уѣзда,

Игнатію   Лазареву.   Костромской:   кре-

стьянину деревни Трофимова,  Солигалпчскаго
уѣзда, Павлу Семенову; потомственной почет-

ной гражданкѣ Глафпрѣ Скворцовой; крестья-

нину   деревни   Юрсина,   Нерехтскаго   уѣзда,
Ивану Макарычеву;  прихожанамъ церквп

села Мелечкина, Юрьсвецкаго уѣзда; старостѣ
церкви села Парскаго, того   же уѣзда. Шуй-
скому  мѣщанину Герасиму   Морозову;   кре-
стьянину    села    Новодашкова,   Костромскаго
уѣзда, Михаилу Качалову. Пермской: кре-
стьянам   деревни   Балдиной,   Култаевскаго
ирпхода, Пермскаго  уѣзда; крестьянам* де-

ревни Кроховой, того же прихода; крестьянину

деревни Горшковъ, Нижне-Муллинской волости,

того же уѣзда, Сергѣю  Губину.   По л та в-

с к о й: потомственному почетному гражданину
Михаилу Шапошникову; священнику церкви

села Шншаковъ, Хорольскаго   уѣзда,  Василію
Протопопову;   председателю   попечительства

той же церкви, дворянину Владиміру Иванову;
казакамг:  Григорію    Орловскому,   Филиппу
Орловскому и Игиатію  Клецу.   С а р а т о в-

с к о и: Пензенскому купцу Мнтрофану   Сама-
рину; старость церкви  слободы Михайловкн,
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■Балашовскаго уѣзда, запасному унтеръ-офп-

церу Ѳеофану Оголеву; крестьянину Павлу

Ивонтьеву съ женой Аполлинаріею; отстав-

ному унтеръ-офццеру Петру Цибулину съ

женой Пелагіей; прпватъ-доценту Московской

университета Леониду Бѣльскому; дворянкѣ

Ольгѣ Молчановой; вдовѣ крестьянина Аки-

линѣ Поляковой; священнику Николаю Се-

ребрякову; церковному старостѣ села Рѣннаго,

Балашовскаго уѣзда, крестьянину Григорію

Мялкину; личному почетному гражданину

Васгаію Аргентову; женѣ таинаго совѣтппка

Екатерпнѣ Ковалевской; крестьянину ІОлію

Бѣляшову; крестьянину Петру Кузину; цер-

ковному старость села Павловки, Хв.алынскаго

, уѣзда, Димптрію Бирюкову; предсѣдателю

церковно-прнходскаго попечительства, крестья-

нину Михаилу Мукину; Вольскому купцу

Никифору Залогину; Вольскому купцу Семену

Бурову; крестьянину Матѳѣю Пристенскому;

землевладѣльцу Ивану Холявѣ; церковнозіу

старостѣ слабрды Александровки, Царицын-

скаго уѣзда, крестьянину Антону Пономареву

и Саратовскому купцу Александру Митрофа-
нову.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода.

L Приказомъ Оберъ-Прокурора Овя-
тѣйшаго С ѵнода, отъ 1 3 января 1905 года

за № 8, п е р е м ѣщ а ю т с я: помощники

инспекторовъ духовныхъ семинарій: Ка-

лужской— Ждановъ, , Литовской— Чайков-
екій и Харьковской— Пискаревъ на должно-

сти: первый— учителя греческаго языка

въ Оршанское духовное училище, вто-

рой—учителя того же языка въ Виленское
духовное училище и третій— учителя

русскаго языка въ 1-й классъ Харьков-

' скаго духовнаго училища (Пискаревъ
съ 4 декабря 1904 года, Ждановъ, и

Чайковскій  съ   8 января   1905 года).

Опредѣляются: кандидаты духов-

ныхъ академій: Московской— Воскресен-
скій и Кіевской— Яновскій на должности:

первый— помощника инспектора въ

Харьковскую   духовную   семинарію  и

второй— помощника инспектора въ Ли-
товскую духовную семинарію, а быв-
шій преподаватель Кутаисской духов-

ной семинаріи Никольскій, 2 .сентября

1904 года назначенный на должность

преподавателя философскихъ предме-

товъ въ Саратовскую духовную- семи-

нарію, освобождается, согласно проше-

нію, отъ даннаго ему назначенія (Воскре-
сенскій и Яновскій съ 8 января 1905 года

и Никольский— со дня назначенія). ■

П. Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода, отъ 14 января 1905

года, за № 3, назначается: причи-

сленный къ Канцеляріи Оберъ-Проку-

рора Святѣйшаго Сѵнода, титулярный

совѣтникъ Леонидъ Лебедевъ помощнп-

комъ столоначальника Хозяйственнаго
Управления при Святѣйшемъ Сунодѣ

(съ 1-го января 1905 года).
Исключается изъ списковъ

у м е р ш і й: Причисленный къ Канцеля-
ріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода, коллелсскій . совѣтникъ Николай
Сергіевскій (съ 4-го января 1905 года).

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОМТА ПРИ ^ СВЯТЗЙШЕМЪ
сѵнодз.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сунодѣ, отъ 12-ro

октября 1904 года за № 973, утвер-

жденнымъ Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-

Прокуроромъ, постановлено: состав-

лепную Е. А. Вороновой книгу, подъ

заглавіемъ: «Къ тихой пристани. Сбор-

никъ повѣстей, размышленій, біогра-

фическихъ очерковъ. Въ трехъ частяхъ.

Спб. Изд. 1-е. 1905 г. Цѣна 1 руб.» —

одобрить для библіотекъ церковно-

учительскихъ и второклассныхъ школъ.

s=z^g?*sr
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высокопреосвященнаго Антонія, митрополита С.-Петербургокаго, къ рабочимъ

Путиловскаго завода.

23-го января, въ воскресенье, вы-

сокопреосвященный митрополитъ Анто-
ній совершилъ молебствіе въ церкви

Путиловскаго завода. Владыка пріѣхалъ
къ 10-ти часамъ утра прямо въ цер-

ковь, гдѣ отслушалъ литургію, совер-

шенную мѣстнымъ причтомъ. За ли-

тургіею иѣлъ собственный хорь изъ

путшювскихъ рабочихъ, а Симво'лъ
Вѣры и Молитву Господню пѣла вся

церковь. Молебенъ пѣли пѣвчіе митро-

полита. За литургіею и молебномъ было
множество молящихся. Несмотря па то,

что западныя церковныя двери были

открыты, въ церкви было душно. Надо
замЬтить, что рабочіе Путиловскаго за-

вода на другой же день послѣ роко-

вого несчастія запросили у владыки

пріема. Владыка принялъ депутацію

изъ пяти  иеловѣкъ  въ  среду,  12-го

января, вечеромъ. Послѣ продолжитель-

ной бесѣды, владыка благословилъ каж-

даго изъ нихъ Новымъ Завѣтомъ и

образкомъ святаго Александра Невскаго,
сказавъ, что только молитвою и сло-

вомъ Болгіимъ молшо положить твердое

основаніе мира въ душахъ нашихъ..

Тогда лее рѣшено было помститься на

заводѣ вмѣстѣ съ рабочими. Теперь
это и было исполнено. Предъ молеб-
номъ владыка сказалъ слѣдующую

рѣчь:

«Более, милостивъ буди намъ грѣш-

нымъ! Простите меня, возлюбленные
братіе христиане, что буду говорить съ

вами, какъ и всѣ теперь, о постигшемъ

насъ въ лукавые дни наши нѳсчастіи.

Слишкомъ больно отозвалось оно въ

сердцахъ нашихъ, чтобы скоро можно

было забыть его и не говорить о немъ..
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Всѣхъ насъ поразило оно и своею ро-

ковою неолеиданностію и своими не-

винными кровавыми леертвами. Среди
обычно мирнаго теченія нашей жизни

оно разразилось надъ нами, какъ все-

губительное вулканическое изверяееніе,
похоронившее подъ пепломъ своимъ

жизни многихъ людей. Какъ во дни

Ноя люди ѣли, пили, женились и замулсъ

выходили, пока не пришелъ потопъ, или

какъ было во дни Лота, пока не пролился

съ неба дождь огненный и сѣрный и

не истребилъ всѣхъ (Лук. 17, 26—29),
такъ и надъ нами совершился внезапно

праведный" судъ Болеій. О, Господи
долготерпѣлпвый, буди милостивъ намъ,

грѣшнымъ! Невольно всѣ мы спраши-

ваемъ: за что лее, за что такъ ужасно

скопчали дни своей жизни эти безвре-

менно погибшіе? За что? —Но что го-

ворить Господь? Думаете ли вы,—

говорить Онъ, — что тѣ галилеяпе, ко-

. торыхъ плоть смѣшалъ Пилатъ съ

жертвами ихъ, были грѣшнѣе всѣхъ га-

лилеянъ, что такъ пострадали? Нѣтъ,

говорю вамъ; но если не покаетесь,

всѣ такъ же погибнете (Лук. 13, 1,2,

3). Отвлекаетъ Господь скорбную мысль

нашу отъ ' погибшихъ и обращаетъ къ

намъ самимъ. «Если не покаетесь, всѣ

такъ лее погибнете». Братіе мои! Грѣхи
наши тяжкіе и всѣмъ намъ вѣдомые.

Мы забыли законъ Отца нашего не-

беснаго и стали жить безпечно въ по-

хотяхъ сердца нашего. Крѣшеіе исто-

рические устои бытія нашего мы по-

колебали и расшатали. Вѣра наша пра-

вославная въ насъ ослабѣла, наша пре-

данность, наша вѣрность православ-

ному Царю нашему поддались искуше-

нію. Мы довѣрились вожакамъ льсти-

вымъ и лицемѣрнымъ и отдались во-

дительству ихъ, какъ бы новыхъ ка-

кихъ Моисеевъ. въ безумныхъ мечтахъ

обрѣсти землю обѣтованную, молокомъ

и медомъ текущую. Зато и предалъ

насъ Господь,  за безпечность   нашу и

слабовѣріе, «въ неискусенъ умъ сотво-

рити неподобная» (Римл. 1, 28) и до-

пустилъ совершиться   тяжкому   несча-

стно.   «Если    не покаетесь,    всѣ   по-

гибнете». Для многихъ въ наше злопо-

лучное время рѣчь о покаяніи кажется

словомъ пустымъ, безплоднымъ, безпо-

лезнымъ. Но для пасъ вѣрующихъ оно

есть непреложный и спасительный гла^

голъ Божій. «Согрѣшихомъ, беззаконно-

вахомъ, неправдовахомъ  предъ Тобою,

Господи, но не предаледь насъ до конца,

отцевъ   Более».   Мы   были   лѣнивы   и

безпечны, а враги бодрствовали. И за-

мѣчательное   это   дѣло,   братіе.   Злоба'
всегда  бодрствуеть,   а  доброе   сердце

въ мирѣ  почиваетъ.   «Спящимь   чело-

вѣкомъ врагъ сѣетъ плевелы среди пше-

ницы». (Матѳ. 13, 25).  Предъ страда-

ніемъ   Спасителя,   въ   саду   Геѳсиман-

ско'мъ, несмотря на неоднократный прп-

зывъ Господень,   преданные  Ему уче-

ники Его не могли  побороть сна сво-

его, а Іуда, злой   предатель,   бодрство-

валъ   и   сребреники   принималъ.   Такъ

произошло и въ наши дни.  Предатели

бодрствовали,  а мы въ безпечной до-

вѣрчивости  пребывали. Будемъ же от-

нынѣ бодрствовать, по слову Господню,
и молиться,   чтобы  не   впасть  въ но-

выя, тягчайшія  искушенія   (Матѳ. 26,

41). Помолимся лее всѣ теперь усердно

Богу мира,  да подастъ   Онъ миръ ду-

шамъ нашпмъ,  да потребитъ  отъ насъ

вся неистовыя крамолы супостатовъ и

да утвердить въ землѣ нашей безмяте-

жіе, миръ и благочестіе. Аминь».

Духовное свѣтило ХѴШ-го вѣка.

8-го сентября истекшаго года исполни-

лось почти 200 лѣтъ (безъ одного) со

дня роледенія, а 10-го декабря полто-

раста лѣтъ со дня кончины ' одного

изъ лучшихъ представителей русекпхъ
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духовныхъ дѣятелей 18-го вѣка, епи-

скопа Бѣлгородскаго Іоасафа.
Этотъ человѣкъ, сіяніемъ души своей

освѣтившій кроткій вѣкъ Елисаветы,
припадлежитъ къ числу отраднѣйшихъ,

идеальнѣйшихъ типовъ высшаго духо-

венства.

Подобно другимъ избранникамъ и

«друзьямъ Болиимъ», онъ съ дѣтства

былъ отмѣченъ перстомъ Божіимъ. Не
дологъ былъ его лшзненный путь.

Лишь 49 лѣтъ онъ лшлъ. Но съ ранняго

отрочества лгазнь его была однимъ не-

престаинымъ подвигомъ, однимъ созна-

телышмъ и крѣпкимъ стремленіемъ

къ  христіанскому совершенству.

Счастливымъ сочетаніемъ въ немъ

высокая аскетическая настроенность

соединялась съ практическою настой-

чивостью и мудростью. И онъ былъ
настолько же инокъ созерцательной,

сокровенной во Христѣ жизни, сколько

неустанный, трудолюбивый и твердый

администратора Въ лшзни его не мало

тѣхъ чертъ чудеснаго, которыя отла-

гаетъ человѣкъ скептическаго склада,

но которыя съ усердіемъ собираетъ и

хранить память тепло и просто вѣ-

рующихъ людей. Глубоко было впечат-

лѣніе, произведенное имъ па совре-

менниковъ.

Во множествѣ домовъ, особенно же

Малороссіи, вы встрѣтите иконописный

изображенія святителя Іоасафа Бѣлго-

родскаго, помѣщаемыя въ «святомъ

углу», вмѣстѣ съ образами. Къ нему

ходятъ на богомолье. Однимъ словомъ,

въ народѣ крѣпко держится убѣжденіе

въ святости епископа и въ силѣ пред-

стательства его предъ Богомъ. А «гласъ

народа — гласъ Божій».
Какъ задолго обыкновенно вѣра въ

предстательство праведника предше-

ствуетъ церковной его канонизаціи,

видно, напримѣръ, изъ давняго почи-

танія епископа Черниговскаго Ѳеодосія
Углицкаго.    Сохранилось    интересное

письмо знаменитаго вождя 1812 года,

Кутузова, который, отправляясь въ

турецкій походъ и ища помощи свя-

тыхъ, посылаетъ извѣстному Кіевскому
протоіерею Іоанну Левандѣ три чер-

вонца съ просьбою, чтобъ «по примѣру

прелшихъ лѣтъ» были отслулсены отъ

него три панихиды въ Черниговѣ у

гроба архіепископа Ѳеодосія.

Такимъ же благоговѣніемъ, съ ка-

кимъ относятся лштели разныхъ мѣсіъ

Россіи къ своимъ усопшимъ правед-

никамъ, окружена и память святителя

Іоасафа.
Святитель Іоасафъ принадлелоттъ та-

кимъ образомъ къ сонму тѣхъ мѣстно чти-

мыхъ святителей, изъ которыхъ извѣст-

нѣйшіе: Платонъ и Филаретъ Московскіе,
Филаретъ Кіевскій, Симонъ Псковскій,
Павелъ Тобольскій (нетлѣнно почиваю-

щій въ Кіевѣ), Иннокентій Пензенскій,
Антоній Воронеліскій, Питиримъ Там-
бовскій, Мелетій Харьковскій, затвор-

никъ Ѳеофанъ.

Происходилъ онъ изъ южно-русской

шляхты, давшей въ 18-мъ вѣкѣ много

дѣятелей просвѣщенія духовнаго, среди

которыхъ сіяютъ звѣзды самой круп-

ной величины, какъ-то: великій святи-

тель Димитрій Туптало (Ростовскій),
незабвенные исповѣдникп православія

Стефанъ Яворскій (митрополитъ Рязан-
скій, мѣстоблюстптель патріаршаго пре-

стола), Ѳеофилактъ Лопатинскій (архі-
епископъ Тверской), Арсепіп Маціе-
вичъ (низверлгеннып митрополитъ Рос-
товскій), Павелъ Конюскевичъ, Симонъ
Тодорскій (архіепископъ Псковскій,
'знаменитый ученый и проповѣдникъ),

святитель Ѳеодосій Углицкііі, архіепи-

скопъ Черниговскій, Іоаннъ Максимо-
вичу митрополитъ Тобольскій, ми-

трополитъ Филоѳей Лещиискій (То-
больскій), апостолъ Спбири, Меле-
ли Леонтовичъ, архіепископъ Харь-
ковский.

Всѣ эти люди при глубокомъ благо 1-
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честіи   своемъ    были    энергическими

дѣятелями  и   отличались   полною   ду-

ховною независимостью, не знали сдѣ-

локъ  съ   совѣстью   и   высоко   несли

знамя своего архіерейства.

- Родъ Горленко,  къ   которому   при-

надлежалъ святитель Іоасафъ, занималъ

видное    мѣсто   среди    южно-русской

знати.  Его  отецъ,  Андрей, дѣдъ   Ди-
митрій и прадѣдъ Лазарь преемственно

занимали вліятѳльныя доллшости  пол-

ковниковъ Прилукскаго  полка и вла-

дѣли значительными землями   въ   Чер-
ниговской    области.   Мать    святителя

была изъ знаМенитаго рода Аностолъ и

дочерью малороссійскаго гетмана. Гор-
ленки    были   связаны    родствомъ   со

знатнѣйшими южнорусскими фамиліями.
-Святитель Іоасафъ, въ міру Іоакимъ,

родился   8 сентября  1705  года.   Свѣ-

дѣній о дѣтствѣ   его вовсе  нѳ   сохра-

нилось. Конечно, онъ провелъ эту пору

жизни счастливо  въ привольѣ богатой

усадьбы. Родители были люди хорошіе,

ласковые, а отецъ особенно отличался

любовью къ бѣднымъ и благочестіемъ.
Они надѣялись видѣть   его прѳдолжа-

телемъ   ихъ  рода,   наслѣдникомъ  ихъ

большого состоянія и значенія. Чтобы
онъ могъ достигнуть   въ  жизни успѣ-

хізвъ, они хотѣли дать   ему   солидное

образованіе,    и   для    этого   на вось-

момъ году отправили его въ Кіевъ. То

было обычаемъ среди тогдашней бога-

той малороссійской  шляхты,   и  чрезъ

Кіево -Братскую Могилянскую академію,

учрежденную    великимъ   поборникомъ

православія  и просвѣщенія,   митропо-

литомъ Петромъ Могилою, прошло мно-

го   представителей   знатнѣйшихъ   фа-
милій.

у . Отецъ Горленко сильно тосковалъ,

разлучаясь съ сыномъ, и въ эту пору было

ему видѣніе о судьбѣ Іоакима. Какъ-то

къ вечеру при закатѣ солнца сидѣлъ

Андрей Димитріевичъ на крыльцѣ. И

вдругъ на западной сторонѣ  неба онъ

увидѣлъ Богоматерь, стоящую на воз-

духѣ, и сына своего Іоакима молитвен-

но припавшаго къЕя ногамъ, и произ-

несла Богоматерь отроку: «ДовлѣетъМи

молитва твоя». Тогда слетѣлъ ангелъ

и накинулъ на мальчика святитель-

скую мантію. Понялъ тогда отецъ, что

сыну назначено иночество, и въ огорче-

ніи воскликнулъ: «намъ же родите-

лямъ, Пречистая Богомати, что остав-

лявши»? Но видѣніе кончилось, и онъ

остался безъ отвѣта.

Среди чтущихъ память святителя

Іоасафа ходитъ рукописный тропарь

святителю, въ которомъ говорится объ

этомъ событіи его дѣтства: «Отъ мла-

денчества Богомъ предъизбранный, во

отрочествѣ покровомъ Болсіей Матери

пріосѣненный, святителю отче Іоасафе,
довлѣла Царицѣ неба и земли молитва

твоя».

Горленко тотчасъ забылъ это видѣ-

ніе и вспомнилъ о немъ лишь по смер-

ти сына.

Жизнь въ Кіевѣ, среди множества

святынь и духовное образованіе укрѣ-

пило религіозное настроеніе Іоакима.
Его влекли къ себѣ уединеніе, под-

вигъ, и улге на шестнадцатомъ году

онъ рѣшился посвятить себя Богу.

Два года таилъ онъ въ себѣ это намѣ-

реніе, чтобъ хорошенько провѣрить

его, и на восемнадцатомъ году попро-

силъ у родителей своихъ благослове-
нія поступить въ монастырь.

Родители пришли въ ужасъ. Они

настолько привыкли считать его глав-

нымъ наслѣдникомъ по себѣ; такъ силь-

но надѣялись, что онъ будетъ жить

близъ нихъ, обзаведется семьей, что

и слышать не хотѣли объ его ино-

чествѣ.

Помня слова Писапія: «илсе любитъ

отца или матерь паче Мене, нѣсть Мене

достоинъ»,— Іоакимъне измѣнилъ своей

мечтѣ. Подъ предлогомъ окончанія обра-

зованія онъ вернулся въ Кіевъ, но уже
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не.въ академію, а тайно отъ родите-

лей поселился въ • уединенномъ ■ Меяіи-
горскомъ монастырѣ. Здѣсь онъ въ ве-

ликихъ подвигахъ проходилъ годъ иску-

са, полагающейся предъпостршкеніемъ.

Онъ посадилъ себя на сухояденіе, и

молшо думать, что- суровою • лсизныо

той поры разстроилъ себѣ совсѣмъ здо-

ровье. По крайней мѣрѣ, сохранилось

слѣдующее признаніе, сдѣланное. имъ

во время предсмертной болѣзни сестрѣ
его, госпожѣ Квитко.

«Сестрица,- излишняя ревность въ

началѣ, не даетъ мнѣ нынѣ вѣку до-

жить».

. На двадцатомъ году въ пещерном-ъ

храмѣ Межигорскаго монастыря Іоакимъ
пострилсенъ въ рясофоръ съ именемъ

Иларіона. Туть онъ оповѣстилъ и родите-

лей, принявшихъ эту вѣсть со слезами

и великою грустью, но простившихъ

его  и приславшихъ ему благословеніе.

Черезъ два года Горленко вызванъ

въ Кіево-Братскую академію и здѣсь

пострилсенъ въ мантію съ именемъ

Іоасафа. Это— имя ипдійскаго царевича,

который, познавъ свѣтъ Христовъ, оста-

шілъ царство и провелъ лшзнь въ ве-

ликихъ подвигахъ пустышюлштельства.

и имя молодого русскаго князя За-
озѳрскаго, спасавшагося въ чрезвычай-

ныхъ подвигахъ въ предѣлахъ Воло-
годскихъ.

-Въ теченіе десяти лѣтъ Іоасафъ за-

ни-малъ доллсность учителя при ака-

демии, а въ 1737 году назначенъ игу-

меномъ Лубенскаго- монастыря.

Обитель эта была- въ крайнемъ без-
порядкѣ. Соборный куполъ давно

обвалился, пожаромъ въ предшествую-

щій годъ были истреблены деревян-

ныя кельи. Средствъ не было.

Не смотря на слабость- и болѣзнь,

чуть было не приведшую его въ гробъ,
Іоасафъ усердно работалъ. надъ возсо-

зданіемъ- обители и рѣшился ѣхать

для сбора въ обѣ • столицы.
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Сборъ былъ удаченъ. Этому должно

было способствовать родство о. Іоасафа
съ лучшими малороссійскими фамиліямш
А въ то время малороссы были сильны

при Дворѣ и въ Петербурге чрезъ зна-

меиитыхъ Разумовскихъ.
Вообще, въ царствованіе императри-

цы Елисаветы Петровны, русская Цер-
ковь наслалгдалась  глубокимъ миромъ.

Эта царица, несмотря на всю свою

лшвость и страсть къ увеселеніямъ,

была глубоко предана Церкви и лю-

била всѣ церковные обряды, какъ лю-

бая боярышня московской Руси.          '

Ей была близко знакома иноческая

жизнь, такъ какъ въ молодости она ча-

сто ѣзжала въ Александровскую сло-

боду, гдѣ монашествовала одна изъ ея'

тетокъ.

Въ противоположность своему отцу,

она очень любила разныхъ «Божьихъ

людей» и охотно завОдила съ ними зна-

комства. Такъ, въ Москвѣ, въ старин-

номъ приходѣ «Николы Явленнаго». на

Арбатѣ пололсенъ въ самомъ храмѣ-

одинъ«Василій болящій». Пзвѣстнѳ-, что

у него бывала Елисавета Петровна.
Она интересовалась внутреннимъ бы-1

томъ монастырей, вникала въ назначенія

настоятелей, особенно для хорошо из-

вѣстныхъ ей обителей; ходила на бого-

молье къ Троицѣ изъ Москвы пѣш-
комъ.

Развитію ея религіозности способ-

ствовало ея тялселое пололсеніе въ цар-

ствованіе подозрительной Анньгіоан-
новны. Въ эту пору постояннаго страха-

за себя и за своихъ приблшкенныхъ
она и нашла поддерлску и утѣшеніе въ

вѣрѣ. Она особенно чтила старинную

Романовскую икону Знаменія, предъ

которою и молилась въ ночь того пере-

ворота, который возвелъ ее на престолъ.

Впослѣдствіи она воздвигла для

иконы въ своей любимой резиденціи,

Царскомъ Селѣ, прекрасный храмъ, куда

торл;ественно и перенесла икону.
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Благоволила императрица къ духо-

венству и потому, что самый близкій

ей человѣкъ, графъ Алексѣй Кирилло-
вичъ Разумовскій, былъ возведенъ ею

на вершину государственныхъ почестей

изъ придворныхъ пѣвчихъ, человѣкъ

характера простого, незаносчивый, не

стыдившійся своего незнатнаго проис-

холіденія, изъ простыхъ казаковъ.

Разумовскій въ своемъ новомъ вели-

чіи сохраиялъ любовь къ прежнему

своему занятію и привязанъ былъ къ

богослуженію, къ благолѣпію храмовъ

и къ духовенству.

Попятно, что императрица заинте-

ресовалась монахомъ, нодвижникомъ изъ

малороссійской знати. По возвращеніи

въ Лубны, Іоасафъ былъ назначенъ на-

мѣстникомъ Троице - Сергіевой лавры,

съ оставленіемъ въ его завѣдываніи

Лубепскаго монастыря. Чрезъ три года

ѳнъ:былъ назначенъ на Бѣлгородскую

каоедру и рукоположенъ въПегербургѣ

въ присутствіи императрицы и царской

семьи.

■ Епархія была весьма обширна, состоя

изътеперешнихъ Курской, Харьковской,
части Черниговской и заключая 1060

церквей*

Не смотря на болѣзненность, епи-

скопъ Іоасафъ выказалъ великую энергію

и настойчивость. Прежде всего, обо-

зрѣвъ епархію, онъ познакомился съ ея

плачевнымъ состояніемъ.

Священниковъ, обучавшихся въ Бѣл-

городской семинаріи и Харьковскомъ
коллегіумѣ, не хватало. Остальные по-

лучали лишь элементарное образованіе

въ школахъ при соборныхъ церквахъ.

Многіе священники во время обѣдни

еле разбирали по складамъ слулсебники.

• : Епископъ немедленно выписалъ изъ

Москвы книгу о церковныхъ таинствахъ

и едѣлалъ распоряженіе, чтобъ ее усво-

или себѣ всѣ священники. Обозрѣвая

епархію, онъ экзаменовалъ священни-

ковъ въ знаніи ея.

Какъ историческій документъ, въ выс-

шей степени интересно наставленіе

святителя отъ 1750 года, гдѣ онъ го-

воритъ о замѣченныхъ имъ неустрой-

ствахъ и указываетъ мѣры къ ихъ устра-

ненію.

Онъ замѣтнлъ, что нѣкоторые свя-

щенники хранятъ запасные Дары у

себя въ домахъ, не имѣютъ ковчеговъ

для перенесенія Ихъ больнымъ и но-

сятъ Ихъ къ умирающимъ въ бумал;-

кахъ и кошелькахъ.

Передаютъ слѣдующій случай.

Одпалсды во время обозрѣнія епархіи

онъ остановился въ домѣ священника,

который былъ въ отъѣздѣ. Отпустивъ
на ночь келейниковъ, епископъ ощу-

тилъ необычайный улсасъ, пронявшій

все его существо. Онъ никакъ не могъ

уснуть и, разсматривая въ комнатѣ

разные предметы, нашелъ на полкѣ,

.между домашнею посудою бумагу, въ

которой лежали Святые Дары. Ихъ

то присутствіе и наводило непонят-

ный для него раньше ужасъ на его

чуткую къ святынѣ душу. Бережно по-

лолсивъ ихъ на столъ, онъ до самой

утрени молился предъ ними. Утромъ

хозяинъ дома явился и былъ подверг-

нута до л ясному  наказанію.

Для храненія мѵра онъ выписалъ

3.000 стеклянныхъ сосудовъ съ ящи-

ками.

Онъ заботился, чтобъ иконы въ церк-

вахъ были написаны правильно, по-

тому что, при состояніи тогдашней

иконописи, иконы могли иногда «вну-

шать смѣхъ копанный въ невѣлсдахъ».

Было предписано священникамъ, подъ

угрозой лишенія священства, хранить

Св. Дары на престолѣ/ носить ихъ къ

больнымъ въ потирахъ, облачаясь въ

ризы, въ предшествіи свѣчи и коло 1

кольчика. Затѣмъ ополчился епископъ

противъ обычая, гіовидимому, сильно

привившагося въ его епархіи, — во время

слуяіенія  литургіи   подносить   за  ма-
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лъгаъ- входомъ Евангеліе, а въ конце
литургіи отдельно антидоръ почетяымъ

прихолсанамъ. Вполнѣ основательно

видя въ такихъ дѣйствіяхъ крайне не-

приличную для духовныхъ лицъ льсти-

вость, на почвѣ религіи, епископъ пи-

салъ: «благо говѣйные доллсны со стра-

хомъ и благоговѣніемъ приступать къ

прикосновенію ихъ, а не прикасать гор-

дящимся. ' Невѣлси священницы возда-

дутъ отвѣтъ Богу въ день судный за

сюль человѣкоугоднОе свое слулсеніе, а

Божія славы унилсеиіе».

Вотъ' какъ высоко держалъ онъ

знамя • Церкви, и какъ доселѣ прило-

жимъ во' мпогихъ случаяхъ этотъ его

урокъ.

Не ■ мало горя доставляло епископу

и грубѣйшее невѣжество мірянъ и суе-

вѣріе. Святитель писалъ, что въ горо-

дахъ и селахъ простой иародъ «въ не^

дѣлю святой Пятидесятницы празд-

нуетъ языческій праздникъ нѣкоей

березы, а въ день ролсдества святаго

Іоанна Предтечи — купала п вечерницы,

съ пѣсни скверными и чрезъ огонь

скакати».

Святитель сдѣлалъ очень практичное

распорялсепіе, чтобъ священники вся-

кое воскресенье въ коицѣ обѣдпиучили
народъ правильно креститься и съ го-

лосу обучали моліпвамъ— Трисвятому,
молитвѣ Господней, «Богородице Дѣво

радуйся», Покаянному псалму и Сѵм-

волу вѣры, «начиная ' отъ малыхъ

младенцевъ до престарѣлыхъ людей на-

изусть имъ сііазуя; да за священникомъ

прпговарпваютъ, донелёже въ память

имъ- углубится».

Заботы святителя о простомъ на-

роде доходили до того, что онъ пред-

писывалъ благочиннымъ смотрѣть, —

«исполняютъ ли шатающіеся цыганы

христіанскій долгъ исповѣди и святаго

Прлчастія и крестятъ ли своихъ дѣтей»:

Требовательный къ духовенству, епи-

скопъ къ дѣйствительнымъ нулдамъ его

относился съ чрезвычайною заботли-

востью и защищалъ его отъ произвола

сильныхъ лицъ.

Управляющій имѣніемъ князя Юсупова
самовольно выгналъ сельскаго причет-

ника. Святитель приказалъ причетнику

вернуться на мѣсто, и угролсалъ управ-

ленію нмѣнія запечатать иначе церковь,

а владѣльцу въ Петербурге написалъ

настоятельное требованіе о вознагра-

л;деніи обилсеннаго.

