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П „ “ ’ ' .........Высочайшая награда.
Государь Императоръ по всеподданнѣйшему до

кладу опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, Всемило
стивѣйше соизволилъ въ 10 день минувшаго де
кабря на награжденіе псаломщика Скорбященской 
Церкви погоста Бобровокъ, Серпуховскаго у., Павла 
Гумилевскаго золотою медалью съ надписью „за 
Усердіе" для нашенія на шеѣ на Аннинской лентѣ, 
За 50-ти лѣтнюю службу.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 

всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
'■'Гнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Влади- 
МгРУі Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свя- 

Троицкія Сергіевы Лавры Свягценно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 25 ноября 
сего года № 9.303, объ открытіи штатной діакон- 
«кой вакансіи при Покровской церкви села 
Балуева, Подольскаго у. Приказали: Согласно хо
датайству Вашего Преосвященства, Святѣйшій Сѵ- 
кодъ опредѣляетъ: при Покровской церкви села 
алуева, Подольскаго у., открыть штатную діа- 

к°нскую вакансію съ тѣмъ, чтобы содержаніе по 
С('й вакансіи относилось исключительно на изы
сканныя мѣстныя средства. О чемъ увѣдомить 

аше Преосвященство указомъ. Декабря 20 дня 
1904. № 12.895.

& Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
^Россійскаго, изъ Святѣйшаго Правителъствукщаго 
^Но,)а> Сѵнодальному Члену, Преосвященному Владиміру, 
уипРополипѵу Московскомгу и Коломенскому, Свято- 

Рсицкін Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

р Во указу Его Императорскаго Величества, 
ктѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 

пРедставленіе Вашего Преосвященства, отъ 14 де

кабря 1904 г. № 9770, въ коемъ объясняя, что 
опредѣленіемъ Московскаго Епархіальнаго Началь
ства дозволено устроить въ г. Москвѣ, на Боже
домкѣ, во вновь сооруженномъ каменномъ зданіи 
при школѣ и богадѣльнѣ 1-го Басманнаго отдѣле
нія дамскаго попечительства о бѣдныхъ домовую 
церковь во имя преподобнаго Серафима Саровскаго, 
ходатайствуете о разрѣшеніи привести такое по
становленіе Епархіальнаго Начальства въ испол
неніе и объ открытіи при сей церкви штатнаго 
причта изъ священника и псаломщика. Приказали: 
обсудивъ означенное представленіе Вашего Пре
освященства и принимая во вниманіе, что раз
рѣшеніе на устройство домовыхъ церквей въ сто
лицахъ предоставляется Святѣйшему Сѵноду (ст. 96 
Уст. Стр. т. XIII ч. 1 изд. 1900), Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: разрѣшить устроить вьг. Москвѣ, 
на Божедомкѣ, во вновь сооруженномъ каменномъ 
зданіи при школѣ и богадѣльнѣ 1-го Басманнаго 
Отдѣленія Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ до
мовую церковь во имя Преподобнаго Серафима 
Саровскаго, открыть при сей церкви штатъ причта 
изъ священника и псаломщика съ тѣмъ, чтобы 
содержаніе сего причта относилось исключительно 
на изысканныя мѣстныя средства; о чемъ увѣдомить 
Ваше Преосвященство указомъ. Января 7 дня 
1905 года № 107.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На вакансію священника при Успенской, с. 

Большого Алексѣевскаго, церкви, Коломенскаго у., 
опредѣленъ діаконъ с. Подмошья, Дмитровскаго у., 
Іоаннъ Ильинскій.

11а такую же вакансію при Богородицерожде
ственской, с. Анискина, церкви, Богородскаго у., 
опредѣленъ священникъ с. Перемилова, Дмитров
скаго у., Николай Величкинъ.
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СПИСОКЪ
священно-церковно-служителей, ихъ вдовъ и сиротъ, 
коимъ назначено единовременное пособіе изъ суммъ 

Святѣйшаго Сѵнода за 1904 годъ.
По 70 рублей: 
священники'.

1) Тихоміровъ Сергѣй села Давыдова, Бронниц
каго уѣзда.

2) Тихоміровъ Іоаннъ села Троицкаго Зотова, 
Бронницкаго уѣзда.

Вдовы священниковъ'.
3) Пономарева Любовь села Тарычева, Подоль

скаго уѣзда.
4) Виноградова Ольга села Стромыни, Богород

скаго уѣзда.
5) Смирнова Марія села Киіпкина, Бронницкаго 

уѣзда.
6) Молчанова Ѳеодосія Московской Воскресен

ской, въ Плѣнницахъ, при Андреевской богадѣль
нѣ, церкви.

7) Вознесенская, Елена села Ведерницъ, Дмит
ровскаго уѣзда.

60 рублей.
8) Бухарева Анастасія села Кунцева, Москов

скаго уѣзда.
По 70 рублей.

Дѣти священниковъ.
9} Лебедева Екатерина Московской Преображен

ской, въ пріютѣ слѣпыхъ женщинъ, церкви.
10) Боголѣпова Глафира и Лидія Московскаго 

Казанскаго Собора.
11) Счастнева. Марія погоста Ильинскаго, что 

на Катыпіѣ, Елинскаго уѣзда.
12) Соловьева Александра села Никольскаго- 

Долгорукова, Рузскаго уѣзда.
13) Красновская Анна села Зеленой Слободы, 

Бронницкаго уѣзда.
14) Недумова Анна Казанской, села Ярополча, 

церкви, Волоколамскаго уѣзда.
15) Телѣгина Ольга Московской Іоанпо-Бого

словской, подъ Вязомъ, церкви.
16) Ильинская Капитолина Московской Нико

лаевской, въ Кузнецкой, церкви.
17) Пермская Анна села Острова, Подольскаго 

уѣзда.
18) Бусинова Екатерина села Полубоярипова, 

Коломенскаго уѣзда.
19) Никольская, Юлія села Митрополья, Дмит

ровскаго уѣзда.
20) Подобѣдова Елизавета села Изварина, Зве

нигородскаго уѣзда.
25 рублей:

21) Ѳивеискій Петръ Московской Аоанасіе-Ки- 
рилловской, на Сивцевомъ Вражкѣ, церкви.

Діаконъ'.
50 рублей;

1) Бѣляевъ Александръ села Сѳлинскаго, Елин
скаго уѣзда.

По 50 рублей:
Вдовы діаконовъ-.

2) Рождественская Екатерина Московской Нико
лаевской, въ Звонаряхъ, церкви.

3) Антушева Людмила Московской Еосмо-Дамі- 
анской, въ Шубинѣ, церкви.

4) Покровская Пелагія села Покровскаго, на Фи
ляхъ, Московскаго уѣзда.

5) Соколова Параскева Московской Николаев
ской, на Пупыніахъ, церкви.

6) Соловьева Евдокія села Ермолина, Подольска
го уѣзда.

По 50 рублей:
Дѣти діаконовъ’.

7) Любимова Любовь села Ромашкова, Москов
скаго уѣзда.

8) Воголюбская Наталія села Петровскаго, Ве
рейскаго уѣзда.

9) Крылова Екатерина села Всѣхсвятскаго, Мо
сковскаго уѣзда.

10) Садикова Марія села Рогачева, Дмитров
скаго уѣзда.

11) Виноградова Анна села Никольскаго, Звени
городскаго уѣзда.

12) Касаткина Марія села Богородскаго, По
дольскаго уѣзда.

По 30 рублей:
Псшмщмж .

1) Соколовъ Александръ села Архангельскаго, 
Московскаго уѣзда.

2) Счастневъ Петръ села Рогачева, Дмитровска
го уѣзда.

По 30 рублей:
Вдовы псаломщиковъ-.

3) Боргісоглѣбская Анна села Куньи, Богородска
го уѣзда.

4) Ярцева Марія села Хорошова, Московскаго 
уѣзда.

5) Преображенская Евдокія села Сляднева, Руз
скаго уѣзда.

6) Знаменская Варвара села Еоренева, Москов
скаго уѣзда.

7) Боголѣпова Матрона села Сѣченокъ, Бронниц
каго уѣзда.

8) Покровская, Евдокія села Озѳрокъ, Еоломей
скаго уѣзда.

9) Соловьева Анна Крестовоздвиженской, въ Кру
гу, церкви, Елинскаго уѣзда.

10) Морозова Наталія села Софьина, Бронниц
каго уѣзда.

По 30 рублей:
Дѣти псаломщиковъ.

11) Виноградова Анастасія села Пушкина, Верей
скаго уѣзда.

12) Хрусталева Вѣра села Никитскаго, Брон
ницкаго уѣзда.

13) Смоленская Олимпіада села Никольскаго- 
Колчева, Подольскаго уѣзда.
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14) Милова Марія села Троицкаго-Александрово 
тожъ, Клинскаго уѣзда.

15) Страхова Александра села Покровскаго, 
йодъ Рогачевымъ, Клинскаго уѣзда.

и 16) Фрязинова Ксенія села Троицкаго-Кайнард- 
жи, Московскаго уѣзда.

Отъ Благовѣщенской Духовной^ Консисторіи
Въ Благовѣщенской епархіи въ настоящее время имѣется 

свободная вакансія епархіальнаго противораскольническаго мис
сіонера—священника.

Согласію распоряженія Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Никодима, Епископа Приамурскаго и Благовѣщенскаго, 
Благовѣщенская Духовная Консисторія приглашаетъ къ занятію 
Сей вакансіи лицо изъ священниковъ—миссіонеровъ, получив
шее полное семинарское образованіе.

При этомъ Консисторія доводитъ до свѣдѣнія желающихъ за
чать эту должность, что на основаніи существующаго законо
положенія о правахъ и преимуществахъ службы въ Благовѣщен
ской епархіи,—поступающія въ оную лица получаютъ па про
ѣздъ прогоны: священнослужители на 4 лошади на все раз
стояніе, а члены семействъ ихъ на 2 лошади на каждое лицо, 
суточное по 30 коп. въ сутки или па каждыя 50 верстъ и 
пособіе въ размѣрѣ годового оклада жалованья должности при
своеннаго. По прослуженіи въ епархіи пяти лѣтъ, если будутъ съ 
собственнаго согласія удержаны на службѣ въ епархіи, полу
чаютъ пособіе въ размѣрѣ прогонныхъ, суточныхъ и подъем
ныхъ денегъ, полученныхъ при опредѣленіи въ епархію. По 
прослуженіи 10 лѣтъ получаютъ пенсію въ размѣрѣ половины 
°клада жалованья, по прослуженіи 15 лѣтъ — три четверти 
оклада, а по прослуженіи 18 лѣтъ—полный окладъ жалованья 
Должности присвоеннаго, независимо отъ получаемаго на службѣ 
содержанія. Вдовамъ и сиротамъ сихъ лицъ, если они поже- 
паіотт, выѣхать на родину или въ другія болѣе удобныя мѣста 

проживанія, выдаются прогоны па двѣ лошади на каждое 
лицо.

Окладъ содержанія противорасколыіическаго миссіонера за 
’/« вычетомъ 784 р. и па разъѣзды причту 500 руб. вт> годъ. 

Для увеличенія средствъ жизни миссіонера, ему могутъ быть 
п°РУчены и обязанности уѣзднаго наблюдателя съ окладомъ 
г°Довымъ въ 1000 руб.

Орошенія о назначеніи па свободную вакансію миссіонера къ 
подачѣ подлежатъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 

пкодиму, Епискому Приамурскому и Благовѣщенскому (г. Благо- 
кьШепскъ на Амурѣ).

УСТАВЪ
Московскаго епархіальнаго церковно-свѣчного завода.

(Окончаніе, см. № 3).

III. Ревизіонная Коммиссія по заводу.
§ 50. Ревизіонная Коммиссія состоитъ изъ трехъ 

Леі,овъ, избираемыхъ съѣздомъ духовенства и утвер

ждаемыхъ Его Высокопреосвященствомъ съ жалованьемъ 
300 руб. въ годъ каждому.

§ 51. Каждый членъ Ревизіонной Коммиссіи по оче
реди, опредѣляемой старшинствомъ, чрезъ пять лѣтъ 
переизбирается на епархіальномъ съѣздѣ духовенства.

Примѣчаніе 1. Существующій составъ Ревизіонной 
Коммиссіи остается въ теченіе 5 лѣтъ со времени утвер
жденія Устава.

Примѣчаніе 2. Па случай выбытія членовъ Ревизіон
ной Коммиссіи раньше срока съѣздовъ духовенства изби
раются кч> нимъ 2 кандидата.

§ 52. Члены Коммиссіи по соглашенію между собою 
посѣщаютъ заводъ, воскобѣлильню, конторы, склады и 
лавки завода для осмотра, какъ наличности кассы и 
матеріаловъ, такъ и для провѣрки книгъ и счетовъ.

