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ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 32 ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ Gb ПРИБАВЛЕНІЯМИ. № 32

Высочайшая благодарность.
годской епархіи, пріобрѣли для при
ходской церкви колоколъ, вѣсомъ въ 
206 пуд 24 фунта, стоимостію 4060 руб. 
54 коп.;

2) прихожане Свято-Успенской церк
ви села Бадичанъ, Сорокскаго уѣзда, 
Кишиневской епархіи, Мануилъ и 
Антоній Ботезаты и Иванъ Спиней 
пріобрѣли для приходской церкви ко
локолъ, стоимостію 246 руб. 75 коп.;

3) прихожане Троицкой церкви мѣ
стечка Карачковецъ, Каменецкаго уѣзда, 
Подольской епархіи, пожертвовали въ 
приходскую церковь: колоколъ, вѣсомъ 
въ 24 пуда, дарохранительницу и за
престольный семисвѣчникъ, все сто
имостію 575 руб.;

4) крестьяне деревни Яблоновки, 
Литинскаго уѣзда, Подольской губерніи, 
пріобрѣли для имѣющей построиться 
въ сей деревнѣ церкви кругъ колоко
ловъ, стоимостію 360 руб., съ соотвѣт
ствующими на оныхъ надписями;

5) прихожане Николаевской церкви 
с. Остапковецъ, Проскуровскаго уѣзда, 
Подольской епархіи, пріобрѣли для 
приходской церкви бронзовое позоло
ченное паникадило, стоимостію 150 р.;

6) прихожане Михайловской церкви, 
Люцинскаго уѣзда, Полоцкой епархіи, 
пожертвовали въ сію церковь: полный 
приборъ сребровызолоченныхъ бого
служебныхъ сосудовъ, молебное Еван
геліе и полное священническое обла-

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵ
нода, при всеподданнѣйшемъ докладѣ, 
въ 25 день іюля сего года, имѣлъ сча
стіе подносить Государю Императору 
изданный въ текущемъ году Высочайшк 
учрежденною комиссіею для разбора 
дѣлъ, хранящихся въ Архивѣ Святѣй
шаго Сѵнода, XI томъ «Описанія до
кументовъ и дѣлъ, хранящихся въ 
Архивѣ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода за 1731 годъ», при чемъ 
доводилъ до Высочайшаго свѣдѣнія о 
трудахъ по составленію этого тома на
дворнаго совѣтника Здравомыслова. На 
означенномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ 
Его Императорскому Величеству благо
угодно было, того же. 25 іюля, Соб
ственноручно начертать: «Благодарить».

* *
*

Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ 
поступили къ Оберъ-Прокурору Свя
тѣйшаго Сѵнода сообщенія о томъ, что:

L Въ память и въ ознаменова
ніе Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Вели

чествъ:

1) ■ прихожане Спасской Сіемской 
деркви, Кадниковскаго уѣзда, Воло
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ченіе бѣлаго моаре, все стоимостію до 
200 руб:;

7) въ Николаевскую церковь села 
Губскаго, Лубенскаго уѣзда, Полтав
ской епархіи, поступили слѣдующія 
пожертвованія: отъ прихожанъ сей 
церкви—молодыхъ людей обоего пола— 
двѣ металлическія вызолоченныя хо
ругви, стоимостію 90 руб., и запре
стольный крестъ въ 35 руб., отъ цер
ковнаго старосты, казака Ивана Га
врика—парчевое священническое обла
ченіе, цѣною въ 50 руб., отъ вдовы 
казака Маріи Назарецъ — таковое же 
облаченіе, стоимостію 30 руб., и отъ 
учениковъ мѣстной церковно-приход
ской школы — большая лампада въ 
15 руб.;

8) крестьяне деревни Тешкова, Пе
тергофскаго уѣзда, С.-Петербургской 
губерніи, построили въ сей деревнѣ 
на собственныя средства деревянную 
часовню и

9) прихожане Ерестовоздвиженской 
церкви въ селѣ Деполтычахъ, Холмскаго 
уѣзда, Холмско-Варшавской епархіи, 
возобновили на мѣстномъ приходскомъ 
кладбищѣ каменную часовню и устроили 
новую деревянную кладбищенскую 
ограду, на что израсходовано 742 руб. 
доброхотныхъ пожертвованій.

И. Въ память выздоровленія 
Его Императорскаго Величе
ства отъ постигшей въ 1900 г. 

болѣзни:

10) прихожане Петро-Павловской 
церкви с. Валуевки, Черноярскаго уѣзда, 
Астраханской епархіи, соорудили икону 
съ ликами святителя Николая, Мѵрли- 
кійскаго чудотворцами святой мученицы 
царицы Александры, писанную на зо
лотомъ чеканномъ фонѣ, въ большомъ 
орѣховомъ, съ позолотою, кіотѣ, сто
имостію 350 руб.;

11) крестьяне Устьянскаго сельскаго
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общества, Кадниковскаго уѣзда, Воло
годскои губерніи, пожертвовали въ 
приходскую церковь икону Неопалимой 
Купины Божіей Матери, въ золоченомъ 
кіотѣ, съ мѣднымъ сребропозлащеннымъ 
подсвѣчникомъ, стоимостію 310 руб.;

12) священникъ и прихожане Ми
хайловской церкви села Райковецъ, 
Проскуровскаго уѣзда, Подольской 
епархіи, пожертвовали въ названную 
церковь серебряные чашу, дискосъ, 
звѣздицу, двѣ лжицы и двѣ тарелочки, 
все стоимостію 81 руб.;

13) прихожане Кресто-Воздвижен- 
ской церкви села Кочубіева, Каменец
каго уѣзда, той же епархіи, пожертво
вали въ приходскую церковь икону 
Божіей Матери «Скоропослушницы», 
стоимостію 250 руб.;

14) прихожане Троицкой церкви 
села Еормильча, того же уѣзда, по
жертвовали икону Божіей Матери 
«Всѣхъ скорбящихъ Радости», стоимо
стію 130 руб.;

15) вдова священника Елена Двер-
ницкая и прихожане Вознесенской 
церкви мѣстечка Лянцкоруня, того же 
уѣзда, пожертвовали на сооруженіе для 
приходской церкви иконы святаго ве
ликомученика Пантелеймона: первая_
100 руб., а послѣдніе—240 руб.;

16) прихожане Михайловской церкви 
села Фридровецъ, Каменецкаго уѣзда, 
Подольской епархіи, крестьяне Игнатій 
Столяръ, Аѳанасій Черватюкъ и Андрей 
Пироговскій пріобрѣли для приходской 
церкви икону Божіей Матери, именуе
мую «Смоленскою», стоимостію 190 р.;

17) дѣйствительный статскій совѣт
никъ Арсеній Косяковъ пожертвовалъ 
въ Рождеетво-Богородичную церковь 
села Шустовецъ, того же уѣзда, икону 
святой равноапостольной княгини Ольги, 
стоимостію 350 руб.;

18) прихожанинъ Михайловской 
церкви села Карижина, Ушицкаго уѣзда, 
Подольской епархіи, Иванъ Безпалько
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села Остаповецъ, Проскуровскаго уѣзда, 
Подольской епархіи, въ память о въ 
Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ 
Александрѣ II, пріобрѣли для назван
ной церкви.деревянный рѣзной работы 
позолоченный живоносный Гробъ Го
сподень, подъ стекляннымъ футляромъ, 
и къ нему писанныя на деревѣ иконы 
Воскресенія Спасителя, Женъ Миро- 
носицъ и Ангела, стоимостію 160 руб.;

26) прихожане Николаевской церкви 
села Остролучья, Переяславскаго уѣзда, 
Полтавской епархіи, съ тою ясе цѣлію, 
соорудили на добровольныя пожертво
ванія для названной церкви деревян
ный изящной работы, украшенный вы
золоченной рѣзьбой гробъ для поло
женія плащаницы, стоимостію 160 руб., 
съ неугасимой лампадой, съ тѣмъ, чтобы 
ежегодно 19-го февраля, 1-го марта 
и 17-го апрѣля совершаемы были пани
хиды;

27) прихожане Березниковской Во
скресенской церкви, Никольскаго уѣзда, 
Вологодской епархіи, въ память чудес
наго событія 17-го октября 1888 года, 
пріобрѣли на собственныя средства 
благовѣстный колоколъ, вѣсомъ въ 
199 пуд. 14 фунт., стоимостью 3436 р. 
70 коп.;

-28) прихожане Іоанно-Предтеченской 
церкви села Дмитровки, Константино- 
градскаго уѣзда, Полтавской епархіи, 
въ память того же событія, соорудили 
для названной церкви новый иконо
стасъ, стоимостію 1,500 руб., изъ коихъ 
750 руб. употреблено-изъ церковныхъ 
суммъ, а остальные 750 руб. пожертво
ваны прихожанами, и, кромѣ того: дво
рянинъ Константинъ Котовъ-Коношен- 
ко соорудилъ на собственныя средства 
горнее мѣсто, цѣною 270 руб., казакъ 
Моисей Гиричъ — жертвенникъ и два 
кіота, стоимостію 400 руб., и крестья
нинъ Алексѣй Бендикъ—другой жер
твенникъ, въ 180 рублей;

29) прихожане Успенской церкви

пожертвовалъ въ приходскую церковь 
икону Усѣкновенія Главы святаго Іоанна 
Предтечи, стоимостію 112 руб. 50 коп.;

19) прихожане Рождество-Богородич
ной церкви села Подоймицы, Ольго- 
лольскаго уѣзда, той же епархіи, по
жертвовали въ приходскую церковь: 
икону Рождества Пресвятыя Бого
родицы, въ серебряной позолоченной 
ризѣ, серебряную позолоченную даро
хранительницу, серебряную лампаду, 
напрестольное Евангеліе въ серебря
ной оправѣ, гробницу для храненія 
плащаницы и бархатную плащаницу, 
все стоимостію 705 руб. 50 коп.:

20) прихожане Космо-Даміановской 
.церкви села Рѣпны, Проскуровскаго 
уѣзда, той же епархіи, пожертвовали 
на возобновленіе и расширеніе иконо
стаса въ названной церкви 550 руб. 
и на пріобрѣтеніе гробницы—175 руб.;

21) прихожане Покровской церкви 
села Бандышевки, Ямпольскаго уѣзда, 
Подольской епархіи, крестьяне Алексѣй 
и Кириллъ Королюки пожертвовали 
въ приходскую церковь плащаницу съ 
гробницею, стоимостію 100 руб.;

22) прихожанинъ церкви села Мо
настырскаго, Брацлавскаго уѣзда, той 
же епархіи, крестьянинъ Игнатій Сруль 
пожертвовалъ въ приходскую церковь 
паникадило, стоимостію 250 руб.;

23) прихожане Николаевской церкви 
села Петрашовки, Гайсинскаго уѣзда, 
той же епархіи, пожертвовали 1300 р. 
на наружную и внутреннюю покраску 
названной церкви съ написаніемъ 
иконъ и

24) староста Петро-Павловской церк
ви г. Переяслава, Полтавской епархіи, 
казакъ Иванъ Микула соорудилъ для 
названной церкви кіотъ съ Иверской 
иконою Божіей Матери, стоимостію 80р.;

и III, въ память н и ж е с л ѣ д у ю- 
щихъ событій:

25) прихожане Николаевской церкви



318 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ У; 32
названную церковь икону святаго про
рока Иліи, стоимостію 112 рублей 
50 коп.;

34) прихожане Михайловской церкви 
села Матвѣйковецъ, Проскуровскаго 
уѣзда, той же епархіи, Павелъ Пуыда 
и Степанъ Дунецъ, съ тою же цѣлію, 
пожертвовали въ приходскую церковь 
паникадило, стоимостію 85 руб.;

35) прихожане Верхоситской Спасо- 
Преббраженской церкви, Кадниковскаго 
уѣзда, Вологодской епархіи, въ память 
и ознаменованіе восшествія на пре
столъ Его Императорскаго Величества, 
пріобрѣли на собственныя средства 
для названной церкви колоколъ, вѣсомъ 
въ 119 пуд. 10 фунт., стоимостію 2,050 р., 
съ соотвѣтствующею событію надписью;

36) крестьяне Устьянскаго общества 
того лее уѣзда, въ память того лее со
бытія, пожертвовали 500 руб. на укра
шеніе приходской церкви во имя свя
тителя Николая, Мѵрликійскаго чудо
творца;

37) причтъ, староста и прихожане 
Вышневолоцкой Казанской соборной 
церкви, Тверской епархіи, въ память 
того же событія, пріобрѣли на коло
кольню теплой Богоявленской соборной 
церкви колокола, вѣсомъ въ 735 пуд. 
20 фунт., стоимостію 12,836 руб., при 
чемъ; большой колоколъ въ 601 пуд. 
20 фунт., цѣною въ 10,517 руб., вылитъ 
на средства церковнаго старосты, купца 
Василія Китайцева, а остальной звонъ 
въ 134 пуда, цѣною въ 2,319 руб.—на 
пожертвованія причта и прихожанъ 
названной церкви;

38) казачка хутора Мартиненковаго, 
Пирятинскаго уѣзда, Полтавской губер
ній, Матрона Божко соорудила для 
Введенской церкви села Перервинецъ,

; Лубенскаго уѣзда, два кіота, изъ коихъ: 
одинъ, съ иконою Спасителя—въ па-

. мять восществія на престолъ Его Импе- 
1 раторскаго Величества, а другой— 
. съ иконою Божіей Матери—въ озна-

села Кононовки, Лубенскаго уѣзда. ] 
Полтавской епархіи, въ память того же ] 
событія, пріобрѣли для названной церкви ! 
новый колоколъ, вѣсомъ въ 45 пуд 
35 фунт., стоимостію 805 руб., изъ коихъ « 
500 руб. пожертвованы казакомъ Три- ' 
фономъ Деревянкою и 100 руб.—каза
комъ Григоріемъ Шостакомъ;

30) крестьяне Зенцовскаго сельскаго 
общества, Великолуцкаго уѣзда, Нсков- 
ской губерніи, въ память того же со
бытія, на собственныя средства, съ 
Добавленіемъ собранныхъ пожертво
ваній, построили близъ находящейся 
въ деревнѣ Зенцовѣ часовни деревян
ную церковь въ честь Тихвинской иконы 
Божіей Матери:

31) жители города Еонстантино- 
града, Полтавской губерніи, въ лицѣ 
мѣстной городской думы, соорудили 
для соборной Рождество-Богородичной 
церкви названнаго города, на капиталъ 
въ 600 руб., два кіота, изъ коихъ: одинъ 
во имя благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго—въ намять чудеснаго собы
тія 17-го октября 1888 года, а другой— 
въ память выздоровленія Его Импера
торскаго Величества отъ постигшей въ 
1900 году болѣзни;

32) прихожане ІІараскевіевской 
церкви села Дѣдовецъ, Прилукскаго 
уѣзда, Полтавской епархіи, въ память 

'чудеснаго событія 17-го октября 1888 г., 
пожертвовали на устройство церков
ной ограды 858 руб. 38 коп., а мѣ
щанинѣ) Пантелеймонъ. Шелудько съ 
женою, въ честь дня Тезоименитства 
Его Императорскаго Величества, соору
дилъ для той же церкви кіотъ съ 
иконою Божіей Матери, стоимостію 
100 руб.;

33) прихожанинъ Михайловской 
церкви села Карижина, Ушицкаго уѣз
да, Подольской епархіи, Иванъ Без- 
далько, въ молитвенную память о въ 
Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ 
Александрѣ III-мъ, пожертвовалъ, въ
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менованіе священнаго коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ; цѣн
ность кіотовъ 220 руб.;

39) въ деревнѣ Южаковой, Мурзин- 
скаго прихода, Верхотурскаго уѣзда, 
Екатеринбургской епархіи, въ мѣстности, 
сильно зараженной расколомъ разныхъ 
толковъ и направленій, на средства 
мѣстной приходской церкви и пособіе 
отъ земства, въ память бракосочетанія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, соору
жено зданіе для церковно-приходской 
школы, стоимостію 1,300 руб.;

40) прихожане Васильевской церкви 
села Васильевскаго, Пермскаго уѣзда, 
въ память исполнившагося сорокалѣтія 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости, построили вокругъ при
ходской церкви новую каменную ограду, 
израсходовавъ на это изъ собственныхъ 
средствъ 2,000 руб.;

41) священникъ и прихожане Ми
хайловской церкви села Райковецъ, 
Проскуровскаго уѣзда, Подольской 
епархіи, съ тою же цѣлію пожертвовали 
въ названную церковь полное священ
ническое облаченіе и облаченія на 
престолъ и жертвенникъ, стоимостію 
92 рубля;

42) на средства, собранныя мѣстнымъ 
священникомъ отъ прихожанъ Свято- 
Духовской церкви села Троицкаго, 
бывшей деревни Мякки, С.-Петербург
скаго уѣзда, въ память Императора 
Александра ІІ-го и исполнившагося 
сорокалѣтія освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости, пріобрѣ
тенъ для названной церкви запрестоль
ный семисвѣчникъ, стоимостію 60 р.;

43) православные инородцы Агин
скаго селенія выражаютъ Его Импера
торскому Величеству свои вѣрнопод
данническія чувства безпредѣльной 
благодарности за Всемилостивѣйшее 
пожалованіе отъ Монаршихъ щедротъ 
10,000 руб. на достройку въ назван
номъ селѣ православной церкви,

и 44) духовенство Холмско-Варшав- 
ской епархіи выражаетъ Его Импера
торскому Величеству вѣрноподданни
ческія чувства благодарности за Все
милостивѣйшее дарованіе православному 
духовенству новыхъ пенсіонныхъ окла) 
довъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заявляетъ 
пламенную готовность и впредь тру
диться съ сугубымъ стараніемъ святой 
православной церкви, Престолу и про
свѣщенію народа въ духѣ Монаршихъ 
предначертаній.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ дѣй
ствительнаго тайнаго совѣтника К. По
бѣдоносцева о таковыхъ выраженіяхъ 
вѣрноподданническихъ и религіозно- 
патріотическихъ чувствъ Его Импера
торскому Величеству благоугодно было, 
въ 4-й день минувшаго іюля, собствен
норучно начертать: «Прочелъ съ удо
вольствіемъ».

——

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Министра Ино
странныхъ дѣлъ, вслѣдствіе представ
ленія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, ВсЕмилостивѣйше соизволилъ, 
въ 1 день іюля сего года, на принятіе 
и ношеніе учителемъ Житомірской цер
ковно - учительской школы, кандида
томъ богословія Дованомъ Роганоглчемъ 
пожалованнаго ему сербскаго ордена 
Св. Саввы 3 степени.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:

I. Кандидаты Казанской духовной ака
деміи, выпуска 1903 года, іеромонахи 
Амвросій (Полянскій) и Алексій (Звѣ
ревъ) назначены преподавал елями гоми-



320 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 32летики съ соединенными предметами, первый— опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 16—25 іюля сего года за № 3270, въ Кіевскую духовную семинарію, а второйопредѣленіемъ отъ того же числа за № 3271—въ Александровскую миссіонерскую духовную семинарію.
II. Отъ 30 іюля 1903 года за № 3476, назначены: 1) инспекторъ Вятской духовной семинаріи іеромонахъ 

Іоаннъ настоятелемъ учрежденнаго при Иркутской Князе-Владимірской церкви мужскаго монастыря и завѣдующимъ церковно-учительскою при монастырѣ школою, съ возведеніемъ его въ санъ архимандрита и 2) завѣдующій нынѣ названною школою кандидатъ богословія, священникъ Иннокентій Поповъ— смотрителемъ Тверскаго духовнаго училища, тотъ и другой съ 16 августа сего года.
III. Отъ 30 іюля 1903 года за № 3472, келарь Александро - Невской лавры въ С.-Петербургѣ, игуменъ Серапіонъ, назначенъ настоятелемъ Зеленецкаго Троицкаго третьекласснаго мужскаго монастыря, С.-Петербургской епархіи, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита.
IV. Отъ 16—23 іюля 1903 года за № 3231, постановлено: священника Вознесенской церкви г. Царицына Александра Строкова, какъ оказавшаго особыя услуги въ дѣлѣ распространенія народнаго образованія чрезъ посредство церковныхъ школъ, утвердить въ званіи почетнаго попечителя сихъ школъ села Пришиба, Царевскаго уѣзда, Астраханской епархіи.

Описокъ лицамъ духовнаго и свѣтскаго 
званія, коимъ, за заслуги и пожертвованія 
по духовному вѣдомству, опредѣленіемъ, 
отъ 7—19 февраля 1903 года за № 711, 
преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵ

нода, безъ грамотъ.

По епархіямъ: Вл ади мірской: учитель
ницѣ Архангельской церковно - приходской 
школы, Покровскаго уѣзда, Аннѣ Богород
ской, учительницѣ Берегинской церковно-при
ходской школы, Покровскаго уѣзда, Ольгѣ Со
коловой, учителю Горицкой второклассной 
церковно-приходской школы, Шуйскаго уѣзда, 
Ивану Казанскому, попечителю Рюминской 
церковно-приходской школы, Александровскаго 
уѣзда, Переславскому купцу Николаю Ива
нову, попечителю церковно-приходской шко
лы деревин Мнкляева, Гороховецкаго 
уѣзда, крестьянину Василію Чережѳнкову, 
попечителю Романовской церковно-приходской 
школы, Переславскаго уѣзда, купеческому сыну 
Дмитрію Попову, попечительницѣ Петрищев- 
ской церковно - приходской школы, Переслав
скаго уѣзда, купеческой дочери Варварѣ Ган
шиной, попечителю Нестеровской церковно
приходской школы, Переславскаго уѣзда, Мо
сковскому цѣховому Андрею Жадаеву, потом
ственному почетному гражданину города Але
ксандрова Павлу Зубову, попечителю Ини- 
вѣжской церковно-приходской школы, Шуй
скаго уѣзда, мѣщанину Алексѣю Злобину, 
попечителю Больше-Дорковской церковно-при
ходской школы, Вязниковскаго уѣзда, крестья
нину Антонію Лапину, старостѣ церкви села 
Шеметова, Александровскаго уѣзда, крестья
нину Ивану Флорову, крестьянину деревни 
Посѣвьева Ивану Хлопцову, женѣ потом
ственнаго дворянина Маріи Карповой, 
крестьянину сельца Слободки, Покровскаго 
уѣзда, Ѳеодору Грибкову, крестьянину деревни 
Жердѣева, того же уѣзда, Стефану Шахову, 
крестьянину села Краснаго, Владимірскаго 
уѣзда, Андрею Бобкову, Московскому купцу 
Василію Константинову, старостѣ церкви 
села Краснаго, Владимірскаго уѣзда, крестья
нину Максиму Наумову, Владимірской купе
ческой вдовѣ Пелагіи Люлиной, старостѣ 
церкви села Погребищъ, Владимірскаго уѣзда, 
крестьянину Павлу Виноградову, старостѣ 
церкви села Зарѣчья, Покровскаго уѣзда, 
крестьянину Василію Яшухину, крестьянину 
села Санина, Суздальскаго уѣзда, Ивану Да
нилову, надворному совѣтнику Василію Ива
нову, старостѣ церкви села Новгородскаго
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Владимірскаго уѣзда, крестьянину Терентію 
Амосову, Вязниковскому купцу Александру 
Мухину, крестьянину деревни Ѳедурникова, 
Вязниковскаго уѣзда, Василію Голубеву, 
крестьянину села Пировыхъ-Городищъ, Вязни- 
козскаго уѣзда, Ивану Пашенову, крестьян 
ской дѣвицѣ деревни Марьиной Евдокіи До 
роѳѳѳвой, заштатному протоіерею села Сне
гирева, Юрьевскаго уѣзда, Алексію Лебедеву, 
Владимірской купеческой женѣ Пелагіи Ва
сильевой, крестьянину села Ликина, Судогод- 
скаго уѣзда, Алексію Пугачеву, старостѣ 
Богородпцерождествеяской церкви села Шап
кина, Ковровскаго уѣзда, крестьянину Алексію 
Соколову, старостѣ Николонабережской церк
ви города Мурома, Муромскому мѣщанину 
Константину Дѣеву, потомственному почет
ному гражданину Михаилу Овсянникову, 
Юрьевскому мѣщанину Сергѣю Иванову— 
Титову тожъ, старостѣ Смоленской, въ городѣ 
Переславлѣ, церкви, Переславскому купече
скому брату Алексѣю Куманину, крестьянину 
села Авдотьина, Владимірскаго уѣзда, Григорію 
Сафонычеву, старостѣ церкви села Далма- 
това, Александровскаго уѣзда, крестьянину 
Ивану Андрееву, старостѣ церкви пого
ста Дмитріевскаго, Александровскаго уѣзда, 
крестьянину Димитрію Градову, старостѣ церк
ви с. Любца, Ковровскаго уѣзда, Ковровскому 
купцу Трофиму Романову, старостѣ церкви 
с. Глѣбова, Муромскаго уѣзда, крестьянину Ѳео
дору Семенову, крестьянину того же села Сте- 
фаиуШельпякову,крестьянину деревни Бѣлян
кова, Муромскаго же уѣзда, Ивану Семенову; 
Вологодской: священнику Ивановской
Іоанно - Богословской церкви, Устюжскаго 
уѣзда, Іоанну Вохомскому, вдовѣ священника 
Надеждѣ Пухидской, земскому начальнику 
7 участка Никольскаго уѣзда, Александру 
Красовскому, потомственному дворянину 
Никанору Передкову, потомственному почет
ному гражданину Сергѣю Прянишникову. 
Устюжскимъ купцамъ: Михаилу, Григорію и 
Ивану Дербеневымъ, Митрофану Чебаѳв- 
скому, старостѣ Ачевской Георгіевской церк
ви, Кадниковскаго уѣзда, крестьянину Але
ксандру Молодову, старостѣ Тотемской град 
ской Троицкой Зеленской церкви, отставному 
боцыанманту Михаилу Перевязкину, крестья
нину деревни Ѳедоровской, Кадниковскаго 
уѣзда, Викторину Діанову, крестьянину Васи
лію Тедьтевскому, крестьянской вдовѣ Ана
стасіи Малиновской; Вятской: крестьянину 
починка Сергѣевскаго, Глазовскаго уѣзда, 
Сергѣю Максимову, крестьянину починка 
Мало-Тутукинскаго, Чертищенской волости,