Онъ. вообще, не смотрѣлъ на лица,

когда дѣло шло о достоинстве Церкви.
Постоянно обличая нехраненіе выс-

шими классами постовъ, онъ видѣлъ

въ неуролсаяхъ, бывшихъ въ то время

въ Бѣлгородской епархіи, иаказаніе

Божіе за эту измѣну церковнымъ уста-

вамъ, а духовенству наиоминалъ, что

оно дастъ отвѣтъ Богу за это нерадѣніе

своихъ духовныхъ дѣтей.

Командиръ Украинской дивизіи графъ
П. С. Салтыковъ въ великій постъ

имѣлъ у себя мясной столъ. Увидав-
шись съ графомъ, епископъ настоя-

тельно просилъ его прекратить этотъ

соблазнъ. Графъ па это рѣзко отвѣчалъ,
что, хотя п жпветъ въ Белгородской
епархіи, онъ не причисляетъ себя къ

пастве преосвященнаго Іоасафа и не

считаетъ себя обязаннымъ ему послу-

шапіемъ. Но святитель продоллсалъ

убелсдать его и достигъ того, что Сал-
тыкозъ со слегами раскаялся.

Это искапіе всюду славы Божіей и

прямота доставили немало огорченій

святителю. Его осулсдали, оскорбляли,
дЬлали на него постоянные доносы.

Еще ярче сіяла въ немъ самая вы-

сокая, обаятельная деятельность души —

мплосердіе.

Все доходы богатой каѳедры онъ

раздавалъ беднымъ, имевшимъ къ нему

всегда свободный доступъ.

Всякій страдавшій былъ ему близокъ

и дорогъ. Каковы были его взгляды на

преступника,  который,   прежде  всего,
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«несчастный» по терминологіи рус-

скаго народа,— видно изъ следующаго.
Въ Белгороде содерлсался подъ

карауломъ важный политическій пре-

ступникъ. Святитель посылалъ ему еже-

дневно кушанье со своего стола.

Объ этомъ узналъ губернаторъ и за-

метить епископу, что напрасно онъ

заботится о враге государства. Въ те
времена, когда было такъ легко быть
заподозреннымъ въ политической не-

благонадежности, святитель Іоасафъ не

смутился этими намеками и спокойно

отвечалъ губернатору, что, если и онъ

будетъ когда нибудь заключенъ, и ему

будетъ посылаться обедъ (отъ архіерей-

скаго стола).
Раздрадсенный и смущенный губер-

наторъ попросилъ у него объяснения

его словъ, и тогда святитель обличилъ
его въ его многихъ незаконныхъ дей-

ствіяхъ и увѣщевалъ- его исправиться.

Губернаторъ, можетъ быть, искренно.

а можетъ быть потому, что святитель

угрол;аяъ ему довести до свѣдѣнія

государыни о- его злоупотребленіяхъ,
обещать загладить свои несправедли-

вости.

Предъ великими праздниками епи-

скопъ Іоасафъ посылалъ съ доверен-
нымъ келейникомъ милостыню къ бед-
нымъ: деньги и платье. .Келейникъ
долженъ былъ, сложивъ все у окна

или порога, стукнуть въ стену, чтобъ

обратить вниманіе хозяевъ и поскорее
отойти.

•Иногда' случалось, что келейникъ

былъ боленъ, и- тогда святитель самъ,

улучивъ такую минуту, когда приврат-

ника не было у воротъ, прокрады-

вался въ оделсде простолюдина на

улицу и ходилъ по городу съ тайною

милостынею. Одналсды предъ Рожде-
ствомъ, когда онъ переодетый ул;е воз-

вращался домой, привратникъ оклик-

нулъ его у воротъ. Не лселая быть

узнаннымъ,   онъ постарался просколь-

знуть молча. Тотъ схватилъ епископа,

сталъ допрашивать его, подвгокникъ

пытался вырваться, получилъ несколько-
сильныхъ ударовъ въ спину, такъ что-

еле-еле могъ доплестись до дому.

Объ этомъ узналъ лишь одинъ ке-

лейникъ его.

Вообще, точно предчувствуя, что

векъ его будетъ недологъ, онъ ^спе-
шилъ делать добро, спѣшилъ наполнить

лсизнь свою подвигами.

Онъ постоянно помнилъ часъ смерти

и со слезами 'готовился къ нему. Во.:
время принесенія безкровной жертвы

онъ обыкновенно заливался слезами.

Келейникъ, приходившій къ нему-

съ докладомъ объ утреннихъ и вечер--

нихъ богослуженіяхі, заставалъ его

всегда молящимся. При всякомъ бое
часовъ, отбивавшемъ умчавшійся въ

вечность часъ, святитель произносилъ

молитву, молиться которою советовалъ
и другимъ. Она и называется доселе-

ежечасною молитвой святителя Іоасафа
Белгородскаго.

Въ последній годъ жизни онъ отпра-

вился на родину и не разъ говорилъ,

что ул;е не вернется въ Белгородъ. Онъ
приказалъ устроить при Троицкомъ со-

боре каменный склепъ и иазначилъ

окончить его къ осени (а скончался-

въ начале зимы).
Въ мае онъ отслужилъ въ соборе-

последнюю литургію и простился съ

паствой, прося прощенія за невольный

прегрешенія и разрешая всехъ оби-

девшихъ его. Выезлсая изъ города, онъ

еще разъ повторилъ, что его больше

не увидятъ.

Граждане провол;али его до той

горы, у подошвы которой стоитъ го-

родъ. Выйдя изъ экипажа, онъ обер-
нулся лицомъ къ городу и благосло-

вилъ его. На этомъ самомъ мѣстѣ чрезъ

полгода встречали его гробь.

Престарелый отецъ епископа Іоасафа,
Андрей Димитріевичъ Горленко, раздѣ-.



№ 5                    ПРИБАВЛЕНЫ КЪ

ливъ свое имущество между сыновьями,

жилъ въ маленькой келье, которую

иостроилъ себѣ въ лесу, недалеко отъ

Прилукъ. Къ семье онъ пріезлсалъ по

.брлыпимъ праздникамъ, чтобъ вместе
съ' нею бывать въ церкви. Ожидая
сына, онъ тоже дріѣхадъ въ Прилуки.

Увалсая санъ епископа, онъ хогЬлъ
встретить сына со знаками почтенія,

• jbq не хогЪлъ унизить и отцовское

;свое достоинство. Когда подъехала ка-

рета, везшая Іоасафа, о. Горленко,
•подойдя къ нему, какъ бы нечаянно

уронить- свою трость на землю и, до-

ставая ее, поклонился сыну въ ноги.

Епископъ понялъ хитрость отца и, со

слезами бросившись къ нему, самъ

поднядъ трость.

Отецъ и сынъ долго говорили въ

уединенной комнате, где всегда оста-

навливался отецъ, и не разъ Іоасафъ
- ходилъ въ его лесное уединеніе.

Въ это последнее свое свиданіе съ

родными онъ еще разъ высказалъ свою

безцѣнпую ревность къ Церкви.
Въ одномъ изъ своихъ именій его

родители устраивали домашнюю цер-

ковь и приделъ. Это храмъ, уже

освященный, оставался недостроеннымъ

и безъ крыши. Узнавъ объ этомъ, свя-

титель строго заметить имъ, что они

заботятся объ удобствахъ своего жилья,

а о храме не думаютъ, и вынудилъ

у нихъ обещаніе поскорее достроить

приделъ.

Въ другой разъ, войдя во время

проскомидіи во храмъ, куда просфоры
доставлялись изъ дома его родителей,

онъ увиделъ, что оне испечены, хотя

и изъ пшеничной, но не белой, какъ

•слѣдуетъ, а темной муки. Онъ запретилъ

священнику продолжать литургію, и

взялъ съ собою просфору, показалъ ее

матери и лсене брата, строго порицая

такое нераденіе.

На обратномъ пути въ Белгородъ,
■ онъ въ селе Грайвороне занемогъ пред-

:овнымъ вѣд омостямъ                    ш

смертною своею болезнію, продоллсав-

шеюся более двухъ месяцевъ. За нимъ

ходилъ братъ его, бригадиръ Андрей
Горленко, и сестра, бывшая замужемъ

за полковникомъ Квиткою. Ей онъ

разсказалъ кое-что изъ своей лшзни.

Онъ почилъ 49 леть отъ роду, 10-го
декабря 1754 года.

Кога семейные пришли къ старику-

отцу съ вестью, Андрей Димитріевичъ,
прелсдѳ чемъ они заговорили, сказалъ

имъ: «знаю, что вы пришли ко мне
съ известіемъ о смерти сына моего

Іоасафа. Но я это зналъ прелсде васъ.

10-го декабря вечеромъ мне былъ голосъ:

«сынъ твой святитель скончался».

Въ волненіи старикъ замолчалъ,, по-

томъ промолвить:

— Умеръ онъ, умерла съ нимъ и

молитва.

И здЬсь вдругъ припомнилъ онъ

таинственное явленіе Богоматери: какъ

въ небе виделъ онъ Ее, и предъ Нею
своего маленькаго молящагося сына,

котораго ангелъ накрывалъ святитель-

скою мантіею. Онъ тогда же забылъ
это виденіе, и теперь, чрезъ сорокъ

леть, съ чрезвычайною яркостью при-

помнилъ его и разсказалъ о немъ

семье. ■

Когда на той горе, съ которой въ

августе Іоасафъ благословлялъ городъ,

произошла встреча возвращавшагоея

къ нимъ во гробе епископа, — вопли

бедныхъ, которымъ онъ тайно помо-

галъ, заглушали церковное неніе.
Дѳнегъ после святителя осталось

70 или 80 копеекъ медью, и конси-

сторія запрашивала Сѵнодъ, на что

хоронить его. Было предписано взять

300 рублей изъ запасныхъ суммъ архіе-

рейскаго дома.

Тело святителя до половипы февраля
оставалосъ открытымъ и пепогребен-

нымъ, въ ожиданіи архіерея для похо-

ронъ.

Присланъ  былъ Переяславскій епп-
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скопъ Іоаннъ Козловичъ, который былъ
задердсанъ разлитіемъ водъ.

Святитель погребенъ былъ въ устроен-

номъ по его воле склепе Троицкаго
собора, ныне принадлелсащаго Белго-
родскому монастырю. По его завеща-
нію, на средства его брата устроенъ

былъ тамъ алтарь, и слулсились заупо-

койныя по святителе обедни.
Прошло два года после смерти его,

и несколько человекъ соборнаго причта,

уверенные въ праведности святителя,

потихоньку открыли его гробъ, хотя

въ воздухе склепа было сыро,— одежда,

' гробъ, тело святителя, лицо,— все най-

дено совершенно цѣлымъ, безъ ма-

лейшихъ признаковъ тлѣнія. Лицо
было вполне сходно съ его портретами.

Быстро распространился о томъ

слухъ, къ могиле стали собираться

больные, и произошло много случаевъ

нсцеленія.
Въ монастыре ведется запись про-

должающихся и поныне знаменій у

гроба святителя.

Святитель Іоасафъ имелъ видь пост-

ническій, несколько даже суровый. У
него были темно-серые острые глаза,

седые волосы и еле заметная борода.
Онъ изобралсается большею частью въ

архіерейскомъ полномъ облаченіи, дер-

жащимъ въ одной руке жезлъ. Другая
рука благословляетъ или дерлштъ

крестъ.

Въ последніе годы было много спо-

ро въ по вопросу объ участіи монаха

въ жизни общественной.
Этотъ вопросъ блестяще разрегаилъ

въ своей жизни поминаемый нами

святитель.

Онъ  лишній  разъ   доказалъ,   какъ

• любовь и служба Богу совмещаются съ

любовью и службой  людямъ-братьямъ.

Никакіе высокіе порывы души, ни-

акая собранность мыслей  и  чувствъ

его во Христе не могли заставить его

равнодушно смотреть на волновавшійся
вокругъ него міръ, съ его радостями

и горемъ, простыми добродетелями и

сложными грехами веденія и неведенія.
Годы его иноческаго уединенія были

для него лишь годами обученія. годами

собиранія имъ силъ для будущей

деятельности.
Святость, соединенная съ деятель-

нымъ добромъ: что можетъ быть краше

и лучше въ человеке!
Холодными, полузабытыми, обвеян-

ными какою - то отчужденностью о?ъ

насъ, стоять эти ушедшіе въ личную

жизнь, отвернувшіеся отъ міра отцы

пустыни, эти Египетскіе отшельники,

нами холодно чтимые, но отъ насъ

далекіе, намъ непонятные.

А великій милостивецъ и народр-

любецъ, кидавшій мешки съ золотомъ

на приданое «тремъ дЬвамъ» и при-

скакавшій изъ края епархіи для избав-
ленія «неповиішыхъ» отъ казни, не-

утомимый и неистощимый помощникъ

людей святитель Николай сіяетъ не-

выразимо привлекательнымъ светомъ,
иокоривъ себе сердца не только хри-

стіанскаго міра, притомъ и отметаю-

щаго святыхъ протестантства, но :и

язычества, магометанства.

Лучами того же пленительного света
светится и образъ Іоасафа Белгород -

скаго.                                                   ;

Его лучшею похвалою будутъ не его

посты и молитвы, а его удивительное,

трогательное милосёрдіе.         ..          :

Не поблекнетъ никогда, не потуск-

неетъ предъ другими, более чѣмъ.онъ,

блестящими и даровитыми іерархами,

образъ архіерея, тихонько зимнимъ

вечеромъ выбирающагося въ убогой
одежде изъ своихъ палатъ, и отходя-

щаго съ тайной милостынею въ «свой

градъ».

Такія простыл дела любви не исче-

заютъ, но блестятъ, сквозь века,   какъ
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вѣчные алмазы безцѣннаго достоинства.

• И, почитая такого праведника, рус-

скій народъ, русское общество чтитъ

вмѣстѣ.съ тѣмъ то лучшее, что всегда

въ немъ жило, если не всегда въ вопло-

щении, то въ идеѣ.

Просвѣтительныя стремленія первыхъ

Еіевскихъ и Московскихъ святителей,

горячее печалованіе за народъ Филиппа,
стойкость въ дѣлахъ вѣры древнихъ

иеповѣдниковъ: все знакомыя, все же-

ланный черты.

И понятно, что, встрѣтя въ одномъ

человѣкѣ, сочетаніе такихъ чертъ хара-

ктера, вѣрующіе люди должны были
съ сочувствіемъ преклониться предъ

такимъ человѣкомъ и усвоить его себѣ

какъ близкаго, понятнаго и утѣшитель-

наго.

■Итакъ, кому дано было стать пра-

ведникомъ для неба, остался любимымъ
и близкимъ для земли.

,            •                        Л. Поселянинъ.

Село Троицкое-Голенищево близъ Москвы.

(Бывшая патріаршая дача).

Подмосковное село Троицкое-Голе-
нпщево находится въ трехъ верстахъ

отъ Москвы, за Дорогомиловской за-

ставой, по лѣвую сторону отъ шоссе,

мэжду Воробьевыми горами и Поклон-
нрй горой. По свидѣтельству нѣкоторыхъ

древнихъ памятниковъ, на томъ мѣстѣ,

гдѣ въ настоящее время расположено

с. Голенищево, находился садъ и келлія

святителя Алексія, митрополита Мо-
сковская (1354 — 1378). Но слава села

Грленищева болѣе связана съ именемъ

преемника святителя Алексія по митро-

поличьей каѳедрѣ — святителя Кипріана.
Митрополитъ Еипріанъ особенно полю-

билъ Голенищево. Но онъ поселился не

на- томъ мѣстѣ,  гдѣ находился домъ и

садъ его предшественника. Для своего

уединеннаго жительства онъ выбралъ
новое мѣсто въ верстѣ отъ тепереш-

няго Голенищева, выше по теченію

рѣки Сѣтуни, при впаденіи въ нее рѣчки

Раменки. Святитель Кипріанъ устроилъ

здѣсь для себя домъ и особую церковь,

посвятивъ ее тремъ великимъ святите-

лямъ вселенскимъ: Василію Великому,

Григорію Богослову и Іоанну Злато-
усту. Она была деревянная и стояла

на небольшой горгсѣ, находящейся

вблизи нынѣшней деревни Каменной
Плотины и доселѣ сохраняющей на-

званіе Трехсвятской. На горкѣ и до

настоящаго времени остались еще

слѣды бывшаго здѣсь когда то клад-

бища. Митрополитъ Кипріанъ боль-

шую часть своего святительства про-

велъ въ своемъ любимомъ и уединен-

номъ Голенищевѣ. Здѣсь среди сель-

ской тишины отъ трудился надъ нере-

водомъ церковныхъ книгъ съ грече-

скаго на славянскій языкъ, составшгь

житіе святителя Петра митрополита,

положилъ основаніе Степенной книгѣ

и др. На старости лѣтъ первосвятитель

уже окончательно переселился въ Го-
ленищево, рукополагалъ здѣсь еписко-

повъ и здѣсь же ояъ на тридцатомъ

году своего святительства, 16 декабря
1406 г., скончался. Отсюда мощи его

перенесены были для погребен ія въ

Москву и теперь покоятся въ Успен-
скомъ соборѣ рядомъ съ другими Мо-
сковскими первосвятителями. По смерти

Кипріана, его Голенищево служило мѣ-

стомъ лѣтняго пребыванія и для его

блилсайшихъ преемниковъ по Москов-
ской каѳедрѣ. Болѣе другихъ ыптро-

политовъ любилъ это село митро-

политъ Іона (1448—1461 гг.). Па-

мять о немъ долго жила въ Голени-
щевѣ. Вотъ почему впослѣдствіи, при

построеніи каменной Троицкой церкви,

при ней былъ устроенъ особый при-

дѣлъ, посвященный имени этого святи-
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теля и сохраняющейся до настоящаго

времени.

Митрополитъ Геронтій въ 1474 году

оставилъ навсегда Кипріановское Голе-
нищево, и для своего лѣтняго пре-

быванія избралъ другое мѣсто нѣ-

сколько ниже по рѣкѣ Сѣтуни, на той

же самой Голенйщевской землѣ— тамъ

именно, гдѣ когда-то лшлъ святитель

Алексій митрополитъ, и гдѣ сохраня-

лись еще нѣкоторые остатки его сада.

Послѣ того Кипріановское - Голени-
щево совершенно иустѣетъ. Къ концу

XYII столѣтія на томъ мѣстѣ возникла

деревня Каменная Плотина, получив-

шая свое названіе отъ плотины,

устроенной при впаденіи рѣки Раменки
въ Сѣтунь. Единственнымъ памятнп-

комъ когда-то бывшей здѣсь усадьбы
и церкви митрополита Кинріана остается

небольшая горка, позади находящейся
нынѣ въ деревнѣ Каменной Плотинѣ

фабрики, и до сихъ поръ носящая на-

збаніе Трехсвятской — въ память когда-

то построеннаго здѣсь этимъ святпте-

лемъ храма  во имя Трехъ святителей.

На мѣстѣ запущеннаго сада, сохра-

нившагося отъ времени святителя Але-
ксія, митрополитъ Геронтій построилъ

церковь во имя святого Іоанна Бого-
слова, «и дворъ срядилъ и съ те-

ремы и съ погребы и съ ледники, и

совсѣмъ устроилъ, и тамо самъ Герон-
тей приѣзжа даже часто, попе;ке бѣ

ыѣсто тихо». — Здѣсь лшлъ митропо-

литъ Тер онтій и многіе изъ его преем-

никовъ. Наравнѣ съ другими митропо-

личьими селами Голенищево было не-

подсудно великокнялсескимъ памѣст-

пикамъ и властямъ. По учреждены въ

1589 году въ Россіи патріаршества,

Голенищево сдѣлалось вотчиною все-

россійскихъ патріарховъ. Въ періодъ

патріаршества оно обстроилось, рас-

ширилось и украсилось, какъ никогда

іш раньше, ни позлее. Сколько времени

просуществовала  въ   Голенищевѣ   по-

строенная митрополитомъ Геронтіемъ
Іоанно-Богословская церковь точно не-

извѣстно. Вмѣсто нея возникла, новая,

таклш деревянная, церковь но • - уже'

Троицкая, съ придѣломъ во имя святи-

теля Леонтія Ростовскаго, послѣчего

самое Голенищево стало называться

Троицкимъ - Голенищевым ъ. Построеніе
Троицкой церкви относится уже ко

временамъ патріарховъ. Въ первый

разъ о ея существованіи въ офиціаль-,
ныхъ документахъ упоминается подъ

1627 го домъ. Троицкая деревянная цер-

ковь существовала до 1644 года. Въ
этомъ году при натріархѣ Іосифѣ вмѣсто
деревянной построена была улсе камень

ная церковь съ двумя придѣлами. Глав-
ный престолъ посвященъ былъ по пре-

жнему Святой Троицѣ, а боковые—
одинъ святителю Іонѣ, митрополиту

Московскому, а другой— святому муче-

нику Агапію. Вся постройка церкви

внутри съ матеріаломъ обошлась въ

1.352 руб. 27 алт. 2 деньги. Прежняя,
деревянная церковь йзъ Голенищева
была передана въ другое патріаршее

село подъ названіемъ Троицы Сельцы.
Особенностью Голенйщевской церк-

ви служило то, что въ ней - находи-

лось патріаршее мѣсто, устроенное у

западныхъ дверей по правой сторонѣ.

Внѣшній видъ его не отличался особен-
нымъ убранствомъ. Оно внутри обито

было вишневымъ сукномъ, а локот-

ники — вишневымъ бархатомъ. Надъ
патріаршимъ мѣстомъ находился образъ

Спасителя. Въ 1812 году Троицкая
церковь сильно пострадала отъ не-

пріятеля. Внутренность церкви, иконо-

стасъ, за исключеніемъ самыхъ иконъ, и

утварь, за немногими исключеніями,

подверглись огню. Самая церковь

обращена была французами въ конюш-

ни. Пострадала отъ огня и крыша храма.

Иконы, входившія въ составъ иконо-

стаса, спасены были стеченіемъ благо-
пріятныхъ   обстоятельства   Предъ  са-
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мымъ нашествіемъ непріятелей онѣ

отданы были для поновленія на домъ

живописцу, который и сохранилъ ихъ

•въ цѣлости. Тотчасъ по уходѣ непрія-

телей начался въ Голенищевѣ ремонтъ

церкви,- который, за отсутствіемъ

средствъ, шелъ не особенно быстро. Бо-
лѣе всего пострадалъ, конечно, главный

Троицкій храмъ. Прелсде всего отре-

монтпрованъ былъ сѣверный или Ага-
піезскій придѣлъ, освященный въ томъ

же 1812 году 5 декабря. Что лее ка-

пается до главнаго храма — Троицкаго и

Іонинскаго иридѣла,— то время освя-

щенія ихъ относится къ 1815 году. Въ
послѣдующее блшкайшее къ намъ время

церковь въ Голенищевѣ получила нѣ-

которыя измѣненія сравнительно съ

тѣмъ, какъ она существовала при пат-

ріархахъ. Впрочемъ, главный храмъ

Троицкій съ Іонинскимъ придѣломъ

остался до сихъ поръ почти безъ вся-

кихъ измѣненій. Болѣе всего бого-

служеніе совершалось въ Агапіев-
■скомъ придѣлѣ, такъ какъ онъ одинъ

только отоплялся зимою, а осталь-

ные два были до 1899 года хо-

лодными. Тѣснота Агапіевскаго придѣла
. вызвала необходимость его расширенія.

Въ 1860 году притворъ его— или тра-

пеза увеличены постройкой съ сѣвер-

ной и западной сторонъ, причемъ смеж-

ная съ прежнею западной стѣной Ага-
піевскаго придѣла колокольня была
сломана, а вмѣсто нея воздвигнута но-

вая къ западу на пять саженъ отъ преж-

ней и поставлена противъ западныхъ

вратъ Троицкаго храма. Въ 1898—1899

годахъ устроено было духовое отоп-

леніе для всей церкви.

Весь храмъ въ настоящее время

имѣетъ слѣдующій видъ. Онъ снарулси

и извнутри оштукатуренъ, крытъ желѣ-

зомъ. Шатеръ на главномъ храмѣ окра-

шенъ зеленой краской, а на придѣлахъ

бѣдой. Извнутри храма стѣны окрашены

•бѣлой масляной краской, стѣнониси не

вѣдомостямъ                      m

имѣется. Патріаршаго мѣста не сохра-

нилось. Бѣлый пятиярусный иконо-

стасъ — новый, но большинство находя-

щихся въ немъ иконъ— старинныя,

сохраненный изъ прежняго иконостаса

временъ патріарховъ. Исчезли только

украшавшіе ихъ старинные серебряные

золоченные вѣнцы и оклады. Изъ
иконъ стараго письма на стѣнкахъ въ

особыхъ кіотахъ сохранились: Спаси-
теля (уменьшенная копія съ образа на

Спасскихъ кремлевскихъ воротахъ),
Благовѣщенія, Распятія (за лѣвымъ

клиросомъ) Іоанна Предтечи, святаго

великомученика Георгія, Власія и др.

(за правымъ клиросомъ). Запрестольные
крестъ и икона сохранились также отъ

временъ патріарховъ. Придѣлъ во имя

святаго митрополита Іоны сохраняетъ въ

себѣ также много древностей отъ вре-

менъ патріаршества. Стѣнописи въ немъ

нѣтъ никакой. Въ иконостасѣ прежнія

старинныя иконы. Замѣчательны со-

хранившіяся Царскія врата со столбцами

древней формы , отчетливагр иконнаго

письма съ изобралсеніемъ четырехъ

Евангелистовъ безъ обычныхъ симво-

ловъ. На сѣверныхъ дверяхъ находится

старинное изобралсеніе Благоразумнагб
разбойника съ крестомъ. На правой

сторонѣ придѣла и до сихъ поръ виситъ

древняя икона святаго Іоны митропо-

лита съ дѣяніями его, написанная въ

1644 году и отчасти пострадавшая отъ

огня. Надь Царскими вратами находится

изображеніе Тайной вечери XVII вѣка.
На сѣверной стѣнѣ виситъ образъ Воз-
двгокенія креста, также древняго письма.

Нельзя не полсалѣть о томъ, что всѣ

иконы иконостаса, сѣверныя и Царскія
двери облоліены въ послѣднее время

мѣдными вызолоченными ризами, какихъ

совсѣмъ не знала наша русская старина.

Въ Іонинскомъ нридѣлѣ долгое время

висѣло старинное съ двуглавымъ орломъ

паникадило (даръ царей московскихъ),

перенесенное   теперь   въ  Агапіевскій
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придѣлъ, а впсѣвшее   въ Агапіевскомъ
прпдѣлѣ перенесено въ Іонннскій.

Агапіевскій   придѣлъ   менѣе   всего

■сохранилъ въ свопхъ   стѣнахъ древно-

стей. ВЪ 1903 году онъ   былъ  роспи-

санъ въ древнемъ вкусѣ,  чего  раньше

совсѣмъ не было.
Въризницѣ Троицкой  села Голени-

щева церкви не много сохранилось ста-

рйнныхъ вещей.. Веѣ царскіе и патрі-
аршіе вклады утрачены  во время. раз-

ныхъ   непріятельскихъ   нашествій. Со-
хранился одинъ только деревянный по-

тиръ, вышиною   въ пять   вершковъ съ
плоскимъ дномъ; на стѣыкахъ потира—

спереди   написанъ   Деисусъ,   а на за-

падной сторонѣ осьмиконечный крестъ

въ- кругѣ.   При   потирѣ   сохранилось

- одно деревянное   блюдце.   Въ  церков-
ной библіотекѣ  сохраняется   печатный

■ прологъ съ надписью, что. онъ пожало-

ванъ въ 1677 году   по указу   святѣй-

шаго патріарха Іоакима «въ патріаршее
дворцовое  село Троицкое,  въ церковь

живоначальныя Троицы » .

Съ цёрковіго села Голенищева тѣсно

связана была и судьба лѣтняго жилища
москобскихъ первосвятителей. На мѣстѣ
дома и сада святителя  Алексія митро-

! иолптъ Геронтій   устроилъ  для  своего
жительства  цѣлый   загородный   дворъ.

Митрополитъ    Геронтій     очень    лю-

билъ Голенищево и, по словамъ лѣто-

писи, «самъ прихождаше часто, понел;е

I бѣ мѣсто тихо и покойно отъ многихъ
плищей».  Послѣ Геронтія  до временъ

патріарха Филарета Никитича не пмѣет-

ся   свѣдѣній  о какихъ-либо  построй-;
\ кахъ  въ Голенищевѣ.   При патріархѣ

Филарбтѣ   около   1627   года тамъ улсе

находились: «дворъ патріаршій», въ ко-

> торомъ лишь нриказчикъ, дворъ коню-

ха и шесть крестьянскихъ дворовъ. Въ
1644 году при патріархѣ Іосифѣ одно-

временно   съ  церковію   былъ   воздви-

гнуть новый каменный патріаршій дворъ.

При патріархѣ Никонѣ выстроеиъ былъ

здѣсь «животиный дворъ». При послЬд-
нихъ двухъ патріархахъ Іоакнмѣ п Адріа-
нѣ- въ Голенищевѣ происходили по-

стройки.- Въ 1692 году патріархъ ѣздидъ
въ Голенищево осматривать иовопо-

строенныя : каменныя хоромы. , Этимъ
и ' заканчивается переходъ - процвѣтанія

патріаршаго Голенищева. Далѣе насту-

паете для него періодъ упадка, запу-

стѣиія и разрушенія.
Историческіе    памятники  сохранили

до' настоящаго   времени   описаніе лѣт-

няго патріаршаго дворца въ томъ видѣ,

въ какомъ онъ существовалъ  въ 1701

году, т.е. какъ разъ  ко врелгени уни-

чтоженія патріаршества. По описи домъ

патріарха въТоленищевѣ имѣлъ слѣдую-
щій видъ.   Нилсній   эталеъ   дома   былъ
каменный;   Въ  домѣ   все каменное  на

двухъ столбахъ крыльцо, съ шатровымъ

тесовымъ верхомъ. Къ крыльцу примы-

калъ бѣлокаменный рундукъ (или пло-

щадка),   имѣвшій   съ  трехъ   сторонъ

по   шести   ступеней.   Рундукъ  назы-

вался   краснымъ.   Надъ главными две-

рями    находились    три    образа    въ

Деисусѣ, писанные назолотѣи встав-

ленные    въ     рѣзноп     вызолоченный
кіотъ.   Главныя   двери   вели   прелсде

всего   въ    сѣни    съ    тремя    окош-

ками, съ кирпичнымъ поломъ и съ. лав-

ками   по   стѣнамъ.   Затѣмъ   слѣдовалп
палаты:  скатертная   въ   четыре   окна,

дворянская въ три окна, пѣвческая въ

четыре  окна,  палата  посельскаго ста-

росты (или  управляющая)   въ   шесть

оконъ и казенная палата въ три окна.

Подлѣ палатъ старосты и казенной на-

ходилась каменная лѣстница, ведшал въ

верхніе двухъэтажныя жилыя  цатріар-
шія палаты. Эти палаты   состояли пзъ

переднихъ сѣней,  за сѣнями   шла не-

•

редняя столовая въ четыре окна, за-

тѣмъ крестовая комната, въ которой
находился большой образъ Расцятія съ

мѣдною золоченой лампадой, по сто-

ронамъ еще семь болыпихъ  и малыхъ
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иконъ; предъ иконами стоялъ книж-

ный аналой. Стѣны довольно обшир-

ной (въ двѣнадцать оконъ) крестовой

палаты украшены были картинами изъ

священной исторіи, писанными масля-

ными красками и помѣщенными въ боль-

шія золоченыя рамы. Рядомъ съ кре-

стовою палатою находилась келья па-

тріарха въ семь оконъ, а за ней еше

малая келья въ три окна, служившая

въ тоже время для него и спальнею.

Надъ покоями патріарха находились

еще верхніе терема. Всѣ хоромы были
покрыты тесомъ. Подлѣ дворца стоялп

прикащичья изба, хлѣбная, поварня,

баня, сарай, конюшня, сушило и по-

гребъ. Къ дворцу примыкали два боль-
шихъ патріаршихъ сада съ яблонями,
грушами, вишней и j съ красной смо-

родиной. Около дворца съ трехъ сто-

ронъ— отъ рѣки Сѣтуни, отъ церкви и

отъ саду стояла каменная ограда съ

двумя башнями на углахъ передней

линіи, распололсенной противъ церкви.

Здѣсь же находились передніе широ-

кія ворота о двухъ створахъ. Около
деревень Глады шевой и Еаменной пло-

тины были болыиіе патріаршіе пруды

съ рыбой.