Примѣчаніе. Расходы по ревизіи воскобѣлильни и 
и уѣздныхъ складовъ и лавокъ покрываются изъ средствъ 
завода.

§ 53. Однажды въ годъ, а въ случаѣ надобности и 
болѣе, въ присутствіи кого-либо изъ членовъ Правленія, 
Коммиссія производитъ общее освидѣтельствованіе иму
щества завода и о найденномъ составляетъ актъ.

§ 54, По разсмотрѣніи годоваго отчета по заводу Ре
визіонная Коммиссія представляетъ докладъ съ своимъ 
заключеніемъ Митрополиту и, съ его разрѣшенія, епар
хіальному съѣзду духовенства.

§ 55. Служба членовъ Коммиссіи вносится въ кли
ровыя вѣдомости.

IV. Смотритель свѣчного завода.
§ 56. Смотритель завода есть отвѣтственное по за

воду предъ закономъ и исполнительное лицо по отноше
нію къ Правленію завода.

57. Смотритель имѣетъ заводъ, всѣхъ служащихъ и 
рабочихъ на заводѣ въ постоянномъ своемъ завѣдыва
ніи и наблюденіи согласно сего устава, инструкціи и 
распоряженій Правленія завода.

§ 58. Смотритель завода присутствуетъ при каждомъ 
отпускѣ изъ кладовыхъ и при каждомъ пріемѣ свѣчъ, 
воска, масла, ладана и другихъ матеріаловъ и ведетъ 
помимо вѣсовщика свою запись отвѣсовъ принятыхъ или 
отпущенныхъ матеріаловъ.

§ 59. Воскъ, свѣчи и другіе матеріалы смотритель 
сохраняетъ въ цѣлости и неиспорченности, расходуя 
ихъ по мѣрѣ надобности и заблаговременно увѣдомляя 
Правленіе о необходимости пополнить недостаточные за
пасы матеріаловъ.

Примѣчаніе. Храненіе матеріаловъ и всего имуще
ства Правленіе можетъ поручить какой-либо биржевой 
артели.

§ 60. Смотритель наблюдаетъ за достоинствомъ вы
дѣлываемыхъ свѣчъ, чтобы рабочіе не прибавили къ 
воску постороннихъ примѣсей,—за нормою угара воска 
и огарковъ и за исправнымъ исполненіемъ заказовъ, 
для чего ежедневно посѣщаетъ мастерскія завода.

§ 61. Смотритель наблюдаетъ за исправностью и 
цѣлостью зданій, инструментовъ, котловъ, машинъ, по
суды и прочаго имущества, ограждаетъ мѣста и при
надлежности завода, небезопасныя для жизни рабочихъ, 
и замѣняетъ непрочныя и подгнившія части зданій и 
ихъ принадлежностей новыми, испрашивая на ремонтъ
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разрѣшеніе Правленія, а въ экстренныхъ случаяхъ за
трачивая единовременно не свыше 100 руб.

§ 62. Смотритель слѣдитъ за соблюденіемъ правилъ 
внутренняго распорядка по заводу и своевременнымъ 
исполненіемъ законоположеній государственныхъ, город
скихъ и земскихъ касательно завода, служащихъ и жи
вущихъ на немъ.

§ 63. Смотритель представляетъ на разсмотрѣніе Пра
вленія результаты своихъ наблюденій, направленныхъ 
къ улучшенію заводскаго дѣла и лучшему веденію хо
зяйства завода.

§ 64. При помощи конторщиковъ смотритель ведетъ 
по книгамъ своевременную запись прихода и расхода 
денегъ и матеріаловъ и представляетъ Правленію еже
дневныя свѣдѣнія и мѣсячныя вѣдомости о приходѣ и 
расходѣ денегъ и матеріаловъ съ оправдательными доку
ментами и приходо-расходными книгами, представляетъ 
Правленію и излишнія, за покрытіемъ неотложныхъ те
кущихъ расходовъ, деньги.

§ 65. Смотритель ведетъ опись всему заводскому 
имуществу.

§ 66. Смотритель нанимаетъ благонадежныхъ и трез 
выхъ рабочихъ, разсчитываетъ и уволняетъ ихъ, со
ставляетъ правила внутренняго распорядка по заводу, 
которыя представляетъ на разсмотрѣніе Правленію за
вода и утвержденіе фабричной инспекціи.

§ 67. Смотритель пользуется, кромѣ установленнаго 
жалованья, безплатною квартирою, отопленіемъ, освѣ
щеніемъ, водою и лошадью для разъѣздовъ по дѣламъ 
завода.
V. Завѣдующій воснобѣлильнею моск. епарх. церковно

свѣчного завода.
§ 68. Завѣдующій воскобѣлильнею завода есть отвѣт

ственное по ней предъ закономъ и исполнительное лицо 
по отношенію къ Правленію завода.

§ 69. Завѣдующій управляетъ воскобѣлильнею со
гласно сего устава, инструкціи и распоряженій Правле
нія завода.

§ 70. Завѣдующій присутствуетъ при пріемѣ и от
пускѣ пчелиной суши, воска, огарковъ и другихъ ма
теріаловъ и ведетъ помимо вѣсовщика свою запись от
вѣсовъ матеріаловъ.

§ 71. При возникновеніи какихъ-либо недоразумѣній 
или сомнѣній относительно подлежащихъ пріему мате
ріаловъ завѣдующій воснобѣлильнею немедленно доводитъ 
до свѣдѣнія Правленія завода и ожидаетъ его распо
ряженія.

§ 72. Воскъ и прочіе матеріалы завѣдующій сохра 
няетъ въ цѣлости и неиспорченности, расходуя ихъ по 
мѣрѣ надобности заблаговременно увѣдомляя Правле
ніе о необходимости пополнить недостаточные запасы 
матеріаловъ.

Примѣчаніе. Храненіе матеріаловъ и всего имущест
ва Правленіе можетъ поручить какой либо биржевой ар
тели.

§ 73. Завѣдующій наблюдаетъ за правильнымъ и 

успѣшнымъ исполненіемъ всѣхъ работъ по бѣленію и об
работкѣ воска и огарковъ, за нормою угара воска и 
огарковъ, для чего ежедневно посѣщаетъ всѣ мѣста 
производящихся работъ.

§ 74. Завѣдующій воскобѣлильнею наблюдаетъ за 
исправностью и цѣлостью зданій, инструментовъ, кот
ловъ, машинъ, посуды и прочаго имущества; огражда
етъ мѣста и принадлежности воскобѣлильни, небезопас
ныя для жизни рабочихъ, замѣняетъ непрочныя и 
подгнившія части зданій и принадлежности воскобѣлиль
ни новыми, испрашивая на ремонтъ разрѣшеніе Прав
ленія, а въ экстренныхъ случаяхъ затрачивая едино
временно не свыше 100 руб.

§ 75. Завѣдующій наблюдаетъ за исполненіемъ пра
вилъ внутренняго распорядка и законоположеній госу
дарственныхъ и земскихъ касательно воскобѣлильни и 
ея обитателей

§ 76. О всѣхъ выдающихся происшествіяхъ на 
воскобѣлильнѣ завѣдующій безъ замедленія извѣщаетъ 
Правленіе завода.

§ 77. При помощи конторщиковъ завѣдующій ведетъ 
по книгамъ, полученнымъ отъ Правленія завода, свое
временную запись прихода и расхода денегъ и матері
аловъ и представляетъ Правленію ежемѣсячныя свѣдѣ
нія о состояніи кассы, матеріаловъ и работъ, подвѣдом
ственныхъ его наблюденію, и приходо-расходныя книги 
съ оправдательными документами.

Примѣчаніе 1. Излишнія деньги хранятся въ несго
раемомъ желѣзномъ сундукѣ подъ отвѣтственностью бир
жевой артели.

Примѣчаніе 2. За невозможностью по состояію ра
ботъ дать раздѣльно точныя свѣдѣнія о количествѣ того 
или другого матеріала, указывается приблизительный вѣсъ 
или количество его.

§ 78. Завѣдующій ведетъ опись имущества воскобѣ
лильни.

79, Завѣдующій нанимаетъ благонадежныхъ и трез
выхъ рабочихъ, разсчитываетъ и уволняетъ ихъ, со
ставляетъ правила внутренняго распорядка по воско
бѣлильнѣ, которыя представляетъ на разсмотрѣніе Прав
ленія завода и утвержденіе фабричной инспекціи.

§ 80. Завѣдующій воскобѣлильнею пользуется жало
ваньемъ, по опредѣленію Правленія завода, безплатною 
квартирою, отопленіемъ, освѣщеніемъ и лошадью для 
разъѣздовъ по дѣламъ воскобѣлильни.

Примѣчаніе. Столомъ отъ завода завѣдующій воско- 
бѣлильпею пользуется только вч, томч, случаѣ, если ра
бочіе столуются за счетъ завода.

§ 81. Завѣдующій представляетъ на разсмотрѣніе 
Правленія результаты своихъ наблюденій, направлен
ныхъ къ улучшенію воскобѣлильнаго дѣла и лучшему 
веденію хозяйства.

82. Въ случаѣ надобности этотъ уставъ можетъ быть 
дополняемъ и измѣняемъ, по представленію Правленій 
завода и Ревизіонной Коммиссіи, съ утвержденія На
чальства.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ,

Москва, Типо Литографія И. Ефимова,
Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.
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би:,
бЖбНбД'ЬьНЛА ГПЗбТЛо

изданіе ОБірвотел

23-го января.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка, приходъ 

церкви св ап Петра и Павла, ивартира Прото
іереи Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: за строку, 
или мѣсто строки за 1 разъ 15 и., за 2 раза 
25 и., за 3 раза 30 к., на годъ по особому 
условію.

(Нъ свѣдѣнію оо. законоучителей).
Прошу оо. законоучителей всѣхъ городскихъ 

Училищъ представить мнѣ немедленно (по почтѣ 
Или лично) росписаиія уроковъ по Закону Божію, 
съ обозначеніемъ училищнаго адреса.

Никонъ, епископъ Серпуховскій.

Наблюдатель за преподаваніемъ Закона Божія 
въ городскихъ училищахъ по району 1-го викарія 
Московскаго (сороковъ Китайскаго и Ивановскаго) 
священникъ В. А. Крыловъ покорнѣйше проситъ 
оо. законоучителей сихъ училищъ немедленно до
ставить ему (по почтѣ или лично) росписаиія сво 
ихъ уроковъ, съ обозначеніемъ адреса своего и 
Училищнаго. Адресъ наблюдателя: Гороховская 
Улица, малолѣтнее отдѣленіе Николаевскаго Ин
ститута.
Отъ предсѣдателя Законоучительскаго Отдѣла Обще

ства Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Назначенное на 25-е января собраніе членовъ 

Отдѣла секціи высшихъ и среднихъ учебныхъ заве
деній переносится на 27-е января чет
вергъ, въ 7 ч. вечера въ Епарх. домѣ. Предме
томъ собранія, кромѣ текущихъ дѣлъ, будетъ со
общеніе законоучителя свящ. М. К. Миртова о 
каталогѣ книгъ для учащихся, составленномъ 
протоіереемъ I. И. Соловьевымъ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

СВЯТЪЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ сѵнодъ

возлюбленнымъ чадамъ Святой Православной Все
россійской Церкви.

Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа и любы Бога 
и Отца и причастіе Святаго 
Духа буди со всѣми вами.

Великимъ бѣдствіемъ посѣтилъ Господь наше 
дорогое Отечество. Вотъ уже скоро годъ, какъ Рос
сія ведетъ съ язычниками кровопролитную войну 
за свое историческое призваніе насадительницы 
христіанскаго просвѣщенія на Дальнемъ Востокѣ, 
за честь и достоинство, поруганныя неожиданно- 
дерзкимъ нападеніемъ врага. Какъ пе отклонялъ 
отъ Себя эту войну исполненный миролюбія Бла
гочестивѣйшій Государь нашъ, но война была 
навязана Россіи. Тяжкое испытаніе Божіе надле
жало бы принять всѣмъ съ сознаніемъ своихъ грѣ 
ховъ, съ чувствомъ покаянія, въ смиреніи предъ 
неисповѣдимыми путями Промысла Божія о Рос
сіи. По многіе, въ своей гордости и самонадѣян
ности, думали легко и скоро побѣдить врага.

И вотъ начинаются тягчайшія испытанія на
шей вѣры, нашего смиренія.
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Христолюбивое воинство наше явило міру чу
деса храбрости и терпѣнія въ отдаленной и чуж
дой странѣ. Не взирая на доблесть героевъ за
щитниковъ, пала твердыня наша на Дальнемъ 
Востокѣ — крѣпость Портъ-Артуръ и, по волѣ Бо
жіей, не насталъ еще копецъ борьбы, на которую 
должны быть собраны всѣ народныя силы.

