
СТАВРОПОЛЬСКІЯ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. 
Подписка принимается въ Редак
ціи Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
въ Ставрополѣ па Кавказѣ.

Цѣпа за годовое изданіе Вѣ-і 
домостей б руб. въ листахъ,! 
и 5 руб. 50 кон. въ брошю
рованномъ видѣ.

№ 20-й. 1899-й годъ. 16-го ОКТЯБРЯ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

Въ виду продолжающихъ поступать на имя Г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода ходатайствъ объ оказаніи 
пособій на удовлетвореніе нуждъ православныхъ церквей и 
монастырей изъ капитала, завѣщаннаго на этотъ предметъ 
покойною потомственною почетною гражданкою Медынце- 
вою, Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что капиталъ покойной 
Медынцевой израсходованъ безъ остатка, о чемъ и было 
распубликовано въ № 13—14 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 
1895 годъ.
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II.РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Отъ 29 сентября—2 октября 1899 года. Л о дѣлу сбора 
пожертвованій на сооруженіе въ гор. Вильнѣ памятника 

Императрицѣ Екатеринѣ II.

Ставропольская Духовная Консисторія слушали: письмо 
Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губерна
тора, отъ 30 іюня с. г. за Ж 235, на имя Его Преосвя
щенства, о томъ, что по всеподданнѣйшему докладу его 
Государю Императору благоугодно было Всемилостивѣйше 
соизволить на открытіе повсемѣстной въ Имперіи подписки 
для сбора пожертвованій на сооруженіе въ городѣ Вильнѣ 
памятника Императрицѣ Екатеринѣ II, какъ главной винов
ницѣ возвращенія Россіи отторгнутаго отъ нея Бѣлорус
скаго края. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по волѣ Его Императорскаго 
Величества, учрежденъ подъ предсѣдательствомъ Виленска
го Генералъ-Губернатора особый комитетъ для устройства 
памятника и сбора пожертвованій. Озабочиваясь нынѣ 
облегченіемъ сбора пожертвованій, Генералъ-Губернаторъ 
препровождаетъ 10 подписныхъ листовъ, каковые проситъ 
по поступленіи пожертвованій возвратить въ Комитетъ, и 
нижеслѣдующее воззваніе:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докла
ду Главнаго Начальника Сѣверо-Западнаго Края Генералъ- 
Адъютанта В. И. Троцкаго, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, 
9-го Февраля 1899 года, на открытіе повсемѣстной въ Им
періи подписки для сбора пожертвованій на сооруженіе въ 
г. Вильнѣ памятника ИМПЕРАТРИЦЪ ЕКАТЕРИНЪ ІІ-й, 
какъ главной виновницѣ возвращенія Россіи отторгнутаго 
отъ нея Бѣлорусскаго края.

Такое МОНАРШЕЕ соизволеніе открываетъ теперь всѣмъ 
Русскимъ людямъ возможность внести свою лепту на это 
обще-русское дѣло, гдѣ дорогъ не рубль, а дорога и ка
ждая копѣйка, присланная со всѣхъ концовъ нашего обшир-
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наго Отечества, какъ дань священной намята Великой Радѣ- 
тельницѣ русской земли.

Учрежденный по волѣ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, подъ предсѣдательствомъ Генералъ-Адъютанта 
В. Н. Троцкаго, особый Комитетъ дли сбора пожертвова
ній и устройства памятника, озабочиваясь возможнымъ удоб
ствомъ и облегченіемъ каждому члену великой русской семьи 
взноса пожертвованій, имѣетъ честь довести до всеобщаго 
свѣдѣнія, что всякое пожертвованіе, въ какомъ-бы оно ни 
было размѣрѣ, принимается, по распоряженію Господина 
Министра Финансовъ, всѣми казначействами, но можетъ быть, 
по желанію, препровождаемо и непосредственно въ Коми
тетъ, въ городъ Вильну. Редакціи газетъ, получившихъ 
настоящее объявленіе и подписные занумерованные листы, 
за подписью Предсѣдателя Комитета, также принимаютъ 
пожертвованія отъ желающихъ.

Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: пропечатать 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ доложенное письмо Вилен
скаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора 
и воззваніе о сборѣ пожертвованій на устройство памятника 
Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й въ городѣ Вильнѣ, съ пригла
шеніемъ духовенства епархіи къ посильному сбору пожертво
ваній, а присланные 10 подписныхъ листовъ разослать по 
одному экземпляру въ болѣе состоятельные благочинническіе 
округи; при этомъ порекомендовать духовенству пожертво
ванія отсылать непосредственно въ Комитетъ но сбору 
пожертвованій на устройство въ городѣ Вильнѣ памятника 
Екатеринѣ ІІ-й.

Перемѣны по службѣ.

Священники ст. Брыньковской Василій Мельниковъ и села 
Бѣлаго Петръ Джигирь, согл. прош., перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого, 7 октября.
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Священникъ Сухумской епархіи села Дерановскаго Миха
илъ Ратыиировъ, согл. нрош., опредѣленъ на вакансію свя
щенника къ церкви ст. Бакинской, 5 октября.

Окончившій курсъ Ставропольской семинаріи Георгій 
Лукьяновъ, согл. прош., опредѣленъ на діаконо-учительское 
мѣсто къ церкви ст. Передовой, 6 октября.

Псаломщикъ—діаконъ Сухумскаго каѳедральнаго собора 
Іоакимъ Андреевъ, согл. прош., опредѣленъ псаломщикомъ 
къ церкви ст. Гостогаевской, 5 октября.

Діаконъ села Воронцово-Александровскаго Тихонъ Чубовъ, 
согл. прош., перемѣщенъ въ ст. Николаевскую, а на его 
мѣсто назначенъ діаконъ села Арзгиръ Ѳеодоръ Березовскій,
4 октября.

Сынъ отставного солдата Григорій Панчевъ, согл. иропь, 
опредѣленъ и. д. псаломщика къ церкви станицы Нефтяной,
5 октября.

Сынъ умершаго псаломщика Иванъ Закхеевъ, согл. прош., 
опредѣленъ и. д. псаломщика къ церкви села Марухскаго, 
7 октября.

—---^/ѵѵлЛЛІѴЦѴѴѴѴѵѵг'------

ш.
ИЗВЪСТІЯ.

ДЛЯ ЧТЕНІЙ О СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ

ИМПЕРАТОРСКИМЪ ^Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ
ИЗДАНЫ СЛѢДУЮЩІЯ БРОШЮРЫ ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ:

ЧТЕНІЯ О СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ:

I. Священная географія. 1-й вып. Общее понятіе о Св. Землѣ; 
2-й и 3-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. Земли; 
о-й вып. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера Св. Зем
ли; 7-й вып. Рѣки и ручьи Св. Земли и 8-й вып. Источники и 
пруды Св. Земли; Протоіерея Н. А. Елеонскаго. (Чтенія эти 
представляютъ собою вполнѣ законченное географическое опи
саніе Св. Земли въ связи съ событіями изъ Священной Исторіи
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Ветхаго и Новаго Завѣта, а также даютъ вѣрное понятіе о со
временномъ состояніи мѣстностей, гдѣ таковыя событія проис
ходили).

II. Священная исторія на Св. Землѣ. 9—30 вып. Ветхій Завѣтъ 
(I—XXII). Протоіерея В. С. Соловьева. (Въ вышеозначенныхъ 
22 выпускахъ чтеній изложена Священная Исторія Ветхаго За
вѣта отъ переселенія Авраама въ землю Ханаанскую до Рожде
ства Христова, въ связи съ современными условіями жизни Св. 
Земли и съ указаніемъ священно-историческихъ мѣстностей въ 
ихъ настоящемъ состояніи).

III. Русское паломничество. 36-й и 37-й вып. Древне-русское 
паломничество. А. Н. ІІыпина; 38-й вып. Путь въ Св. Землю В, 
Н. Хитрово; 39-й и 40-й вып. Іерусалимъ и его ближайшія окре
стности. Его-же; 41-й вып. Виѳлеемъ, Хевронъ, Горняя. Его-же; 
44-й вып. Лавры Свв. Саввы, Ѳеодосія и Харитонія. Его-же;
46- й вып. Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ. М. И. Осипова.
47- й вып. Виѳлеемъ и его окрестности. Протоіерея П. Н. Триполь
скаго. 48-й вып. Святая Земля по слѣдамъ Русскихъ паломни
ковъ. I. Путь въ Св. Землю, Іерусалимъ и его окрестности. В. 
Д. Юшманова; 51-й вып. Богошественная гора Синайская. Опи
саніе ея (I). В. Г. Добронравова; 52-й вып. Богошественная гора 
Синайская. Святыни ея (II). Его-же.

IV. Современное положеніе Св. Земли. 31-й вып. Судьбы Іе
русалима и Русскіе паломники. Протоіерея П. Смирнова; 32-й 
вып. Протестанты въ Св. Землѣ Д. С. Дмитріевскаго. 33-й вып. 
Латиняне въ Св. Землѣ. Его-же; 34-й вып. Инославные въ Св. 
Землѣ. А. И. Левочскаго; 35-й вып. Императорское Православ
ное Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго; 45-й вып. 
Историческія судьбы Св. Града Іерусалима. И. А. Виноградова; 
50-й вын. Православіе въ Святой Землѣ и дѣятельность Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества для его 
поддержанія. А. М. Курочкина.

каждаго выпуска 15 коп.

Выписывающіе книги изъ склада изданій Общества пользуются, 
по желанію, уступкою: выписывающіе на 10 р. и болѣе—10%, 
члены Общества—20%, библіотеки учебныхъ заведеній и книго
продавцы—30%. Пользующіеся уступкою, за пересылку книгъ 
уплачиваютъ по разстоянію.

Туманныя картины ко всѣмъ вышепоименованнымъ чтеніямъ 
имѣются въ складѣ изданій Общества по цѣнѣ:
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Раскрашенныя по 1 р. 50 к. Нераскрашенныя по 75 к. Уступки 
на картины не дѣлается, расходы по пересылкѣ относятся на 
счетъ покупателей.

Подробные каталоги изданіи Общества и туманныхъ кар
тинъ высылаются безплатно.

Складъ изданій С.-Петербургъ, Вознесвнсній пр., д. № 36.

Отъ Правленія Ставропольской епархіальной брат
ской кассы.

Печатается для свѣдѣнія духовенства Ставропольской 
епархіи списокъ священноцерковнослужителей, скончавших
ся въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ сего 1899 года.

18 іюля, протоіерей г. Ейска Тимофей Стефановъ.
10 сентября, священникъ станицы Ладожской Михаилъ 

Ивановъ.
14 сентября, священникъ села Медвѣжьяго Іоаннъ Шатровъ.
14 сентября, діаконъ г. Екатеринодара Леонтій Неплюевъ.
21 сентября, псаломщикъ станицы Новоминской Симеонъ

Ивановъ.

ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНЫЙ отдълъ.
Отъ Майкопскаго Отдѣленія Ставропольскаго Епар

хіальнаго Училищнаго Совѣта.
1. Журнальными опредѣленіями за Л? 6 и 7, утвержден

ными резолюціями Его Преосвященства, нашего Архипа
стыря, постановлено выразить благодарность Отдѣленія а) 
за усердное отношеніе къ школьному дѣлу,—діаконо-учи- 
телямъ станицъ: Гіагинской М. Образцову и Дондуковской 
В. Орлову и о.о. завѣдующимъ тѣхъ же школъ 0. Польскому 
и Н. Лебедеву б) женѣ врача Апшеронской войсковой боль
ницы Н. А. Скалозубъ за пожертвованіе на нужды Апше
ронской женской школы 38 руб. 50 коп., вырученныхъ отъ 
устроеннаго ею литературно-музыкальнаго вечера и в) свя
щеннику села Бѣлаго П. Джигирю и псаломщику В. Поддуб
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ному за отчисленіе изъ братскихъ доходовъ 120 рублей на 
жалованье учительницѣ мѣстной школы грамоты.

2. По журналамъ школъ грамотъ № 3 и 4 назначены 
учителями окончившіе во второклассныхъ школахъ Убѣжен
ской: Григорій Пановъ помощникомъ учителя церковно
приходской школы ст. Ханской съ условіемъ организовать 
церковно-пѣвческій хоръ, Ѳедоръ Малыхинъ въ школу гра
моты ст. Ярославской, Н. Макаревскій при единовѣрческой 
церкви ст. Бѣлорѣченской, I. Краморовъ—хутора Георгіев
скаго; Усть-Лабинской—Ст. Бабаевъ—станицы Царской, В. 
Гоненій—хутора Леонтіевскаго; имѣющіе званіе народныхъ 
учителей: Ив. Бондаренко—хутора Временскаго и П. Шере
метьевъ поселка Хамышки и окончившая курсъ епархіаль- 
наго училища А. Салжаникина въ школу грамоты женскую 
при Успенской церкви ст. Лабинской.

3. Уволены согласно прошенію: учитель школы грамоты 
ст. Ярославской В. Деревлевъ за переходомъ на службу 
въ Карсскую дирекцію и женской школы грамоты при Успен
ской церкви станицы Лабинской Л. Голицинская за перехо
домъ въ Кубанскую дирекцію.

Отъ Александровскаго Отдѣленія Ставропольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Журнальнымъ опредѣленіемъ сего Отдѣленія отъ 29 сен
тября за № 24, постановлено: „бывшей учительницѣ школы 
грамоты села Крымгиреевскаго, женѣ мѣстнаго священника, 
Манеѳѣ Борисоглѣбской, за безмездный трудъ преподаванія 
въ школѣ въ теченіе трехъ лѣтъ, выразить благодарность 
отъ имени Отдѣленія".

Отъ Министерства Финансовъ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 29-го апрѣля 

1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 
5 р. достоинствъ образца 1887 г., выпущенныхъ на осно

ваніи Высочайшаго указа 25 мая 1833 года, назначено
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31-е декабря 1899 года.
По истеченіи этого срока, кредитные билеты указан

ныхъ достоинствъ образца 1887 года не будутъ прини
маемы въ казенные платежи и не обязательны къ обраще
нію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 р. 
достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 
31 декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою 
синею краскою но свѣтло-коричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны биле
товъ—въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а въ 
10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 1887 г.) 
посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рису
нокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною 
цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и 
отпечатана:

5 руб. бил.— синей краскою.
10 руб. бил.—красною краскою.
25 „ „ —лиловою „

О ВАКАНТНЫХЪ МЪСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія: въ ст. Исправной, селѣ Медвѣжьемъ, 
Преображенскомъ, хут. Черноерковскомъ, Голубицкомъ и 
Джуве.

б) Діаконо-учительскія: при Николаевской церкви гор. 
Ейска и въ хут. Добровольномъ, Никол. ц. г. Екатерино- 
дара и въ селѣ Арзгиръ.

и в) Псаломщическія: въ ст. Ширванской, поселкѣ 
Фанагорійскомъ, хут. Гусаровскомъ, Привольномъ, Голу
бицкомъ и Джуве.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь
Ставропольской консисторіи А. ВИШНИЦКІЙ.



СТАВРОПОЛЬСКІЯ

лі 20-й. 1899-й годъ. 16-го ОКТЯБРЯ.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ь
Открытіе Покровской общины и освященіе храма въ

селеніи Богородицкомъ.
Къ числу монастырскихъ обителей Кубанской области, 

—кстати сказать—значительно умножившихся за послѣдніе 
6—8 лѣтъ, *) 10 текущаго октября оффиціально присое
динилась новая женская иноческая община Покровская, 
находящаяся въ 35 верстахъ отъ г. Екатеринодара,близь 
ст. Динской.

Община эта возникла при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, безродная вдова войсковаго 
старшины Анна Радченко на закатѣ дней своей жизни, 
изъ участка земли, Высочайше жалованнаго ея мужу, 
подарила монахипѣ одного изъ Тамбовскихъ монастырей 
Архелаѣ 123 десятины съ тѣмъ, чтобы на этомъ участкѣ

*) Въ этотъ періодъ времени возникли монастыри: Николо-Обвальскій Кав
казскій мужской н Спасопреображснскій женскій. За это же время учрежденъ 
скитъ Георгіевскій Хумаринскій и подворья, поставленныя какъ небольшіе мо
настыри: Романовское (съ 2-мя храмами), Армавирское (2 храма также), Зелен- 
чукское въ имѣніи генер. Кекшновича съ храмомъ; 2 подворья въ г. Екатери
нодарѣ съ храмами при нихъ и подворье Архіерейскаго дома на участкѣ Гово
русскихъ, въ Черноморіи, также съ храмомъ.
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была учреждена иноческая женская обитель для вѣчнаго 
поминовенія ея и ея присныхъ. Съ разрѣшенія Епархіаль
наго Начальства Архелая начала подготовительныя построй
ки къ учрежденію общины. На первыхъ порахъ, при уча
стіи г. Радчепко, быстро былъ устроенъ небольшой дере
вянный храмъ съ келліями. при немъ, а равно и другія 
необходимыя постройки. Скоро записалось въ общину и 
поселилось на участкѣ до 50 сестеръ, временно назначенъ 
и священникъ; по дальнѣйшій ростъ общины пріостано
вился: монахиня Архелая оказалась слишкомъ старой и 
дряхлой, чтобы понести столь тяжелый трудъ, какъ изы
сканіе средствъ и устроеніе обители. Увидѣвъ это и 
опасаясь, что надежды ея могутъ пе сбыться, жертвова
тельница Радчепко уничтожила дарственную на имя Архе- 
лаи и завѣщала весь участокъ проживавшей въ числѣ 
сестеръ общины дѣвицѣ крестьянкѣ Татьянѣ Ѳедотовой 
Кончаковой, которая и довершила дѣло, начатое Архелаей. 
Въ концѣ прошлаго года община имѣла разныхъ постро
екъ на 11400 руб., пе считая скота, пчелъ и друг. хозяй
ственныхъ и монастырскихъ принадлежностей. Въ февралѣ 
мѣсяцѣ настоящаго года Преосвященный Агаѳодоръ доло
жилъ Святѣйшему Синоду, что опъ признаетъ „открытіе 
женской общины близъ ст. Динской желательнымъ, а сред
ства содержанія ея достаточными", и просилъ „объ учре
жденіи общины, съ наименованіемъ Покровской, и съ 
тѣмъ, чтобы при пей была учреждена женская церковная 
школа". Въ отвѣтъ на это ходатайство Архипастыря 
Святѣйшій Сѵнодъ, указомъ отъ 2 прошлаго сентября, 
преподалъ свое благословеніе „учредить въ имѣніи кресть
янской дѣвицы Т. Кончаковой, близъ ст. Динской, Кубан
ской области, женскую общину съ такимъ числомъ сестеръ, 
какое община въ состояніи будетъ содержать па свои 
средства, предоставивъ избраніе и назначеніе начальницы 
общины усмотрѣнію мѣстнаго Епархіальнаго Начальства". 
11 сентября Владыка назначилъ и. д. начальницы общины
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Т. Ѳ. Кончакову, а днемъ оффиціальнаго открытія— 
10 октября.