• По упраздненіи патріаршества, Троиц-
кое Голенищево съ церковію и пат-

ріаршимъ домомъ поступило въ завѣ"

дываиіе сииодальнаго правленія. Ука-
зомъ императора Петра II, отъ 13 де-

кабря 1729 года, бывшее патріаршее

село со всѣми принадлелсащими къ нему

деревнями пожаловано было въ вѣч-

ное владѣніо любимцу царскому, князю

Ивану Алексеевичу Долгорукову. Но

послѣ смерти императора въ январѣ

1730 года пожалованное Долгорукову
имѣніе было отобрано и поступило во

владѣніе коллегіи экономіи, а затѣмъ

сдѣлалось государственною собствен-
ностью.

Патріаршій дворсцъ просуществовалъ

До восьмидесятыхъ годовъ XVIII столѣ-

тія. Въ 1770—1772 годахъ онъ со-

служилъ на пользу государства послѣд-

нюю службу во время московской мо-

ровой язвы. Въ 1771 году въ патріар-

шемъ дворцѣ устроенъ былъ карантинъ

для сомнительныхъ людей, которые

жили вмѣстѣ съ зараженными чумою,

но оставались здоровыми. Въ случаѣ

же, если кто-нибудь изъ такихъ сомни-

тельныхъ людей заболѣвалъ, то его отсю-

да немедленно отправляли въ Угрѣшскую

больницу. Во время моровой язвы изъ

Москвы высылались на лситье въ Го-

ленищевскій патріаршій дворецъ всѣ

несчастныя дѣти, сироты, которыя въ

моръ потеряли своихъ родителей. Здѣсь

собралось тогда множество нищихъ и

всякихъ бѣдныхъ и бездомныхъ людей,

которые довольно значительное время

не только получали пріютъ, но и пи-

тались мѣстпыми запасами. Старо-
ліилы разсказываютъ, что Голенищев-
ская мѣстность по своему здоровому

мѣстоположенію была совершеннно без-
опасна во время моровой язвы. Этимъ
и заканчивается исторія Голенищев-
скаго патріаршаго дворца. Оставшійся
безъ хозяина, не ремонтировавшійся

патріаршій домъ, особенно два верхніе

его деревянные этажа съ тесовою кры-

шею, отъ времени сталъ разрушаться.

Къ началу XIX вѣка отъ него не оста-

лось никакихъ слѣдовъ; дерево частью

сгнило, частью расхищено, кирпичи и

камни пошли на постройки обыватель-

скихъ жилищъ. Въ настоящее время

на мѣстѣ бывшаго патріаршаго дворца

находится приходское кладбище, а на

мѣстѣ прежнихъ . патріаршихъ садовъ

теперь расположены сады крестьянъ и

волостное правленіе. Отъ.патріаршихъ
садовъ не осталось никакихъ слѣдовъ.

Только донынѣ сохранилось преданіе,

что старый дубъ, растущій невдалекѣ

отъ церкви, позади крестьянскихъ са-

довъ, на правомъ берегу оврага по-

саженъ святымъ Іоною митрополитомъ.
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■ Патріархи   очень   часто    посѣщали

село Голенищево, особенно это дѣлалъ

строитель  церкви и дворца патріархъ
Іосифъ. Носѣщалъ его и патріархъ Нп-
конъ. Особенно замѣчательно однопо-

сѣщеніе имъ Голенищева. На возврат-

номъ пути оттуда онъ ѣхалъ въ сопро-

водивши многочисленной свиты. Самъ
пагріархъ ѣхалъ,  государственные са-

новники, его бояре, архіереи, архиман-

дриты,  священники  и діаконы ѣхали

также верхомъ вокругъ его,  стрѣльцы

ѣхали впереди. Но приближеиіи къ Мо-
сквѣ патріархъ сошелъ съ коня и сѣлъ

въ свою карету.  Пріѣзлсалъ  въ  Голе-
нищево и патріархъ Іоасафъ П. Очень
часто бывали  здѣсь патріархи Іоакимъ
и   послѣдній  Адріанъ.   Въ   посѣщеніе
Голенищева 5 іюня 1692 года Адріанъ
полсертвовалъ   въ  Троицкую   церковь

серебряный потиръ, дискосъ, два блюда,
звѣздицу   и   лжицу,   вѣсомъ   въ   два

фунта и осьмнадцать золотниковъ, цѣ-

ною 18 рублей 30   алтынъ.

Троицкое-Голенищево    посѣщали   и

цари.   Такъ   въ    1649   году   государь

Алексѣй Михайловичъ изволилъ кушать

у   патріарха   Іосифа   въ   Голепищевѣ.

23   октября   1650 года   Алексѣй  Ми-
хайловичъ опять посѣтилъ Голенищево,
въ окрестностяхъ котораго и охотился.

- Исторія  Троицкаго   въ  Голешщевѣ

храма и патріаршаго  лѣтняго  дворца

при немъ изложена нами на основаніи
описанія, составленнаго  священникомъ

Іоанномъ   Кузнецовымъ  и   напечатан-

наго въ первомъ томѣ Трудовъ комиссіи
по   осмотру   и   изученію  памятниковъ

церковной старины г. Москвы и  Мо-
сковской   епархіи,   издаваемыхъ   подъ

редакціей  А.  И.  Успенскаго.   Нельзя
не выразить глубокой благодарности ре-

дактору и его сотрудиикамъ за то, что

они воскрешаютъ Московскую старину

въ   самыхъ   пшрокихъ   размѣрахъ, не

жалѣя  на  это   средствъ.   Такіс   цѣіі-

ные   снимки   древнихъ   иконостасовъ,

иконъ, церквей, какіе помѣщены въ

назвакномъ сочинен ій встречаются

только въ самыхъ рѣдкнхъ пздані.чхъ.
Какъ щедры на снимки исторпческихъ

памятниковъ издатели, .молено су-

дить потому улсе, что і къ оппсацію
одного Голеппщева прилолсеио сель

енпмковъ: два нарулшыхъ вида церкви,

икопостасъ главпаго храма, паипкадило

(вкладъ патріарха), деревянный сосудъ

и при пемъ деревянное блюдце въ

двухъ видахъ.

Протоіерей В. Жмакипь.

ИЗВШІЯ И ЗАМШИ.

Изъ епархіальнои печаги.

Сорокалѣтніе итога <Орловскихъ Еітрхіалі.
ныхъ Ведомостей».— Общее пѣиіе у сектг.і:-
товъ. Значеніе его.— «Церковная школа— якорь
спасеніл дня священника».— О причипахъ исчез

повсніи древностей въ сельскихъ церіівахъ.—
Одинъ изъ обычаевъ въ Малороесш.

1 января текущаго года исполнилось

40 лътъ со времени основанія «Орлов-
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей». Но
этому поводу епархіальный органъ

даетъ небезынтересное обозрѣніе помѣ-

щеннаго за этотъ періодъ времени

въ «Вѣдомостяхъ» литературнаго мате-

ріала.
На страницахъ нашихъ Вѣдомостсй

было помѣщено болѣе 2000 проповѣд-
ничеекихъ произведеній Орловскихъ
архипастырей, пастырей и преподава-

телей духовно-учебныхъ заведеиій, про-

изнесенныхъ по самымъ разно образ-
иымъ поводамъ. Если собрать воедино

всѣ эти проповѣдническіе труды, по-

лучилась бы богатѣйшая гомилетиче-

ская христоматія, единственная въ

своемъ родѣ по разнообразію формъ п

темъ.

Затѣмъ въ Епархіальпыхъ Вѣдомо-

стяхъ подробно  и научно   изображена
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исторія всего Орловскаго края, не толь-

ко' церковная, но и граасданская. Осо-
бенно много потрудился въ этой обла-

сти приснопамятный наставникъ семи-

варіи Г. М. Пясецкій, этотъ Несторъ
Орловскаго ■ края, правдиво описавшій

«земли родной минувшія судьбы». Въ
настоящее время этотъ отдѣлъ снова

олшвился, 'благодаря тому, что, подъ

руководствомъ преосвященнаго Киріона.
церковно - археологическій і комитетъ

дѣятельно занялся изученіемъ какъ

•мѣстной, такъ и общецерковной ста-

рины. •' "

Мѣстная текущая- церковно - обще-

ственная 'жизнь также всегда была
гіредметомъ дсивого и всестороішяго

обсужденія въ Епархіальныхъ Вѣдомо-

стяхъ. Духовныя и матеріальныя ну-

жды приходскаго духовенства, его про-

повѣдническая и благотворительная

дѣятельностьу-запрѳсы школьной лсизііи,

выдающіяся явленія въ средѣ духовен-

ства,— все это не разъ изображалось и

обсулсдалось на страницахъ Вѣдомостей,

причемъ дѣятелышми сотрудниками въ

этомъ отдѣлѣ являлись лица изъ мѣст-

наго духовенства. На развитіе этого

отдѣла особенное вниманіс обращалъ

почившій архипастырь преосвящен-

ный Ирйней, ' по иниціативѣ кото-

раго въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ по-

явился цѣлый рядъ статей, посвящен-

ныхъ уяснёнію мѣстныхъ церковно-

прпходскихъ нулсдъ.

Наконецъ, • въ библіографическомъ
бтдѣлѣ Вѣдомостей даны отзывы о мно-

гихъ духовныхъ и отчасти свѣтскихъ

журналахъ и книгахъ, причемъ всегда

имѣлось въ виду рекомендовать изданія,

дѣйствительно полезный для приход-

скйхъ пастырей.

Не говоримъ о многихъ статьяхъ по

толкованію Священнаго Писанія, педа-

гогики, общебогословскимъ и философ-

скпмъ вопросамъ: статьи эти, каково

бы ни было ихъ достоинство,  все же,

не имѣютъ пепосредстненнаго отноше-

нія къ блиліайшимъ задачамъ Орлов-
скихъ Вѣдомостей, и довольно частое

появленіе ихъ въ прошлые годы боль-

шею частью объясняется малочислен-

ностью въ то время общихъ духовныхъ

л;урналовъ, гдѣ эти статьи могли бы

быть  помѣщаемы.

Въ «Екатеринославскихъ Епархіаль-
ныхъ Вѣдомостяхъ» священникъ Н. На-
заревскій уісазываетъ на валшое зна-

ченіе всеобщаго пѣнія при богослу^

л;еніи, находя въ немъ одно изъ

средствъ къ предохраненію православ-

пыхъ отъ увлеченія сектантствомъ. Не

пулсно забывать, что наши сектанты

считаютъ себя гонимыми якобы духо-

венствомъ православнымъ и правитель-

с'твомъ и дерзаютъ себя сравнивать съ

первыми христіанами. Какъ первые

христіане, говорятъ они, укрывались

отъ 'гонителей въ катакомбахъ и пѣли

тамъ духовныя пѣснопѣнія, такъ и мы

по ночамъ собираемся на молитвенныя

собранія и поемъ свои духовныя

«псальмы», которые поддерлшваютъ

нашъ духъ и облегчаютъ наши стра-

данія. Эти -«псальмы» поются большею

частію въ минорномъ тонѣ, дабы раз-

лсалобить присутствующихъ православ-

ныхъ и возбудить въ нихъ состраданіе

къ «гонимымъ за вѣру». Всеобщее
пѣніе «псальмъ» главнымъ образомъ

сладко, заманчиво и соблазнительно для

простого, темнаго люда. Поютъ сек-

танты, къ великому соблазну православ-

ныхъ, иногда хорошо. Недавно мнѣ

пришлось побывать, пишетъ авторъ, въ

домѣ пресвите])а сектантовъ - еванге-

ликовъ Н. С. Паталаха, куда по случаю

моего посѣщенія собралось большин-

ство сектантовъ деревни Волонтеровки.
Послѣ мирной бесѣды, хозяинъ дома

попросилъ меня разрѣшить его братьямъ

и сестрамъ духовнымъ пропѣть что-

либо изъ слова Божія, на что я и далъ
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согласіе, желая наглядно ознакомиться

съ сектантскимъ пѣніемъ. Всѣ присут-

ствующіе сектанты п сектантки испол-

нили въ три голоса: «Нынѣ отпущаеши

раба Твоего, Владыко», 122 псаломъ

Давида и пѣсколько стиховъ изъ 16-й
главы Откровенія. Считаю долгомъ за-

свидетельствовать, что, сверхъ всякаго

моего олшданія сектанты пропѣли тихо,

стройно и довольно хорошо. Особенно
трогательно пѣли стихи изъ 16 главы

Откровенія на напѣвъ «Благообразный
Іосифъ». По окончапіи пѣнія сектантка

старуха Евфимія Маиджуръ, обратив-
шись ко мпѣ, сказала: «теперь вы, ба-
тюшка, слышали, наше нѣніе... у пасъ

всѣ поютъ, а у православныхъ не по-

зволяютъ всѣмъ пѣть... у васъ въ церк-

ви  только   одипъ: псаломщикъ   поетъ,

тогда какъ при  апостолахъ все собра-
те пѣло: мулічины  и  женщины». Та-
кое   заявленіе  изъ   устъ  старухи-сек-

тантки невольно наводитъ на размыш-

леніе и побуядаетъ православныхъ па-

стырей Церкви обратить особенное вни-

маніе на всеобщее  пѣніе при церков-

номъ богослуженіи для спасенія колеб-
лющихся отъ уклоненія въ сектантство,

отъ увлечен ія сектантскимъ всеобщимъ

пѣніемъ, которое своею показною сто-

роною  особепно   соблазнительно. Уча-
ствуя во всеобщемъ  пѣніи, молящійся
поглощается  и   соединяется   въ   одно

цѣлое, отдаетъ все свое вниманіе тьмъ

молитвословіямъ,  которыя ему  прихо-

дится произносить, Въ послѣдпіе годы,

въ виду распространяющегося по горо-

дамъ и весямъ святой Руси сектантства,

соблазпяющаго своимъ всеобщимъ пѣ-

ніемъ   православныхъ,   древнее всеоб-
щее   церковное   пѣніе,   какъ    великая

религіозно - воспитывающая  сила, какъ

одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ и не-

замѣнимыхъ  средствъ   къ   возвышенію
благоговѣйнаго    настроенія   въ   моля-

щихся во время богослуженія  и какъ

одно изъ предохранительныхъ средствъ

пастырскаго воздѣйствія на православ-

ныхъ, иодверлсенныхъ опасности совра-

щенія въ сектантство, стало предметомъ

лсивѣйшей заботливости и дѣятелышхъ

мѣропріятій къ его возстановленію и

утверлсденію со стороны многихъ на-

шихъ архипастырей.

«Пензенскія Епархіальныя Ведомо-
сти» (№ 1, 1905 г.) въ статьѣ «Цер-
ковная школа— якорь спасенія для

священника» выясняютъ великое зна-

ченіе церковной школы не . только

для религіозно - нравственнаго про-

свѣщенія народа, но и для самого ду-

ховенства. Незабвенный трулсеникъ на

поприщѣ церковно - приходской школы

С. А. Рачинскій, близко знавшій жизнь

нашего духовенства, не разъ доказы-

вал^ что «церковная школа — якорь

спасенія для священника», что «суще-

ствованіе при церкви благоустроенной
обезпеченной школы составляетъ для

всякаго молодого священника, посту-

пающаго на мѣсто, могучее побужденіе
къ разумной деятельности, школьной
и пастырской», и что «распрострапе-

ніе у насъ школъ этого типа будетъ
истиннымъ благодѣяніемъ для духо-

венства».

Съ этимъ мнѣніемъ Рачинскаго со-

гласится всякій, кто только способенъ
отрѣшиться отъ узкихъ меркантиль-

ныхъ расчетовъ и безпристрастно взгля-

нуть на современное положеніе духо-

венства въ народѣ. Пусть церковная

школа не приносить священнику ни-

какихъ матеріальныхъ благъ, а, напро-

тивъ, иногда доставляетъ даже огорче-

нія и скорби, —не съ этой точки зрѣ-

нія, во всякомъ случаѣ, долженъ судить

о ней истинный пастырь. Пастыри—
свѣтъ міру, но многіе ли изъ заблуд-
шихъ идутъ теперь къ этому свѣту?

Не слышимъ ли мы отовсюду лсалобы
наиболѣе здравомыслящихъ совремён-

никовъ нашихъ на то, что образован-
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ное общество наше, за малыми исіелю-

ченіямя совершенно равнодушно отно-

сится къ Церкви православной, что далее

въ простомъ народѣ замѣчается ослабле-
ніе былой религіозности и патріархаль-

ности? Много доказательствъ того, что

вѣянія времени проникаютъ далее въ

самыя глухія села и деревни, еще не-

давно стоявшія въ сторонѣ отъ всѣхъ

общественныхъ теченій. А, между тѣмъ,

наше приходское духовенство и въ

настоящее треволеное время живетъ

почти также, какъ жило нисколько де-

сятковъ лѣтъ назадъ. Нѣсколько улуч-

шилось, конечно, матеріальное поло-

женіе духовенства, въ • связи съ отимъ

измѣнился внѣшній строй леизпи его,

но суть леизни, если молено такъ вы-

разиться, осталась безъ измѣненій.

«Жизнь нашихъ сельскихъ батюшекъ,—

жизнь —яуста, ихъ деятельность — не-

интересна и безрезультатна. Гдѣ лее

исходъ изъ такого иечальпаго пололеенія?

Исходъ этотъ ясно и опредѣленно за-

мѣченъ покойнымъ Рачинскимъ, и имен-

но— въ дѣятельномъ и широкомъ уча-

стіи духовенства въ церковно-школьпомъ

дѣлѣ. Народная школа — великое дѣло: въ

чьихъ рукахъ она, въ тѣхъ рукахъ и

будущее народа. На Западѣ хорошо

понимаютъ ото, какъ доказываетъ борьба

различішхъ общественныхъ группъ изъ-

за обладания школою, происходящая

теперь почти во всѣхъ западно-евро-

пейскихъ государствахъ, съ особенным!,

лее олеесточеніемъ во Франціи, гдѣ

яспѣе всего обнаруживаются и вну-

тренніе мотивы этой борьбы.

Волею благочестивѣйшихъ Государей

нашихъ, приходскому духовенству пре-

пишетъ тотъ  лее  Рачипскій   о   совре- доставлено   самое   широкое участіе въ

менномъ духовенствѣ,— пуста. Лѣто ихъ

кое-какъ наполняется хозяйственными

заботами. Но зимою самое добросовѣст-

ное исполненіе слулебъ и требъ оста-

вляетъ широкіе пробѣлы, поневолѣ на-

полняющееся разъѣздами по гостямъ,

игрою въ карты, пошлыми обще-

ственными развлеченіями». То лее при-

ходится слышать и отъ самихъ сель-

скихъ священниковъ, особенно моло-

дыхъ, еще не успѣвшихъ привыкнуть

къ неприглядной житейской прозѣ.

Многіе изъ нихъ чуть не со слезами

на глазахъ леатуются на скуку своей

деревенской жизни, на ослабленіе всѣхъ

сколько-нибудь идеальныхъ порывовъ, —

и жал;дутъ попасть въ городъ, хотя бы

на самое послѣднее мѣсто, въ простотѣ

душевной полагая, что городское ду-

ховенство леиветъ болѣе идейною и

интересной жизнью, чѣмъ сельское.

Такимъ образомъ, получается явно

ненормальное пололееніе: съ одной сто-

роны видимъ овецъ или заблудшпхъ

или готовыхъ заблудиться, съ другой —

пастырей, жалующихся на то, что ихъ

великомъ дѣлѣ народнаго образованія,

въ наделедѣ, что духовенство окажется

на высотѣ своего призванія и воспи-

таетъ подрастающее поколѣніе въ духѣ

церковности и патриотизма. Велико

довѣріе Высшаго Правительства къ

духовенству, но вмѣетѣ съ тѣмъ ве-

лика и ответственность, возлагаемая на

пастырей Церкви. Кромѣ суда своей

личной совѣсти, часто склонной

къ самооправдаиію, есть еще нелице-

иріятный судъ исторіи, въ которомъ

видимо созывается и судъ Божій, воз-

дающій каледому но дѣламъ его. Прой-

детъ еще не маііо лѣтъ, пока возможно

станетъ, иаконоцъ, судить о томъ, на-

сколько благотворна была школьная

дѣятслыюсть нашего духовенства, но

рано или поздно— «каждаго дѣло обна-

рулеится», и обиарулеится не въ какихъ-

либо мелкихъ фактахъ, а во всемъ ду-

ховпомъ строѣ многомилліонной на-

родной массы, стоящей нынѣ, подобно

былинному богатырю, на распутіи раз-

ныхъ дорогъ, ведущпхъ и къ смерти.

и къ животу...
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Кому лее блилее, какъ не пасты-

рямъ Церкви, доллено быть духов-

ное благополучіе нашего народа?
Если и теперь приходскіо священники

часто леалуются на упадокъ религіоз-
ности и нравственности въ своей па-

ствѣ, то,— въ этомъ молено быть вполнѣ
увѣрешіымъ,— при небрелееиіи о гшеоль-

иомъ воспитаніп народа нравственное

разложеніе   быстро    пбйдетъ   впередъ.

Разумны ли, слѣдовательно, рѣчи пѣ-
которыхъ священииковъ о томъ, что

развитіе церковно-школьнаго дѣла не

имѣетъ существетшаго значенія для па-

стырства? Не крайне ли легкомыслен-

ны тѣ, которые леивутъ только сует-

ными интересами минуты и, не взирая

на всѣ грозные признаки, страшатся

всякаго труда, если онъ не приноситъ

осязательныхъ личныхъ выгодъ? Буду-
щее, конечно, въ рукахъ Божіихъ, но

и мы, съ своей стороны, не доллены

сидѣть въ бездѣйствіи и, имѣя очи и

уши, не видѣть  и не слышать.

Если только духовенство со всею

энергіею возмется за церковно-школь-

ное дѣло, это принесетъ великую поль-

зу не только народу, но и самому ду-

ховенству. Всякій полезный и осмыс-

ленный трудъ благотворно дѣйствуетъ

на человѣка, создавая въ немъ бодрое
и идейное настроепіе. А что учитель-

ство въ церковной школѣ, завѣдываніе
ею, заботы объ ея паилучшемъ устрой-

ствѣ могутъ быть подведены подъ ка-

тегорію такого труда — въ этомъ убѣ-

ледаютъ насъ не только теоретическія

разсуледенія о зиаченіи церковной шко-

лы, но многіе леивые примѣры школь-

ныхъ дѣятелей. Общеизвѣстенъ великій

труженикъ въ этой области — С. А. Ра-
чинскій, изъ професора превратившійся

въ скромнѣйшаго сельскаго учителя," но

онъ не единственный примѣръ въ этомъ

родѣ. Въ глуши много таится по цер-

ковнымъ школамъ самоотверлсенныхъ

дѣятелей на нивѣ Болеіей,  которые не

ледутъ себѣ ііи почестей, ' ни славы и

тихо совершаютъ свое великое дѣло'.

И многимъ изъ нихъ «спасибо сердеч-

ное» скажетъ нашъ народъ, въ среду

котораго они несутъ свѣтъ вѣры, добра
и знанія.

Въ особенности  лее   долженъ  доро-

леить' церковною школою всякій моло-

дой священникъ, только что поступив-

шій на мѣсто. Въ юной  душѣ  всегда

таится искра идеализма,   жаледа  труда

и подвига. Но эта искра легко и ско-

ро загашается, если   молодой  пастырь

всецѣло входитъ  въ традиціонныя бы-
товыя'  формы,    унаслѣдованпыя    отъ

отцовъ и дѣдовъ,  т.  е.   ограничиваете
всю   свою   дѣятельность   посильнымъ

требоисправленіемъ, хозяйственными и

семейными хлопотамии привычными раз-

влеченіями. И тянутся  скучные сѣрые

дни, похолсіе одинъ на  дрзггой; и   не-

замѣтно ослабѣваетъ   молодой  пылъ и

стремленіе къ труду...   А кругомъ жи-

вутъ люди, не знающіе  почти  ничего

ни о Богѣ, ни о Церкви, не умѣющіе

далее правильно пололсить на себя крест-

ное знаменіе,— люди   у которыхъ при-

родный здравый смыслъ омраченъ гру-

бѣйшпми заблужденіями и предосуди-

тельными суевѣріями. Ужели эта дикая

почва не можетъ привлечь къ себѣ па-

стыря   труженика,   если    только   онъ

отрѣшится   отъ  предосудительнаго для

пастыря равнодугаія  и  энергично вы-

ступитъ на борьбу  со всѣми недостат-

ками приходской  леизни?   Но   самымъ

первымъ шагомъ его въ этомъ направ-

леніи должна быть   именно  правильно

организованная    церковно - приходская

школа: она— то средство,— незамѣнимое

въ даиномъ случаѣ, — съ   помощью ко-

тораго вліяніе Церкви молеетъ распро-

страниться  сначала на молодое поко-

лѣиіе, а потомъ   и  на весь приходъ.

Разумѣется, для этого церковная школа

доллена быть устроена такъ, чтобы она

была именно  церковною,   т. е.   чтобьі
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ученики ея ощутительно и постоянно

чувствовали на себѣ вліяніе Цер-
кви. Такое устройство школы по-

требуешь много труда отъ священника,

но за то всѣ эти святыя заботы со-

хранять въ душѣ пастыря ту искру

христіанскаго идеализма, безъ которой

вся наша леизнь превращается въ скуч-

ный и монотонный рядъ дней томи-

тельно-тялеелыхъ въ минуты душев-

наго пробуледенія и отрезвленія.

Въ   « Новгороде кихъ   Епархіалышхъ
Вѣдомостяхъ»    находимъ  любопытиыя

замѣчанія   о    причинахъ    исчезнове-

нія   древностей   въ   сельскихъ   церк-

вахъ.   Въ   современныхъ  приходскихъ

церквахъ   іеакъ - то   невольно  бросает-

ся    въ     глаза     отсутствіе     старины.

Изрѣдка гдѣ встрѣтишь древнюю икону

идя  извѣстный   предметъ  изъ церков-

ной утвари, сохраняющейся  нѣсколько

вѣковъ.   Повсюду   и   все   въ   храмахъ

новое, какъ бы послѣ какого-то общаго

полеара,   Какъ   будто бы до прошлаго

столѣтія, къ которому и относятся иконы

и   утварь    большинства    приходскихъ

церквей нашей епархіи, по приходамъ

и не существовало   храмовъ   Болеіихъ,

не   было   въ   нихъ   иконъ   и   утвари.

Предметы   конца   ХУШ   вѣка,    едва

насчитывающее въ своемъ существова-

иіи столѣтіе,   считаются  улее за древ-

ность и почитаются рѣдкостію. Отъ бо-

лѣе раннихъ временъ сохранились лишь

наиболѣе чтимыя   иконы, и то, къ со-

леалѣнію, попорченныя позднѣйшею ре-

ставраціей. Видимо, что для предметовъ

древности, или не было благопріятныхъ

внѣшнихъ   условій  къ  существованію,

или не было  лицъ,   считавшихъ охра-

неніс ихъ   своею  обязанностію.  Кото-
рая изъ этихъ   двухъ  причинъ  иаибо-

лЬе  иослулеила   упичтолеенію  старпны

въ сельскихъ храмахъ, — рѣшить трудно.

Безспорно, ' что при  деревяниымъ хра-

махъ, которыми въ древности до конца

ХУШ   вѣка  украшалось   большинство
селъ  и   приходовъ   епархіи,    полеаръ

является страшнымъ и не рѣдкимъ би-

чемъ къ  уничтолеенію   старины. Лѣто-

писи   церквей   сохранили  и  не   мало

сказаиій объ этомъ  грозномъ явленіи,

доиынѣ производящемъ, правда, въ бо-

лѣе улее рѣдкихъ   случаяхъ, свои опу-

стошепія   по   церквамъ,   Но  признать

полеаръ за единственную причину, уіщ-

чтолеившую   церковный   древности   по

деревенскимъ  храмамъ, было бы исто-

рическою несправедливостью и ошибкой.

Извѣстно    и   не   мало    современныхъ

церквей,    существующихъ  улее  третье

столѣтіе, устроенпыхъ на мѣстѣ ирел;де

бывшихъ   храмовъ,   изъ   которыхъ   въ

нихъ перенесены были и иконы и утварь,

п не видавшихъ, такимъ образомъ, по-

леара не менѣе  какъ  въ теченіе четы-

рехъ вѣковъ, однако не имѣющихъ ста-

рипы глубже прошлаго и, много, конца

предпрошлаго   ХУШ  столѣтія. Очеви-

дно,   здѣсь  такъ недрулеелюбно   отне-

слись  къ старинѣ  совершенно  другія

причины. Говорятъ, напрпмѣръ, что са-

мое устройство преленихъ деревянныхъ

церквей — примитивное, съ  поломъ,—

устроеннымъ на землѣ, съ волоковыми

окнами, плохо предохранявшими храмъ

отъ доледя и  снѣга,   мало  способство-

вало сохранению предметовъ церковнаго

инвентаря.  Отсутствіе печей  въ древ-

нихъ храмахъ, куда богомольцы зимой

въ старину являлись   съ  рукавичками,

усиливало сырость, разрушающую ико-

ны, а обыкновенное  по  тому времени

употребленіе сосновой лучины  вмѣсто

свѣчъ  по   будничнымъ   слулебамъ   по-

крывало ихъ толстымъ  слоемъ копоти.

Все  это,   безпорно,   имѣло   мѣсто   въ

деревенскихъ храмахъ лѣтъ триста тому

назадъ,   со   всѣмъ   этимъ    вынуледены

были,   конечно,    считаться    тогдапшіе

ктпторы    храмовъ.    Но    придавать   и

этимъ явленіямъ рѣшающее зпаченіе въ

объясленіи отсутствія старины по церк-
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вамъ — несправедливо.     Деревянный
храмъ, какъ помѣщеніе нелеилое, легко

справлялся  со  своею   временно, лишь

въ  зимнее   время,  появлявшеюся  сы-

ростью. Срубленный' но въ мохъ, безъ
заливки и конопатки потолковъ, храмъ

преленій имѣлъ постоянный, хотя и не-
заметный  на  первый  взглядъ, обмѣнъ

воздуха    съ    нарулспою    атмосферой.
А,    вѣдь,    это     та -лее    современная

искусственная   вентиляція,   ограледаю-

щая    тенерешніе    каменные     храмы

отъ   сырости   и   копоти.   Кромѣ   того,

слѣдуетъ  принять  во  вниманіе   проч-

ность древней иконописной работы но

сравненію ея съ работами леивописцевъ

ХУШ   и  XIX  столѣтій.  Приходилось
встрѣчать   въ   деревянныхъ   церквахъ

иконостасы конца   ХМ и ХУП вѣка,
иконы въ которыхъ  сохранились  такъ

счастливо,  какъ будто  онѣ  были ни-

саны лѣтъ  двадцать   тому  назадъ.  Но
это— большая рѣдкость:   въ болыпин-
ствЪ-же случаевъ,  по сельскимъ церк-

вамъ иконы,  не  говоримъ   болѣе раи-

няго, а далее указаішаго   періода   вре-

мени совершенно отсутствуютъ.  Допу-
скаемъ, что могла попортиться и обвет-
шать одна, двѣ или три иконы, но не

цѣлый иконостасъ, не всѣ безъ нсклю-

ченія иконы   въ храмѣ.  Что  ни гово-

рите,   тутъ  имѣли   мѣсто   другія  при-

чины, послулеившія за малыми исклю-

ченіями почти къ  полному  исчезнове-

нію древнихъ, преленяго  икоиоинспаго

характера,  иконъ  въ  сельскихъ  церк-

вахъ.  Первою и  одною изъ  главпѣй-

шихъ цричинъ  этого печальпаго явле-

нія доллено  признать   отсутствіе худо-

леественнаго вкуса и  научной  оцѣнки
старины   у  свящешіиковъ  и старость,

завѣдывавшихъ и завѣдующихъ церков-

ными хозяйствомъ,  и  мѣстной интел-

лигенции  ■ (разумѣемъ — номѣщиковъ),

способствовавшей своими средствами и

руководившей    въ    тогдашнее   время

благоукрашеніемъ церквей. Съ распро-

страненіемъ на Руси  въ ХУШ  вѣкѣ
позаимствованной съ запада живописи,

свѣлеесть и яркость ея красокъ, сравни-
тельная леивость сюлеетовъ ея работъ—
сразу какъ-то очаровали русскихъ лю-

дей.   Имъ    оказалось   не   въ   моготу

Іоцѣиить  красотъ  и достоинствъ древ-

нихъ   иконъ,    напримѣръ,   Новгород-
ской   иконописной   школы,    отличав-

шейся   рѣзкостыо     рисунка,    испол-

ненная   длинными  прямыми  чертами,

много въ двѣ или три темныхъ краски,

съ ликами па иконахъ удлинненными,

строгими,  спокойными и величествен-

ными. Началось, такъ сказать, поголов-

ное и повсеместное уничтолееніе иконо-

писныхъ иконъ. Къ концу ХУШ вѣка,
когда замѣтно  развилоеь  стремлепіс и

въ селахъ замѣнить деревянные храмы—

каменными,    нреслѣдованіе    старины,

правда, не злонамѣрениое, становилось

огульнымъ и повсемѣстнымъ.  Въ но-

веныеій, только что отстроенный храмъ

считали какъ бы неприличнымъ помѣ-

щать иреленія  икоиописныя  иконы съ

ихъ темными фонами  и суровыми  за-
коптелыми изображеніями. Священный
трудъ   преленихъ   русскихъ   шеонопис-

цевъ, величественпыя изобралеенія Нов-
городской    школы,    нерелеившія   три,

а, молеетъ  быть, и Солѣе вѣка,   стали
покрывать   въ  деревенскиѵь   храмахъ,

! масляными работами современной леиво-:

іниси, кь солеалѣпію,   не отличавшейся
; тщательностію   и    худолсествениостію..
'Нерѣдко   допускалось   хозяевами   хра-

мовъ еще болѣе печальное явленіе, ко-

гда иконы эти, замѣненныя въ иконо-
стасахъ— совершенно новыми, выноси-

лись   въ   кладовыя,  на  колокольни   и

чердаки    церквей.   Тутъ   не   дѣлалось

исключеній для иконъ далее чтимыхъ и

храмоиыхъ, такъ какъ   темный фонъ и

одной иконы, рѣзко   отличавшійся отъ

свѣтлыхъ и яркихъ красокъ, примѣняе-

мыхъ въ леивописи,  пороледалъ боязнь
нарушить  цѣлость и единство впечат-
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лѣнія отъ вновь соорул;аемаго иконо-

стаса. Тамъ, на чердакахъ .и колоколь-

ияхъ. церквей, вдали отъ глазъ моля-

щихся, были обречены на вѣрную ги-

бель рѣдкіе памятники старины, отъ

которыхъ до нашего времени сохрани-

лись лишь однѣ сосновые доски. Въ
такомъ пололееніи дѣло находилось до

второй почти половины прошлаго вѣка,

пока Императорское археологическое

общество не взяло подъ свое просве-
щенное покровительство охрану памят-

ников'!, старины. Но было улее поздно,

потому что прошло достаточно времени

для того, чтобы погребенные въ кучахъ

чердачнаго мусора, дорогіе памятники

церковной , старины погибли па всегда.