Нолинскаго уѣзда, Якову Метелеву; Ниже
городской: женѣ Ардатовскаго купца Ма
ріи Ашмариной, старостѣ Всѣхсвятской 
кладбищенской церкви въ селѣ Павловѣ, Гор
батовскаго уѣзда, крестьянину. Ивану Самой
лову, крестьянской вдовѣ деревни Першиной, 
Балахпинскаго уѣзда, Натальѣ Кузьмичевой 
и сыну ея Александру Кузьмичеву, земскому 
фельдшеру Ивану Вѳздѣлеву, церковному ста
ростѣ въ селѣ Хохловѣ, Арзамасскаго уѣзда, 
крестьянину Василію Ефимову, старостѣ 
Ардатовскаго Знаменскаго собора, Ардатов- 
скому 2-й гильдіи купцу Ивану Горюнову; 
Новгородской: купцу Михаилу Гоголеву, 
крестьянину Михаилу Филиппову, крестья
нину Михаилу Игнатьеву, дворянкѣ Наталіи 
Столыпиной, С.-Петербургскому купцу Ма
ксиму Егорову; Пермской: старостѣ 
Кыласовской церкви, Кунгурскаго уѣзда, 
крестьянину Николаю Николаеву, крестья
нину Григорію Онопину; Саратов
ской: крестьянину Алексѣю Констан
тинову, землевладѣльцу Ѳеодору Юрта- 
еву, крестьянкѣ села Голицына, Аткарскаго 
уѣзда, Анастасіи Ѳоминой, священнику села 
Ивановки, Хвалынска™ уѣзда, Ксенофонту 
Терновекому, крестьянину деревни Надеж
диной, Тобольской губерніи, Петру Лукину, 
крестьянкѣ деревни Павловки, Сердобскаго 
уѣзда, Ксеніи Еаоиной, дворянину Ивану 
Квашнину-Самарину съ супругой, купече
ской вдовѣ города Петровски, Анастасіи Вол
ковой, отставному полковнику Іакову Наза
рову, мѣщанину Константину Иванову, свя
щеннику Казанской церкви с. Турковъ,Балашов- 
скаго уѣзда, Михаилу Лѳвитекому, священ
нику села Мокрой Ольховки, Камышинскаго 
уѣзда, Аполлону Феольскому, вдовѣ прото
іерея Еленѣ Протоклитовой, священнику 
села Сластухи, Аткарскаго уѣзда, Александру 
Бакурскому, дворянину Леониду Спицыну, 
дворянкѣ Александрѣ Гѳйденрѳйхъ, земле
владѣльцу дворянину Василію Логиновичу, 
дворянкѣ Павлѣ Усовой, крестьянину Петру 
Корочкину, коммерціи совѣтнику Александру 
Кропачеву, Саратовскому мѣщанину Николаю 
Степанову, крестьянкѣ села Векова, Сер
добскаго уѣзда, Линѣ Аверьяновой, Аткар- 
скому купцу Виктору Медвѣдеву, Царицын
скому мѣщанину Косьмѣ Хлынину, Царицын
скому 2-й гильдіи купцу Николаю Докучаеву; 
Царицынскому мѣщанину Сергѣю Ефимову, 
Царицынскому мѣщанину Іосифу Володину, 
Царицынскому мѣщанину Григорію Далѳчину; 
Тамбовской: студенту Петровской сельско
хозяйственной академіи Александру Люби-
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ыову; Харьковской.- мѣщанину Алексѣю 
Мигелю, крестьянину Василію Кононенко 
и дворянкѣ Александрѣ Климовой.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода отъ 31 іюля 1903 г., 
за № 15, причисляется: помощ
никъ инспектора Тверской духовной 
семинаріи коллежскій совѣтникъ «Яебз- 
девъ—къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода сверхъ штата, съ 
увольненіемъ отъ означенной должно-, 
сти (съ 14 іюня 1902 года).

Увольняются въ отпускъ: на
чальникъ отдѣленія Канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, стат
скій совѣтникъ Преображенскій внутри 
Имперіи, съ 14 іюля, на два мѣсяца; 
старшіе секретари Святѣйшаго Сѵнода: 
надворный совѣтникъ Ростовскій—вну
три Имперіи, съ 8 іюля, на полтора 
мѣсяца, надворный совѣтникъ Левиц 
кій—въ Финляндію, съ 27 мая, и кол
лежскій ассесоръ Гребинскій — внутри 
Имперіи, съ 23 іюня, на два мѣсяца; 
помощники столоначальниковъ Хозяй
ственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, коллежскіе секретари: Пи
латъ — внутри Имперіи, съ 1 іюля, и 
Нильскій—въ Курскую и другія губер
ніи Россіи, съ 21 іюля, и причислен
ный къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора, 
Святѣйшаго Сѵнода сверхъ штата на
дворный совѣтникъ Гринякинъ — въ 
Крымъ, съ 20 іюля, всѣ три на два 
мѣсяца.

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ.
По журналамъ Учебнаго Комитета 

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, утвержден
нымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй
шаго Сѵнода, постановлено:

1) книгу М. Щуцкаго «Общедоступ
ное изложеніе вопросовъ о нравствен
ности. Изданіе Тихомірова. Москва. 
1903 года» — одобрить для фунда
ментальныхъ и ученическихъ библіо
текъ духовныхъ семинарій;

2) книгу протоіерея Іоанна Сергіева 
«Полный годичный кругъ словъ и по
ученій. Безплатное приложеніе къ жур
налу: «Православно-Русское Слово» за 
1902 годъ. Спб. 1902 г.»—одобрить 
для фундаментальныхъ и ученическихъ 
библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній;

3) книгу священника С. Садков- 
скаго: «Катихизическія бесѣды. Части II 
и III. Объясненіе молитвы Господней, 
изреченій Господнихъ о блаженствѣ и 
десяти заповѣдей закона Божія. Москва. 
1902 г.» —допустить въ фундамен
тальныя и ученическія библіотеки ду
ховно-учебныхъ заведеній;

4) книгу подъ заглавіемъ; «Святая 
Четыредесятница и страстная седмица. 
Сборникъ статей для назидательнаго 
чтенія. Шацкъ. 1902 г.»—допустить 
въ ученическія библіотеки духовныхъ 
семинарій, мужскихъ и женскихъ ду
ховныхъ училищъ;

5) книжку А. Болдовскаго: «Воз
рожденіе церковнаго прихода (обзоръ 
мнѣній печати). Изданіе 1903 года» — 
одобрить для библіотекъ духовныхъ 
семинарій и епархіальныхъ женскихъ 
училищъ; . , .

6) книгу Е. А. Л.: «Святый Василій 
Великій (Очеркъ жизни и трудовъ его). 
Спб. 1902 г.» — одобрить для библіо
текъ духовно-учебныхъ заведеній;
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7) издаваемый обществомъ религіозно- 
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ 
православной церкви журналъ: «Право
славно-Русское Слово» за 1902 г.» — 
допустить къ пріобрѣтенію въ уче
ническія библіотеки духовныхъ семи
нарій;

8) книгу члена Костромской архив
ной комиссіи П. Илинскаго: «Лухов- 
ская Тихонова пустынь, Костромской 
губерніи. Историческій очеркъ. Ко
строма. 1898 года» — допустить къ 
пріобрѣтенію въ библіотеки духовно- 
учебныхъ заведеній;

9) книгу А. Филонова: «Исторія рус
ской словесности. Учебное пособіе для 
среднихъ учебныхъ заведеній. Спб. 
1903 г.»—одобрить къ употребле
нію въ духовныхъ семинаріяхъ въ ка
чествѣ учебнаго пособія;

10) за книгою Н. Финикова: «Латин
ская хрестоматія съ упражненіями. 
Примѣнительно къ программѣ для . ду
ховныхъ училищъ и учебнику «Крат
кая грамматика латинскаго языка» 
П. Сидорова и Э. Кесслера. Третье 
исправленное изданіе, съ двумя картами. 
Спб. 1903 г.»—оставить прежнюю 
степень одобренія, т. е. одобрить къ 
употребленію въ духовныхъ училищахъ 
въ качествѣ учебнаго пособія;

11) книгу генералъ-лейтенанта Н. Рѣ
пина: «Образовательныя прогулки по 
Россіи. 1894—1902 гг. Спб. 1903 г.» — 
одобрить для пріобрѣтенія къ уче
ническія библіотеки мужскихъ и жен
скихъ духовно-учебныхъ заведеній;

12) книгу доктора медицины Г. По
пова: «Русская народно-бытовая меди
цина, по матеріаламъ этнографическаго 
бюро князя В. Н. Тенишева. Спб. 
1903 г.»—допустить въ фундамен
тальныя библіотеки духовныхъ семи
нарій;

13) изданія книгоиздательскаго Това
рищества «Просвѣщеніе»: 1) «Народо
вѣдѣніе» профессора д-ра Фридриха

Ратцеля. Переводъ съ нѣмецкаго, съ 
разрѣшенія издателей оригинала, съ 
оригинальными дополненіями и библіо
графическимъ указателемъ Д. А. Ко- 
ропчевскаго 36 выпусковъ по 35 коп. 
пли 12 руб. 60 коп. Спб. 1900 г.» и 
2) «Жизнь растеній. Сочиненіе про
фессора А. Кернера ф.-Марилаунъ. 
Переводъ (съ разрѣшенія издателей 
оригинала) со 2-го вновь переработан
наго и дополненнаго нѣмецкаго, изданія 
съ библіографическимъ указателемъ и 
оригинальными дополненіями А. Геп- 
келя и В. Траншеля, подъ редакціей 
профессора И.. П. Бородина. Цѣна 
12 руб. 80 коп. Спб. 1899 г.»—допу
сти т ь въ фундаментальныя библіотеки 
духовныхъ семинарій, и училищъ;

14) сочиненія преподавателя С.-Пе
тербургскаго учительскаго института 
К. Цируля: 1) Ручной трудъ въ обще
образовательной школѣ. Педагогическое 
значеніе и польза ручного труда, его 
исторія, современное развитіе и со
стояніе, практическая постановка и 
литература. Спб. 1894 г. Цѣна 2 руб. 
50 коп.»:; 2) «Систематическое руко
водство по ручному труду. Начальныя 
работы изъ- дерева съ чертежами, ри
сунками и объяснительнымъ текстомъ. 
Изданіе 2-е. Спб. 1894 г.». Цѣна 3 руб. 
и 3) «Нача ьный курсъ ручного труда, 
Руководство для обученія дѣтей млад
шаго и средняго возраста работам!, 
изъ дерева въ школѣ и семьѣ. Спб. 
1900 г.». Цѣна 3 руб. 50 коп.—допу
стить въ ученическія библіотеки ду
ховныхъ семинарій и училищъ;

15) художественно - литературный, 
общественно-историческій и популярно- 
научный журналъ «Природа и жизнь» 
за первый годъ изданія (съ ноября. 
1902 г. по мартъ 1903 г.) №№ 1 — 18, 
съ приложеніемъ книжекъ №№ 1—5 — 
допустить въ ученическія библіо
теки духовныхъ семинарій и духов
ныхъ— мужскихъ и женскихъ училищъ;
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16) книгу профессора Д. Кайгоро- 

дова: <Изъ родной природы. Хресто
матія для чтенія въ школѣ и семьѣ. 
Изданіе А. Суворина. Спб. 1902 г.» — 
допустить въ ученическія библіо
теки духовно-учебныхъ заведеній.

ХОЗЯЙСТВЕННАГО УПРАВЛЕНІЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ
Въ виду обнаруженныхъ повсемѣстно 

въ Россіи недозволенныхъ сборовъ по
жертвованій на православныя учреж
денія на Востокѣ, въ особенности на 
Аѳонскіе монастыри и келлій. въ «Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ» неоднократно 
разъяснялось, что обращеніе настоя
телей Аѳонскихъ келлій, именующихъ 
себя старцами, къ русскимъ благотво
рителямъ посредствомъ писемъ и воз
званій является злоупотребленіемъ и 
крайне неблаговидною зксплоатаціею 
религіознаго чувства русскаго народа, 
и что лишь тѣ пожертвованія дости
гаютъ своей благотворительной цѣли, 
кои производятся по выдаваемымъ отъ 
Святѣйшаго Сѵнода, въ пользу дѣйстви
тельно нуждающихся обителей, сбор
нымъ книгамъ, при чемъ были объ
явлены во всеобщее свѣдѣніе имена 
нѣкоторыхъ завѣдомо неблагонадежныхъ

сборщиковъ келліотовъ, которымъ 
отсылка пожертвованій, поступившихъ 
въ Хозяйственное Управленіе, воспре
щена Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Въ числѣ 
таковыхъ сборщиковъ поименованы: 
1) старецъ келлій трехъ святителей, 
Варлаамъ Чернышевъ, 2) старецъ кел- 
ліи Рождества Богородицы (нынѣ 
Игнатія Богоносца), Моисей Буренинъ, 
3) старецъ келлій Іоанна Предтечи, 
іеромонахъ Иннокентій, 4) старецъ кел- 
ліи положенія пояса Богоматери, іеро
монахъ Іоанникій Литвиненко, 5) ста
рецъ келлій Иверской Божіей Матери 
(Кутлумушскаго монастыря) Симеонъ 
Чеботаревъ, 6) старецъ келлій Казан
ской Божіей Матери (Ставроникитскаго 
монастыря) іеросхимонахъ Герасимъ 
Зиновьевъ и 7) старецъ келлій Вве
денія во храмъ Пресвятыя Богородицы 
(Ставроникитскаго монастыря) іеро 
монахъ Матвѣй Воронковъ.

Нынѣ, сверхъ того, не разрѣшено вы
сылать пожертвованія въ келлію Благо
вѣщенія Пресвятыя Богородицы (Хи- 
лендарскаго монастыря), старцу схи
монаху Парѳенію; поступившія уже въ 
управленіе пожертвованія, для отсылки 
въ означенную келлію, могутъ быть 
возвращены жертвователямъ, по ихъ 
требованію, при чемъ въ заявленіи 
должно быть точно указано, отъ какого 
лица, въ какой суммѣ и когда именно 
высланы въ управленіе деньги.

Г П И ё 
России

№ 20 г.
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НОВЫЙ АѲОНЪ

б
(Изъ путевыхъ

тоялъ чудный день, когда нашъ паро
ходъ «Новороссійскъ» полнымъ хо
домъ шелъ по направленію къ Ново
му Аѳону. Пароходъ былъ полонъ 

пассажирами, изъ которыхъ болѣе по
ловины ѣхали въ Ново-Аѳонскій мо
настырь. Пассажиры всѣхъ классовъ 
тѣснились вдоль лѣваго борта парохода 
и напряженно всматривались вдаль, 
стараясь увидѣть монастырь, который 
долженъ былъ показаться съ минуты на 
минуту. Вотъ пароходъ обогнулъ да
леко выдающійся въ море берегъ и 
предъ глазами пассажировъ сразу 
открылась чудная картина. У подножія 
громадной горы, рѣзко выдѣляясь на 
темно-зеленомъ фонѣ окружающей ра
стительности, ярко обрисовывался ве
личественный бѣлый храмъ. Ниже его, 
ближе къ морю, тянулись ряды бѣлыхъ 
и красныхъ зданій, надъ которыми въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ сверкали церков
ные кресты. И все это такъ и сіяло 
подъ горячими лучами южнаго солнца.

впечатлѣній).

Пассажиры перваго класса направили 
на монастырь свои бинокли, а на па
лубѣ 3-го класса обнажились головы и 
въ воздухѣ замелькали руки, творящія 
крестное знаменіе.

Пароходъ уменьшилъ ходъ, а черезъ 
нѣсколько минутъ остановился. Пасса
жиры сбились въ кучу у трапа, къ ко
торому пристали уже одна за другой три 
монастырскихъ «фелюги», наполненныя 
возвращавшимися съ Аѳопа богомоль
цами. Черезъ четверть часа всѣ при
бывшія фелюги, биткомъ набитыя при
бывшими вновь богомольцами, уже по
плыли обратно къ монастырской при
стани, далеко выдающейся въ море. Со
ставъ богомольцевъ чрезвычайно разно
образный: здѣсь и военные, и штат
скіе, и богато одѣтыя дамы, и 
бѣдныя старушки - богомолки. Все 
это перемѣшалось въ кучу, держит
ся другъ за друга и представляетъ 
изъ себя довольно интересную группу.

Глаза всѣхъ жадно устремились на
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монастырскій храмъ, который съ ка
ждымъ взмахомъ веселъ дѣлается все 
ближе и ближе.

— Настоящій Аѳонъ, — поясняетъ 
какой-то монахъ :на нашей фелюгѣ сво
имъ сосѣдкамъ, тремъ древнимъ старуш
камъ съ котомками и чайниками за 
плечами,—почти все такое же, какъ и 
тамъ. И уставъ одинаковый, только ма
ленькая разница. . Тамъ женщинъ не 
пускаютъ, а у насъ всѣмъ богомоль
цамъ можно быть.

—- Потому то онъ и дорогъ намъ, 
оатюшка,--— отвѣчаютъ собесѣдницы. — 
Потому и тянетъ сюда. Вѣдь, шутка 
сказать, до парохода то цѣлыя семь 
недѣль безъ отдыху шли. Слава Богу, 
привелъ Господь добраться. — И 
старушки истово крестятся.

Еще нѣсколько взмаховъ и фелюги 
подошли, къ сходнямъ. На пристани 
насъ радушно встрѣчаютъ монахи; 
здѣсь же гостинникъ о. Исихій то
ропливо распредѣляетъ прибывшихъ по 
помѣщеніямъ.

Мпѣ отвели довольно просторный и 
чистый померъ съ окнами на море, ко- 

'■* орое постоянно плескалось въ какихъ 
нибудь 15—20 саж. отъ гостиницы.

Хотя мы и пріѣхали уже послѣ того, 
какъ въ монастырской гостиницѣ отпили 
чай (въ монастырѣ полагается чай въ 
7Ѵ2 ч. утра и 3 ч. дня), для насъ, какъ 
вновь пріѣзжихъ, было сдѣлано исклю
ченіе, и всѣ вновь прибывшіе были не
медленно напоены чаемъ, а черезъ часъ 
приглашены къ ужину. Въ монастырѣ 
для всѣхъ пріѣзжающихъ ведется общій 
столъ въ опредѣленные часы. Чаепитіе, 
обѣды и ужины происходятъ обыкно
венно въ общей столовой. Столъ исклю
чительно изъ рыбныхъ и постныхъ 
блюдъ, къ которымъ подается и крас
ное виноградное вино изъ монастыр
скихъ виноградниковъ. Вино, правда, 
слабое, не выдержанное, но довольно 
пріятное на вкусъ. Обыкновенно всѣ

собираются къ столу по звонку, и самая 
трапеза происходитъ въ присутствіи 
гостинника о. Исихія.

Сначала эти совмѣстные обѣды и 
ужины нѣсколько стѣсняютъ, но всѣ 
скоро знакомятся я затѣмъ за сто
ломъ бываетъ уже очень оживленно. 
Вообще же всѣ эти обѣды и ужины 
проходятъ быстро. Очень уже не хо
чется сидѣть въ душной столовой, когда 
окружающая природа, лазурное море 
0 чудный воздухъ манятъ къ себѣ. 
II дѣйствительно, монастырскій видъ 
представляетъ изъ себя чудную картину.

Выходите вы изъ монастырской го
стиницы, расположенной на самомъ 
берегу моря, у пристани, и невольно 
останавливаетесь. Прямо передъ вами, 
на высотѣ 30саженъ надъ уровнемъ моря, 
изъ за цѣлой рощи кипарисныхъ, евкалип- 
товыхъ, лавровыхъ и другихъ деревьевъ 
возвышается грандіозный соборъ, 
изящной архитектуры. Направо вид
нѣются монастырскіе виноградники, а 
налѣво масличныя плантаціи, лимонныя 
и апельсинныя рощи. Позади мона
стыря возвышаются горы (абхазскія), 
покрытыя громаднымъ строевымъ лѣ
сомъ, кажущимся, благодаря разстоянію, 
обыкновеннымъ кустарникомъ. На вер
шинѣ горы, къ западу отъ монастыря, 
называемой въ монастырѣ «Иверскою», 
виднѣются часовня и развалины какого 
то каменнаго строенія. Невольно уди
вляешься какъ быстрому “развитію, такъ 
и замѣчательно цвѣтущему состоянію 
монастыря, которыхъ онъ достигъ въ 
какія нибудь 25 лѣтъ. При упоминаніи 
о развитіи и состояніи монастыря, 
нельзя не упомянуть и о' теперешнемъ 
настоятелѣ монастыря, архимандритѣ 
Іеронѣ, имя котораго тѣсно связано со 
всею жизнью монастыря.

О. Іеронъ—замѣчательный самородокъ. 
Прибывъ на Новый Аѳонъ четверть 
вѣка тому назадъ, когда еще только 
основывался монастырь, о. Іеронъ про-
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явилъ и проявляетъ постоянно свои 
способности въ качествѣ архитектора, 
инженера, замѣчательнаго хозяина и 
т. п. Имъ выстроенъ новый соборъ, 
устроены монастырскій водопадъ для 
мельницы и самая мельница, водоснаб
женіе монастыря, орошеніе садовъ, 
кирпичные заводы, желѣзная дорога 
туда и громадные монастырскіе пруды 
и т. п. Въ настоящее время устраи
вается и электрическое освѣщеніе 
монастыря, причемъ энергія будетъ до
бываться при помощи водяного двига
теля. Монастырскіе пруды, кромѣ раз
веденія въ нихъ рыбы, приносятъ 
пользу и въ дѣлѣ осушенія прибреж
ной полосы и, слѣдовательно, противо
дѣйствія свирѣпствующимъ здѣсь лихо
радкамъ.

Проявляя замѣчательныя способ
ности въ устройствѣ различныхъ мо
настырскихъ сооруженій, о. Іеронъ въ 
то же время подаетъ монастырской 
братіи и замѣчательный примѣръ по
движничества. Постоянно первымъ 
является на всѣ богослуженія и уходитъ 
послѣднимъ, ежедневно служитъ раннюю 
литургію и принимаетъ множество 
имѣющихъ до него нужду богомоль
цевъ. И все это дѣлаетъ, несмотря на 
свой слишкомъ семидесятилътній воз
растъ.

— Великій подвигъ несетъ отецъ 
настоятель нашъ,—сказалъ въ разго
ворѣ со мной одинъ изъ монастырской 
братіи,—мы просто удивляемся, когда 
только онъ успѣваетъ все сдѣлать. Почти 
совсѣмъ не спитъ, ѣстъ, очень мало; 
жизнь ведетъ вполнѣ по уставу ста
раго Аѳона, а когда пойдетъ ходить 
по горамъ, то и молодому за нимъ не 
угнаться. Только добръ очень. Никогда 
не откажетъ, радъ все отдать, такъ 
что иногда даже и старшіе изъ братій 
обижались не разъ за его доброту.