За нѣсколько дней предъ выѣздомъ Владыки для откры
тія общины земскій начальникъ 4 участка Медвѣженскаго 
уѣзда А. А. Хозяиновъ обратился къ нему съ письмомъ, 
въ которомъ, передавая просьбу общества прихожанъ села 
Богородицкаго объ Архіерейскомъ освященіи новоустроен
наго храма, съ своей стороны свидѣтельствовалъ, что 
„проявившееся въ дѣлѣ устроенія храма усердіе общества, 
затратившаго па постройку храма болѣе ста тысячъ руб., 
вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы торжество освященіц 
было ознаменовано архіерейскимъ служеніемъ". „Грандіоз
ные размѣры новаго храма", читаемъ далѣе, „цѣнный 
иконостасъ, стоюшій 27.500 р., пріобрѣли ему широкую 
извѣстность, и день освященія ожидается съ нетерпѣніемъ 
далеко за предѣлами с. Богородицкаго, какъ величайшій 
праздникъ". Желая вызвать подражепіе въ благоустроеніи 
храмовъ Божіихъ „у той громадной массы богомольцевъ, 
которая безспорно явится" на торжество, Владыка рѣшилъ 
одновременно съ поѣздкой въ Покровскую общину заѣхать 
и въ с. Богородицкое для освященія новосооружениаго 
храма, назначивъ днемъ освященія 12 октября.

Изъ г. Ставрополя Владыка отбылъ по желѣзной дорогѣ 
8 октября съ вечернимъ поѣздомъ въ сопровожденіи 
ключаря, протодіакона и двухъ иподіаконовъ. Благодаря 
любезности желѣзнодорожной администраціи, выславшей 
для Владыки и его сопровождающихъ особый вагонъ, онъ 
покойно и благополучно прослѣдовалъ до ст. Пластунов
ской. Отсюда дальнѣйшій путь нужно было сдѣлать въ 
экипажѣ. При выходѣ изъ вагона его встрѣтилъ атаманъ 
Екатериподарскаго отдѣла полковникъ В. П. Савицкій съ 
офицеромъ отъ войска К. Г. Гливенко, атаманомъ Ііла- 
стуновской станицы г. Жениленко, мѣстный благочинный 
о. А. Тихоміровъ, священникъ той же станицы о. В. 
Бойко и друг, лица. Тотчасъ поданы были экипажи 
и Владыка отбылъ сначала па подворье Архіерейскаго
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дома, что въ имѣніи Говорусскихъ, а затѣмъ въ общину. 
На этомъ пути его сопровождали любезный атаманъ от
дѣла, г. Гливенко, ключарь и о. благочинный; осталь
ныя же лица отправились прямо въ общину, чтобы при
готовиться къ предстоящимъ архіерейскимъ служеніямъ.

Подворье отстоитъ отъ станціи Пластуновской въ 15 
верстахъ. Всю дорогу шелъ мелкій дождь нри холодномъ 
вѣтрѣ. Мѣстность почти ровная, утомительно однообраз
ная; только хутора, тянущіеся почти непрерывно по рѣкѣ 
Кочети, зеленью своихъ садовъ оживляютъ мѣстность. 
Хутора, говорятъ, тянутся на пространствѣ 20 верстъ 
по рѣкѣ и смѣло могли бы составить самостоятельный и 
не бѣдный приходъ. Давно нужно было объединить хуто
рянъ, принадлежащихъ по мѣсту приписки къ разнымъ 
приходамъ, расположить ихъ устроить въ центрѣ свой 
храмъ съ причтомъ при немъ, завести школу для обученія 
дѣтей... Устроеніе Архіерейскимъ домоправленіемъ под
ворья съ храмомъ здѣсь является благодѣяніемъ для ху
торянъ, особенно близь живущихъ: теперь они имѣютъ 
возможность бывать нри богослуженіи и обучать дѣтей 
грамотѣ въ школѣ подворья; но въ какой мѣрѣ выполняетъ 
свою миссію духовенство приходское, обязанное пещись о 
своихъ присныхъ, что оно выиграло въ интересахъ мате
ріальныхъ,—это мы предоставляемъ судить ему самому. 
А мы вспомнили только слова Писанія: ими же кто со
грѣшаетъ, сими и мучается.

Храмъ подворья небольшой, деревянный, безъ колокольни 
при немъ; но опрятный, новый. При храмѣ устроено по
мѣщеніе въ нѣсколько нумеровъ для служащихъ ири немъ 
монашествующихъ—іеромонаха, іеродіакона и нѣсколь
кихъ послушниковъ. Близь храма—гостинница для пришель
цевъ и пріѣзжихъ хуторянъ. Помѣщенія небольшія, но 
довольно опрятныя. Съ настоящаго года открывается 
школа грамоты въ небольшомъ помѣщеніи (13—6 арш.). 
Записалось уже дѣтей 25 душъ. Обученіе будетъ вести 
пока одинъ изъ послушниковъ. Далеко живущимъ дѣтямъ
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подворье обѣщаетъ давать и помѣщеніе и столъ, особенно 
въ непогоду. Спасибо за все это, сдѣланное за насъ, 
иногда ищущихъ только своихъ си....

Ііе смотря на безпрерывный холодный дождь, Владыка 
подробно осмотрѣлъ подворье, немного отдохнулъ, согрѣл
ся чаемъ, предложеннымъ братіей, и отбылъ въ женскую 
общину, отстоящую въ 8 верстахъ.

И опять потянулась тяжелая, по рыхлой пахоти, доро
га при непрерывно льющемъ дождѣ. Холодно, сыро, ло
шади притомились. Къ утѣшенію вскорѣ на горизонтѣ 
обозначилась незначительная возвышенность а на ней 
храмъ. Это и есть новая обитель—Покровская община. 
Около 12 часовъ дня Владыка прибылъ въ общину, и былъ 
встрѣченъ при входѣ въ храмъ Т. Ѳ. Кончаковой съ 
хлѣбомъ и солыо, а въ самомъ храмѣ—священниками: ст. 
Динской Ф. Ыиколайченко и мѣстнымъ С. Ивановымъ съ 
крестомъ и св. водою. 0. Ыиколайченко привѣтствовалъ 
Владыку рѣчью. Послѣ обычной литіи, Владыка призвалъ 
Божіе благословеніе на собравшихся сестеръ и небольшое 
число посѣтителей, благословилъ каждаго изъ нихъ отдѣльно 
и прошелъ въ предназначенное для него при храмѣ помѣще
ніе. Чрезъ часъ—скромная трапеза въ обществѣ сопрово
ждавшихъ его и нѣкоторыхъ пріѣзжихъ посѣтителей, а 
затѣмъ отдыхъ до начала всенощнаго бдѣнія.

Въ 5 часовъ начался звонъ къ богослуженію. Владыка 
вошелъ въ храмъ въ сопровожденіи облаченныхъ иподіа- 
коповъ, и у входа былъ встрѣченъ со крестомъ. Храмъ 
былъ далеко не переполненъ молящимися: дождь пи на 
минуту не переставалъ и посѣтителей изъ окрестныхъ ста
ницъ было мало; наполняли храмъ только сестры общины, 
несказанно обрадованныя пріѣздомъ Архипастыря и пред
стоящимъ утѣшеніемъ видѣть архипастырское богослуже
ніе. Выходъ на литію и поліелей совершалъ самъ Влады
ка въ сослуженіи 4 свящеппиковъ, самъ помазалъ всѣхъ 
освященнымъ елеемъ. Небольшой хоръ сестеръ пѣлъ строй
но подъ руководствомъ послушницы Агаѳіи и богослуже
ніе прошло торжественно, не сцѣшно.
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Насталъ день приснопамятный для обшииы—-10 октября 
—какъ день признанія ея правъ на самостоятельное суще
ствованіе и причисленія къ сонму иноческихъ всероссій
скихъ обителей. Къ утру погода измѣнилась къ лучшему: 
вѣтеръ утихъ, небо прояснилось, дождь пересталъ, поте
плѣло. Къ храму стали прибывать и пѣшіе и на подво
дахъ станичники и хуторяне. Обитель ожила: всюду дви
женіе, говоръ. За оградой общины и въ оградѣ видно бы
ло много повозокъ, дрогъ и разнаго рода другихъ экипа
жей. Къ 9-ти часамъ—времени звона къ литургіи—храмъ 
уже наполнился богомольцами, съ видимымъ нетерпѣніемъ 
ожидавшими рѣдко виданнаго архіерейскаго богослуженія, 
и Владыка не заставилъ себя долго ждать. Чрезъ 10 ми
нутъ звона, онъ вошелъ въ храмъ и началась обычнымъ 
порядкомъ литургія. На маломъ входѣ онъ возложилъ на 
о. Семена Смирнова набедренникъ, какъ па перваго свя
щенника и пособника въ устроеніи общины. Въ концѣ 
литургіи онъ произнесъ глубоко назидательное слово, ко
торое закончилъ слѣдующимъ обращеніемъ къ сестрамъ 
общины: „Съ разныхъ сторонъ собрались вы сюда, дабы 
вмѣстѣ общими силами трудиться для пользы общины и 
созидать себѣ спасеніе. Да не оскудѣваетъ между вами 
истинная вѣра и благочестіе! Союзъ истинной христіан
ской любви да укрѣпитъ между вами неразрывно полное 
братское единеніе! Взаимная заботливость ваша другъ о 
другѣ до самоотверженія да устроитъ судьбу вашу ко бла
гу и вѣчному спасенію! Господь судилъ вамъ нынѣ быть 
причастницами великаго и многознаменательнаго торжест
ва—открытія у васъ общипы. Это—великая милость Бо
жія! Въ горячей молитвѣ вознесите сердца ваши къ Гос
поду Богу, чтобы Онъ всегда призиралъ на вашу обитель, 
хранилъ ее отъ разныхъ бѣдъ и напастей, утверждалъ 
васъ въ вѣрѣ и благочестіи, чтобы вы всегда были истин
ными христіанками, послушными и преданными дщерями 
св. православной Церкви, сохраняли между собою миръ и 
любовь и еомоотверженно трудились для блага общины и 
своего вѣчнаго спасенія44.
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Послѣ литургіи Владыка вышелъ на амвонъ, гдѣ прото
діакономъ былъ прочитанъ указъ Св. Синода объ откры
тіи обшины, и объявилъ общину открытою. Церковное 
торжество было закопчено молебномъ Спасителю и Божіей 
Матери съ провозглашеніями многолѣтія Государю и Цар
ствующему Дому, Св. Синоду, Преосвященному Агаѳодо
ру, начальницѣ и сестрамъ общины.

При выходѣ изъ храма къ Владыкѣ прежде другихъ по
дошли принять благословеніе начальница и сестры. Онъ 
поздравилъ ихъ съ открытіемъ общины и, благословивъ ико
ной Иверской Богоматери въ прекрасной сребропозлащенной 
ризѣ, снова напутствовалъ ихъ краткимъ словомъ, пожелалъ 
общинѣ дальнѣйшаго благоустроенія матеріальнаго, а въ 
особенности духовнаго. Умиленныя сестры плакали и 
кланялись.

Обѣдалъ Владыка въ общей столовой вмѣстѣ съ сестра
ми общины и всѣми прибывшими на торжество. При вхо
дѣ его въ столовую сестры пропѣли „Достойно", а затѣмъ 
подошла къ нему начальница Т. Ѳ. Кончакова, держа на 
рукахъ икону Покрова Пресвятыя Богородицы, и сказала 
слѣдующее:

„Владыко Святый! Мы вѣруемъ, что по Твоимъ молит
вамъ и предстательству «единодушное желаніе наше нынѣ 
исполнилось: обитель открыта и намъ остается работать 
Господеви день и нощь. Отъ себя и отъ всѣхъ сестеръ 
общины настоящихъ и будущихъ даю обѣщаніе молиться 
о Тебѣ, пока Господь сохранитъ обитель въ мірѣ. Помо
гай намъ, святитель Божій, и впредь своими святыми мо
литвами, а на память о нашей обители пріими милостиво 
смиренное, но усерднѣйшее приношеніе наше—икону Бого
матери, покрову которой мы поручаемъ себя на всю жизнь".

Владыка принялъ, облобызалъ и передалъ ключарю. По 
прочтеніи молитвы Господней и благословенія ястія и пи
тія, всѣ сѣли за столъ, а очередная чтица начала чтеніе 
изъ „Пролога" о дневныхъ святыхъ—мученикѣ Евлампіи 
и мученицѣ Евлампіи (братъ и сестра изъ Никомидіи, |
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303 г.). Трапеза прошла тихо, скромно и окончилась 
общей молитвой.

Послѣ обѣда Владыка осмотрѣлъ всѣ постройки общины. 
Въ корпусѣ для сестеръ общины двѣнадцать келлій, изъ 
которыхъ въ каждой проживаетъ по 2—4 сестры. Всюду 
чистота, порядокъ и лучшее украшеніе ихъ состоитъ изъ 
икопъ большихъ и малыхъ, картинъ священно-историче
скаго содержанія. Трапезная достаточно просторна по чи
слу насельниковъ; кухня особо. Въ небольшомъ корпусѣ 
настоятельницы есть мѣсто для нѣсколькихъ сестеръ; здѣсь 
же помѣщаются мастерскія—ковровая, швейная. Недалеко 
отъ храма, за оградой общины,—небольшой, но приличный 
кирпичный домъ для священника съ необходимыми служ
бами и кругомъ огороженный. За стѣной же ограды— 
гостинница, каменное зданіе, раздѣленное па двѣ половины, 
съ келліей для послушницы. Обѣ половины теплы, сухи, 
имѣютъ совершенно особые выходы, содержатся въ порядкѣ 
и чистотѣ. Есть и кубъ для нагрѣванія воды,—-чего намъ 
не приходилось видѣть въ другихъ нашихъ монастыряхъ. 
На черномъ дворѣ, кромѣ необходимыхъ построекъ для 
жилья послушницъ и службъ, есть большой прекрасный 
фруктовый садъ—тоже даръ покойной Радченко. Такимъ 
образомъ на первыхъ порахъ обитель имѣетъ все необхо
димое, нѣтъ только школьнаго помѣщенія, что пе мало • 
озабочиваетъ начальницу и она обѣщаетъ къ началу буду
щаго учебнаго года выстроить особое зданіе съ неболь
шимъ интернатомъ для дѣтей хуторянъ. Въ настоящемъ 
же году предполагаетъ открыть занятія съ дѣтьми со 
второй половины октября въ трапезной, подъ руководствомъ 
опытной въ школьномъ дѣлѣ послушницы. Помоги, Боже!

Въ в1/,, часовъ вечера, когда уже стемнѣло, Владыка 
выѣхалъ изъ общины въ расчетѣ прибыть на Пластунов- 
скую станцію ж. д. ко времени прибытія поѣзда изъ 
Екатерииодара. Предъ выѣздомъ онъ снова зашелъ въ 
церковь и, помолившись предъ св. престоломъ, снова 
призвалъ Божіе благословеніе на зарождающуюся обитель.
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Близь общины былъ ненадежный переѣздъ чрезъ рѣку 
Кочети, тревожившій сопровождавшаго Владыку К. Г. 
Гливенко; по миновали его благополучно. Было устроено, 
такъ сказать, факельное шествіе по гати: впереди и съ бо
ковъ ѣхали казаки съ фонарями, а на противоположномъ 
берегу ярко горѣлъ обвязанный соломою столбъ.

Въ 7 часовъ Владыка былъ уже на станціи. Здѣсь пред
ставилась ему депутація отъ общества прихожанъ ст. 
Пластуновской, съ своимъ атаманомъ г. Жениленко во 
главѣ, и просила его прибыть и въ ихъ станицу для ос
вященія новосооруженнаго большаго храма, нынѣ не мно
го не законченнаго. Владыка обѣщалъ, если позволятъ 
обстоятельства, исполнить желаніе ихъ,—и въ 8 часовъ 
отбылъ до ст. Песчанокопской, что на Царицынской ли
ніи ж. д.

Утро 11 октября было холодное, вѣтряное. Поѣздъ 
прибылъ па станцію ранѣе 7 часовъ и лишь только оста
новился, какъ въ вагонъ вошли: Правитель канцеляріи 
Ставропольскаго Губернатора А. А. Польскій, земскіе 
начальники А. А. Хозяиновъ и ГІ. К. Барабашъ, исправ
никъ Медвѣженскаго уѣзда И. М. Старосельскій, мѣстный 
благочинный о. В. И. Парадіевъ. Обмѣнявшись привѣт
ствіями, Владыка вышелъ изъ вагона и былъ пріятно 
изумленъ и обрадованъ, увидѣвъ на платформѣ Г. Началь
ника губерніи Генералъ-Лейтенанта Николая Георгіевича 
Никифораки. Оба сановника—духовный и гражданскій— 
облобызались. Оказалось, что Его Превосходительство пріѣ
халъ ранѣе за день для производства ревизіи въ нѣкото
рыхъ пунктахъ Медвѣженскаго уѣзда и пожаловалъ на 
станцію, чтобы вмѣстѣ слѣдовать до селенія Богородицкаго. 
Хотя Владыка и зналъ, что онъ будетъ на Богородицкомъ 
праздникѣ, а мы за 12 лѣтъ своей службы при епископ
ской каѳедрѣ привыкли видѣть его всегда строго внима
тельнымъ къ сану Архипастырей, но все же никто не 
ожидалъ, что онъ обезпокоится въ столь ранній часъ. 
Счастлива, та епархія, гдѣ высшій представитель государ-
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ства и Царской власти такъ строго охраняетъ престижъ 
епископскій, какъ это всегда дѣлалъ и дѣлаетъ христіанинъ 
—Губернаторъ Николай Георгіевичъ за все время своей 
довольно продолжительной службы краю при всѣхъ, при 
немъ бывшихъ, Архипастыряхъ * *) и при томъ при всякихъ 
обстоятельствахъ.

Въ открытой коляскѣ вмѣстѣ Владыка и г. Начальникъ 
губерніи посѣтили сначала ближайшій Ильинскій храмъ 
с. Песчанокопскаго и приходскаго священника о. I. Дени
сова, а затѣмъ министерское училище, Покровскій храмъ *), 
церковно-приходскую школу при немъ и квартиры обоихъ 
священниковъ.

Храмы и условія жизни духовенства Ставропольской 
губерніи хорошо извѣстны внимательному ко всему при 
ревизіяхъ Николаю Георгіевичу. Мы не ошибемся, если 
скажемъ, что едвали найдется такой храмъ въ самомъ 
отдаленномъ углу губерніи, гдѣ бы не побывалъ онъ при 
своихъ поѣздкахъ, а равно не посѣтилъ домъ священника. 
Благоустроенный храмъ всегда вызываетъ его па одобреніе 
и похвалу прихожанъ, а нерадѣніе о благолѣпіи церков
номъ внушеніе, порицаніе. Равнымъ образомъ ни одна 
просьба лица духовнаго изъ причта не оставляется имъ 
безъ должнаго вниманія, если она того заслуживаетъ. 
Оцѣнить такія отношенія Начальника къ скромнымъ 
служителямъ можетъ только тотъ, кто служитъ въ глухихъ 
сельскихъ приходахъ....

Изъ Песчанки по дорогѣ къ с. Богородицкому растянулся 
цѣлый кортежъ экипажей. Впереди ѣхалъ Владыка съ Его 
Превосходительствомъ въ открытой коляскѣ, а за ними въ 
4 экипажахъ свита обоихъ сановниковъ. Дорога прошла 
скоро: холодный пронизывающій вѣтеръ давалъ себя чув
ствовать тому, кто не запасся зимней одеждой. Лишь только 
поѣздъ приблизился къ селенію, какъ въ немъ началось

*) Преосвященный Агаѳодоръ 3-й преемникъ епископской каѳедры.
*) Здѣсь Владыка очень утѣшилъ старца заслуженнаго псаломщика М. Д. 