Нужно-ли говорить, далѣе, много о

дрѵтихъ, болѣе случайпыхъ причинах!.,

послулеившихъ исчезновсиію церковной

старины. Упомянемъ изъ нихъ лишь о

продалсѣ предметовъ древности бойкимъ

аптикваріямъ, разъѣзлеавшимъ по за-

холустнымъ приходам!, и предлагав-

шимъ свои услуги далее по обмѣпу

устарѣвшей церковной утвари на но-

вую. Неграмотному крестьянину, слу-

л;ившему въ долллюстп церковнаго ста-

росты, никогда не видавшему серебря-

ной и золотой утвари, какія-лпбо апли-

ковыя позлащенный лампады или со-

суды казались, Богъ зиаетъ, какою цен-

ною вещью. Какъ ему было не выме-

нять ихъ. на тѣ деревянные подсвеч-

ники или леелѣзпую люстру, которые

давно валялись въ церковной кладовой,

какъ ненуленый хламъ. Какъ ему было

не соблазниться получить 40—50 руб.

за три или четыре иконы, выбраішыя

антикваріемъ изъ тѣхъ иконъ, которыя

неизвестно когда и кѣмт. снесены на

колокольню и чердакъ, если онъ самъ

знаетъ, что его бѣдненькая церковь

такъ сильно нуледается въ этихъ день-

гахъ. И, вотъ, древнія иконы и утварь

продавались и перемѣнивались па но-

выя   пзъ   добраго   лееланія   послулеить

благоукрашенію храмовъ. Болеіихъ. Бѣды
въ этомъ никто не видѣлъ— -ни священ-

пикъ, ни церковный, староста, такъ

какъ предметы продаваемые не были

записаны въ церковныя описи, да не

были извѣстны и мѣстному началь-

ству—благочинному. Продали, промѣ-

няли... и концы въ воду!.. Такова въ

общихъ чертахъ картина исчезновения

церковной старины.

Въ извѣстіяхъ по Харьковской епар-

хіи священникъ Гораинъ описываетъ

общерастространенный въ нашей Ма-
лороссіи обычай — такъ называемая

«скрыванія молодыхъ». Обычай этотъ

состоитъ въ томъ, что на другой

день послѣ вѣпчанія ведутъ леениха и

невѣсту въ церковь «покрывать», какъ

выралеается простой народъ. Женихъ и

невѣста входятъ въ храмъ и останав-

ливаются при самомъ входѣ въ него;

священникъ въ епитрахили, подошедши

кънимъ, совершаетъ чинъ «покровепія

ксвѣсты». По нрочтеніи молитвы на

иокровеиіе главы, священникъ беретъ

нлатокъ, нарочито для сего приготов-

ленный, и покрываетъ имъ голову не-

весты, произнося слова: «да покрыетъ

тя Господь кровомт. крилу Своею и да

дастъ ти въ мирѣ и долголѣтіи видѣти

сыны сыновъ твоихъ, даже до третьяго

и четвертаго рода, вкупѣ съ мужемъ

твоимъ». Послѣ этого священникъ кро-

пить водой леениха и невѣсту со сло-

вами: «окропленіемъ воды сія священ-

ныя да сипдетъ и пребудетъ на васъ

б.іагословеніе Отца и Сына и Святаго
Духа, п.ынѣ и присно и во вѣки вѣ-

ковъ. Аминь». Послѣ этого леенихъ и

иевѣста «отходятъ  во свояси».

Время происхоледенія сего обычая

неизвестно, но, вѣроятно, онъ имѣетъ

мѣстпый характеръ. Чинъ «скрыванія»

иозаимствованъ изъ требника П. Мо-
гилы. По идеѣ этотъ обычай есть мо-

литвенное благословеніе ноообрачныхъ



208 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ №

на  вступленіе въ жизнь  послѣ  брач-
наго торжества, а внѣшнее  дѣйствіе—

.нокровеніе   главы    невѣсты — симво-

лизируешь   подчиненіе   ея,    со    вре-

мени вступленія въ  бракъ,   леениху—

мулеу, о чемъ   говорить   апостолт. Па-
велъ (1  Кор. 11, 10). Обычай этотъ,

хотя и не принятъ   въ   существующій
теперь требникъ,  но  не представляет!,

чего-либо предосудительнаго. Къ солеа-

лѣнію, на практике онъ соироволедается

нерѣдко соблазнительными сценами,  и

поэтому пастырямъ церкви необходимо
придать ему благообразный характеръ,

если ужь   нельзя  совершенно  уничто-

леить его.

По поводу статьи  о нападкахъ на церковную
школу.

Въ статьѣ г. Гурьева «По поводу по-

являющихся въ свѣтской печати напа-

докъ на церковно-приходскую школу»

(«Церковныя   Вѣдомости»   1904   года

№   46),   меледу  прочимъ,   приводятся

указанія, что иногда крестьяне па цер-

ковпую школу отпускаютъ GO— 70 руб.
и школа хотя   отчасти удовлетворяетъ

потребности крестьянъ. А вотъ факты,
еще болѣе свидѣтельствующіе въ пользу

церковно-приходской школы: Въ вѣдѣ-
ніи Уманскаго   отдѣленія состоят!, двѣ

школы, находящіяся   въ  самомъ захо-

лустьи. Первая  школа существуете въ

дер.   Нагорной   и   открыта   была   въ

1889 году при самыхъ скудиыхъ сред-

ствах!., — всего   25 рублей на все со-

дерлеаніе,   въ  томъ числѣ   и  учителю;

занятія    происходили    подъ   руковод-

ством!, .священника въ наемной, тесной,
грязной избѣ.   Чрезъ 2 года крестьяне

прибавили   еще  10   руб.- и  съ   этимъ

бюдлеетомъ    отъ    сельскаго    общества
школа   существуете   и  доселѣ. Отзыв-
чивое   Уманское   отдѣленіе,   занѣтивъ
успѣхи   въ  школѣ  и наплывъ учени-

ковъ, отпустило  на  постройку школы
200 руб.  и выдастъ пособіе учителю.

За отпущенные 200 руб. устроено не-

большое и, молено по совѣсти сказать,

неудобное   номѣщѳніе,   'но   вся   слава
внутрь,— школа преобразована изъ гра-

моты въ одноклассную,  за время сво-
его   существовала   выпустила   учепп-
ковъ, окончившихъ ученіе со льготою,
40 душъ; изъ бывшихъ учениковъ вы-

работался для сей школы  и   практич-
ный учитель мѣстный   крестьянину а

таклее нѣсколыео подходящпхъ помощ-

пиковъ-учителей и одинъ выдерлеавшій
псаломщичсскій экзамены  Въ  настоя-
щее   время   въ сей  шкблѣ   обучается
60 учениковъ  обоего   пола,   иаселенія
лее всего въ деревнѣ одна тысяча душъ.

Но   отрицая трудовъ   и   завѣдѵющаго

священника,   я   считаю,   что   школа

удовлетворяетъ потребности  населен ія,
благодаря милостивому отпошенію  къ

ней   Уманскаго   уѣзднаго    отдѣлепія.

Пусть  бы  недобролеелатели церковной
школы   пришли   и   обревизовали   сію
школу и сравнили успѣхи ея съ шко-

лами, обставленными роскошпо!
Другая школа грамоты въ дер. Кон-

стаитпиовкѣ открыта въ 1897 году то-

л;е въ наемной избѣ  и съ содерлеаніемъ
въ годъ 7 руб. II па эту школу  то-лее

отдѣленіе  обратило  впиманіе и   отпу-

стило 150 р. на постройку зданія и от-

пускаете леалованіе учителю.  Во  всей
деревнѣ 200 душъ обоего пола, и елее-

годно обучаются   всѣ дѣти  школьнаго

возраста.   Крестьяне   рады  и   молятъ

Бога за школьное  начальство,  заботя-
щееся объ ихъ дѣтяхъ. Учениковъ бы-
ваете не болѣе 20 елеегодно, по за то

улее   4-й годъ  все  молодое   поколѣніе

обучается,   8   душъ   выдержало   улее

льготный экзаменъ, потому что обученіс
идетъ   по   программѣ    одноклассныхъ

школь. Учитель толее свой крестьянинъ.

Кіовскои енархін, Уманскаго уѣвда, села_ По-
боііной  священникъ Андрей Кочутовскій.
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Къ событіямъ  на Дальнемъ Востокѣ.

Оффнціальныя извѣстія. — Дѣйствія пашихъ

войскъ противъ лѣваго фланга японской
арміи. — Благодарность генералъ-адъютанта Ку-
ропаткнна епископу Нижегородскому Назаріш.

Отъ   генералъ-адъютанта    Куропат-
кина, отъ 21-го января сего года.

I. Селеніе Члеантаньхенань около

полудня сего числа снова съ боя пол-

ностью занято нашими войсками. Сего-
дня, въ 5 часовъ утра, произведешь

поискъ къ занятымъ противникомъ се-

леніямъ Фаньшенъ и Пуцаова, верстахъ

въ двухъ юленѣе Люцзятуня. Послѣ

нѣсколыеихъ затповъ. нашей артиллеріи,

охотники ворвались съ трехъ сторонъ

и. въ селеніе Фаншенъ и перекололи

значительное число японцевъ. Спѣшив-

шія - по ходу сообщенія поддерлеки

японцевъ встрѣчены были залпами,

послѣ чего часть ихъ была переколота,

а остальные повернули назадъ. Затѣмъ

не менѣе двухъ баталіоновъ японцевъ

изъ сосѣднихъ окоповъ открыли пачеч-

ный огонь по охотникамъ, которые и

отошли къ своимъ позиціямъ, унеся

всѣхъ убитыхъ и раненыхъ въ числѣ

30 человѣкъ и уведя одного плѣинаго.

Раненъ поручикъ Бѣликовъ. Въ дѣлѣ
сторолеевыхъ частей на нашемъ пра-

во- флангѣ 17-го января, японцы

оставили около 100 своихъ труповъ,

изъ коихъ  87 улее  похоронены  нами.

П. Одииъ изъ нашихъ разъѣз-

довъ, подъ начальствомъ сотника

Сарычева, взорвалъ желѣзнодороле-

пое полотно въ 8-ми верстахъ юленѣе

Ляояна. За время съ 18 по 20 января

включительно въ Мукденъ прибыло

раненыхъ: 34 офицера и 646 ниле-

ннѵь чииовъ. Въ числѣ всѣхъ ране-

ныхъ замѣчено всего 28 случаевъ

обморолееиія и то въ легкой формѣ.

III. На нашемъ   лѣвомъ  флангѣ ко-

лонны, высланныя въ направленіи на

Саосырь и Цзянчаиъ, сбили передовыя

части противника. При своемъ отступ-

леніи японцы не успѣвали подбирать

своихъ убитыхъ, и на пути одной изъ

нашихъ колоннъ оставлено 49 япон-

скихъ труповъ. Наши потери очень не -

значигельны. При овладѣніи вчера се-

леніемъ Члеантаньхенанъ контулсенъ въ

ногу генератъ - маіоръ Домбровскій,—
остался въ строю. Морозъ утромъ былъ
24 градуса.

ІУ. Отъ 22-го января:

Донесеній о боевыхъ столкновеніяхъ

22-го сего января не поступало. Дѣй-

ствія ограничиваются поисками нашихъ

охотничьихъ командъ, треволеащихъ про-

тивника, и обоюднымъ обстрѣливаніемъ

артиллерійскимъ огнемъ спѣшно про-

изводимыхъ нами и японцами работе

по укрѣпленію своихъ позицій.

Отъ генералъ-адъютанта Куропат-
кина, отъ 23-го января 1905 года.

I. Одинъ изъ пашихъ отрядовъ 22-го

сего января выдвинулся въ селеніе Саіі-
тайцзы на правомъ берегу Хуньхе, въ

12-ти верстахъ юго-западпѣе Сыфонтая,
выбивъ оттуда, а также изъ Сяодамыня,
двѣ версты западиѣе Саитайцзы, частп

непріятельской пѣхоты. Наши потерн

незначительны.

П. Сего числа около полудня обна-

рулеено было наступленіе японцевъ со

стороны селеній Уан-члеуан-цзы и Та-

тай. На позицію у этихъ селеній вы-

ѣхали нѣсколыео батареи противника.

Встрѣченныя нашимъ артиллерійскимъ

огнемъ части японцевъ наступленіе

прекратили. '

Отъ 24 января 1905 года.

Въ ночь на 23 января на нашемъ

лѣвомъ флангѣ охотники п казаки подъ

общимъ   начальствомъ   сотника   князя
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Магалова произвели нападеніе на де-

ревню, занятую неиріятельской заста-

кой, и перекололи до 56 японцевъ. G'i.
разсвѣтомъ стали подходить пѣхотныя

части противника и нашъ отрядъ,испол-

нивъ задачу, отошелъ къ своимъ по-

зиціямъ, уведя съ собой одного плѣн-

наго. У насъ потерь не было. Утромъ
было 20 градусовъ мороза.

Въ    «Нилеегородскихъ    Еиархіаль-

дующаго объ отправлепныхъ для вой-

новь предметахъ и засвидетельствовать,

что вмѣстѣ съ духовенствомъ и прихо-

дами еиархіи, его преосвященство мо-

лить Господа о дарованіи русскому

воинству побѣды надъ врагами. На это

главнокомандующій войсками 3-го чи-

сла сего января отвѣтилъ преосвящен-

ному Назарію слѣдующей телеграммой:
«Отъ сердца благодарю ваше преосвя-

щенство,   духовенство   и   приходы   за

ныхъ"вѣдо'мостяхъ»" сообщается * что въ j добрыя полееланія и крупное пожертво-
Нижегородской   епархіи,   посте   обра- j ваніе нашимъ воинамъ. Куропаткипъ».
щеннаго къ ней архипастырем!, ея пре-

освященнымъ   Назаріемъ    воззваиія   о

снаблееніи    воиновъ    теплой   оделедой,
доставлено отъ   ириходовъ   1855  нол-

ныхъ комплектовъ г )   теплой   оделеды.

Сверхъ этого, отъ  доброхотных!,  леер-

твователей    было    представлено   еще-

Стипендія имени профессора Д. Ѳ. Голубнн-
скаго.— Магистсрскій коллоквіумъ въ Казан-
ской академін.— Доброе начннапіе: образованіе
фонда для выдачи пенсій служащимъ въ Орсн-

п'пріпі\-і, ібѵргскомъ елархіалыюмъженскомъучіілііщѣ.—
21 полушуоокъ,   480   пар!,   валепыхь і ^*^ а хѵл[ігаиствомъ ._народные хоры въ

сапогъ   484 теплых!, рѵбахи,    52  шта- | Ярославской' гѵбернін. — Общество  в^анмнаго
qiq  т,пп т    „AN-nm      10ЧС.    наш. ' всномоществованіи   учащнмъ   и  учившнмъ въ

повъ,   848 паръ   НОСКОВЪ,    ШУО    парь , UftpI . 0B1IIiIXTi ші;ола хъ Великоустюжскаго вика-

перчатокъ, S4 шарфа,   76   башлыков!., >                           ріатства. ■

152 шлема,   3 одѣяла,  656'  свертковъ;
бѣлья *), 3 ящика мыла, чаю 7 7, фун. ;    Въ   ноябрѣ    1903    года    скончался
сахару 3 пуда 27   фун.,   книги, шали, ! профессоръ Московской духовной ака-
ко'фты и прочее. Все   полученное (вѣ-!деміи Димитрій Оеодоровичъ Голубин-
сомъ въ 1040 пуд. 35 фун.) упаковано Іскій, состоявшій   на слулебѣ   при ака-
было въ 254 тюка, помѣщено въ трехъ \ деміи  почти    50  лѣтъ.   Въ  средѣ  его
вагонахъ  и отправлено  изъ  Ниленяго- j признательных!, учениковъ и сослужив-
Новгорода,   въ   сопроволеденіи   слулеа- :- цевъ по академіи возникла мысль упро-

щаго   при   Ннлеегородскомъ   архіерей
скомъ  домѣ  А.  Соловьева,   въ   концѣ

чить память о иемъ   добрымъ   дѣломъ,

именно    учредить    па    нолеертвованія

минувшаго мѣсяца декабря въ городъ 1 лицъ, его помиящихъ, стипендію для

Мѵкденъ на имя главнокомандующаго | одного студента означенной академіи
войсками генерал.!, - адъютанта А. II. и поставить, хотя скромный, но при-

Кѵропаткина. Тотчасъ по отиравленіи личный намятникъ на его могилѣ. Осу-
изъ Ниленяго - Новгорода указанных!, і ществленіе этой мысли: привлечете,
вещей, его преосвященство озаботился жертвователей, храпеніе собранныхъ
ѵвѣдомить   телеграммой    главиокоман- : суммъ, покупка памятника, ходатайство
-       _______                                           j объ учреледеніи стипендіи, когда будете

') Комплекта состоитъ изъ полушубка, шап- 1 собранъ достаточный   капиталь,   пору-
ки, валенокъ, теплой  рубахіг,  теплыхъ брюкъ, ! 11СИ0    сов ])Т ѵ     братства      нреиодобнаго

,10?сГёртоГтГсосто,пъ „зъ рубашки, штановг, ! Сергія, предсѣдателемъ котораго почив-
нолотенца   и   портянокъ,   а   въ  нѣкоторыхъ  ш щ   Днмнтрій    Оеодоровичъ   состоялъ
оверткахъ положены еще носовые платки, ки-
сеты и другіе предметы,

более  10 лѣтъ.   О всѣхъ   иолеертвова-
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ніяхъ на стипендію и памятникъ, а рав-

но о ходѣ всего дѣла, своевременно

совѣтомъ братства будетъ сообщаемо

въ «Богословскомъ   Вѣстникѣ».

10-го января въ актовомъ залѣ Ка-
занской духовно-й академіи, учитель

Новоторжскаго духовнаго училища

А. В. Поповъ защищалъ представ-

ленное имъ на соисканіе степени

магистра богословія сочиненіе подъ

заглавіемъ: «Судъ и наказанія за пре-

ступленія противъ вѣры и нрав-

ственности по русскому праву» (Ка-
зань 1904 г. VI + 516 + III. Цѣна

2 руб. 50 коп. съ перес). Ардаліонъ
Васильевичъ Поповъ — сынъ священника

Вятской епархіи. Предъ защитой диспу-

тантъ произнесъ рѣчь «о Церковномъ

судѣ по преступленіямъ противъ вѣры и

нравственности въ русской Церкви».
Офиціальными оппонентами были: за-

служенный ординарный профессора по

каоедрѣ церковнаго права И. С. Берд-
никовъ, и экстра-ординарный профес-
соръ по каѳедрѣ новой гражданской

нсторіи С. А. Предтеченскій. Профес-
соръ Бердниковъ не согласился ни съ

тѣмъ положепіемъ диспутанта, будто

древнѣйшее римское право не знало

религіозныхъ престунленій, считая это

положеніе не соотвѣтствующимъ дѣй-

ствительности, ни съ его характери-

стикой церковнаго суда въ ХѴІІ-мъ

столѣтіи (суда почти идеальнаго. сво-

бодиаго), признавая ее продуктомъ

увлеченія автора. Затѣмъ онъ указалъ

на отсутствіе въ книгѣ прпнципіаль-

наго рѣшенія вопроса о происхожденіи

въ византійскомъ законодательствѣ идеи

уголовной наказуемости за религіозныя

преступленія. Профессоръ Предтечен-
скій обратилъ вниманіе диспутанта на

нѣкоторые источники предмета, пе

обслѣдованные имъ, и на понимапіе иѣ-

которыхъ приводимыхъ въ книгѣ ста- :

тей   древнѣйшаго   русскаго   законода-|

тельства о религіозныхъ преступленіяхъ.

Въ заключителькыхъ словахъ своихъ

оба оппонента отозвались объ изслѣдо-

ваніи диспутанта, какъ о трудѣ полез-

номъ для русской литературы. Совѣтъ

академіи призналъ защиту удовлетвори-

тельною и постановилъ ходатайство-

вать чрезъ высокопреосвященпаго Ди-
митрія, архіепископа Казанскаго, предъ

Святѣйшимъ Сунодомъ объ утверлсденіи

А. В. Попова въ степени магистра

богословія.

На обсужденіе Х-го Оренбургскаго
епархіальнаго съѣзда духовенства было

внесено предложеніе объ отчисленіи

изъ неприкосновеннаго капитала епар-

хіальнаго свѣчнаго завода 1% на обра-
зование фонда для выдачи пѳнсій ли-

цамъ женскаго учебнаго персонала

въ Оренбургскомъ епархіальномъ жен-

скомъ училищѣ. Большинствомъ го-

лосовъ предложеніе это было от-

клонено, но меньшинство осталось

при особомъ мнѣніи. Преосвящен-

ный Оренбургский Іоакимъ пололсилъ

резолюцію: По вопросу объ обра-

зовании фонда для выдачи пенсій учеб-

ному и воспитательному персоналу

Оренбургскаго епархіальнаго лсенскаго

училища согласенъ съ особымъ, къ се-

му лсу риалу приложеннымъ, мнѣніемъ

меньшинства (23 голоса изъ 47) почти

равнаго большинству (24 изъ 47). Въ

помянутомъ мнѣніи указано два спо-

соба для образованія пенсіоннаго фон-

да; привести въ исполненіе ныпѣ же

(съ 1 сентября) первый, т. е. отчи-

слять 1% съ основного капитала и

предложить совѣту епархіальнаго жен-

скаго училища выработать уставъ пен-

сіоішый и начать отчисленіе съ 1-го

сентября 2% съ жалованья служеб-

иаго персонала (начальницы, учитель-

ницу класспыхъ надзирательпицъ и

. штатныхъ преподавателей, если послѣд-

|ніе не   пользуются  правами  на  госу-
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дарственную пенсію). Въ особомъмнѣ-
ніи по вопросу объ образованіи фонда
для выдачи пенсій учебному персоналу

Оренбургскаго епархіальнаго училища,

мелсду прочимъ, указывается, что начи^

наніе, одобренное резолюціей преосвя-

щеннаго Іоакима, внолнѣ ліелательно:

учрелсденіе пенсіоннаго капитала бу-
детъ привлекать лучпіія силы и изба-
вить ихъ отъ страха за будущее послѣ

потраты силъ и тял;елаго труда на

благо дочерей духовенства.   :

Въ послѣднее время почти во всѣхъ

мѣстахъ Россіи,   въ томъ   числѣ   и въ

•Ставропольской епархіи,   замѣтно уча-

хтились случаи буйнаго   новеденія мо-

лоделіи. Борьба съ этимъ зломъпутемъ

только   полццейскихъ    мѣръ  является

малоуспѣшной. Имѣя въ виду, что ху-

лиганство  выросло  на   почвѣ   грубаго
невѣліества,   въ борьбѣ    съ   которымъ

.гуманныя    и    просвѣтителъныя   мѣры
могли  бы   имѣть   громадное  значеніе,

Ставропольское    епархіальное   началь-

ство   признало  необходимымъ  сдѣлать

-распоряженіе духовенству епархіи, что-

бы оно  въ надлелсащихъ   случаяхъ въ

церквахъ  возмолшо   чаще,   въ  своихъ

поученіяхъ и наставлен іяхъ, указывало

прихонсанамъ    на   дурное     поведеніс

ихъ дѣтей,  на послѣдствія   такого по-

веденія, убѣждало  бы прихолсапъ вос-

питывать дѣтей  въ духѣ   христіанской

любви къ блшкнему и удерживать ихъ

отъ дурныхъ поступковъ.

Ярославское отдѣленіе русскаго му^

зыпальнаго общества положило начало

очень хорошему дѣлу, устроивъ нѣсколь-

ко народныхъ хоровъ, для перваго начала

пять: въ самомъ Ярославль въ Нор-
-скомъ посадѣ, въ селѣ Всѣхсвятскомъ
(Мологскаго уѣзда), въ селѣ Веретеѣ

(того лее уѣзда) и въ селѣ Вятскомъ
(Даниловскаго уѣзда). Воиросъ о под-

готовкѣ регентовъ  для народныхъ хо-

ровъ можно считать успѣшно разрѣ-

шеннымъ: на средства, ассигнованный

попечительствомъ о народной трезвости

мѣстному отдѣленію музыкальнаго обще-
ства, въ Ярославлѣ открыть регентскій
клаесъ. Первый выпускъ регентовъ со-

стоялся въ концѣ минувшаго лѣта;

восемь слушателей, имѣвшихъ улсе

нѣкоторую музыкальную подготовку,

получили -свидетельства въ томъ, что

они могутъ занять доллшость регента.

Съ  1902   г.   существуете   обще-
ство      взаимнаго     вспомоществованія

учащимъ   и   учившимъ    въ   церковь

ныхъ школахъ Великоустюслгкаго вика-

ріатства, Вологодской епархіи.  Въ на-

стоящее время оно состоитъ изъ 6 почет-

ныхъ   членовъ,   .263   дѣйствительныхъ

членовъ (учащихъ въ церковныхъ шко-

лахъ)   и   87   членовъ - соревнователей.

Средства   общества   составились   изъ

членскихъ   взносовъ,  единовременныхъ

пожертвованій  разныхъ  лицъ, пособій
отъ Великоустюлхкаго Стефано-Лроко-
піевскаго братства и уѣздныхъ отдѣле-

ній того л;е братства и другихъ поступле-

ній. Во второмъ отчетномъ году (1903 —

1904   г.)   всего    поступило   въ   кассу

общества 1.645 руб.   8 коп.,   въ томъ

числѣ 100  руб.   отъ протоіерея   I. И.
Сергіева, которому, по рѣшенію общаго
собранія, предлол;ено званіе почетиаго

члена общества. Израсходовано въ отчет-

номъ году 212 руб. 57 коп., изъ коихъ

151 руб.   выдано   въ пособіе   членамъ

общества въ размѣрѣ не болѣе 30 руб.
Пособія выданы 10-ти лицамъ: 7 учи-

телямъ,   2   учительницамъ    и   матери

одного учителя, заболѣвшаго умопомѣ-

шатсльствомъ.

Новая женская обитель.

По Высочайше утверлідеішымъ 26-го
февраля 1764 года штатамъ монасты-

рей, число муліскихъ монастырей (318)
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почти въ пять разъ превышало число

женскихъ монастырей (67). Слѣдствіемъ
сего было, то, что съ теченіемъ вре-

мени оказался излишекъ въ мужскихъ

монастыряхъ и, педостатокъ въ ясен-

скихъ: въ то время, какъ мулсскихъ

монастырей - чрезъ упраздпеніе по не-

достатку братіи и по многимъ Другимъ

гіричинамъ, уменьшалось, число жен-

скихъ монастырей увеличивалось пу-

темъ учреждснія новыхъ или обра-
щеніемъ мулсскихъ обителей въ жеи-

скія., Но особенно много возникло по-

слѣ изданія штатовъ 1764 года жен-

скихъ обителей новаго типа, извѣст-

ныхъ подъ именемъ женскихъ общинъ.
Эти общпны представляютъ изъ себя,
и по внѣшнему устройству и по внут-

реннему образцу жизни, тотъ л;е мо-

настырь, но съ тою лишь разницею,

что лгенщины, . вступившія въ число

ихъ. членовъ, не принимаютъ на себя
мопашескихъ обѣтовъ, но исиолняютъ

всѣ правила и условія, наложенныя па

послушішцъ настоящихъ монастырей.

Составляя переходную ступень отъ

свѣтской лсизпи къ монашеской, л;ен-

скія общины правильпѣе могутъ быть
названы «послуганическими монасты-

рями» : ). Новый видъ женскихъ оби-
телей, возникшій впервые въ иоловинѣ

XVIII вѣка, особенно сталъ распро-

страняться со второй половины XIX -го

вѣка, п именно со времени вступленія

на престолъ въ Бозѣ почившаго импе-

ратора Александра П. Въ 1866 году

состоялось высочайшее повелѣніе о

томъ, чтобы при учре;кдоніи,. на буду-
щоз время, монастырей предлагать

учредителям!, соединять съ удобствами

уединенной монашеской лсизни цѣль

благотворительную или воспитательную

совмѣстнымъ учрэждепіемъ  при  вновь

') ЗвѣринскіГі. Преобразованіе старыхъ и
учрежденіе новыхъ монастырей. Т. I, 1890 г-,
нредисл., XII.           >

образуемомъ монастырь соотвѣтствую-

щихъ одной изъ вышеозначеиныхъ цѣ-

лей заведеній. Учрелсденіе монастырей,

какъ извѣстно, въ болынинствѣ слу-

чаевъ принадлежало отдѣлышмъ ли-

цамъ, который, движимыя благочестіемъ,

желали посвятить часть своего достоя-

нія Богу. Съ изданіемъ лее новаго за-

кона для многихъ лицъ являлось не

по средствамъ одновременное учрелсде-

ніе монастыря съ благотворителышмъ

или просвѣтительнымъ при немъ за-

веден іемъ. И вотъ все чаще и чаще

ста, іи возникать.вмѣсто мопастырей,лсен-

скія общины, которыя съ теченіемъ

времени, укрѣпляясь какъ въ религіоз-

номъ. такъ и въ матеріальномъ отно-

шен іяхъ, обращались въ лсенскіе обще-

лштельные  монастыри.

Къ числу таковыхъ общинъ принад-

лежите и Георгіевская лсенская общи-

на Уфимской епархіи, нынѣ обращен-
ная, съ благословенія Святѣйшаго Сѵ-

нода, въ общелштелыіый монастырь.