.. . Нс 'К ....
*

Всякаго прибывающаго на Новый

Аоонъ прежде всего поражаетъ 
чудная растительность и дивная куль
тура всевозможныхъ растеній. Еще за
долго до посѣщенія Новаго Аѳона мнѣ 
приходилось слышать въ Император
скихъ обществахъ садоводства и плодо
водства много научныхъ докладовъ о 
плодоводствѣ по восточному побережью 
Чернаго моря. Въ этихъ докладахъ 
всегда упоминалось и про выдающееся 
садоводство Ново-Аѳонскаго монастыря, 
про его апельсинныя и лимонныя роти 
и т. п. И дѣйствительно, садоводство 
здѣсь чудное: своимъ развитіемъ оно 
обязано всецѣло отцу Тиверію, глав
ному монастырскому садоводу *). Всѣ, 
мало-мало интересующіеся культурой 
растеній въ монастырѣ, считаютъ сво
имъ долгомъ посѣтить о. Тиверія. Былъ 
3-й часъ дня, когда мы отправились 
къ отцу Тиверію, живущему на высо
кой скалѣ къ сѣверо-востоку отъ мо
настыря. Дорога все время шла въ 
гору; тропинка постепенно чередова
лась съ крутыми лѣстницами, выру
бленными прямо въ скалѣ. Келья о. Ти
верія, построенная на небольшомъ вы
ступѣ скалы, буквально виситъ надъ 
пропастью и издали кажется громад
нымъ птичьимъ гнѣздомъ. Внутрен
ность этой кельи раздѣлена на 2 не
большихъ половины—для самого о. Ти
верія и его послушника. Обстановка 
самая скромная. Въ углу распятіе и 
предъ нимъ аналой съ евангеліемъ, 
простой столъ, нѣсколько стульевъ и 
жесткій диванъ довершаютъ убранство 
этой комнаты. Только на стѣнахъ раз
вѣшано болѣе десятка различныхъ ди
пломовъ и похвальныхъ отзывовъ, 
поднесенныхъ о. Тиверію отъ различ
ныхъ обществъ за его образцовое садо
водство. Самъ хозяинъ, о. Тиверій,

*) Объ успѣхахъ плодоводства и садоводства 
въ Ново-Аѳонскомъ монастырѣ сообщалось, 
на основаніи <Изв. Мннист. Земл. и Госуд. 
Имущ.», въ № 16 «Церк. Вѣд.» за 1903 г.
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небольшого роста монахъ, съ добродушной улыбкой любезно встрѣтилъ насъ и освѣдомился о цѣли прибытія. Узнавъ, что визитъ вызванъ исключительно желаніемъ познакомиться съ нимъ, какъ съ замѣчательнымъ садоводомъ, о. Тиверіи нѣсколько смутился.— Что же, я здѣсь почти не причемъ. Несѵ послушаніе по завѣдыванію садомъ и только. Конечно, приходится смотрѣть и слѣдить. Зато вѣдь и природа то какая. Что ни посади, все возьмется. Только и не идетъ у насъ здѣсь— чай, азалія, камелія, да капуста, потому что почва больно здѣсь известковата. Зато остальное прекрасно идетъ. Если хотите, то я все вамъ покажу и объясню.Предложеніе это было принято мною съ величайшею радостью.Въ ожиданіи чаю, любезно предложеннаго о. Тиверіемъ, мы вышли на балконъ. -Изумительный по красотѣ, обилію и разнообразію красокъ ландшафтъ представился нашимъ глазамъ. По всему побережью, по холмамъ и въ низинахъ зеленѣли тысячи маслинъ, пальмъ, банановъ и др. растеній, окруженныхъ рядами стройныхъ темнозеле- ныхъ кипарисовъ. Сквозь зелень послѣднихъ тамъ и сямъ бѣлѣли монастырскіе храмы, гостиницы и друг, строенія. Направо высилась Иверская гора съ чуть замѣтной для простого глаза на вершинѣ ея небольшой часовней, а у подножія горы тянулись монастырскіе виноградники. И все это заканчивалось лазурнымъ моремъ, чуть не ежеминутнѳ мѣнявшимъ свои цвѣта.— Какая прелесть, вырвалось у меня.— Да, хорошо здѣсь, отозвался послѣ незначительной паузы о. Тиверій: высоко очень здѣсь келейка то моя. На 60 саженъ выше всего этого, указалъ онъ рукой внизъ.

За чаемъ я опять коснулся садоводства.— Гдѣ же вы научились садоводству, обратился я.— Послушаніе такое я давно уже несу, отвѣтилъ о. Тиверій: сначала учился въ Кіево-Печерской лаврѣ, потомъ на Старомъ Аѳонѣ, а затѣмъ уже и здѣсь.— Неужели же вы до всего доходите практикой и не изучали садоводства по различнымъ ученымъ трудамъ и руководствамъ?.— Нѣтъ. Ни по какимъ трудамъ не изучалъ. Помощники мои изучаютъ и по книгамъ, а я самъ докапываюсь до всего. Засохнетъ дерево, сейчасъ его вонъ и доискиваюсь, отъ какихъ причинъ это произошло. Это лучше всего. Посудите сами—руководства писаны для Германіи или для сѣверныхъ мѣстъ, а я здѣсь стану примѣнять совѣты. Ничего не выйдетъ. На моей то родинѣ въ Самарской губерніи землю плугами чуть не на полъ аршина взметываютъ, только тогда родитъ, а здѣсь почти шиломъ ковыряютъ, и то родитъ хорошо. Черезъ полъ-часа мы уже спустились со скалы и очутились въ монастырскихъ садахъ. О. Тиверій оживился: видимо онъ былъ здѣсь въ своей сферѣ. Къ величайшему моему изумленію, онъ такъ и сыпалъ латинскими названіями растеній всѣхъ видовъ, указывая вмѣстѣ съ этимъ и всѣ разновидности.— Теперь уже скоро и маслины наши станутъ давать плодъ. Ихъ у насъ 13 тысячъ. Это выходитъ около 7,000 пудовъ. Лимоновъ мы собрали въ прошломъ году 70,000 штукъ, а у насъ только нѣсколько десятковъ деревьевъ; теперь еще подрастаетъ до 1,000 штукъ, можно собирать будетъ много.— О вашихъ апельсинахъ и лимонахъ я много слышалъ въ Петербургѣ



Л» 32 ПРИБАВЛЕНІЯ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1203

въ обществѣ садоводства. Тамъ прямо 
заявляли, что ваши апельсины превос
ходятъ мессинскіе и очень близко 
подходятъ по своему качеству къ 
испанскимъ. >

— Да, апельсины и лимоны у 
насъ — хорошіе. Лѣтъ шесть тому 
назадъ мы послали на выставку въ 
Тифлисъ апельсинъ въ Р/4 фунта, а 
лимонъ въ полтора фунта — отозвался 
съ улыбкою о. Тиверій. Только курьезъ 
тамъ вышелъ. Сначало нѣмцы-эксперты 
стали утверждать, что это не лимонъ, 
а цитронъ. Смѣшно даже, ученые садо
воды, а цитрона отъ лимона не могутъ 
отличить. Предложилъ имъ для дока
зательства разрѣзать и убѣдиться. Когда 
разрѣзали, только тогда и увѣрились, 
что лимонъ. Такъ вѣдь и опять не 
повѣрили: это, говорятъ, не ваши 
экспонаты, а очевидно выписанные изъ 
Италіи. У васъ де такихъ быть не мо
жетъ. Вотъ тутъ и толкуй. Какъ будто 
ужь русскіе ничего не могутъ.

Въ это время мы проходили мимо 
цвѣтущихъ мимозъ и цѣлыхъ стѣнъ 
розовыхъ кустовъ, издававшихъ «океанъ 
благоуханій».

— Вотъ пальма (Chamerops), пока
залъ вдругъ о. Тиверій на одну гро
мадную пальму. Я ее недавно пере
садилъ сюда. Ученый садоводъ изъ 
Батума говорилъ, что пересаживать 
нельзя, засохнетъ. Мы пересадили, и 
не засохла, а вѣдь ее 10 паръ во
ловъ везли. Особыя дроги сдѣлали, 
чтобы ее со стуломъ перевести. Идетъ 
она отлично. А дерево — роскошь,— 
листья закрываютъ площадь въ 44 квадр. 
аршина.

Отсюда мы перешли въ монастыр
скій ботаническій садъ, помѣщающійся 
между верхнимъ и нижнимъ монасты
ремъ. Чего-чего только здѣсь не было. 
Самые разнообразные виды тропиче
скихъ растеній культивировались прямо 
въ почвѣ, разбитой на различные

четвероугольники, пятиугольники и т. п. 
фигуры. Кавказская пальма, разсаженная 
вокругъ различныхъ клумбъ, служила 
какъ бы бордюромъ для этихъ соче
таній зелени и цвѣтовъ всевозможныхъ 
тоновъ и оттѣнковъ. Глаза положи
тельно разбѣгались при видѣ всей этой 
чудной растительности, подобной кото
рой не приходилось еще видѣть нигдѣ 
въ остальныхъ мѣстахъ Россіи.

— Однако вамъ стоитъ здѣсь рабо
тать, обратился я къ о. Тиверію: при
рода, конечно, благодарная. Быть мо
жетъ, вашъ монастырь до того разовьетъ 
здѣсь апельсинное и лимонное про
изводство, что въ корнѣ убьетъ весь 
иностранный ввозъ этихъ продуктовъ 
къ намъ.

— Ну, гдѣ объ этомъ думать, усмѣх
нулся о. Тиверій, легко сказать 
убить... Хотя бы, мало-по малу, на 
содержаніе монастыря выручить, и то 
хорошо. А за большимъ то мы уже и 
не гонимся.

— Стоитъ погнаться. Вы только о 
томъ подумайте, сколько денегъ оста
лось бы у насъ въ карманѣ, имѣй мы
свои апельсины, лимоны, маслины и т, п.

* *
*

Изъ сада мы прошли въ монастырскій 
соборъ, освященный около 4 лѣтъ тому 
назадъ. Соборъ этотъ выстроенъ по 
плану архитектора Никонова. Архитек
тура храма изящная. Соборъ на 30 саж. 
выше уровня моря и саженяхъ въ 
300 отъ стараго монастыря. Въ соборѣ 
четыре придѣла—въ честь Александра 
Невскаго, Маріи Магдалины, Николая 
Чудотворца и Георгія Побѣдоносца— 
въ память посѣщенія этого монастыря 
(во время закладки самаго собора) 
Императоромъ Александромъ III съ 
Его Августѣйшей Семъей. Соборъ 
внутри пока еще не росписанъ по 
стѣнамъ, но въ скоромъ времени бу
детъ приступлено и къ роеписыванію 
его.



1204 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОБПЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 32

дованій святый апостолъ Симонъ Ка- 
нанитъ. Пещера эта находится въ 
250—300 саженяхъ разстоянія отъ 
водопада на сѣверо-западъ отъ мона
стыря—въ горѣ. Въ настоящее время 
пещера эта расширена и въ нее про
дѣланъ удобный входъ. Здѣсь по стѣ
намъ высѣченная изъ камня икона 
Богородицы и рукописныя иконы 
апостоловъ Симона Кананита и Андрея 
Первозваннаго. Въ пещерѣ этой, по 
словамъ братіи монастыря, теперь спа
сается одинъ' схимникъ, который всегда 
уходитъ, едва только заслышитъ шаги 
приближающихся богомольцевъ.

На западъ отъ собора, внизъ подъ 
гору спускается, такъ называемая, 
«Царская аллея» изъ кипарисовъ, но 
которой проходилъ во время своею 
пребыванія здѣсь Императоръ Але
ксандръ III- Въ началѣ аллеи на 
столбѣ прибита доска, говорящая о 
времени посѣщенія этого мѣста Авгу
стѣйшими гостями. Аллея эта ведетъ къ 
церквп Симона Кананита, который, по 
преданію абхазцевъ, здѣсь былъ по
гребенъ. Церковь эта въ высшей сте
пени ..древняя, хотя съ точностью и 
нельзя узнать, къ которому вѣку 
относится ея постройка, и у мѣстныхъ 
жителей пользуется величайшимъ ува
женіемъ. Напротивъ церкви, которая 
вся, такъ жг, какъ и соборъ, да п всѣ 
монастырскія зданія, тонетъ въ зелени, 
устроенъ довольно оригинальный водо
проводъ. Здѣсь вода бьетъ изъ кон
цовъ сооруженнаго здѣсь четырехко- 
нечнаго каменнаго креста. Идея эта, 
какъ все въ монастырѣ, а равно и са
мое устройство водопровода, принад
лежитъ настоятелю монастыря архи
мандриту Іерону. Да и вообще здѣсь 
нельзя ступить почти ни одного шагу, 
чтобы не натолкнуться на плоды замѣ
чательной изобрѣтательности и неуто
мимой энергіи престарѣлаго о., архи
мандрита. Напротивъ церкви Симона 
Кананита монастырская мельница, а 
направо искусственный водопадъ, 
устроенный тѣмъ же о. Іерономъ по
чти при самомъ устьѣ рѣчки Псыртсхи. 
Водопадъ этотъ эксплоатируется какъ 
двигательная сила для мельницы и 
накачиванія воды въ водопроводы и 
съ теченіемъ времени будетъ слу
жить двигателемъ для добыванія здѣсь 
электрической энергіи для освѣще
нія монастыря. Мимо водопада въ 
ущелье ведетъ дорога, превращаю
щаяся затѣмъ въ тропинку, къ пе
щерѣ, гдѣ, по мѣстнымъ преда
ніямъ, скрывался иногда отъ преслѣ

*
Отъ церкви Симона Кананита ведетъ 

прямая дорога на гору «Иверскую». 
Оставляя въ лѣвой сторонѣ отъ себя 
монастырскіе' виноградники, дорога 
идетъ крутыми зигзагами по откосу 
горы. Только кое-гдѣ она убита кам
нями или крупнымъ гравіемъ. Вообще 
же она очень неудобна для ходьбы. 
Къ счастью, весь склонъ ея покрытъ 
лѣсомъ, и, такимъ образомъ, не такъ 
сильно приходится страдать отъ жгу
чихъ лучей кавказскаго солнца. Обы
кновенно на подъемъ на гору, если идти 
обыкновеннымъ шагомъ, требуется не 
менѣе 1 —I14 ч. На половинѣ дороги 
на гору начинаютъ попадаться разва
лины отъ прежнихъ .военныхъ соору
женій, воздвигнутыхъ здѣсь нѣкогда рим
лянами со стратегическими цѣлями. 
Укрѣпленія эти опоясывали всю гору 
въ нѣсколько рядовъ. На самой вер
шинѣ горы была крѣпость (Никопсія), 
отъ которой также остались однѣ раз
валины. Въ одной изъ башенъ' помѣ
щается - часовня съ иконой Божіей Ма
тери. Въ находящейся рядомъ мона
стырской пристройкѣ живетъ монахъ 
изъ братіи Ново-Аѳонскаго монастыря. 
Послѣдній - любезно показалъ намъ, всѣ
достопримѣчательности этой мѣстно
сти,—состоявшія, впрочемъ, въ однѣхъ
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развалинахъ. Въ одномъ мѣстѣ здѣсь 
видны развалины, очевидно, какой то 
церкви. У самаго входа въ нее въ осо
бомъ ящикѣ собраны человѣческіе че
репа за стекломъ. На ящикѣ надпись, 
въ которой совѣтуется всѣмъ посѣти
телямъ посмотрѣть на черепа (совѣтъ 
этотъ выражается отъ имени самихъ 
череповъ) и подумать о томъ, что и 
Сами посѣтители съ теченіемъ вре
мени сдѣлаются такими же, какъ и 
эти черепа. Чудная картина откры
вается съ вершины горы. Прямо подъ 
ногами, какъ на ладони, весь мона
стырь со всѣми своими садами, вино
градниками, мельницами, заводами и 
прудами. И все это, несмотря на свои 
дѣйствительные размѣры, съ вершины 
горы кажется миніатюрнымъ, точно иа 
картинкѣ. Направо, у подножія горы, 
сверкаетъ лазурное море, а налѣво 
громадныя, точно въ серебряныхъ шап
кахъ, снѣговыя кавказскія горы.

Кромѣ насъ на горѣ былъ и одинъ 
древній на видъ старикъ изъ Полтав
ской губерніи. Онъ простоялъ всю ночь 
въ церкви (всенощное бдѣніе въ тече
ніе 7 часовъ, раннюю обѣдню) и, не 
ложась и не отдыхая, пришелъ на 
«Иверскую гору».

Однако надо было спускаться... 
Спускъ, конечно, былъ уже куда легче 
подъема. Однако, и на него потребова
лось 25—30 минутъ, хотя мы въ 
иныхъ мѣстахъ не дорогой шли, а 
прямо спускались по откосамъ, дер
жась за кустарникъ, а въ иныхъ мѣ
стахъ, такъ и прямо за траву.

* **
При монастырѣ имѣется школа, осно

ванная около четверти вѣка тому на
задъ, т. е. почти одновременно съ мо
настыремъ. Постановкой образованія 
она напоминаетъ наши церковно-при
ходскія школы. Расчитана она 
на 20 человѣкъ; предназначена исклю
чительно для дѣтей мѣстныхъ жителей

абхазцевъ-христіанъ. За все время 
своего существованія школа эта вы
пустила до 70 человѣкъ, окончившихъ 
курсъ.

За время моего пребыванія на Но
вомъ Аѳонѣ ученики школы были уже 
распущены. Поэтому мнѣ пришлось 
ознакомиться съ постановкой здѣсь 
школьнаго дѣла не путемъ своихъ лич
ныхъ наблюденій, а исключительно пу
темъ разспросовъ. Одинъ изъ братіи, 
къ которому я обратился по этому 
дѣлу съ вопросами, любезно удовле
творилъ меня всѣми нужными свѣдѣ
ніями. Школа, оказалось, содержится 
на средства монастыря.

На мой вопросъ — «принимаютъ ли 
въ эту школу дѣтей мусульманъ»? мой 
собесѣдникъ монахъ далъ отрицательный 
отвѣтъ; а между тѣмъ привлеченіе му
сульманскихъ дѣтей въ христіанскую 
школу было бы весьма желательно. 
Абхазія прежде была христіанской стра
ной и только при князьяхъ Шервашидзе 
перешла въ исламъ, который и 
вытѣснилъ отсюда христіанскую рели
гію. Однако абхазцы, несмотря на 
многовѣковое господство здѣсь мусуль
манства, все-таки еще и до сихъ поръ 
не отвыкли уважать нѣкоторыя древ
нія здѣсь христіанскія святыни и раз
валины. Въ этой мѣстности есть много 
такихъ уголковъ и развалинъ, кото
рые пользуются у мѣстныхъ абхазцевъ- 
мусульманъ величайшимъ уваженіемъ. 
На нѣкоторыя мѣста даже они ходятъ 
спеціально для принесенія клятвъ. Все 
это есть ни что иное, какъ смутныя 
преданія, остатки отъ прежняго хри
стіанскаго вѣроисповѣданія. Поэтому 
школа Ново-Аѳонскаго монастыря мо
жетъ сослужить современемъ большую 
службу въ дѣлѣ проведенія въ Абхаз
скомъ краѣ началъ христіанской вѣры 
и государственности.
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Домовыя церкви въ Петербургѣ при 

Петрѣ 1.

При возникновеніи Петербурга кромѣ 
приходскихъ соборовъ и церквей полу
чили свое начало и нѣсколько домо
выхъ церквей, хотя вообще число по
слѣднихъ въ новой столицѣ было 
очень ограниченно. Естественнѣе всего 
ожидать и видѣть первую домовую 
церковь во дворцѣ царскомъ. Но этого 
не было на самомъ дѣлѣ. Перво
начальный дворецъ императора въ 
Петербургѣ—это извѣстный въ исторіи 
и между жителями столицы «Домикъ 
Петра Великаго», находящійся на 
Петербургской сторонѣ, немного выше 
Петропавловской крѣпости, въ разстоя
ніи отъ нея около двухсотъ саженъ, 
состоящій всего изъ четырехъ комнатъ, 
никогда не имѣлъ въ своихъ стѣнахъ 
церкви, но въ немъ находился сохра
няющійся до сихъ поръ и служащій 
предметомъ общаго благоговѣнія Не- 
рукотворенный образъ Спасителя, быв
шій съ Петромъ во всѣхъ его похо
дахъ и во время Полтавской битвы, 
съ которымъ онъ не разставался и 
на одрѣ во время болѣзни, имѣя его 
въ изголовьѣ, и который, по его 
просьбѣ, находился и при его погре
беніи. Образъ Спасителя помѣщается 
въ настоящее время въ бывшей столо
вой Петра, съ давняго времени обра
щенной въ часовню. Исторія находя
щагося въ домикѣ Петра Нерукотво
реннаго образа достовѣрно не извѣстна. 
Предполагаютъ, что икона перешла къ 
Петру I отъ его матери Наталіи Ки
рилловны и написана была для царя 
Алексія Михаиловича знаменитымъ для 
своего времени иконописцемъ Симо
номъ Ушаковымъ. Петръ особенно 
дорожилъ этою иконою, и она въ числѣ 
другихъ святынь находилась при молеб

ствіи по случаю основанія Петербурга. 
Нерукотворенный образъ въ часовнѣ 
Спасителя въ 1853 году былъ покрытъ 
серебряною вызолоченною ризою, а въ 
1872 году, по случаю двухсотлѣтняго 
юбилея со дня рожденія Петра Вели
каго, сдѣлана была, съ Высочайшаго раз
рѣшенія, на средства усердныхъ благо
творителей, на Нерукотворенный образъ, 
вмѣсто прежней серебряной, золотая 
риза, на которую перенесены были всѣ 
драгоцѣнныя украшенія со старой 
ризы. Новая золотая риза одна, безъ 
украшеній, оцѣнена въ шесть тысячъ 
восемьсотъ тридцать два рубля. Что 
касается старой серебряной ризы, то 
она, съ Высочайшаго соизволенія, ио 
ходатайству Вологодскаго дворянства, 
земства и городского общества, ото
слана въ Вологду.

Въ 1844 году для образа Спасителя 
сдѣланъ былъ богато вызолоченный и 
украшенный рѣзьбою кіотъ изъ липы 
Лѣтняго сада временъ Петра I, кото
рый въ 1878 г. замѣненъ новымъ брон
зовымъ, вызолоченнымъ чрезъ огонь, 
въ русскомъ стилѣ кіотомъ, а старый 
липовый кіотъ съ пятью иконами и 
копіей Нерукотвореннаго образа, съ 
Высочайшаго соизволенія, пожертвованъ 
былъ въ придворную церковь села 
Коробова, Костромской губерніи, гдѣ 
находилась родина Сусанина.

Нерукотворенный образъ Спасителя 
въ часовнѣ Петра I является одною 
изъ первыхъ самыхъ чтимыхъ святынь 
новой русской столицы *). Съ вели
кимъ благоговѣніемъ къ образу Спа
сителя относились и преемники импе
ратора Петра I. Такъ, императрица 
Елизавета Петровна собственноручно 
написала молитву Спасителю, повѣсивъ 
ее на картончикѣ у подножія образа. 
Эта молитва, начинающаяся словами: 
«Господи щедрый и милостивый» ка-

*) Подр. см. у-свящ. Булгаковскаго. Домикъ 
Петра Великаго и его святыня.
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дый разъ читается въ часовнѣ на мо
лебнѣ предъ образомъ Спасителя. Импе
раторъ Александръ III, отправляясь въ 
1888 году вмѣстѣ съ своимъ Семей
ствомъ въ далекое путешествіе, бралъ 
съ собою Иерукотворенный образъ Спа
сителя—точную копію съ образа, нахо
дящагося въ домикѣ Петра Великаго. 
При извѣстномъ крушеніи царскаго 
поѣзда 17 октября икона сохранилась 
въ вагонѣ неприкосновенною, точно 
также, какъ сохранилась въ добромъ 
здоровьѣ и вся Царская Семья.

Первая по времени домовая церковь 
въ Петербургѣ, о которой сохранились 
историческія свидѣтельства,—это цер
ковь при домѣ свѣтлѣйшаго князя А. Д. 
Меныцикова. Извѣстія о ея существо
ваніи встрѣчаются съ 1705 г. Она 
была походная, полотняная, и стояла 
въ одной изъ комнатъ Меньщикѳв- 
скихъ палатъ. Въ этой церкви въ 1710 
году совершилось бракосочетаніе пле
мянницы Петра I Анны Іоанновны съ 
герцогомъ Курляндскимъ Фридрихомъ 
Вильгельмомъ. Это былъ первый слу
чай вѣнчанія смѣшаннаго брака *). Въ 
1713 г. князь Меныциковъ построилъ 
рядомъ съ своимъ домомъ уже отдѣль
ную церковь въ память Воскресенія Хри
стова (на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ 
впослѣдствіи манежъ перваго кадетскаго 
корпуса). Она была мазанковая, оби
тая на куполѣ желѣзомъ,съ колоколь
нею, на которой находились часы съ 
боемъ и игрою. Главною особенностію 
церкви служила каѳедра для проповѣ- 
данія слова Божія, что тогда считалось 
въ Петербургѣ рѣдкостью. Освященіе 
церкви Воскресенія происходило 23-го 
ноября 1713 года **), въ день имянинъ 
Меныцикова, въ присутствіи импера-

*) -Петровъ. Исторія Петербурга. 81.
**) Петровъ относитъ устройство и освяще

ніе церквп къ 1714 г. Исторія Петербурга. 
Объясненіе къ ману Петербурга. Стр. 215. 
Историко-стат. свѣдѣнія о С.-Петербургской 
епархіи, вып. 1, 45.

тора и императрицы. Въ 1725 году 
въ Воскресенской -церкви устроенъ 
былъ особый придѣлъ въ честь Благо
вѣщенія Пресвятыя Богородицы *)■ Въ 
1730 г. церковь за ветхостью была 
разобрана, а престолъ и вся церковная 
утварь перенесены были на время въ 
другое мѣсто. Иконостасъ Благовѣщен
скаго придѣла переданъ былъ въ Трех
святительскую церковь, что рядомъ съ 
Андреевскимъ соборомъ, и тамъ стоялъ 
до 1827 г. Дальнѣйшая судьба Меныци- 
ковскаго иконостаса не извѣстна **). 
Въ 1731 г. въ домѣ князя Меныцикова 
организовался шляхетскій корпусъ, для 
котораго потребовалась и церковь. Она 
устроена была въ 1734 г. въ деревян
ныхъ хоромахъ, находившихся въ саду 
княжескомъ, въ частности въ бесѣдкѣ 
князя Меныцикова.