Покровскаго, разрѣшивъ ему рясоношеніе.
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движеніе: очевидно, прихожане давно собрались, ждалгі 
Владыку, но не знали, къ какому храму онъ прежде подъ
ѣдетъ—къ новому, ближе къ въѣзду находящемуся, или къ 
старому. Потокомъ отвеюду хлынули, когда увидѣли, что 
экипажи остановились у стараго храма, гдѣ ожидало его 
духовенство. По выслушаніи обычной литіи, Владыка 
призвалъ Божіе благословеніе на собравшихся въ храмѣ 
и отбылъ на квартиру въ церковный домъ, занимаемый 
приходскимъ священникомъ. Во второмъ часу дня онъ 
завтракалъ вмѣстѣ съ Г. Начальникомъ губерніи, пожа
ловавшимъ въ его квартиру, и остальными сопутствующими 
свѣтскими и духовными лицами.

Приблизилось время начала всенощнаго бдѣнія. Притокъ 
прихожанъ къ новоустроенному храму съ каждымъ часомъ 
усиливается. Начинаютъ прибывать изъ окрестныхъ селе
ній, мало по малу занимая церковную площадь подводами. 
Въ 5 часовъ начался звонъ—и въ нѣсколько минутъ не 
только храмъ былъ переполненъ, но и хоры, и лѣстницы, 
ведущія къ нимъ; полиція, усиленная на этотъ разъ запасными 
рядовыми, съ трудомъ охраняла путь для входа Владыки.

Новоустроенный храмъ ио истинѣ „небоподобный“. По 
размѣрамъ, но богатству рѣзьбы позлащеннаго 37 аршиннаго 
иконостаса едва ли найдется другой такой храмъ не только 
въ Ставропольской губерніи, по и въ Кубанской области. 
Онъ можетъ вмѣстить отъ 2500 до ЗоОО человѣкъ. Алтар
ная часть его раздѣляется на 5-ть отдѣленій: главный 
алтарь—очень большое свѣтлое помѣщеніе,—придѣльные 
алтари—отъ которыхъ къ востоку отдѣлены особыя помѣ
щенія для ризницы и пономарки,—также достаточно про
сторны и равняются главнымъ алтарямъ храмовъ средней 
величины. Надъ престолами—главнымъ и придѣльнымъ 
правымъ—устроены богатѣйшія сѣни. Иконостасъ поражаетъ 
грандіозностію своихъ размѣровъ *) массивностію по мѣстамъ

*) Отъ восточной алтарной стены до притвора 541/* арш.; притворъ—233Л 
аріи.; съ сѣв. на югъ—Зб1^ арш.; окружность всего храма равняется 105 
саженямъ.
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сгруппированныхъ колоннъ и рѣзьбы; псѣ иконы застеклены.*) 
Къ сожалѣнію, живопись па иконахъ не производитъ со
отвѣтствующаго впечатлѣнія: кисть художника слаба, а 
по мѣстамъ замѣчается и отсутствіе художественности 
(такова, наприм., группа на горнемъ мѣстѣ главнаго алта
ря—снятіе Христа со креста для положенія Его во гробъ). 
Не мало портятъ общее чрезвычайно пріятное впечатлѣніе 
упоры (числомъ 4, изъ нихъ 3 на глазахъ посѣтителей 
храма), горизонтально расположенные въ основаніи главна
го купола, при чемъ надъ хорами они идутъ такъ близко 
къ периламъ, что стоящимъ тамъ приходится наклонять
ся въ образующееся между перилами и упорами отверстіе, 
чтобы видѣть, что дѣлается въ храмѣ. Общая стоимость 
храма 120 тысячъ руб.,—жертва Богу не малая отъ срав
нительно небольшаго прихода. И ужасъ овладѣваетъ, 
тяжко становится на душѣ, когда подумаешь, что это 
грандіознѣйшее, такъ дорого стоющее сооруженіе, при ма
лѣйшей неосторожности или недосмотрѣ, можетъ сдѣлать
ся жертвой всепожирающаго пламени, въ одинъ часъ пре
вращающаго деревянные храмы, покрытые масляной крас
кой, въ груды пепла и угольевъ! Да сохранитъ Господь 
Богородицкій приходъ отъ такого страшнаго несчастія!

Всенощное бдѣніе прошло очень торжественно. Владыка 
совершалъ выходъ на литію и поліелей въ сослуженіи 
ключаря, двухъ благочинныхъ и 3 священниковъ. Пома
зывать елеемъ ему пришлось очень долго, но и при всемъ 
томъ и половины собравшихся не было помазано: доволь
но большой сосудъ для освященія елея изсякъ до-суха. 
ГІе смотря на тѣсноту въ храмѣ, порядокъ былъ полный. 
Г. Начальникъ губерніи прибылъ еще во время звона и 
оставался до выхода Владыки изъ храма.

Богослуженія слѣдующаго дня (12 октября) начались 
рано: въ 5 часовъ была совершепа литургія въ старомъ

*) Жаль, что стекла въ пѣкоторыхъ большихъ иконахъ не цѣльныя; раздѣ
ляющая полоска дерева также портитъ впечатлѣніе.
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храмѣ, въ 8 часовъ о. мѣстный благочинный въ сослуже- 
ніи священника совершилъ водосвятіе, а въ 9 часовъ на
чался звонъ къ освященію храма и поздней литургіи. 
Народъ прибывалъ въ храмъ толпами, а число прибыв
шихъ изъ окрестныхъ селеній все болѣе и болѣе увели
чивалось. Чрезъ нѣсколько минутъ звона прибылъ Влады
ка въ сопровожденіи облаченныхъ ѵподіаконовъ и, послѣ 
„входной" и облаченія съ возложеніемъ поверхъ его сра- 
чицы, начался „Чинъ освященія храма, отъ Архіерея тво
римаго". Восемь священниковъ, имѣя „такожде сверхъ 
священныхъ одеждъ возложенныя срачицы", вышли изъ 
алтаря и, но благословенію Владыки, подняли столъ съ 
священными принадлежностями престола и жертвенника 
„со всякою потребою, яже суть прилична ко освященію" 
и внесли въ алтарь. Слѣдомъ за ними, отдавъ посохъ у 
царскихъ вратъ, вошелъ въ алтарь Архипастырь и, по
молясь, осѣнилъ сослужащихъ по сторонамъ. Начались 
окропленія столповъ и дальнѣйшія дѣйствія чинопослѣдо
ванія. По утвержденіи доски престола Владыка колѣнопре
клоненно молился: „Боже безначальный ...,освяти храмъ 
сей...., избери его въ жилище Твое, сотвори его мѣсто 
селенія славы Твоея..., устави іего пристанище обуревае
мыхъ, врачебство страстей, прибѣжище немощнымъ: во 
еже быти очесамъ Твоимъ отверстымъ наиь день и поіць, 
и ушесамъ Твоимъ, внемлющимъ въ молитву приходя
щихъ"... „Сохрани его даже до скончанія вѣка". Въ свое 
время было совершено мѵропомазаніе храма, хожденіе съ 
св. мощами вокругъ храма. Въ заключительной колѣно
преклоненной молитвѣ Архипастырь молился: „Сотвор- 
шіімъ же зданіе сіе и храма освященіе, по любви къ Тебѣ 
Богу тщательно, оставленіе согрѣшеній подаждь; даруй 
имъ яже ко спасенію прошенія; воздвигни я къ дѣланію 
заповѣдей Твоихъ"... Закончилось освященіе храма воз
глашеніемъ многолѣтій, въ заключеніе которыхъ громо
гласно было возглашено: „создателямъ и благотворителямъ 
храма сего многая лѣта".
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Все чипопослѣдованіе освященія храма, при стройномъ 
пѣніи Песчанокопскаго хора подъ руководствомъ о. По
кровскаго, прошло безъ суеты, замѣшательствъ сослужив
шихъ, чинно, торжественно. Николаи Георгіевичъ все вре
мя стоялъ въ свободномъ правомъ алтарѣ и слѣдилъ за 
богослужебными дѣйствіями съ интересомъ христіанина.

Съ такою же торжественностію прошла и послѣдовав
шая затѣмъ литургія. На часахъ Владыка посвятилъ въ 
стихарь двухъ псаломщиковъ, рекомендованныхъ о. бла
гочиннымъ К. Руденко, какъ лучшихъ и усерднѣйшихъ по 
службѣ. Въ свое время Владыка сказалъ назидательное 
слово, выслушанное массой слушателей съ живымъ инте
ресомъ и въ глубокой тишинѣ. Выло около 1 часа гіо-по- 
лудни, когда окончились богослуженія.

По выходѣ изъ храма Владыка благословилъ трапезу, 
приготовленную для угощенія бѣдныхъ и пришлыхъ изъ 
окрестныхъ селеній. За симъ г. Начальникъ губерніи и 
Владыка поздравили Богородицкихъ прихожанъ съ тор
жествомъ освященія храма. Ихъ слова были восторжен
но встрѣчены тысячными массами долго несмолкаемымъ 
стихійнымъ „ѵра!“.

Обѣдъ, предложенный обществомъ, почтили своимъ при
сутствіемъ и Владыка и г. Начальникъ губерніи. Прошелъ 
онъ оживленно, съ множествомъ здравицъ.

Въ 4 часа по-полудни Владыка въ одномъ экипажѣ съ 
г. Начальникомъ губерніи отбыли на станцію ж. дороги 
чрезъ село Развильное, гдѣ и посѣтили храмъ. По желѣзной 
дорогѣ они ѣхали до ст. Песчанокопской. Здѣсь Николай 
Георгіевичъ оставилъ поѣздъ; Владыка послѣдовалъ далѣе и 
утромъ, 13 октября, благополучно прибылъ въ г. Ставро
поль.

Л. У.
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п.
ПУТЕШЕСТВІЕ

Преосвященнаго Агаѳодора по епархіи въ 1899 году.

Стан. Удобная, Передовая, Исправная и Зеленчукская. 
(Продолженіе).

До ст. Удобной путь лежитъ по ровному мѣсту между 
рѣками Урупомъ и Большимъ Тегенемъ, идущими въ 
этомъ мѣстѣ почти параллельно, сливаясь только въ ст. 
Отрадной. Съ правой стороны Урупа тянутся, постепенно 
повышаясь, отроги горъ, а лѣвая сторона представляетъ 
плодороднѣйшую равнину, оканчивающуюся только у 
высотъ Джелтимесса. На полдорогѣ въ Урупъ впадаетъ 
р. Малый Тегень, но характеръ мѣстности мало измѣ
няется: только близъ станицы постепенно начинаетъ воз
вышаться и лѣвая сторона, служа водораздѣломъ между 
этими рѣками.—При сліяніи рѣкъ этихъ и почти до ст. 
Удобной идутъ офицерскіе участки, арендуемые пришель
цами и здѣсь проживающими временно въ наскоро уст
роенныхъ избахъ. Такіе поселки тянутся почти вплоть 
до ст. Удобной. Едва ли не главнымъ занятіемъ аренда
торовъ, невидимому, служитъ посѣвъ подсолнечника, жир
ные стебли котораго покрываютъ ночти всѣ ноля. По 
крайней мѣрѣ надъ дорогой рѣдко гдѣ приходилось видѣть 
пашню хлѣба, который здѣсь, кстати сказать, еще пе 
свезенъ съ полей, такъ какъ уборка яровыхъ хлѣбовъ— 
проса, гречихи—еще не кончилась. Можетъ быть занятіе 
это и прибыльно, но, говорятъ, почва подсолнухомъ, 
истощается до крайности: послѣ пего на пашнѣ года 2—3 
не растетъ даже травы.

И въ ст. Удобной, при двухштатномъ причтѣ, храмъ 
тоже небольшой, построенный на войсковой счетъ при 
значительныхъ жертвахъ изъ скудныхъ средствъ первыхъ 
насельниковъ. Содержится опрятно и ни въ чемъ не имѣетъ
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недостатка. Къ встрѣчѣ Владыки собралось все населе
ніе. И здѣсь нри входѣ въ храмъ и выходѣ изъ него 
дождемъ сыпались къ ногамъ его цвѣты, усердно подбра
сываемые нарядными женщинами и дѣтьми, шпалерами 
стоявшими отъ западныхъ вратъ ограды до входа въ 
храмъ. По обозрѣніи храма, призвавъ миръ и благосло
веніе Божіе на предстоящихъ, Вдадыка дѣлалъ обычные 
вопросы священникамъ, гдѣ они получили образованіе и 
давно ли состоятъ на службѣ, усердны ли ихъ прихожане 
къ храму Божію и нѣтъ между ними раскола и сектант
ства, есть ли въ ихъ приходѣ церковно приходская школа 
и проч. Благословлять ему пришлось здѣсь очень долго.

По выходѣ изъ храма, Владыка осматривалъ школу 
грамоты, помѣщающуюся въ церковной сторожкѣ. Ком
ната небольшая и въ прошломъ году обучалось до 25 
дѣтей обоего ноля. Объ этой школѣ мы съ утѣшеніемъ 
прочитали въ клировыхъ вѣдомостяхъ слѣдующее: „школа 
открыта для сиротъ и дѣтей бѣднѣйшихъ родителей изъ 
иногороднихъ', обучаются дѣти безплатно. Учителемъ и 
учредителемъ ея состоитъ діаконъ на псаломщической 
вакансіи Романъ Слободчиковъ". Спасибо сердечному 
учредителю и безкорыстному труженнику, понесшему этотъ 
трудъ не за гнѣвъ, не по долгу службы (какъ не штатный 
діаконъ онъ свободенъ отъ этого долга), а за совѣсть—по 
любви къ сиротамъ и бѣднымъ. Конечно, при устроеніи 
школы ему не мало помогали мѣстные священники и 
вліяніемъ на прихожанъ и въ средствахъ содержанія 
безплатной школы.

Вторая церковная школа—одноклассная, помѣшается 
въ собственномъ вполнѣ помѣстительномъ и удобномъ 
зданіи, устроенномъ на средства, изысканныя мѣстнымъ 
духовенствомъ или пособіи отъ Училищнаго Совѣта въ 
суммѣ 1600 руб. Занимается въ этой школѣ штатный ді
аконъ и въ прошломъ году обучалось 52 мальчика.— 
Осмотрѣвъ эти школы, Владыка рекомендовалъ старшему 
священнику о. Павлу Вознесенскому озаботиться изыска
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ніемъ средствъ на постройку и открытіе женской школы— 
и о. Павелъ обѣщалъ.

Былъ Владыка и въ министерскихъ училищахъ, которыхъ 
здѣсь два. Зданія вполнѣ благоустроенныя, хорошо обста
вленныя, какъ и всѣ школы этого вѣдомства въ Кубан
ской области. Дѣтей въ обоихъ училищахъ обучается 
свыше 120 человѣкъ.

Домъ о. Павла, старѣйшаго служителя Божія въ при
ходѣ (съ 1866 г.), на глазахъ котораго созидался и благо
устроился приходъ,—не отличается ни внѣшнимъ, ни 
внутреннимъ богатствомъ. Все въ немъ свидѣтельствуетъ 
о скромности и бережливости не богатыхъ средствъ, ка
кими онъ располагалъ, видимо, во вёе время своего слу
женія (40-й годъ священникомъ). Очевидно, преслѣдовались 
не свои си—матеріальныя выгоды,—и ближняго—благо 
прихода, ему Богомъ даннаго.—Владыка побесѣдовалъ 
въ домѣ о. Павла нѣсколько минутъ—и отбылъ въ слѣ
дующій приходъ—въ ст. Передовую.

Опять потянулась дорога по той же тѣснинѣ Урупа 
близь праваго берега рѣки, среди сплошной темной зеле
ни, цвѣтовъ, пашень подсолнуховъ. Только въ одномч. 
мѣстѣ, на пространствѣ 2—3 верстъ, подсолнухи пред
ставляютъ печальный видъ: стебли растенія стоятъ безъ 
листьевъ и семянпыхъ шапокъ и даже изсохшими. Ока
зывается, надъ этимъ мѣстомъ пронеслась градовая туча, 
истребившая не только подсолнухи, но и всѣ посѣвы. 
Градъ въ предгоріяхъ—явленіе заурядное,—это бичъ Божій, 
безпощадно истребляющій поля чуть не ежегодно, подры
вающій благосостояніе края. Но смоттря на тучность 
почвы и другія благопріятныя условія, населенія этихъ 
станицъ нерѣдко поставляются въ необходимость пріобрѣ
тать хлѣбъ па сторонѣ. Страховать бы что ль посѣвы?

Храмъ ст. Передовой позднѣйшей (1885 г.) постройки 
и много больше храмовъ предшествовавшихъ станицъ— 
Удобной и Отрадной. Устроенъ онъ также при помощи 
войсковыхъ средствъ и жертвъ прихода. Иконостасъ и
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стѣнная живопись, которой онъ удачно украшенъ, удо
влетворительной работы; въ утвари недостатка нѣтъ; всюду 
чистота, порядокъ.

Послѣ слова назиданія, Владыка обратился къ мѣстному 
священнику о. Іоанну Успенскому, между прочимъ, съ 
вопросомъ: есть ли церковная школа въ приходѣ? 0. 
Іоаннъ, все время докладывавшій въ полголоса, при этомъ 
вопросѣ возвысилъ свой уже падтреснутный старческій 
голосъ и сказалъ: „Суди меня, Владыко святый, съ моими 
прихожанами. Вотъ я скоро 40 лѣтъ будетъ, какъ служу 
имъ, и за это время не заслужилъ ихъ довѣрія. Я имъ 
давно говорю, что нужно намъ церковную школу и оыи 
было согласились помочь мнѣ въ утроеніи ея, а потомъ 
отказались отъ помощи: имъ наговорили, что они не обя
заны мнѣ помогать,—и они повѣрили не мнѣ, а людямъ 
зложелательнымъ для нихъ. Больно мнѣ*) за нихъ“! 
Жалоба эта убѣленнаго сѣдинами старца,—почти весь 
вѣкъ свой прослужившаго приходу отъ дней его основа
нія и теперь стоящаго во главѣ своей паствы, требую
щаго святительскаго суда и надъ собою и надъ своими 
непослушными дѣтьми,—произвела потрясающее впечат
лѣніе; храмъ, переполненный прихожанами, замеръ. 
Владыка кротко, но вразумительно разъяснилъ прихожа
намъ, что священникъ, прося ихъ помощи въ устроеніи 
школы, не своихъ выгодъ ищетъ—оть этого онъ ничего 
не пріобрѣтетъ, кромѣ новыхъ заботъ и трудовъ—а только

*) Если бы о. Іоаннъ зналъ условія постройки церковно-приходскихъ школъ 
въ другихъ мѣстахъ епархіи, то не скорбѣлъ бы такъ, не сѣтовалъ на своихъ 
прихожанъ. Чуть не въ каждомъ приходѣ повторялось и до нынѣ повторяется 
тоже, что и въ Передовой, а можно указать случаи и характернѣе.. Наприм: 
Училищный Совѣтъ на свои средства строитъ школу. Нужно перевести матеріалъ 
съ одного мѣста на другое, нужно доставить нѣсколько возовъ глины,— отка
зываютъ и въ этомъ. Бывали случаи отказа въ топкѣ церковныхъ школъ, хотя 
онѣ полны дѣтей тѣхъ же прихожанъ. Кого винить въ этомъ? Мы убѣждены, 
что не народъ... Мало этого: мы думаемъ, что отказъ о. Іоанну въ пособіи 
общества не свидѣтельствуетъ о недовѣріи къ нему вырощениыхъ имъ прихожанъ...
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блага прихожанъ и ихъ дѣтей; затѣмъ настойчиво вну
шалъ лично атаману станицы оказать священнику всякое 
содѣйствіе въ этомъ благомъ желаніи священника и вра
зумлять введенныхъ въ заблужденіе. Ободренный участіемъ 
Владыки, о. Іоаннъ тутъ же попросилъ его прислать 
помощника ему и въ дѣлахъ церковныхъ и въ дѣлахъ 
школьныхъ—діакона. Владыка обѣщалъ, узнавши, что въ 
приходѣ около 3 тыс. душъ обоего пола.