Георгіевская община возникла при

слѣдующихъ.обстоятельствахъ: крестья-

нинъ села Усы-Степановки, Бирскаго
уѣзда, Егорь Поспѣловъ обратился въ

1901 году къ Уфимскому епархіаль-

ному начальству съ ходатайствомъ объ

учрежденіи бливъ пазваннаго села лен-

ской общины, подъ. устройство которой

выразилъ л;еланіе полсертвовать принад-

лежащій ему участокъ земли въ 20-ть

десятинъ съ возведеннымъ на немъ

двухъэтажнымъ домомъ съ домовою цер-

ковью, двумя новыми избами и надвор-

ны.чп строеніями. Бывшій преосвящен-

ный Уфимскій Антоній, принявъ 'во

вниманіе, что мѣстность, въ коей пред-

пололсено учреждение общины, извест-
на! подъ назваиіемъ «Святыхъ кусти-

ковь», пользуется среди окрулшаго на-

селенія славою святаго мѣста и высоко

чтится имъ, что въ настоящее время

во вновь учреждаемой обители прожи-

ваете сорокъ сестеръ и что Поспѣловъ,

«
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помимо лсертвуемаго для оощины уча-

стка земли въ 20 десятинъ, обѣщаетъ

полсертвовать для той же цѣли еще 20
десятинъ, съ своей , стороны возбудилъ
ходатайство объ учрелденіи въ назван-

ной мѣстности общины во имя святаго

благовѣрнаго . князя Георгія. Въ удов-

летвореніе сего ходатайства Святѣйшій

Сѵнодъ учредилъ . (по опредѣленію отъ

1—15 февраля 1902 г.) близъ села

Усы-Степановки Георгіевскую женскую

общину.
Георгіевская община съ первыхъ же

дней своего существованія занялась

своимъ благоустройствомъ: возвела мо-

литвенный домъ, приступила къ соору-

лсенію каменнаго храма, . построила

школьное, зданіе, въ которомъ съ 1904
года открыта церковно-приходская шко-

ла, и соорудила несколько корпусовъ

съ келліями для сестеръ со всѣми на-

дворными строеніями. Въ послѣднее

время община содержите на свои сред-

ства до 100 сестеръ, занимающихся

различными рукодѣльными работами,
дающими ей средства для безбѣднаго

существованія. Внѣшнее .благоустрой-
ство общины . и истово отправляемое

въ ней богослуженіе , привлекаютъ въ

оощину тысячи богомольцевъ. При та-

кихъ данныхъ, общица является разсад-

никомъ религіозно-нравственнаго воспи-

т іаія окрестныхъ жителей. Въ виду

засвидѣтельствованія преосвящеянаго

Уфимскаго Христофора о такомъ благо-

устройстве Георгіевской общины и пре-

усцѣяніи ея въ религіозно-нравствен-

номъ отношеніи, Святѣйшій Сѵнодъ (по

опредѣленію, . отъ 22-го декабря 1904

года— 6 января 1905 г.) возвелъ эту

общину на степень общелштельнаго мо-

настыря того же наименованія съ та-

кимъ числомъ сестеръ, какое обитель

въ состояніи будетъ содержать на свои

средства, а начальницу нынѣшней жен-

ской общины, монахиню Серафиму на-

значать   настоятельницею,  сего, мона-

стыря, съ возведсніемъ ея въ санъ игу-

меніи.

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ

Умирающій народъ.

Да не подумаетъ читатель, пробѣ-

жавшій заголовокъ настоящей статьи,

что мы поведемъ бесѣду о какомъ-ни 1-

будь дикомъ племени, ознакомившемся

со спиртомъ, опіумомъ и дурными бо-
лѣзнями и вымирающемъ отъ этихъ

ядовитыхъ плодовъ просвѣщенія. Наша
рѣчь будетъ о маленькомъ народцѣ—

давнемъ обитателѣ Европы и нынѣ

входящемъ въ составъ «счастливаго»

государства, . превозносящегося надъ

нами своими свободными государствен-

ными учреждениями, своею вероисповед-
ной терпимостью и увансеніемъ лич-

ности.

Въ северо-восточной части нынеш-
ней Венгріи, по склонамъ и возвы-

шенностямъ Карпатскихъ горъ, съ дав-

нихъ . поръ обитаете небольшое сла-

вянское племя, известное въ литера-

туре подъ именемъ угорскихъ руси-

новъ или угроруссовъ. Когда-то, тоже

очень давно, угро-руссы жили само-

стоятельной лсизнью, управлялись соб-
ственными князьями и не знали тяготы

иноземнаго ига. Столкновеніе съ вен-

грами, въ конце IX вЬка вторгнув-

шимися въ тисо-дунайскую равпипу,

пололшло конецъ государственной са-

мостоятельности угро-руссовъ. Порабо-
щепіе, впрочемъ, шло постепенно. Сна-
чала и при вепграхъ, угро-руссы управ-

лялись своими . князьями, потомъ — вое-

водами, выбранными самими же угро-

руссами изъ своей среды, а затёмъ
управленіе угорскими русинами пере-

шло всецело въ руки вепгерскихъ чи-

новниковъ, назначаемыхъ венгерскими

королями ' независимо отъ согласія или
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иесогласія народа. То лее было и въ ко изъ школъ и ссмииарій, но и изъ

области духовной. Угро-руссы ириня- 1 семейпыхъ очаговъ. Преслёдованіе на-

ли христіанство отъ греческой Церкви I роднаго языка идете съ такой после-

въ форме вселенскаго православія, ме- довательностью и настойчивостью, что

жду венграми лее возобладалъ римскій : объ употреблении угро-русскаго наре-

католицизмъ % Пока католическіе епи- 1 чія въ семье и школе не слышно въ

скопы  боролись  съ венгерскимъ  язы- настоящее время даже, какъ о счастли-

чествомъ и само католическое учете

не утвердилось еще въ сердцахъ вен-

гровъ и не выработало изъ нихъ, по

обычаю своему, яростныхъ фанати-

ковъ,— до техъ поръ угроруссы не

чувствовали неудобствъ отъ вероиспо-
вѣднаго различія между победителями
п побелгденными. Но улсе съ конца

XIII стольтія католическое духовен-

ство и короли вешерскіе дЬлаютъ по-

пытки обратить угро-русское населеніе

вь латинство, и вся дальнейшая исто-

рія Угорской Руси есть непрестанная

борьба за православіе. Въ 1646 году

часть -угрорусскаго духовенства при-

няла унію, и съ тЬхъ поръ все насе-

лмгіе мало по малу вступаете на этот ь

мостъ къ чистому латинству. Но этого

мало воинствующему католицизму. Унія

все-таки сохраняете некоторые следы
иенавистнаго латинянамъ восточнаго

православія и славянскаго происхо-

жденія угро-руссовъ въ  форме   обря-

вомъ исключении. А если эти исклю-

чепіл и существуютъ, то разве где-

нибудь въ глубокомъ укрытіи. И что

особенно горько: угро-русская интелли-

генція, которая одна только и могла

бы отстаивать права своего народа въ

государственныхь учрелсденіяхъ Вен-

гріи, — эта интел лигенція постыдно отре-

клась отъ своего народа и не только

не защищаете, а наоборотъ содей-
ствуете искорененію «варварскаго» угро-

русскаго наречія и замене его вен-

герскимъ языкомъ.

Вытесняя всеми мерами употребле-
ніе народнаго языка въ семье и школе,

венгерское правительство простираете

теперь святотатственныя руки на са-

мое дорогое для несчастнаго народа—

на его богослуженіе. У него хотятъ

отнять тысячелетнюю литургію насла-

вянскомъ языкЬ, лишить умирающій на-

родъ последняго утешенія— при приня-

тіи Святыхъ  Таинъ  слышать   священ-

довъ греческой Церкви и славянскаго ныя слова на отечественномъ язы-

лзыка въ богослуженіи. И вотъ, въ на- 1 кѣ. И туте угро - руссы одиноки,

ши уже дни, венгерское правительство! ибо «что, —говорите съ справедливымъ

дѣлаетъ попытки порвать последнія негодованіемь словацкая газета «На-

пили, связывающія угро-руссовъ съіродныя Новины» — «что еще осталось

остальпымъ славянствомъ. Начало оно

съ изгнанія народнаго   языка не толь-

1 ) Говорнмъ «возобладалъ» потому, что пер-

вая проповѣдьЕвангелія проникла въ Венгрію
изъ, Констаптпнополя, гдѣ въ 948 году были
крещены два вепгерекпхъ принца Болосудъ и

Пула. При Гіулѣ многіе изъ его подданныхъ

были обращены въ христіанство проповѣдью

духовенства, нрнсланпаго изъ Константино-
поля во^ главѣ съ ешіскопомъ по имени Іеро-
ѳеемъ. Католичество же стало распространяться

въ Венгрііг съ 955 года при гермапскомъ го-

сударѣ Оттонѣ Велнкомъ, своею побѣдою надъ

венграми открывшемъ путь для проповѣдни-

чеекпхъ трудовъ среди венгровъ сосѣднихъ

нѣмецкихъ (католическихъ) епископовъ.

нынЬ отъ угро-русской самостоятель-

ной церковной жизни? Только масса

пренебрегаемаго, забытаго крестьян-

ства,— забытаго далее церковію въ ея

современныхъ представителяхъ. А ка-

ковы эти представители, видно изъ того,

что одинъ угро-русскій еиископъ въ

своемъ стремленіи угодить правитель-

ству додумался до мысли заменить

славянскій языкъ при богослуженіи

даже не :латинскимъ, а мадьярскимъ.

Дикая затея  не осуществилась только
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потому, что папа Левъ XIII нашелъ

употреблен іе совремепиаго языка при

богослулсеиіп несогласііымъ съ канона-

ми церквп.

Чего же  молено  олшдать   отъ   этой
неравной борьбы? Молсотъ ли несчаст-

ный   угро-русскій    народъ   выдержать

этоте патискъ латино-вепгорскойцивили-

заціи? Къ сожалѣнію, ответе можетъ быть
только   отрицательный.  Угро - русская

интеллигенция, какъ мы сказали, отрек-

лась ' отъ своего народа, высшее духо-

венство таіже на его стороне. Народъ?..
Но нынешнее пололсеніе угро-русскаго

крестьянина крайне тялселое. Все поля,

сЬнокосы, пастьбища и леса принадле-

жите   исключительно   капиталистамъ—

помещикамъ или государству. Крестьяне
обработываютъ   землю   помещика,   за-

евваютъ ее и получаютъ половину сбора,
а   если   иомещикъ   даетъ   семена   для

посева, то только— треть сбора. Цены
на   рабочія   руки   крайне   ішзкія.   Къ
тому лее, большинство помещиковъ  не

лсивутъ въ своихъ усадьбахъ, а сдаютъ

или продаютъ ихъ евреямъ, которые и

добиваютъ   остатки   несчастнаго  оста-

вленная всЪми народа,  спаивая его и

опутывая   сетями  ростовщичества.    А
если  народъ   задумаете   бороться   съ

своими угнетателями, — немедленно на-

чинаете действовать державная прокура-

тура. «Подстрекательство противъ дерлса-

вы п церквп»— вотъ обычный предлогъ

■заключенія угро-руссовъ въ тюрьмы.

Пѣкоторую опору въ своей борьбе съ

мадьярпзаціей угро-руссы могли бы
найти въ духовиомъ едипепіи съ сосед-
нею славянской Галиціей. Но Галицкая
Русь, по словамъ «Галичанина», и сама

.запуталась въ лсестокой борьбе съ

свонмп націопалыіымп, политиче-

скими, религіозными и экономическимп

противниками. Борьба эта поглощаете

и истощаеть силы Галицкой Руси,
ослабленной къ тому лее и внутрен-

ними   мелодоусобицами.   Но   это. еще

не единственная и не главная прпчина,

по которой Галиціи трудно придтп на

помощь своей угорской сестре. Главная
прпчина лежите въ совершенной отчу-

жденности и обособленности  Угорской
Руси   отъ   Галицкой.   Ихъ  разделяете
не   столько    естественная   преграда—

Карпаты,— сколько искусствзипая. Пре-
града эта состоите въ томъ, что венгер-

ское правительство решительно не до-

пускаете въ Угорскую Русь изъ Гали-
чипы пи книгъ, ни газета.   Даже лич-

пыя   сиошенія   русекпхъ галичанъ съ

угорскими русинами встречаютъ затруд-

непія   со   стороны  венгерскаго прави-

тельства, ревниво оберегающаго девпзъ:

«divide et  impera»,   и   потому не до-

пускающаго нпкакихъ точекъ соприко-

сновенія мелсду славянскими   народно-

стями, входящими въ составъ   Австро-
Вепгріи. Какъ подозрительно относится

венгерское  правительство   къ   сноше-

ніямъ  мёледу   Угорскою   и   Галицкою
Р.усыо,    свидетельствуете    следующій
фактъ. Группа галичанъ-украйнофиловъ

хотела   въ   прошломъ    году    устроить

несколько концертовъ   въ  некоторыхъ
городахъ  Угорской  Руси.   Правитель-
ство не разрешило  этихъ   концертовъ,

не смотря на выразительное   заявленіе
просителей, что они противники Россіп
(для   венгерцевъ   это — достоинство)   и

принадлелсатъ къ заведомо враждебной

намъ «украинской» партіи.   Не удиви-

тельно после этого,   что и Н. Д. Сла-
вянская   не   получила   разрЬшешя   на

устройство   ея   хоромъ  концертовъ въ

Угорской Руси. Страхъ ответствешюсти
такъ великъ, да и кары за  ослушаніе,
доллшо   быть,   такъ велики,   что угро-

руссы,  л;ивущіе   на границе съ Галк-
ціей, боятся встретиться и говорить съ

галичапами, чтобы не навлечь па себя
подозренія въ распространен^ «папела-

ви.стическихъ» идей. Такая боязнь тЬмъ
болѣс осповательпа, что каждый мадьяръ

и    омадьярившійся    русинъ   считают-ь
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своимъ патріотическимъ долгомъ донести

на своего соотечественника, если удастся

подслушать, что онъ говорить по-рус-

ски, а еще более, если будете известно,
что тотъ или другой угро-руссъ сно-

сится съ русскими галичанами. Неко-
торые лее угро-руссы и, — стыдно ска-

зать,— далее священники, лсивущіе близъ
галицкой границы, настолько улее

омадьярилиеь, что намеренно избегаютъ
.еоседскихъ сношеній съ галицко-рус-

скими соплеменниками. Что же остается

дѣлать угро-русскому народу, всеми
.оставленному и не находящему нигде
лоддерлски и укрепленія? Да одно, съ

горечью за.мечаютъ «Народныя Новины»:
терпЬть, покуда терпится, а тамъ по-

корно лолситься въ могилу. Есть, правда,

выходъ: переселеніе въ Америку. Но
большинство угро-русскаго крестьян-

ства не знаетъ и этого спасенія, такъ

какъ не имеете средствъ на дальнюю

-дорогу. Да и въ Америке, по словамъ

.•«Галичанина», не прекращается попечи-

тельная опека венгерскаго правитель-

ства падь угорскими русинами. Вен-
герское правительство и туда высы-

лаете своихъ агентовъ, дабы они на-

блюдали падъ угро-русскими переселен-

цами и не допускали среди нихъ «пап-

-славистпческой», т. е. русской пропа-

ганды.

Памяти Халкинскаго старца іеромонаха
о. Арсенія.

. 27-го декабря 1904 года мирно по-

,чилъ о Господе всю жизнь свою по-

святившій монашескому подвигу па

0. Халки, близъ Константинополя, гре-

чески* старецъ іеромонахъ о. Арсеній.

.Въ лице ирисноиамятнаго старца не-

сете тялеслую утрату,   главнымъ обра-
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зомъ, народъ, мірскіе люди всякаго

званія и состоянія, съ любовью и до-

веріемъ притекавшіо къ нему со всехъ
концовъ Константинополя и его окрест-

ностей.

О. Арсеній родился въ 1832 году

въ селе Платане, близъ города Миріо-
фита, который находится на европей-

скомъ берегу Мраморнаго моря въ раз-

стояніи несколышхъ дней пути отъ

Константинополя. Еще въ юношескомъ

возрасте посетивъ одналсды столицу и

услыхавъ здесь, что на о. Халки лси-

вутъ въ иещерахъ и скалахъ несколько

отшельниковъ, которые не видятъ чело-

веческаго лица, онъ захотЬлъ во что

бы то ни стало отыскать ихъ, чтобы

хоть издали какъ - нибудь удостоиться

взглянуть на ихъ святую леизнь, что и

исполіщлъ, бывъ при . этомъ оставленъ

въ качестве ученика и послушника

знаменитейшимъ въ то время старцемъ

о. Евстратіемъ, подъ руководствомъ Щг

тораго жилъ более 15 леть въ самой

суровой обстановке, въ постоянномъ

молитвонномъ трудЬ и строгомъ по-

слушаніп. По смерти о. Евстратія онъ

остался преемникомъ и продоллеателемъ

его трудовъ, но въ виду того, что прелс-

пяя нхъ совершенно удаленная отъ

міра жизнь стала левозможной, встЬд-

ствіе умнолшвшагося па о. Халки насе-

ленія и распространившейся везде мол-

вы объ ихъ убЬлшще, о. Арсеній рѣ-

шилъ несколько изменить характеръ

своего монашескаго подвига, выстроплъ

съ помощью добрыхъ людей небольшой

храмъ и, будучи улее въ санЬ іеромо-

наха, сталъ правильно совершать въ

немъ богослулееніе, открывъ свободный

къ себе доступъ всемъ прпходившимъ

въ екптъ для молитвы, исповеди или

духовной бесЬды. Покойный архиман-

дрите Германъ Григора, будучи рек-

торомъ Халкпнской богословской шко-

лы и узнавъ о дарованіяхъ и опыт-

ности о. Арсенія избралъ его духовни-
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кемъ своихъ воспитанниковъ, которыхъ

посылалъ къ нему въ скита для испо-

веди и наставленія. Но особенно воз-

расла известность старца іеросхимонаха

о. Арсенія съ 1878 г., когда бывшій
въ то время патріархъ Констаитино-
польскій Іоакимъ II, находясь по при-

чине тяжкой болезни на о. Халки, ни-

кого не пожелалъ видеть предъ смертью,

кроме отшельника о. Арсенія, который
и принялъ отъ него последнюю испо-

ведь и напутствовалъ его Святыми Тай-

нами.

Даже    среди    неверныхъ    турокъ

о.   Арсеній   сумелъ   пріобрести   себе
много  усердныхъ   почитателей,   часто

посещавшихъ его и любившихъ бесе-
довать   съ  нимъ.   Они  спрашивали  у

него советовъ въ своихъ дѣлахъ, про-

сили молитвъ,  а турецкія   жены при-

носили къ нему  своихъ детей, прося

возложить   на   нихъ  руки,   окропить

святой    водой.    Известность    старца

о. Арсенія въ турецкихъ кругахъ про-

стиралась даже до султанскаго двора,

где   у   него   были  весьма   сановные

друзья и почитатели.  Передаютъ, что

въ  1894 году  тотчасъ   после  страш-

наго   землятресенія,   разрушившаго  и

повредившаго   много   всякихъ   зданій

въ    Константинополе   и   его  окрест-

ностяхъ,   въ   томъ    числе   и   храмъ

о.   Арсенія,  издано   было   султаномъ

особое ираде, напоминавшее  его  хри-

стіанскимъ  подданнымъ,   чтобы   никто

не смѣлъ безъ исходайствованія закон-

наго разрешенія   начинать   постройку

или исправленіе  зданій. «Только тому

старцу, что живетъ на горе на острове
Халки, дозволяется теперь лее присту-

пать   къ постройке новаго   храма  на

местЬ того, который разрушенъ земле-

трясепіемъ». Почитаніемъ и увалееніемъ,

какое имели къ нему   мпогіе вліятель-

ные  турки,   о.   Арсеній   пользовался,

чтобы   совершать   чрезъ   нихъ всякаго

рода   благодѣянія христіанамъ.   Хода-

тайство и заступничество о. Арсенія
спасло изъ рукъ турецкаго правосудия

не одного несчастнаго.

Есть одинъ родъ благодѣяній людямъ,

совершенныхъ почившимъ о. Арсеніемъ,
которыя доллены быть поставлены ему

въ наивысшую  заслугу — это спасеніе

имъ не малаго  числа  душъ  изъ тьмы

и нечестія мусульманства и приведете

ихъ въ лоно   Христовой  Церкви.  Из-
вестно, съ какою ревностью оберегаютъ
турки   господственныя  права въ пре-

дѣлахъ Турціи своего ислама —- немед-

ленная смерть  всякому, кто вздумаете

отступить отъ него въ какую бы то ни

было другую  веру!   Однако находятся

и среди турокъ избранный души, кото-

рыя, уверовавъ во Христа, готовы бы<-

ваютъ подвергнуть себя и свою леизнь

всемъ опасностям^   только   бы  поки-

нуть магометанство и сделаться сынами

Христовой Церкви. По большей части

имъ приходится бежать изъ Турціи за-

границу,  но какъ сделать   это   иногда

совершенно неопытному жителю какой-

нибудь  глухой анатолійской  деревни,

который  и   безъ  того,   можетъ быть,
успелъ уже везде   возбудить  подозре-
нія правоверныхъ? Тутъ-то и являлась

для многихъ рука помощи со стороны

халкинскаго старца,   къ которому чей-

нибудь добрый совете направить уве-
ровавшаго  во Христа турка-мусульма-

нина. О. Арсеній немедленно ходатай-

ствуете   о    немъ   въ   какомъ-нибудь

здешнемъ    иностранномъ    посольстве,
греческомъ или русскомъ, где  у  него

таклее были друзья и почитатели; ново-

уверовавшаго    снаблеаютъ   выправлен-

нымъ какъ следуете заграничнымъ па-

спортомъ,    какимъ-нибудь   денеленымъ

пособіемъ   и,   подъ  покровительствомъ

и защитою верной и наделеной стралси,

ведутъ   еще   трепещущаго    за   свою

леизнь   и радующагося спасепію своей

души на пароходъ для путешествія въ

Грецію  или  Россію. Иногда приходи-
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лось о. Арсенію спасать подобнымъ
образомъ отъ ислама бывшихъ хри-

стіанъ какимъ-нибудь несчастными обра-

зомъ потурчившихся и потомъ раска-

явшихся и желавшихъ опять вер-

нуться въ лоно святой Церкви. Во
время армянской рѣзни 1895 — 96 гг.

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Анатоліи, турки

если случайно захватывали гдѣ вмѣстѣ
съ армянами православныхъ грековъ,

или убивали ихъ за одно съ тѣми, или

принуждали принять магометанство, на

что иные, чтобы сохранить жизнь, и

давали согласіе, а послѣ, раскаявшись,

не знали, какъ спастись отъ фанатизма
турокъ, которые, подъ предлогомъ обу-
ченія новообращенныхъ всѣмъ прави-

ламъ своей вѣры, устраивали надъ

нпми самый тщательный надзоръ, слѣдя

за каждымъ ихъ шагомъ.

Помощь бѣднымъ и нуждающимся бы_

латакже постояннымъ дѣломъпочившаго-

Въ особенности бѣдные острова Халки
находили себѣ въ черные дни пріютъ

и убѣлшще у старца. Постояпно нѣ-
сколько бѣдныхъ дѣтей, родители кото-

рыхъ тернѣли нулсду, обучались въ

сельской школѣ на средства о. Арсенія.
Болѣе способныхъ и даровитыхъ онъ

опредѣлялъ потомъ куда-нибудь въ

гимназію или въ Халкинскую богослов-
скую школу, такъ что въ числѣ его

питомцевъ находятся въ настоящее

время даже два епископа — Арсеніи
Принопольскій, викарій Ефесской епар-

хіп, и митрополитъ Меленикскій Ири-
ной, котораго, по окончаніи имъ курса

въ Халкинской богословской школѣ,

старецъ позаботился также послать въ

Россію, гдѣ тотъ и завершилъ свое

образованіе, весьма усиѣшно окончивъ

курсъ въ 1895 г. въ Кіевской духов-

ной академіи.

' О. Арсеній былъистиннымъ отшель-

иикомъ, который оставилъ міръ и уже

ногой не хотѣлъ ступить изъ своего

ііустыннаго   убѣжища.   Разъ   посѣтилъ

о. Арсенія одинъ изъ бывшихъ Кон-
стантинопольскихъ патріарховъ, про-

лсивающихъ на Принцевыхъ островахъ.

О. Арсеній постоянно съ негодованіемъ

говорилъ объ его управленіи церков-

ными дѣлами, но принялъ гостя, ко-

нечно, какъ подобаетъ, со всею честью.

«Ты никогда не пришелъ ко мнѣ полу-

чить благословеніе, когда я былъ пат-

ріархомъ», замѣтилъ ому высокій посѣ-

титель. — «Вы знаете, ваше святѣйше-

ство, что я никуда не выхожу отсюда». —

«Надѣюсь, ты исправишь это, когда

придетъ для меня время второго пат-

ріаршества»? О. Арсеній ничего не

отвѣтилъ, но патріархъ, желая изъ его

отвѣта понять, какъ теперь, послѣ сдѣ-
ланнаго ему посѣщенія, относится ста-

рецъ къ его извѣстнымъ всѣмъ домога-

тельствамъ вернуть себѣ патріаршую
каѳедру, опять повторилъ вопросъ. —

«А мнѣ послышалось, что ваше святѣй-

шество сказали— когда придетъ время

второго пришествія... Неуліели, думаю,

истощилось долготернѣніе Божіе къ

памъ грѣшнымъ».

О кончинѣ старца Арсенія сообщено
было по телеграфу въ Константинополь

вселенскому патріарху, который па-

значилъ одного архіерея съ духовон-

ствомъ всѣхъ церквей острова Халки и
другихъ Принцевыхъ острововъ совер-

шить погребеніе. 29 декабря .въ среду

тѣло почившаго въ самомъ простомъ

сколоченномъ изъ досокъ гробѣ, кото-

рый давно стоялъ у него въ одной

пустой келліи готовымъ, было предано

землѣ. Рѣчей при погребеніи не было,
но было много слезъ и неутѣнтой

скорби народной.

Іерожшахъ Павелъ.
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СООБЩЕНЫ О НОВЫХЪ КНЙГАХЪ.

Воронова, Ел. Андр.—Къ тихой при-

стани. — Сборникъ повѣстей, размышле-

ній и біографическихъ очерковъ. Изда-
ние 1-е. Спб. 1905 г. 326 стр. Цѣна

1 руб., при выпискѣ отъ автора —

75  коп.

Настоящая книга представляетъ со-

бою сборникъ талантливо, лшвымъ ли-

тературнымъ языкомъ написаныыхъ и

легко, съ все возрастающимъ пнтере-

сомъ читаемыхъ повѣстей, разсказовъ,

размышленій и біографическихъ очер-

ковъ назидательнаго характера. Вотъ
главныя темы статей сборника, по со-

держание своему распадающихся на

три группы: 1) повѣсти, 2) размышле-

ния и 3) біографическіе очерки.

! В"ь повѣсти — «Къ свѣту», наиболѣе

обширной (90 стр.), разсказывается

исторія обращенія одной молодой дѣ-

вушки, дочери баронессы, лютеранки

въ православіе. Подъ благотворнымъ
вліяніемъ русской ігяниисатѣмъ — учи-

тельницы музыки, въ душѣ дѣвушки

пробуждается и съ годами все крѣп-

петъ рѣшимость отречься отъ саблу-

лсденій лютеранства п принять право-

елавіе. Властная, гордая мать не хо-

четъ и слышать объ этомъ, и, когда

дѣвушка, послѣ. долгой мучительной

борьбы, дѣлаетъ, наконецъ, рѣшитель-

ный щагъ, отрекается отъ нея и за-

крываем, для нея двери своего дома.

Но последовавшая затѣмъ тяжкая бо-

лѣзнь баронессы, самоотверженный

уходъ за нею дочери производить пе-

реворотъ въ ея душѣ, и она таклсе

становится православною. Такъ «дѣ-

вушка сама вышла изъ заблулсдонія и

мать свою привела къ свѣту». Издан-

ная впервые редакцией лсурнала «Рус-
скій Паломникъ»    въ   1893   году   эта

повѣсть затѣмъ, по распоряжение Риж-
скаго епархіальнаго начальства, была
напечатана отдѣльными нзданіями на

эстскомъ и латышскомъ языкахъ. Въ
лшвой наглядной формѣ представляя

вѣроисповѣдныя разности лютеранства

п превосходство православія, эта по-

вѣсть послужила къ обращение мно-

гихъ лютеранъ въ православіе и, несо-

мненно, имѣетъ немаловажное миссіо-

нерское значеніѳ.

Добраго сельскаго пастыря пости-

гаютъ, одна за другою, самыя тяжкія

семейныя утраты и, наконецъ, опас-

ная болѣзнь его самого едва но свела

въ могилу. Но достойный священникъ

не палъ подъ гнетомъ этихъ бѣдствій

и «всѣмъ своимъ сердцѳмъ понялъ то,

что, лшвя для другихъ, и въ самой

скорби своей человѣкъ молсетъ испы-

тывать счастливыя минуты».

. Глубоко-религіозная десятилѣтняя дѣ-
вочка своею радостной, мирной кон-

чшіой приводитъ на путь истины свою

мать, бросившую съ той поры предс-

тою пустую свѣтскую лсизнь и все-

цѣло посвятившую себя молитвѣ и

уходу за больными дѣтьми («На путь

истины»),

Неотвязчивымъ вопросомъ — «зачѣмъ»

задается профессору оплакивающій

свою умершую восьмилѣтшою дочь, и

успокоительный отвѣтъ на него пахо-

дитъ въ вѣщемъ снѣ, посѣтившемъ его

у гроба дѣвочки  («Зачѣмъ»).

Человѣкъ, награлденный отъ Бога
особливыми, исключительными талан-

тами, доллсенъ благодарить Его, дол-

лсенъ развивать свои дарованія не для і

того, чтобы эгоистично гордиться и

самодовольно услалсдать.ся ими, а чтобы

въ смиреніи и любви нести ихъ на

слулсеніе людямъ, не забывая изрсче-

нія библейскаго мудреца: «Богъ гор-

дымъ противится, смиреннымъ лее по-

даетъ благодать («Безталатная»).
Часто мы сами своимъ эгоизмомъ и
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інепоиимапіемъ воздвигаемъ преграду

собственному счастью, удаляемъ отъ

себя любимаго нами человѣка, а за-

тѣмъ скорбнмъ и считаемъ себя пи въ

чемъ пеповиипыми лсертвами («Пре-
града»).

Скорую помощь и великое, много-

различное утѣшеніе посылаетъ намъ,

грѣшнымъ, Богоматерь въ нашихъ скор-

бяхъ и болѣзияхъ по молитвамъ' па-

шимъ предт. ея святыми чудотворными

иконами. «Матерь Болсія слышитъ -ка-

ждый пашъ вздохъ, утираетъ каждую

нашу слезу и заступается передъ Го-
сподомъ за паши грѣхи» («Паша
утѣха»).

Благочестивое размышленіе о ду-

гаевпомъ состояиіп, испытываемомъ

душою хрпстіанина но припятіп Свя-
тыхъ- Таинъ Тѣла п Крови Христо-
выхъ, призываетъ иасъ всячески хра-

нить чистоту души, омытой и убѣлен-

іюй во святомъ таипствѣ («Послѣ при

чащёнія»).
Размышленія о словахъ Болсествеи-

паго Учителя: «Царствіе Болпе бе-
рется усиліемъ» доллсны одушевлять

къ рѣшимости дѣлать необходпмыя уси-

лія для достшкенія волѵделѣпнаго ду-

шевнаго мира («Усилія»).
Чистая, одушевленная вѣра, изуми-

тельное терпѣніе въ неренесеніи бо-

лѣзней и блаженная, истинно-хрнстіан-

ская кончина трехъ лицъ, въ самомъ

рапнемъ возрастѣ отшедШихъ въ вѣч-

ную лшзнь, трогаютъ, умиляютъ наіну

душу и заставляютъ вдумываться въ

духовную красоту лсизни этихъ мла-

денцевъ Хрпстовыхъ, которымъ то

открыто, что скрыто отъ мудрецовъ...

(«Святое дитя», «Кончина отрока»,

«Памяти юноши»).
Большинство лицъ и сюлсетовъ, изо-

брал;аемыхъ въ кпигѣ г-жи Вороновой,
взяты прямо изъ действительной л;изни,

которую' авторъ умѣетъ внимательно

наблюдать и тонко анализировать, осмы-

сливая разыобразпыя и подчасъ зага-

дочиыя ея явлепія своимъ простымъ

христіапсішмъ разумомъ. Не смотря на

кажущуюся пестроту и разнообразіе
статей разсматриваемаго сборника, всѣ

опѣ строго объединяются общею вло-

лсеішою въ нихъ идеей и одинаковымъ

разяитымъ въ нихъ настроеніемъ.