Послѣ разборки этихъ ветхихъ хо
ромъ возникъ вопросъ о переносѣ 
церкви въ другое мѣсто. Сначала пере
несли ее въ одинъ залъ каменнаго 
зданія корпуса, но этотъ залъ оказался 
малъ. Тогда съ 4 декабря 1743 года 
возникла длинная переписка о пере
несеніи церкви въ другой, болѣе 
обширный залъ въ томъ же камен
номъ зданіи. Святѣйшій Сѵнодъ раз
рѣшилъ перенести церковь. Но здѣсь 
оказалось, что въ предназначенномъ 
для церкви залѣ стояли какіе-то ста
туи и купидоны, а въ самой древней 
Меньщиковской церкви имѣлись разныя 
изображенія Божіей Матери, святыхъ 
ангеловъ, святаго апостола Іоанна 
Богослова, мѣстные образа были 
написаны съ иностранныхъ ори
гиналовъ. Сѵнодъ предписалъ все 
это убрать и украсить церковь 
по православному обычаю. Впрочемъ, 
знаменитая проповѣдническая каѳедра

*) Дѣло архива Святѣйшаго Сѵнода 1725 г., 
Яі 187 описаніе архива Святѣйшаго Сѵнода, 
т. V, стр. 333.

**) Историко-стат. свѣдѣнія о Спб. епархіи, 
вып, III, 418. ______ __
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временъ Петра Великаго была сохра
нена: она была перенесена въ новый 
храмъ и поставлена позади лѣваго 
клироса *).

Кромѣ проповѣднической каѳедры 
изъ прежней церковной утвари до
зволено было оставить только два 
подсвѣчника, сохраняющіеся и до 
сихъ поръ въ церкви перваго кор
пуса. Эти подсвѣчники деревянные, 
выбѣленные, на особыхъ пьедеста-. 
лахъ, имѣющіе наверху пять по
золоченныхъ съ эмалью вѣтвей, дер- 
жнмыхъ ангелами. Перенесенная и 
передѣланная церковь Воскресенія 
была освящена 17 октября 1746 года 
въ присутствіи императрицы Елизаветы 
Петровны. Священнодѣйствовали два 
члена Сѵнода—Платонъ, архіепископъ 
Крутицкій, и Симонъ, епископъ Псков
скій. Императрица, при освященіи 
церкви, обратила вниманіе членовъ 
Сѵнода на то, что на храмовомъ образѣ 
Воскресенія Христова въ видѣ стрегу- 
щихъ воиновъ написаны жидовскія 
лица и приказала принять соотвѣтствую
щія мѣры къ исправленію живописи. 
Сѵнодальные члены въ срединѣ слѣ
дующаго 1747 года вошли въ 
Святѣйшій Сѵнодъ съ предложеніемъ 
слѣдующаго содержанія: «прошлаго 
1746 года октября 17 дня всепресвѣ
тлѣйшая, державнѣйшая великая госу
дарыня императрица Елизавета Пе
тровна, самодержица всероссійская, 
будучи въ кадетскомъ корпусѣ при 
освященіи новосостроенной въ томъ 
корпусѣ церкви, усмотря мѣстный свя
того живоноснаго Христова Воскресе
нія живописный образъ, при коемъ во 
знакъ воиновъ стрегущихъ жиды нама
леваны, къ которымъ отъ неразумія и 
неосторожности, можетъ быть, просто
людины и прикладываются, и для луч
шей предосторожности ея император-

*) Историко-стат. свѣдѣнія о Спб. епархіи, 
вып. III, 48.

ское величество изустно повелѣть со
изволила чрезъ насъ, нижеподписав
шихся, тѣхъ намалеванныхъ лендовъ 
лицы приличною краскою закрыть, а 
при томъ образѣ изобразить что при
лично по примѣру другихъ таковыхъ 
святыхъ иконъ» *). Сѵнодъ далъ соотвѣт
ствующее предписаніе Ѳеодосію, архі
епископу С.-Петербургскому. Въ 1765 г. 
корпусъ поступилъ въ непосредственное 
вѣдѣніе императрицы Екатерины II.. 
Тогда церковь подверглась новой пере
дѣлкѣ и вновь освящена уже въ честь ро
ждества святаго Іоанна Предтечи. И 
до настоящаго времени въ церкви 
перваго кадетскаго корпуса сохраня
ются какъ памятники священной древ
ности тѣ предметы изъ церковной 
утвари, которые когда-то принадле
жали прежней Меныциковской церкви. 
Это серебряный ковчегъ вѣсомъ въ 
24 фунта съ находящимися въ немъ 
частицами многихъ святыхъ. Затѣмъ 
святое Евангеліе, обложенное сере
бромъ, когда то принадлежавшее Ма
зепѣ и находившееся съ нимъ въ Пол
тавскомъ сраженіи. Евангеліе, по пре
данію, въ числѣ прочихъ предметовъ 
досталось князю Мепыцикову, какъ 
военная добыча послѣ бѣгства Мазепы съ 
Карломъ XII при Переволочнѣ. Далѣе, 
серебряный вызолоченный небольшой 
крестъ съ надписью, что онъ сооруженъ 
для Запорожской церкви Покрова Пре
святыя Богородицы въ поминовеніе 
души гетмана Григорія Сагайдачнаго. 
Имѣются въ церкви серебряные вы
золоченные сосуды съ надписью: «1728 
годъ церкви Воскресенья на Преобра
женскомъ (Васильевскомъ) острову». Въ 
церковь корпуса и въ послѣдующее 
время поступали пожертвованія со 
стороны высочайшихъ особъ. Такъ, въ 
1739 г. императрица Анна Іоанновна 
пожертвовала малое напрестольное

*) Дѣло архива Святѣйшаго Сѵнода 1747 г. Л» 81.
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Евангеліе. Отъ императрицы Екате
рины II церковь сохранила до сихъ 
поръ фелонь изъ золотой парчи, на 
оплечьѣ которой по малиновому бар
хату вышиты золотомъ и серебромъ 
Спаситель, Божія Матерь и апостолы— 
всѣ съ вѣнцами, вышитыми жемчу
гомъ. Одно изъ церковныхъ облаченій 
сдѣлано азъ золотого глазета, укра
шавшаго балдахинъ надъ гробомъ импе
ратора Николая I *). Церковь перваго 
кадетскаго корпуса является въ С.-Пе
тербургѣ самою первою изъ многихъ 
нынѣ существующихъ при учебныхъ 
заведеніяхъ домовыхъ церквей. При 
возникновеніи въ ІІетербугугѣ другихъ 
корпусовъ Шляхетскій корпусъ полу
чилъ названіе перваго кадетскаго кор
пуса. Нѣкоторое время въ Меньщиков- 
скомъ домѣ помѣщалось первое Павлов
ское военное училище. По волѣ импе
ратора Александра III, зданіе опять 
передано первому кадетскому корпусу.

Къ 1705 году по клировымъ вѣдо
мостямъ относится основаніе церкви 
въ домѣ графа Шереметева. О даль
нѣйшей судьбѣ ея не имѣется въ пе
чати свѣдѣній до 1733 г. **), Нынѣ 
существующая въ домѣ графа Шере
метева церковь устроена послѣ пере
стройки всего дома въ 1733 году 
и освящена во имя святой велико
мученицы Варвары. Строителемъ церк
ви былъ фельдмаршалъ графъ Борисъ 
Петровичъ Шереметевъ. Эта церковь, по 
богатству своей утвари и собранію 
сзятыхъ образовъ въ драгоцѣнныхъ 
окладахъ, считается первою изъ домо
выхъ церквей въ столицѣ ***).

Кромѣ драгоцѣнной церковной утвари, 
при церкви Шереметева имѣется замѣ-

*) Историко-статпстичеекія свѣдѣнія о Спб. 
епархіи, вып. VI, 252—256.

**) Историко-стат. свѣдѣнія о Спб. епархіи, 
вып. 1, 46.

чательное собраніе священныхъ пред
метовъ, находящееся въ ближайшей 
къ церкви комнатѣ, называемой «образ
ною». Болѣе древними и болѣе за
мѣчательными изъ нихъ считаются 
слѣдующіе: 1) образъ Ѳеодоровской 
Божіей Матери, 2) образъ Іерусалим
ской Божіей Матери съ мощами свя
таго Іоанна Предтечи, апостола Павла 
и др., 3) Распятіе, вырѣзанное на 
топазѣ, 4) образъ Святой Троицы, 
писанный на доскѣ изъ мамврійскаго 
дуба, 5) серебряный вызолоченный 
крестъ чеканной работы съ надписью 
о томъ, что онъ устроенъ въ ноябрѣ 
1704 года иждивеніемъ боярина Льва 
Кирилловича Нарышкина, 6) напер
сный крестъ алмазный, данный гетма
номъ Скоропадскимъ. Въ числѣ древ
нѣйшихъ священныхъ одеждъ, отли
чающихся рѣдкимъ богатствомъ, укра
шенныхъ множествомъ драгоцѣнныхъ 
камней и низанныхъ въ узоръ жемчу
гомъ, есть такія, которыя, по разска
замъ, дѣланы покорителемъ Сибири 
Ермакомъ и отъ него перешли въ 
родъ князей Черкасскихъ, а потомъ 
въ родъ Шереметевыхъ *).

Кромѣ этой постоянной церкви, въ 
домѣ Шереметева имѣлась или остава
лась старая походная церковь, которая 
вслѣдъ за господами дома пере
возилась въ Москву. Такъ, напримѣръ, 
было въ 1742 году **).

Домовая съ переноснымъ антиминсомъ 
церковь въ честь Успенія Пресвятыя' 
Богородицы находилась въ палатахъ го
сударыни царицы и великой княгини 
Марѳы Матвѣевны, второй супруги царя 
Ѳеодора Алексѣевича, урожденной 
Апраксиной. Послѣ ея смерти (1716 г.) 
братъ ея графъ Петръ Матвѣевичъ 
Апраксинъ въ 1717 году перенесъ
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церковь въ свой загородный на рѣкѣ 
Фонтанкѣ дворъ и поставилъ ее въ 
особой храминѣ для поминовенія ца
рицы. Въ 1721 году архіепископъ 
Новгородскій Ѳеодосій запретилъ было 
совершать въ ней богослуженіе, но 
Святѣйшій Сѵнодъ отмѣнилъ это рас
поряженіе.

Въ 1717 году въ домѣ Кикина, 
отобранномъ въ дворцовое вѣдомство 
и впослѣдствіи попавшемъ въ черту 
зданій Зимняго дворца, устроена была 
церковь въ честь Благовѣщенія Пресвя
тыя Богородицы въ комнатахъ, до того 
времени занятыхъ полковымъ магази
номъ *).

Кромѣ того, въ концѣ царствованія 
Петра I значатся существующими церк
ви при домѣ графа Мусина Пуш
кина **), при домѣ фельдмаршалыпи 
Агрипины Леонтьевны Апраксиной въ 
честь Воскресенія Христова (въ 1724 
году) ***) и Успенская при домѣ ца
рицы Параскевы Ѳеодоровны.

Домовая Успенская церковь царицы 
Параскевы Ѳеодоровны, находившаяся 
при ея загородномъ домѣ на Фонтанкѣ, 
близъ Лештукова переулка, гдѣ теперь 
помѣщается С.-Петербургская мѣщан
ская управа, не отличавшаяся по устрой
ству отъ другихъ, ей подобныхъ, оставила 
но себѣздрочгіый и выдающійся памятникъ 
для Петербурга—въ видѣ Троице-Сергіе- 
войпустыни.Намѣстѣ Сергіевой пустыни 
первоначально находилась въ девятнад
цати верстахъ отъ столицы примор
ская дача царевны великой княжны

*) Историко-статист., свѣдѣнія о Спб. епар
хіи. Т. I, 46—Петровъ, Исторія Петербурга— 
прим. 440, стр. 60.

**) Описаніеіархива Св. Сѵнода. Т. V, при
ложеніе IV, стр. 50. Церковь въ домѣ Муси- 
ныхъ-Пупгкігныхъ существовала до 1798 года, 
когда она по просьбѣ одного изъ членовъ этой 
фамилія,фельдмаршала.Валентина Платоновича 
Мусина-Пушкина, перевезена била въ Москву. 
Церковь посвящена была св. Николаю Чудо
творцу. Дѣло архива Се. Сѵнода 17S8 г. № 193.

•■:■?*) Историко-статі..свѣдѣі іія о ,,Сцб, епархіи,

Екатерины Іоанновны, впослѣдствіи 
герцогини Мекленбургъ - Шверинской, 
родной сестры императрицы Анны 
Іоанновны. Въ 1732 г. императрица, 
по смерти своей сестры Екатерины 
Іоанновны, подарила ея приморскую 
дачу своему духовнику архимандриту 
Сергіевой лавры Варлааму, а черезъ 
два года, въ 1734 г., она отдала ему 
и деревянную Успенскую церковь, 
бывшую въ загородномъ домѣ своей 
покойной матери Параскевы Ѳеодоров
ны. По перенесеніи этой церкви на 
приморскую дачу, архимандритъ Вар
лаамъ, съ благословенія Святѣйшаго 
Сѵнода, устроилъ изъ нея храмъ и 
освятилъ его 12 мая 1735 года во имя 
преподобнаго Сергія. Вскорѣ послѣ 
освященія церкви императрица Анна 
Іоанновна посѣтила пустынь со всѣмъ 
своимъ придворнымъ штатомъ 5 іюля 
1735 года, при чемъ прошла четыре 
версты пѣшкомъ. Варлаамъ здѣсь 
устроилъ монастырекъ, куда и любилъ 
уединяться, особенно въ послѣдніе годы 
своей жизни. Онъ умеръ 25-го іюля 
1737 года. Послѣ его смерти Сергіева 
пустынь съ деревянною церковью на 
приморской дачѣ считалась приписною 
къ Московской Сергіевой лаврѣ; по 
учрелсденіи монастырскихъ штатовъ въ 
1764 г., она перечислена въ С.-Пе
тербургское епархіальное вѣдомство, 
возведена во второй, а потомъ (въ 
1836 г.) въ первый классъ и сдѣла
лась самостоятельнымъ и цвѣтущимъ 
монастыремъ. Съ теченіемъ времени 
рядомъ съ деревянною церко
вію въ Сергіевой пустыни стали воз
никать одинъ за другимъ великолѣп
ные храмы. Въ маѣ 1755 года архиман
дритъ Троицкой лавры, онъ же и членъ 
Сѵнода, Аѳанасій Волховскій доносилъ 
послѣднему: «въ пустынѣ имѣется цер
ковь Божія во имя чудотворца Сергія 
древяная весьма ветхая, такъ что и цер-
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оной весьма опасно» и далѣе просилъ о 
выдачѣ ему книги для сбора пожертвова
ній на постройку въ пустыни каменнаго 
храма *). Подлѣ деревянной церкви 
начатъ былъ Постройкою главный ка
менный пятиглавый — крестообразнаго 
вида соборъ, планъ и фасадъ котораго, 
утвержденные 12-го марта 1756 года 
императрицею Елизаветою Петровною, 
принадлежатъ знаменитому придвор
ному архитектору графу Растрелли, 
Построеніе собора началъ произво
дить на средства Троице-Сергіевой 
лавры архимандритъ ея Аѳанасій Вол
ховскій въ 1756 г. Соборъ оконченъ 
въ 1760 году. Главный алтарь во имя 
Святой Троицы освященъ былъ 10-го 
августа 1763 года членомъ Святѣйшаго 
Сѵнода архимандритомъ Троицкой лавры 
Лаврентіемъ Хоцятовскимъ, въ присут
ствіи императрицы Екатерины II. При
нтомъ законоучитель наслѣдника пре
стола іеромонахъ Платонъ (Левшинъ) 
говорилъ соотвѣтствующую событію 
проповѣдь. Правый придѣлъ собора въ 
честь святыхъ апостоловъ Петра и 
Павла освященъ былъ раньше главнаго 
■алтаря архимандритомъ лавры, знаме
нитымъ придворнымъ проповѣдникомъ 
Гедеономъ Криновскимъ — 18 августа 
1761 года, а лѣвый—во имя святыхъ 
Захаріи и Елизаветы—освященъ былъ 
тѣмъ ‘ же архимандритомъ 19 августа 
того же года. Второй придѣлъ, во имя 
святыхъ Захаріи и Елизаветы, былъ 
впослѣдствіи на нѣсколько лѣтъ за
крытъ и только при капитальномъ во
зобновленіи всего собора въ 1835 г. 
освященъ былъ настоятелемъ архиман
дритомъ Игнатіемъ (Брянчаниновымъ) 
.16 августа 1840 года въ честь усѣкно
венія главы Іоанна Крестителя. Глав
ную святыню собора составляетъ икона 
преподобнаго Сергія, написанная на 
доскѣ отъ гроба чудотворца, взятой

тотчасъ по открытіи его мощей. Икона 
привезена основателемъ пустыни архи
мандритомъ Варлаамомъ изъ Сергіе
вой лавры. На горнемъ мѣстѣ главнаго 
алтаря помѣщается въ большомъ изящ
номъ кіотѣ замѣчательный по художе
ству образъ Святой Троицы, писанный 
знаменитымъ профессоромъ Брюлло
вымъ въ 1840 году.

Одновременно съ постройкою камен
наго собора строились и каменные фли
геля для келлій монашескихъ, Въ 1758 
году Троицкій архимандритъ Гедеонъ 
обратился въ Святѣйшій Сѵнодъ съ 
слѣдующаго рода просьбою: «для зим
няго времени и обрѣтающихся въ той 
пустынѣ монашествующихъ безъ тра
пезы, въ которой бы и церковь имѣ
лась, какъ то и въ прочихъ обителяхъ 
бываетъ, обойтись никакъ невозможно, 
и нынѣ ко учрежденію той церкви съ 
трапезою усмотрѣна мною во флигель
номъ строеніи достойная палата и на
мѣреніе имѣю оной церкви быть во 
имя чудотворца Сергія, въ которую и 
перенесть изъ находящейся въ той 
пустынѣ ветхой деревянной въ то же 
имя церкви освященный антиминсъ, 
также престолъ, святые образа и про
чую церковную утварь». Святѣйшій 
Сѵнодъ согласился на просьбу Троиц
каго архимандрита *). Первоначальная 
деревянная церковь была разобрана. Ея 
утварь перенесена была въ новый камен
ный флигель, гдѣ и устроена трапезная 
церковь во имя того же преподоб
наго Сергія. Въ 1854—1859 годахъ и 
эта церковь была перестроена съ самаго 
основанія и сдѣлана въ болѣе про
странныхъ размѣрахъ. Она строена по 
плану профессора архитектуры Гор
ностаева. Внутри церковь по своимъ 
украшеніямъ принадлежитъ къ зда
ніямъ древневизаптійскимъ— въ част
ности къ эпохѣ Юстиніана Великаго.



Отстроенная нынѣ существующая цер
ковь во имя преподобнаго Сергія 
освящена была 20 сентября 1859 г. 
митрополитомъ Новгородскимъ Гри
горіемъ. Въ нижнемъ этажѣ храма 
ѵстроены два придѣла—во имя Все
милостиваго Спаса и святой мученицы 
Зинаиды. Первый освященъ былъ 
4 іюля 1857 года, второй 28 апрѣля 
1861 года. Освященіе обоихъ придѣ
ловъ совершалъ архимандритъ мона
стыря Игнатій (Малышевъ), подъ лич
нымъ наблюденіемъ котораго происхо
дила вся постройка храма. Въ церкви 
преподобнаго Сергія на солеѣ предъ 
иконостасомъ находится ковчегъ съ 
девятью частицами разныхъ святыхъ 
мощей, принесенныхъ въ даръ мона
стырю А. Н. Муравьевымъ въ 1864 
году и за правымъ клиросомъ мрамор
ная колонна, привезенная въ 1862 г. 
А. С. Норовымъ изъ дома святыхъ и 
праведныхъ Богоотецъ Іоакима и Анны.

Въ 1791 году въ южной части мона
стыря устроена была небольшая цер
ковь во имя святого апостола Іакова, 
брата Господня, впослѣдствіи пере
именованная въ честь Воскресенія Хри
стова. Въ осьмидесятыхъ годахъ прош
лаго столѣтія эта церковь за ветхостью 
разобрана и на ея мѣстѣ построена 
новая пятиглавая каменная церковь, 
также въ честь Воскресенія Христова. 
Церковь создана въ строго византій
скомъ стилѣ. Нѣкоторыя черты храма 
напоминаютъ святую Софію. Планъ и 
фасадъ храма принадлежатъ архитек
тору Парланду. Вся постройка храма 
и его внѣшнее и внутреннее украше
ніе производились подъ личнымъ рас
поряженіемъ и наблюденіемъ архиман
дрита Игнатія (Малышева). Верхній 
храмъ Воскресенія Христова освященъ 
былъ митрополитомъ Исидоромъ, въ 
сослуженіи двухъ викаріевъ, 29 іюля 
1884 года. Въ нижнемъ этажѣ храма 

- устроенъ ттпилѣлъ. освященный архи-

мандритомъ Игнатіемъ 15 мая 1884 г. 
во имя архистратига Михаила въ па
мять князя М. П. Голицына, здѣсь же 
погребеннаго.

Кромѣ этихъ трехъ главныхъ церк
вей въ монастырѣ находятся еще че
тыре слѣдующія церкви. Каменная 
церковь во имя святаго мученика 
Валеріана въ домѣ инвалидовъ, по
строенная въ 1809 г. княземъ Плато
номъ Александровичемъ и его братьями 
графами Николаемъ и Димитріемъ Зубо
выми. Церковь святаго Григорія Бого
слова въ сѣверо-восточной сторонѣ 
монастыря, одноглавая, въ византій
скомъ стилѣ, построенная графиней 
Е. Д. Кушелевой и освященная митро
политомъ Григоріемъ 11 мая 1857 г. 
Церковь Покрова Пресвятыя Богоро
дицы, построенная княземъ М. В. 
Кочубеемъ и освященная архимандри
томъ Игнатіемъ 4 августа 1863 г. Нако
нецъ, церковь во имя святаго Саввы 
Стратилата надъ монастырскими вра
тами, построенная въ 1863 году на 
средства штабсъ - ротмистра М. В. 
Шишмарева *). Въ настоящее время 
Сергіева пустынь множествомъ сво
ихъ прекрасныхъ храмовъ, образцовою 
стройностью богослужебнаго чина и 
замѣчательнымъ по церковной художе
ственности пѣніемъ привлекаетъ въ свои 
стѣны множество богомольцевъ**).. 

Протоіерей В. Жмакинъ.

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
Высочайшее посѣщеніе Дивѣевскаго 

монастыря, Нижегородской епархіи.
По пути изъ Сарова Государь Импе

раторъ, Государыни Императрицы и 
Особы Царствующаго Дома, бывшіе на

*) Историко-статистическія свѣдѣнія о Спб. 
епархіи. Вып. IX, 511—623.

**) Игуменъ Агаѳангелъ. Описаніе Троице- 
Сертіевской пустыни.
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Саровскихъ торжествахъ, 20 іюля а- 

ѣхали на нѣсколько часовъ въ Дивѣев- 
скій монастырь. «Дивѣевъ», какъ при
нято по-мѣстному называть этотъ мона
стырь, находится въ 14 верстахъ отъ 
Саровской пустыни и связанъ съ по
слѣднею узами нравственнаго единенія, 
такъ какъ «Дивѣевъ» основанъ и жи
ветъ завѣтами «батюшки о. Серафима», 
Саровскаго угодника Божія. Оттого 
настоящіе дни торжествъ Саровской 
обители стали временемъ духовной 
радости и въ Дивѣевскомъ монастырѣ. 
Духовныя торжества той и другой 
обители усугубились участіемъ въ нихъ 
Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора, Императрицъ, Князей и Княгинь 
Царствующаго Дома.