Въ столь тяжкомъ испытаніи, постигшемъ воз 
любленное наше Отечество, всѣ сыны его, отъ 
мала до велика, отъ вельможи до простолюдина, 
должны бы явить горячую вѣру въ Бога, излить 
пламенныя молитвы ко Господу, омыть грѣхи 
свои слезами покаянія, единодушно встать на за
щиту Вѣры, Царя и Отечества, принявъ, по слову 
святаго Апостола, всеоружіе Божіе, дабы противо
стать въ день злый и, все преодолѣвъ, устоятъ 
(Ефес. VI, 13). По вотъ новое испытаніе Божіе, 
горе — горшее перваго посѣтило наше возлюблен
ное Отечество.

Въ столицѣ и другихъ городахъ Россіи начались 
стачки рабочихъ и уличные безпорядки. Люди 
русскіе, искони православные, отъ лѣтъ древнихъ 
навыкшіе стоять за Вѣру, Царя и Отечество, под
стрекаемые людьми злонамѣренными, врагами 
Отечества домашними и иноземными, десятками 
тысячъ побросали свои мирныя занятія, рѣши
лись скопомъ и насиліемъ добиваться своихъ будто- 
бы попранныхъ правъ, причинили множество без
покойствъ и волненій мирнымъ жителямъ, мно
гихъ оставили безъ куска хлѣба, а иныхъ изъ 
своихъ собратій привели къ напрасной смерти, 
безъ покаянія, съ озлобленіемъ въ сердцѣ, съ ху
лою и браныо на устахъ. Преступные подстрека
тели простыхъ рабочихъ людей, имѣя въ своей 
средѣ недостойнаго священнослужителя, дерзно
венно поправшаго святые обѣты и нынѣ подле
жащаго суду Церкви, не устыдились дать въ руки 
обманутымъ ими рабочимъ насильственно взятые 
изъ часовни честный крестъ, святыя иконы и 
хоругви, дабы, подъ охраною чтимыхъ вѣрую
щими святынь, вѣрнѣе вести ихъ къ безпорядку, 
а иныхъ и на гибель. Всего прискорбнѣе, что 
происшедшіе безпорядки вызваны и подкупами 
со стороны враговъ Россіи и всякаго порядка об
щественнаго. Значительныя средства присланы 
ими, дабы произвести у насъ междоусобицу, дабы 
отвлеченіемъ рабочихъ отъ труда помѣшать свое
временной посылкѣ на Дальній Востокъ морскихъ 
и сухопутныхъ силъ, затруднить снабженіе дѣй
ствующей арміи всѣми необходимыми для нея 
припасами и тѣмъ навлечь па Россію неисчисли
мыя бѣдствія. Врагамъ нашимъ нужно расшатать 
твердыни наши—вѣру православную и самодер
жавную власть царскую. Ими Россія —жива, на 
нихъ возросла и окрѣпла и безъ нихъ погибнетъ.

О, горе великое! Люди русскіе, христіане пра
вославные возстаютъ противъ законной власти, 
враждуютъ другъ противъ друга, въ то время, 
какъ ихъ братья сражаются на Дальнемъ Востокѣ, 

въ то время, когда Государь нашъ и Государыни 
Императрицы неусыпно заботятся объ облегченіи 
тяжкой доли больныхъ и раненныхъ воиновъ, по
страдавшихъ за славу родины... Подумайте, воз
любленные братія, какое тяжкое горе причиняется 
симъ Вѣнценосному Вождю земли Русской, какая 
скорбь омрачитъ души нашихъ мужественныхъ 
воиновъ, когда они услышатъ о нестроеніяхъ 
внутри Отечества, въ самой столицѣ его,—какую 
силу дастъ наша рознь врагамъ нашимъ.

Ио, воистину, не по беззаконіямъ нашимъ тво
ритъ намъ Господь и не по грѣхамъ нашимъ воз
даетъ намъ. Видимъ въ сихъ испытаніяхъ Божі
ихъ благодѣющую намъ Десницу Всевышняго. 
Егоже бо любитъ Господъ, наказуемъ. Онъ, Преми
лосердный, наказуетъ насъ, дабы всѣ мы не по
гибли въ копецъ, но пришли къ покаянію.

Святѣйшій Сѵнодъ, скорбя о пагубныхъ нестро
еніяхъ въ современной жизни русскаго парода, 
именемъ Святой Матери — Церкви Православной 
умоляетъ всѣхъ чадъ ея: Бога бойтесь, Царя чти
те (1 Петр. Т. 17) и всякой власти, отъ Бога по
ставленной^ повинуйтесь (Римл. XIII, 1).

Пастыри Святой Православной Церкви! Пропо
вѣдуйте слово, настойте благовременію и безвре
менно, обличайте, запрещайте, умоляйте со вся
кимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. IV, 2). и 
образы бывайте вѣрнымъ, словомъ, житіемъ, любо
вію, духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. IV, 12).

Власть имущіе! Ищите правды, спасайте угне
теннаго, защищайте сироту, вступайтесь за вдову 
(Ис. I, 16-17). ’

Богатые! Не уповайте на богатство невѣрное, но 
на Бога живаго, благодѣтельствуйте, богатѣйте 
добрыми дѣлами, щедростью и милосердіемъ (1 Тим. 
VI, 17)

Труженики земли Русской, люди рабочіе! Тру
дитесь по заповѣди Господней въ потѣ лица сво
его, памятуя, что не трудящійся недостоинъ и 
пропитанія. Берегитесь вашихъ ложныхъ совѣт
никовъ, подъ видомъ радѣнія о вашихъ нуждахъ 
и пользахъ, добивающихся безпорядка, лишаю
щихъ васъ крова и пропитанія. Они суть пособ
ники или наемники злого врага, ищущаго разо
ренія земли Русской.

Возлюбленные о Господѣ чада Святой Право
славной Всероссійской Церкви! Святѣйшій Сѵнодъ, 
уповая, что вы запечатлѣете въ сердцахъ вашихъ 
преподанное нынѣ слово праваго ученія, призы
ваетъ на васъ апостольское благословеніе:

Милость вамъ и миръ и любовь да, умножатся 
(ІУД- Г 2).
Смиренный Антоній, митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій. 
Смиренный Владиміръ, митрополитъ Московскій и Коломенскій. 
Смиренный Флавіямъ, митрополитъ Кіевскій и Галицкій.
Смиренный Николай, архіепископъ Финляндскій и Выборгскій. 
Смиренный Климентъ, епископъ Винницкій.

С Петербургъ.
14 Января 1905 года.
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Утоленіе печали молитвами Богородицы.
слово

на 25-е января—день праздника въ честь чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы „Утоли моя печали“.

„Утоли болѣзни многовоздыхающгя 
души ліоея, утолившая всяку слезу 
отъ лица земли. Ты бо человѣковъ 
болѣзни отгониши и грѣшныхъ скорби 
разрушавши; Тебе бо вси стяжахомъ 
надежду и утвержденіе, Пресвятая 
Мити Дѣво!“ (Тропарь).

Чѣмъ болѣе вдумываешься въ слова и выраженія сей 
чудной умилительной пѣсни, тѣмъ болѣе и легче по
стигаешь великую тайну скорбей и печалей нашихъ, 
посылаемыхъ намъ Всеблагимъ Промысломъ Божіимъ. 
Часто мы смущаемся мыслію: что это значитъ, что мы 
всегда съ воплемъ взываемъ къ ангельски-нѣжному и 
любвеобильному благодатному сердцу Пресвятой Дѣвы, 
«всѣхъ скорбящихъ Радости»: «утоли болѣзни много
воздыхающія души моея?» И притомъ потребность въ 
этомъ всегдашнемъ воплѣ христіанъ такъ велика, и 
такъ признана необходимою христіанами Церкви пра
вославной, что Сама Пресвятая Богородица благоволила 
какъ бы содѣйствовать этому моленію сердецъ вѣрую
щихъ, даровавъ Церкви чудотворную икону Свою, име
нуемую «Утоли моя печалиИ вотъ въ храмахъ, обла
дающихъ снимками чудной иконы сей, прославившимися, 
притомъ, многоразличными знаменіями благодати, при 
акаѳистномъ пѣніи и чтеніи повторяются и дѣйстви
тельно испытываются всё тѣ же молитвенныя чувства 
Многовоздыхающихъ душъ, умоляющихъ милосердіе Ца
рицы небесной, объ утоленіи болѣзней вопіющихъ сер 
ДеЦъ. При этомъ, какъ бы противорѣча не прекращаю
щимся воплямъ нашимъ, мы съ полной увѣренностію 
взываемъ къ Ней, прославляя Ее: «Ты бо человѣковъ 
болѣзни отгониши и скорби грѣшныхъ разрушавши». 
'Іто это значитъ? Мы совершенно покойны вѣрою, что 
Пресвятая Дѣва, Высшая всѣхъ Ангелъ и всѣхъ Свя
тыхъ, ходатайствомъ Своимъ предъ престоломъ Сына 
Своего — Владыки жизни нашей утоляетъ всѣ скорби 
11 болѣзни наши, хотя рѣдкіе изъ насъ удостоиваются 
чУДесныхъ измѣненій скорбныхъ условій жизни пред
стательствомъ Пресвятой Богородицы. Повторяя одно и 
то же, на частыхъ молитвахъ нашихъ предъ чудотвор
нымъ образомъ Ея «Утоленіе печали» мы какъ будто 
и послѣ самаго усерднаго моленія нашего продолжаемъ 
!Кить подъ тяжкимъ давленіемъ скорбей и печалей, и 
Души наши все также остаются «многовоздыхающими?..» 
*т° это значитъ? Какой смыслъ этой пѣсни церковной? 

Чему поучаетъ насъ Церковь этою пѣснію?
Да не смущается сердце ваше ни устра- 

иіаетъ\ (іоан 14, 27). Вдумаемся прежде всего въ 
самыя слова и выраженіе пѣсни: «утоли болѣзни много
воздыхающія души моея». Слова эти не даютъ намъ 
^ана думать, что Матерь Божія освободитъ насъ отъ 
сѣхъ печалей, скорбей и болѣзней; мы только умо- 
аемъ ими утолитъ душевныя страданія паши, т, е. 

отнять горечь или боль отъ угнетающаго насъ горя, 
утишить страдальческія волненія душъ нашихъ, и въ 
этомъ смыслѣ отогнать болѣзни отъ грѣшныхъ душъ 
нашихъ и «скорби насъ грѣшныхъ разрушить», что 
дѣйствительно, по увѣренію пѣсни и совершаетъ Пре
святая Дѣва, «утолившая всякую слезу отъ лица 
земли».

Печали, скорби, болѣзни въ собственномъ смыслѣ и 
всякія бѣдствія жизни всегда были и будутъ, о чемъ 
явно говоритъ вся жизнь наша и чтб всякій знаетъ,— 
всегда были и всегда будутъ, потому что, по Всепре
мудрому Промыслу о спасеніи нашемъ, онѣ должны 
быть; но болѣзни или боли душъ нашихъ т. е. душев
ныя тяготы и страданія отъ бѣдствій жизни, часто 
испытываемыя нами и часто повторяющіяся, несомнѣнно 
отнимаются отъ насъ великою благодатною силою мо
литвъ Усердной Небесной Заступницы нашей, всегда 
утоляющей наши печали, снисходя къ молитвамъ пасъ 
грѣшныхъ. Дивно устроеніе жизни людей! Всѣ— и бо
гатые, и славные, и бѣдные и невидные среди обще
ства, и высокообразованные и простецы, и здоровые и 
слабые, —рѣшительно всѣ подвержены многоразличнымъ 
печалямъ, тревогамъ, тяжкимъ заботамъ и всякимъ 
душевнымъ страданіямъ, и никто никогда не избавлент. 
отъ нихъ; при томъ еще кажущіеся съ виду счастли
выми бываютъ нерѣдко болѣе несчастны по душевному 
состоянію своему. Такъ что всѣхъ людей Отецъ Не
бесный, какъ одинаково любящій всѣхъ дѣтей своихъ, 
чудно уравнялъ въ жизни сей,—всѣхъ равно, по вы
раженію Псалмопѣвца, питая хлѣбомъ слезнымъ и 
напояя слезами (69, 6) на сей землѣ—юдоли плача 
(83, 7). Но въ то же время всякій уравненъ со всѣми 
въ правахъ на истинное счастіе, въ правахъ всегда 
получать миръ, покой, бодрость, энергію, силу, полное 
блаженство души, какое только возможно здѣсь, какъ 
предвкушеніе небеснаго вѣчнаго блаженства *). И это 
чудно совершается Божественною благодатію въ серд
цахъ нашихъ, по силѣ молитвъ нашихъ, по ходатай
ству святыхъ и особенно «Усердной Заступницы» на
шей предъ Всеправеднымъ Судіею грѣховъ нашихъ.