Статьи проникнуты одною мыслію о

промышляющей о пась волѣ Болсіей,
все въ земной жизни нашей направ-

ляющей ко блату; отъ- всѣхъ этихъ

пропзведсиш отрадно вѣетъ одинаково

свѣтлымъ христіанскимъ настроеніемъ:

вездѣ слышится голосъ> крѣпкой' вѣры

въ высшую Правду, въ благую и ми-

лостивую о пась волю Болгію, всюду

свѣтится бодрящая душу надежда па

мнлосердіе Господне; всѣ повѣстствова-
нія и размышленія согрѣты тою обая-
тельною, нстппно-христіанскою любо-
вно, которая .«долготерпитъ, милосерд-

ствуетъ, не завидуетъ, ие превозно-

сится, не гордится, не ищетъ своего,

не раздрал;ается, не мыслитъ зла, со-

радуется пстпиѣ, все покрываетъ, все

переноситъ»... Въ книгѣ какъ бы отра^-

лсается свѣтлая п живая душа автора,

чуткая къ добру, истинѣ и красотѣ,

исполненная искренней любви къ ближ-

нему...

По опредѣленію самого автора, основ-

ная мысль его книги именно та, что

хотя на паіпемъ «лситейскомъ морѣ»

мы и встречаемся съ различными опас-

ностями и скорбями, но онѣ, однако,

но доллшы иасъ смущать и приводить

въ уныніе, потому что за ними всегда

скрывается Болсія любовь. «Какъ бы

густы ни были окутывающіе насъ^ ту-

маны, — говорить г-лса Воронова, — за

ними всегда находится «тихая при-

стань», до которой мы непремѣнно до-

стпгиемъ, если только не будемъ пола-

гаться на • однѣ свои собственныя силы,

а вполнѣ довѣримся руководительству

нашего Бол;ественнаго Ііормчаго».
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И, подлинно, — чтеніе этой книги

сообщаетъ , человѣку какую-то отраду

и успокоеніе среди обуревающихъ насъ

лштейскихъ треволненій, невольно испы-

тываешь умиротворяющее . и согреваю-
щее душу вѣяніе евангельской любви:
при чтеніи нѣкоторыхъ болѣе трагиче-

скихъ мѣстъ, душа умиляется до слезъ,

авторъ действительно „едетъ своего

читателя «къ тихой пристани»... Ду-
мается намъ, что настоящее изданіе
особливую пользу молсетъ принести

«душѣ скорбящей и озлобленной»: она

найдетъ здѣсь себѣ утѣшеніе и умиро-

твореніе. Недавно намъ сообщили, что

книгу— «Къ тихой. пристани», случайно
попавшую въ одну изъ городскихъ

больницъ, всѣ больные читали на рас-

хватъ, радуясь, что пашли чтѳніе «по

дупіѣ».

Всякая мать, ищущая чтенія здоро-

ваго^ полезпаго для души, воспитываю-

щаго въ ней добрыя мысли и хри-

стіанскія чувства, смѣло можетъ дать

эту книлжу въ руки своимъ подростаю-

щимъ дѣтямъ. Книгу г-жи Вороновой
нельзя не рекомендовать и. пашимъ уча-

щимся поколѣніямъ: она пріучаетъ

юную мысль, вдумчиво относиться къ

различнымъ явленіямъ окрулсающей

л;изни, она питаетъ и молодое, рели-

гіозное чувство, возводя мысль чело-

вѣка къ горнему міру,— истинному его

отечеству, — подчиняя слабую волю его

велѣніямъ высшей промыслительной

Воли, и вселяетъ въ сердце читателя

не мрачное, пессимистическое (модное
въ наши дни) настроеніе, а— свѣтлое,

бодрящее чувство хрпстіанскаго радо-

ванія и упованія. Предлагаемое издапіе

уже одобрено Училищнымъ при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтомъ для библіо-

текъ церковныхъ школъ; но оно мо-

ліетъ быть полезно и учащимся въ

нашихъ духовно - учебныхъ заведе-

ніяхъ — мулсскихъ и л:енскихъ. И
юноша,   готовящійся   къ   пастырскому

слулсенію, и дѣвица, приготовляющая

себя къ учительству въ народной шко-

лѣ, съ.высокимъ удовольствіемъ про-

чтутъ эту хорошую книгу и извлекусь

изъ нея полезные для себя уроки.

Извѣстно намъ, что одинъ просвѣщен-

ный архипастырь педавно высказалъ

свое полселаніе, дабы книга эта непре-

менно была прочитана каждымъ вос-

пптанникамъсемииаріи, —будущимъкан-
дидатомъ священства въ его епархіи...

Книга— «Къ тихой пристани» изящно

издана и, имѣя свыше 20-ти печатныхъ

листовъ компактиаго текста, по цѣнѣ

(90 коп. съ пересылкою, при выпискѣ

отъ автора х ) оказывается сравнительно

весьма недорогою. Отъ души желаемъ

этому симпатичному пзданію самаго

широкаго распространенія.

И. Макаревскій.

Русекш   миссіонеръ   у   инородцевъ.   Спб.,
1905 г., Ѵ-Ь 48: стран.

Русскій миссіонеръ долженъ привле-

кать инородца къ православной Церкви
школою и богослуженіемъ на родпомъ

его языкѣ —такова главная мысль наг

стоящей брошюры. Проводникомъ въ

жпзнь этой мысли былъ покойный
Н. И. Ильминскій. Исходя изъ того

убѣлгденія, что языкъ каждаго народа,

каждаго племени есть вѣрное отраже-

ніе и сокровищница души народной,
въ которой безсознательно зачинается

стремлеиіе къ вѣчному началу любви
и правды, къ Богу, и что для того,

чтобы проникнуть въ эту душу, вы-

весть ее изъ тьмы въ.свѣтъ истиннаго

Богопознанія и пріобщить ее истин-

ной Церкви, необходимо обратиться
къ ней  на  ея языкѣ,  тою рѣчью, въ

*) Выписывать книгу слѣдуетъ по такому
адресу: СПБ., Петербургская сторона, Малый
проспектъ, д. 61—16, ЕВ..З.



5 п ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 223

кссй тайны ея сокрыты, обратиться не

съ готовыми формулами догматическихъ

воззрѣній, который на первыхъ порахъ,

естественно, недоступны для нея, а по-

степенно, осторолшо и тихо освѣщать

ее сознаніемъ и вѣрою, —Николай Ива-
повичъ создалъ цѣлую систему такого

именно воздѣйствія на инородческая

души черезъ миссіонеровъ изъ самихъ

же инородцевъ, которыхъ онъ самъ

шбиралъ и которыми самъ руково-

дил ь. Наглядною пллюстрацісй того,

ііа::ъ доллшы были .действовать и какъ

дТ.й лвовали тапіе миссіонеры, служать

приводимые въ брошюрѣ разсказы

учителя-вотяка и учителя-татарина, за-

писанные съ ихъ словъ. Вполнѣ безъ-
искусственные, разсказы эти дьнпатъ

неподдѣльною правдивостью, да и за-

писаны они почти съ стенографическою
точностью, далее со всѣми неправиль-

ностями и погрешностями противъ

русскаго языка, столь естественными

въ устахъ инородцевъ, мало знакомыхъ

съ русскою литературного рѣчыо. Для
выясненія доллспаго направленія на-

шего миссіоперскаго дѣла среди ино-

родцевъ разсказы эти имѣютъ серьез-

ное значеніе; въ то же время они содер-

жатъ интересныя данныя для характе-

ристики свѣтлой личности покойнаго
радѣтеля инородческаго просвѣщенія

Н.'И. Ильминскаго, рисуютъ полную пре-

данность его этому дѣлу и изобралсаютъ

любовь и уваженіе къ нему со стороны

его учениковъ-инородцевъ.

д. с.

«Нисколько   словъ о древней и  современной
русской иконописи». Д. К. Тренева. Москва.

1905  года.

■ Мнѣ хотѣлось бы обратить внимаиіе

читателей «Церковныхъ Вѣдомостей»

на рядъ интересныхъ издапій памятни-

кбвъ  древиерусскаго   искусства  Д. К.

Тренева. Всѣ они представляютъ собою
не только сырой матеріалъ, но объеди-
нены одною общей идеею, основанной

на всестороннсмъ изученіи памятниковъ

русской старины. Поэтому прследе чѣмъ

говорить объ изданіяхъ Д. К. Тренева,
считаю необходимымъ познакомить чи-

тателей со взглядами ихъ автора на

русскую иконопись, которую Д. К.
Треневъ изложилъ въ недавно имъ из-

данной брошюрѣ подъ вышеприведеи-

нымъ заглавіемъ. Д. К. Треневъ не

только знаетъ, но и горячо любитъ
русскую иконопись и вѣритъ въ ее

святое значеніе. Икона для него не

только картина,— она есть предмета свя-

щенпый, ибо написана, «не для сует-

наго прелыценія взора, а долл;на своимъ

содерл;аніемъ возвышать молитвенное

настроеніе богомольцевъ». Онъ цѣнптъ
въ древней иконописи нрежде всего ея

«молебныя качества», т. е. то религіоз-
ное воодушевление, которое талантли-

вый иконописецъ вносилъ въ свои про-

изведена. Онъ горячо возстаетъ про-

тивъ того ходячаго мнѣнія, что убо-
жество техники перазрывно связано съ

нашей древней иконописью. Это пре-

вратное сулсденіе произошло, по сло-

вамъ Д. К. Тренева, отъ незнакомства

русскихъ иптеллигентовъ съ лучшими

образцами древней иконописи. Д. К.
указываетъ, что греческія иконы отли-

чались свѣтлымъ колоритомъ письма.

Многіе иконы такъ называемый «новго-

родскихъ письменъ» тоже сохранили въ

себѣ это достоинство своихъ греческихъ

прототиповъ.

Русская древняя иконопись въ лиці
лучшихъ своихъ представителей (Андрея
Рублева, — Симона Ушакова) показала,

что она молсетъ соединить техническія

пріобрѣтенія съ высокимъ религіознымъ

воодушевлеиіемъ. «Это, если хотите, и

фрязь, но высокаго и лселательнаго до-

стоинства, которое заслуживйетъ по-

дражания». Въ новой  русской  иконо-
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иисп Д. К. Треневъ не вйдитъ того

религіознаго одухотворепія, которое онъ

такъм-щѣнитъ   въ   иконописи < древней.

помощь, чтобы . возвратить нашу иконо-

пись на ея старый путь.

Современные иконописцы страдаютъ

Напршшвъ того,, русское- интеллигентное отъ   недостатка  техническихъ   знаній.

общество,   прилолшвшись' со   времени

Петра преобразователя, «къ западиымъ»,

стало   ;цѣннтъ   въ  иконописи   прелсде

всего ея техническая достоинства. «Со-
временное наше общество  больше цѣ-

нить икону, . какъ благодарное украше-

ніе храма,' не придавая значенія моле.б-
ному   внутреннему    ея.   достоинству».

Приноравливаясь , къ   такимъ  требова-
ніямъ интеллигенціи, худолшики-иконо-

иисцы.преслѣдуютъ' въ иконописи глав-

иымъ образомъ .красочные   эффекты . и

пренебрегают внутренними  ея  содер-

лсаніемъ. Далее работы лучшихъ нашихъ

нконописцевъ-ху до лшиковъ, — какъ, на-

примѣръ, Васнецова  и  Нестерова, ле

удовлетворяютъ   Д.   К.   Тренева.    Но,
дѣлясь своими впечатлѣніямиіО- новыхъ

молебныхъ иконахъ Васнецова и Несте-
рова, ше. могу еще не замѣтнть, что въ

иконахъ  перваго ■ менѣе, а въ нконахъ

второго болѣе встрѣчаешь иногда при-

нудительно-театральныхъ : позъ святыхъ.

Ихъ лики и двшкелія  не  лишены ка-

кой-то    сентиментальности.     Идя    на

встрѣчу измѣнившимся вкусамъ  заказ-

чиковъ, и кустарп-иконописцы такъ лее,

какъ  и. ихъ  братья, худолліики  стали

нреслѣдовать въ иконописи, главнымъ

образомъ красоту внѣшняго : вида.

•  «Въ настоящее время и первоклассный

талантливый худолшикъ   и  мулшчокъ-

иконописецъ идутъ   вмѣстѣ   рука .объ

руку при удовлетворен^ запросамъ со-

временна™   общества   въ   иконописи,

вполнѣ сознавая, что только эффектами
внѣшней    формы   можно   купить   его

вниманіе и одобреніе».. Такое наирав-

леніе   русской   иконописи    смущаетъ

Д. К. Тренева. Видя залогъ возролгде-

нія въ сохраненіи въ нашей иконописи

«молебныхъ ея качествъ» Д. К. Треневъ

полагаетъ,.  что   необходима . внѣшняя

Значитъ, надо имъ дать эти знанія, но

такимъ образомъ, чтобы они не разрыв-

вали со своей древней техникой. Удов-
летвореніемъ этой потребности иконо-

писцевъ было основаніе иконописныхъ

школъ «Комитета попечительства о на-

родной иконописи», гдѣ дѣти иконо-

писцевъ учатся ремеслу своихъ отцовъ

подъ руководством^ худолшиковъ и

икоиописцевъ.

Икоиописцамъ не хватаетъ знаком-

ства со старинными образцами нашей
древней иконописи. Для, устранения
этого недостатка комптетомъ будутъ
издаваться .такъ называемые иконопис-

ные подлинники, т. е. сборники луч-

шихъ образцовъ древней иконописи.

Мѣры эти, по мнѣнію Д. К. Тренева,
доллшы способствовать развитію и пре-

успѣянію нашей родной иконописи-.

Молено ли съ этимъ согласиться? Пре-
лсде чѣмъ ответить на этотъ вопросъ,

необходимо точно определить, какъ мы

доллшы понимать иконопись: какъ

искусство, или какъ ремесло? Если
иконопись — искусство, то религіозная
лсивопись — высшее ироявленіе чело-

вѣческаго духа въ -искусствѣ.   .

Свободная хвала чѣрующаго чело-

века своему Создателю.
Того, Кто оковы души сокруганлъ,

Да хвалитъ немолчно созданье!
Да хвалитъ торжественно Госиода силъ

И солнце, и лѣсяцъ, и хоры свѣтилъ,

II всякое въ мірѣ дыханье.

Чѣмъ чище и выше хвала, тѣмъ она

нрекраснѣе. Для достилсенія красоты

нужно совершенствованіе формы.
Для совершенства формы нужна

свобода творчества. Не молсетъ быть
рѣчи о сохраненіи старинныхъ пріемовъ

техники. Они связываютъ руки худо.лг-

нику.

Не молсетъ быть рѣчи ; о сохранешп
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старыхъ композицій, какъ и старой

условности. Запретить худолснику пи-

сать отъ «самомышленія» — значить

убить творчество.

Неправильно подходить къ произве-

денію искусства съ узко-условной мер-
кой, какъ это дѣлаетъ Д. К. Треневъ.
Всѣ главныя его обвиненія противъ

работъ Васнецова и Нестерова осно-

ваны на этой мѣркѣ.

Его смущаетъ, напримѣръ, что на

иконѣ Васнецова Болсія Матерь смо-

тритъ въ сторону, а Спаситель не

благословляетъ. На иконѣ Нестерова
Спаситель благословляетъ обѣими ру-

ками, причемъ «Богоматерь какъ бы

учитъ его благословлять и лѣізою ру-

кою». Невольпо является мысль, при-

бавляетъ по этому поводу Д. К. Тре-

невъ, что на этой иконѣ т. Нестеровъ
изобразилъ Спасителя въ тотъ моментъ

земной л;изни, когда Онъ умѣлъ благо-

словлять исключительно только одною

правою рукою и обучается Богоматерью
благословлять лѣвою. Предоставляю
судить другимъ, насколько эта молеб-

ная икона въ соборномъ иконостасе

православна»?
Такое отпошеніе г. Тренева ко вся-

кой новизнѣ въ композиціи напоми-

наётъ мне дѣло извѣстнаго дьяка Вп-
сковатаго въ XVI вѣкѣ. Дьякъ этотъ

тоже возмущался нѣкоторыми новше-

ства въ иконной композиціи. Его сму-

щало, напримѣръ, то, что «лсивонисцы

ппшутъ по своему разуму, а не по

Болсествениому Писапію».Или одинако-

вые сюлгеты различно компануются.

«То лее писано, а не тѣмъ видомъ».

Однако, Стоглавый соборъ судилъ его

«хулъныя писанія» и призналъ, такимъ

образомъ, за иконописцами свободу

творчества. Теперь въ XX вѣкѣ гово-

рить о писаніи «съ добрыхъ образ-

цовъ» значить— не признавать за иконо-

писью значенія религіозиой лшвоппси.

Но если мы будемъ считать иконопись

ремесломъ, ремесломъ нбобходимымъ
для церковнаго 'благолѣпія и для па-

зиданія вѣрующихъ, въ такомъ случаѣ

понятно надъ ней необходимо учредить

контроль духовнаго начальства. Не-
обходимы строгія правила Для того,

чтобы содерліаніе йконОписи строго со-

отвѣтствовало Священному ПисаНію гі

предаііію. Необходимо сохраненіе дрёв-
нихъ наиболѣе чТимыхъ композйцій.
Для этого Слѣдуетъ издавать иконо-

писные подлинники. Необходимо сО-

храненіе древнихъ пріемовъ ядавописи.

Сохрапеніе традиціонныхъ пріемовъ жи-

вописи пмѣетъ то л;е значеніе, какъ и

сохрапеиіе традиціоннаго облаченія свя-

щеннослулштелей. Но, поставивъ пре-

граду творчеству иконописцевъ, церков-

ная власть доллсПа взять на себя попече-

те о развйтіи ремесла иконописи. Для
этего необходимо расйространеніе ви-

заптійской техники (учрежденіе иконо-

писныхъ школъ) и указанія иконопис-

цамъ на лучшіе памятники древности,

чтобы они писали «съ добрыхъ образ-

цовъ».

Но теперь слѣдуетъ поставить во-

просъ: сохранятся ли при этомъ отно-

шеніп къ пконопией «молебныя» ея

достоинства? Чтобы отвѣтить на этотъ

вопросъ, необходимо рѣшить, явились

ли «молебныя» достоинства результа-

томъ охраненія нашей иконописи, или

вопреки: этому охрапенію? Намъ ка-

жётся, что послѣднее вѣрнѣе. Влолсен-
иое древипмъ пконописцемъ въ свою

работу релпгіозное воодушевленіе было

продуктомъ его искренней вѣры и его

таланта. Если онъ, даже не смотря на'

убогую впзантійскую технику, могъ

передать иамъ это свое одушевленіе,

то при бодѣе усовершенствованной
техпикѣ онъ могъ бы достигнуть не

меньшпхъ результатовъ. Запрещеніе
«самомышленія» только связывало . его

творчество. Доказательствомъ этому

могутъ слулсить   прерафаелиты.   Въ то
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время, когда въ Италіи худолсники еще

не   потеряли   вѣры,    они   вносили  въ

свои работы истинное религіозное чув-

ство, не смотря на то, что  отказались

отъ   византійской   условности.. Стоитъ
вспомнить хотя бы Фра Анджелико да

Фіезолле, который   безъ слезъ не могъ

вспоминать страдапія   Спасителя.  Изъ
письма  изографа   Іосифа   къ  Симону
Ушакову видно,  что   сами  московскіе
иконописцы старались отрѣшиться отъ

византійской условности.   «Но не такъ

поступаетъ премудрый художникъ, — пи-

шетъ   Іосифъ, — что    онъ   видитъ   или

слышитъ, то  и начертываетъ  согласно

слуху  или видѣнію, въ   образахъ   или

лицахъ уподобляетъ».   Нашему   возро-

жденію тогда помѣшали реформы Петра,
расколовшія наше  искусство  на  ико-

нопись, и   на   религіозную   живопись.

Усвоить  ли русская  лсивопись  вы-

сокое содерлсапіе  русской   иконописи?
Или   русская    иконопись   пріобрѣтетъ

технику лсивописи?   Г.   Треневъ  пола-

гает^ что   вѣрнѣе   послѣднее.   Мы не

можемъ съ нимъ согласиться. Укалсемъ,
какъ на доказательство,   на  эволюцію
нашего   церковнаго   зодчества    послѣ

Петра  I.   Оторвавшись    отъ  родного

преданія, паши архитектора  стали ко-

пировать   западно-европейское   .зодче-

ство. Въ   это  же  время   въ деревнѣ

мулшки плотники рубили свой шатро-

рыя церкви по старозавѣтнымъ  образ-

цами Но   время шло, —отрицательное

отношеніе    интеллигенціи    къ   своему

родному зодчеству проникло въ народъ.

Деревни стали украшаться бездарными
пропзвёденіями   какой-то   безстильной

архитектуры,    и   крестьяне   перестали

чтить и цѣнить свое древнее самобыт-
ное зодчество.   Но  въ это время, бла-

годаря общему подъему  національнаго

самосознапія,   общество    снова   обра-

тилось   кь   старозавѣтнымъ   образцамъ

древняго зодчества. Послѣ неудачныхъ

цопытокъ въ эюмъ  родѣ  (Топа),   те-

перь, благодаря трудамь Котова и По-
меранцева, мы имѣемъ рядъ зданій въ

національномъ стилѣ. Такимъ образомъ,
народъ и публика какъ бы помѣнялись
взглядами на родное зодчество. Такъ
будетъ и съ л;ивописыо. По слѣдамъ

В. Васнецова цѣлый рядъ худолсни-

ковъ обратился къ древней иконописи,

чтобы на почвѣ родного иконописанія
создать новую религіозную л:ивопйсь.

Если имъ еще не удалось ее создать,

то художники эти находятся на вер-
ной дорогѣ. Напрасно Д. К. Треневъ
относится къ нимъ такъ строго. Для
возрожденія нашего исскуства необхо-
димо точно выяснить, гдѣ въ нашей

иконописи кончается ремесло, и гдѣ на-

чинается искусство. Для этого нужно

всестороннее изученіе памятниковъ род-

ной старины. Работа долгая и трудная.

Д. К. Треневъ принесъ громадную пользу

своими изданіями и много сдѣлалъ для

уясненія истиннаго характера нашей

иконописи.

Димнтрій Шемякина.

Книги и брошюры, поступившая  въ   биб-
лиотеку    редакціи    <Церковныхъ    Вѣдо-

мостеи>.

Воронова Е. А. Къ тихой пристани. Сбор-
никъ повѣстей, размышленій и біографнческихъ
очерковъ. Ц. 1 р. Спб. 1905 г.

Куно-Фишеръ. Исторія новой философіи
т. Ш, Ц. 4 р. Спб. 1905 г.

Лебедевъ В. Преподобный Арсеній Коыель-

скін и основанный имъ монастырь въ Вологод-

ской еиархін. Вологда, 1904 г.

Треневъ Д. К. 1) Иконостасъ церкви Іоанпа

Богослова при техннческомъ желѣзно-дорож-

номъ училищѣ въ г. Борнеоглѣбскѣ. Современ.

ная фрлзь. Цѣна 5 р. 2) Нѣсколько словъ о

древней іі современной русской иконописи.

Москва. 1905 г.

Изданія Московской Сѵнодальной типо-

гряфіи: 'іііитіе святаго отца нашего Грнгорія

Богослова. Ц. 12 кон.; Страданіе св. му-

ченика Трифона. Ц. 8 кои. Жнтіе препо-

добнаго отца лашего Евѳимія Велнкаго. Цѣна

15   кон.   Лінтіс   иреподобпаго   отца   нашего
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Петра, митрополита Кіевскаго и веся Pocciir.

Ц. 11 к. Жіітіе преподобпыхъ Іісснофопта и

Марін. Ц. 11 к. Жптіе иреподобпаго отца на-

шего Максима исповѣдннка. Д. 17 коп. Житіе

лреподобнаго отца нашего Геннадія Костром-

ского. Ц. 8 к. Жптіе л страданіе св. мучени-

ковъ Климента и Агаѳангела. Житіе преподоб-
ной матерп нашей Ксеніи. Ц. 16 к. Житіе св.

отца нашего Аѳанасія Александрійскаго. Цѣна
16 коп.

Изданія книгопродавца Клюкина: Ва-
силъеоъ М. Исторія одного волченка. Ц. 50 к.;

Доде А. Уднвительныя приключепія Тартарена.

Цѣна 20 коп.; ЗІитрополъскій И. И. Звѣзда.

Цѣна 3 коп.; Веръ-Чистякоеа Е. Правдивый

Петя. ЦІша 3 к.; Сысоевъ В, Ж. Сказки при-

роды. Цѣиа 45 кон., въ папкѣ 60 коп.; Елгіза-

Оржешио. Приключеніе Васи. Цѣна 10 коп.;

Любичъ-Еошуровъ I. А. 1) Въ Маньчжурскихъ

степяхъ и дербяхъ. Ц. 60 коп., въ папкѣ 75 к.;'

2) Дѣтн Исаака. Ц. 5 коп.; Ииколаевъ А. Па-

мятники. Культурно-исторнческій очеркъ. Цѣна

15 коп.; Э. дс-Амичисъ. Учительница. Ц. 15 к.;

Черскій Л. 1) Ѳедоръ Петровичъ Гаазъ. Ц 10 к.;

2) Англичапка Кетъ Марсденъ. Ц. 5 к.; 3) Луи

Пастеръ. Ц. 5 к.; 4) Эдвардъ Джепнеръ. Ц. 5 к.;

5) Давндъ Лнтвннгстонъ. Ц. 10 к. Москва, Мо-

ховая, д. Бекендорфа.

Отчетъ о дѣятельностн Псковскаго братства

во имя свв. Первоучителей Словенскихъ Ки-

рилла и Меѳодія за 1902—1903 г.

Отчетъ Ннжегородскаго епархіальнаго мпс-

сіонерскаго братства св. Креста за 1903 годъ,

г. Васильсурекъ 1904 г.

Книги и брошюры въ библіотекѣ

редакціи не продаются.

Отвѣты Редакціи.
Діакону Д—ой епархіи. Въ силу опредѣленія

Святѣйшаго Сѵнода, отъ 29 іюля— 26 августа

1892 г. за Лг 1966 («Церк. Вѣд.> 1892 г. Лі 36,

стр. 374—377) вычетъ пзъ доходовъ штатныхъ

діаконовъ, не занимающихся обучепіемъ въ при-

ходскпхъ церковныхъ школахъ производится

тогда, когда это уклоненіе ихъ отъ учитель-

скихъ обязанностей происходить < по необходи-
мости или неспособности къ учительству>.

Сета, церкви посада Ч., Н—екаю уѣзда,

It. R—ey. Если свѣчн изготовлены изъ чпетаго

пчелпиаго воска, хотя бы и домашнимъ спо-

собомъ, то нѣтъ основаній къ отказу въ пріемѣ

ихъ отъ прихожанъ, приносящихъ нхъ въ храмъ

отъ  своего усердія. Воспрещается лишь пзго-

товленіс церковныхъ свѣчей пе изъ чистаго

ичелннаго воска и нріобрѣтеніе самыми церк-

вами не изъ епархіальпыхъ свѣчныхъ заводовъ.

Конечно, если приносимый Свѣчи по своему

внѣшпему виду пе будутъ соотвѣтствовать свѣ-

чамъ церковнымъ; то надлежитъ склонять ихъ

путемъ обмѣна замѣиять надлежащпмп свѣчами.

Свлщ. церкви м. И., Х—ской епархіп,
J. П—му. Относительно способа доставки иосы-

локъ въ дѣйствующую армію см. .V; 3 «Церков-
ныхъ Вѣдомостей> за текущій годъ, стр. 35—36.

Діакону К~ву. Въ силу 105 ст. устава строи-

тельная (Т. ХП, Ч. I, изд. 1900 г.) «при воз-

ведены! церквей въ городахъ слѣдуетъ наблю-
дать, чтобы онѣ находились отъ сосѣдней ме;ки

въ разстояпіи 20, или, въ случаѣ затрудненія
отвести это пространство, по крайней мѣрѣ

10 саж.«; но правило это, согласио 106 ст.

того же устава, «не распространяется на дома,

устраиваемые на церковномъ ногостѣ для свя-

щеннослужителей и церковныхъ нричетнпковъ

и на другія церковныя постройки, кои, по

ближайшему соображенію духовнаго и строи-

тельнаго начальствъ, могутъ быть дозволяемы и

ближе означеннаго разстоянія отъ церквей»;

по статьѣ же 107 того же устава «относительно

существующихъ въ городахъ церквей, имѣю-

щихъ тѣсные погосты, слѣдуетъ наблюдать
чтобы никакія мірскія постройки не были
вновь возводимы ближе 5 саженъ къ зданію

церквей». Точный смыслъ снхъ законоположе-

ній и ихъ сопоставленіе между собою нриво-

дятъ къ тому выводу, что при сооруженіи
вновь городскихъ церквей, надлежптъ ихъ воз-

водить никакъ пе мепѣе 10 саженъ отъ сосѣд-

нихъ постороннпхъ построекъ, строенія же

церковныя, къ каковымъ,по разъясненію Сената»
относятся постройки, необходпмыя для церкви—

помѣщеніе для ризницы, бпбліотеки, трапезы,

усыпальницы и причтовые дома, съ дозволенія

епархіальнаго и мѣстнаго строительнаго на-

чальствъ, могутъ быть дозволяемы н ближе
10 саженъ отъ храма. Что же касается уже

существующихъ въ городахъ церквей, то, въ

случаѣ если имѣющіеся при нпхъ погосты не-

обширны, никакія мірскія постройки, т. е. не-

составляющія необходимую принадлежность

церкви, не должны быть возводимы ближе
5 саженъ отъ самаго зданія храма, а не отъ

церковной ограды, въ разстояніи же 5 саженъ

и далѣе могутъ быть устрояемы.

Преподавателю В— екаю епархіальнаю жен-

екаю училища А. И. Ш—му. Преподаватели
еиархіальныхъ женскихъ учнлищъ, преиодаю-

щіе предметы, положенные по уставу, со-

гласно 3. п.  80  ст.  уст. о воин,   повил, пэд.
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1897 г., освобождаются отъ дѣйствнтельной

военной службы, съ зачисленіемъ въ запасъ

армін, лишь въ мирное время, а при мобилиза-
ции данной местности пли округа могутъ быть
призваны къ поступленію въ войска, при чемъ
они, въ силу ст. 32 того же устава-сохрапяютъ

за собою должность, которую занпмаютъ вновь

по увольненіи изъ рядовъ войскъ, нолучаютт.

присвоенное пмъ по этой должности содержи-
те, пользующіеся казенными квартирами удер-

живаютъ ихъ, а время, приведенное по службѣ

зачитывается въ срокъ выслуги на пепсію, про-

изводства въ чины п награжденія орденомъ

Владпміра 4-й степени за безпорочную службу.
Гор. Оспіагиковъ, И. П. Б—вой. Въ числѣ

святыхъ православной Церкви «Свѣтланы»

иѣтъ, а потому это имя и не можетъ быть дапо

православному младепцу.

Сети. Г—екаю прихода, Каской области,
Ж. Д—ву: Въ 3-мъ пунктѣ, И-го § Всемилости-
нѣйшаго манифеста отъ 11-го августа 1904 г.,

между прочпмъ, постановлено: «• сложить въ пол-

ной суммѣ числящіяся по день рождеиія На-
слѣдника престола Нашего недоимки за всѣмн

переселенцами, водвореппыми на казеипыхъ

иемляхъ, по наемной и оброчной платѣ за эти

земли». Поэтому, если указываемые вами лица

похходятъ подъ означенныхъ переселенцевъ, то,

они могутъ воспользоваться упомянутою ми-

лостью.

Ѵвяш. церкви с. Г., Е—ской. ем., В. В—му:
Изъявляемое  вамп желаніе  о   пожертвованіи
надлежптъ пзложпть письменно, съ указаиіемъ
условій, и представить епархіальному началь-

ству, а по полученія  отъ него   соотвѣтствую- ■,

щаго отвѣта и распоряженія  согласно съ ио-'

"слѣднпмъ записать въ церковныя книги. Толь-
ко не лучше ли вамъ пмѣющуюся у васъ облп-
гацію земетьнаго банка продать и на выручен-

ия  отъ  продажи деньги  пріобрѣсти какую

'либо   Государственную   процентную    бумагу,
какъ болѣе  надежную, а то означенная обли-
тація можетъ  все уменьшаться по своей кур-

совой стоимости:  вы пишете, что  она стоить

уже 600 руб., вмѣсто 800 руб. до войны, а при

панечатаніи  сего   отвѣта  она  въ бнржевомъ
лпсткѣ означена уже въ 590 руб.  Кромѣ того

всѣ церковныя суммы должны быть въ прави-

' тельственныхъ процентныхъ бумагахъ.