Задолго до 20 іюля Дивѣевъ сталъ 
приготовляться къ достойной встрѣчѣ 
Высочайшихъ дорогихъ Гостей; ко 
времени Ихъ пріѣзда весь путь въ оби
тель украшенъ былъ зеленью, флагами, 
тріумфальными арками; народъ—мѣст
ный и изъ далекихъ странъ—въ празд
ничныхъ костюмахъ встрѣчалъ Царя- 
Батюшку и Царицъ съ восторженными 
радостными привѣтствіями. Въ мо
настырской оградѣ, по пути Царскаго 
слѣдованія, выстроились шпалерами до 
собора инокини обители, а впереди 
ихъ ученицы церковно-приходскихъ 
школъ. Около 10 часовъ утра Цар
скій поѣздъ (въ экипажахъ), при не
смолкаемомъ одушевленномъ «ура», 
при звонѣ колоколовъ, приблизился къ 
Дивѣевскому собору. Высочайшіе Гости 
встрѣчены были, при входѣ ихъ въ 
соборъ, преосвященнымъ Назаріемъ, 
епископомъ Нижегородскимъ, въ сонмѣ 
священнослужителей, съ святымъ кре
стомъ и святою водою. Владыка при
вѣтствовалъ Государя Императора и 
Государынь Императрицъ рѣчью. Послѣ 
обычной ектеніи и многолѣтія, Высо
чайшіе Гости молились предъ иконою 
Божіей- Матери «Умиленіе», предъ ко

торого въ молитвѣ скончался въ Саровѣ 
преподобный о. Серафимъ, и предъ 
мѣстно чтимою иконою «Нерукотво- 
ренный Образъ Спасителя» и прикла
дывались къ нимъ. Всѣмъ Высочай
шимъ Богомольцамъ поднесены были 
отъ обители иконы работы монастыр
ской «живописной»: преподобнаго отца 
Серафима, «Умиленіе», Явленіе Божіей 
Матери преподобному о. Серафиму и др- 
Государь Императоръ и Государыни 
Императрицы изволили осматривать 
придѣльный сѣверный храмъ собора, 
приготовленный къ освященію въ честь 
преподобнаго о. Серафима, и въ осо
бенности живопись собора, обладаю
щую высокими достоинствами; вся она. 
есть духовная жертва Дивѣевскихъ по
движницъ, несущихъ «живописное» по-_ 
слушаніе въ обители. Изъ собора 
Высочайшіе Гости прослѣдовали въ 
покои настоятельницы монастыря игу
меніи Маріи и изволили слушать ли
тургію въ домовой церкви при игумен
скихъ покояхъ. Въ помѣщеніи игу
меніи приготовленъ былъ чай и 
завтракъ. Высочайшіе Гости послѣ 
завтрака обозрѣвали монастырскія 
достопримѣчательности и учрежденія. 
Государь Императоръ, Государыня 
Императрица Александра Ѳеодоровна 
и Великіе Князья Николай Николае
вичъ и Петръ Николаевичъ, въ 
сопровожденіи придворныхъ особъ, 
около 2 часа дня прибыли въ мѣстную 
церковно-приходскую школу съ прію
томъ для дѣвочекъ- сиротъ. Къ этому 
времени сюда явились учащіе и учащіяся 
(70 ученицъ двухъ женскихъ церковно
приходскихъ школъ изъ г. Ардатова). 
Монастырская школа помѣщается 
въ прекрасномъ 2-этажномъ зда
ніи, имѣетъ двѣ просторныя клас
сныя залы, квартиры для учительницъ 
и жилыя помѣщенія для дѣвочекъ- 
сиротъ; обученіе въ школѣ ведется 
«за святое послушаніе» образованными
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подвижницами обители (мои. Рафаила 
и послушница Надежда Садовская, 
внучка приснопамятнаго друга препод, 
о. Серафима, свящ. Василія Садов
скаго); есть особыя учительницы пѣнія 
и рукодѣлія (послушницы Акилина 
Кочеткова и Елизавета Бычкова). 
Школа къ Высочайшему пріѣзду деко
рирована была зеленью и цвѣтами; 
цвѣтами усыпанъ былъ царскій путь. 
Ардатовскія ученицы расположились 
шпалерами при входѣ въ школу и 
при подъѣздѣ Царственныхъ Гостей 
пропѣли молитву за Царя. Г. Това
рищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, сенаторъ В. К. Саблеръ 
доложилъ Государю Императору о 
школѣ, представилъ Ардатовскаго уѣзд
наго наблюдателя, протоіерея Магниц
каго. Отъ Ардатовскихъ ученицъ 
милостиво приняты были бархатная 
вышитая подушка и два выши
тыхъ полотенца; подносившія дѣвочки 
удостоились поцѣловать руку Государя 
Императора и Государыни Императрицы.

Ученицы монастырской школы-пріюта 
встрѣтили Державныхъ Посѣтителей 
пѣніемъ молитвы «Спаси, Господи» и 
тропаря преподобному о. Серафиму. 
Государь Императоръ изволилъ спра
шивать уѣзднаго наблюдателя о числѣ 
учащихся, времени открытія школы, о 
времени постройки настоящаго зданія 
и о томъ, всѣ ли учащіяся живутъ 
здѣсь. Въ то же время Государыня 
Императрица изволила выразить учи
тельницѣ школы монахинѣ Рафаилѣ 
удовольствіе по поводу того, что зданіе 
школы—хорошее, свѣтлое, просторное, 
удобное, и спрашивала о продолжи
тельности службы учительницы, о 
лѣтахъ двухъ дѣвочекъ-сиротокъ. Когда 
окончилось пѣніе, Государю Императору 
благоугодно было высказать: «хорошо 
поютъ»; учительница пѣнія и ученицы 
отвѣтили поклономъ на милостивое 
Царское слово. Государь Императоръ

и Государыня Императрица изволили 
обратить вниманіе на двухъ дѣвочекъ- 
сиротокъ; Государь Императоръ спро
силъ одну изъ нихъ—Анюту (Анну 
Кулагину): «знаешь ли ты что-нибудь 
наизусть»? Дѣвочка-малютка прочитала 
стихотвореніе «Сиротка». Государь 
Императоръ съ ласковою улыбкой слу
шалъ неразборчивый дѣтскій лепетъ 
крестьянки-дѣвочки (4лѣтъ). «А знаешь 
ли ты какую-нибудь молитву?» изволила 
спросить Государыня Императрица. 
Дѣвочка прочитала «Отче нашъ».,. 
Императрица, какъ мать, наклони
лась къ малюткѣ и поцѣловала ее. 
Государю Императору благоугодно 
было еще послушать пѣніе дѣтей. 
Дѣвочки пропѣли «Боже, Царя храни», 
«Хорошо онѣ у васъ поютъ», 
вторично 1 изволилъ высказать одоб
реніе Государь Императоръ. Ученицы 
удостоились подношенія Государынь 
Императрицѣ двухъ, вязаныхъ ими, 
теплыхъ одѣялъ для Царскихъ дѣ
тей. Великіе Князья также съ вни
маніемъ осматривали школу и изволили 
высказать одобреніе удобствамъ и изя
ществу школы. При отбытіи Высочай
шихъ Особъ изъ школы дѣти пѣли 
молитву за Царя.

Высочайшіе Гости изъ школы про
слѣдовали въ Преображенскую (клад
бищенскую) церковь; въ этой церкви 
хранятся нѣсколько памятниковъ, остав
шихся отъ преподобнаго о. Серафима. 
Алтарь здѣсь сооруженъ изъ его келліи, 
которая была устроена въ Саровѣ на 
такъ называемой «дальней пустынкѣ» 
о. Серафима избившими его разбой
никами, послѣ того, какъ онъ про
стилъ имъ ихъ злодѣяніе; изъ Сарова, 
по смерти о. Серафима,келлія перенесена 
была въ Дивѣевъ и обращена, по ука
занію преосвященнаго Іереміи Ниже
городскаго, въ алтарь, необдѣланныя 
бревна оставлены въ неприкосновен
номъ видѣ; а для болѣе надежнаго со
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храненія этого памятника подвиговъ пре
подобнаго алтарь заключенъ въ наруж
ную церковную стѣну, отъ которой отдѣ
ленъ корридоромъ, и подъ особую крышу. 
Въ этой же церкви хранятся: Евангеліе 
съ Псалтирью, съ которыми о. Сера
фимъ не разлучался при жизни и обы
кновенно носилъ въ котомочкѣ за 
спиной, его эпитрахиль и поручи, 
Часть камня, на которомъ онъ молился 
1000 дней и ночей, и другіе пред
меты его обихода (подсвѣчникъ, скамья, 
стулъ и проч.), все это теперь хра
нится въ новыхъ витринахъ и со
ставляетъ предметъ чествованія со сто
роны богомольцевъ. Высочайшіе Палом
ники молились вч> храмѣ, осматривали 
алтарь и другіе памятники подвиговъ 
преподобнаго.

Отсюда Высочайшіе Гости напра
вились въ такъ называемую «пу- 
стынку» Дивѣевскую; это прежняя 
келлія (маленькая избушка) о. Сера
фима, вырубленная имъ самимъ на его 
«ближней пустынкѣ» въ Саровѣ, у 
источника, близъ рѣки Саровки; послѣ 
кончины его эта келлія перенесена въ 
Дивѣевъ и сохраняется въ томъ самомъ 
видѣ, какою она была у преподобнаго; 
и этотъ памятникъ для болѣе надеж
наго сохраненія заключенъ, какъ бы 
въ футлярѣ, въ наружную постройку; 
въ келлій хранится часть того же 
камня — свидѣтеля продолжительнаго 
молитвеннаго бдѣнія о. Серафима,—и 
обрубокъ дерева, замѣнявшій ему стулъ. 
Въ келлій совершается «неусыпающее» 
чтеніе Псалтири. Всѣ богомольцы счи
таютъ нравственною потребностью по
бывать въ этой «пустынкѣ» и помолиться 
подъ сѣнію келлій, въ коей возноси
лась чистая, святая молитва праведника 
Божія, Высочайшіе Посѣтители моли
лись въ келлій о. Серафима и осма
тривали памятники его подвиговъ. 
Послѣ того Высочайшіе Гости по
сѣтили монастырскую «живописную».

Дивѣевская «живописная» заклю
чаетъ въ себѣ отдѣлы: собственной 
живописи, фотографіи, литографіи и 
метахромотипіи. «Живописную» посѣ
тили всѣ Особы Царствующаго Дома, 
бывшіе въ Дивѣевѣ; преосвященный 
Назарій встрѣтилъ Ихъ и знакомилъ 
съ работами сестеръ-художницъ; «стар
шая» «живописной», монахиня Сера
фима, а также монахини Анастасія и 
Лидія давали объясненія. Войдя перво
начально въ мастерскую литографіи, 
Государь Императоръ и Государыни 
Императрицы осматривали рисованіе на 
камняхъ (обработывалось на камнѣ 
«Явленіе молящемуся отцу Серафиму 
Божіей Матери и силъ небесныхъ» и 
«Умиленіе»). Государь Императоръ из
волилъ спрашивать о числѣ работаю
щихъ послушницъ, о размѣрахъ заго
товленныхъ произведеній. При осмотрѣ 
въ шкафу икопъ Государю Императору 
угодно было высказать: «очень хорошо». 
Въ печатномъ отдѣленіи Высочайшее 
вниманіе обратили на себя старый пе
чатный станокъ и новая скоропечатная 
машина; Ихъ Императорскія Величества 
интересовались размѣрами производ
ства перваго и второй; Государыня 
Императрица Александра Ѳеодоровна, 
по поводу пріобрѣтенія новой скоро- 
печатки, изволила высказать: «вамъ еще 
много понадобится». Въ «переводномъ» 
отдѣленіи Ихъ Императорскія Вели
чества со вниманіемъ смотрѣли на ра
боту сестры Варвары, переводившей 
картину. Въ «живописной» Высочай
шіе Посѣтители, осматривая иконы и 
картины, высказывали одобреніе за
конченнымъ изображеніямъ преподоб
наго отца Серафима, исполненнымъ по 
Заказу въ разные города. Государыня 
Императрица Марія Ѳеодоровна, уходя, 
изволила высказать одобреніе работамъ 
сестеръ. Ихъ Императорскія Ведичества 
пріобрѣли много иконъ и изображеній 
монастырской «живописной» и лито-



ПРИБАВЛЕНІЯ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Л» 321216
граф'іи. Государыня Императрица Але
ксандра Ѳеодоровна, въ присутствіи Госу
даря Императора, изволила пожаловать 
монахинѣ Серафимѣ золотой изящной 
работы наперсный крестъ, со словами: 
«очень хорошо вы работаете; Намъ у 
васъ все очень понравилось».

Предъ отъѣздомъ Высочайшихъ Го
стей изъ Дивѣева, въ покояхъ игу
меніи удостоились представиться Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ и Ихъ 
Императорскимъ Высочествамъ настоя
тельницы женскихъ моиастыреіт Ниже
городской и друг, епархій и имѣли 
счастіе поднести различныя произведе
нія собственной работы монахинь.

Въ 3 часа 10 минутъ дня послѣдо
валъ Высочайшій отъѣздъ изъ обители. 
Инокини, ученицы и народъ стояли 
по пути ■ Царскаго слѣдованія. При 
звонѣ колоколовъ, при неумолкаемыхъ 
крикахъ «ура», Высочайшіе Гости 
отбыли изъ ограды монастыря, осѣняя 
себя крестнымъ знаменіемъ на мона
стырскіе храмы, сопровождаемые все
общими вѣрноподданническими благо
желаніями. Преосвященный Назарій, 
тотчасъ же по отъѣздѣ Держав
ныхъ Гостей, въ сослуженіи всего 
духовенства совершилъ въ Дивѣев
скомъ соборѣ молебное пѣніе въ 
путь шествующимъ съ возглашеніемъ 
многолѣтія Царственнымъ Путникамъ.

А въ душахъ всѣхъ присутствовав
шихъ остались неизгладимые облики 
Высочайшихъ дорогихъ Посѣтителей 
обители. Память объ этомъ событіи на
всегда сохранится, какъ драгоцѣнное 
достояніе, въ исторіи и лѣтописяхъ 
Дивѣевскаго монастыря и въ сердцахъ 
многотысячныхъ богомольцевъ, прибыв
шихъ Въ этотъ день въ Дивѣевъ и 
лицомъ къ лицу увидѣвшихъ Царя- 
Батюшку и обѣихъ Царицъ. Понесутъ 
эти богомольцы чувства вѣрноподданни
ческой любви и преданности въ отда
ленные уголки необъятной Руси, пере

дадутъ ихъ своимъ сородичамъ и одно- 
сельцамъ, и отразятся Дпвѣевскія тор
жества 20 іюля въ сердцахъ многомил
ліоннаго русскаго народа.

Обрадуетъ и всѣхъ тружениковъ 
церковной школы Высочайшее внимапіе 
къ ней Державныхъ Царя и Царицы, 
которые, какъ попечительные Отецъ и 
Мать, съ ласкою и любовью бесѣдовали 
съ дѣтьми народа, съ учащими п руко
водителями, вникали въ бытъ этой 
школы, въ жизнь дѣтей и учащихъ. 
Царское милостивое слово одобренія 
Дивѣевской школѣ послужить къ оду
шевленію всѣхъ тружениковъ на святой 
нивѣ народнаго образованія.

Священникъ Ѳ. Архангельскій.

Изъ . Сарова и Дивѣѳва.

Саровскія торжества открытія свя
тыхъ мощей преподобнаго Серафима 
завершились освященіемъ двухъ хра
мовъ имени преподобнаго.

Первый на Руси Серафимовскій 
храмъ освященъ въ Саровѣ, надъ мо
настырскою келліей преподобнаго Се
рафима.

Освященіе храма совершено въ по
недѣльникъ 21 іюля. Наканунѣ этого 
дня, въ 7Ѵз часовъ вечера, благовѣстъ 
большого колокола призвалъ множество 
молящихся въ новоосвящаемый храмъ 
къ первому въ немъ всенощному бдѣ
нію. Всенощная служилась, какъ обы
кновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, 
на срединѣ церкви, передъ столомъ, на 
которомъ расположены были всѣ свя
щенныя принадлежности престола и 
жертвенника, покрытыя шелковою го
лубою пеленой.

На литію и величаніе преподобнаго 
Серафима выходилъ преосвященный 
Тамбовскій Иннокентій. Пѣснопѣнія 
службы исполняли пѣвчіе Тамбовскаго 
архіерейскаго хора. Помазываніе освя-
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щепнымъ елеемъ многотысячной тол
пы народа совершалъ преосвященный 
Иннокентій, который во время поліе- 
лея, въ сопровожденіи архидіакона 
Александро-Невской лавры и двоихъ 
ѵподіаконовъ, входилъ для совершенія 
кажденія въ келлію преподобнаго 
Серафима.

На слѣдующій день, 21 іюля, освя
щеніе храма совершилъ высокопреосвя
щенный Антоній, митрополитъ С.-Пе
тербургскій.

Когда уже было совершено облаче
ніе престола и жертвенника, состоялся 
торжественный ходъ, въ сопровож
деніи крестнаго хода, за святыми мо
щами для освящаемаго престола. Въ 
крестномъ ходѣ были несены рѣзныя 
изъ кипарисоваго дерева хоругви, при
сланныя въ даръ обители отъ общества 
хоругвеносцевъ Сергіева Посада. За 
крестнымъ ходомъ, направившимся къ 
Успенскому собору, шествовали митро
политъ Антоній, Казанскій архіепи
скопъ Димитрій и Тамбовскій преосвя
щенный Иннокентій. Изъ Успенскаго 
собора владыкою митрополитомъ были 
перенесены на головѣ частицы святыхъ 
мощей преподобнаго Серафима.

. Новоосвященный пятиглавый храмъ 
■представляетъ собою красивое, ориги
нальное сооруженіе въ русско-визан
тійскомъ стилѣ. Архитектурный проектъ 
Серафимовскаго храма выработанъ и 
составленъ профессоромъ. архитектуры 
А. С. Каменскимъ. Размѣры храма: въ 
.длину 22 саж., въ ширину 8 саж. а 
въ высоту отъ земли до креста 17 саж., а 
внутри—отъ пола до сводовъ—10 
.саж.

Средства на постройку храма соби
рались среди христолюбивыхъ благо
творителей и почитателей преподобнаго 
Серафима. Одна благотворительница 
.пожертвовала 50,000 рублей на соору
женіе величественнаго бронзоваго вы
волоченнаго иконостаса; вся цѣнная

утварь для храма пожертвована раз
ными лицами.

Стоимость всего сооруженія опре
дѣляется суммою свыше 200 тысячъ руб
лей. Въ настоящее время Серафимов- 
скій храмъ снаружи еще не оштука
туренъ и внутри не росписанъ; ио въ 
будущемъ году приступятъ къ этимъ 
работамъ, окрасятъ храмъ въ бѣлый 
цвѣтъ Саровскихъ церквей и облицуютъ 
цвѣтными изразцами. Въ этомъ храмѣ 
собраны всѣ хоругви, числомъ 42, 
принесенныя въ даръ обители къ 19-го 
іюля отъ 18-ти обществъ хоругве
носцевъ.

Одна изъ главныхъ святынь Саров
ской обители—каменная келлія препо
добнаго Серафима, — въ которой онъ 
жилъ, подвизался и въ молитвенномъ 
подвигѣ скончался,—помѣщается въ 
западной части храма, между хорами 
и средней его частью, и имѣетъ видъ 
часовни съ четырехскатною чешуйчайтою 
кровлей изъ свѣтлой бронзы, съ рядомъ 
кокошниковъ по нижнему краю и золо
тымъ крестомъ на главѣ ея. Вокругъ 
этой келліи-часовни можно пройти. 
Всю сѣверную стѣну келліи снаружи 
занимаетъ художественно написанное 
священное изображеніе явленія Бого
матери преподобному Серафиму. У 
входа въ келлію находится изображеніе 
преподобнаго Серафима благословляю
щаго и надъ низенькою дверью—икона 
Умиленія Божіей Матери.

Внутри священной келліи, небольшихъ 
размѣровъ, въ лѣвомъ ея углу, поставленъ 
массивный бронзовый съ чеканкою 
кіотъ, высотою до потолка, подъ зер
кальными стеклами котораго находятся: 
образъ Спасителя въ золотой ризѣ и 
копія иконы Умиленія Богоматери, 
предъ которою, колѣнопреклоненный, 
воспріялъ свою блаженную кончину 
преподобный Серафимъ. Предъ кіотомъ 
большой подсвѣщникъ и неугасимая 

I лампада. Здѣсь зце стоитъ аналой съ
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святымъ крестомъ и Евангеліемъ для 
служенія молебновъ новоявленному 
угоднику Божію.

Въ келлій собраны сохранившіяся 
вещи преподобнаго Серафима. Здѣсь 
сохранилась печка съ лежанкою, обли
цованная зелеными изразцами съ изобра
женіемъ цвѣтка; здѣсь находятся: ман
тія, шапочка въ видѣ камилавочки и 
кожаныя четки преподобнаго, два шей
ныхъ креста изъ кипарисоваго дерева, 
вырѣзанные руками его, камень, на 
которомъ днемъ молился преподобный 
въ своей дальней пустынкѣ, зубъ его 
и волосы съ головы преподобнаго и 
Евангеліе, обгорѣвшее во время пожара 
въ келлій преподобнаго, при его кон
чинѣ. Всѣ эти предметы заключены въ 
футляры—витрины изъ свѣтлой бронзы 
съ зеркальными стеклами, устроенные 
усердіемъ Московскихъ хоругвеносцевъ. 
На одномъ футлярѣ выгравирована 
славянскими буквами слѣдующая над
пись: «Сооружена иждивеніемъ обще
ства Московскихъ хоругвеносцевъ всѣхъ 
соборовъ, кремлевскихъ монастырей и 
Ново-Спасскаго — въ память открытія 
святыхъ мощей отца нашего преподоб
наго Серафима, Саровскаго чудотворца, 
въ славное царствованіе Государя Импе
ратора Николая Александровича, 19-го 
іюля 1903 года». И вся вообще кел- 
лія-часовня украшена на средства тѣхъ 
же хоругвеносцевъ.

Освященіе второго храма во имя пре
подобнаго Серафима Саровскаго совер
шено 22-го іюля въ Сѳрафимо-Дивѣев- 
скомъ женскомъ монастырѣ. Здѣсь, по 
глубокой вѣрѣ сестеръ обители въ 
святость и скорое прославленіе осно
вателя ея, съ 1875 года былъ устроенъ, 
въ честь его, лѣвый придѣлъ соборнаго 
храма—но оставался неосвященнымъ 
до открытія святыхъ мощей преподоб
наго Серафима.

Наканунѣ освященія въ соборѣ мо
настырскимъ духовенствомъ были со

вершены церковныя службы: малая 
вечерня, параклисисъ, повечеріе и все
нощное бдѣніе, причемъ на литію и 
величаніе во время всенощной вы
ходилъ преосвященный Назарій, епи
скопъ Нижегородскій. Стеченіе бого
мольцевъ по случаю торжества было 
необычайное: обширный храмъ далеко 
не вмѣщалъ молящихся и снаружи 
былъ окруженъ живою стѣной народа; 
говѣвшихъ было до 1000 человѣкъ, 
исповѣдь которыхъ продолжалась съ 
3 до 12 часовъ вечера.

Торжество освященія храма на
чалось въ 7 часовъ утра. Послѣ 
облаченія святого престола и 
жертвенника преосвященнымъ На
заріемъ было совершено перенесеніе 
на головѣ частицъ святыхъ мощей 
изъ алтаря главнаго придѣла собор
наго храма, и затѣмъ крестный ходъ 
направился вокругъ собора. Въ ново- 
освященномъ Серафимовскомъ храмѣ 
была совершена архіерейскимъ бого
служеніемъ первая литургія, пѣснопѣнія 
которой дивно исполнялъ хоръ монахинь.

По окончаніи литургіи, соборне со
вершенъ былъ торжественный моле
бенъ равноапостольной Маріи Магда
линѣ — по случаю дня тезоименитства 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны и преподобному Серафиму.

Въ иконостасѣ новоосвященнаго Се- 
рафимовскаго храма, на храмовой иконѣ 
преподобный Серафимъ изображенъ въ 
длинной монашеской мантіи и со взо
ромъ, обращеннымъ къ небу; у ногъ 
преподобнаго раскинутъ видъ Саров
ской пустыни. Рядомъ помѣщается 
икона съ изображеніемъ апостола изъ 
числа 70-ти Прохора (мірское имя 
преподобнаго) и святаго Сильвестра, 
папы Римскаго, память котораго празд
нуется 2-го января—въ день кончины 
преподобнаго. На сѣверныхъ боковыхъ 
дверяхъ изображенъ огненный шести
крылый Серафимъ, ангелъ прѳподоб-
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наго въ иночествѣ. Рядомъ находится 
икона святителя Николая чудотворца 
и мученицы царицы Александры, свя
тыхъ, тезоименитыхъ Ихъ Величествамъ.

По окончаніи богослуженія, пре
освященнымъ Назаріемъ и игуменіею 
обители Маріей была отправлена въ 
Петергофъ, Ея Императорскому Вели
честву Государынѣ Маріи Ѳеодоровнѣ 
поздравительная телеграмма отъ оби
тели и собравшихся на торжество. На 
слѣдующій день отъ Ея Величества на 
имя преосвященнаго Назарія была полу
чена отвѣтная Высочайшая телеграмма, 
изложенная въ слѣдующихъ высоко
милостивыхъ выраженіяхъ:«Тронута только что пережитыми, для Меня на всю жизнь незабвенными святыми впечатлѣніями. Шлю самый сердечный привѣтъ Дивѣевской обители и благодарю Васъ, Игуменію и всѣхъ за молитвы и поздравленіе.

МАРІЯ*.
Въ день святой равноапостольной 

Маріи Магдалины, 22-го іюля, въ 7 ча
совъ утра, была совершена въ Успен
скомъ соборѣ Саровской пустыни бо
жественная литургія, которую служилъ 
высокопреосвященный Антоній, митро
политъ С.-Петербургскій, съ преосвя
щенными Димитріемъ Казанскимъ и 
Иннокентіемъ Тамбовскимъ.

По окончаніи богослуженія, отъ имени 
митрополита Антонія, архіепископа Ди
митрія и епископа Иннокентія была 
отправлена въ Петергофъ Августѣйшей 
Пмяиинницѣ, Государынѣ Императрицѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ поздравительная те
леграмма, на которую 23-го іюля былъ 
полученъ телеграфическій отвѣтъ на 
имя митрополита, изложенный въ слѣ
дующихъ высокомилостивыхъ выраже
ніяхъ:«Подъ живымъ впечатлѣніемъ радостныхъ дней сердечнаго уми

ленія, проведенныхъ мною въ прекрасномъ Саровѣ, сердечно благодарю Васъ, архіепископа Казанскаго Димитрія и епископа Тамбовскаго Иннокентія за привѣтствіе съ днемъ Моего Ангела и молитвенныя пожеланія»
МАРІЯ.

Высочайшая привѣтственная теле
грамма была составлена въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ: «Помолившись у 
раки преподобнаго Серафима о здравіи 
и благоденствіи Вашего Величества, 
изъ прекраснаго Сарова почтитель
нѣйше привѣтствуемъ Васъ со днемъ 
Вашего Ангела и молитвенно Вамъ 
желаемъ всякихъ милостей отъ Го
спода».

Антоній, митрополитъ С.-Петербург
скій.

Димитрій, архіепископъ Казанскій.
Иннокентій, епископъ Тамбовскій.