Домъ о. Іоанна, куда прибылъ Владыка изъ храма, 
представляетъ собою, если можно такъ выразиться, на
глядную лѣтопись его жизни въ приходѣ и состоитъ изъ 
пристроекъ, разновременно и на разный ладъ сдѣланныхъ. 
Вотъ, видимо, прибылъ о. Іоаннъ изъ Тульской епархіи 
па указанное ему главнымъ священникомъ мѣсто—въ 
зарождающуюся только ст. Передовую и состоящую изъ 
2—3 сотъ казаковъ,—устроилъ себѣ маленькую избу по 
образцу казачьихъ, объ одной комнатѣ съ сѣнями. Чрезъ 
4—5 лѣтъ семья прибавилась и явилась нужда въ боль
шемъ помѣщеніи. Къ невзыскательной ранѣе сдѣланной 
малой, низкой избѣ пристроена еще комнатка такая же. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ опять надо было пристраивать, и 
когда наконецъ приходъ возросъ и по численности и по 
матеріальному довольству, сказалась нужда въ болѣе при
личной пріемной комнатѣ. 0. Іоаннъ пристроилъ довольно 
большую комнату съ малой прихожей при ней. А чтобы 
она была выше остальныхъ комнатъ и въ тоже время, 
чтобы домъ не выглядѣлъ страннымъ снаружи, пришлось 
углубить полъ въ землю и изъ прилегающаго помѣщенія 
спускаться въ эту комнату но порожкамъ. Эти-то при
стройки, въ совокупности взятыя, именуются въ формулярѣ 
о. Іоанна подъ именемъ „деревяннаго дома, крытаго со- 
ломой". Да уготовитъ Господь ему лучшія обители на 
небѣ!

Ст. Исправную отъ Передовой раздѣляетъ водораздѣлъ 
къ рѣкѣ Большому Зеленчуку. Весь путь состоитъ въ 
подъемѣ довольно длинномъ и достаточно крутомъ, и въ
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такомъ же спускѣ къ рѣкѣ. Не смотря на значительную 
высоту водораздѣла, склонъ къ ст. Передовой почти 
всюду воздѣлываемъ для посѣвовъ, а глубокія впадины, 
котловины густо уставлены стогами и копнами сѣна; по 
мѣстамъ лежатъ ряды скошенной недавно травы. Съ 
высшей точки перевала открылся чудный видъ на ущелье 
Большаго Зеленчука и на всю гряду Кавказскаго хребта. 
Эльбрусъ столь прекрасно отсюда видѣнъ, что кажется, 
будто онъ стоитъ въ Ю—50 верстахъ. Ближайшія пред
горій еще съ половины августа мѣсяца покрыты снѣгомъ. 
Потянуло свѣжестью.

На закатѣ солнца Владыка прослѣдовалъ чрезъ мостъ, 
что выше ст. Исправной, у остатковъ прежней крѣпости. 
По словамъ казаковъ, станица эта исправно была защищена 
для прегражденія вторженій непріятеля къ истокамъ рѣки. 
Кромѣ этой крѣпости, находящейся не болѣе 2 верстъ 
отъ станицы, выше но рѣкѣ намъ указывали на обрыви
стыхъ высотахъ правой и лѣвой сторонъ долины Зелен
чука еще два пункта, гдѣ, будто, также были крѣпости, 
остатки которыхъ сохранились до нынѣ. Если такъ, то 
охрана была внушительная: при такихъ условіяхъ армія 
врага обстрѣливалась съ трехъ сторонъ—на встрѣчу и 
съ боковъ.

Въ сумеркахъ Владыка подъѣхалъ къ храму, ярко освѣ
щенному и переполненному народомъ. Лишь только онъ 
вступилъ въ храмъ, какъ вся масса прихожанъ стройно 
запѣла входное. Покрывая всѣхъ своимъ могучимъ басомъ, 
пѣлъ и руководилъ общимъ пѣніемъ мѣстный священникъ 
о. Константинъ Акимовъ. Послѣ встрѣчной литіи и гро
могласно, въ высшей степени выразительно произнесенныхъ 
о. Константиномъ многолѣтій, Владыка, побесѣдовавъ съ 
священникомъ, благодарилъ и его и прихожанъ. Перваго 
—за чистоту и порядокъ въ храмѣ, за заботы о религіозно- 
нравственномъ просвѣщеніи прихожанъ; а послѣднихъ— 
за общее пѣніе и попеченіе объ обученіи дѣтей грамотѣ 
(ио словамъ о. Константина, въ школѣ церковной обуча



1053

лось въ прошломъ году свыше 90 человѣкъ). Затѣмъ 
благословилъ всѣхъ собравшихся и отбылъ въ помѣщеніе 
священника на ночлегъ.—И здѣсь храмъ построенъ при 
помощи войсковыхъ средствъ. Зданіе деревянное, довольно 
помѣстительное. Въ утвари и ризницѣ недостатка нѣтъ.

Ст. Исправная лежитъ на пути къ Зеленчукскому мона
стырю и, благодаря частымъ поѣздкамъ Архипастырей въ 
этотъ монастырь, посѣщается ими почти ежегодно. И 
Преосвященный Агаѳодоръ бывалъ въ ней раза 3—4. 
Сопутствуя ему въ этихъ поѣздкахъ, въ послѣдніе годы— 
годы службы о. Константина—мы выносили самое пріят
ное впечатлѣніе о дѣятельности этого молодаго(окончилъ 
семинарію въ 1891 г., а священникомъ съ 1893 года), 
дѣятельнаго и энергичнаго священника, замѣтно любимаго 
и прихожанами, охотно слушающими его гласа. Онъ изы
скалъ средства на постройку вполнѣ хорошаго зданія для 
церковно-приходской школы, находилъ источники въ 
сравнительно небольшомъ приходѣ на жалованье учитель
ницѣ, жертвуя для этого и личными средствами; его влі
яніемъ устроена новая ограда вокругъ храма; онъ же 
обучилъ прихожанъ общему пѣнію, организовалъ стройное 
опросное. И все это въ короткій срокъ своего служенія. 
Добрый пастырь!

Утро 28 августа было свѣжее, горное, но ясное; изъ 
ущелья дулъ холодный съ пылыо вѣтеръ. Владыка вы
ѣхалъ въ ст. Зеленчукс^ю въ 8 часовъ. Дорога идетъ 
правымъ берегомъ по мѣстамъ у самой рѣки и—-до впа
денія въ В. Зеленчукъ рѣки Кефара—неровная, изрытая 
хоть небольшими, но довольно крутыми ложбинами, спу
скающимися съ высотъ правой стороны. При сліяніи рѣкъ 
Зеленчука съ Кефаромъ возвышенности лѣвой стороны 
отдаляются и глазамъ открывается яркозеленая, имѣющая 
форму трехъугольника, равнина, обрамленная по сторонамъ 
горами, а въ основаніи-замкнутая предгорьями ущелья, 
покрытыми снѣгомъ. Видны станицы Зеленчукская и Сто
рожевая. Всюду люди на пашняхъ; идетъ уборка яровыхъ
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хлѣбовъ, возка сноповъ. Урожай, повидимому, хорошій и 
градобитія не было.

Ст. Зеленчукская самый крайній пунктъ казачьяго по
селенія по р. Б. Зеленчуку. Она расположена у входа въ 
тѣснину ущелья, гдѣ путь уже затрудненъ, а мѣстность 
неудобна для воздѣлыванія. И эту станицу со времени 
учрежденія монастыря Владыки посѣщали часто, при томъ 
всякій разъ дважды—въ монастырь и обратно,—такъ какъ 
другого пути нѣтъ. ІІе разъ бывалъ здѣсь и Преосвящен
ный Агаѳодоръ; но все же и на этотъ разъ посѣтилъ 
храмъ, благодарилъ священника о. Алексѣя Кудрявцева 
и прихожанъ за опрятное, приличное святости мѣста со
держаніе храма, и долго благословлялъ желающихъ полу
чить благословеніе.

И здѣсь храмъ деревянный, довольно большой но насе
ленію, благоустроенный. Устроенъ прихожанами также 
пополамъ съ войскомъ:—9 тысячъ изъ войсковыхъ средствъ 
и 9 тыс. отъ усердія прихожанъ.

Изъ церкви Владыка посѣтилъ приходскаго священника 
(онъ же и благочинный) о. Алексѣя, благословилъ его 
многочисленную семью (8 дѣтей). Священникъ живетъ въ 
общественномъ ветхомъ домѣ, на смѣну котораго устраи
вается рядомъ на общественныя средства новый, приличный.

Церковно-приходская школа есть, но помѣщается въ 
общественномъ зданіи, своего же не имѣетъ. Владыка 
рекомендовалъ о. Алексѣю изыскать средства на построй
ку собственнаго болѣе просторнаго зданія; существующее 
помѣщеніе обратить йодъ женскую школу.—Жалованье 
учительницѣ изыскиваетъ мѣстный причтъ, въ размѣрѣ 
200 руб. въ годъ. Нужно бы довести жалованье до нор
мы, установленной Совѣтомъ (300 р.), и преобразовать 
школу грамоты—въ одноклассную.

По дорогѣ къ Зеленчукской Ллександро-Лѳонской обще
жительной мужской пустыни почти сплошной вереницей 
тянулись паломники, большинство пѣшкомъ, съ котомками 
и сумками за плечами, а нѣкоторые, очевидно изъ бли-
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жаиптихъ станицъ, на подводахъ. Нѣкоторые изъ нихъ 
идутъ изъ отдаленныхъ угловъ даже Ставропольской губер
ніи. Очевидно, вѣсть о предстоящемъ въ обители торже
ствѣ распространилась далеко, и спѣшитъ простой чело
вѣкъ насладиться духовнымъ торжествомъ, на которомъ 
будетъ и самъ Архипастырь. Съ утѣшеніемъ мы смотрѣ
ли на этихъ трудниковъ для Бога и спасенія души: оче
видно св. вѣра въ нихъ чиста и дѣйственна, не поколеблена 
разными сектантскими бреднями. Слава Богу!

Путь въ Зеленчукскій монастырь по ущелью мы уже не 
разъ описывали. На этотъ разъ Владыка слѣдовалъ пра
вымъ берегомъ, большею частію обрывистымъ, по дорогѣ, 
разработанной обителью. Къ сожалѣнію, она во многихъ 
мѣстахъ попорчена дождевыми потоками съ высотъ, а въ 
иныхъ и очень опасна: искусственно сдѣланная насыпь 
едва держится и можетъ обрушиться подъ тяжестію груз
ныхъ экипажей цѣлаго поѣзда. Пришлось, поэтому, долго 
ѣхать до монастыря и во многихъ мѣстахъ, то осторож
ности ради, то ио необходимости, ѣхать шагомъ. По мѣрѣ 
углубленія въ ущелье горизонтъ становится уже и уже, 
горы все выше, Зеленчукъ-быстрѣе, шумнѣе, на высотахъ 
лѣвой стороны начинаютъ показываться хвойныя деревья. 
Житель равнинъ и открытыхъ полей съ ихъ необъятнымъ 
небеснымъ сводомъ и безбрежнымъ просторомъ испыты
ваетъ чувство какой-то стѣсненной придавленности: хочется 
простора... Но вотъ засинѣло въ ушельи надъ лѣсомъ, 
слышится въ воздухѣ запахъ дыма, а чрезъ нѣкоторое время 
отдаленный трезвонъ. Слава Богу, близокъ монастырь!

И вспомнили мы, какъ искренно желали видѣть на 
этомъ мѣстѣ обитель въ Бозѣ почившіе бывшіе Кавказ
скіе Архипастыри Преосвященные Германъ и Владиміръ! 
Какъ глубоко сожалѣлъ Владыка Германъ, что не имѣлъ 
возможности учредить здѣсь обитель,—это мы знаемъ изъ 
одного письма его *) къ частному лицу, автору статьи въ

*) Подлинникъ письма хранится въ монастырѣ.
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Куб. Вѣд. объ охраненіи древнихъ памятниковъ края, въ 
тоімъ числѣ Зеленчукскимъ храмовъ и всей археологической 
площади тѣснины. Владыка Владиміръ съ обычной для 
него горячей заботливостію слѣдилъ за возникновеніемъ 
и постепеннымъ возрастаніемъ обители, радовался вся
кой новой постройкѣ, какъ личному пріобрѣтенію; живо 
интересовался всякимъ найденнымъ гвоздямъ при раскоп
кахъ, бусами и друг. незначительными вещами. Всякимъ 
обстоятельствомъ онъ пользовался, чтобы побывать въ 
новостроющемся монастырѣ, указать, поруководить. *) 
Оть такихь поѣздокъ его не удерживали ни іюльскіе жары, 
ни снѣжныя мятели глубокой осени. Уже освѣдомленный 
о своемъ перемѣщеніи на Нижегородскую каѳедру, онъ, за 
нѣсколько дней до отъѣзда, рѣшился еще разъ побывать 
въ любимой тѣснинѣ Зеленчука, еще разъ поруководить 
игумена и братію въ созиданіи ея внѣшнемъ, и внутреннемъ, 
попросить о содѣйствіи и покровительствѣ лицъ вліятель
ныхъ. И дай Богъ, чтобы эта обитель оправдала надежды 
и завѣты, какіе возлагались на нее почившими Архипа
стырями! Д. У.

(Продолженіе слѣдуетъ).

*) Лишь только прибывшіе монахи съ Аоона успѣли перевезти и поставить 
первую постройку -пожертвованный амбаръ для хлѣба, въ которомъ на время 
поселились всѣ, отправляя для себя богослуженіе въ полуразрушенномъ вѣками 
храмѣ,—какъ прибылъ Владыка, прожилъ цѣлыя сутки, ютясь съ братіей въ 
амбарѣ, самъ начерталъ планъ монастыря, указалъ мѣста для отдѣльныхъ по
строекъ, руководилъ, какъ поддержать отъ разрушенія, а затѣмъ возстановить 
древнія святыни—храмы и т. іі.
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ш.
О современномъ бытѣ псаломщиковъ Кубанской области и о 

способахъ его улучшенія.
й въ нашей Кубанской области прошло то доброе время, 

когда псаломщикъ не только самъ дома—съ семьей могъ 
жить безбѣдно одними доходами братской причтовой кружки, 
но и воспитывать дѣтей своихъ, за свой счетъ.

По соображеніямъ центральной церковной и мѣстной 
епархіальной власти, въ видахъ усиленія пастырской и 
просвѣтительной дѣятельности духовенства въ православ
номъ народѣ, нынѣ большіе, въ свое время, приходы въ 
области уже раздроблены на три или на четыре прихода и 
тамъ, гдѣ было два священника—тамъ нынѣ три, четыре 
и пять *).

Рядомъ съ умноженіемъ количества священниковъ шло и 
умноженіе псаломщиковъ **).

Если въ этомъ періодическомъ умноженіи принтовъ соблю
дется, въ послѣдующемъ времени, законная мѣра, установ
ленная Высочайше утвержденнымъ Присутствіемъ по дѣламъ 
православнаго духовенства, въ 1872 г., то священники 
всѣхъ приходовъ и старыхъ и новыхъ еще могутъ сущест
вовать и существуютъ, пока, безбѣдно; но о псаломщикахъ 
нельзя сказать этого и теперь.

Въ большомъ количествѣ большихъ прежде и раздроблен
ныхъ нынѣ—приходовъ псаломщикъ получаетъ 200—300 р., 
вмѣсто 400 и 600 р. прежняго времени. На такую незна
чительную сумму, въ особенности нри недородахъ хлѣба у 
прихожанъ въ послѣднее трехлѣтіе, семейный псаломщикъ 
можетъ просуществовать кой—какъ у себя дома и ничего 
не урветъ на воспитаніе хотя бы одного дѣтища на сторо

*) Напримѣръ: въ Усть-Лабпнскомъ—прежде два, нынѣ—пять принтовъ; въ 
Архангельскомъ—прежде два, нынѣ—четыре; въ Казанскомъ—прежде два, 
нынѣ—три п т. д.

**) 0 діаконахъ мы не ведемъ вовсе рѣчи потому, что ихъ должность, по 
существу узаконеніи,—должность переходная къ священству. Авт.
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нѣ —въ любомъ городѣ, гдѣ есть у насъ духовно-учебныя 
заведенія. Открывать при тѣхъ же заведеніяхъ новыя и 
новыя казеннокошныя вакансіи для всѣхъ псаломщическихъ 
дѣтей—это значитъ опустошать въ конецъ церковныя кассы 
и безъ того обремененныя процентными взиманіями по 
многоразличнымъ нуждамъ епархіи.

Въ виду сказаннаго, оставалось бы псаломщикамъ на
шимъ самимъ разрабатывать свои земельные участки и этой 
разработкой дополнять и восполнять свои денежные бюд
жеты, какъ это велось въ старое—былое время въ централь
ныхъ епархіяхъ Россіи; но дѣло въ томъ, что тутъ едва ли 
не каждый псаломщикъ нашъ сталкиваться будетъ съ двумя 
неодолимыми неудобствами и даже препятствіями: съ одной 
стороны, земельные участки ихъ нарѣзаны, какъ вообще— 
причтовые—въ области, въ самыхъ отдаленныхъ окраинахъ 
тортовыхъ станичныхъ владѣній и, чтобы провести тамъ 
первую борозду, нужно ѣхать съ плугомъ 10— 12 и 15 верстъ, 
тогда какъ въ Россіи такихъ отдаленныхъ причтовыхъ 
земель не было и нѣтъ; съ другой стороны, собственная — 
личная обработка земли псаломщиками потребуетъ отъ 
нихъ же хозяйственнаго инвентаря, потребуетъ плуга, бо
роны, повозокъ, воловъ и проч., а взять ихъ негдѣ и 
купить—купитъ, но только сотый псаломщикъ.

Охотники до непрактичныхъ сужденій скажутъ, думается 
намъ, что псаломщики, въ дѣлѣ обработки своей земли, 
могутъ подыскать себѣ „дольниковъ", земля и сѣмяна, ска
жутъ, отъ псаломщика, а обработка поля, посѣвъ и 
уборка его будутъ производиться „дольникомъ"—его компа- 
ніономъ въ хозяйствѣ.