Счастіе—не въ отсутствіи бѣдствій, а въ мирномъ, 
сладостно-покорномъ Промыслу, смиренномъ перенесеніи 
ихъ, съ полною увѣренностію въ ихъ высокомъ благѣ 
для души—для духовнаго развитія и совершенствованія 
нашего. Какъ глубоки по этой мысли слова Спасителя: 
пріидите ко Мнѣ вси труждающіяся и обремвненніи 
и Азъ упокою вы (Мтѳ. 11, 28). Чѣмъ же обрящемъ 
мы сей покой, если придемъ къ Нему—если молит
венно приблизимся къ Нему сердцами нашими? Спаси
тель отвѣчаетъ: пріидите и научитеся отъ Мене 
яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете 
покой душамъ вашимъ (Мтѳ. 11, 29), т. е. прибли
зившись ко Мнѣ и созерцая свѣтлость лица Моего, 
отразите въ сердцахъ вашихъ кротость Мою и смире
ніе Мое, и мракъ всякой скорби отойдетъ отъ васъ, и 
облегающая души ваши тьма разсѣется отъ лучей Бо-

•) Особенно утѣшительно раскрыто ученіе о семъ блаж. Ѳеодоритомъ, Оо Рго- 
ѵііі. Огаі. XI, р. 386—391.



40 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 4 й

жествеинаго свѣта Моего, и будете вы свѣтлы—бла
женны въ жизни сей! Припомните’ ученіе Спасителя о 
блаженствахъ,—все оно выражаетъ одну эту основную 
мысль Евангелія, какъ благовѣстія Царствія Божія 
внутрь насъ (Лук. 17, 21). Припомните о глубокой 
тайнѣ ветхозавѣтнаго прообраза креста Христова и на
шего,— о «древѣ усладившемъ горькія воды Мерры».

Говорить ли о цѣлительномъ благѣ скорбей нашихъ? 
Это тоже давняя, неоспоримая, общеизвѣстная истина, 
всегда нами трудно усвояемая, т. е. близко къ созна
нію нашему рѣдко приближаемая. Доказательства сего 
находятся во всѣхъ книгахъ Священнаго Писанія и въ 
разныхъ поученіяхъ св. отцовъ «о благѣ скорбей». 
И Библія и свящ. Преданіе опредѣленно раскрываютъ 
утѣшительную, глубокую мысль прощальнаго слова Спа
сителя: миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ, 
не яко же міръ даетъ, Азъ даю вамъ, да не сму
щается сердце ваше, ни устрашаетъ-, въ мірѣ скорб
на будете, но дерзайте, яко Азъ побѣдахъ міръ! 
сія глаголахъ вамъ, да во Мнѣ мгіръ имате (Іоан. 
14, 27. 28. 16, 33). Вотъ нѣкоторыя особенно вы
дающіяся мѣста изъ твореній св. отцевъ и учителей 
Церкви о необходимости скорбей для духовнаго разви
тія и совершенствованія нашего. «Нѣтъ болѣе, нѣтъ 
лучше дѣйствія скорби,— говоритъ блаженный Авгу
стинъ,—какъ удалиться отъ внѣшняго шума, войти во 
внутрь своего сердца, тамъ въ сердцѣ воззвать къ 
Богу, смириться предъ Нимъ и смиренно обдумывая 
себя, преклоняться предъ Отцемъ Небеснымъ, милостію 
наказывающемъ за грѣхи и сладостно утѣшающемъ за 
Имъ же даруемое самосознаніе». (Блаж. Авг. на не. 8 
и 34 ср. на пс. 14і). Святой Іоаннъ Златоустъ рѣ
шительно увѣряетъ, что «бѣдствіе есть великій нашъ 
педагогъ», и кто не испытываетъ несчастій, тотъ по 
ученію его, согласно словамъ премудраго Сираха, мало 
знаетъ (34, 9) и Бога, и себя, и другихъ людей 
Печаль возвышаетъ душу человѣка и потому, по сло
вамъ библейскихъ мудрецовъ, лучше ходить въ домы 
плача, нежели въ домы веселія (Сирах. 31, 2. Екклез. 
7, 3). Если миръ и радость состоятъ въ приближеніи 
къ Богу и бываютъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе дости
гается это приближеніе; то миръ и радость должны 
возникать въ пасъ изъ источника слезъ, тихо орошаю
щихъ насъ, источника, дарованнаго намъ Тѣмъ, Кто 
сказалъ: блажени плачущіе, миръ оставляю вамъ, 
и радуйтеся! Вотъ почему св. ап. Павелъ заповѣ
дуетъ радоваться всегда о Господѣ (Филип. 4, 4). 
Скорбь, по увѣренію Златословеснаго Учителя, есть 
великій даръ Божій: скорбь удерживаетъ насъ отъ при
страстія къ настоящему міру и поднимаетъ насъ. Тогда 
какъ душа чуждая скорби волнуется, мятется, надме- 
вается,—душа, отчужденная отъ удовольствій міра, вся 
сосредоточивается въ самой себѣ, возвышается, свѣт
лѣется (св. 1. Злат. бес. къ Антіохійскому народу и 
бес. на Ев. Матѳ. 6 и 7). <Съ веселіемъ всегда взи
раю на Христа,—говоритъ св. Григорій Богословъ,—даже 
когда посылаетъ Онъ мнѣ скорби; радуюсь, что чрезъ 
печали Онъ дѣлаетъ меня легче, какъ золото, которое 
было смѣшано съ прахомъ и потомъ очищено». «Вси бла- 

гочестивіи страждущіе- взываетъ святитель Тихонъ За
донскій—возведите сердечныя очи ваши въ селенія небе
сныя—въ обители Небеснаго Отца и разсмотрите жителей 
тѣхъ святыхъ; никого тамъ не увидите, кто бы туда скорб
нымъ путемъ не пришелъ, пи одного тамъ не сыщется, 
кто бы не путемъ покорнаго, смиреннаго несенія креста 
пришелъ туда, ибо всѣмъ сказано: многими скорбями 
подобаетъ впити въ Царствіе небесное» (Дѣян. 14, 22); 
нѣтъ бо иного пути къ отечеству оному, кромѣ пути 
крестнаго. Вы, страдальцы любезніи, не изнемогайте 
душею вашею, возведите очи сердецъ вашихъ въ селе
нія небесныя и услышите оттуда гласъ о живущихъ 
тамъ: сіи суть, иже пріидоша отъ скорби великія 
(Апок. 17, 14). (Св. Тих. Зад. «Счастіе», въ IV т. 
и о скорбяхъ въ III т.).

Вотъ какія мысли и чувства должны мы утверждать 
въ сердцахъ своихъ при моленіи Матери Божіей объ 
утоленіи печалей нашихъ.

Не преставай же, Матерь всѣхъ скорбящихъ и обре
мененныхъ, «утолять болѣзни многовоздыхающихъ душъ 
нашихъ», снисходя смиреннымъ молитвамъ насъ недо
стойныхъ, преклоняющихся предъ тайнами любви Все
премудраго и Всеблагаго Промысла Отца Небеснаго! 
Аминь.

Протоіерей А. Полотебновъ.

Пастырскія замѣтки.
Любитъ нашъ простой народъ почитать и послушать 

«божественное»; въ удовлетвореніе этой жажды его и 
заводятся повсюду, по распоряженію власти церковной, 
бесѣды и въ церквахъ, и въ церковныхъ школахъ. И 
слава Богу; гдѣ ведется это дѣло съ усердіемъ, тамъ 
и народъ собирается на бесѣды и слушаетъ ихъ съ 
благодарностью къ собесѣдникамъ.

Къ сожалѣнію, не всѣ пастыри относятся къ этому 
дѣлу такъ, какъ подобаетъ. Иные тяготятся имъ и ве
дутъ бесѣды вяло, холодно, безжизненно, небрежно. 
Понятно, что такіе чтецы только отбиваютъ охоту къ 
посѣщеніямъ этихъ бѣсѣдъ и обезцѣниваютъ ихъ въ 
глазахъ простого народа.

Мы приведемъ одинъ фактъ, самаго послѣдняго вре
мени,—не назовемъ храма, гдѣ имѣлъ мѣсто этотъ 
фактъ, въ надеждѣ, что тѣ, кого это касается, сами 
себя узнаютъ, устыдятся своей лѣности и исправятся. 
Скажемъ только, что дѣло было въ одномъ изъ уѣзд
ныхъ городовъ.

«Кончилась вечерня, разсказывалъ намъ одинъ поч
тенный москвичъ: мнѣ было извѣстно, что въ этой 
церкви ведутся внѣбогослужебныя бесѣды; признаться, 
я и пошелъ къ вечернѣ, главнымъ образомъ, чтобы по
слушать бесѣду. Въ церкви было не больше десятка 
богомольцевъ. Выходитъ батюшка, обращается къ на
роду и говоритъ: «сегодня такъ мало собралось васъ, 
что бесѣды не будетъ...» И ушелъ въ алтарь. Прихо
дилось уходить изъ храма и намъ, богомольцамъ, съ 
обманутой надеждой».

Св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ: если будетъ одинъ,
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только одинъ слушатель, и тогда я долженъ и буду 
говорить: это—мой долгъ, моя обязанность, ибо ска
зано: горе мнѣ, аще не благовѣствую...

Правъ ли послѣ сего батюшка, не пожелавшій бесѣ
довать съ десяткомъ богомольцевъ? А кто знаетъ: мо
жетъ быть въ числѣ ихъ былъ такой, которому осо
бенно была бы благопотребна бесѣда пастыря...

Покойный Амвросій, архіепископъ Харьковскій, раз
сказывалъ о себѣ, что когда онъ былъ еще священни
комъ у Калужскихъ воротъ въ Москвѣ, то въ будній 
День не сказалъ проповѣди вотъ по той же причинѣ, 
какъ и вышеупомянутый батюшка: народу было очень 
мало. Выходитъ онъ изъ церкви, па паперти подходитъ 
къ нему простецъ и говоритъ: «ахъ, батюшка, я изъ- 
за Дорогомиловской заставы пришелъ послушать тебя, 
а ты вотъ ничего и не сказалъ...» «И стало мнѣ и 
стыдно, и досадно на себя, говорилъ святитель, и далъ 
я себѣ слово: никогда не оставлять службы безъ по
ученія...»

Отцы и братія, сотрудники-пастыри! Мы живемъ въ 
такое тревожное время, что особенно должны дорожить 
жаждою народа къ слушанію душеполезныхъ поученій: 
Г0Ре, если пропадетъ эта жажда у нашихъ пасомыхъ. 
И сугубое горе намъ, если она пропадетъ по нашей же 
винѣ Что если они пойдутъ искать утоленія ея въ 
студенцахъ отравленныхъ, у разныхъ лжеучителей, ко- 
чхъ такъ много развелось въ послѣднее время? Пусть 
прочтутъ такіе пастыри грозное слово Господа у про
рока Іезекіиля —гл. 34: се Азъ на пастыри и взыщу 
овецъ Моихъ отъ рукъ ихъ ипр. И у другого пророка— 
Преміи: горе пастырямъ, иже погубляютъ и расто
чаютъ овцы паствы Моея, рече Господь (гл. 23).

Ніконъ, епископъ Серпуховскій.

х/дѣ находится подлинная чудотворная яв
ленная инона Казанской Богоматери.

(Продолженіе. См. М. Ц. В. № 51—52 1904 г).

Но воцареніи Михаила Ѳеодоровича первыя усилія 
яравительства были обращены противъ Заруцкаго, ко 
торый вмѣстѣ съ Мариною Мнишекъ засѣлъ въ Астра
хани и заставлялъ народъ присягать ея маленькому 
сыну отъ Лжедимитрія И, объявляя себя правителемъ 
ГосУдарства. Противъ Заруцкаго изъ Москвы былъ по
сланъ съ войскомъ князь Одоевскій, но еще до при
хода его астраханскіе жители возстали противъ Заруц 
Ка,,о и прогнали его съ помощью терскихъ казаковъ.

Въ Никоновской лѣтописи П5), въ лѣтописи о мяте
жахъ 80) по сему предмету нѣтъ никакихъ особенностей 
и изложеніе ихъ весьма кратко, но въ Актахъ Истори
ческихъ по сему предмету имѣются для нашего вопроса 
Данныя данныя.

Здѣсь имѣются двѣ отписки: одна отъ 29 мая 
г. воеводъ Ивана Одоевскаго и Семена Головина 

( Ч'Ѣлецкому головѣ Василію Хохлову о порядкѣ встрѣчи

?"’• лѣт- т. ѴШ, стр. 212-213.
' Лѣт. о ми-, стр. 285—286.