❖
Вокругъ святой раки преподобнаго 

Серафима Саровскаго, въ аркахъ сѣни, 
утверждено всего тридцать шесть лам
падъ, среди которыхъ пять лампадъ—даръ 
Высочайшихъ Особъ. Всѣ эти лампады 
утверждены на сторонѣ, обращенной къ 
главному Успенскому придѣлу собора. 
Лампада Ихъ Величествъ круглой фор
мы, золотая, украшенная драгоцѣнными 
камнями изъ сибирскихъ горныхъ породъ, 
въ натуральномъ видѣ, безъ шлифовки, 
и древне-христіанскимъ знакомъ имени 
Іисуса Христа, въ видѣ буквъ X и ХГ 
въ кругѣ, изъ мозаичной эмали. Обо
докъ лампады имѣетъ слѣдующую ажур
ную надпись, сдѣланную славянскою 
вязью: «Ты Самъ, Господи Боже, из
бралъ его и нашелъ сердце его вѣрнымъ 
предъ Тобою. Даръ Ихъ Величествъ 
Государя Императора Николая II и 
Государыни Императрицы Александры
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Ѳеодоровны. 19-го іюля 1903 года». Въ 
ободокъ вставлена фарфоровая чашка 
сферической формы и въ нее — лам
піонъ изъ краснаго стекла. Лампада 
виситъ на четырехъ цѣпочкахъ, соста
вленныхъ изъ чеканныхъ изображеній 
головокъ шестокрылыхъ серафимовъ и 
крупныхъ драгоцѣнныхъ камней. Внизу 
къ лампадѣ подвѣшены четыре кисти 
изъ жемчуга; драгоцѣнные камни, ко
торыми украшена лампада, трехъ цвѣ
товъ: бѣлаго, зеленаго и розоваго.

Подъ лампадою Государя и Госуда
рыни помѣщается лампада- даръ Авгу
стѣйшихъ Дѣтей Ихъ Величествъ, укра
шенная такъ же, какъ и первая, съ тѣмъ 
лишь отлияіемъ, что четыре цѣпочки 
сдѣланы изъ чеканныхъ изображеній 
Государственнаго Герба и прикрѣплены 
вверху къ Императорской Коронѣ. На 
ободкѣ вырѣзана слѣдующая надпись: 
«Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ. 
Даръ Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Великихъ Княженъ Ольги, Татіаны, 
Маріи и Анастасіи. 19-го іюля 1903 г.»

Справа отъ этой лампады, на шелко
вой лентѣ фіолетоваго цвѣта, прикрѣ
плена лампада Ихъ Императорскихъ 
Высочествъ Великаго Князя Сергія 
Александровича и Великой Княгини 
Елисаветы Ѳеодоровны. На золотомъ 
ободкѣ лампады находятся художс-. 
ственно сдѣланныя изъ мозаичной 
эмали миніатюрныя иконы святаго 
благовѣрнаго и великаго князя Але
ксандра Невскаго и Маріи Магдалины. 
Между святыми иконами вырѣзанъ 
славянскою вязью слѣдующій текстъ: 

Богомъ прославленному святому старцу 
Сераушму Саровскому съ теплою вѣрою 
приносятъ сію лампаду Великій Внявъ 
Сергій Александровичъ и Великая Кня
гиня Елисавета Ѳеодоровна. 19-го іюля 
1903 года». Четыре цѣпочки лампады 
составлены изъ ажурныхъ листьевъ съ 
жемчужиною нажаждомъ листкѣ; внизу 
лампады подвѣшенъ продолговатый

крестъ изъ бѣлой эмали; вся лампада 
украшена жемчугомъ.

Слѣва отъ лампады Августѣйшихъ 
Дѣтей Ихъ Величествъ находится лам
пада—даръ Ихъ Высочествъ Великаго 
Князя Петра Николаевича и Великой 
Княгини Милицы Николаевны. Лампада 
состоитъ изъ двухъ ободковъ, соеди
ненныхъ между собою тремя цѣпоч
ками изъ драгоцѣнныхъ камней—жем
чуговъ, рубиновъ, александритовъ, хри 
эолитовъ; на такой ясе цѣпочкѣ внизу, 
къ лампадѣ подвѣшено чеканное изъ 
золота изображеніе шестокрылаго сера
фима. Вверху лампада прикрѣплена 
на шелковой фіолетовой лентѣ; нижній 
ободокъ имѣетъ металлическое дно и 
на немъ утвержденъ лампіонъ изъ 
краснаго стекла. На верхнемъ ободкѣ; 
лампады вырѣзана славянскою вязью 
такая надпись: «Не можетъ градъ укры- 
тися, верху горы стоя. Кто сотворитъ 
и научитъ, сей велій наречется въ 
Царствіи ТІебеснѣмъ». Верхніе края 
обоихъ ободковъ лампады украшены 
крестиками изъ разноцвѣтныхъ драго
цѣнныхъ камней, а ниясніе—подвѣсами 
изъ такихъ ясе' камней. На лицевой 
сторонѣ нилсняго ободка лампады по
мѣщена небольшая, писанная на фар
форѣ эмалевыми красками, художествен
ная икона «Умиленіе Божіей Матери». 
Ликъ Богоматери по обѣ стороны окру
женъ слѣдующимъ изреченіемъ апо
стола Павла: «Слово мое и проповѣдь 
моя не въ убѣдительныхъ человѣческія 
мудрости словесѣхъ, но въ явленіи духа 
и силы, да вѣра ваша не въ мудрости 
человѣчестѣй, по въ силѣ Боокіеіі 
будетъ».

Съ противоположной стороны этой 
лампады помѣщается лампада Его Импе
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Николая Николаевича, представляющая 
собою круглый вѣнчикъ изъ бѣлой 
-эмали, [украшенный крупными аквама
ринами. На ободкѣ надпись золотыми
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буквами: «Блаоісени чистіи сердцемъ 
яко тіи Бога узрятъ».

Лампады Ихъ Величествъ и Авгу
стѣйшихъ Ихъ Дътей исполнены по ху
дожественному рисунку, сдѣланному 
Великимъ Княземъ Петромъ Николае
вичемъ, который извѣстенъ какъ зна
токъ древне-христіанскаго и византій
скаго стиля и орнаментики.

Замѣчателенъ по изящной красотѣ 
еще одинъ Высочайшій даръ къ ракѣ 
преподобнаго Серафима — это четыре 
ковра-дорожки изъ матеріи темно-зеле
наго цвѣта, имѣющіе въ общей слож
ности длину въ 40 аршинъ. Бортъ 
этихъ ковровъ вышитъ лентами изъ 
желтой шелковой матеріи по красивому 
рисунку. Эта вышивка сдѣлана Ея 
Императорскимъ Величествомъ Госуда
рынею Императрицею Александрою Ѳео
доровною.

Закрытіе учительскихъ курсовъ въ 
Москвѣ и Петербургѣ.

30 іюля состоялся торжественный 
актъ на пѣвческихъ курсахъ для учи
телей и учительницъ церковно-при
ходскихъ школъ. Акту предшествовало 
богослуженіе въ храмѣ Филаретовскаго 
епархіальнаго женскаго училища. Ли
тургію и благодарственное молебствіе 
предъ чудотворною иконой Иверской 
Богоматери совершалъ преосвящен
ный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, 
соборне съ ректоромъ Московской 
духовной семинаріи, архимандритомъ 
Анастасіемъ, и другимъ столичнымъ 
духовенствомъ. Пѣлъ превосходно 
многолюдный хоръ учителей и учи
тельницъ.

По окончаніи молебствія, сопро
вождавшагося многолѣтіемъ, пре
освященный Трифонъ произнесъ во
одушевленное слово, въ которомъ 
назвалъ трудъ учителей и учитель
ницъ, съѣхавшихся на курсы изъ 
разныхъ мѣстностей Россіи, подви
гомъ на дѣло народнаго образованія, 
который они приняли на себя, будучи 
глубоко проникнуты любовью къ на
роду. Владыка въ увлекательной формѣ 
говорилъ о важномъ значеніи церков
наго пѣнія и плодотворномъ вліяніи 
его на народныя массы. Преосвящен
ный Трифонъ подѣлился своими глу
бокоотрадными впечатлѣніями изъ 
поѣздки по епархіи текущимъ лѣтомъ, 
когда ему приходилось посѣщать де
ревенскіе храмы и школы и слышать 
хорошо поставленное церковное пѣ
ніе, благодаря трудамъ и рвенію учи
телей и учительницъ церковно-при
ходскихъ школъ. Наконецъ, призвавъ 
Божіе благословеніе на труды учи
телей и учительницъ, владыка роздалъ 
имъ на память образочки преподобнаго 
Серафима, Саровскаго чудотворца.

По окончаніи богослуженія состоялся 
актъ по случаю закрытія курсовъ, въ 
присутствіи преосвященнаго Трифона, 
представителей столичнаго духовенства, 
руководителей пѣвческими курсами, 
лекторовъ и приглашенныхъ лицъ. Въ 
числѣ присутствовавшихъ находился 
гостящій въ настоящее время въ Москвѣ 
французскій аббатъ изъ Парижа, про
фессоръ теологіи Густавъ Морель, 
остававшійся на торжествѣ до конца.

Казначей Троице-Сергіевой лавры, 
архимандритъ Никонъ подѣлился съ 
курсистами своими впечатлѣніями изъ 
поѣздки на Саровскія торжества, вы
слушанными съ большимъ вниманіемъ



1222 _____________ПРИБАВЛЕНІЯ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Л» 32
всѣми присутствовавшими. Архиман
дритъ Никонъ говорилъ о высокомъ 
подъемѣ религіознаго возбужденія, ко
торое такъ разительно обнаружилось 
во время знаменательныхъ Саровскихъ 
торжествъ, и затѣмъ со слезами на 
глазахъ разсказалъ о тѣхъ чудесныхъ 
исцѣленіяхъ, свидѣтелемъ которыхъ 
ему пришлось быть въ пустыни. Въ 
заключеніе архимандритъ Никонъ вы
разилъ пожеланіе, что бы учителя 
и учительницы вели дѣло народна
го образованія въ духѣ православной 
вѣры.

А. И. Покровскій прочиталъ отчетъ 
о занятіяхъ на курсахъ. Всѣхъ слуша
телей было 161 человѣкъ; причемъ на 
курсахъ для учителей и учительницъ 
второклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ числилось 63 человѣка и на 
курсахъ для педагогическаго персо
нала одноклассныхъ школъ-—98; въ 
послѣдней группѣ были 47 учителей 
и 51 учительница.

Главнымъ предметомъ преподаванія 
на курсахъ было церковное пѣніе и 
музыка; кромѣ того, велись бесѣды по 
методикѣ начальнаго обученія и по 
общеобразовательнымъ предметамъ; на 
этихъ бесѣдахъ выступали лекторами 
опытные педагоги столицы. Празд
ничные дни посвящались образова
тельнымъ экскурсіямъ и знакомству 
съ достопримѣчательностями Москвы. 
Были совершены поѣздки въ Троице- 
Сергіеву лавру и Новый Іерусалимъ, 
оставившія въ экскурсантахъ неизгла
димое впечатлѣніе,

Курсы посѣтилъ высокопреосвящен
ный Владиміръ, митрополитъ Москов
скій и Коломенскій, надѣлившій кур
систовъ своими сочиненіями. Преосвя- 
щенпый Парѳеній, епископъ Можай

скій, предоставилъ въ пользу курсовъ 
100 руб. Отдѣлъ по распространенію 
духовно-нравственныхъ книгъ и редак
ція журнала «Кормчій» роздали кур
систамъ значительное число своихъ 
изданій.

По церковному пѣнію были произ
ведены испытанія курсистамъ и, со
отвѣтственно обнаруженнымъ позна
ніямъ, было рѣшено выдать учителямъ 
и учительницамъ дипломы трехъ сте
пеней, Въ дипломахъ первой степени 
удостовѣрялось, что то или другое 
лицо знакомо съ церковнымъ пѣніемъ, 
можетъ преподавать его и управлять 
хоромъ; въ дипломахъ второй степени 
отмѣчалось только, что лицо знакомо 
съ церковнымъ пѣніемъ и можетъ 
преподавать его и, наконецъ, въ ди
пломы третьей степени заносилось, 
что лицо прослушало курсъ пѣнія. По
слѣ раздачи дипломовъ, произведенной 
преосвященнымъ Трифономъ, прекрас
ную рѣчь произнесъ ректоръ Москов
ской духовной семинаріи архимандритъ 
Анастасій, говорившій о значеніи кур
совъ для всего церковно-школьнаго 
дѣда вообще. Несомнѣнно, важны всѣ 
тѣ познанія, которыя почерпнули кур
систы, но курсы одновременно сыграли 
и другую, не менѣе важную роль: 
они объединили народныхъ учителей 
и учительницъ во имя идеи цер
ковной школы, которой они призваны 
служить. Послѣ взаимнаго общенія 
эта идея должна тѣснѣе сблизить тру
жениковъ на народной нивѣ образо
ванія и дать имъ силы для проведе
нія идеаловъ церковной школы во всей 
полнотѣ.

Послѣднею заключительною рѣчью, 
явилась глубоко-продуманная рѣчь 
инспектора курсовъ Московскаго епар-
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хіальнаго наблюдателя А. Д. Италин- 
скаго. По словамъ г. Италинскаго, всѣ 
учителя и учительницы, съѣхавшіеся 
на курсы, отнеслись къ дѣлу съ замѣча
тельнымъ рвеніемъ и необыкновеннымъ 
усердіемъ; даже такой серьезный по
водъ, какъ болѣзнь, не могъ оторвать 
ихъ отъ занятій. Воодушевленіе, охва
тившее курсистовъ, передалось руково
дителямъ курсовъ и преподавателямъ; 
чрезъ это въ значительной мѣрѣ вы
игрывало дѣло; этимъ и можно объ
яснить тѣ солидные результаты, кото
рые достигнуты на курсахъ, несмотря 
на ихъ кратковременность. Въ теченіе 
всего хода занятій въ учителяхъ и 
учительницахъ поддерживалось бодрое 
и жизнерадостное настроеніе, которое 
обратило даже на себя вниманіе Това
рища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода сенатора В. К. Саблера, при 
посѣщеніи имъ курсовъ. Все это, взятое 
вмѣстѣ, давало право А. Д. Италинскому 
заключить, что курсисты, вернувшись 
въ мѣста своего служенія, отнесутся къ 
дѣлу съ неменьшимъ рвеніемъ и любовью 
и Что успѣхъ курсовъ является успѣхомъ 
дѣла церковно-приходской школы. Про
щаясь съ курсистами, г. Италинскій 
выразилъ пожеланіе, чтобы, разставаясь 
съ Москвою, они уносили съ собою 
одни только радостныя и свѣтлыя 
впечатлѣнія. Всѣ рѣчи сопровождались 
прекраснымъ хоровымъ пѣніемъ курси
стовъ. Актъ закончился исполненіемъ 
народнаго гимна и пѣніемъ «Достойно 
есть». Преосвященный Трифонъ, при
звавъ Божіе благословеніе на учите
лей и учительницъ, объявилъ курсы 
закрытыми («Московскія Вѣдом.»).

* **
Курсы по естествознанію для учи

тельницъ второклассныхъ церковно
приходскихъ школъ всѣхъ епархій, 
открытые 25-го іюня въ Царскомъ 
Селѣ, въ зданіи женскаго училища 
духовнаго вѣдомства, закрылись 2-го 
августа. Въ 11 час. утра въ училищ
ной церкви былъ отслуженъ благодар
ственный молебенъ, въ присутствіи 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
Товарища его, многихъ другихъ почет
ныхъ гостей, лекторовъ и слушатель
ницъ курсовъ. По окончаніи богослу
женія, всѣ присутствовавшіе перешли 
въ актовый залъ, гдѣ было произнесено 
нѣсколько прочувствованныхъ рѣчей 
лекторами и слушательницами. Заклю
чительное слово произнесъ статсъ-се
кретарь К. П. Побѣдоносцевъ. Указавъ 
учительницамъ на важность пріобрѣтен
ныхъ ими на курсахъ познаній, кото
рыя, по мѣрѣ возможности, должны 
быть примѣняемы въ народной школѣ, 
Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода 
говорилъ о тяжести труда учитель
скаго, о тѣхъ многочисленныхъ лише
ніяхъ, неудобствахъ и всякаго рода 
невзгодахъ, которыя сельскимъ учи
тельницамъ приходится преодолѣвать 
чуть не на каждомъ шагу. Обо всемъ 
этомъ власти освѣдомлены и, насколько 
возможно, стремятся къ облегченію уча
сти народнаго учителя. Въ этомъ со
чувствіи и въ сознаніи высокой важно
сти своего служенія статсъ-секретарь 
К. П. Побѣдоносцевъ и рекомендовалъ 
учительницамъ почерпать утѣшеніе и об
легченіе въ трудныя минуты. Подъ влія
ніемъ этой рѣчи, дышавшей неподдѣль
ною искренностью и сочувствіемъ, мно
гія курсистки, расплакались; до слезъ 

(тронулся и самъ ораторъ. Изъ зала
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всѣ присутствовавшіе перешли въ сто
ловую, гдѣ за общею трапезою велись 
оживленныя бесѣды о томъ большомъ 
интересѣ, который представили курсы 
для съѣхавшихся со всѣхъ концовъ 
Россіи учительницъ. За всѣхъ гостей, во 
главѣ со статсъ-секретаремъ К. П. Побѣ
доносцевымъ и сенаторомъ В. К. Сабле
ромъ, и лекторовъ были произнесены 
воодушевленные тосты, а при удаленіи 
ихъ изъ училища разстроганныя кур
систки пѣли «многая лѣта». Занятія 
на курсахъ шли весьма напряженно: съ 
Ѳ часовъ утра до 1 часа дня читались 
лекціи по физикѣ съ космографіей, 
общему курсу естествознанія и ги
гіенѣ; съ 4 до 6 час. вечера велись лабо
раторныя практическія занятія. Внѣ 
этихъ офиціальныхъ часовъ слушатель
ницы также все время были заняты: 
днемъ — ботаническими наблюденіями, 
вечеромъ—астрономическими, а также 
составленіемъ записокъ и т. п. Въ тече
ніе курсовъ совершено нѣсколько экскур
сій: въ Петербургъ, для обозрѣнія до
стопримѣчательностей столицы, въ Крон
штадтъ, Петергофъ и въ Пулковскую 
астрономическую обсерваторію; въ Цар
скомъ Селѣ слушательницы курсовъ 
были допущены до осмотра Большого 
Дворца и придворной электрической 
станціи. Во время занятій, курсы посѣ
тило много гостей, интересовавшихся со
вершенноновою постановкою этого дѣла. 
Статсъ-секретарь К. П. Побѣдоносцевъ 
много разъ являлся для бесѣдъ со слу
шательницами, разспрашивая ихъ объ 
ихъ нуждахъ и занятіяхъ. Всѣхъ слу
шательницъ было 80.

При закрытіи учительскихъ курсовъ 
цъ Царскомъ Селѣ 2-го сего августа отъ 
имени лектора К. В. Дубровскаго было 
прочитано слѣдующее письмо:

«Дорогія мои слушательницы!»

Мнѣ еще такъ нездоровится, что я 
долженъ отказаться отъ обѣщанной 
мною вамъ прощальной рѣчи. Объ 

■этомъ я очень. сожалѣю: трудно въ 
письмѣ высказать все, что хотѣлось бы 
сказать, да и больше я привыкъ къ уст
ному изложенію моихъ мыслей.

Прежде всего считаю своимъ обяза
тельнымъ долгомъ выразить вамъ мою 
глубокую признательность за то вни
маніе, съ какимъ вы слушали мои не
затѣйливыя лекціи, и за то усердіе, съ 
какимъ вы исполняли практическія ра
боты. Съ глубокимъ умиленіемъ смо
трѣлъ я на ваши труды и радовался, 
какъ за васъ, такъ и за вашихъ уче
ницъ. Съ ранняго утра и до поздняго 
вечера, не покладая рукъ, работали вы. 
Съ истиннымъ удовольствіемъ я буду 
вспоминать мои занятія съ вами—вы 
доставили мнѣ много хорошихъ, отрад
ныхъ дней.

Я твердо увѣренъ въ томъ, что вы 
съумѣете съ полнымъ успѣхомъ примѣ
нить къ дѣлу простые и наглядные прі
емы преподаванія, съ которыми вы по
знакомились на курсахъ, съумѣете дать 
вашимъ ученицамъ ясныя понятія объ 
окружающей насъ природѣ, съумѣете 
воспитать въ нихъ любовь къ природѣ 
и вдумчивое созерцаніе ея красотъ и 
стройной законности совершающихся 
въ ней явленій. Да постигнутъ онѣ 
умомъ и почувствуютъ сердцемъ пре
мудрость Божію, въ дѣлахъ Божіихъ 
явленную.

Однако, при моемъ полномъ довѣріи 
къ вамъ, я считаю необходимымъ дать 
вамъ напутственный совѣтъ. Будьте 
крайне осторожны въ примѣненіи къ 
учебному дѣлу того довольно обшир-
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наго научнаго матеріала, который прі
обрѣли вы на курсахъ. ' Приготовляясь 
къ урокамъ, съ величайшимъ внимані
емъ выбирайте изъ вашего запаса зна
нія только то, что вполнѣ пригодно 
для вашихъ ученицъ. Не давайте имъ 
лишняго и подвигайтесь впередъ не
торопливо и съ должною осмотритель
ностью. Отнюдь не давайте имъ того, 
что не вполнѣ установлено въ наукѣ, 
не давайте также и такихъ хотя бы 
вполнѣ установленныхъ фактовъ, ко
торые по ихъ сложности или отвле
ченности не могутъ быть усвоены не
зрѣлымъ дѣтскимъ умомъ. Если же 
ваши ученицы своими вопросами бу
дутъ иногда вынуждать васъ выходитъ 
за предѣлы доступнаго ихъ пониманію, 
прямо и безъ малѣйшаго смущенія за
являйте имъ, что понять этого онѣ 
не могутъ.—Позвольте мнѣ надѣяться, 
что вы примете къ сердцу этотъ дру
жескій совѣтъ вашего учителя и стар
шаго товарища.

Ио смущайтесь тѣмъ, что знанія, по- 
лученпыя вами па лекціяхъ и практи
ческихъ занятіяхъ, въ значительной 
мѣрѣ отягощаютъ теперь вашъ умъ. 
Мало-по-малу во всемъ этомъ запасѣ вы 
разберетесь и увидите, что все это не 
такъ сложно и трудно, какъ показалось 
вамъ на первый взглядъ.

Не жалѣйте времени, затраченнаго 
вами на курсы, не жалѣйте и трудовъ, 
вами понесенныхъ. Подготовка факти
ческая и методическая, полученная 
вами на курсахъ, очень облегчитъ 
вамъ работу въ учебное время, а хо
рошіе результаты отъ хорошо постав
ленныхъ уроковъ доставятъ вамъ много 
пріятныхъ часовъ. Въ сознаніи хоро
шаго исполненія вашихъ учительскихъ 
обязанностей вы получите щедрую

награду за ваши лѣтніе труды на кур
сахъ.

Надѣюсь я и на то, что, ознакомив
шись ближе съ великою книгою при
роды, вы полюбите эту чудную книгу 
больше и крѣпче и устремитесь къ 
тому, чтобы въ тѣсной дружбѣ и ча
стыхъ бесѣдахъ съ безконечно разно
образною и безпредѣльно поучительною 
природою находить для себя новый 
неисчерпаемый источникъ высокихъ 
наслажденій. Знаменитый философъ 
Кантъ сказалъ: «есть двѣ вещи, напол
няющія душу все новымъ, возрастаю
щимъ удивленіемъ и благоговѣніемъ, 
чѣмъ чаще и дольше умъ ими зани
мается: звѣздное небо надъ нами и 
нравственный законъ въ насъ». По
чаще вспоминайте эти прекрасныя 
слова великаго мыслителя и старай
тесь проникнуть въ ихъ глубокій 
смыслъ.

Прошу вашего добраго снисхожденія 
ко всѣмъ недочетамъ, промахамъ и 
ошибкамъ, какіе оказались въ моихъ 
занятіяхъ съ вами. Великодушно про
стите мнѣ все, что произошло отъ мо
его недоумѣнія или нерадѣнія, а частью 
и отъ разстроившагося моего здоровья. 
Были и другія причины, иногда мѣ
шавшія мнѣ сосредоточиться на испол
неніи моихъ прямыхъ обязанностей 
такъ, какъ-бы слѣдовало и какъ-бы я 
самъ желалъ.

На прощанье крѣпко жму вамъ 
трудолюбивыя ваши руки. Желаю 
вамъ счастливаго пути. Дай Богъ 
найти вамъ своихъ близкихъ и родныхъ 
въ полномъ благополучіи. Дай Богъ 
вамъ самимъ добраго здоровья и силъ 
съ пользою поработать на великомъ и 
трудномъ поприщѣ просвѣщенія на
шего народа. Желаю, чтобы ваши учеи
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ницы радовали васъ такъ, какъ вы 
радовали меня.

Возвращайтесь теперь въ ваши уда
ленные уголки нашего обширнаго 
отечества! Распространяйте свѣтъ на
учнаго знанія не только между вашими 
ученицами, но и между всѣми васъ 
окружающими.

Да благословитъ Господь обильнымъ 
урожаемъ ваши усердные труды на 
нивѣ народной! Прощайте!»

Закладка колокольни въ Кіевѣ.—Распоря
женія епархіальныхъ начальствъ—Волынскаго 

и Тульскаго.