Отъ Калужской духовной консиеторіи
сниъ объявляется, что въ оную 16' ноября 1904

года вступило проіненіе крестьянина і Маса.іьскаго
уъзда, .Сімькопскпіі польсти, дер. Сельца, Егора Ва-
сильева Исакопа, житсльст'вующ.аго на родинъ, о рас-

ВѢДОИОСТЯМЪ____________ ЛП>

торжепін брака его ст. женою Параскевою Ѳедотовою

Исаковоіі, иънчанпаго нрнчтомъ Покровской церкви
села Г.и.іькопичт», Мосальскаіо уѣзда, 27 апръля 1880
года. По заявление просителя Егора. Васильева Иса-
кова, безвъетное отсутствие его супруги Параскевы
Ѳедотопой Нсакопоіі пачплось tan дер. Сельца, 1-го
нпізаря 1883 года. Сплою -сего обт.яв.існія вст> мьста
н лица, могушія нмЪть свьдішіл о прсбыванін без-
вѣстно отсутствующей Параскевы Ѳедотовпй Иса-
ковой, обязываются немедленно доставить о'пыя въ
Калужскую духовную конснсторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 17 поября 1904

года вступило ирошеніе царанки, Анны Ивановой
Махѵ, урожденной Урсулъ, жительствующей нъ
мьстечкт, Едипцахъ, Хотипскаго уъзда, о расторженііі
брака ея съ мужемь Георгіенъ Хрнстолчіропымъ .Маху,
піінчанпаго причтом ь Лрханге.іо-Мнхаііловскоіі церкоіі
селепія фнтенгп», Хотипскаго уѣяда, 9 поября 1875
года. По заявленію просительницы Лины Ивановой
Махѵ, безвт.стное отсутетвіе ея супруга Георгія Хрнсто-
Форова Маху началось изъ села Фитештъ, Хотипскаго
уьзда. Бессарабской губ., въ 1880 г. Силою сего обънпле-
нія, всб мьста и лица, могущія имт.ть свьдт.нія о
пребываѵіи безвѣстно отсутствующаіо Георіін
Христофорова Маху, обязываются немедленно доста-
вить  онып   въ Кишиневскую духовпую   консисторію.

Отъ Минской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 13 октября 1904

года встѵпнло прошеніе крестьянки Екатерины
ІІгнатьевой Скрепкой, жительствующей въ мветечкл»
Столицах!», Столпецкоп волостп, Мппскаго уъзда, о
расторжении брака ея съ мужемь крестьянпномъ Соа.ро-
ніемъ Иартипавымъ Г.кроцкнмъ, вънчаннаго причтомь
Маріи-Магда.шппнской церкви, мъстечка Сто.гпцевъ,
Мшіскаго уъзда, 14 шіваря 1879 года. По заявлен.»
просительницы Екатерины Игнатьевой Скроцкой, без-
въетное отсутствіе ея супруга Сооропія Мартннбва
Скроцкаг.о началось изъ" ыѣстечка Сто.шцевъ, Itfiui-
скаго уъзда, въ марте мъсяці» 1888 года. Сплою сгар
объяв.іенія вст. мьста и лица, могущія нмЪть cnt-
д-бнія о пребывиніи безвіъстно отсутствующий)
'Софроиіп Миртинова Сісроцкаю, обязываются немед-
ленно доставить оныя въ Минскую духовную кон-

снсторііо.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 11 — 12 марта_1?04

года вступило проіпеніе крестьянина Внгекоіі губерпіи,
Глазонскаго уъзда, Еманской волости, деревни Нобе-
левской, Андріаніі 1'омапопа Татьяішикова, жнте.іь-
ствутощаго въ гор. Челябинск*, 1-іі части, по Лару-
чеііпой ул., въ д. Хобарьева. о рас*рри;еніи брака
его съ" иіецоіо Матреной Николаевой Татьяннн-
ковой, урожденной Ситниковой, вънчаннаго прич-
томъ градо-Екатеринбургской Свято - Духовской церк-

ви, 8 октября 1889 года. По заявленію просителя
Андріана Д'оманова Гатьянппкова, безв-встное отсут-
ствіе его супруги Матрены Николаевой Татьян пико-

вой началось- изъ дер. Кобелевскон, Елганской во-
лостп, 1'лазовскаго уъзда, Вятской губерпіп, съ 1880
года. Сплою сего объяпленія вст, мъста и лица, мо-
гущіл іпгкть спЪД'Вн.я о пребываніи безвѣатіо

отсутствующей Матрены Николаевой Татьякиикй-
воіі. обязываются немедленно доставить оныя въ Орен-
бургскую духовную конснсторію.

Отъ Пензенской духовной консисторіи
сниъ объявляется, что въ опую 9 ноября 1904

года пступн.іо прошепіе жёны запаснаго ефрейтора
изъ -крестьянт» села Базарной Кенынн. Горо;7ііщен-
скаго ут.зда, Ксепін Днмитріевой Головановой, урож-

депной Новочковой, жительствующем въ сель Базар-
ной Кеиыігс, о расторясенін брака ея съ мужемъ Фи-
липпом!» Никитиным!» Головапопымъ, пыічаниаг»
нрнчтомъ церкви села Базарпоіі Кеньши, Городнщеп-
скаго увзда, 4 ноября 1892 года. По заявленію проси-
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тслышцы Ксепіи Димптріевой Головановоіі, безвъет-
ное отсутствіе ея супруга Филиппа Никитина Голо-
ванова началось изъ села Базарной Кеныші, съ

анрвля мѣсяца 1897 года. Силою сего объявлепія
всв мъста и лица, могущія имѣть свъдънія о пре-

бываніи безвѣстно отсутствующаго Филиппа Ни-
китина Голованова, обязываются немедленно доста-
вить опыя въ Пензенскую  духовную   конспсторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 4 марта 1904

году вступило прошеніе дворянки Елены Ивановой
Ветцель, урожденпой Царспко, жптельствуюаі.ей въ

сел* Дубовой, Ліітипскаго уъзда, Подольской губер-
нін, о расторжепіи брака ея съ мужемъ дворянпномъ

Иваном* Владпміровымъ Встцслемъ, вЪнчаннаго
прнчтозіъ Рон.'дестпо-Богородичиой церкпп села Пят-
ішчапъ, Випнпцкаго уъзда, Подольскоіі епархіи, 2-го
іюня 1889 года. По заявление просительницы Елепы
Ивановой Ветцель, безвъетное отсутствіе ея супруга

Ивана Владимірова Ветцель началось изъ гор. Вин-
ницы, Подольской губерніи, съ 1896 года. Силою сего

объявлепін всв мъста и лица, могущія пмъть спВдв-
пія о пребываніи безвѣстно ощеутствующаю Ивана
Владимирова Ветцель, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Подольскую   духовную консисторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 23 октября 1904

года вступило нрошеиіе крестьянина слободы Крас-
наго Яра, Камышпнскаго уѣзда, Ивана Васильева
Кожевникова, жптельствующаго въ тон же слободъ,
о расторжении брака его съ женою крестьянкою тоіі
же слободы Маріей Степановой Кожевниковой, урож-

денной Назаровой, вЪнчаннаго нрнчтомъ Тронцкоіі
церкви означенной слободы, 10 поября 1885 года. По
заявлепію просителя Ивана Васильева Кожевникова,
безвъетное отсутствіе его супруги Марін Степаповой
Кожевниковой началось изъ слободы Краснаго Яра,
въ перЬыхъ чпелахъ іюпя 1893 года. Сплою сего

объявленія ксъ мъста и лица, могущія имт.ть еввд*-

пія о пребыеапіи безвѣстпо отсутствующей Марш
Степановой Кожевниковой, обязываются немедленно

доставить оныя въ Саратовскую духовную консисторію.

Птъ С.-Петербургской дух.   консисторіи
" спмъ объявляется, что въ опую 29 сентября 1904
года вступило прошеніе мъщапппа Гаврплопскаго по-

сада, Владпмірской губерніи, Грпгорія Алексеева Бур-
кова, я!птельствующаго въ гор. С-Нетербургѣ но

Пушкинской ул., въ д. № 12, кв. 1, о расто|Ж ніи
брака его съ женою Маріею Андреевой) Бурковою,
вънчанпаго нрнчтомъ церкви села Симы, Юрьевскаго
увзда, Владпмірскоп губерпіи, 23 япваря 1887 года.

По ааявленію просителя Грнгорія АлексЪева Буркова,
безвъетное отсутствіе его супруги Маріи Андреевой
Бурковой началось изъ с. Ивашеаа, Пвашевской во-

лости, Ростовскаго уѣзда, Ярославской губерпіп,
около 15 лътъ тому назадъ. Сплою сего объявленія
всв мВста іі лпца, могущія пмъть. сввдѣнія о пре-

быв аніи безвіьстио отсутствующей Маріи Андреевой
Цурковой, обязываются немедленно доставить оныя

въ   С-Петербургскую духовную конспсторію.

Птъ   Ставропольской   дух.    консисторіи
" симъ объявляется, что въ опую 25 августа 1904
года вступило прошеніе крестьянина села Каменки,
Каменской волости, Старобвльскаго уъзда, Харьков-
скоп губернін, СергВя Яковлева Метасева, жптель-

ствующаго въ стаипцт» Ннжпебакапской, Темрюкскаго
отдъла, Кубанской области, о расторженін брака его

съ женою Моріею Гаврінлопоіі Метасовой, вЪнчаннаго

нрнчтомъ Пантелепмоповской церкви, станицы Нплсне-
бакапской, Темрюкскаго отдъла, Кубанской области,
30 января 1895 года. По залпленію просителя СергВя
Яковлева Метасова, безвъетное отсутствіе его супруги
Маріп Гавріплоной Метаеевой началось иаъ станицы

Иижнебаканской, Кубанской области, съ 1898 года.

Сплою сего обълвлснія всв мъста и лица, могущіл
вмъть   спвдвнін   о   пребываніи   безвюстно   отсут-

ствующей Марін Гавріиловой Метаеевой, обязы-
ваются немедленно достапнть опыя въ Ставрополь-
скую духовную копспсторію.

Отъ Ставропольской дух. консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 30 сентября 1898

года вступило прошепіе запасного унтеръ-оФіщера
изъ крестьян!» села Алексапдріп, Благодаршіскаго
уъзда, Ставропольской губерніп, НпкпФора Ѳедорова

ИіслВзноса (/Келъзпыхъ), жительстпующаго въ сел*

Александрии, о расторженіи брака его съ женою Аиа-
стасіею АлексВевою Жел*зновою (/Белѣзныхъ), в*н-

чаппаго нрнчтомъ Димитріевской церкви села Алс-
ксапдріп, Благодарнпскаго у*зда, Ставропольской гу-

берніи, 16 января 1884 года. По заявленію просителя

НпкпФора Ѳедорова Же.іъзнопа (ЯхелЪзныхъ), безвъет-
ное отсутствіе его супруги Анастасіп АлексЪепоіі »Ке-
лЪзповой (ЖелЪзныхъ) началось изъ гор. Александро-
поля, въ 1890 году. Сплою сего объявленія вс* мъста

п лица, могу щі л пмъть св*д*нія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующей Анастасы Алексѣевой Же-
лѣзновой [іКсліъаііыхз), обязываются немедленно до-

ставить опыя въ Ставропольскую духовную кон-

систорію.

Птъ Тамбовской духовной консисторііі
«J симъ объявляется, что въ опую 2 декабря 190і-
года вступило прошепіе дворянина Антона Иванова
Копопко, жительстпующаго въ гор. СпасскЪ, Тамбов-
ской губернін, о расторжении брака, его съ женою

Софіею Валентиновою Копопко, урожденною Малп-
новскою, вЪнчаннаго прпчтомъ села Богдаповкп,
Прплукскаго уъзда, Полтавской губерніп, 16 сентября
1880 года. По заявлен ію просителя Антопа Иванова
Конопко, безвъетное отсутствіе его супруги Софіп
Валентиновой Конопко началось изъ гор. Кіева,
16 л*тъ тому назадъ. Сплою сего объяпленія вс*

мъста и лица, могущія пмъть св*д*нія о пребыва-
нии безвѣстно отсутствующей Софіи Валентиновой
Конопко, урожденной Малиновской, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Тамбовскую духовную

консисторію.

Птъ Харьковской духовной консисторіи
*^ спмъ объяпляется, что въ опую 21 августа 1904
года вступило прошеніе крестьянки Александры Те-
рентьевен Крамаренко, жительствующей въ сёл*
Соколов!»*, Зміевскаго уЪзда, or расторженіп брака ея

съ мужемь ІІваішмъ Михайловым!» Крамаренко, вън-

чанпаго прпчтомъ Успенской церкви села Соколова,
Зміевскаго уъзда, 27 октября 1885 года. Но заявлении

просительницы Александры Терептьевоіі Крамарешо,
безпЪстпое отсутствіе ея супруга Ивана Михаиле па

Крамаренко началось пзъ села Соколова, Зміевскаго
уъзда, пъ анрвл* 1886 года. Силою сего объявлёиіл
пс* мъста и лпца, могущія имъть свЪдЪнія о пре-

бываніи безвѣстно отсутствующаго Пеана Михай-
лова Крамаренко, обязываются немедленно доста-

пнть опыя пъ Харькопскую духоппую копсисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи
симъ объяпляется, что въ опую 6 ноября 1904

года вступило нрошепіе жены крестьянина Воронеж-
ской губерпін, Бирюч п некого уъзда, села А.іексъепкп,
той же полости, Епдокіи ТрпФонопой Буханецъ, жи-

тельствующей въ гор. Елпсапетград*, Херсонской гу-

берніп, по Солдатской улпц*, въ дом* Бурсопыхъ, »

расторженіи брака ея съ мужемъ Папломъ Ивановым ъ

Бухапецъ, в*пчаннаго прпчтомъ Владимирской Бого-
матери церкви гор. Елнсаветграда, Херсонской епар-

хіп, 15 япваря 1890 года. По залвленію проситель-

ницы Евдокіи ТрпФонопой Бу г ханецъ, безпЪстпое
отсутстпіе ея супруга Павла Ивапова Буханецъ нача-

лось пзъ гор. Елнсаветграда, Херсопскоіі епархіп, -въ

1899 году. Силою сего объявлевія всв мъста и лицо,

могущія имвть спъдЪція о пребываніи безвѣстно

отсутствующаго Павла Иванова Буханецо, обязы-
ваются немедленно достапнть оныя въ Херсонскую ду-

ховную конспсторію. Г. Одесса.
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Къ_№ 5 Прибавл. къ «Церк. Вѣдом». за 1905 г.

РЕ}ГІ5НТЪ окончивши курсъ Нридв. капеллы,

удостоенный Высочайшей благодарности, авторъ

60 дух.-муз. соч., имѣющій 15-лѣтнюю практику,

въ виду окончанія срока условія къ 1-му марта съ

управ, хоромъ, согласенъ перейти, если условія бу-
дут* выгодны. Адресъ: Москва, консерватория,

Дм. В. Самойлову.

ДЛЯ НДЧАЛЬН,

УЧИЛИЩЪ. ЗАКОНЪ БОЖЕИ ТРЕТЬЕ

ИЗДДНІЕ.

Составил!» пом. главнаго наблюдателя за препод.

Зак. Бож. въ нач. училищахъ г. Спб. свящ. А. Темно-
мѣровъ: 1) Молитвы, Свящ. Ист. и Богослужёніе,
168 стр., 16 к. 2) О вѣрѣ и жизни христіанской,
32 стр., 5 к. Обѣ книги въ одном* нереплетѣ 30 к.

(безъ пересылки). Выписывающим» отъ автора Спб.,
Лрпш.ыеріиская, 10, 20°/ 0 скидки. Для ознаком-

ленія высылаю обѣ книги за 28 к. (марками), въ

переплетѣ — за 40 к., на 1 р. по 4 кн. пли 3 въ

перепл. — Особенное вниманіе обращено на про-

стоту п ясность изложенія и нравственный примѣ-

ненія. Спеціальная особенность — эвристическіе
вопросы, заставляющіе дѣтей глубже вникать въ

смыслъ пзложенія и самостоятельно дѣлать вы-

воды. —Весьма одобрительные отзывы во многихъ

ж-урналахъ.                                                     1 — 1

Толковая Библія,
т. ■ I. съ иллюстраціями безплатно дана подпис-

чикамъ «Странника» въ 1904 г., отдѣльно стоитъ:

2. р. 60 к., съ пер?с. 3 р., въ англ. перепл. 3 р.

50 к. Кромѣ того подписчики получили безплатно:
V- т. Богословской Энциклопедіи и трактатъ

«Бнб.іія п Вавилонъ».
. Въ 1905 г. подписчики «Страиника» гіолучатъ:

П томъ Толковой Бпбліп, VI т. Богословской Энцик-
лсіпидіп н трактатъ «Фрпдрпхъ Ницше». Новые под-

писчики, желаюиііе нмѣть приложенія <Странника>
за прежніе годы, платятъ по 1 р. (вмѣсто 2 р.

50 к. съ, персе. 3 р.), за всѣ выпуски, а на вы-

бор* по 1 р. 50 к. Цѣна журпала «Странпикъ»
съ тремя ирпложеніямн за .годъ £ рублей.

Адресъ: С. -Петербург*, Невскій, 182.           1—1

.  КНИГА ПРОТОІЕРЕЯ ДЬЯЧЕНКО:

ДРУГЪ ЦЕРКОВНАГО ИМПРОВИЗАТОРА,
заключающая въ себѣ 1000 кписпектовъ проповѣ-

дей, продается съ уступкой 30°/ 0 (т. е. вмѣсто 1 р.

80 к. за 1 р. 30 к. съ перес.) у вдовы покоинаго

протоіерея (Москва, 3-я Мѣщапская, домъ церкви

Трифона муч.). Одобр. отзывы о книг!» см. въ «Паст.
Собес.» 1902 г., .\і 49, «Воскреси. День» 1903 г.,

.^Лг 5 — 6, «Вѣра п Церковь» 1904 г., декабрь и

въ друг, орган, печати.                               2 —3

Когда Выуѣзжаете надолго, Вы
оставляете еемьѣ деньги на

расходы до вашего возвра-

щенія. Подумали ли вы о томъ

путешествіи, которое вамъ придется

когда-нибудь предпринять и изъ ко

тораго вы никогда не вернетесь

Не слѣдуетъ ли оставить семьѣ

немного денегъ на этотъ случай?
Срѣжьте. Пошлите СЕГОДНЯ об-

ществу страхованія жизни

„ЭКВИТЕБЛЬ"
(богатѣйшему въ мірѣ)

№ 21г, Невскій, С.-Петербургъ.
Что стоитъ страхованіе?
Имя .....................................................__

Адресъ: ...................................

.?'

Я  родился въ 18          г.. го

«ДОМАШН1Я   СЛАДК1Я   БЛЮДАЭ
МОРОЖЕНОЕ, КРЕМЪ.ЖЕЛЕ, ДЕССЕРТЪ БОЯРСКІЙ.

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ БЫСТРО   II   БЕЗЪ   ТРУДА

ИЗЪ   НАТУРЛЛЬНЫХЪ   СОКОВЪ   СГУЩЕНПЫХЪ У
ТОЛЬКО КОНДИТЕРСКОЙ  ФАБРИНИ                J

Д.   БРАЙНИНА въ москвъ.
А ТАКЖЕ РЕКОМЕНДѴЕМЪ ИЗЪ САМЫХ'Ь СВІЪЖ, ПРОДУКТОВ^
МАРМЕЛАДЪ, ПАСТИЛА, ПАТЪ АБРИ !
КО, ШОКОЛАДЪ, КОФЕ, КАКАО и др J

ПРОД АЮТСЯ  ВЕЗДѢ.
Желая дать публики всегда свЬЖІй товаръ фабрика пересылаеті
за свой счетъ одннъ или нисколько предметов?» не   меніе  какъ

на 5 руб. при Ѵг задатка. Цѣны дешевыя.

15—9

І

! СУСАЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО)
для золоченія. главъ, г крестовъ, пконостасовъ, [в

кіотъ и проч.,  2  собственныхъ  мастерскйхъ

оцатьевъ ГАВРШМ н ѳеодора

СМИ^НОВЫХЪ.
Фирма существуетъ съ 1849 года.

ВЪ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воекресенскаго
Новоіерусалиыскаго монастыря.

Подробные прейсъ-пу ранты по требовэнію высылают-
ся  безплатно.  Пересылка   товаровъ

ЭКОНОМИЧЕСКІИ УГОЛЬ
ДЛЯ ЦЕРКОВНЫХЪ КАДІІ.ІЪ.

Торговаго дома П. Н. БИРЮКОВА и К 0 . с - Пете Р 6^ f™>** т
СМОТРИ БРОШЮРУ, приложенную къ № 1-му < Церковныхъ Ведомостей» за 1904 годъ. Коми-
тетом!» по устройству Всероссійской выставки монастырекпхъ работъ и церковной утвари въ 1904
году присуждена Большая серебряная медаль за выставленный экономическій уголь и въ томъ

же году на Парижской международной выставкѣ присуждена также серебряная медаль.    1 — 1   :
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ НА ЖУРНАІЪ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШЕ,
Годъ 10-й. Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Годъ 10-й.

Содержаніе январьской книжки: I. «Двѣ идеи». (Съ рисунками). —Свящ. Н. Виноградова.
П. «Первые шаги». (Изъ воспоминанш учительницы).— Е. Окуловой. Ш. «Птичья елка». (Изъ недав-
няго прошлаго.— Д. Введенского. IV. «Доброе дѣло». (Письмо къ учащимъ и учащимся).— И. Мещер-
екаю. V. «Важный пробѣлъ въ курсѣ начальной школы». (О свѣдѣнілхъ по отечественной исторін).—-
Учит. М. Латышева. VI. «Книжное и журнальное обозрѣніе». «Русская Школа» 1904 г. —М. С.
VII. «Изъ иностранной педагогической литературы». ѴШ. «Изъ школьной практики». V. Архимедовъ
законъ примѣнительно къ жидкостямъ и газамъ. (Съ 13 рис.)— Я. С. Дретпелыш. Причины мало-,
успѣшностп по чистописанію въ начальной школѣ. —jB. М—ева. IX. «Вопросы физическаго воспитанія». ,

Къ вопросу о спеціализированіп въ жизни учащагоеч-— А. Виреніуса. X. «Школьное дѣло на мѣстахъ».
Церковныя школы, подвѣдомыя Вологодскому епархіалыюму училищному совѣту, въ 1903—4 учебномъ
году.— Ярополчская второклассная женская школа Владпмірской губерніи —Учитель второклассной
школы,— Изъ Харьковской епархіи. XI. «Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. (Съ 1 рис.).—
II. Луппова. ХП. «Библіографическій отдѣлъ. 1) Танаевскш С, свящ. Памяти Сергѣя Александро-
вича Рачинскаго. 2) Истоминъ В. А. Всеобщая исторія. 3) Быкова А. Сѣверо-Америк. Соединенные
Штаты. 4) Икономовъ В. Ѳ. Древній Егииетъ.— В. Федорова, Книги, поступившая въ редакцію для
отзыва. Школьное пѣніе. XIII. «Шкода и пѣніе».— XIV. Руководящія начала для выбора школь-
ныхъ пѣсенъ. XIV. Музакальио-пѣвческія изданія. XVI. Русскій маршъ, (ноты). Слова и музыка.—
И. Д. Гинзбурга. Цриложеше: Школьная библіотека. Книжка 30-я. Галпцкое княжество. Мелкія
княжества. (Истприческіе очерка).— Д.. И.^Троцхрмю. _________________________________________

Художественно -жвьоігасіая мастерская Серия Петровича Попова въ г. -Черти.

Иконы св. СЕРАФИМА Сароескаго и св. ѲЕОДОСІЯ Черниг.
высылаю во всѣ города и селенія Россійской имперіи безъ задатка и наложеннаго платежа. Деньги за
икдау высылаются по полученіп и обозрѣніи вѣ 7- дневный срокъ со дня полученія. Если икона ока-
же»іся недобросовестно исполненною, принимаю обратно и беру всѣ расходы по пересылкѣ на себя:
одцо "рѣшеніе отпускать иконы безъ задатка и наложеннаго платежа уже служить лучшимъ доказа-
те4ьствомъ о высокомъ ихъ качествѣ исполненія; имѣя собственную мастерскую и работая самъ, я не
несу торговыхъ расходовъ и комисеіонныхъ процентовъ, а потому пмѣю возможность исполнять
добросовестно работу по доступной цѣнѣ, а именно: пеполненныя на аѳонскомъ- кипарксѣ на золо-
ченыхъ червоннымъ 96 лробы золотомъ фонахъ, съ чеканкою въ византійскомъ стилѣ съ украше-
ніёмъ по орнаменту изъ разноцветной эмали, размѣръ въ вышину:

3 арщ. 2 3 /, ар. 2'/, ар. 2'/ t ар. 2 ар. l 3 / t ар. 1'/, ар. 1'/, ар. lap. 12 в. 10 в. 7 в.

110 р: 100 р. 90 р. 80 р. 60 р. 50 рГ 45 р., 35 р. 25 р. 20 р. 15 р. 10 р.
• ' ■. ''Пеполненныя на аѳонскомъ кипарисѣ, въ бронзовыхъ чрезъ огонь золочеиыхъ, художествешю-

чеканныхъ ризахъ, эмалированный вѣнцы, дабы не темнѣли передъ золоченіемъ, покрываются тод-
етыііъ слоемъ серебра, а ^потому, по виду и качеству вполнѣ замѣняютъ серебрянныл:

2 1 /, ар.       2 ар.       1 3 /< ар.       1*/, ар.       Г/< ар.       1 ар.       12 в.       10 в.       7 в.

3 4р.

200 р.        140 р.       120 р.        110 ар.         90 р.        65 р.       35 р.
На простомъ деревѣ безъ чеканки и позолоты съ золочеными вѣнцами:

2 3 / t ар.   2'/, ар.   2'^ ар.    2 ар.     I 3 /, ар.     1'/, ар.     1'/. ар.     lap.

25 р...  J.5 р.
П

12 в.     10 в.     7 в.

85 р.     75 р.       70 р.        60 р.       45 р.     40 р.         35 р.        27 р.,     20  р.    15  р.    12 р.     8 р.

Тановыя же на циннѣ на 20°/ 0 дороже.

Исполненное на аѳонскомъ кппарисѣ съ чеканкою по червонному золоту и украшеніемъ изъ разпо-
цвѣтной эмали, изображение преп. Серафима, во весь ростъ  по  серединѣ,  а  кругомъ   12  картипъ

главнѣйшихъ событій изъ его жизни:
2 ар.     1 3 /< ар.     1'/ 3 ар.     l'/ t ар.     1 ар.     12 в.     10 в.

у                         160 р.      140 р.       120 р.        90 р.        75 р.      60 р.    45 р.
-* Цѣны иконамъ указаны съ упаковкой за счетъ мастерской, пересылка за счетъ гг. заказчиковъ,

желающіе имѣть икону двухъ святыхъ на одной доскѣ— приплачиваютъ '/а стоимости показанной цѣиы,

а желающіе пріобрѣстп икону преп. Серафима, — молящаго на камнѣ, съ пензажемъ, доплачиваюсь
/ 4 часть стоимости. Припимаются заказы на изображеніе Вожіей Матери «Умиленіе» и святителя
Алексѣя митрополита Московскаго, по цѣнамъ иконъ въ 1 ликъ, принимаются заказы на кіоты въ
видѣ церковиыхъ пконостасовъ, на который по требованію высылаются рисунки. Есть въ готовности
висячіе кіоты и багетовыя рамы на разныя цѣны. Требованія прошу присылать въ заказішхъ пись-'
махъ за подписью причта и приложеніемъ церковной печати для шбѣжанія лишней перепяски. Адреса
прошу писать четко, почтовую станцію для заказного письма, и желѣзно-дорожную станцію для по-

сылки иконы. Мой адресъ на почтѣ извѣстенъ. Черыиговъ, Сергѣю Петровичу ПОПОВУ.
P. S. Къ каждой отсылаемой по требованию иконѣ, размѣромъ не меиѣе 1 арш., будутъ прило-

жены безллатно аналойная икона и книга: Акаѳистъ и Служба.                                        . 1 — 1
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ФИСГАРРОНЩ
собственной Фабрики въ Лейпцкгъ, американской

системы, хорошаго тона, очень солидной работы:

№ 4017, 5 окт., 61 голосъ,

5 регистровъ (изъ кото-

рыхъ 1 у колѣна)  120 р.

№ 4030. б окт. 122 голоса,

10 регистровъ (изъ кото-

рыхъ   2 у колѣнъ) 150 р.

№ 4032. 5 окт. 122 голоса,

11 регистровъ (изъ кото-,

рыхъ 2 у колѣнъ)   160 р.

№ 4039. 5 окт., 159 голо-
совъ, 14 регистровъ (пзъ
нихъ 2 у ко.іѣнъ)  200 р.

№ 4066. б окт., 220 голо-

совъ, 16 регистровъ (пзъ
нихъ 2 у колѣнъ)   250 р.

№ 4082. 5 окт., 233 голоса,

17 регистровъ (изъ нпхъ

2    у   колѣнъ)    375    руб.

Кромѣ того имѣю большой выборъ  фисгармопій извѣстныхъ  фаб-

рикъ КАРПЕНТЕРЪ, ШИДМАЙЕРЪ и проч.

ПОДРОБНЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЕ-ЗПЛАТНО.

jer ДУХОВЕНСТВУ ПРОДАЮ СЪ РАЗСР0ЧК0Й ПЛАТЕЖА.   -^Я

Юлій Генрихъ Циммерманъ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, д. № 34. О МОСКВА, Кузнецкій мостъ, д. Захарьина.і
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I  КЪ СѴНОДАЛЬНЬРГЬ  КНИЖНЫХЪ ЛАВЕАХЪ ПРОДАЕТСЯ:

ГРЕКО-СЛАВЯНСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ.
І    ПОСОБШ ДЛЯ ИЗУЧЕНЫ ГРЕЧЕСКАГО ЯЗЫКА ВЪ ДУХОВНЫХЪ УЧИ-

ЛИЩАХЪ, СЕМИНАРІЯХЪ И ВЪ МЛАДШИХЪ КЛАССАХЪ ГЙМНАЗІЙ.
Составилъ Н. Розовъ. Стр. 1—165. Цѣна въ бум. 60 коп.

Рекомендована  Учебнымъ  Комитетомъ  при^ Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ  въ качествѣ   учебнаго   пособія по

I  греческому языку въ духовныхъ училищахъ и семи-

I  наріяхъ. _________________________________________

Содержаніе.  Молитвы  утреннія  и  вечернія,  пѣснопѣнія и мо-
I    литвы богослужебный, послѣдованіе ко ев. Причащенію изъ Постной
t    Тріоди, Пасхальный канонъ изъ Цвѣтной Тріоди, тропари, кондаки
I    и ирмосы на главнѣйшіе праздники, стихиры, тропари, кондаки  и
t    ирмоеы воекресныхъ службъ Осмогласника, пѣенопѣнія  изъ Чина
I    погребенія умершихъ, избранные псалмы,   словарь  и  алфавитный

jg )|    указатель.

К0Л0К0Л0-ЛИТЕИНЫИ ЗАВОДЪ

Братьѳвъ   Уеачевыхъ
въ г. Валдаѣ, Новгородской губерніи.

Непрерывно увеличивающейся спросъ на колокола нашего завода вынудилъ пасъ усилить ихъ про-
изводство, сообразно чему мы уже увеличили свой заводъ, давъ ему возможность выпускать изготов-
ленныхъ колоколовъ въ годъ 10.000 пудовъ, а въ экстренныхъ случаяхъ 15.000 нудовъ.

Колокола отличаются пріятнымъ, сильнымъ звукомъ и прочностью, украшаются, по желанно,
изображеніями святыхъ иконъ, портретами, орнаментами и надписями на разныхъ языкахъ.

• Заводъ, находясь въ мѣстности не дорогой по жизни, рабочимъ рукамъ и топливу, имѣетъ пол-
ную возможность всегда назначить цѣну колоколамъ болѣе доступную сравнительно съ другими заво-
дами. Дм заказовъ не менѣе 500 пуд. въ штукѣ заводъ даетъ особенно льготный условія.