и приготовленіи имъ для постоя домовъ въ Астрахани 
и проч,, другая отъ 4 іюня 1614 г. стрѣлецкаго го
ловы Хохлова князю Одоевскому и Головину о распо
ряженіяхъ, сдѣланныхъ имъ для встрѣчи ихъ и пріема 
въ Астрахани.

Въ первой отпискѣ пишется: «Вѣдомо намъ учини
лось, что милостію Божьею и Пречистые Богородицы и 
всѣхъ святыхъ молитвами, и Государя Царя и Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи счастьемъ, 
Астарахань отъ воровъ очистилась, и воръ и заводчикъ 
крови крестьянскіе розлитію Ивашко Заруцкій и съ Ма
ринкою и съ выблядкомъ и съ воры съ казаки, кото
рые къ нему пристали, не дождався нашего, со всѣми 
ратными людми, приходу, изъ Астарахани бѣжалъ, а 
вы у Ивашка Заруцкаго многихъ воровъ побили, а къ 
намъ о томъ не писывали: и мы, слыша такую неиз
реченную Божію милость, со всѣми ратными людми, 
обрадовались и воздали всемогущему въ Троицы Слави
мому Богу хвалу, и идемъ съ образомъ Пречистые Бо
городицы новоявленные чюдотворные Казанскіе и 
со всѣми ратными людми, въ Астарахань, на спѣхъ. 
И тебѣ бъ, госнодине, велѣти изъ собору, и изъ мо
настырей и ото всѣхъ храмовъ, всему освященному 
собору, и всему народу и съ сущими младенцы, встрѣ
тити со кресты чюдотворный образъ Пречистые Бого
родицы, въ Николскіе ворота, съ звономъ, и прислати 
бы съ собору ризы, которые лутче, съ протодьякономъ 
съ Герасимомъ, а насъ велѣти встрѣтити Терскимъ и 
Астараханскимъ людемъ, по половинымъ, отъ Астара- 
хапи верстъ за тридцать или двадцать»в’3).

Стрѣлецкій голова Хохловъ 4 іюня 1614 года отвѣ
чалъ: «Въ нынѣшнемъ въ 122 (1614) маія въ 31 день 
писали вы мнѣ съ сыномъ боярскимъ съ Максимомъ 
съ Нудомовымъ, что... вы съ образомъ Пречистые Бо
городицы новоявленные чюдотворные иконы Казан
скіе со всѣми ратными людми идете на спѣхъ въ 
Астарахань... И по вашей грамотѣ тотчасъ я велѣлъ 
соборные церкви Пречистые Богородицы Успенія и отъ 
монастырей и ото всѣхъ храмовъ попомъ и діакономъ, 
всемъ освященнымъ соборомъ, готовымъ быти встрѣ
чать образъ Пречистые Богородицы новоявленные чю
дотворные иконы Казанскіе, а въ тотъ же часъ ве
лѣлъ кликати, чтобы царьства Астарахани весь народъ 
и съ сущими младенцы шли въ соборную церковь Пре
чистые Богородицы, а служилые бъ люди всѣ съ 
оружьемъ шли къ Николскимъ воротамъ къ Волгѣ, на 
берегъ, для вашего приходу въ Астарахань ’8).

Однихъ уже этихъ документовъ достаточно для того, 
чтобы утверждать, что въ рядахъ Пожарскаго, а за
тѣмъ въ Москвѣ въ 1612—1614 гг. несомнѣнно была 
явленная чудотворная икона Казанской Богоматери, а 
не списокъ съ нея; въ сихъ документахъ она именуется 
новоявленною по недавнему ея явленію въ 1579 г. для 
Казани, а тѣмъ болѣе для Москвы. Списокъ съ иконы, 
хотя бы и прославился чудотвореніями, не можетъ быть 
названъ ни явленнымъ, ни новоявленнымъ образомъ.

»’) Акт. Истор. Спб. 1841 і'. т. ІИ стр. 16. № 17.
в“) Акты Истор. Спб. 1841 г. доп. къ т. ПІ, стр. 446—447, № 28. Кур

сивы въ отпискахъ - наши, •
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И если этотъ явленный образъ Казанской Богоматери 
въ станѣ Трубецкаго и Заруцкаго встрѣченъ былъ съ 
честію, но безъ торжественнаго крестнаго хожденія по
тому, что сей образъ въ то время пользовался только 
мѣстною честью въ Казани, то теперь, когда сей образъ 
получилъ уже славу и честь въ Москвѣ и за Москвою, 
когда въ честь этого образа самъ царь Михаилъ Ѳео
доровичъ установилъ въ Москвѣ въ 1613 году празд
никъ въ день 22 октября, теперь, въ 1614 году, этотъ 
образъ встрѣчаютъ уже съ торжественнымъ крестнымъ 
хожденіемъ и воздаютъ честь, какую воздавали обще
извѣстнымъ чудотворнымъ иконамъ.

Что въ Московскомъ Казанскомъ соборѣ въ началѣ 
17-го вѣка дѣйствительно была подлинная—явленная 
чудотворная икона Казанской Богоматери, а не списокъ 
съ нея, о томъ свидѣтельствуютъ и надписи, .бывшій 
на колоколахъ этого собора до ихъ перелитія. Такъ, 
на соборной колокольнѣ, въ концѣ 18 вѣка, находился 
большой (главный) колоколъ, слитый въ годъ освяще
нія собора и бывшій вкладомъ всего царскаго семей
ства; на этомъ колоколѣ имѣлась слѣд. надпись: 
«Бжіею милостію великій Гдарь царь и великій князь 
Михаилъ Ѳеодоровичь, всея Россіи самодержецъ, и его 
Боголюбивая царица и великая княгиня Еѵдокія Лукіа
новна, и благородныя чада, царевичь князь Иванъ Ми
хайловичъ и царевна великая княжна Ирина Михай
ловна, сей колоколъ велѣли слить къ церкви ново
явленнаго образа Пречистые Бцы Казанскія, лѣта 
7145 году», т. е. въ 1636 г. (см. Путев. къ древн. 
Моск. 1792 г. ч. 2 стр. 7). Протоіерей Московскаго 
Казанскаго собора о. Невоструевъ въ своей книгѣ от
пусковъ, исходящихъ и оффиціальныхъ бумагъ по Ка
занскому собору въ 1870 г. отмѣчаетъ особенное усер
діе къ сему собору царя Михаила Ѳедоровича и въ 
свидѣтельство своего замѣчанія указываетъ на (другой) 
колоколъ, имѣвшій до перелитія въ позднѣйшее время 
слѣд. надпись: «Бжіею милостію повелѣніемъ Гдаря 
царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича, всея Ру- 
сіи самодержца слитъ сей колоколъ къ церкви ново
явленнаго образа пречистыя Бцы Казанскія, лѣта 7145», 
т. е. 1636».

Живымъ, непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ имѣв 
шейся въ Москвѣ явленной чудотворной иконы Казан
ской объясняется и то, почему въ записныхъ книгахъ 
разнаго рода, по случаямъ выходовъ царей и патріар
ховъ въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, значится 
эта икона подъ наименованіемъ «явленія иконы Ка
занскія».

Особенно это надо сказать о томъ времени, когда 
былъ построенъ на красной площади Казанскій соборъ 
и въ 1836 году освященъ именно въ честь явленія 
чудотворной иконы Казанской 89).

Такъ, въ «Выходахъ царей» читаемъ:
За 1636 г. въ 22 день октября Государь былъ у 

обѣдни па праздникъ Пречистыя Богородицы явленія 
иконы Казанскія, что у Земскаго Приказу на площади; 
за 1637 г. въ 8 день іюля Государь ходилъ за кресты

»9) Др. Рос. Вивліоѳиви. М. 1788, изд. г. XI, стр. 278. 

въ соборную церковь на праздникъ Пречистыя Богоро
дицы-явленіе иконы Казанскія; за тотъ же 1637 г. 
въ 21 день октября былъ Государь у вечерни у Рож
дества Пречистыя Богородицы, что на сѣняхъ: праздно
валъ Пречистой Богородицѣ явленіе иконы Казанскія, 
октября въ 22 день ходилъ Государь за кресты—явле
ніе иконы Пречистыя Богородицы Казанскія, и обѣдню 
слушалъ °°).

Такихъ выраженій, придающихъ слово «явленіе» къ 
чудотворной иконѣ Казанской въ «Выходахъ» царя Ми
хаила Ѳеодоровича можно найти не мало; логическое 
удареніе ставится на слово «явленіе» и даже опускается 
слово «чудотворная», ибо чудо дѣйствіе сей иконы— 
всѣмъ извѣстное дѣло. Но когда живое, непосредствен
ное впечатлѣніе прошло и чудотворная икона Казанской 
Богоматери, принесенная Пожарскимъ въ Москву, всѣмъ 
стала извѣстна явленною, какъ обычное уже дѣло, 
тогда и въ «Выходахъ» царя Алексѣя Михайловича это 
слово «явленіе», приписывавшееся чудотворной Казан
ской иконѣ, почти уже не встрѣчаемъ.

Но за то находимъ въ книгахъ казеннаго патріар
шаго приказа за послѣдніе годы 17 вѣка. Въ этихъ 
книгахъ икона Казанской Богоматери въ Московскомъ 
Казанскомъ соборѣ не разъ именуется «чудотворною 
иконою явленія», а не просто чудотворною, соборъ же 
именуется всегда «соборомъ Богородицы Казанскія», или 
«соборною церковію Пресв. Богородицы Казанскія», или 
просто «соборною Богородичною» церковію. Такъ, за 
199 (1691) читаемъ: «октября въ 22 день патріархъ 
ходилъ изъ соборной Успенской церкви въ соборную 
церковь Пр. Богородицы чудотворныя иконы явленія 
Казанскія, что въ Китаѣ»; за 200 (1692) г.: «іюля 7 
патріархъ ходилъ для празднества Пр. Богородицѣ яв
ленія чудотворныя ея иконы Казанскія въ соборную 
Богородицкую церковь, что въ Китаѣ, на площади, и 
слушалъ малыя вечерни»01).

Если бы явленная Казанская икона со времени ея 
обрѣтенія находилась въ Казани, то въ подтвержденіе 
того отъ старины сохранились бы какіе-либо акты и 
документы, но таковыхъ, кромѣ сомнительнаго крат
каго указанія лѣтописей, встрѣчающагося всего одинъ 
разъ, не имѣется.

Такимъ образомъ пребываніе въ Москвѣ явленной 
чудотворной иконы Казанской, а не списка съ нея, 
въ теченіе 17 вѣка не подлежитъ сомнѣнію, почему 
и мнѣніе лицъ, утверждающихъ, будто бы эта явленная 
чудотворная икона Казанская никогда не была въ 
Москвѣ, но находилась постоянно въ Казани и нынѣ 
дерзко похищена, не имѣетъ для себя достаточныхъ 
основаній, и какъ таковое, должно быть отвергнуто. 
«Казанское горе было бы легче, говоритъ Покровскій °9), 
если дѣйствительно въ Казани хранился и похищенъ 
списокъ съ явленной иконы». Пусть же казанцы, а съ 
ними всѣ русскіе люди нѣсколько успокоятся.

Теперь подойдемъ къ вопросу, была ли эта явленная чу
дотворная Казанская икона Пр. Богородицы перенесена, по

Выходы царей, стр. 41, 51. 55.
61) Матеріалы Забѣлина. М. 1884 г. ч. 1 стр. 353.
•”) Прав, Соб. 1904 г. іюль—авг. стр. 259.
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повелѣнію императора Петра I, изъ Москвы въ С.-Пе
тербургъ, или же она остается и понынѣ въ Москов
скомъ Казанскомъ соборѣ?

Г. Завьяловъ 63) доказываетъ, что чудотворная икона 
Казанской Богоматери, находящаяся въ С.-Петербург
скомъ Казанскомъ Соборѣ, есть особая икона, соору
женная и украшенная по обѣщанію царицею Параске
вою Ѳеодоровною, вдовою царя Іоанна Алексѣевича, 
брата Петра Великаго; по его мнѣнію, она признана 
чудотворною въ 1727 году, со времени разрѣшенія Св. 
Синодомъ «входить съ онымъ образомъ въ дома при
ходскихъ людей для моленія, когда кто востребуетъ по 
обѣщанію о болящемъ».

Это мнѣніе г. Завьялова, какъ основанное на архив
ныхъ данныхъ, протоіерей Жмакинъ называетъ болѣе 
основательнымъ, чѣмъ то, по которому чудотворная 
Казанская икона перенесена, по повелѣнію императора 
Петра I, изъ Московскаго Казанскаго собора въ С.-Пе
тербургъ 6‘).