-Ф- 27-го минувшаго іюля въ Кіевѣ, 
въ Свято-Троицкомъ монастырѣ, совер
шена закладка колокольни выши
ною въ 51*/2 саженъ. Мысль о соору
женіи этой колокольни принадлежитъ 
почившему основателю монастыря, 
архимандриту Іонѣ, въ схимѣ Петру. Къ 
нему несли свои горестиирадости тысячи 
русскихъ сердецъ, черезъ его руки про
ходили сотни тысячъ рублей на дѣла 
благотворенія, къ его духовному опыту 
притекали тысячи грѣховныхъ каю
щихся сердецъ. Среди Кіевлянъ 
очень упорно держится слухъ, что 
нашъ знаменитый писатель - психо
логъ Ѳ. М. Достоевскій писалъ ве
личавый образъ старца Зосимы («Братья 
Карамазовы») именно со старца Тоны. 
Старецъ Іона жилъ, какъ извѣстно, 
около ста лѣтъ и Достоевскій могъ 
видѣть его въ Кіевѣ. Троицкій мона
стырь—дѣтище старца Іоны: имъ онъ 
основанъ и украшенъ; заботясь о 
его благолѣпіи, почившій старецъ 
задумалъ украсить его великолѣпной 
колокольней, которая превосходила 
бы всѣ существующія сооруженія 
этого рода; для этого имъ были со
браны и необходимыя средства; ио 
не удалось старцу осуществить свое 
желаніе; мысль его о грандіозномъ со
оруженіи встрѣтила разныя препят-,

ствія, которыя разрѣшены были только 
Высочайшею волею: въ началѣ прош
лаго года было получено Высочайшее 
соизволеніе на постройку колокольни, 
которая будетъ выше Кіево-Печерской 
лаврской колокольни на б саженъ. 
Строющаяся колокольня, сооружаемая 
но плану инженера Николаева, будетъ 
нѣсколько напоминать лаврскую коло
кольню; какъ и та, она будетъ состоять, 
кромѣ фундамента, изъчетырехъ ярусовъ, 
ВЫШИНОЮ в + бѴг + ІОѴз + ІОѴг СЯЖ., И 

купола съ главою и крестомъ выши
ною въ 14 саженъ. На постройку коло
кольни потребуется болѣе 8 милліоновъ 
кирпича и стоимость ея, по предваритель
ной смѣтѣ, опредѣлена въ 270 тысячъ руб.; 
главный колоколъ—свыше 1000 пуд. 
съ языкомъ въ 30 пудовъ; постройка 
колокольни протянется около десяти 
лѣтъ. Закладку Свято-Троицкой коло
кольни совершалъ высокопреосвящен
ный Флавіанъ, митрополитъ Кіевскій. 
Послѣ литургіи, совершенной вла- 
дыкою-митрополитомъ, крестный ходъ 
изъ великой церкви направился 
къ мѣсту закладки, гдѣ уже 
была произведена выемка земли подъ 
фундаментъ. Послѣ освященія воды и 
елея высокопреосвященный владыка 
окропилъ святой водой мѣсто для 
фундамента колокольни и большой 
дикій камень. Затѣмъ владыка поло
жилъ на камень серебряную доску съ 
именами Государя Императора Нико
лая II, высокопреосвященнаго Фла- 
віана, викарныхъ епископовъ, началь
ника Юго-Западнаго края генералъ- 
губернатора М. И. Драгомирова и на
стоятеля Свято-Троицкаго монастыря 
игумена Мелхиседека. Первый кир
пичъ положенъ былъ на доску высоко
преосвященнымъ, его примѣру послѣ
довали другія присутствовавшія здѣсь 
высокопоставленныя лица.

Преосвященнымъ Антоніемъ, епи
скопомъ Волынскимъ, сдѣлано слѣдую
щее распоряженіе по епархіи: «Мнѣ
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пришлось убѣдиться, что огромное 
большинство псаломщиковъ Волынской 
епархіи не посвящены въ стихарь даже 
и при долголѣтней безпорочной службѣ. 
Въ этомъ вижу остатки латинскаго 
вліянія, принижающаго званіе чтецовъ 
церковныхъ до положенія батрака при 
священникѣ. Между тѣмъ святая цер
ковь не знаетъ столь рѣзкаго перехода 
отъ мірскаго званія къ іерейскому, но 
требуетъ наблюдать здѣсь постепен
ность—чрезъ чтецовъ, иподіаконовъ и 
діаконовъ. Псаломщикъ, не посвящен
ный въ стихарь, есть нарушеніе боже
ственныхъ и священныхъ каноновъ. 
33 правило VI Вселенскаго Собора 
гласитъ: «никому да не будетъ позво
лено съ амвона возглашати божествен
ныя словеса народу по чину сопри
численныхъ къ клиру, развѣ кто бу
детъ удостоенъ посвященія съ постри
женіемъ». Этимъ же правиломъ подъ 
грозой отлученія воспрещается пола
гать различіе между кандидатами въ 
клирики по ихъ происхожденію. «Поне
же мы увѣдали что въ Армейской странѣ 
пріемлются въ клиръ токмо тѣ, кои 
суть изъ священническаго рода въ чемъ 
іудейскимъ обычаямъ послѣдуютъ тако 
творити предпріемлющіе; нѣкоторые 
же изъ таковыхъ и не получивъ цер
ковно-служительскаго постриженія по
ставляются свѣщеносцами и чтецами 
божественнаго храма: то полагаемъ, да 
не будетъ отнынѣ позволено желаю
щимъ возвести нѣкоторыхъ въ клиръ 
впредь взирати на родъ производимаго: 
но испытывая, достойны ли они, по 
изображеннымъ въ священныхъ пра
вилахъ опредѣленіямъ, быти сопричи
сленными къ клиру, да производятъ 
ихъ въ служителей церкви, хотя бы 
они происходили отъ посвященныхъ 
предковъ, хотя бы нѣтъ». Въ виду сихъ 
правилъ оо. благочинные должны пред
ставить къ 1 сентября преосвящен
нымъ викаріямъ списки всѣхъ цсалом-

щиковъ съ обозначеніемъ лѣтъ ихъ 
службы для посвященія въ семъ году 
сперва прослужившихъ не менѣе трехъ 
лѣтъ, а о недостойныхъ посвященія по 
неблагоповеденію или по неумѣлости 
пѣть и читать, происходящей отъ не
радивости, сдѣлаютъ особыя тутъ же 
отмѣтки».

Въ Тульской епархіи въ послѣд
ніе годы обращено серьезное вниманіе 
на благоустроеніе кладбищъ. Отчеты 
о томъ, что сдѣлано въ этой области, 
ежегодно печатаются въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Во вновь 
вышедшемъ отчетѣ за 1902 годъ со
общается, что мѣстная консисторія 
вновь предписала всѣмъ благочиннымъ, 
чтобы они.требовали отъ священни
ковъ ввѣренныхъ имъ округовъ, а по
слѣдніе, съ своей стороны, внушали 
прихожанамъ всю необходимость и свя
тость тщательнаго отношенія къ благо
устройству своихъ приходскихъ клад
бищъ и приведенію въ порядокъ на
ходящихся на нихъ могилъ, въ коихъ 
покоится до общаго воскресенія, кото
раго ожидаемъ, прахъ ближнихъ на
шихъ, и отчеты ими писались и до
ставлялись преосвященному Тульскому 
разъ въ годъ своевременно, согласно 
прежнимъ распоряженіямъ. Что ка
сается самыхъ кладбищъ, то отчеты 
всѣхъ оо. благочинныхъ епархіи едино
гласно утверждаютъ, что дѣло благо
устроенія кладбищъ въ Тульской епархіи 
продолжаетъ развиваться. Оно нашло 
себѣ, наконецъ, полное сочувствіе и 
со стороны благочинныхъ, и приход
скихъ пастырей, и церковныхъ ста
ростъ, и церковно-приходскихъ попе- 
чительствъ и самихъ прихожанъ. По
слѣдніе начинаютъ сознавать необхо
димость святого дѣла и тамъ, гдѣ 
требовалась раньше нелегкая борьба 
съ ними священниковъ. Особенно по
чтенною въ семъ отношеніи предста
вляется дѣятельность церковно-приход-
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скихъ попечительства Отчеты почти 
въ каждомъ округѣ и селѣ отмѣчаютъ 
ихъ содѣйствіе къ улучшенію кладбищъ, 
такъ что можно съ увѣренностью ска
зать, что за четыре послѣдніе годы 
кладбища приняли совершенно другой, 
лучшій видъ.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Изъ Берлина.

Печать отмѣтила выдающіяся заслуги 
протоіерея А. П. Мальцева, настоятеля 
нашей посольской церкви въ Берлинѣ, 
по случаю исполнившагося 3 августа 
двадцатипятилѣтія его церковно-обще
ственной и научной дѣятельности. 
Изъ научныхъ трудовъ протоіерея 
Мальцева въ особенности извѣстны 
тѣ, въ которыхъ онъ познакомилъ 
западный міръ съ богатствами и кра
сотою православнаго богослуженія, 
обрядовъ, молитвъ и пѣснопѣній, цер
ковныхъ установленій, праздниковъ, 
дисциплины. Это—его переводы на 
нѣмецкій языкъ нашихъ богослужеб
ныхъ книгъ, съ обширными и обстоя
тельными научными введеніями и 
комментаріями. До настоящаго времени 
вышли переводы: 1) Литургіи святыхъ 
Іоанна, Златоуста, Василія Великаго и 
Григорія Богослова, 2) «Служебникъ», 
3) «Всенощная», 4) «Канонникъ», 
5) «Священное коронованіе», 6) «Книга 
молебствій», 7) «Таинства», 8) «Чины 
погребенія», 9) «Постная и цвѣтная 
тріоди», 10) «Мѣсяцесловъ въ 2-хъ 
томахъ», 11) «Покаянный канонъ 
святаго Андрея Критскаго», 12) «Книга 
чиновъ присоединенія къ православію». 
Кромѣ этихъ трудовъ, извѣстны еще 
на нѣмецкомъ языкѣ сочиненія прото
іерея Мальцева о разностяхъ католи
чества и протестантства отъ православія 
и по старокатолическому вопросу. А. П.

Мальцевъ издалъ также въ 1895 г. 
Новый Завѣтъ въ русскомъ переводѣ В. А. 
Жуковскаго, который поэтъ сдѣлалъ 
для своего сына въ 1844—1846 годахъ, 
когда не было еще сѵнодальнаго рус
скаго перевода. Въ области практи
ческой жизни и пастырской дѣятель
ности главнѣйшимъ дѣломъ протоіерея 
Мальцева было основаніе —29 марта 
(10 апрѣля) 1890 года—при посоль
ской церкви въ Берлинѣ Свято-князъ- 
Владимірскаго братства, имѣющаго 
своею цѣлью,—кромѣ служенія вообще 
нуждамъ и пользамъ православной 
церкви па чужбинѣ,—оказаніе помощи, 
преимущественно трудовой, русскимъ 
подданнымъ всѣхъ христіанскихъ испо
вѣданій п православнымъ всѣхъ націй. 
Братство это, принятое подъ Августѣй
шее покровительство Великимъ Княземъ 
Владиміромъ Александровичемъ и имѣю
щее своимъ почетнымъ предсѣдателемъ 
Императорскаго русскаго посла въ 
Берлинѣ, пріобрѣло участокъ земли 
подъ Берлиномъ, гдѣ устроено русское 
кладбище съ храмомъ во имя святыхъ 
равноапостольныхъ царей Константина 
и Елены и сооруженъ въ 1896 году 
Братскій Домъ (Kaiser-Alexander-Heim) 
съ оранжереями, мастерскими для рабо
чихъ, библіотекой, русскимъ историче
скимъ музеемъ и пр. При участіи 
братства и трудами протоіерея А IT. 
Мальцева созданы еще храмы въ Кис 
сингенѣ (въ Баваріи), во имя препо
добнаго Сергія Радонежскаго, въ Гер- 
берсдорфѣ (въ Силезіи), во имя архи
стратига Михаила, и домовая церковь 
въ Гамбургѣ, во имя святителя Николая 
чудотворца.

Усиліями неутомимаго А. П. Маль
цева Свято-Владимірское братство до
ведено въ настоящее время до такой 
высокой степени благосостоянія, что 
можетъ оказывать существенную по
мощь болѣе пятистамъ нуждающимся 
въ годъ; одно братское цвѣтоводство
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даетъ въ годъ чистаго доходу около 
5,000 руб., а все недвижимое имуще
ство братства—въ землѣ, церквахъ и 
зданіяхъ—простирается до одной че
тверти милліона рублей.

Къ характеристикѣ папы Пія X.

Избранный 22 іюля конклавомъ въ 
папы съ именемъ Пія X, кардиналъ— 
патріархъ Венеціи, Джузеппе Сарто про
исходитъ изъ діоцеза Тревизо (деревня 
Ріеса), родился 2 іюня 1835 г. въ 
бѣдной крестьянской семьѣ. Изъ шести 
его сестеръ Антонія (замужняя) зани
мается портняжнымъ ремесломъ, мужъ 
Лючіи — сакристій (ризничій) приход
ской церкви и разносчикъ товаровъ, Те
реза—замужемъ за торговцемъ. Осталь
ныя три сестры остались непристроен
ными. Его братъ Анжело имѣлъ винную 
торговлю въ Мантуѣ. Образованіе свое 
Джузеппе Сарто началъ въ коллегіи 
Кастелъ франко, откуда юношей пере
шелъ въ Падуанскуюсеминарію. Оконча
ніемъ семинаріи съ выдающимся успѣ
хомъ завершилось образованіе Сарто. Въ 
1858 году онъ принялъ посвященіе въ 
священный санъ, былъ приходскимъ 
священникомъ въ Томболо, а съ 1867 
года въ мѣстечкѣ Зальцано (Salzano). 
Епископъ Тревизскій оцѣнилъ способ
ности Сарто и назначилъ его канони
комъ каѳедральной церкви и primicerio 
капитула. Сарто былъ епископскимъ 
канцлеромъ, а позднѣе генералъ-вика
ріемъ. Когда въ 1884 году освободи
лась епископская каѳедра въ Мантуѣ, 
Сарто былъ назначенъ епископомъ. Какъ 
епископъ, онъ заявилъ себя стремле
ніемъ къ поднятію образованія и пастыр
ской дѣятельности въ подвѣдомствен
номъ ему клирѣ, выступалъ въ обще
ственныхъ собраніяхъ и на конгрессахъ. 
Въ 1893 году, когда, послѣ смерти 
патріарха Венеціи, кардинала Агостини,

искали достойнѣйшаго -преемника ему 
изъ венеціанскаго духовенства, Левъ ХЩ 
остановилъ свой выборъ на монсиньорѣ 
Сарто. Итальянское правительство, 
ссылаясь на свое право представленія 
кандидата, ставило, однако, различныя 
препятствія этому назначенію Сарто и 
долгое время не хотѣло признать его. Но 
послѣ того какъ Левъ XIII за три дня до 
офиціальнаго назначенія Сарто архіепи
скопомъ и патріархомъ Венеціи возвелъ 
его въ кардинальское достоинство (12-го 
іюня 1893 г.), эти протесты прекрати
лись. Тѣмъ не менѣе, правительственное 
утвержденіе Сарто получилъ лишь 
послѣ поданной городскимъ совѣтомъ 
Венеціи петиціи, покрытой 100,000 
подписей. На патріаршей каѳедрѣ 
монсиньоръ Сарто пріобрѣлъ себѣ 
большую любовь и уваженіе народа, 
такъ что, когда отправлялся въ Римъ 
для участія въ конклавѣ, населеніе 
Венеціи провожало его съ самыми 
радушными оваціями. Онъ искренно 
благочестивый, очень привѣтливый и 
простой, былъ другомъ бѣдныхъ, для 
которыхъ всегда были открыты его 
двери, часто посѣщалъ заключенныхъ 
и дѣлалъ все возможное для облегче
нія ихъ участи. Новый папа всегда 
поддерживалъ добрыя отношенія съ 
королевскимъ итальянскимъ домомъ, 
ему приходилось привѣтствовать въ 
Венеціи покойнаго короля Гумберта и 
нынѣшнюю королевскую чету. 25 апрѣля 
этого года, въ присутствіи итальянскаго 
короля Виктора Эммануила III, карди- 
палъ Сарто совершалъ церковное освя
щеніе закладки новой кампаниллы свя
таго Марка.

Кардиналъ Сарто имѣлъ мало сно
шеній съ Ватиканомъ, почему о. немъ 
и говорятъ, какъ о «врагѣ ватиканскихъ 
интригъ». Въ ватиканскихъ кругахъ 
всегда смотрѣли на него, какъ на чело
вѣка небольшого образованія (онъ совер
шенно не владѣетъ иностранными. язы
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ками), но зато безупречной, почти аске
тической жизни. Сарто является образ
цомъ «чуждаго политикѣ», «чисто ре
лигіознаго» папы, котораго не могли 
не желать многіе изъ кардиналовъ по
слѣ неспокойной политической эры 
минувшаго понтификата.

Благородную черту въ новомъ 
папѣ составляетъ его любовь къ искус
ствамъ. Онъ извѣстенъ, какъ знатокъ 
искусствъ, не пропускавшій случая 
поддержать, чѣмъ возможно, ихъ раз
витіе. Интересно, что кардиналъ Сарто 
поручилъ молодому донъ-Лоренцо 
Перози завѣдываніе церковной музы
кой въ церкви святаго Марка. Карди
налу тяжело было разстаться съ 
своимъ любимцемъ, когда этотъ по
слѣдній былъ призванъ къ устройству 
знаменитаго папскаго хора въ Сикстин
ской капеллѣ. Теперь папа вновь 
встрѣтилъ знаменитаго композитора въ 
числѣ ближайшихъ подчиненныхъ. Объ 
отношеніи новаго папы къ просвѣще
нію и въ частности къ прессѣ свидѣ
тельствуетъ слѣдующій фактъ, Въ Ве
неціи недавно состоялось собраніе 
діоцезальнаго союза, подъ предсѣдатель
ствомъ Сарто. Когда зашла рѣчь о 
прессѣ, многіе жаловались, что «La 
Difesa», хорошая католическая газета, 
должна закрыться изъ за недостатка 
средствъ. Кардиналъ Сарто сказалъ на 
это: «было бы очень жаль, еслибы 
«Difesa», послѣ столькихъ лѣтъ борьбы 
за доброе дѣло, теперь прекратилась 
изъ за недостатка средствъ. Но этого 
ни подъ какимъ видомъ не должно 
случиться. Я надѣюсь, что католики 
Венеціи не дадутъ пасть своей газетѣ, 
столь хорошо служившей защитѣ 
церкви. Я не остановлюсь ни предъ 
какою жертвой, чтобы поддержать ее. 
Если необходимо, я готовъ отдать для 
этой цѣли мое кольцо, мой нагрудный 
крестъ и даже мое кардинальское

По внѣшнему своему виду новый папа 
имѣетъ нѣкоторое сходство съ Піемъ IX. 
Онъ столь же величественной осанки, 
широкоплечъ, нѣсколько склоненъ къ 
полнотѣ, очень живой ораторъ.

Папа Левъ XIII называлъ кардинала 
Сарто своимъ преемникомъ. Нѣсколько 
лѣтъ назадъ онъ сказалъ патріарху: 
«мы не удивились бы, еслибы церковь въ 
одинъ день избрала тебя главою.» 
Кардиналъ съ удивленіемъ возражалъ 
противъ этого, говорилъ, что столь 
высокая задача превышаетъ его силы. 
«Мы знаемъ, сынъ мой, сказалъ 
Левъ XIII, что вы умѣли оказать 
большія услуги церкви, ибо вы вла
дѣете всѣми качествами, которыя мо
гутъ быть драгоцѣнны для нея.»

Избраніе кардинала Сарто въ папы 
явилось, однако, неожиданностью для 
многихъ. Въ заграничныхъ газетахъ со
общаются результаты голосованій въ 
конклавѣ. Въ первый разъ голоса рас
предѣлились между 13 кардиналами; 
самымъ сильнымъ кандидатомъ на 
тіару былъ кардиналъ Рамполла. Онъ 
получилъ 24 голоса, Готти 17, Сарто 5, 
Серафимъ Ванутелли 4, Орелья 2, Ка- 
печелатро 2, Ди-Петро 2, Аліарди 1, 
Феррата 1, Ричельми 1, Портанова 1, 
Казетта 1, Сена 1. Это была первая 
проба. Вечеромъ въ первый же день 
конклава голоса распредѣлились уже 
только между семью кардиналами: 
Рамполла 29, Готти 16, Сарто 10, Ри
чельми 3, Кайечелатро 2, Серафимъ 
Ванутелли 1, Сена 1. Во второй день 
конклава Сарто все возрасталъ въ числѣ 
голосовъ, въ то время какъ Готти все 
болѣе падалъ. На утреннемъ голосо
ваніи получили голоса: Рамполла 29, 
Сарто 21, Готти 9, Орелья, Ди-Петро 
и Капечелатро по 1. На вечернемъ: 
Рамполла 30, Сарто 24, Готти' 3 
Орелья и Ди-Петро по 2, Капечелатро 1. 
На перв'омъ голосованіи третьяго дня 
Сарто занялъ уже первое мѣсто: онъ
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получилъ 27 голосовъ, Рамполла упалъ 
на 24, Готти 6, Орелья, Капечелатро, 
Приско и Ди-Петро по 1 и одинъ би
летъ гласилъ nemini (никому). Вече
ромъ въ тотъ же день Сарто получилъ 
уже 35 голосовъ (въ то время какъ 
Рамполла 16), а на седьмомъ голосо
ваніи за Сарто подано было 50 голо
совъ (на 8 больше требовавшагося ко
личества для избранія). Неуспѣхъ 
Рамполлы объясняютъ заявленнымъ 
противъ него veto со стороны Австріи, 
а, по французскимъ газетамъ (Figaro), 
противодѣйствіемъ императора Виль
гельма. Предъявленіе австрійскаго veto 
теперь уже подтверждено. Когда стало 
извѣстно избраніе Сарто, онъ принялъ 
его съ большимъ смущеніемъ, сказавъ: 
«si calix iste а me transire non potest, 
fiat voluntas Dei» (если эта чаша не мо
жетъ миновать меня, то да будетъ воля 
Божія). Принятіе имени Пія X онъ 
объяснилъ тѣмъ, что въ истекшемъ сто
лѣтіи имя Пія носили трое папъ, дѣя
тельно защищавшихъ церковь въ опас
ныя и тяжелыя времена. Въ настоящее 
время церковь переживаетъ опасное 
время, и онъ надѣется, что, по примѣру 
тѣхъ трехъ Піевъ, онъ будетъ отстаи
вать и охранять права церкви. 27 іюля 
совершилось коронованіе Пія X. При 
возложеніи тіары произносились тра
диціонныя слова: «Ассіре Tiaram tri
bus coronis ornatam et scias te esse 
Patrem Principum et Regum, Rectorem 
orbis, in terra Vicarium Salvatoris 
nostri Jesu Christi» (прими эту тіару, 
тремя коронами украшенную, и знай, 
что ты отецъ князей и царей, прави
тель земнаго круга, намѣстникъ Го
спода нашего Іисуса Христа на землѣ).

д. в.

НОВАЯ КНИГА.

Константинопольскій патріархъ Кириллъ 
Лукарнсъ и его борьба съ римско- 
католическою пропагандою на Востокѣ. 
Преподавателя Донской духовной семи
наріи священника Е. Овсянникова. 
Части 1 и 2, стр. 217. Новочеркасскъ. 

1903 года.

Изслѣдованіе отца О. Овсянникова 
(пока незаконченное) состоитъ изъ 
двухъ частей. Въ цервой изъ нихъ 
(стр. 25—84) авторъ характеризуетъ 
современное Кириллу Лукарису состоя
ніе восточной церкви, во второй 
(стр. 84—217) даетъ очеркъ жизни и 
дѣятельности Лукариса до патріарше
ства и въ званіи патріарха Алексан
дрійскаго и Константинопольскаго. 
Очеркъ жизни Лукариса составленъ 
о. Овсянниковымъ, насколько позволяли 
доступные ему источники и пособія,— 
весьма тщательно и съ большимъ со
чувствіемъ къ Лукарису, который вы
ступаетъ у автора, какъ «мученикъ за 
православіе», несправедливо оклеве
танный своими личными врагами и 
пристрастными историками. Давая 
общую оцѣнку значенія Кирилла 
Лукариса въ исторіи греко-восточной 
церкви, отецъ Овсянниковъ пи
шетъ: «всѣ свои богатыя природныя 
дарованія, развитыя всестороннимъ 
научнымъ образованіемъ, Кириллъ Лу- 
карисъ посвятилъ всецѣло на служеніе 
благу горячо любимой имъ восточной 
церкви. Вступивъ на Константинополь
скую патріаршую каѳедру, онъ употре
билъ необыкновенныя усилія и при
несъ себя въ жертву для спасенія своей 
паствы отъ вліянія іезуитовъ, сильно 
распространившагося тогда на Востокѣ. 
Видя, какъ гибельны для православ
ныхъ коварство и происки іезуитовъ, 
онъ рѣшился защитить отъ нихъ во-
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своей жизни противодѣйствовалъ имъ 
есѢми силами, несмотря на всѣ гоне
нія отъ нихъ, несмотря даже на судъ 
современниковъ, которые уже начинали 
осуждать его дѣйствія, подозрѣвая его 
въ ереси за сношенія съ протестантами. 
Сношенія же Кирилла Лукариса съ 
протестантами, если судить о нихъ 
надлежащимъ образомъ, составляли 
одну изъ самыхъ мудрыхъ и благо
дѣтельныхъ мѣръ, предпринятыхъ имъ 
для защиты православія и для усми
ренія враговъ его, въ особенности 
іезуитовъ. Его союзъ съ протестантами 
былъ политическій, а не религіозный. 
Кириллъ Лукарисъ вполнѣ понималъ, 
что ему одному невозможно бороться 
съ многочисленными врагами; онъ 
сознавалъ, что если вдругъ воору
жить противъ себя и латинянъ, и проте
стантовъ, то православная греческая 
церковь, сильно страдавшая тогда подъ 
игомъ турокъ, подвергнется еще боль
шему порабощенію. Онъ видѣлъ так
же, что протестанты только въ недав
нее время начали появляться на Во
стокѣ и вовсе но обнаруживали еще 
ни той фанатической нетерпимости къ 
православнымъ, ни той слѣпой ревности 
къ распространенію своего ученія, ка
кими издревле отличались римскіе про
повѣдники и особенно іезуиты... Ки
риллъ Лукарисъ и рѣшился противо
дѣйствовать іезуитамъ при помощи про
тестантовъ... не разъ пользовался ихъ 
защитою и никогда не скрывалъ своихъ 
искреннихъ, но благонамѣренныхъ 
отношеній къ нимъ. Іезуиты лее, для 
которыхъ Кириллъ Лукарисъ былъ 
заклятымъ врагомъ, постоянно клеве
тали на него предъ турецкимъ прави
тельствомъ, нѣсколько разъ низводили 
его съ патріаршей каѳедры, несмотря 
на всю приверженность къ нему право
славныхъ; изъ ненависти къ нему они 
начали распространять мысль, будто

и написалъ даже исповѣданіе вѣры въ 
протестантскомъ духѣ и, наконецъ, 
успѣли испросить у султана смертный 
приговоръ своему неустрашимому про
тивнику».