Но на дѣлѣ такой проектъ, какъ опытъ и время дока
зали, не возможенъ и только потому, что участки наши, 
по ихъ крайней отдаленности отъ жилищъ нашихъ, арендо
вались за деньги — по 2—по 3 и по 5 р. за десятину. Каждый 
мужичекъ-—арендатора, понималъ и теперь понимаетъ, что 
ему гораздо выгоднѣе отдать псаломщику наивыешую 
сумму—55 р. за его одиннадцать десятинъ, чѣмъ давать ему
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же половину—треть и даже четверть доли всего урожая, 
при тѣхъ условіяхъ, какія упомянуты выше. Если въ иной, 
исключительный, годъ не случится и вовсе урожая на зерно 
и тогда у мужичка—арендатора остается свой (очень 
вѣрный) расчетъ: у него есть долгосрочный (въ году) выпасъ 
для его же воловъ, да беззерницы соломы, въ кормъ на 
зиму, накоситъ онъ больше чѣмъ на 55 рублей. Наконецъ 
нельзя здѣсь выпускать изъ виду и того, что тотъ же 
мужичекъ—арендаторъ успѣлъ высосать изъ земли псалом
щика всѣ соки, а потому и самъ смотритъ: какъ бы удрать 
съ этой земли и самъ спрашиваетъ себя: „да не пора ли 
это сдѣлать"... Спрашивается: возможно ли тутъ какое 
нибудь дольничество?

Повторяю, что нужда въ средствахъ у нашей меньшей 
братіи достигла значительныхъ размѣровъ по причинѣ почти 
крайняго дробленія приходовъ. И... увы! Въ концѣ концовъ 
отсюда же псаломщикамъ нашимъ досталась очень невы
годная выгода: требъ церковныхъ и церковнаго письмовод
ства уменьшилось у нихъ на половину и больше, свобод
наго времени выпало имъ ужъ черезъ чуръ много, словомъ— 
выходитъ какая-то „безработица", при крайней скудости 
средствъ и при наличномъ назойливомч, вопросѣ: куда дѣ
вать такую уйму свободнаго времени!? Взяться имъ за 
учительство дѣтей народа...; берутся нѣкоторые, но только 
тѣ, кому даетъ это учительство о. наблюдатель да и то въ 
условіяхъ безмезднаго труда.

Изъ всего сказаннаго доселѣ выходитъ, что псаломщики 
наши, силою обстоятельствъ и реорганизаціи приходовъ до 
послѣдняго времени, втянуты въ водоворотъ нужды и бѣд
ности, изъ котораго, безъ сторонней помощи, имъ выплыть 
не возможно. Кто же можетъ и долженъ подать имъ руку 
помощи?

Священству нашему—ему слѣдовало бы и пора бы поду
мать объ этой своей меньшей братіи,—подумать о томъ: 
чѣмъ бы псаломщики наши могли« заняться и заполнить 
время своего большаго досуга? Какъ бы дать имъ въ руки
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такое дѣло, которое бы было прилично ихъ званію и въ то 
же время воспособляло бы имъ покрывать хотя малой то
ликой расходы по содержанію своихъ семействъ?

Пусть даютъ мнѣ, пишущему, кличку „проэктера", но я 
все же, въ интересахъ своей меньшей братіи, смѣло ставлю 
отвѣты на назрѣвшіе и иредпоставленные мной вопросы.

У всѣхъ большихъ станицъ урѣзаны всѣ хутора и, въ 
церковномъ отношеніи, составляютъ нынѣ особые приходы, 
съ священникомъ, псаломщикомъ, а иногда и съ діакономъ 
въ причтѣ. Разъѣздной службы у принтовъ старыхъ станицъ 
нынѣ нѣтъ. Псаломщики наши сидятъ дома. Есть причины 
не жалѣть вовсе псаломщическихъ былыхъ путешествій по 
палестинамъ прихода, въ особенности безъ священника, 
что прежде дѣлалось подъ разными благовидными предло
гами. И такъ псаломщики дома; имъ скучно до тошноты. 
Ни одного человѣка въ мірѣ праздность не приводила къ 
добру. Вотъ почему нѣкоторые изъ псаломщиковъ нашихъ 
обращаются нынѣ къ искусственнымъ, безполезнымъ и иногда 
и недозволеннымъ развлеченіямъ.

Куму же можно и должно предотвратить случаи заблу
жденій по недоброму пути этихъ людей, какъ не намъ свя
щенникамъ!? Но не моральными только назиданіями, а и 
практическими пособіями войти въ кругъ того или иного 
дѣла жизненнаго—въ трудъ.

Въ каждой большой станицѣ, при большомъ отцлывѣ 
иногороднихъ людей вонъ изъ области, причтъ можетъ подъ- 
искать, въ десятину величиной, мѣсто, свободное отъ по
строекъ, для огорода и посадки овощей. Мѣсто такое 
можетъ быть арендовано на большіе сроки (отъ 12—15 
лѣтъ) опять—таки причтомъ если не у общества, то у част
ныхъ лицъ, по принадлежности, съ уплатой арендныхъ 
денегъ изъ общей братской кружки. Никто въ причтѣ не 
потерпитъ никакого особеннаго убытка, если на эту аренду 
пойдетъ 20 и 25 рублей..; платятъ же огородники—молда
ване по 22 р. за десятину огородной земли. Такимъ спо
собомъ нанятое мѣсто можетъ быть сдано подъ посадку
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овощей одному—только одному псаломщику, но но безу
словно. Тщательность обработки земли, чистота отъ сор
ныхъ травъ, обильная поливка входятъ въ непремѣнныя 
условія пользованія. Но псаломщикъ тотъ можетъ, въ 
предоставленномъ ему дѣлѣ, компанироваться съ своимъ или 
съ своими товарищами, но подъ своей личной отвѣтствен
ностію за правильность веденія огородничества. Весь при
плодъ огорода принадлежитъ имъ, или одному изъ нихъ, 
при несостоявшейся компаніи. О.о. діаконы за наемъ мѣста 
подъ такой огородъ не платятъ ни одной копѣйки, но зато 
не участвуютъ и въ самомъ огородничествѣ.

Молдаване и болгары—огородники, въ нѣкоторыхъ ста
ницахъ, наприм., въ У—бѣ и ст. А—ской, въ рѣдкій годъ 
отъ десятины огорода не вырабатываютъ чистой пользы на 
150 рублей; почему же не выработать такую же сумму хотя 
бы кому либо и изъ нашихъ псаломщиковъ, конечно не 
безъ труда и усилій.

Дальше... въ томъ же огородѣ священники отдѣляютъ 
особой изгородію уголокъ (въ ‘/д дес.) для пасѣки и пчело
водства. Эта отрасль хозяйства будетъ принадлежать глав
нымъ образомъ священникамъ.

Священники могутъ вести это дѣло на паяхъ. Они могутъ 
подъискать себѣ пайщиковъ въ лицѣ народныхъ учителей, 
попечителей и попечительницъ школъ, церковныхъ старостъ. 
Они имѣютъ здѣсь простаго, но опытнаго пчеловода—чело
вѣка наемнаго за деньги братства на паяхъ.

Псаломщики должны бы быть и пайщиками въ пчеловод
ствѣ, но во, всякомъ случаѣ, они не освобождаются отъ 
тщательнаго наблюденія и изученія опытовъ пчеловодства.

Посадка деревьевъ возможна съ той и другой стороны 
дольниковъ огорода; даже весь огородъ можетъ быть об
ращенъ въ садъ; но тѣ же дольники имѣть на то будутъ 
особое соглашеніе какъ между собой, такъ и съ той сторо
ны, отъ которой нанята земля въ долгосрочную аренду.

Въ какомъ бы ни было положеніи арендуемое причтомъ 
займище земли—въ положеніи ли простаго огорода, или же 
оно обращено будетъ въ садъ—въ томъ и другомъ случаѣ
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желательно, чтобы всѣ боковыя линіи его были обсажены 
тутовникомъ—-шелковичнымъ деревомъ. Тутовникъ, въ Ку. 
байской почвѣ и климатѣ, принимается очень хорошо, 
даетъ быстрый ростъ и чрезъ три только года отъ одного 
дерева получить можно до 15 фунтовъ сырой, зеленой и 
сочной листвы. Отсюда, въ три года, приготовится продуктъ 
для кормленія шелковичныхъ червей. Между тѣмъ за это 
же время псаломщики наши научатся и правильному раз
веденію того же шелковичнаго червя и вотъ гдѣ:

Способъ кормленія и уходъ за шелковичнымъ червемъ уже 
четыре года практиковался и нынѣ практикуется въ мини
стерскихъ женскихъ школахъ области; но практикуется онъ 
въ очень малыхъ размѣрахъ потому только, что тутъ 
имѣется въ виду не непосредственная утилизація червя для 
самыхъ школъ, а только ознакомленіе съ простотой и не
сложностію сего дѣла дѣвочекъ—-школьницъ и.., не безъ 
благой цѣли. Вотъ здѣсь-то каждый псаломщик'ь можетъ, 
если захочетъ, присмотрѣться къ веденію этого дѣла и т. 
образомъ исподовольно, но осмысленно, подойти къ добы
ванію собственныхъ коконовъ отъ шелковичныхъ червей, 
имѣя у себя же въ наличности и всѣ продукты для ихъ 
питанія. Нельзя не поставить на видъ читателю, „что пудъ 

хорошихъ коконовъ цѣнится до восьмидесяти рублей и что 
это произведеніе ничтожнаго червя сбывается очень легко.

И... дѣло и... польза... двойная польза вышла бы, ири 
осуществленіи этого проекта, для нашихъ псаломщиковъ и 
нравственная и матеріальная.

Кто изъ отцовъ іереевъ братолюбивъ, тотъ будетъ, на
дѣюсь, сочувствовать намъ и... сдѣлаетъ псаломщику 
пользу, а кто изъ псаломщиковъ на успѣлъ погрязнуть въ 
праздности до отупѣлой лѣни, готъ будетъ копаться въ 
огородѣ, изучать пчеловодство и исподовольно, наконецъ, 
подойдетъ къ не хитрому искусству разведенія сырья для 
шелковыхъ издѣлій.

Свящепимкъ Евфимій Тимоѳмвскій.



Извѣстія и замѣтки.
О надписаніи на иконѣ вокругъ лика Христа Спасителя. На

иконѣ Христа Спасителя въ сіяніи вокругъ лика обыкновенно 
пишутся три греческія буквы о (омикронъ), со (омега съ облечен
нымъ удареніемъ) и ѵ (ни). Иногда же, по невѣдѣнію, вмѣсто этихъ 
трехъ греческихъ буквъ пишутся соотвѣтствующія имъ или похо
жія на нихъ по начертанію три славянскія, именно 0 (онъ), (?) 
(отъ) и 11 (нашъ). Такая замѣна однихъ буквъ другими уничто
жаетъ смыслъ и значеніе установленнаго Церковію надписанія 
греческаго.

Надписываемыя на иконахъ Спасителя вокругъ Его лика буквы 
составляютъ собою греческое слово: 6 сбѵ, которое по-славян
ски переводится словомъ Сыіі, по-русски Сущій, по-еврейски 
Іеюва. Именемъ Сыіі. Богъ благоволилъ наименовать Себя Моисею, 
когда послѣдній, отрекаясь отъ поручаемаго ему дѣла освобожде
нія израильтянъ отъ рабства египетскаго, сказалъ Богу: «Вотъ, 
я приду къ сынамъ Израилевымъ и скажу имъ: Богъ отцевъ мо
ихъ послалъ меня къ вамъ» (для того, чтобы вывести васъ изъ 
Египта). «А они скажутъ мнѣ: какъ Ему имя? что сказать мнѣ 
имъ?» Говоря такъ, Моисей, очевидно, выражалъ ту мысль, что 
евреи если и не забыли совсѣмъ вѣры отцовъ своихъ, то во вся
комъ случаѣ уже значительно поколебались въ ней и, подъ влія
ніемъ египетскаго многобожія, представляли Бога отцовъ своихъ 
подобнымъ богамъ египетскимъ, а потому естественно не могли 
имѣть такой непоколебимо твердой надежды на обѣщаемое отъ 
имени этого Бога избавленіе, какая потребна была для безпре
кословнаго повиновенія ихъ распоряженіямъ Моисея. Въ отвѣтъ 
на такое-то прошеніе Моисея и сказалъ Богъ: «Я есмъ Сущій. 
Такъ и скажи сынамъ Израилевымъ: Сущій послалъ меня къ 
вамъ... Вопіо иля Мое на вѣки.» Прямой смыслъ этихъ словъ, 
очевидно, тотъ, что Богъ Авраама, Исаака, Іакова, обѣщающій 
теперь избавленіе отъ рабства, не такой, какъ боги египетскіе: 
Онъ вѣчный, самобытный, всемогущій, неизмѣнный; и потому 
не только можетъ, а и готовъ исполнить свое обѣщаніе.

Божественное имя Сый, приличествующее всѣмъ тремъ лицамъ 
Божества, въ данномъ случаѣ есть собственно имя Сына Божія, 
воплотившагося нашего ради спасенія. Чтобы увѣриться въ этомъ, 
вспомнимъ, что явленія Божіи, бывшія Аврааму, Моисею, Исаіи
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и другимъ пророкамъ, по ученію священныхъ писателей Новаго 
завѣта, а за ними отцовъ и учителей Церкви, были явленія Сына 
Божія, Такъ, св. ап. Павелъ гласъ Божій, бывшій на Синаѣ въ 
50-й день по выходѣ евреевъ пзъ Египта, называетъ гласомъ 
Ходатая завѣта Новаго Іисуса (Евр. 12, 18—26; Ис. б, 1—2). По 
выраженію свв. отцовъ Антіохійскаго собора Сынъ Божій, «ис
полняя волю Отца, являлся патріархамъ, то какъ ангелъ, то какъ 
Господь, то какъ Богъ,» Если же такъ, то ясно, что и явившійся 
Моисею въ купинѣ, бесѣдовавшій съ нимъ при этомъ явленіи и 
наименовавшій Себя Сущимъ былъ, именно, Сынъ Божій. ІР. Сел. П.).

Пятисотлѣтіе со дня рожденія Гуттенберга, изобрѣтателя 
ннигопечатанія.—Въ нынѣшнемъ году исполнилось 500 лѣтъ со 
дня рожденія Майнскаго гражданина Іоанна Гуттенберга. Съ 
этимъ именемъ связано одно изъ величайшихъ изобрѣтеній 
XV вѣка, а именно изобрѣтеніе книгопечатанія, давшее воз
можность въ непродолжительное время воспроизводить механи
ческимъ способомъ большое количество экземпляровъ съ писан
наго оргинала. Со времени Гуттенберга появились печатныя 
произведенія и явилась такимъ образомъ возможность пользо
ваться книгою за недорогую цѣну каждому желающему. Съ 
этого времени распространеніе знаній поставлено прочно. Въ 
настоящее время какъ-то трудно представить себѣ ту длинную 
эпоху въ исторіи человѣчества, когда не существовало печат
ныхъ книгъ, а единственнымъ способомъ и средствомъ къ рас
пространенію словесныхъ произведеній служило письмо. Неудоб
ства этого способа были, конечно, громадны. Сколько времени, 
напр., требовалось, чтобы переписать на пергаментѣ (кожѣ) 
цѣлую Библію! Масса затраченнаго времени и труда сильно 
отзывались и на стоимости писанныхъ книгъ, а особенно, если 
принять во вниманіе, что грамотныхъ людей тогда было мало. 
Въ XIII вѣкѣ на Западѣ славился переписчикъ нѣкій монахъ 
Димундъ, который въ теченіе всей своей жизни при образцовой 
неутомимости и прилежаніи могъ написать всего только сорокъ 
духовныхъ книгъ, но впрочемъ тщательнымъ, изящно украшен
нымъ почеркомъ. Поэтому цѣна на книги стояла высокая. Писан
ная Библія стоила нѣсколько сотъ рублей. Десятокъ книгъ счи
тался значительною библіотекою и представлялъ значительную 
цѣнность. За рукопись Тита Ливія можно было купить дачу 
близъ Флоренціи; по вычисленію Дану, средняя цѣна за одну 
рукопись во Франціи въ XIV и XV ст. была отъ 160 до 200
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рублей; студенты Сорбонны платили своимъ профессорамъ за 
лекціи перепискою одного-двухъ сочиненій.

Все это заставляетъ съ глубочайшею благодарностію отно
ситься къ памяти человѣка, который изобрѣлъ книгопечатаніе и 
сдѣлалъ такимъ образомъ возможнымъ легкое, дешевое и удоб
ное распространеніе знаній. Вспомнить о Гуттенбергѣ и его 
изобрѣтеніи не мѣшаетъ и духовному органу, такъ какъ первыми 
печатными произведеніями были два изданія Библіи—Псалтирь, 
а у насъ въ Россіи—Апостолъ.

Типографское искусство было отчасти извѣстно до Гуттен
берга, но не имѣло, да и не могло имѣть того практическаго 
приложенія, какое придалъ ему своими усовершенствованіями 
Гуттенбергъ. Книгопечатаніе было изобрѣтено дважды—въ 
Китаѣ и въ средневѣковой Европѣ. По нѣкоторымъ указаніямъ 
въ Китаѣ книгопечатаніе появилось около 581 г. по Р. Хр. 
Здѣсь, какъ позже и въ Европѣ, появилась ксилографія. На 
деревянныхъ доскахъ вырѣзывались выпуклыя буквы, далѣе онѣ 
окрашивались жидкою краскою, на доски сверху накладывали 
бумагу и терли ее мягкою щеткою. Этотъ способъ печатанія 
сохранился въ Китаѣ отчасти до послѣдняго времени. Изобрѣ
теніе китайцами книгопечатанія не имѣло значенія для Европы, 
такъ какъ здѣсь, по причинѣ отсутствія сношеній съ Китаемъ, 
не извѣстно было китайское книгопечатаніе. Но все-таки подоб
нымъ же образомъ пошло печатное дѣло и въ Европѣ. Строго 
говоря, ксилограФІею пользовались еще въ глубокой древности. 
Въ гробницахъ Ѳивъ и Вавилона находили кирпичи съ вытисну
тыми надписями; римскіе горшечники па выдѣлываемой ими по
судѣ отпечатывали имя заказчика или обозначали цѣль, для кото
рой она предназначена. Богатые римляне для облегченія дѣтямъ 
изучать грамоту давали имъ буквы, вырѣзанныя изъ слоновой 
кости или изъ металла, изъ которыхъ дѣти научались составлять 
отдѣльныя слова. Въ Европѣ ксилографія появляется съ XIII в., 
когда начали здѣсь вырѣзывать картинки на доскахъ съ текстомъ. 
Сначала текстъ былъ весьма краткій, а потомъ онъ началъ зани
мать больше мѣста, часто въ видѣ составленной изъ словъ ленты, 
исходящей изъ устъ дѣйствующаго лица, а наконецъ, начали 
печатать кпиги, состоящія изъ одного текста безъ рисунковъ. 
Вырѣзывали буквы и слова на металлическихъ доскахъ и на 
деревянныхъ. Производилось ли печатаніе съ помощію станка 
или щетокъ неизвѣстно. Изобрѣтеніе ксилографіи, конечно, 
давало возможность получить въ большомъ количествѣ картины 
съ текстомъ или одинъ текстъ, но тѣмъ не менѣе, для распро-
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страненія знаній ксилографія была недостаточна, такъ какъ для 
каждой страницы нужно было брать особую доску и на ней 
рѣзать, выпиливая, особыми инструментами, тѣ мѣста доски, ко
торыя должны соотвѣтствовать бѣлымъ мѣстамъ рисунка или 
текста. Ясно, что при такомъ способѣ невозможно было взяться 
за печатаніе большого сочиненія, такъ какъ на это пришлось бы 
потратить много и труда и времени и подобное изданіе едва ли 
было бы дешевле рукописнаго.