Если, дѣйствительно, неоспоримы тѣ данныя, кои 
приводятся г. Завьяловымъ въ доказательство своего
мнѣнія, то изъ одного этого слѣдуетъ признать, что 
явленная чудотворная икона Казанской Богоматери, не
сомнѣнно пребывавшая въ 17 вѣкѣ въ Московскомъ 
Казанскомъ соборѣ, пребываетъ тамъ и нынѣ.

Но предварительно разсмотрѣнія статьи г. Завьялова 
по существу, считаю необходимымъ исправить допу
щенныя имъ въ изложеніи нѣкоторыхъ правительствен
ныхъ распоряженій неточности—тѣмъ болѣе, что эти 
неточности, безъ провѣрки и исправленія, цѣликомъ 
вошли въ статью г. Покровскаго.

Гакъ, г. Завьяловъ говоритъ: «изъ другого дѣла 
извѣстно, что еще 25 ноября 1707 г. Императоръ 
Петръ Великій издалъ указъ, которымъ воспрещалось 
СтРоеніе часовенъ» и ставитъ очень кратко цитатъ 
®1721 г. 606» ®5). (Неизвѣстно, гдѣ искать). Г. По
кровскій, передавая со словъ г. Завьялова сей указъ, 
послѣ слова «часовенъ» прибавилъ отъ себя еще слово 
«вообще»66), и въ такой формѣ указъ Петра I полу
чается въ извращенномъ видѣ. Между тѣмъ сей указъ 
прописанъ въ указѣ Св. Сѵнода отъ 28 марта 1722 г. 
и выражается такъ: «...по состоявшемуся въ 1707 г. 
имянному Его Императорскаго Величества указу велѣно 
псѣ въ Санктъ Питербурхѣ построенныя часовни разо
хоть и обрѣтающіяся въ нихъ иконы и книги брать 
|іъ Церковь: и понеже онымъ Его Императорскаго Ве
личества имяннымъ указомъ въ царствующемъ въ 

анктъ Питербурхѣ такъ учинить опредѣлено, то и въ 
прочихъ городѣхъ и селѣхъ, по силѣ того Его Импе
раторскаго Величества имяппого указу, такія часовни 
Упразднить должно»...67). Очевидно, указъ Петра I отъ 

•П7 г. о разобраніи часовенъ касался только одного 
^•-Петербурга.

Затѣмъ, г. Завьяловъ пишетъ: <21 февраля 1722 г,

^--Петербургскій Дух. Вѣст. 1895 г. М№ 16, 18, 20. 22, 24 и 25.
"4 п6гг’ П®4' ияд- ПРИ Сч- Сѵнодѣ 1904 г. № 27 стр. 995.

[егѳРбургсгп» Дух Вѣст. 1895 г. № 20 стр. 447.
и ,Г „°°6- 1904 г‘ іюл-«вг- СТР- 278.

’ Собр. Пост, и Расп. по вѣд. Прав. исповѣд. ва 1722 г. т. II, № 509. 

Св. Сѵнодъ издалъ указъ объ отобраніи чудотворныхъ 
иконъ въ соборныя церкви и монастыри»68). Г. Покров
скій, не провѣривъ самаго указа, внесъ его въ томъ 
же видѣ въ свою статью 69). Читатель можетъ поду
мать, что Св. Сѵнодомъ издано распоряженіе объ ото
браніи всѣхъ чудотворныхъ иконъ, кои признаны чудо
творными издавна. Между тѣмъ, здѣсь рѣчь идетъ объ 
отобраніи отъ частныхъ людей иконъ, только оглашае
мыхъ чудотворными, но не тѣхъ чудотворныхъ иконъ, 
кои уже признаны таковыми. Приведемъ буквально сей 
указъ: «Св. Прав. Сѵнодъ приговорили: ежели гдѣ 
явятся въ домѣхъ чудотворные образы, слѣдовать о 
томъ подлинно духовнымъ управителямъ, въ которыхъ 
годѣхъ и какія отъ котораго образа были чюдеса и 
кѣмъ явно, и ежели такіе образы, по достовѣрному 
слѣдованію, гдѣ явятся, и тѣ образы брать въ собор
ныя церкви и въ монастыри- взявъ оные образы въ 
соборныя церкви и въ монастыри, подлинное объ нихъ 
свидѣтельство къ разсмотрѣнію присылать въ Св. Прав. 
Синодъ»70).

Затѣмъ, не распространяясь о необычномъ объясне
ніи Завьяловымъ выраженія «полотняная церковь» 71), 
о допущенномъ имъ нѣкоторомъ противорѣчіи въ уста
новленіи даты въ построеніи Рождество-Богородичной 
церкви ,2) и нѣкоторыхъ другихъ предположеніяхъ и 
догадкахъ автора, вызывающихъ въ читателѣ нѣкото
рое недоумѣніе 73), перехожу прямо къ тому главному 
основанію, на которомъ г. Завьяловъ строитъ свое воз
зрѣніе о происхожденіи С.-Петербургской чудотворной 
Казанской иконы.

Это основаніе онъ видитъ въ доношеніи «церкви 
Рождества Пр. Богородицы, что на С.-Петербургскомъ 
острову, священника Ивана Стефанова съ товарищи и 
приходскихъ людей», поданномъ въ Св. Сѵнодъ въ 1727 г., 
и послѣдовавшемъ по сему указѣ Св. Сѵнода. Въ сво
емъ прошеніи отъ 2 марта 1727 г. священникъ Иванъ 
Стефановъ и приходскіе люди, всѣ въ числѣ 23 чело
вѣкъ, писали въ Св. Сѵнодъ: «Прошедшаго 1720 года 
бывшей Новгородской архіерей Ѳеодосъ, незнамо ради

С.-Петербургскій Дух. Вѣст. 1895 г. № 20 стр. 448.
““) Прав. Соб. 1904 г. іюль—авг. стр. 279.
,оі Пол. Собр. Пост, и Расп. по вѣд. Пр. исп. 1722 г. т. II, № 423 и 

указатель къ нему объ иконахъ.
71) С.-Петербургскій Дух. Вѣсти. 1895 г. № 20 стр. 447. Подъ „полотня

ной церковью'1 вообще разумѣютъ церковь съ подвижнымъ антиминсомъ изъ по
лотна—холста, безъ утвержденія престола, г. Завьяловъ же понимаетъ это выраженіе 
въ буквальномъ смыслѣ и удивляется, какъ могла существовать такая церковь въ 
С.-Петербургѣ при неблагопріятномъ климатѣ и дешевизнѣ матеріаловъ.

’2) Въ № 20 стр. 448 Завьяловъ полагаетъ построеніе сей церкви въ 1715— 
1716 г.г., а на стр. 487 № 22 замѣчаетъ, что царица Параскева Ѳеодоровна 
съ весны 1712 г. изъ Москвы переселилась въ С -Петербургъ окончательно и 
первоначально помѣщена на Петербургскомъ островѣ въ приходѣ церкви Рождества 
Богородицы, которая, выходитъ, въ 1712 г. уже существовала. Прот. Жмакинъ 
понялъ статью г. Завьялова такъ, что часовня, стоявшая на Петерб. сторонѣ, въ 
1712 г. была обращена въ церковь Рождества Богородицы (Синод. Вѣд 1904 г.

27 стр. 995), когда эта церковь была построена рядомъ съ часовнею.
’3) Въ № 20 стр. 448 г. Завьяловъ пишетъ: «Если бы даже допустить, что 

Императоръ приказалъ помѣстить Московскую чудотворную икону въ часовню, то 
вто могло быть только на время, впредь до устройства въ С.-Петербургѣ Казан
скаго собора, подобно Московскому, откуда икона будто, бы взята, между тѣмъ во 
все Петровское время о Казанскомъ соборѣ вь Петербургѣ не^подпималось и рѣчи». 
И самъ въ томъ же № спустя нѣсколько строкъ приводитъ указъ Св. Синода отъ 
30 апр. 1722 о воспрещеніи строить церкви во имя Пресв. Богородицы Казан
скія или Владимірскія или инымъ какимъ Богородичнымъ наименованіемъ, кронѣ 
двоенадесятыхъ праздниковъ—Благовѣщенія, Рождества и пр. Слѣдовательно, н 
ожидать построенія въ С.-Петербургѣ Казанскаго собора въ Петровское время было 
нельзя.
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чего изъ той приходской нашей Рождества Пресв. Бо
городицы церкви взявъ образъ явленія Казанской Пр. 
Богородицы, поставилъ въ Троицкомъ С.-Петербургскомъ 
соборѣ, гдѣ онъ и понынѣ обрѣтается. Тотъ явленія 
Казанскія Пресвятыя Богородицы образъ по обѣщанію 
вновь написанъ и украшенъ достоблажеппыя памяти 7|) 
царицы и великія княгини Параскевіи Ѳеодоровны и 
отъ насъ не малымъ иждивеніемъ. Изъ усердія нашего 
и по должности христіанстей желаемъ мы, нижеподпи
савшіеся, для изящнѣйшаго благолѣпія святѣй церкви 
и моленія нашего тому Пресвятыя Богородицы образу 
быть въ той нашей приходской церкви по прежнему». 
Св. Сѵнодъ, получивъ таковое доношеніе, послалъ 21 
марта 1722 г. для справки протопопу Троицкаго собора 
Іоанну Семенову указъ, гдѣ, повторивъ помянутое про
шеніе, о томъ образѣ выражается такъ: «образъ Пресв. 
Богородицы, именуемый Казанскія, которой написанъ и 
украшенъ блаженныя памяти отъ благовѣрныя великія 
государыни и великія княгини Парасковіп Ѳеодоровны 
и отъ нихъ приходскихъ людей»’8).

На основаніи сихъ документовъ г. Завьяловъ при
ходитъ къ тому заключенію, что царица Параскева 
Ѳеодоровна, будучи прихожанкою церкви Рождества 
Богородицы въ самомъ началѣ существованія этой цер
кви, по обѣту, связанному, вѣроятно, съ событіями ея 
перваго пребыванія въ С.-Петербургѣ, соорудила для 
своей приходской церкви Казанскую икону 76). Эта-то 
икона и была тою, которая скоро прославилась чудо
твореніями и въ 1737 г. перенесена въ новоустроен
ную церковь Рождества Богородицы на Невскомъ про
спектѣ, а затѣмъ и въ нынѣшній Казанскій соборъ, 
построенный въ честь ея Императорами Павломъ I и 
Александромъ I, рядомъ съ церковію Рождества Бого
родицы.

Сооруженіе царицею Параскевою Ѳеодоровною Казан
ской иконы г. Завьяловъ, конечно, усматриваетъ изъ 
словъ вышеизложеннаго доношенія, что тотъ образъ 
Казанской Пр. Богородицы «по обѣщанію вновь на пи 
санъ и украшенъ» царицею, почему эти слова и под
черкнуты имъ въ его статьѣ.

Но выраженіе «вновь написанъ» нельзя понимать въ 
смыслѣ сооруженія иконы, какъ дѣлаетъ то г. Завья
ловъ, такъ какъ старинные документы подъ этимъ вы
раженіемъ разумѣютъ лишь рѣчь о полной реставраціи, 
полномъ поновленіи иконы въ смыслѣ новаго, по слу
чаю большой ветхости, прописанія иконы. Ели же ико
нопись на образахъ ветшала мѣстами, то таковые 
образа не вновь писались, а только чинились. Это ясно 
можно видѣть хотя бы изъ того документа, который 
приведенъ мною ниже по случаю ремонта Московскаго 
Казанскаго собора въ 1754 г. Разница лишь въ томъ, 
что иконы прописывались вновь обычно по случаю вет
хости, а здѣсь, въ данномъ случаѣ, икона Казанской 
Богоматери вновь прописана по обѣщанію царицы. 
При такомъ необходимомъ исправленіи и все воззрѣніе 
г Завьялова о сооруженіи царицею иконы, какъ осно-

’*) Царица Параскева Ѳеодоровна скончалась 13 октября 1723 г.
”) С.-Петербургскій Дун. Вѣст. 1895 г. № 20 стр. 449 -450.
’“) ІЬі<1. № 22 стр. 488.

ванное па невѣрномъ пониманіи архивнаго документа, 
падаетъ само собою, новъ то же время статья г. Завья
лова цѣнна потому, что она даетъ неоспоримыя изъ 
подлинныхъ дѣлъ данныя, на основаніи которыхъ должно 
придти къ другимъ заключеніямъ. Является вопросъ, 
откуда же взялась въ церкви Рождества Пр. Богородицы 
Казанская икона, реставрированная царицею Параске
вою Ѳеодоровною, не взята ли она, дѣйствительно,*изъ 
Казанской часовни, находившейся близъ той же церкви 
тоже на Посадской улицѣ и существовавшей уже до 
1707 г.?