Таковъ взглядъ отца Овсянникова 
на жизнь и дѣятельность патріарха 
Кирилла Лукариса; взглядъ этотъ, ко
нечно, весьма утѣшителенъ для право
славнаго читателя и въ частности для 
насъ русскихъ, такъ какъ Кириллъ, въ 
качествѣ делегата отъ Константино
польскаго патріарха, принималъ живое 
и дѣятельное участіе въ Брестскомъ 
соборѣ 1591 года и явилъ себя здѣсь 
ревнителемъ православія противъ ка
толиковъ и уніатовъ, но нельзя не 
замѣтить, что не только врагами право- 
словія, но и людьми вполнѣ право
славными допускалась мысль объ укло
неніи Кирилла въ сторону протестан
тизма. Такую мысль допускалъ, на
примѣръ, извѣстный іерусалимскій па
тріархъ Досиѳей. Даже іерусалимскій 
соборъ 1672 года, обсуждавшій во
просъ о православіи Кирилла, выра
зился о немъ весьма осторожно. Такъ, 
въ актахъ собора, въ самомъ ихъ на
чалѣ, говорится: «каковъ былъ Кириллъ 
(Лукарисъ) въ своей совѣсти, мы не 
беремъ на себя сказать рѣшительно». 
Далѣе, тѣ же акты настаиваютъ, что 
Кириллъ «ни публично, ни частно» 
ничего противнаго вѣрѣ не говорилъ 
«ни многимъ, ни нѣкоторымъ изъ 
православныхъ», а этимъ, по замѣча
нію А. В. Горскаго, давалось знать, 
что «бесѣды и сношенія Кирилла съ 
неправославными, корреспонденція съ 
ними, обнародованіе среди нихъ какихъ- 
либо сочиненій—не составляли предмета 
заботъ и разсужденій собора».

Нѣкоторая односторонность сужде
ній автора зависитъ отъ неполнаго 
знакомства его съ литературой предмета. 
Такъ, ему остались неизвѣстными опуб-
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цузскимъ ученымъ Эмилемъ Леграномъ 
новые любопытные матеріалы по исторіи 
Кирилла Лукариса * **)), которые своеоб
разно освѣщаютъ многое, доселѣ мало из
вѣстное изъ безпокойной жизни Кирилла 
и исправляютъ нѣкоторыя положенія 
въ его біографіи, доселѣ принятыя, 
какъ неоспоримыя. Въ русской лите
ратурѣ трудъ Леграна въ значительной 
мѣрѣ уже использованъ профессоромъ 
А. П. Лебедевымъ въ его интересныхъ, 
очеркахъ «протестантской смуты въ- 
греческой церкви XVII вѣка», печа
тавшихся въ «Богословскомъ Вѣстникѣ» 
за 1900 годъ (см. въ особенности 
кн. IV и VII). Книга отца Овсянникова 
составлена, очевидно, ранѣе сообщен
ныхъ Леграномъ матеріаловъ, хотя и 
печатана позднѣе. Поэтому въ обзорѣ 
источниковъ и пособій, которыми поль
зовался о. Овсянниковъ, нѣтъ указанія 
ни на изданіе Леграна, ни на статью 
профессора Лебедева, знакомство съ 
которой было бы полезно о. Овсянни
кову и въ томъ отношеніи, что дало1 
бы ему возможность значительно по
полнить списокъ своихъ пособій и 
воспользоваться нѣкоторыми цѣнными 
замѣчаніями о Кириллѣ, разсѣянными въ 
трудахъ русскихъ ученыхъ—А. В. Гор
скаго, преосвященнаго Порфирія Успен
скаго, профессора И. Е. Троицкаго и 
др. Не говоримъ уже о томъ, что на 
Западѣ, послѣ открытій Леграна, 
за послѣдніе годы вышли новыя 
изслѣдованія о Кириллѣ Лукарисѣ *.*). 
Неполное знакомство съ литера
турой предмета о. Овсянниковъ обна
руживаетъ и въ другихъ частныхъ 
случаяхъ. Напримѣръ, говоря о па
тріархѣ Досиоеѣ, о. Овсянниковъ 
ссылается на статью И. Мотченко,

*) Legrand. Bibliographie Helleniqne on 
description raisonnee des ouvrages ponblies 
par des Grecs au. XVII siecie. Tom I—IV. 
Paris 1894—1896.

**) См., напр., статью Victor’a Semnoz’a въ 
Echos d’Orient текущаго года.

напечатанную въ «Душеполезномъ Чте
ніи» за 1377—1878 гг., изслѣдова
ніе лее профессора Н. Ѳ. Капте- 
рева о патріархѣ Досиоеѣ ему осталось 
неизвѣстнымъ. Къ слабымъ сторонамъ 
сочиненія о. Овсянникова относится так
же недостатокъ критики источниковъ. 
Онъ не оцѣниваетъ доводовъ за и про
тивъ, не взвѣшиваетъ тщательно, что 
можно принять за несомнѣнное и что ну
ждается въ провѣркѣ, ограниченіи, или 
даже должно быть отвергнуто,—не вво
дитъ, такъ сказать, читателя въ свок> 
работу, не даетъ ему самому видѣть и 
судить, почему слѣдуетъ склониться къ 
такому, а не иному выводу. Авторъ, 
напротивъ, склоненъ высказывать свои 
сужденія большею частію рѣшительно, 
догматически, безъ доллшой критики 
противоположнаго взгляда; вслѣдствіе 
этого, изслѣдованіе о. Овсянникова, 
утрачивая характеръ объективности, 
обращается въ панегирикъ Кириллу.

Изслѣдованіе о.Овсянникова,-впрочемъ, 
еще не закончено. «Вопросъ объ исповѣ
даніи вѣры, изданномъ подъ именемъ Ки
рилла» , авторъ обѣщаетъ разсмотрѣть въ 
третьей части своего труда, которая 
пока еще не издана. Намъ думается, что 
автору послѣ сообщеній Леграна и 
статей профессора А. П. Лебедева 
(«Богосл. Вѣсти», за 1900 г.) придется 
нѣсколько измѣнить свою точку зрѣнія.

Ы. Сиеыцовскіа.

Сети. С—той епархігі, А. ЯІ—ву. Расколъ1 
пикъ, состоя въ бракѣ, заключенномъ по рас
кольническому обряду и записанномъ въ над
лежащія, для сего особо установленныя, метри
ческія книги, и по принятіи имъ православія 
не имѣетъ права вступить въ иовый бракъ.
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доколѣ прежній его бракъ не прекратится или 
самъ собою, чрезъ смерть другого супруга, или 
путемъ развода по указаннымъ въ законѣ при
чинамъ; въ противномъ случаѣ вступившій въ 
новый бракъ является виновнымъ въ нарушеніи 
ст. 20 т. X, ч. I, возбраняющей вступленіе въ 
новый бракъ при существованіи прежняго, и 
преслѣдуется по 1554 ст. улож. наказ. (Рѣш. 
угол. касс, департ. 11 окт. 1894 г. по дѣлу мѣ
щанина Парфенова и Суконщиковой), самый 
же новый бракъ его долженъ быть, за силою 
ст. 37, § 3 т. X ч. I, признанъ незаконнымъ и 
недѣйствительнымъ.

Свящ. Т—ской епархіи, А. С—ву. Бракъ 
на падчерицѣ двоюродной сестры дозволителенъ 
(5 ст. двухродн. свойства) и можетъ быть по
вѣнчанъ.

Свящ. В—ской епархіи, В. В—му. Въ при^ 
веденномъ примѣрѣ между женихомъ и 
невѣстой 4 ст. двухроднаго свойства, какъ пра
вильно вычислила консисторія, а не трехрод- 
наго, какъ вычислили вы.

Свящ. Г. С—му. Лица, состоящія на го
сударственной — военной или гражданской-— 
службѣ, при вступленіи въ бракъ должны 
представить разрѣшеніе на этотъ бракъ отъ ихъ 
начальства, удостовѣренною письменнымъ свн- 

' дѣтельствомъ (т. X, ч. I, пзд. 1900 г., ст. 6). 
Свидѣтельство это должно быть пріобщено къ 
обыскной книгѣ (прим. 1-ое къ прилож. къ 
ст. 26, т. X). Телеграфное разрѣшеніе тогда 
только можетъ быть принято, когда самая те
леграмма удостовѣрена, что она дана надле
жащимъ начальствомъ и потому не представ
ляетъ сомнѣнія въ ея происхожденіи.

Вопрошающему 3№. Ч—ву. Воспріемникп 
при крещеніи младенцевъ бываютъ для того, 
чтобы произносить вмѣсто нихъ сѵмволъ вѣры 
и необходимые отвѣты и, впослѣдствіи, имѣть 
попеченіе о наученіи вѣрѣ и нравственности 
воспринятыхъ ими. А посему воспріемники 
должны быть лица православнаго исповѣданія 
и знающіе главные члены вѣры; о чемъ обя
заны наблюдать священники (прав. псп. ч. I 
вопр. 103; кн. о должн. пресв. прих., X, стр. 80), 
Иновѣрцы же не должны быть воспріемниками. 
(Номок. въ Вребн. 22, 153). А если по какимъ- 
либо обстоятельствамъ это случилось-бы, то 
иновѣрный воспріемникъ обязывается при 
крещеніи произнести сѵмволъ церкви Право
славной (кн. о дол ж. пресв. прих. § 80).

Дѣлопроизводителю Совѣта Е—го еп—го 
ою. учил. С- Л—му. Учителя церковнаго пѣнія 
при духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, а 
равно въ жэзнскихъ училищахъ духовнаго вѣ
домства (ецархіальныя женскія училища, со

держимыя на мѣстныя средства, сюда не вхо
дятъ) пользуются, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 7 января 1902 года мнѣнія Го
сударственнаго Совѣта, правомъ на пенсіи и 
единовременныя пособія изъ духовно-учебнаго 
капитала только подъ тѣмъ условіемъ, если 
они изъ лицъ, получившихъ образованіе не 
ниже средняго, и занимаютъ всѣ' положен
ные по нормальному росписанію уроки пѣнія 
въ упомянутыхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
и управляютъ семинарскимъ или училищнымъ 
хоромъ. Лицамъ, удовлетворяющимъ изложен
нымъ требованіямъ, служба эта, въ случаѣ 
перехода въ епархіальное вѣдомство, засчи
тывается въ срокъ выслуги на пенсію по сему 
вѣдомству.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 

симъ объявляется, что въ оную 1 марта 1903 
года вступило прошеніе крестьянки села Родогоща,
Сѣвскаго уѣзда, Орловской губерніи, Ѳеодосіи Влади- 
міровой Темновой, жительствующей въ городѣ Ека
теринославѣ, по Монастырской улицѣ, въ домѣ Ельца 
№ 57. о расторженіи брака ея съ мужемъ Тимооеемъ 
Демептіевымъ Темновымъ, вѣнчаннаго причтомъ 
Успенской церквп села Родогоща, Сѣвскаго уѣзда, 
Орловской епархіи, 20 Февраля 1891 года. По заявленію 
просительницы Ѳеодосіи Владимировой Темновой, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Тимоѳея Темпова, 
началось изъ села Родогоща, Сѣвскаго уѣзда, Орлов
ской губерніи. Сплою сего объявленія, всѣ мѣста п 
лица, могущія нмѣтъ свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго крестьянина Тимо вея Де
ментьева Темнова, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Екатеринославскую духовную консп*- 
сторію.

Отъ Пензенской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 21 мая сего 1903 

года вступило прошеніе крестьянки Ѳеоктисты Семе
новой Крашпной, урожденной Стекляннвковой, житель
ству щей въ Богоявленской слободѣ города Керенска, 
о расторженіи брака ея, съ безвѣстно-отсутствующимъ 
мужемъ ея, крестьяниномъ Богоявленской слободы 
города Керенска Григоріемъ Петровымъ Кращинымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Богоявленской церкви города 
Керенска, 7 января 1898года. Но заявленію проситель
ницы Ѳеоктисты Крашпной, безвѣстное отсутствіе ея 
супруга Григорія Крашина пачалось изъ города 
Керенска, Пензенской губерніи, 22 Февраля 1898 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвц>стно-отсут- 
ствующаъо Григорія Петрова Крашина, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Пензенскую духовную 
консисторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 4 Февраля 1903 

года вступило прошеніе крестьянина села Еги, 
Архангельской волости, Бугурусланскаго уѣзда, Сте
фана Григорьева Базарнова, яіптельствующаго въ 
мѣстѣ приписки, о расторженіи. брака съ безвѣстно- 
отсутствующей женой Ириной Яковлевой, урожденною 
Вдовиной, вѣнчаннаго причтом'?» Михаило-Аркаигель 
ской церкви с. Архангельскихъ Ключей, Бугуруслан
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скаго уѣзда, 25 октября 1889 года. По заявленію 
просителя СтеФана Базарнова, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Ирины Яковлевой Базарновой началось изъ 
села Мансуркина, Бугурусланскаго уѣзда, съ 1893 
года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Ирины Яковлевой Базарновой,урожд. 
Вдовиной, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Самарскую духовную консисторію.

Отъ Симбирской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 27-го іюня 1903 

года вступило прошеніе крестьянки сельца Софьина, 
Сызранскаго уѣзда, Матроны Тимоѳеевой Сластуновой, 
она же Сычева, жительствующей въ д. ІІаяновкѣ, 
Сызранскаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Иваномъ Петровымъ Сластуповымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Покровской церкви села Верхней Мазы, Сызран
скаго уѣзда, 14 Февраля 1886 года. По заявленію про
сительницы Матроны Сластуновой, безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Ивана Петрова Сластунова началось 
изъ города Сызрани въ началѣ весны лѣтъ 13 — 14- 
тому назадъ. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно- 
отсутствуюгцаго Ивана Петрова Сластунова, обя
зываются немедленно доставить оныя въ Симбирскую 
духовную консисторію,

Отъ Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 27 мая 1903 

года вступило прошеніе крестьянина села Смышляевки, 
Алексѣевской волости, Самарскаго уѣзда, Ивана Евфи- 
мова Мордовина, жительствующаго въ мѣстѣ приписки, 
о расторженіи брака его съ женою Вѣрой Алексѣевой 
Смышляевой, урожденной Балакиревой, за ея без
вѣстнымъ отсутствіемъ, вѣнчаннаго причтомъ Николь
ской церкви села Смышляевки, Самарскаго уѣзда, 
15 мая 1898 года.По заявленію просителя Ивана Евфи- 
мова Мордовина, безвѣстное отсутствіе его супруги 
Вѣры Алексѣевой Мордовнпой началось изъ села 
Смышляевки съ 1898 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣпія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующей Вѣры Але
ксѣевой Мордовиной, урожденной Балакиревой,обя
зываются немедленно доставить оныя въ Самарскую 
духовную консисторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 27 іюня 1903 

года вступило прошеніе крестьянки села Страхова, той 
же волости, Бузулукскаго уѣзда, Маріи Ивановой Со
коловой, жительствующей въ Самарѣ, по Сѣнпойулицѣ, 
въ домѣ Штыкова, о расторженіи брака ея съ без
вѣстно отсутствующимъ мужемъ Александромъ Ди
митріевымъ Соколовымъ, вѣнчаннаго причтомъ Са
марской Петропавловской церкви 8 ноября 1895 года. 
По заявленію просительницы Маріи Ивановой Соколо
вой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Александра 
Дмитріева Соколова началось изъ города Самары съ 
5 іюня 1898 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія пмѣть свѣдѣпія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Александра Дмитріева Соколова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Самар
скую духовную консисторію.

Отъ Ставропольской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 4 іюня 1903 г. всту

пило прошеніе крестьянина Екатеринославской губерніи 
и уѣзда, Тамаковской волости, Бориса Евтихіева 
Демченко, жительствующаго въ хуторѣ Романовскомъ, 
Кубанской области, Кавказскаго отдѣла, о расторже
ніи брака его съ безвѣстно отсутствующей супругой 
Маріей Романовой’ Демченко, вѣнчаннаго причтомъ 
Николаевской церкви станицы Кавказской, Кубанской 
области, 26 января 1897 года. Но заявленію просителя 
Бориса Евтихіева Демченко, безвѣстное отсутствіе 
его супруги Маріи Романовой Демченко началось изъ 
хутора Романовскаго 24 января 1897 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ-і

пія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Маріи 
Романовой Демченкд, обязываются немедленно до
ставить оныя въ Ставропольскую духовную консис
торію.

Отъ Ставропольской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 19 сентября 1901 

года вступило прошеніе крестьянина Ставропольской 
губерніи, Медвѣженскаго уѣзда, села Дмитріевскаго,
Ивана Петрова Писаренко, жительствующаго въ селѣ 
Дмитріевскомъ, о расторженіи брака его съ безвѣстно 
отсутствующей супругой Маріей Яковлевой Писаренко, 
вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церкви села Ново- 
Дмитріевскаго, Ставропольской губерніи, 14 октября 
1887 года, По заявленію просителя Ивана Петрова 
Писаренко, безвѣстное отсутствіе его супруги Маріи 
Яковлевой Писаренко началось изъ села Дмитріевскаго, 
Ставропольской губерніи, въ 1894 году. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей 
Маріи Яковлевой Писаренко, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Ставропольскую духовную конси
сторію.

Лтъ Ставропольской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 4 августа 1901 

года вступило прошеніе крестьянина Семена Ѳедорова
Гусева, жительствующаго въ селѣ Крымгиреевскомъ, 
Ставропольской губерніи, Александровскаго уѣзда, о 
расторженіи брака его съ безвѣстпо отсутствующей 
супругой Александрой Леонтьевой Гусевой, вѣнчаннаго 
причтомъ Свято-Георгіевской церкви села Дубово-Бал- 
ковскаго, Александровскаго уѣзда, Ставропольской гу
берніи, 25 января 1895 года. По заявленію просителя 
Семена Ѳедорова Гусева, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Александры Леонтьевой Гусевой началось 
изъ села Крымгиреевскаго, Ставропольской губерніи, 
16 Февраля 1896 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Александры Леонтьевой 
Гусевой, обязываются немедлнно доставить оныя въ 
Ставропольскую духовную конспсторію,

Отъ Ставропольской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 27 января 1903 
года вступило прошеніе казака станицы Новодеревян

ковской, Ейскаго отдѣла, Кубанской области, Ѳедора 
Максимова Дудника, жительствующаго въ станицѣ 
Новодеревянковской, Кубанской области, о расторже
ніи брака его съ безвѣстно отсутствующей супругой 
Екатериной Ивановой Дудниковой, вѣнчаннаго при
чтомъ Рождество-Богородпцкой церкви станицы Ново
деревянковской, Кубанской области, 13 января 1894 
году. По заявленію просителя Ѳеодора Дудника, без
вѣстное отсутствіе его супруги Екатерины Ивановой 
Дудниковой началось изъ станицы Новодеревянков- 
ской въ сентябрѣ 1895 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующей Екатерины Ива
новой Дудниковой, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Ставропольскую духовную консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 21 марта 1903 

года вступило прошеніе жены губернскаго секретаря 
Ольги Александровой Степановой, урожденной ІПух- 
гальтеръ, жительствующей въ гор. Симферополѣ, по 
Дворянской улицѣ, въ домѣ Галкиныхъ, о расторже
ніи брака ея съ мужемъ губернскимъ секретаремъ 
Михаиломъ Львовымъ Степановымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ 12-го Гренадерскаго Астраханскаго полка, въ 
Москвѣ, 10 мая 1891 года. По заявленію просительницы 
Ольги Александровой Степановой, безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Михаила Львова Степанова началось 
изъ города Симферополя, Таврической губерніи, съ 
1894 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстна 
отсутствующаго губернскаго секретаря Михаила 
Львова Степанова, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Таврическую духовную консисторію.
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ВЪ МОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ,
въ С.-ПетерОургѣ—въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной Типографія, 

по Кабинетской улицѣ,
продаются слѣдующія изданія, назначенныя для духовно-учебныхъ заведеній: @

Библія, гражд. печ., въ 8 д. л., отдѣль
ными частями, соотвѣтствующими распре
дѣленію по программѣ изученія Священ
наго Писанія во всѣхъ классахъ духовныхъ 
семинарій: Часть І-я (Бытіе—Второзако
ніе), въ бум. 40 коп., въ коленк. 55 к.; 
часть 2-я (Іисусъ Навинъ—Есѳирь), въ бум. 
60 коп., въ коленк. 1 руб.; часть 3-я 
(книга Іова—Премудрости сына Сирахова), 
въ бум. 40 коп., въ коленк. 80 коп.; часть 
4-я (кп. прор. Ісаіи—книга 3-я Ездры) въ 
бум. 60 коп., въ коленк. 1 руб.; часть 5-я 
(Новый Завѣтъ) въ бум. 50 коп., въ коленк. 
90 кон.

Библія, на слав, яз., въ 16 д. л., компакты, 
изданіе, въ бум. 1 р. 10 коп., въ кореш.
1 руб. 50 коп., въ кожѣ и коленк. 1 руб.. 
70 коп., въ саф. 1 р. 90 коп., въ шагр.
2 руб. 50 коп.

Новый Завѣтъ, на 4-хъ языкахъ (сла
вянскомъ, русскомъ, греческомъ и латин
скомъ): Евангеліе отъ Матѳея, въ бум. 
60 кол., отъ Марка, въ бум. 40 коп., отъ 
Луки, въ бум. 60 к., отъ Іоанна, въ бум. 
50 к. (Всѣ четыре книги въ одномъ колен
коровомъ переплетѣ 2 руб. 60 коп.). Дѣя
нія святыхъ Апостоловъ, въ бум. 60 коп., 
въ коленк. 85 коп.; Посланія соборныя и 
къ Римлянамъ, въ бум. 50 коп., въ коленк. 
75 к.; Посланія къ Коринѳянамъ и Галатамъ, 
въ бум. 50 к. Всѣ семь книгъ Новаго За
вѣта на четырехъ языкахъ въ бум. про
даются за 3 руб. 50 кон.

Руководство къ изученію христіанскаго 
православнаго догматическаго богословія,

Макарія, митрополита Московскаго, гражд. 
печ., въ 8 д. л., въ бум. 40 к., въ кореш. 60 к.

Исторія русской церкви (учебникъ), 
Знаменскаго, въ бум. 1 руб.

Исторія русской церкви, Филарета, 
архіепископа Черниговскаго, гражд. печ., 
въ бум. 50 коп.

Начертаніе библейской исторіи, 
Филарета, митрополита Московскаго, въ 
бум. 40 к., въ колом. 50 к., въ кореш. 
55 к., въ коленк. 70 коп.

Подробный сравнительный обзоръ 
Четвероевангелія, протоіерея Гречулевича, 
въ бум. 1 р. 50 коп.

Справочный и объяснительный 
словарь къ псалтири, П. Гилъте- 
брандта, въ 8 д. л., въ бум. 2 р. 50 коп.

Катихизисъ христіанскій про
странный митрополита Филарета, церк. 
печ., въ бум. 20 к., въ кореш. 28 к.; гражд. 
печ., въ бум. 15 к., въ колом. 22 к.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
Послѣдованіе освященія храма? 

егда творитъ е іерей, избранный на сіе отъ 
архіереа и искусный, въ 8 д. л., церк. печ., 
съ кин., въ бум. 20 коп., въ коленк. съ 
зол. тисн. 45 кои.

Практическое руководство для 
священнослужителей, или системати
ческое изложеніе полнаго круга ихъ обязан
ностей и правъ. П. Нечаева. Изданіе 8-е, 
измѣненное и дополненное новѣйшими по 
духовному вѣдомству узаконеніями. Цѣна 
2 руб. 20 коп.
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