Принимаются заказы на отливку новыхъ и переливку старыхъ колоколовъ всевозможной вели-
чины по самымъ ѵмѣреннымъ цѣнамъ, съ разсрочкою платы для казенныхъ и обществепныхъ учреж-
деній, съ доставкою таковыхъ но желѣзнымъ дорогамъ за счетъ завода и съ ручательствомъ за ихъ
йітость и дальнѣйшую прочность.                                                                        .                  _

' Колокола нашего завода находятся во всѣхъ епархіяхъ Европейской Россш, Кавказа, Закаспш-
скаго края, Туркестана и Дальняго Востока, имѣется множество одобрительныхъ отзывовъ, копш съ ка-
ковыхъ, отпечатанныя съ разрѣшенія нензуриаго комитета, высылаются желаюшгшъ немедленно.

За послѣднее время заводомъ между многими заказами выполнены слѣдующіе: въ U -ПетерОургъ
въ Преображенскій всей гвардіи соборъ звонъ 300 пудовъ, въ Царское Село въ церковь Гусарскаго
Его Величества полка 700 пудовъ, въ село Рубановку, Таврической губернш, 300 пудовъ, въ г. Лугу,
С -Петербургской губ., 800 пуд., въ село Велпкомихайловку, Курской губ., 300 пуд., вт. О.-Иетербургъ,
Пюхтицкое подворье, 507 пудовъ, и по заказу Хозяйственная Управленія при Святѣишемъ Сѵнодѣ въ
С -Петербурга для Благовѣщенскаго и Ярославскаго подворій.                                     '

Заводъ находится въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ стандіи Валдай, Московско-Виндаво-Рыбинскои
жалѣзной дороги.   ■

Съ заказами и справками обращаться: въ г. Иалдаіі, Новгородевой гуосроіи,
заводъ братьевъ  Я'АЧЕВЫХ'Ь,                                                                    5   і
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ТАИЕОВСЮШЬ ЮГССІОНЕРСШЪ БРАТСТВОМЪ ИЗДАЛА БРОШЮРА:"

О СВЯТОЙ ТРОИЦѢ (противъ жидовствующихъ),   I
миссіонерскіе матеріалы, ц. 15 к., съ пересылкой бандеролью 18 коп.,  съ  наложеннымъ пла-     |[

Ж   тежемъ 28 коп., деньги можно присылать почтовыми марками въ складъ братства.             3 __ 2     %

(СОБСТВЕННЫХЪ МАСТЕРИШЬ)
КІОТЫ ВИСЯЧІЕ:

оклеен, орѣх. дерев,

съ широкими рамами

съ высокими верхуш

ками— наподобіеико
ностаса — все золоче-

ное отличной компо-

та ціей и съцѣльнымп

бемскими   стеклами:

КІОТЫ ВИСЯЧІЕ: оклеен, орѣх. дерев, съ

широк, рамами съ высок, верхушками —

на подобіе пконостаса —все золоченое

настоящ. червонн 9-ти золоти, золотомъ

и  съ  цѣльными  бемскими стеклами

ЦЪНЫ:                        р.
для иконы въ 12 в. 15

» > > lap. 20
» ::» > 1'/<> 30
> > > 1'/,» 40
»     »        > 2    » 50

ЦЪНЫ:                       p.

для иконывъ 12в. 20
>        > 1 ар.28
>          >  1Ѵ 4 >42

ЦЪНЫ:
дляикон.въ1'/ 2 ар.55

>        >     > 1 3 /< > 65
>       >     » 2      »   75

ТАКЪ ЖЕ исполняю кіоты висячіе, до-

рогіе съ сплошной роскошной рѣзьбою,
ЦѢИЫ: для иконы въ 12 вер. 60 р. для

иконы въ 1 арш. 75 р. и т. д.

РДНЫ для иконъ изъ

роскошнаго рѣзнаго

золоченаго багета
шириною отъ 3-хъ до

3'/ 2 вер. съ золочен,

рѣзными верхушками

и съ крестами

ЦЫіЫ безъ стеколъ:   р.

для икопы въ 12 в. 10
>           > 1 ар. 15
» , . > 1'/< > 20
»          * I 1 /, » 25

» 1 3 / 4 » 30
>         э 2 .36
» > З'/з • 45
»       > 3     > 55

КІОТЫ СТОЯЧІЕ: пко-

ностасомъ, отлпч-

ныхъ художествен-

ныхъ рисунковъ и

рѣзьбы, золоченые

настоящ. червонн -

9-тп золотник, золо-

томъ, работы самыхъ

лучшихъ Московок,
мастеровъ и изъ са-

маго лучшаго Мо-
сковскаго матеріала

ЦЪНЫ:                   р.

вышиною 3 3 / 4 ар. 150

i г s
г. 5 ч.»

4

5

в 1 /»

175
210
290
380
450

СЕРАФИМА и ему жеТАКЪ ЖЕ ВЫСЫЛАЮ изъ  САРОВА и изъ МОСКВЫ  иконы  свят.

Акаэистъ со Службою въ роскошномъ переплетѣ за 1 руб. 75 коп.

Обращаться МОСКВА, Петровка, д. Грачева, ДИМИТР. НИКОЛ. СТРОКОВУ.
3—3
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удожественно- ЖИВОПИСЬ
Ппшу иконы, картины духовнаго содер-

жанія и другія худож. работы по обще-
доступнымъ цѣнамъ. Желающпмъ сдѣлать

ми в заказъ могу выслать Ла.\» С.-Петерб. и

Москов. газета съ помѣщенными въ нпхъ

отзывами о моихъ работахъ.
С.-Петербургь, Невскій 135, кв. 40,

художнику N.                                  3-- -3

^j!5K^9*5^5^5 s^ a5ri 5®?s3 £¥ s5* ! S£^^^^5 a5rj 3 s ѵ *«Ѵ*У"Ѵ Ч« 1'*«'

МАСТЕРСКАЯ  Н.  Д. ВОЛХОНСКАГО.
Духовные илатья и церковныя облаченія:

Облаченіе священнику и діакону отъ 20 до 600 р.

Плащан. напреет, отъ 8 р. выносиыя >    25   >   600 >

Хоругви ............»    15   »   600 >

Скуфьи 3 —4 —5 р., камилавки 4 р. 50 к. до 8 р. 50 к.

Кафтаны церковн. староста . . . отъ 20 до 50 р.

Покровы на покойниковъ . . . . » 8 > 500 >

Рясы, подрясн., шерст. матерій . > 8 > 25 >

Большой выборъ парчп, барх. моаре, глазет, и

шелков, матеріи, за изготовлепіе -обла 7:. имѣю множ.

благод. Имѣю товаръ отъ кустар., цѣны ниже фабрит.
См. подроби, прейсъ-куран., 1901 г. Спб., Невскій, 57.

4—1.

—«•ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬФ-
на  Всемірной  выставкѣ  въ   ПяришЪ   1900   г.

ПАВЕЛЪ ТБЗПРЕ
Поставщик* Двора Его величества.

С.-Пвтербургъ, Невскій пр., № 23. Москва, по Б. Лубянкѣ, № 8, противъ Куз-
иецкаго моста.

-♦- БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ собств. фабрики, -♦-
съ полнымъ  ручательствомъ  за  прочность  механизма  и  вѣрность  хода.

____________Новый иллюстрнров. прейсѵкурантъ высыл. по требов, безпл.       6—5
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фабрика Л. і ѲНДЛѲрЯ
въ Бѣлостокѣ  предлагаете  зимнюю   МАТЕРІЮ   для
РЯСЪ   непосредственно  гг.   потребителямъ  и   вы-

' сылаетъ прейсъ-куранты И  образды безвозмездно.

SS ..КАКЪ Я НАШЕЛЪ
ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ", свящ. Л. С. Тиде-
бель и продается въ книжн. магаз. «Нов. Врем.ѵн
другихъ, ц. 65 коп.                                     2   1

Колокольные заводы Бр. ПРЙВАЛОВЫХЪ,
въ Нижи.-Новіородѣ {Конавино) и Н.-Ломовѣ, Пензенской губ.

Принимают заказы на отливку колокола» на разныя цѣнн, а также имѣютъ при заводахъ
всегда готовые колокола хорошаго качества. Фирма существуетъ съ 1817 года, da выставку
1896 г. въ Н.-Новгородѣ заводь награжденъ медалью.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ НА

1
а

»
Журналъ  издается  при Святѣйшемъ  Правительствующемъ  Сѵиодѣ.  Въ  офипіальной части

помещаются: Высочайшія повелѣнія по вѣдомству православная исповѣданія, постановлена Св. Сѵнода,
■ приказы и сообщенія Г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода и распоряженія состоящихъ при Центральномъ

Управлении духовнаго вѣдомства учрежденій. Въ офиціальной части журналъ сей есть органъ Святѣп-

шаго Сѵнода. Въ неофициальной части помѣщаются слова, избранныя изъ творенш святоотеческпхъ,
и проповѣди современныхъ архипастырей и пастырей русской Церкви и статьи богословскаго  и  цер-

' ковно-историческаго содержанія примѣнительно къ нуждамъ и вопросамъ времени. Особые отдѣлы по-
свящаются обзору текущей церковной жизни въ Россіи, богословской журнальной литературы и вы-
дающихся книгъ духовнаго содержанія; также ведется въ журналѣ хроника церковной жизни на право-
славномъ Восток* и на инославНомъ Западѣ, и даются безплатно отвѣты на разные запросы и недо-
ѵмѣнія возникающіе въ пастырской практикѣ. Журналъ выходить еженедельно въ объемѣ трехъ
печатныхъ листовъ. Въ 1904 г. журналъ печатался въ 43.500 экземпляровъ. Рукописи, не подлежащая
напечатанію, возвращаются авторамъ, если на пересылку ихъ приложены марки, въ протпвномъ слу.

чаѣ чрезъ полгода, со дня полученія ихъ редакціей, уничтожаются.
Цѣна на годъ 3 руб. съ пересылкой, заграницу 4 р., отдѣльный номеръ— 10 коп. Подписка

принимается для городскихъ подписчиковъ въКонторѣ «Церк.  Вѣдом..   (Конногвардейскій  бульваръ,
д. 5  кв. 7), для иногородныхъ— въ Хозяйственномъ Управленіи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

..........                 Редакторъ Протоіерей Петръ Смирновъ.

Придворный поставщикъ дерковныхъ вещей и облаченій
торговый донъ Я. В. ВИТАЛІЕВЪ л И. А. СЛОНОВЪ, I

I
IМОСКВА, Никольская ?/.!., бомъ графа Шереметева,

Имѣетъ въ боіыпомъ выборѣ: кресты наперсные золотые 56 пр. и серебр.84 пр. а также
ѵтварь серебряную 84 пр. и бронзовую; Евангелія,. кресты, сосуды, дарохранительницы, ка-
іила хорѵгвиінлащаницы, люстры, подсвѣчники, семисвѣчники, к 0 л,околаи проч. Облачсшя свя--|
шенническія, діаконскія, одежды престоловъ и жертвен никовъ, изъ золотого и сереорянаго і Г
•глазета парчи золотой и аилике, бархата, шелковыхъ и другихъ иатерш исполняются скоро I В
и' изящно Принимаются заказы на серебряныя и бронзовыя ризы для иконъ, одежды пре- £
столовъ а также на отдѣлку церквей, какъ-то: иконостасовъ, иконъ, церковныхъ главъ и '-<
кгзестовъ Имѣются иконы болыпихъ размѣровъ преп. Серафима, Саровск. чуд., высоко-худо- ■
жественнаго письма, въ 50, 75, 100 и 150 р., и на оныя мѣстные кюты лучшихъ рисунк. въ |
100 150, 200 и 250 р. Иллюстриров. каталоги высыл. заказной бандеролью,— желаккще иолу- ■ t
чить таковые благоволятъ присылать двѣ семикоп. марки.                                       о— 2
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Въ Сѵнодадьныхъ книжныхъ лавкахъ поступям въ продажу книга:

А        У ИНОРОДЦЕВЪ,       ^>
. съ предисловіемъ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА.

С.-Петербургъ, 1905 года. Цѣна 25 к."

Вышелъ НОВЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ № 1 журнала «Музыка и Пѣніе> съ безплатнымъ прилож. «ЮБИЛЕЙНАГО
АЛЬБОМА» (поты русск. композиторовъ). Въ 1-хъ КХ напечатаны слѣдующія знаменитый соч. А. Веделя: '
Милость  мира,  Тебе поемъ, Отче нашъ, Покаянія отверзи ми двери, Пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія.

Подписной годъ  начинается  съ  15 ноября  1904 г.       МѴЯМКА    U    П1чНІр5>
Открыта подписка на   1905 г. Изданія годъ XI.

За подписную плату

въ годъ, съ дост. и пер.

Р. 5   р.  заграницу  в  р.

Рагсрочка по одному рублю.
Подписчики получать:

ЙОО стран, нотнаго форм.
200 стр. текста. СОО стр.

нота. 400 музык. сочинен.

Новинки и лучшія музык. со-

чпненія, исполняемыя съ гро-

маднымъ успѣхомъ знамени-

тыми артистами какъ въ Рос-
пи, такъ и заграницей, гтою-

щія  въ   отдѣльныхъ     lyfj
изданіяхъ           |Э P.

ОДОБРЕНЪ: Учеб. Ком. при Св.
Сѵнодѣ.   Уч. Ком. Мин. Нар.
Проев., Особ.   Отд.  Уч.

' Мин. Нар. Проев.
РЕКСМЕНДОЗАНЪ   Главн.

воен.-уч.  завед.

Подробный объясненія, списокъ

премій и издан, для замѣны отдѣ-
ловъ    высылается    безплатно.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ музык. журналъ.
Кромѣ литератур, части, куда вой-
дутъ «Исторія русской музыки XIX- го

вѣка>. Н. Финдейзена со многими

иллюстрациями. « Нов. церковная музы-

ка» свящ. М. Лисицына и мн. др. ста-

тей, музыкальная часть —ноты, разде-

ляется на слѣд. отдѣлы: 1. Церковное,
школьное. и хоровое пѣніе. 2. Романсы
и аріи на 1 и 2 голоса. 3. Фортепіан-
ныя пьесы легкія и средн. трудности и

новѣйшіе танцы. 4. Скрипичный, др.

инстр. и дон&пш. оркестра. Нежелае-
мый муз. отдѣлъ можно замѣнить го-

товыми альбомами по выбору изъ 100
альб. или выпуск., уплачивая за пере-

ыѣну отдѣла   по 20 к.  и  пересылку

u альбома по 20 к.

ПРОБНЫЙ   №   журнала   (преж.   год.

изд.), заключающій отъ 20 до 40 муз.

сочиненій,   высылается   за   60   коп.

(можно   марками)   съ   приложеніемъ
ЮБИЛЕЙНАГО АЛЬБОМА,

ц. 1 р., съ пересылкой 1 р.   25  коп.

главной  конторѣ   журнала «МУЗЫКА  и  П"ЬНЩ>   при   книжномъ  и  музыкальномъ  магазинѣ

П. К. Селиверстова. С.-Петербургъ. Садовая, 22. Ред.-изд. П. Селиверстовъ.

Ком.

Упр.

БЕЗПЛАТНЫЯ  ПРЕ-
МІИ на выборы полныя one- .

ры: для пѣніясъфорт. «Панъ-
Сотникъ>.  Для  фортепіано съ

текстомъ: Фаустъ, Карменъ, Гу-
геноты, Аида, Тангейзеръ, Пре-
красная  Елена  и Корневиль-
скіе  колокола,   Красное   сод-'

нышко (La Mascotte) и др.

Историческая Хрестома-
тия церковнаго пѣнія (соч.
Веделя,   Дегтярева,   Сарти   и

др.) на выборъ изъ 10 вып. Изда-
ніе продолжается.

НАРОДНЫЙ ОБПХОДЪ церк.

пѣнія на выборъ изъ объявл.
ВЫНуСКОЕЪ.

ВСЪ ПОДПИСЧИКИ КРОМЬ БЕЗ-
ПЛАТНОЙ    ПРЕМІИ    ПОЛУЧДТЪ
ГЩЕ  БЕЗПЛАТНО. ІѲйилсн- ,

ізыеі  альооиъ).   (Текстъ
и ноты русск. композиторовъ).

Подписка    принимается   въ

Высочайше учрежденными комитетомъ попечительства о русской-
Тіірлплпнлп открыта въ С.-Петербургѣ, въ собственномъ помѣщеніи комитета (Надеж-
Шіипошіип динская, 27), иконная давка, имѣющая цѣлію производить продажу пра-

вильно наппсанныхъ иконъ исключительно ручной работы и по сходнымъ цѣнамъ. Кромѣ

этого, лавка принимаете на себя посредничество между церквами и иконописными мастерскими

по псполненію- иконостасныхъ работъ и стѣнныхъ храмовыхъ росписей. Посредничество это

выражается г'лавнымъ образомъ' въ указаніи мастерскихъ, къ которымъ слѣдуетъ обращаться

съ предложеніемъ той или иной работы, сообразно требуемому стилю и техническому достоин-

ству ея, а также вообще въ разныхъ справкахъ и свѣдѣніяхъ, какія лавка въ состояніи давать

относительно той или другой иконописной работы. Іавка имѣетъ возможность указывать па

соотвѣтствующія мастерскія для исполненія работъ какъ чисто иконошіснаго характера, въ

разныхъ стиляхъ или пошибахъ цисьха, такъ и по выполненію икопоппепымъ же способ'омъ
образцовъ художественной жпво.:иси.

За сообщеніе спраЕокъ и ссѣдѣкій никакой  платы не взимается. На отвѣты по почтѣ

должньь-прил*га*ьея- ма«м«і.

-^JMWt'fmf'.iri^ff^^ ->.. .-   •. -мі. ,
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Иконная
торговля В. Ф. КОРНЪЕВА въ ЧЕРНИГОВА -,£££*

П ИКОНОСТАСНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ.
Имѣкся въ готов-
ности н нсііолня-

ютоя по заказу

Высылаю иконы Оезъ задатка и наложеннаго платежа во всѣ города и сеіенія Россій

Имперщ но первому требованію. Деньги должны быть высланы по осмотрѣ иконы, не нозднѣе 30 дней

по полученш, а если церковь бѣдная, то чрезъ полгода. Если икона окажется недобросовѣстно испоч-

ненною,— принимаю обратно и за таковую только икону пересылка за мой счетъ по желѣзной дорогѣ

туда п ооратно. Высылаемый мною иконы безукоризненной работы, писаны съ портрета преп Се-
рафима при его жизни, исполненная) художнпкомъ Серебряковымъ. Къ каждой иконѣ прилагаю

фотографически снимокъ съ того же древняго портрета преп. Серафима, какъ доказательство

точности изооражешя. На цѣльныхъ сухпхъ выдержанныхъ кипарисныхъ доскахъ а не на фаіь-

шивыхъ, оклееиныхъ только снаружи тонкимъ слоемъ кнпариса. Убѣдиться въ цѣльности можно

выбивши шпугу. Дабы было доступно пріобрѣсти икону преп. Серафима или другого святого бѣднымъ

церквамъ, я предлагаю выгодныя условія и цѣны добросовѣстныя. Цѣны на иконы преп. Серафима

пзображеннаго во весь ростъ въ мантіп, стоящего на молптвѣ, пли на камнѣ въ лѣсу молящегося на

Аѳонскомъ кипарисѣ на золоченыхъ настоящимъ червоннымъ золотомъ фонахъ, съ чеканкой и эмалью

художественной работы:
3 арш.   2'/ 2 арш.   2 4 / t арш.   2 арш.    1"/ 4 арш.     1'/ З арш.   I 1 /,  арш.    1 арш.    12 в.     10 в.     8 в.

120 р.       95 р.         80 р.        70 р.        60 р.

По особому заказу исполняются  иконы на

каймой, по срединѣ изображеніе преп. Серафима,
бытій изъ его жизни:

50 р.         40 р.         30 р.      20 р.     15 р.    Юр.

Аѳонскомъ  кипариев, съ ззлоченой эмалирование

во весь ростъ, а кругомъ 12 картинъ  главныхъ си-

3 арш. Ч 2 арш. 2'/ { арш.        2 арш. 1 3 / 4 арш. арш. 1'/< арш. 1 арш.

175 руб.      100 руб.         150 руб.        130 руб.        120 руб.          100 руб.          80 руб.         70 руб.

Въ память рожденія Государя Нае.і-Ьдппна Цесарсппча и Вслпкаго Кпязя

Алсвсѵя Николаевича по заказу исполняются иконы, съ пзображеніемъ на сре-

дой свят. Алексія, митр. Московск., по сторонамъ св. Ѳеодосія Черниг. и преп. Серафима Саровск.

а вверху Покрова Пресвятыя Богородицы; на Аѳонскомъ кппар. на золочен, фонѣ съ чеканки эматыо-

3 арш. 2' / ,, арш. 2 l U арш. 2 арш. I 3 / / арш. 1'/ 2 арш. Vl t арш. 1 арш. ' 12 верш!
200 руб.    16Q руб.      НО руб.     120 руб.    100 руб.        90 руб.         80 руб.        60 руб.     40  руб!

На цинкѣ, полотнѣ и на простыхъ доскахъ безъ позолоты съ золоченымъ вѣнчикомъ на поло-

вину дешевле. По той же цѣнѣ исполняются иконы св. Ѳеодосія Черниг., свят. Алексія, митр. Моек

а другихъ святыхъ. Желающіе пріобрѣсти изображепіе на одной доскѣ двухъ святыхъ, лоплачиваютъ

-;3 стоимости каждой иконы въ одинъ лпкъ. Принимаю заказы на багетныя рамы, висяч. с и стоячіе

кіоты, по самымъ добросовѣстнымъ цѣнамъ.

Съ требованіями на иконы прошу церковный причтъ обращаться за подписью священника и

церковнаго старосты съ приложеиіемь церковной печати, только заказными письмами. Частные за-

казчики благоволятъ присылать »/ s стоимости заказа. При требованіи, свой адресъ прошу обозначать

отчетлнвѣе и нодробнѣе, указывая ближайшія станціи желѣзныхъ дорогь и почтовой конторы. Къ

каждому заказу прилагаю безплатно аналойную икопу 6 вершк. и 1?[а вершк. серебряную и книгу

Службу и Акаѳистъ преп. Серафиму. Всѣ иконы въ рамахъ или въ кіоіѣ висячемъ высылаются безі
задатка и наложеннаго платежа. Пересылка по жел. дор. малой скоростью кромѣ Сибири и обтастей
за мой счетъ.

Дтгпррп" городъ Черниговъ, Василію Филипповичу Корпѣеву.
гіДиииі). Для телеграммъ: Черниговъ, Корнѣеву.                                     ]_і

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПРИ Д ВОРЫ АГО ПОСТАВЩИКА

ЯКОВА ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаю заказы на исполненіе художественной церковной и иконостасной стѣнной

жпмписн и пконописи, а также реставраціи древнихъ иконъ, картинъ разныхъ вѣковъ и стилей

ВМ-ВСТ-В СЪ ТЪМЪ ИСПОЛНЯЮ ЗАКАЗЫ на иконостасы и кіоты по

разнымъ рисункамъ, съ золоченіемъ, на разныя цѣны.

Москва. 1-я Мѣгцанская ул., собственный домъ.           6— і

IS*

С.-Петервургъ. Сѵнодальная тилографи.
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Мшюстивыя слова

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

рабочимъ.

Въ среду 19 января 1905 года, въ три- часа . пополудни, въ Царско-

седьскомъ Адѳксандровскомъ дворцѣ Его Величеству Государю Импе-

ратору имѣла счастіѳ представляться депутація рабочихъ столичныхъ

и пригородныхъ фабрикъ и заводовъ, въ составѣ 34 человѣкъ. Когда

Его Величество изволилъ поздороваться съ депутаціей, послѣдняя,

отвѣтивъ по русскому обычаю, низко поклонилась. Государь Импе-

раторъ осчастливилъ депутацію рабочихъ слѣдующими милостивыми

словами:

«Я вызвалъ васъ.дія того, чтобы вы могли лично

отъ Меня услышать слово Мое, и непосредственно

передать его вашимъ товарищамъ.

Прискорбныя событія съ печальными, но неиз-

бѣжными послѣдствіями смуты, произошли отъ того,

что вы дали себя вовлечь въ заблужденіе и обманъ

измѣнниками и врагами нашей Родины.

Приглашая васъ идти подавать Мнѣ прошеніе

о нуждахъ вашихъ, они поднимали васъ на бунтъ

противъ Меня и Моего Правительства, насильственно

отрывая васъ отъ честнаго . труда въ такое время,.



когда всѣ истинно-русскіе люди должны дружно и не

покладая рукъ работать на одолѣніе нашего упорнаго

внѣшняго врага.

Стачки и мятежныя сборища только возбуждаютъ

безработную толпу къ такимъ безпорядкамъ, которые

всегда заставляли и будутъ заставлять власти при-

бѣгать къ военной силѣ, а это неизбѣжно вызываетъ

и неповинныя жертвы.

Знаю, что не легка жизнь рабочаго. Многое надо

улучшить и упорядочить, но имѣйте терпѣніе. Вы
сами по совѣсти понимаете, что слѣдуетъ быть спра-

ве дливымъ и къ вашимъ хозяев амъ и считаться

съ условіями нашей промышленности. Но мятежною

толпою заявлять Мнѣ о своихъ нуждахъ —преступно.

Въ попеченіяхъ Моихъ о рабочихъ людяхъ оза-

бочусь, чтобы все возможное къ улучшенію быта

ихъ было сдѣлано и чтобы обезпечить имъ впредь

законные пути для выясненія назрѣвшихъ ихъ нуждъ.

Я вѣрю въ честныя чувства рабочихъ людей и

въ непоколебимую преданность ихъ Мнѣ, а потому

прощаю имъ вину ихъ.

Теперь возвращайтесь къ мирному труду ва-

шему, благословясь принимайтесь за дѣло вмѣстѣ съ

вашими товарищами, и да будетъ Богъ в амъ въ

помощь».

Печатано въ С.-Петербургской Сѵнодальноіі Тппографіи.
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ПОУЧЕШЕ ІЕРЕЯ ПРЕДЪ ПРОЧТЕШЕМЪ
милостивыхъ словъ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
РАБОЧИМИ.

Царь уповаешь на Господа и милостію
Вышняю не подаижится (Бс. 20, 8).

По благословенію преосвященныхъ митрополитовъ и архіереевъ, засѣ-

дающихъ въ Святѣйшемъ Стнодѣ, мы, братіе, прочитаемъ вамъ то милости-

вое наставленіе, которое преподалъ нашъ Благовѣрный и Христолюбивый Госу-
дарь изъ своихъ царскихъ устъ простолюдинамъ русскимъ рабочимъ Петер-
бургскихъ фабрикъ, вызвавъ къ себѣ ихъ • представителей послѣ бывшихъ въ

столицѣ уличныхъ безпорядковъ, въ которыхъ былъ замѣшанъ фабричный на-

родъ, по своей простотѣ довѣрившись измѣнникамъ, врагамъ Святой Руси.
Враги эти мутятъ теперь нашъ народъ въ городахъ и деревняхъ, пользуясь

тяжелымъ временемъ войны, какъ лютые грабители пользуются осеннею тем-

ною ночью и непогодой для своихъ разбойпическихъ нападеній.
Нашъ благостный Царь простилъ заблудшихъ, преподавъ имъ словесное

вразумленіе, и это по тоГі причипѣ, что онъ есть не только властитель и

судья своего народа, но и любящій отецъ, сердечно жаіѣющій своихъ, даже

неразумныхъ, дѣтей. Помните же это, возлюбленные братіе, русскіе люди,

православные христіане, и знайте, что нѣтъ другой земной власти, которая бы
могла такъ безкорыстно беречь и любить васъ, смиренныхъ тружениковъ земли

нашей, какъ власть царская, Богомъ утвержденная, пріемлющая наслѣдіе свое

отъ древнихъ благовѣрныхъ царей и великихъ князей— угодниковъ Божіихъ
Равноапостольнаго Владиміра, Страстотерпцевъ Бориса и Глѣба, Михаила
Благовѣрнаго, Александра Невскаго и ихъ потомковъ.

Припоминайте, русскіе простолюдины и всѣ русскіе люди, кто и въ по-

слѣднія времена подвизался за васъ и за святую правду? Кто даровалъ кре-

стьянамъ волю отъ крѣпостной зависимости? Царь.
Кто водилъ войска наши на злочестивыхъ турокъ, избивавшихъ христіанъ?

Цари наши.



Кто облегчилъ безземельнымъ крестьянамъ покупку земли и разселеніѳ

въ далекіе плодоносные предѣлы Имперіи? Тоже Цари наши. Вѣчная память

усопшимъ Государямъ Александру Николаевичу и Александру Александро-

вичу и царство небесное!
А кто возревновалъ о прославленіи угодниковъ Божіихъ Святителя

Ѳеодосія Черниговскаго и Преподобнаго Серафима Саровскаго? Кто по-

двигся въ его далекую пустыню и вмѣстѣ со смиренными богомольцами мо-

лился тамъ, и проливалъ слезы, и причащался пречистыхъ Таинъ Христовыхъ
отъ единой чаши съ простымъ народомъ? Онъ же, нашъ возлюбленный и

любвеобильный Царь Николай Александровичъ съ Царицей-супругой и Ца-
рицей-матушкой, едиными усты и единымъ сердцемъ со всѣмъ народомъ

возносили они умиленныя молитвы, и Господь наградилъ ихъ и весь народъ

русскій однимъ общимъ благословеніемъ: даровалъ имъ перваго сына—Наслѣд-

ника царству Цесаревича Алексія Николаевича, показавъ тѣмъ свое благово-

леніе и къ Царствующему Дому и ко всему народу русскому.

Храните же, братіе, сей залогъ благословенія Божія! Станьте крѣпкой,
несокрушимой стѣной за нашего Царя, за землю русскую, за ея старинный,

христіанскій укладъ жизни, преданный намъ отъ святыхъ угодниковъ. Никому
не вѣрьте, кто начнетъ смущать васъ лживыми рѣчами противъ Царскаго
Самодержавія: вѣдь всякій разсудительный человѣкъ среди васъ легко можетъ

уразумѣть, что враги царской власти у насъ на Руси всегда бываютъ и вра-

гами вѣры Христовой, и врагами русскаго народа.

Если бы они, храни Богь, получили силу надъ нимъ, то скоро исказили бы

весь бытъ народный, развратили бы сердце народа и отвратили бы душу его

отъ Христа Спасителя и заповѣдей Его, и чрезъ то была бы ихъ власть для

народа тяжелѣе прежнихъ татаръ, которые хотя и угнетали русскихъ, но не

препятствовали имъ соблюдать Божій законъ, а эти возлюбили духъ гордыни

и лжи, возненавидѣли святую вѣру нашу и говорятъ о ней съ дерзостью, какъ

древніе беззаконники: «расторгнем* узы ихъ и отвергнет отъ насъ иго ихъ».

А мы, братіе, съ вѣрою и надеждою будемъ повторять дальнѣйшія слова псалма:

«Живый на небесѣхъ посмѣется гшъ» (Пс. 2,  4).
Итакъ, берегитесь этихъ возмутителей, братіе, дабы не подпасть вмѣстѣ съ

ними страшному прещенію Божію: «яко вѣсть Господь путь праведныхъ и

путь нечестивыхъ погибнешь» (Пс.  1, 6).
Крѣпко стойте въ вѣрности святой вѣрѣ и Царю православному и благо-

честивому наученію отцевъ и дѣдовъ вашихъ, и молитесь вмѣстѣ со Христовой
Церковью, чтобы Господь поразилъ и внутреннихъ возмутителей нашихъ, и

внѣшнихъ враговъ, котсрымъ геройски противостоятъ христолюбивые наши

воины, готовые умереть за Царя; молитесь, чтобы Господь явилъ Его и ихъ

побѣдителями тѣхъ враговъ; чтобы показалъ Царя нашего: злодѣямъ страшна,

добрымъ милостива и благонадежна, чтобы согрѣвалъ сердце Его къ призрѣнію

нищихъ, къ пріятію странныхъ, къ заступленію нападствуемыхъ,— чтобы всѣ

люди, ввѣренные державѣ Его, въ нелицемѣрной сохранилъ вѣрности и такъ

сотворилъ бы Его отца о чадѣхъ веселящася.
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