Если самъ г. Завьяловъ утверждаетъ, что съ уст
ройствомъ приходской церкви Рождества Пр. Богоро
дицы приблизительно между 1712 —1716 г. утварь 
Казанской часовни, что на Посадской улицѣ, должна 
была поступить въ нее и въ томъ числѣ, дѣйстви
тельно, передана была и имѣвшаяся въ часовнѣ Ка
занская икона Богоматери то надо придти къ заклю
ченію, что эта-то Казанская икона Богоматери, пере
шедшая изъ Казанской часовни въ церковь Рождества 
Пр. Богородицы, и есть та самая икона, которая по 
обѣту была вновь поновлена и украшена царицею Па
раскевою Ѳеодоровною и затѣмъ перенесена послѣдо
вательно въ нынѣшній Казанскій соборъ въ С.-Петер
бургѣ.

Теперь напрашивается другой вопросъ, откуда Ка
занская часовня въ свою очередь получила икону Ка
занской Богоматери, икону, отъ которой и самая ча
совня, какъ утверждаетъ г. Завьяловъ, получила 
свое имя?

Для рѣшенія этого вопроса примемъ во вниманіе 
слѣдующее.

Казанская часовня въ С.-Петербургѣ стояла въ центрѣ 
этой новой столицы, близъ домика Петра Великаго ,8); 
производившимися при этой часовнѣ денежными сбо
рами (чему нельзя удивляться въ виду такого обычнаго 
явленія даже и при богатыхъ церквахъ и монастыряхъ) 
распоряжался самъ Императоръ Петръ I ’”)• при воз
вращеніи въ 1727 году Казанской иконы изъ Троиц
каго собора обратно въ церковь Рождества Пр. Богоро
дицы Св. Сѵнодомъ наводилась справка главнымъ обра
зомъ о томъ, не имѣется ли Собственнаго Его Импера
торскаго Величества указа о взятіи ея въ Троицкій 
соборъ 8П); указъ Св. Сѵнода отъ 21 февраля 1722 г. 
объ отобраніи иконъ, оглашаемыхъ чудотворными, не 
коснулся этой Казанской иконы, хотя есть основаніе 
полагать, что она оглашалась таковою еще до изданія 
сего указа 81): въ 1727 году возникло ходатайство объ 
изношеніи этой Казанской иконы по домамъ для моле
нія предъ нею по обѣщанію приходскихъ людей ради 
болящихъ, при существованіи указа Св. Сѵнода отъ 
21 февраля 1722 г., запрещавшаго ходить изъ мона
стырей и церквей съ образами въ дома приходскихъ 
людей 8‘2); царица Параскева Ѳеодоровна, украсившая

’7) ТЬі(1. № 20 стр. 448.
ІЬі<1. № 22 стр. 487.

7") ІЬій. № 20 стр. 447.
"“) 1Ы4. № 20 стр. 450.
1,1) 1Ьі4. № 22 стр. 489
82> 11гі(1. .X» 20 стр. 450, пранѣч.
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ЭТУ икону, не разъ брала эту икону къ себѣ на нѣ
сколько недѣль еще преяіде выноса ея въ Троицкій со
боръ ходатайство причта и приходскихъ людей цер
кви Рождества Пр. Богородицы объ изношеніи сей иконы 
Вь дома для моленія ради болящихъ Св. Сѵнодомъ было 
Уважено въ 1727 году 84Б когда вышеизложенный указъ 
V февр. 1722 г., запрещавшій подобнаго рода хожде- 
н,я съ образами,-продолжалъ дѣйствовать во всей силѣ 
и былъ отмѣненъ только 4 апрѣля 1744 г. 8В); икона 
С1Я считалась семейною, царскою и столь была почи
таема въ Царскомъ Семействѣ, что Императрица Анна 
Ивановна, дочь царицы Параскевы Ѳеодоровны, въ 
н'Л г. построила для этой иконы новый храмъ на 
Невскомъ проспектѣ 86), при чемъ всѣ распоряженія по 
Устройству этого храма давались въ видѣ именныхъ 
гя Величества указовъ 87).

Всѣ эти данныя, взятыя изъ статьи же г. Завья
лова, засвидѣтельствованныя документами, ясно свидѣ
тельствуютъ о томъ, что Казанская икона Богоматери, 
ківшая въ Казанской часовнѣ, на Посадской улицѣ, 
лизъ Стараго Гостиннаго двора, реставрированная са- 

м°ю царицею Параскевою Ѳеодоровною, перенесенная 
Въ Церковь Рождества Пр. Богородицы, что на Петер 
иургской сторонѣ, близъ той же часовни, а затѣмъ въ 
вовоустроепную церковь Рождества Пр. Богородицы, что 
аа Невскомъ проспектѣ, находилась въ исключитель- 
1І0Мъ положеніи и получала удивительныя для того вре
мени привиллегіи. Эго исключительное положеніе Ка
инской иконы Пр. Богородицы даетъ основаніе утвер
ждать, чТо икона эта и въ началѣ своего пребыванія 
Въ С. Петербургѣ не могла почитаться за обыкновен- 

икону, но за такую, которая была подъ особымъ 
1°нровительствомъ самого Императора и Царской Семьи.

При такомъ положеніи вполнѣ естественно полагать, 
г° эта икона, дѣйствительно, вывезена Императорскою 
емьею изъ Москвы въ С.-Петербургъ, поставлена въ 
ОгДашнемъ центрѣ его на Петербургской сторонѣ, близъ 

/*мика Петра I, въ Казанскую часовню, гдѣ стоялъ 
^Ск'й Дв°рецгь царицы Параскевы Ѳеодоровны и от- 
ц На подъ наблюденіе этой царицы. Полагать, что икона 
дь3ааск°й Богоматери взята была Царскою Семьею изъ 
ІГОСКВЫ въ С.-Петербургъ съ переселеніемъ царствую- 
А На въ новую столицу,—это такъ естественно потому, 
Ной ІІ0’ІИтаи*е Казанской иконы вообще, какъ семей- 
Хаи КЪ Черскомъ родѣ упрочилось еще при царѣ Ми-

Ѳеодоровичѣ.
Ве 0 какая именно икона Казанской Богоматери вы- 
бур^ была Царскою Семьею изъ Москвы въ С.-Петер 

щ0^°вечно, не подлинная—явленная, хранившаяся въ
Ковскомъ Казанскомъ соборѣ. Это, дѣйствительно, 

Мнѣ° бЫ слишкомъ громко, и современники, безъ со 
ЖДѵН1я, такой крупный фактъ не промолчали бы. Ме- 

тѣмъ какихъ-либо извѣстій по сему предмету отъ

М1 №' 22 стр. 488.

*’) П ' 2В СТР 450.
"“) С и С'’6р- 3"к- № 8913-

ч?6уРГ(івів Ду* Вѣст. 1895 г. № 22 стр. 488.
№ 24 стр. 533. I

современниковъ Петра I нѣтъ. Это было бы и въ выс
шей степени чувствительнымъ лишеніемъ для москви
чей, привыкшихъ видѣть у себя явленный чудотворный 
образъ Казанской Богоматери, какъ бывшій якорь спа
сенія Москвы отъ поляковъ въ смутное время, и хо
дить къ ней съ торжественными крестными хожденіями. 
Съ чѣмъ бы тогда осталась Москва? Оставленъ былъ 
бы списокъ съ этой иконы? Но вѣдь крестныя хожде
нія къ чудотворной Казанской иконѣ въ Москвѣ про
должались изъ года въ годъ два раза, и только 8 іюля 
1722 года этого хожденія не было, какъ это свидѣ
тельствуетъ отмѣтка въ записной книгѣ съ расписа
ніемъ крестныхъ хожденій, хранящейся въ патріаршей 
библіотекѣ подъ № 107 л. 310—312.

Съ другой стороны икона Казанской Богоматери въ 
С.-Петербургѣ въ началѣ ея пребыванія по крайней 
мѣрѣ до 1727 г. въ документахъ нигдѣ не именуется 
чудотворною, чего не могло бы быть если бы изъ 
Москвы была принесена чудотворная икона Казанская 
изъ Казанскаго собора.

Собственно говоря, Царской Семьѣ не было никакой 
надобности и прибѣгать къ такимъ крупнымъ мѣрамъ, 
какъ вывозъ изъ Московскаго Казанскаго собора чудо
творной Казанской иконы. Въ царскихъ палатахъ на
ходилось много образовъ Казанской Богоматери и ме
жду ними тотъ, который былъ присланъ изъ Казани 
еще царю Іоанну Грозному.

Вотъ эти-то образа изъ царскихъ Московскихъ па
латъ и были перевезены въ С.-Петербургъ, а одинъ 
изъ нихъ по обѣщанію реставрированъ царицею Парас
кевою Ѳеодоровною и затѣмъ отданъ ею въ приходскую 
церковь Рождества Пр. Богородицы, гдѣ и прославился 
чудотвореніями.

И если въ описи этой Рождественской церкви, со
ставленной при ея закрытіи въ 1737 году, значатся 
еще три иконы Казанской Богоматери, описаніе которыхъ 
даетъ г. Завьяловъ 88), то легко могло быть, что и 
эти иконы изъ царскихъ палатъ царицы Параскевы 
Ѳеодоровны также перешли въ церковь Рождества Пр. 
Богородицы.

При такомъ разсужденіи все дѣло приходитъ въ яс
ность и получаетъ простоту, и споры, дѣйствительно, 
должны быть окончены.

Права литература съ лагеремъ тѣхъ, кто утвержда
етъ, что находящаяся въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ 
соборѣ чудотворная икона Казанской Богоматери имѣетъ 
свое начало въ Москвѣ, но не права она въ утвержде
ніи, что вывезена въ С.-Петербургъ чудотворная явлен
ная икона Казанской Богоматери изъ Московскаго Ка
занскаго собора.

Когда дѣло такъ просто объяснилось, легко понять 
теперь, что размѣръ С.-Петербургской Казанской иконы 
(133/8Х12 в.) значительно не подходитъ ни къ под
линной явленной Казанской икопѣ въ Москвѣ, ни къ 
чудотворной Казанской иконѣ въ Казани.

Ѳтсюда же получаетъ надлежащее объясненіе и ака
ѳистъ, составленный для С.-Петербургской Казанской

’“) 1Ы<1. № 22 стр. 491-
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чудотворной иконы. Но сей же акаѳистъ, за неимѣ
ніемъ другаго—съ особенностями для Москвы и Казани, 
читается по всей Россіи, хотя по содержанію не соот
вѣтствуетъ пи Москвѣ, ни Казани, ни другой мѣстности.

Собственно говоря, этимъ можно бы и окончить нашъ 
рефератъ, но считаю не лишнимъ привести еще нѣ
сколько документовъ, касающихся Московской чудо
творной Казанской иконы, а именно ея реставраціи.

На нижнемъ полѣ этой иконы съ лицевой стороны 
сдѣланы двѣ надписи—одна отъ 1687 г., а другая 
отъ 1754 года. Первая гласитъ: «сей пречистый образъ 
поновлялъ Міхаилъ Малютинъ; другая: а сего 754 г. 
паки сей святый обра поновляла г-жа баронѣсса Пра
сковья Ивановна Строганова.

Подлинность второй надписи не подлежитъ сомнѣнію, 
по если подлинна и первая надпись 8Э), то эти над
писи, существующія на одной и той же иконѣ, свидѣ
тельствуютъ не только о томъ, что иконопись на Мос
ковской Казанской иконѣ до половины 18 вѣка не ме
нѣе двухъ разъ была поновляема, но еще и о томъ, 
что эта икона, существовавшая въ Московскомъ Ка
занскомъ соборѣ въ 1754 г., находилась тамъ и въ 
1687 году и, такимъ образомъ, не могла быть пере
несена въ С.-Петербургъ.

Свящ. Н. Романскій.
(Окончаніе будетъ').

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Актъ въ Лицеѣ Цесаревича Ник олая, 13 ян

варя Императорскій Лицей въ память Цесаревича Ни
колая торжественно праздновалъ 37-ю годовщину своего 
существованія. Торжество началось литургіей въ Лицей
скомъ храмѣ, которую совершалъ преосвященный Три
фонъ, епископъ Дмитровскій, соборнѣ съ ректоромъ 
Московской духовной семинаріи архимандритомъ Ана- 
стасіемъ, благочиннымъ придворныхъ соборовъ прото
іереемъ Н. В. Благоразумовымъ, законоучителемъ Ли
цея протоіереемъ I. И. Соловьевымъ и священникомъ 
А. И. Соколовымъ, при стройномъ пѣніи хора воспи
танниковъ Лицея.