Воть въ какомъ положеніи находилось книгопечатное искус
ство, когда на помощь типографской дѣятельности выступилъ 
Гуттенбергъ. Родился Гуттенбергъ въ 1399 г. въ г. Майнцѣ. 
Вслѣдствіе возникшей вражды между аристрогратамн, къ кото
рымъ принадлежала и Фамилія Гуттенберга, и другимъ город
скимъ населеніемъ, Гуттенберъ долженъ былъ удалиться въ 
Страстбургъ. Знакомый съ ксилограФІею Гуттенбергъ видѣлъ 
неудобство этого способа печатанія и вотъ, живя въ Страст- 
бургѣ, онъ напалъ на мысль, повидимому очень простую, но 
однако ранѣе его не приходившую въ голову другихъ. Онъ 
задумалъ приготовить отдѣльныя буквы вмѣсто того, чтобы 
каждую страницу, буква за буквою, вырѣзывать на отдѣльной 
доскѣ. По отпечатаніи, эти буквы можно снова разобрать по
одиночкѣ и употребить для новаго набора. У потребляя подвиж
ныя буквы, явилась возможность печатать книги любой величины 
и любого Формата. Въ 1148 г. Гуттенбергъ возвратился въ свой 
родной городъ Майнцъ. Не имѣя средствъ завести типографію, 
Гуттенбергъ нашелъ себѣ компаніона, по имени Фуста, ссудив
шаго его деньгами. Потомъ въ ихъ общество вошелъ еше нѣкто 
ШеФФеръ, занимавшійся ранѣе перепискою книгъ и славившійся 
хорошимъ почеркомъ. Сначала употреблялись деревянныя бук
вы, но онѣ скоро были замѣнены металлическими. Деревянный 
шрифтъ былъ очень непроченъ, скоро притуплялся и не давалъ 
уже чистыхъ оттисковъ. Металлъ въ этомъ слѵчаѣ представлялъ 
громадныя преимущества. Но вырѣзывать буквы въ значитель
номъ количествѣ оказалось дѣломъ, требующимъ большого 
труда и времени.

Гуттенберъ скоро дошелъ до мысли сдѣлать для буквъ Формы 
и отливать ихъ. Онъ отливалъ оловянный шрифтъ. Но олово 
металлъ мягкій и потому не особенно удобный для печатанія. 
Товарищъ Гуттенберга ШеФФеръ сталъ отливать шрифтъ изъ 
сплава свинца и сюрьмы и этотъ шрифтъ по своей твердости 
оказался очень удобнымъ для типографскаго дѣла. Въ настоящее 
время употребляется шрифтъ, отлитый изъ свинца (75л/о), сюрьмы
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(23°/0) и олова (2®/и). Такимъ образомъ изобрѣтеніемъ Гуттен
берга и Шеффера пользуются и до сихъ поръ.

Когда все было подготовлено, приступили къ печатанію первой 
книги (1452 г.). Это была Библія. Но Гуттенбергу пе удалось 
окончить начатую работу; его компаніоны, предвидя большую 
прибыль отъ типографскаго дѣла, завели съ Гуттенбергомъ 
процессъ, по которому Гуттенбергъ, не исполнившій нѣкоторыхъ 
денежныхъ обязательствъ, долженъ былъ оставить типографію 
и всѣ придуманныя имъ принадлежности тисненія. Библію, на
чатую при Гуттенбергѣ, допечатали уже безъ него.

Гуттенбергъ, оставивши Фуста и ШеФФера, нашелъ новаго 
предпринимателя, который далъ ему возможность открыть но
вую типографію. Въ 14.52 г., при нашествіи непріятелей, обѣ 
типографіи въ Майнцѣ были уничтожены. Вскорѣ послѣ этого 
(14Г>7 г.) Гуттенбергъ умеръ въ большой бѣдности и похороненъ 
въ родномъ своемъ городѣ Майнцѣ. Могила его въ настоящее 
время неизвѣстна.

Изобрѣтенный Гуттенбергомъ новый способъ печатанія книгъ 
не могъ долго содержаться въ тайнѣ. При жизни Гуттенберга 
появились типографіи въ Сбрастбургѣ (14.60 г.) и Бамбергѣ 
(146! г.). Особенно стало распространяться искусство книго
печатанія послѣ взятія Майнца и разоренія здѣсь типографіи. 
'Гогла типографскіе работники или, какъ ихъ называли, «дѣти 
Гуттенберга» разбѣжались во всѣ стороны и разнесли съ собою 
и типографское искусство. Въ концѣ XV ст. въ Германіи было 
свыше 50 типографій Появились впослѣдствіи значительныя 
улучшенія въ техникѣ типографскаго дѣла. Въ нынѣшнемъ сто
лѣтіи изобрѣтены особыя машины для отливки шрифта, изобрѣ
тенъ станокъ, даюшій возможность одновременно печатать на 
обѣихъ сторонахъ листа. Типографское дѣло особенно много 
удешевилось, когда въ 1810 г. Кенигъ изобрѣлъ паровой печат
ный станокъ. Появились въ послѣднее время такъ называемые 
ротаціонныя машины, дающія возможность въ часъ печатать до 
15 тыс. оттисковъ и болѣе и въ тоже время эта машина раз
рѣзаетъ бумагу на листы и складываетъ въ требуемый Форматъ

Говоря о нѣмецкомъ Гуттенбергѣ, скажемъ нѣсколько словъ 
и о „россійскомъ Гуттенбергѣ", какъ называютъ нашего перво
печатника діакона Гастунскаго собора Ивана Ѳеодорова. Съ 
этимъ именемъ въ Россіи связано начало книгопечатанія. Мо
сковскій царь Иванъ IV Грозный подъ сильнымъ вліяніемъ Мак
сима Грека въ .547 г. началъ хлопотать объ открытіи въ Москвѣ 
типографіи для печатанія книгъ церковно-богослужебныхъ и
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нравственно-назидательныхъ. За границею были уже для этой 
цѣли набраны мастера и отправлены моремъ въ Россію, но, бла
годаря Ганзейскому союзу и Ливонскому ордену, мастера типо
графскаго дѣла не были допущены въ Россію. Тогда въ Москвѣ 
нашелся человѣкъ, знающій типографское дѣло, именно діаконъ 
Иванъ Ѳодоровъ. *) Въ 1553 г. царь велѣлъ построить особый 
домъ для типографіи, а въ 1556 г. подыскали въ Новгородѣ въ 
помощь Ивану Ѳедоровичу рѣзчика буквъ Петра Мстиславца. 
19 апрѣля 1563 года былъ набранъ первый листъ первой печат
ной книги въ Россіи. Книгопечатное дѣло такимъ образомъ на
чалось. 1 марта 1564 г. въ Москвѣ была изготовлена первая 
печатная книга „Апостолъ". Появленіе книгопечатанія въ Мо
сквѣ вызвано было необходимостію имѣть исправленныя бого
служебныя книги. Цѣль основанія типографіи, какъ видно изъ 
послѣсловія къ Апостолу 1564 г., заключалась именно въ томъ, 
чтобы „впредь св. книги изложилися праведнѣ." Въ 1565 г. былъ 
напечатанъ „Часовникъ,” Вскорѣ затѣмъ первопечатникъ нашъ 
съ товарищами долженъ былъ бѣжать изъ Москвы, такъ какъ 
народъ считалъ ихъ еретиками и сжегъ печатный дворъ. „Рос
сійскій Гуттенбергъ” убѣжалъ въ Польщу, гдѣ и скончался, такъ 
же какъ и нѣмецкій его сотоварищъ, въ большой бѣдности. По
слѣ удаленія изъ предѣловъ Россійскаго государства первопе
чатниковъ книгопечатаніе въ Москвѣ не прекратилось При 
Иванѣ IV были напечатаны еще двѣ Псалтири, но непрерывно 
въ Москвѣ стали печататься церковныя книги лишь съ учре
жденіемъ патріаршества (1569 г.). Въ 1704 г., по заказу Петра 
Великаго, въ Амстердамѣ былп отлиты литеры новой русской 
гражданской азбуки, а въ слѣдующемъ году вышла первая книга 
такъ называемой гражданской печати, а не церковной, какъ бы
ло прежде. Въ 1711 году появилась первая типографія въ С.- 
Петербургѣ (нынѣ синодальная типографія], въ 1753 года была 
открыта типографія при Кіевской митрополіи. Въ 1771 г. появля
ются вольныя типографіи, въ 1796 г. вольныя типографіи были 
запрещены и въ 1802 г. вновь разрѣшены. Въ XVIII и XIX ст. 
по губернскимъ городамъ открываются типографіи при губерн
скихъ управленіяхъ. Въ самое послѣднее время начинаютъ по
являться епархіальныя типографіи. (Заим. пзъ Тоб. Еп. Вѣд.).

*] Учителями нашихъ первопечатниковъ нужно признать итальянцевъ или, 
какъ ихъ тогда называли, Фряговъ, а не не нѣмцевъ, какъ думаютъ иные. См. объ 
этомъ Прав. Обозр. 1883 г. т. III, стр. 497—500. Въ Венеція на славянскомъ 
языкѣ была напечатанаПЗиблія еще въ 1508 г.
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Статистическія данныя о религіяхъ.—На земномъ шарѣ чи
слится всего населенія І.5З6 милліоновъ душъ и 1.100 религій. 
Изъ этого числа христіанство исподѣдуютъ 490 милліоновъ, 
которые по главнымъ вѣроисповѣданіямъ распредѣляются такъ: 
къ римско-католической церкви принадлежитъ 221 милліонъ, къ 
протестантству 165 и къ православно-восточной Церкви 94 мил
ліона. Ю милліоновъ распредѣляется между разными мелкими 
сектами. Къ нехристіанскимъ народамъ принадлежатъ: а) 7—8 
милліоновъ евреевъ, б) 178 милліоновъ магометанъ или привер
женцевъ ислама, распадающихся на три главныхъ исповѣданія 
(сунниты, шіиты и вагабиты) и на 70 сектъ; в) около 858 мил
ліоновъ язычниковъ. Среди языческихъ религій наиболѣе распро
странены—браманизмъ, имѣющій 147 милліоновъ приверженцевъ, 
и вышедшій изъ него буддизмъ съ 510 милл. приверженцевъ пре
имущественно среди монголовъ въ Азіи (между прочимъ въ 
дальней Индіи, Китаѣ, Японіи). На остальныя языческія религіи 
приходится еще до 200 милліоновъ приверженцевъ. Совершенно 
безъ религіи доселѣ не найдено ни одного народа на землѣ— 
даже среди самыхъ дикихъ и звѣроподобныхъ. Изъ этихъ ста
тистическихъ данныхъ видно, какъ еще многіе народы, въ дѣй
ствительности болѣе 2/3 всего человѣческаго рода, сидятъ въ 
языческой тьмѣ и сѣни смертной и какой еще громадный трудъ 
предстоитъ для того, чтобы всю эту массу озарить свѣтомъ 
Христова ученія. (Ц. Вѣст.).

Потонувшіе города. Всѣмъ извѣстны разсказы о полумиѳиче
ской Атлантидѣ, когда-то будто бы опустившейся на дно Атланти
ческаго океана. О городѣ этомъ существуетъ множество легендъ, 
сказаній, на тему которыхъ написано даже нѣсколько поэтиче
скихъ разсказовъ. На самомъ дѣлѣ, врядъ ли кому-либо удалось 
видѣть этотъ городъ подъ водою. Между тѣмъ въ Россіи суще
ствуютъ потонувшіе города, которые отлично можно различить 
подъ водою и о которыхъ извѣстно лишь очень немногимъ. Го
рода эти Сухумъ-Кале и Баку. Подъѣзжая къ Сухуму въ тихую 
солнечную погоду, можно отлично различить на днѣ: стѣны зда
ній, каменные столбы, башни и даже цѣлый замокъ, раздѣленный 
на двѣ части—круглую и четырехъугольную, изъ которыхъ первая 
вполнѣ хорошо сохранилась. Нѣкоторыя изъ башенъ виднѣются 
не болѣе, какъ на глубинѣ 11/з—2 сажень, а стѣны новыхъ зда
ній такъ близко подходятъ къ поверхности, что при сильномъ 
волненіи моря совершенно обнажаются. Особенно это можно
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сказать про стѣны замка, которыя мѣстами выдаются изъ моря 
даже въ тихую погоду. Всѣ эти зданія покрыты массой водоро
слей, устрицами и мидіями, за которыми рыбаки то и дѣло опу
скаются на дно и ходятъ по крышамъ и стѣнамъ затонувшихъ 
зданій. Подводныя развалины, начинаясь въ 30 -40 саженяхъ отъ 
берега, идутъ почти на версту въ море и принадлежатъ, по 
словамъ археолога Бруниа, повидимому, древнему милетскому 
городу Діоскуріи, основанному еще за 1300 лѣтъ до Рождества 
Христова, то-есть болѣе 3000 лѣтъ тому назадъ Разрушенная 
во время войны Помпея съ царемъ Митридатомъ Діоскурія была 
возстановлена въ царствованіе Адріана и получила названіе Сева
стополя. Съ тѣхъ поръ городъ этотъ славился своею обширною 
торговлей, которая особенно развилась въ XVI и XVII столѣ
тіяхъ по Рождествѣ Христовомъ, когда онъ подпалъ подъ власть 
Венеціи и Генуи и сдѣлался важнѣйшимъ торговымъ пунктомъ 
всего черноморскаго побережья. Но затѣмъ онъ подпалъ подъ 
турецкое владычество, получилъ названіе Сухумъ-Кале и сталъ 
приходить мало-по-малу въ упадокъ. Когда же совершилось са
мое затопленіе города и совершилось ли оно сразу или посте
пенно, какъ это, напримѣръ, и теперь наблюдается съ развали
нами одной церкви, находящейся въ Сочинскомъ округѣ, объ 
этомъ не сохранилось никакихъ свѣдѣній, можно только предпо
ложить, что это случилось не ранѣе, какъ дѣть 200—300 тому 
назадъ. Честь открытія этихъ развалинъ принадлежитъ кавказ
скому археологу Чернявскому. Что касается Баку, то подводныя 
развалины прежняго города начинаются далеко въ морѣ, не 
ближе, какъ за версту отъ берега, и состоятъ изъ разбросан
ныхъ тамъ и сямъ четырехъугольныхъ зданій. Большинство изъ 
нихъ поднимается на аршинъ и болѣе надъ водою. Простран
ство, занимаемое этими, повидимому, стѣнами башенъ, очень 
обширно. О томъ, когда этотъ городъ опустился, и даже что 
это за городъ—ничего неизвѣстно. Интересный вопросъ этотъ 
ждетъ еще своего изслѣдователя. (Воск. День. 1899 г. № 29-й.).
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V.
—— ОБЪЯВЛЕНІЯ. =- 

Годъ шестнадцатый.
Открыта подписка на 1900-й годъ.

на издающуюся въ г. Ставрополѣ-Каввазскомъ общественно-литературную газету

„Сѣверный Кавказъ44,
выходящую ТРИ раза въ недѣлю—по ВТОРНИКАМЪ, ЧЕТВЕРГАМЪ и СУББО

ТАМЪ—и посвященную выясненію нуждъ края, названіе котораго носитъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Безъ доставки и пересылки.
На годъ . . . . 4 р. 50 к. :

» полгода . . . 2 » 50 »
» 3 мѣсяца . . . 1 » 50 »

За перемѣну адреса взимается 28 коп
Суммы менѣе рубля можно высылать почтовыми марками.
Подписка принимается: въ г. Ставрополѣ въ конторѣ редакціи,

—Театральная ул., д. насл. Попова: въ конторѣ типографіи В. В. Беркъ («Сѣв. 
Кавк.»)—-уголъ Театральпои и Александрійской ул., д. Розановой.

Пріемъ объявленій: въ Ставроп.-Кавк. въ ред. и тип. «Сѣв. Кав.»; въ Москвѣ 
и Петербургѣ въ конт. Торг. Дома Л. Э. Метцль и К".

Съ доставкой и пересылкой:
На годъ . . . . 5 р. 50 к.

» полгода . . . 3 » — »
» 3 мѣсяца . . . 1 » 75 »
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ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУВ. Д. ХОРОШЕВИЧЪТЕРНИЦКАГО,
для дисконта, альта, тенора и баса съ фисгармоніей, 
пѣтые нынѣшнимъ лѣтомъ на церковно-учительскихъ курсахъ 

въ г. Ставрополѣ-Кавказскомъ хоромъ курсистовъ.
№ 1. Молитва. Слова И. А. Некрасова.
№ 2. Добрая почь. Слова С. И. Миропольскаго.

ПАРТИТУРА 30 КОП., СЬ ПЕРЕСЫЛКОЙ 40 КОП.
Съ требованіями благоволятъ обращаться въ г. Ставроиоль-Кавказскій къ 

В. Д. Беневскому, Госпитальная улица, домъ Гоппе.
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СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ ОФФИЦІальныЙ. I. Отъ Хозяйственнаго Управленія 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. И. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. III. Извѣ
стія. Отдѣлъ неоФФИЦІальныЙ. I. Открытіе Покровской общины и освященіе храма 
въ селеніи Богородицкомъ. II. Путешествіе Преосвященнаго Агаѳодора по епархіи 
въ 1899 году. III. О современномъ бытѣ псаломщиковъ Кубанской области но 
способахъ его улучшенія. IV. Извѣстія и замѣтки. V. Объявленія. Приложеніе: 
отчетъ Ставропольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о состояніи церков
ныхъ школъ епархіи за 1898 гражданскій годъ.

Редакторъ, священникъ К. КУТЕПОВЪ.

16 октября 1899 года. Цензоръ, Ректоръ Семинаріи, Протоіереи 
Петръ Смирновъ.

Ставрополь-Кавказъ, Типографія Т. М. Тимоѳеева, уг. Театрал., 1—2
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По Екатеринодарскому Отдѣленію число школъ одноклас
сныхъ увеличилось на 10% (три школы преобразованы 
изъ школъ грамоты) и состоитъ вт. отчетномъ году 30 одно
классныхъ школъ съ 1579 учащимися, изъ коихъ 964 маль
чика и 615 дѣвочекъ. Число учащихся осталось почти безъ 
перемѣны противъ прошлаго года, ихъ увеличилось только 
на 2, 3%. Въ прошломъ году было 954 мальчика и 590 
дѣвочекъ, итого 1544 ученика, мальчиковъ увеличилось на 
1%, а дѣвочекъ на 4, 3%. Число окончившихъ съ правомъ 
полученія свидѣтельства на льготу IV разряда 43 ученика 
или 5% общаго числа мальчиковъ, а безъ права 97 мальчи
ковъ и 67 дѣвочекъ или 10% общаго числа учащихся. Об
щее число школъ грамоты возрасло па 70%, и состоитъ 
28 школъ, на 11 школъ больше противъ прошлаго года. 
Число учащихся возрасло на 37%, при чемъ мальчиковъ 
возрасло на 30%, а дѣвочекъ на 43%. Въ отчетномъ году 
состоитъ 421 мальчикъ и 382 дѣвочки, а всего 803 ученика; 
въ прошломъ году состояло 328 мальчиковъ и 254 дѣвочки, 
а всего 582 ученика. Изъ числа учениковъ школъ грамоты 
окончило 6 съ правами на льготу, а съ правомъ полученія 
свидѣтельства, но безъ правъ на льготу, 21 мальчикъ и 
41 дѣвочка. Такимъ образомъ отчетный годъ былъ вполнѣ 
благопріятенъ, какъ для роста одноклассныхъ школъ, такъ 
равно и для роста учениковъ школъ грамоты но Екатери
нодарскому Отдѣленію.

По Баталпашинскому Отдѣленію число одноклассныхъ 
школъ увеличилось на 50%: въ отчетномъ году состоитъ 21 
школа (въ прошломъ ихъ было 14). Число учащихся оста
лось почти безъ перемѣны, оно увеличилось только на 4°/°, 
при чемъ мальчиковъ уменьшилось на 2%, а дѣвочекъ уве
личилось на 29%. Въ прошломъ году состояло мальчиковъ 
734, дѣвочекъ 299, а всего 1033 ученика, а въ отчетномъ 
году состои'гь мальчиковъ 715, дѣвочекъ 360, а всего 1075 
учениковъ. Окончило съ правомт на льготу 50 учениковъ 
или 7% общаго числа мальчиковъ и безъ права на льготу 
19 мальчиковъ и 18 дѣвочекъ или 3, 7% общаго числа уча
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щихся. Число школъ грамоты уменьшилось на 19, 7 изъ 
нихь преобразованы въ одноклассныя школы, а 14 частныхъ 
не доставили свѣдѣній; такимъ образомъ число школъ гра- 
мот ы, принимая во вниманіе, что открыто три новыхъ школы, 
уменьшилось на 25% и въ отчетномъ году состоитъ ихъ 
26. Число учащихся въ нихъ увеличилось на 18°/°, при 
чемъ мальчиковъ на 8%, а дѣвочекъ на 31%, въ отчетномъ 
году состоитъ мальчиковъ 314, дѣвочекъ 312, а всего 626, 
въ прошломъ же году состояло мальчиковъ 296, дѣвочекъ 
239, а всего 535, Окончило курсъ безъ права на льготу 12 
мальчиковъ и 12 дѣвочекъ или 5% общаго числа учащихся. 
Такимъ образомъ отчетный годъ по Ваталпашинскому Отдѣ
ленію былъ вполнѣ благопріятенъ для роста одпоклассныхъ 
школъ и учениковъ школъ грамоты. Быстрый ростъ одно
классныхъ школъ Отдѣленіе объясняетъ сочувствіемъ мѣ
стной администраціи и особенно г. Атамана отдѣла, полков
ника Браткова, къ образованію народа въ духѣ церковномъ 
и уменьпіеніѳ школъ грамоты отсутствіемъ свѣдѣній, а не 
прекращеніемъ ихъ существованія. Частныя школы грамоты 
не доставили никакихъ свѣдѣній, почему онѣ и не занесены 
въ вѣдомость Отдѣленія, хотя въ отчетѣ о. уѣзднаго наблю
дателя за 1897/з учебный годъ онѣ упоминаются.

Во Ейскому Отдѣленію число школъ одноклассныхъ воз
расло на 10%, и состоитъ въ отчетномъ году 35-ть школъ 
съ 1693 учащимися, изъ коихъ 1378 мальчиковъ и 315 дѣво
чекъ. Число учащихся возрасло только на 1%, при чемъ 
мальчиковъ увеличилось на 3%; въ прошломъ же году со
стояло 1347 мальчиковъ, 335 дѣвочекъ, а всего 1682 уче
ника. Окончило курсъ съ правами полученія свидѣтельства 
на льготу 72 мальчика или 6% общаго числа мальчиковъ, 
безъ права 125 мальчиковъ и 38 дѣвочекъ или 10% общаго 
числа учениковъ. Школъ грамоты уменьшилось на 3% ивъ 
отчетномъ году состоитъ ихъ 60 съ 1707 учащимися, изъ 
коихъ 1079 мальчиковъ и 628 дѣвочекъ. Число учениковъ 
школъ грамоты возрасло на 82%, при чемъ мальчиковъ 
увеличилось на 85°/в и дѣвочекъ на 80%, въ прошломъ го
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ду состояло 576 мальчиковъ, 363 дѣвочки, а всего 939 уче 
никовъ. Окончило курсъ съ правами на льготу 11 мальчи
ковъ; безъ права на льготу 26 мальчиковъ и 18 дѣвочекъ или 
5% общаго числа учащихся. Такимъ образомъ отчетный 
годъ былъ вполнѣ благопріятнымъ для роста учениковъ въ 
школахъ грамоты, хотя количество школъ, за закрытіемъ 
многихъ частныхъ школъ грамоты, и уменьшилось.

По Кавказскому Отдѣленію состояло 3 второклассныхъ 
школы съ 324 учащимися, при чемъ Усть-Лабинская школа 
сдѣлала выпускъ 8 учениковъ съ правомъ полученія свидѣ
тельствъ на льготу 3 разряда. Это первый выпускъ второ
классныхъ школъ въ епархіи. Число учениковъ во второ
классныхъ школахъ возрасло только на 4%, что объясняется 
недостаточностію помѣщенія, такъ какъ 2 школы помѣ
щаются пока въ наемныхъ квартирахъ, а одна въ домѣ, 
приспособленномъ для двухклассной школы, но не второ
классной. Число одноклассныхъ школъ возрасло на 23% и 
въ отчетномъ году состоитъ ихъ 45 съ 2068 учащимися, а 
именно: 1565 мальчиковъ и 503 дѣвочки; число мальчиковъ 
возрасло на 10%, а дѣвочекъ на 20%, а всего учениковъ 
увеличилось на 8, 5% противъ прошлаго года, когда уча
щихся было 1387 мальчиковъ и 420 дѣвочекъ, а всего 1807. 
Число окончившихъ курсъ съ нравомъ на льготу 98 маль
чиковъ, или 7% общаго числа мальчиковъ, и безч, права 
79 мальчиковъ и 46 дѣвочекъ или 7% общаго числа учени
ковъ. Школъ грамоты уменьшилось на 21, или на 35% и 
въ отчетномъ году состоитъ ихъ 39 съ 1072 учащимися, изъ 
коихъ 735 мальчиковъ и 337 дѣвочекъ. Общее число учени
ковъ школъ грамоты уменьшалось на 45%, при чемъ маль
чиковъ уменьшилось на 30%, а дѣвочекъ на 50%, въ прош
ломъ году состояло 1106 мальчиковъ и 645 дѣвочекъ, а все
го 1751 ученикъ. Число окончившихъ съ правомъ на льготу 
IV разряда 12 мальчиковъ, или 1% общаго числа мальчи
ковъ, а безъ орава 21 мальчикъ или 1, 7% общаго числа 
учениковъ. Такимъ образомъ отчетный годъ по Кавказскому 
Отдѣленію былъ не благопріятенъ во всѣхъ отношеніяхъ
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для школъ грамоты, что объясняется, съ одной стороны, 
пребразованіемъ многихъ школъ грамоты въ одноклассныя 
церковно-приходскія, а съ другой—обѣднѣніемъ, вслѣдствіе 
неурожая, хуторовъ и выселокъ; во многихъ изъ этихъ хуто
ровъ, по бѣдности пришлаго населенія, пришлось закрыть 
школы грамоты къ концу отчетнаго года. Увеличеніе же 
количества одноклассныхъ школъ объясняется симпатіями 
къ нимъ населенія, какъ къ болѣе совершенному тину цер
ковно-приходскихъ школъ и преобразованіемъ шести школъ 
грамоты въ одноклассныя.

По Майкопскому Отдѣленію число одноклассныхъ школъ 
увеличилось на 4®/о и состоитъ въ отчетномъ году 28 школъ 
съ 1235 учащимися, изъ коихъ 858 мальчиковъ, 377 дѣво
чекъ. Число учащихся увеличилось на 9%, нри чемъ маль
чиковъ на 4°/0, а дѣвочекъ на 6%, въ прошломъ году со
стояло 823 мальчика и 355 дѣвочекъ, а всего 1178 учени
ковъ. Число окончившихъ съ правомъ на льготу 60 учени
ковъ или 5, 5% общаго числа мальчиковъ, безъ права на 
льготу 28 мальчиковъ и 49 дѣвочекъ или 6, 7% общаго 
числа учащихся. Школъ грамоты возрасло на 20% и въ 
отчетномъ году состоитъ 25 школъ съ 922 учащимися, изъ 
коихъ 640 мальчиковъ, 282 дѣвочки, при чемъ число маль
чиковъ возрасло на 125%, а дѣвочекъ на 85°/0. Общее же 
число учащихся по сравненію съ прошлымъ годомъ возрасло на 
111%: въ прошломъ году было 288 мальчиковъ, 151 дѣвочка, 
а всего 439 учениковъ. Окончило курсъ въ школахъ грамоты 
безъ права на льготу 21 ученикъ или 5% общаго числа 
учениковъ. Кромѣ того въ вѣдѣніи этого Отдѣленія было 
39 частныхъ школъ грамоты съ 824 учащимися. Такой бла
гопріятный ростъ школъ и учащихся въ школахъ грамоты 
объясняется энергіей о.о. завѣдующихъ—открывались новыя 

школы, строились новыя, расширялись раньше выстроенныя 
зданія. А въ бѣдныхъ поселкахъ, по преимуществу въ гор
ной полосѣ, о.о. завѣдующіе, сознавая за отсутствіемъ 
средствъ и бѣдностію народонаселенія полную невозможность 
открытія церковно-приходскихъ школъ и даже вполнѣ орга
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низованныхъ школъ грамоты, старались удовлетворить стре
мленіе народа кь образованію открытіемъ хотя частныхъ 

школъ грамоты и въ такой почтенной дѣятельности мѣстное 
духовенство не останавливалось и предъ личными жертвами. 
Въ станицахъ Губской, Псебайской и Ііереправной принты 
жертвуютъ изъ братскихъ средствъ по 300 руб. на наемъ 
учителей, лишь бы только лучше поставить школьное дѣло, 
и мѣстное населеніе, видя такую заботу о.о. завѣдующихъ, 
съ охотой вручало имъ своихъ дѣтей.

Темрюкское Отдѣленіе существуетъ очень не давно, такъ 
какъ оно выдѣлено изъ Екатеринодарскаго Отдѣленія въ 
іюнѣ 1898 г., почему и дѣятельность его еще не вполнѣ 
развилась. Количество школъ одноклассныхъ осталось 
безъ перемѣны, хотя въ вѣдомости этого Отдѣленія и зна
чится I школа закрытой; но на самомъ дѣлѣ школа не за
крыта, а только мужская школа въ ст. Таманской соединена 
временно, за отсутствіемъ удобнаго помѣщенія, съ женской. 
Число учениковъ въ отчетномъ году уменьшилось на 3%. 
Число школъ 84 съ 1576 учащимися, изъ коихъ 1111 маль
чиковъ,—ихъ уменьшилось на 1, 4о/о,—и 465 дѣвочекъ, 
—ихъ уменьшилось на 7% противъ прошлаго года. Въ 
прошломъ году состояло 1125 мальчиковъ и 504 дѣвочки, а 
всего 1629 учениковъ. Окончило курсъ 82 мальчика съ пра
вомъ на льготу или 7% изъ общаго числа мальчиковъ, безъ 
права 46 мальчиковъ, 47 дѣвочекъ или 6% изъ общаго чи
сла учащихся. Школъ грамоты увеличилось на 48°/0 и въ 
отчетномъ году состоитъ ихъ 25 съ 735 учащимися, изъ 
коихъ 367 мальчиковъ и 368 дѣвочекъ. Мальчиковъ увели
чилось на 103%, а дѣвочекъ на 78% противъ прошлаго го
да: въ прошломъ году состояло 166 мальчиковъ и дѣвочекъ 
205, а всего 371 ученикъ. Общее число учащихся въ шко
лахъ грамоты возрасло почти на 1ОО°/о. Окончило курсъ 
безъ права на льготу 44 мальчика и 32 дѣвочки или 35% 
общаго числа учениковъ. Такимъ образомъ по Темрюкскому 
Отдѣленію, хотя количество учащихся въ одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ школахъ уменьшилось на 53 ученика,
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но зато въ школахъ грамоты количество учащихся увеличи
лось на 100%, и въ виду этого отчетный годъ по этому 
Отдѣленію можно признать вполнѣ благопріятнымъ для роста 
школъ грамоты и учащихся въ нихъ. Значительное увели
ченіе количества учащихся въ школахъ объясняется тѣмъ, 
что мѣстные о.о. благочинные сочувственно относились къ 
школьному дѣлу и благотворно вліяли на о.о. завѣдующихъ, 
а благопріятныя экономическія условія для мѣстнаго народо
населенія дали возможность позаботиться о расширеніи и 
устройствѣ новыхъ школьныхъ зданій.

Несмотря на сравнительно благопріятныя условія для разви
тія церковно-школьнаго дѣла вообще въ епархіи, не смотря на 
любовь и энергію мѣстнаго духовенства въ дѣлѣ воспитанія 
народа, не смотря на симпатіи мѣстнаго населенія къ церков
нымъ школамъ, все же есть еще и до сихъ поръ такіе приходы, 
гдѣ не открыты церковныя школы. Первая и самая главная 
причина,—это бѣдность населенія нѣкоторыхъ приходовъ: 
есть приходы, гдѣ невозможно начать школьное дѣло и под
держивать его даже при пособіи отъ Совѣта, взять же содержа
ніе школъ въ такихъ приходахъ исключительно на свои сред
ства, Совѣтъ не имѣетъ возможности. Только что образовав
шіеся приходы, не имѣя достаточныхъ средствъ болѣе или 
менѣе благолѣпно обставить храмъ Божій, не могутъ, ко
нечно, пока даже поднимать вопроса о школѣ, тѣмъ болѣе, 
если для школы потребуется содержаніе изъ мѣстныхъ 
средствъ, а отсутствіе удобной квартиры для священника, или 
дома болѣе или менѣе пригоднаго для помѣщенія школы, 
часто лишаетъ мѣстнаго священника возможности, при всемъ 
его желаніи, послужитъ дѣлу образованія народа и начать 
это святое дѣло хотя въ самыхъ маленькихъ размѣрахъ, т.
е. открыть хотя школу грамоты и тѣмъ положить начало въ 
своемъ приходѣ церковной школѣ. Кромѣ того есть въ епар
хіи такіе приходы, гдѣ составъ прихожанъ почти постоянно 
мѣняется. Это горные приходы Майкопскаго и поселки Кав
казскаго Отдѣленій. Послѣ ухода въ Турцію, много разъ 
мѣнялись поселенцы этихъ мѣстъ: одни уходятъ, ища луч



— 23 —

шаго, другіе занимаютъ ихъ мѣсто. При такомъ положеніи 
прихода мѣстному священнику почти невозможно начинать 
дѣло о школѣ, да и сами прихожане на свое пребываніе въ 
данной мѣстности смотрятъ, какъ на нѣчто временное, а 
потому и ничего не желаютъ устраивать, ужъ не говоря объ 
ихъ экономическомъ положеніи, Къ числу такихъ прихо
довъ, которые не имѣютъ школъ по выше указаннымъ при
чинамъ, относятся слѣдующіе: Майкопскаго Отдѣленія 14 
благочинническаго округа, Кубанской области, ст. Хамкетин- 
ская, Беслинеевская, Воговская, Севастопольская, Абадзѳх- 
ская, Даховская, 16 округа ст. Гурійская, хуторъ Канивацкій, 
ст. Линейная, Нефтяная, Хадыжинская, иоселки: Курин- 
скій, Елизаветинскій, станицы Тверская, Кабардинская, 
Кубанская, Самурская, Нижегородская, Дагестанская, 
Абхазкая, Имеретинская, Черноморская и Кутаисская, 
Кавказскаго сел. Вольное и др.; Ейскаго Отдѣленія: въ посел
кѣ Михайловскомъ и хуторахъ Александровскомъ и Сасык- 
скомъ; Темрюкскаго: въ станицахъ—Азовской, Анапской, 
Ачуевскомъ заводѣ, Верхнебаканской, Гречаномъ хуторѣ, 
Ильскомъ поселкѣ, Натухайской и Раевской ст. и Черноерков- 
скомъ поселкѣ; Баталпашинскаго—въ ст. Преградной и Грече
скомъ, Аксаутскомъ поселкѣ; Екатеринодарскаго: въ стани
цахъ—Саратовской, Ставропольской, Суздальской, Бакинской 
и поселкахъ Михайловскомъ и Григорьевскомъ и въ Новогри
горьевскомъ въ сел. Вознесенскомъ. Кромѣ того, не смотря на 
весь трудъ и заботы мѣстнаго духовенства по урегулированію 
церковно-школьнаго дѣла, не смотря на высокое покровитель
ство почетныхъ попечителей церковныхъ школъ Ставрополь
ской епархіи, все же и до сихъ поръ, къ великому прискорбію, 
встрѣчаются такіе уголки, гдѣ мѣстная администрація яв
ляется тормазомъ церковно-школьному дѣлу и гдѣ само 
мѣстное населеніе смотритъ на школу, какъ на лишнюю 
обузу, такъ, напр., ст. Передовая, Баталпашинскаго Отдѣле
нія, въ виду выше указанныхъ причинъ не имѣетъ до сихъ 
поръ церковной школы. Нѣкоторые же приходы, имѣя раз
бросанное по Тавричанскимъ экономіямъ населеніе и не имѣя
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ни одного болѣе или менѣе значительнаго выселка или ху
тора, лишены возможности въ своемъ приходѣ устроить 
школу, въ такомъ положеніи находится приходъ на станціи 
Гулькевичи, Кавказскаго Отдѣленія. Наконецъ въ самомъ 
Ставрополѣ есть приходы, гдѣ нѣтъ приходскихъ церков
ныхъ школъ, потому что въ нихъ есть школы другихъ вѣ
домствъ, вполнѣ удовлетворяющія нужду мѣстнаго населенія 
или школы, открытыя Отдѣленіемъ съ помощію Андреевско- 
Владимірскаго Братства. Въ такихъ условіяхъ находятся 
приходъ Каѳедральнаго собора, Софійскій, Варваринскій, 
Успенскій и Георгіевскій (на Мамайкѣ). Совѣтъ сильно 
озабоченъ открытіемъ школъ во всѣхъ приходахъ епархіи, 
но не находя средствъ на мѣстѣ, онъ стремится открыть 
школы при помощи и поддержкѣ извнѣ; такъ, въ горныхъ 
приходахъ намѣчено открыть миссіонерскія школы при по
мощи общества распространенія Православія на Кавказѣ и 
миссіонерскаго Комитета.

Не забыты Совѣтомъ и другіе приходы епархіи: возбу
ждая энергію въ священнослужителяхъ этихъ приходовъ, 
Совѣтъ идетъ имъ на помощь и деньгами и вліяніемъ, и 
дѣятельность Совѣта не остается безплодной: въ нѣкото
рыхъ приходахъ намѣчено въ слѣдующемъ году открыть 
вполнѣ организованныя школы грамоты, а въ одномъ изъ 
приходовъ, именно въ ст. Суздальской, уже почти окончено 
зданіе для церковной школы. Въ нѣкоторыхъ же приходахъ 
приняты мѣры къ расширенію сторожекъ, съ цѣлью приспо
собить ихъ для школъ. Останавливая ..вниманіе на прихо
дахъ, въ которыхъ нѣтъ церковныхъ школъ, невольно бро
сается въ глаза то, что отсутствуютъ школы въ приходахъ 
по преимуществу Кубанской области. Объясняется это 
тѣмъ, что Кубанское войско щедрой рукой изъ войсковыхъ 
капиталовъ оказываетъ поддержку школамъ Министерства 
народнаго просвѣщенія, устраивая помѣстительныя зданія и 
отпуская громадныя суммы, около двухъ сотъ тысячъ въ 
годъ, на наемъ учителей и на содержаніе школъ. Болѣе 
или менѣе бѣдный приходъ, населенный казаками, вполнѣ
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удовлетворяется министерской школой. Мѣстности же, насе
ленныя пришлымъ элементомъ, не находя никакой под
держки въ хозяевахъ края, казакахъ, и не имѣя возможно
сти собственными средствами выстроить или приспособить 
зданіе для школы, ограничиваются домашней школой гра
моты, нанимая за гроши, лишь бы подешевле, какого либо 
грамотея или, въ большинствѣ случаевъ, остаются совсѣмъ 
безъ школы.

Число начальныхъ школъ Министерства Народнаго Про* 
свѣщенія въ Ставропольской епархіи, какъ значится по от
чету Г. Попечителя Кавказскаго учебнаго округа за 1897 г. 
(стр. 506), 554 съ 42828 учащимися, изъ коихъ мальчиковъ 
33059 и дѣвочекъ 9769. Разсматривая число учащихся въ 
церковныхъ школахъ по сравненію съ министерскими, нахо
димъ, что на каждую министерскую школу приходится 77,2 
учащихся, а на каждую церковную 36, 7. Болѣе благопрі
ятное матеріальное положеніе министерскихъ школъ даетъ 
возможность увеличенію числа учащихся въ нихъ, главную 
же роль играютъ зданія школъ, которыя въ Кубанской об
ласти положительно поражаютъ своей благоустроенностію и 
богатствомъ. Нельзя не отмѣтить, что въ отчетномъ году 
учащихся на каждую церковную школу приходится по 3, 7 
ученика болѣе прошлаго года. Принимая во вниманіе, что 
въ числѣ школъ грамоты есть такія, въ которыхъ отъ 5 до 
10 учениковъ, нельзя не порадоваться расширенію зданій 
церковныхъ школъ и увеличенію числа собственныхъ зданій, 
а равно значительному росту числа учащихся почти въ каж
дой болѣе благоустроенной церковной школѣ.

Если теперь коснуться вопроса о числѣ дѣтей, лишен
ныхъ возможности посѣщать школу и обучаться грамотѣ, 
то, принимая во вниманіе, что общее населеніе Ставрополь
ской енархіи равно 1500000 и принимая 10% дѣтей школь
наго возраста, окажется, что изъ 150000 обучаются въ 
школахъ 70525 человѣкъ, а 80 тысячъ дѣтей находятся 
внѣ школы. Цифры сами говорятъ, сколько еще нужно 
школъ и учителей, чтобы хоть немного подвинуться къ
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рѣшенію вопроса о всеобщемъ обученіи грамотѣ, а при 
настоящихъ средствахъ ни Дирекція ни Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ не въ состояніи удовлетворить потребности 
всеобщаго обученія грамотѣ. Нужно, чтобы на каждую шко
лу приходилось не по 130 дѣтей школьнаго возраста, какъ 
въ настоящее время, а по крайней мѣрѣ по 40—50, т. е. 
нужно число школъ увеличить по крайней мѣрѣ въ три раза. 

III.
Воскресныя школы; вечерніе классы; воснресно-повторительныя 
занятія при церковных-ь школахъ; средства содержанія воскрес
ныхъ школъ. Число учащихъ и учащихся въ нихъ. Отноше

ніе къ симъ школамъ населенія.

Воскресныя школы, вечерніе классы и воскресно-повто
рительныя занятія сравнительно такъ еще недавно появи
лись въ епархіи, что не успѣли завоевать себѣ прочнаго 
положенія среди мѣстнаго населенія; да и духовенство, 
какъ въ открытіи этихъ занятій, такъ равно и въ веденіи 
ихъ идетъ пока ощупыо. Въ отчетномъ году Епархіальный 
Училищный Совѣтъ не разъ обращалъ вниманіе о.о. 
завѣдующихъ на эти важные вопросы, издавая циркуляры 
для руководства и денежными пособіями оказывая содѣй
ствіе этимъ занятіямъ.

Насколько это дѣло ново, можно судить потому, что въ 
нѣкоторыхъ Отдѣленіяхъ есть только по одной воскресной 
школѣ. Общій отзывъ Отдѣленій, что воскресныя школы 
трудно прививаются въ деревняхъ. Промежутки между уро
ками слишкомъ большіе и не занятые другимъ дѣломъ, въ 
зимнее и осеннее время, ученики этихъ школъ сильно ску
чаютъ за отсутствіемъ занятій. Въ городахъ замѣчается 
явленіе обратное: прислуга, низшіе служащіе и прочіе ра
бочіе классы, занятые цѣлую недѣлю своими дѣлами, съ 
охотой идутъ въ школу въ воскресный день, и сознавая 
свою пользу отъ грамоты, безграмотный усердно берется 
за книгу добиться грамоты, а полуграмотный—восполняетъ 
свои знанія. Вечерніе классы охотно посѣщаются жителями
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деревень и къ этимъ занятіямъ они относятся съ большимъ 
довѣріемъ и охотой, чѣмъ къ воскреснымъ школамъ. Во
скресно-повторительныя школы еше только нарождаются: 
ихъ 5—б во всей епархіи и судить о ихъ значеніи пока 
еще невозможно. Вообще воскресныя, воскресно-повтори
тельныя и вечернія занятія развиваются слишкомъ слабо, во- 
первыхъ, благодаря отсутствію средствъ на сей предметъ 
какъ въ Совѣтѣ, такъ и въ Отдѣленіяхъ, а, во-вторыхъ, той 
массѣ дѣла и заботъ, какая выпадаетъ на долю о.о. завѣ
дующихъ и діаконо-учителей въ воскресный день: день этотъ 
самый трудный въ недѣлѣ для священнослужителя. По воз
можности населеніе всѣ требы откладываетъ на этотъ день, 
въ виду этого занятые богослуженіемъ, требами, проповѣд
ничествомъ и собесѣдованіемъ, о.о. завѣдующіе положи
тельно лишены возможности въ этотъ день удѣлить хоть 
1—2 часа школѣ. Въ такомъ же положеніи находятся и о.о. 
діаконоучителя, и только при тѣхъ школахъ, гдѣ учителя и 
учительницы изъ лицъ свѣтскаго званія, начинаютъ откры
ваться воскресныя занятія и по преимуществу въ городахъ и 
большихъ селеніяхъ, гдѣ большій составъ учащихъ какъ 
въ церковныхъ, такъ и въ министерскихъ школахъ.

Невозможность же за отсутствіемъ средствъ у Совѣта и 
Отдѣленій безплатно раздавать учебники и письменныя при
надлежности учащимся то же служитъ не малымъ тормазомъ 
для развитія этого дѣла. Всѣ ученики воскресныхъ школъ 
въ городахъ, принадлежа къ бѣднѣйшему классу, надѣются 
пользоваться и книгами, и письменными принадлежностями 
безплатно, на что очень не многія школы могутъ удѣлить 
изъ своихъ средствъ. Кромѣ того необходимо поощрять 
тружениковъ, а Совѣтъ и Отдѣленія за скудостію средствъ 
не всегда имѣютъ возможность поощрять ихъ денеж
ной наградой. Деревня же имѣетъ слишкомъ мало интелли
гентныхъ силъ, которыя безплатно несли бы свой трудъ на 
народное образованіе. Обязывать же учителя или діаконо
учителя, при настоящемъ положеніи дѣла, взять на себя



— 28

трудъ веденія приватныхъ занятій, едвали возможно и 
цѣлесообразно.

Разсматривая по Отдѣленіямъ положеніе воскресныхъ, 
воскресно-повторительныхъ и вечернихъ классовъ, находимъ: 
въ раіонѣ Ставропольскаго Отдѣленія въ отчетномъ году 
имѣлись школы для взрослыхъ три воскресныхъ: при Даніи- 
ловской церкви г. Ставрополя, при образцовой женской при 
Епархіальномъ училищѣ школѣ и въ сел. Московскомъ. Во 
второй половинѣ года воскресныя школы при Даніиловской 
церкви и въ сел. Московскомъ были обращены въ ежеднев
ныя вечернія. Сами ученики этихъ школъ зимними вечерами, 
совершенно свободные отъ домашнихъ обязанностей, про
сили завѣдующихъ заниматься съ ними ежедневно по вече
рамъ. Въ селеніяхъ Безопасномъ, Константиновскомъ и 
пос. Кононовскомъ велись вечернія занятія въ теченіе все
го года. Отдѣленіе оказало помощь книгами и письменными 
принадлежностями для школъ сел. Безопаснаго и Консган- 
тиновскаго, сумма этого расхода Отдѣленіемъ не опредѣлена. 
Расходъ на воскресную школу при образцовой школѣ Епар
хіальнаго женскаго училища производился изъ школьныхъ 
средствъ, отпускаемыхъ на содержаніе этой школы духо
венствомъ епархіи. Учителя вечернихъ школъ были законо
учители, учителя и діаконоучителя церковныхъ школъ, при 
которыхъ велись эти занятія.

Всѣхъ учителей было десять, а учениковъ 260. Въ образ
цовой школѣ занятія велись ученицами старшаго класса 
Епархіальнаго женскаго училища ири руководствѣ руково
дителя г. Сергіевскаго и учительницы этой школы. Уче
ницъ было 45 до 50. Занятія велись въ школьныхъ помѣ
щеніяхъ. Въ числѣ учениковъ были совершенно безграмот
ные, малограмотные и окончившіе народныя школы. Мѣ
стное населеніе относилось къ занятіямъ съ большой сим
патіей и въ нѣкоторыхъ школахъ книги и письменныя при
надлежности пріобрѣтали на свой счетъ.

Въ районѣ Александровскаго Отдѣленія воскресная шко
ла была одна въ сел. Александровскомъ. Учащихся въ ней
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было 54 ученика, изъ нихъ 7 грамотныхъ, 21 полуграмотный 
и 26 безграмотныхъ; занятія вели законоучитель и три учи
тельницы. Содержалась эта школа исключительно на мѣстныя 
школьныя и церковныя средства. Сумма расходовъ не опре
дѣлена Отдѣленіемъ. Населеніе относится къ воскресной шко
лѣ, какъ къ благодѣянію, ибо бѣдные и не имущіе, при помощи 
воскресной школы, получили возможность научиться грамотѣ 
въ свободное время и безъ всякихъ тратъ. Всѣ учебныя прина
длежности выдаются въ этой школѣ даромъ. Воскресно-повто
рительныхъ и вечернихъ занятій не было; другихъ ка
кихъ либо свѣдѣній по этимъ школамъ Отдѣленіе не пред

ставило.
Въ раіонѣ Медвѣженскаго Отдѣленія воскресныя школы 

для взрослыхъ организованы были при 9-ти школахъ, но 
къ концу отчетнаго года остались только при четырехъ. 
(Жаль, что Отдѣленіе не указало, при какихъ школахъ 
именно были открыты въ началѣ учебнаго года воскресныя 
занятія и при какихъ школахъ они остались до конца учеб
наго года.) Причиной закрытія пяти школъ былъ недоста
токъ средствъ, амбиціозность взрослыхъ учениковъ и масса 
работы по воскреснымъ днямъ у о.о. завѣдующихъ и діако
ноучителей.

Вечерніе классы организованы при 7 школахъ. Указаній 
о числѣ учащихся, о постановкѣ учебнаго дѣла и о сред
ствахъ Отдѣленіе не даетъ никакихъ. Къ концу отчетнаго 
года вечернія занятія остались только при двухъ школахъ; 
въ одной изъ нихъ въ сел. Сандатѣ было около 60 учени
ковъ и по отзывамъ о. завѣдующаго, священника К. Руденко, 
занятія эти пользовались большимъ уваженіемъ и внимані
емъ мѣстнаго населенія. О средствахъ этой школы и о дру
гой школѣ, гдѣ въ теченіе цѣлаго года велись вечернія 
занятія, Отдѣленіе не представило никакихъ свѣдѣній.

Въ раіонѣ Новогригорьевскаго Отдѣленія воскресная шко
ла въ теченіи всего года существовала только въ сел. Орѣ
ховскомъ при церковно-приходской школѣ, въ ней обучалось 
58 человѣкъ.
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На учебныя пособія Отдѣленіе отпускало изъ своихъ средствъ 
25 р. и дало награду учительницѣ, ведущей воскресныя 
занятія, С. Иигровой въ размѣрѣ 25 руб. Въ началѣ 
отчетнаго года велись воскресныя занятія еще въ сел. Бла- 
годарненскомъ при Срѣтенской церкви, но потомъ съ нача
ломъ учебнаго 1898/э г. онѣ прекратились. • Содержаніе 
этой школы стоитъ 60 руб. учебныя пособія и 20 руб. на
градныхъ діаконоучителю. Причина закрытія этой воскрес
ной школы не указана. Воскресно-повторительныя занятія 
велись при школѣ Воскресенскаго Мамай-Маджарскаго мона
стыря; учениковъ было только 4; расходовъ по этой школѣ 
не было никакихъ. Вечернихъ занятій не ведется ни при 
одной школѣ, о.о. завѣдующіе во многихъ школахъ замѣ
няютъ вечернія занятія чтеніями съ туманными картинами.

Въ раіонѣ Екатеринодарскаго Отдѣленія воскресныхъ 
школъ было 5, двѣ въ гор. Екатеринодарѣ и три въ стани
цахъ Саратовской, Бакинской «и Ставропольской. Станичныя 
воскресныя школы обставлены были весьма скудно; онѣ 
помѣщались въ зданіяхі) станичныхъ министерскихъ школъ 
и, не имѣя своихъ средствъ, пользовались учебными посо
біями отъ этихъ школъ. Всего учащихся въ трехъ этихъ шко
лахъ было 73 человѣка, 14 мущинъ и 59 женщинъ. Учителями 
состояли: въ Саратовской—мѣстный священникъ, въ Бакин
ской—дочь священника, окончившая Епархіальное женское 
училище и въ Ставропольской священникъ, псаломщикъ и 
учитель министерской школы. Воскресныя школы г. Екате- 
ринодара помѣщались въ зданіяхъ городскихъ министерскихъ 
училищъ, одна изъ нихъ женская имѣла 150 учащихся отъ 12 до 
45 лѣтняго возраста. Обученіе въ ней велось .14 лицами. Завѣ
дующимъ и законоучителемъ этой школы состоялъ священ- 

‘никъ, инспекторъ Епархіальнаго училища, о. Терлецкій. 
Средствами существованія были частныя пожертвованія и 
100 руб. отъ города. Другая школа—смѣшанная имѣла 323 
учащихся, изъ коихъ 172 м. п. и 151 ж; разнаго возраста. 
Обученіемъ занималось 33 лица обоего пола, въ числѣ ихъ 
былъ и особый руководитель нѣнія. Содержалась эта школа
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на средства благотворительнаго общества и частныя пожер
твованія. Заковоучителями состояли о. протоіерей Бѣляковъ 
и священникъ Мищенко, послѣдній былъ и завѣдующимъ. 
Школы эти пользуются большимъ сочувствіемъ населенія, 
особенно низшихъ слоевъ общества, и, благодаря энергіи 
учащихъ и завѣдующихъ, вносятъ не мало свѣта въ эту 
среду. Воскресно-повторительныхъ и вечернихъ классовъ 
при церковныхъ школахъ въ Екатеринодарскомъ Отдѣленіи 
не было.

Въ раіонѣ Ваталпашинскаго Отдѣленія воскресныя школы 
были: въ г. Баталнашинскѣ при мужской одноклассной 
церковно-приходской школѣ—мужская, при женской школѣ 
грамоты—женская, въ ст. Зеленчукской смѣшанная, въ ст. 
Спокойной при министерской школѣ смѣшанная. Всѣхъ уча
щихся въ этихъ школахъ было 199 человѣкъ; обученіемъ 
занималось вмѣстѣ съ о.о. завѣдующими 12 человѣкъ; 
содержались эти школы исключительно на средства, изыскан
ныя о.о. завѣдующими. (Свѣдѣній о средствахъ Отдѣленіе 
не представило). Отношеніе мѣстнаго населенія къ этимъ 
школамъ сочувственное и многія изъ нихъ охотно посѣщались 
мѣстными жителями. Воскресно-повторительныя занятія ве
лись только въ г. Баталнашинскѣ при мужской одноклас
сной церковно-приходской школѣ и при миссіонерской 
школѣ женскаго Спасо-Преображенскаго монастыря. Свѣ
дѣній объ этихъ школахъ Отдѣленіе не представило ни
какихъ.

Въ Ейскомъ Отдѣленіи воскресныя школы были въ ст. 
Пантелеймоновской и ст. Камышеватской; воскресно-повто
рительныя занятія велись при одноклассной школѣ ст. 
Калниболотской; вечернихъ классовъ не было. Болѣе под
робныхъ свѣдѣній Отдѣленіе не представило никакихъ.

Въ Кавказскомъ Отдѣленіи воскресныхъ школъ было двѣ: 
въ ст. Усть-Лабинской и ст. Григориполисской. Въ Усть- 
Лабинской школѣ—женской было 48 учащихся. Занятія ве
лись тремя учителями второклассной школы и учительницей 
одноклассной церковно-приходской школы. На содержаніе
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этой школы израсходовано 74 р. 80 коп. на учебники и 
письменныя принадлежности, деньги эти пожертвованы бла
готворителями и станичнымъ обществомъ со стороны насе
ленія. Усть-Лабинская школа пользуется общимъ вниманіемъ. 
Общество постановило оказывать ежегодно пособіе этой 
школѣ изъ станичной кассы по 20 руб. въ годъ. Въ ст. 
Григориполисской занятія велись законоучителемъ Сердю
комъ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этой школѣ не 
имѣется. Воскресно-повторительныхъ занятій и вечернихъ 
классовъ не было.

Въ раіонѣ Майкопскаго Отдѣленія воскресныхъ школъ 
было двѣ въ приходахъ города Майкопа Успенскаго собора 
и Покровской церкви. Первая помѣщалась въ зданіи Маріин
скаго женскаго училища,—а вторая при церковно-приход
ской школѣ Покровской церкви; при чемъ, по недостатку 
мѣста, группа неграмотныхъ была выдѣлена изъ общаго 
количества учащихся съ октября отчетнаго года и стала 
заниматься въ зданіи червертаго мужскаго однокласснаго 
городскаго училища.

Въ Успенской женской воскресной школѣ было 64 уче
ницы: 22 неграмотныхъ, 30 полуграмотныхъ и 12 грамот
ныхъ, возрастъ ихъ отъ 12 до 50 лѣтъ. Завѣдующимъ и 
законоучителемъ состояли протоіерей о. Е. Соколовъ и 
священникъ о. М. Бостинскій; учительницами были: г-жа 
Боханова, Бочарова и Потапова, руководительницами— 
учительницы Маріинскаго училища г-жа Потапова и г-жа 
Слѣпухина. На содержаніе школы израсходовано Отдѣле
ніемъ 16 руб. на учебныя пособія и 70 руб. наградныхъ 
учащимъ; при чемъ послѣдніе—35 руб. изъ этихъ денегъ 
пожертвовали на учебныя пособія для школы. Въ Покров
ской воскресной школѣ обучалось 42 ученицы, 16 безграмот
ныхъ и 26 малограмотныхъ, завѣдующими и законоучителями 
состояли священники о. Бурдюмовъ и о. М. Ржаксенскій; 
преподавателями учителя городскихъ училищъ П. Тарасенко, 
К. Глотовъ, учительницы А. Бочарова, А. Нестерова и пса
ломщикъ А. Ивановъ. На содержаніе школы изъ средствъ
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