Во время литургіи въ Лицей прибыли Ихъ Импера
торскія Высочества Почетный Попечитель Лицея Вели
кій Князь Сергій Александровичъ и Великая Княгиня 
Елисавета Ѳеодоровна. Августѣйшія Особы были встрѣ
чены въ вестибюлѣ всѣмъ составомъ Совѣта Лицея— 
попечителемъ учебнаго округа II. А. Некрасовымъ, по
мощникомъ попечителя В. Д. Коненковымъ, ректоромъ 
Московскаго университета Л. К. Лахтинымъ и дирек
торомъ Лицея Л. А. Георгіевскимъ.

Послѣ литургіи слѣдовало благодарственное молеб-
"“) Въ недавнее время для Высочайшаго Археологическаго Комитета съ Мос

ковской чудотворной Казанской иконы былъ снятъ точный фотографическій сни
мокъ. Г. Треневъ, принимавшій участіе въ этомъ дѣлѣ, замѣчаетъ, что подпись 
Малютина—подлинна и ему хорошо извѣстна, что кисти Малютина принадлежитъ 
вся иконопись сплошь, но что эта иконопись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно 
ливъ Богомладенца, при поновленіи баронессою Строгановой) испорчена грубыми 
топами, что на одномъ краю иконы обнажилось небольшое мѣсто прежней до Ма
лютина иконописи, но во незначительности этого обнажившагося мѣста не пред
ставляется возможности высказать о той иконописи какое-либо сужденіе тѣмъ болѣе, 
что и подъ обнажившимся мѣстомъ можетъ быть еще слой иконописи.

ствіе, закончившееся провозглашеніемъ многолѣтія. Въ 
концѣ молебствія преосвященный Трифонъ произнесъ 
назидательную рѣчь.

По окончаніи богослуженія, вслѣдъ за короткимъ пе
рерывомъ, во время котораго всѣмъ собравшимся на 
торжество лицамъ былъ предложенъ чай,—состоялся 
торжественный актъ, на которомъ присутствовали; Ихъ 
Императорскія Высочества Великій Князь Сергій Але
ксандровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна, 
преосвящ. Трифонъ, епископъ Дмитровскій, преосвяпѵ 
Никонъ, епископъ Серпуховскій, попечитель Московскаго 
округа П. А. Некрасовъ, ректоръ Московскаго универ
ситета Л К. Лахтинъ, помощникъ попеч. учебн. окр- 
В. Д. Исаенковъ, директоръ Лицея Л. А. Георгіевскій, 
профессорскій и прѳподаваіельскій персоналъ, студенты 
и воспитанники Лицея.

Когда всѣ собрались въ актовомъ залѣ, хоръ испол
нилъ: «Днесь благодать Святаго Духа пасъ собра»- 
Затѣмъ директоръ Лицея Л. А. Георгіевскій въ своей 
рѣчи сообщилъ свѣдѣнія о состояніи Лицея въ минув
шемъ году, отмѣтилъ ростъ лицея въ воспитательномъ 
отношеніи, указалъ на успѣшность занятій воспитан
никовъ, на ихъ единеніе съ преподавателями и особенно 
на ихъ преданность Церкви, Царю и Отечеству.

Въ заключеніе своей рѣчи Л. А. Георгіевскій доло
жилъ присутствовавшимъ, что Его Императорское Вы
сочество Великій Князь Сергій Александровичъ по зва
нію генералъ-губернатора состоялъ Почетнымъ членомъ 
Лицея. Въ виду оставленія Великимъ Княземъ поста 
генералъ-губернатора,Лицей ходатайствовалъ передъ Го
сударемъ Императоромъ о соизволеніи на назначеніе 
Великаго Князя пожизненнымъ почетнымъ попечителемъ 
Лицея. Въ настоящее время получено на это ходатай
ство Высочайшее соизволеніе.

По окончаніи рѣчи Л. А. Георгіевскаго, Его Импе
раторское Высочество Великій Князь Сергій АлексанД' 
ровичъ лично изволилъ раздавать награды, а затѣмъ, 
обратившись къ воспитанникамъ, произнесъ:

«Я сердечно радъ, что по волѣ Государя Императора 
Моя связь съ Лицеемъ остается неразрывной. Съ со
гласія вашего директора освобождаю васъ отъ занятій 
до понедѣльника».

Громкое «ура» было отвѣтомъ на слова Великаго 
Князя.

Актъ закончился исполненіемъ народнаго гимна, послѣ 
котораго Ихъ Императорскія Высочества, милостиво про
стившись со всѣми, при кликахъ «ура» отбыли изъ 
Лицея.

Миссіонерское чтеніе. Въ воскресенье, 16-г° 
января, въ залѣ Епархіальнаго дома состоялось 4-е мис
сіонерское чтеніе о. протоіерея А. В. Никольскаго «о За
байкальской миссіи». Чтеніе сопровождалось 17 свѣто
выми картинами, среди которыхъ были показаны видЫ 
различныхъ мѣстностей Сибири и миссіонерскихъ школъ 
и зданій, а также портретъ извѣстнаго миссіонера пре' 
освященнаго епископа Мелетія. Въ антрактахъ хоромъ 
пѣвчихъ Богоявленскаго монастыря было исполнено: 
«Достойно» Аѳонскаго распѣва, «кондакъ Казанской Бого
матери» Урусова и стихиры Оптинскаго распѣва.
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чтеніи присутствовалъ преосвященный Трифонъ, епископъ 
Дмитровскій и много публики.

^ОДЕРЖАНІЕ: Посланіе Святѣйшаго Сѵнода, —Утоленіе печали молитвами 
Вогпп„,„.... ........ . . „ .•ородицы.—Пастырскія замѣтки.—Гдѣ находится подлинная чудотворная явлен

ная икона Казанской Богоматери.—Московская хроника. — Объявленія.

Лица

КУзвецкій

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Михаилъ Матвѣевичъ Братенши.

Пріемъ ежедневно съ 10 до 5 ч. По воскресеньямъ 12 — 2 час.
Духовнаго званія и ихъ семейства принимаются на льготныхъ 

условіяхъ.
переулокъ близъ Кузнецкаго моста, домъ князя Горчакова. 

Т'елеФонъ № 79—45.

Зубная Лѣчебница.
мостъ, Кузнецкій пер. (общій подъѣздъ съ кабин. зубн. врача 

Братенши). Телефонъ № 79—45.
КУзнецКій

Плата за удал. зуб. (подъ наркоз.) безъ боли, лѣченіе, пломбы золот. 
съ’’І 0Р’ и ДР„ а такяе за искусств. зубы штифтов , мостовидн. (не- 
у (!мн-, безъ нёба) коровки и обыкновен. по таксѣ утвержд. Врач.

равл. І[ріеиъ 9—7 ч дица духовн. званіи и ихъ семейства поль- 
УЮтся скидкой съ упомян. таксы. Въ лѣчебницѣ участвуетъ въ пріемѣ 

д2^рръ медицины.

Новая ежедневная газета безъ предварительной цензуры.

, „ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА**-
Типъ акція ставитъ своею цѣлью создать совершенно оригинальный 
»ост/аае1'ы’ Девизами которой будутъ: краткость, ясность, обьектив- 
тйа„‘и общедоступность. Весь матеріалъ въ газетѣ будетъ система- 
Датк ,Ватьея и обрабатываться такъ, чтобы въ газету не могъ попа- 
тепрп»“?,акой балластъ и мелочи, не имѣющія общаго значенія и ин- 
ДитіЛ ЬлагоДаРЯ этому, читатели, экономя свое время, будутъ вво- 
анто^Г Вь КУРСЪ всѣхъ событій и знакомиться со всѣми важными^и 
веѣ ,}®СНЫми извѣстіями. Редакція намѣрена стремиться къ тому, чтобы 
по 1,актичеекія свѣдѣнія получались ею отъ своихъ корреспондентовъ 
отцо?легРаФУ и телефону. Обычнымъ путемъ всѣхъ газетъ въ этомъ 
Въ Р.1Іен'ц’—агентскими телеграммами Редакція будетъ пользоваться 
ЛІ<>жиМЫхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Цѣль этого — достигнуть воз- 
етіяН0СТи Давать своимъ подписчикамъ раньше другихъ газетъ извѣ- 
Жц3н° всѣхъ важныхъ событіяхъ, какъ русской, такъ и заграничной 
Раз0,,и’ Пасъ выхода номеровъ газеты въ свѣтъ выбранъ съ такимъ 
Чаті,,>Ѳтомъ> чтобы, попадая на первые поѣзда, газета могла бы полу- 
Стпа»Я ВСК)ДУ въ провинціи раньше другихъ газетъ. Избѣгая раепро- 
ратѵгЯТкСя 0 подробностяхъ своихъ намѣреній и стремленій въ лите- 
о-Жак 10(1 сторонѣ дѣла, Редакція предоставляетъ желающимъ самимъ 
препп()МитьСя съ характеромъ и физіономіею газеты и съ этою цѣлью 
Услопаіаетъ возможно легкія условія полученія пробныхъ номеровъ: 
три м*Я п°Дписки на 1905 годъ: на годъ: 4 р., на іюлгода: 2 р.. на 
«а Р-> на одинъ мѣе.: 45 к., на недѣлю 15 к. Съ пересылкой:
На 4 Р* 50 к., на полгода: 2 р. 60 к., на три мѣс.: 1 р. 2о к., 
гГелг.,ь,н'ь “ѣе.: 50 к. Адресъ: Москва, Тверской бульваръ, д. № 10о. 
З.Л Щъ конторы газеты 36.84.

______ Редакторъ-издатель И. Н. Холчевъ.
Сг «-го января 1005 г. въ ПЕТЕРБУРГѢ выходитъ

НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАНІЕ

ВЬСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
ікУрн-'1?Мі’ изданіи сосредоточено все, что касается литературнаго міра; 
Ноіі 0 Ь сд$ДИтъ за всѣми явленіями литературы, русской и иностран- 
Ло;к’и. сдавливая вниманіе иа рѣзко выдающихся Фактахъ, какъ по- 
лИчац Л?ИЫхъі такъ и отрицательныхъ, безъ всякой уклончивости об- 
І,РобЛе„0езДаР1Іость и ложныя увлеченія и поощряя свѣжіе, истинные 
ТрИстцр"И даРованія. Критическіе разборы, подробныя хроники белле- 
*®чвскіІИ’ статьи и корреспонденціи по вопросамъ литературы, біогра- 
д'ЬтОп' я характеристики, литературныя воспоминанія и литературная 
И цр _СЬ’ Рецензіи о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ и пр. 
к°'І’орыйГ11КОВа въ общихъ чертахъ программа „Вѣстника Литературы", 
»а8іІМи г1,вл«стся первымъ и единственнымъ вч. Россіи органомъ съ 

* обширными задачами. Кромѣ того, въ „Вѣстникѣ Литературы" 

помѣщаются статьи по библіотековѣдѣнію, статистикѣ книгъ и по книж
ному дѣлу въ широкомъ смыслѣ слова. Текстъ .Вѣстника Литературы», 
выходящаго при участіи многихъ извѣстныхъ писателей и ученыхъ, 
иллюстрируется портретами, снимками съ замѣчательныхъ произведеній 
печати, картинами изъ жизни писателей, иллюстраціями къ выдающи
мся произведеніямъ литературы, копіями гравюръ, имѣющихъ отно
шеніе къ литературѣ, автографами и пр. и пр.

«Вѣстникъ Литературы» выходитъ два раза въ мѣсяцъ: каждаго 8-го 
и 23-го числа, и разсылается вмѣстѣ съ «Извѣстіями по Литературѣ, 
Наукамъ и Библіографіи». Подписная цѣна па годовое изданіе «Вѣст
ника Литературы» съ 24 №№ «Извѣстій по Литературѣ», съ дост. и 
перес. —4 рубля; на полгода—2 р. Требованія адресовать: въ контору 
«Извѣстій по Литературѣ, Паукамъ и Библіографіи», при книжномъ ма
газинѣ Т-ва М. О. Вольфъ, -С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, 18 (или 
Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ). 3—1

Открыта подписка на 1905 годъ
на старѣйшій идрналъ въ Россіи (70-й годъ изданія)

„ЖIIНОПІІСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ**
8 руб. въ 

годъ
издаваемый и редактируемый

И. Н. Потапенко.
Л руб. за 

■ полгода

Въ теченіи года подписчики получатъ: 52 №№ еженедѣльнаго, обще
ственнаго худож.-литературнаго журнала. Кромѣ того, въ видѣ безплат
ныхъ приложеній: 24 выпуска „Собранія романовъ" Ч. Диккенса. 12 книгъ 
иллюстрирован. журнала „Театръ" (разрѣшена, къ представленію піесы, 
свѣдѣнія о театрѣ хроника и иллюстраціи театральной жизни, портреты 
и проч.). 400 страницъ (2—4 ки.) этнографическихъ очерковъ. 12 №№ 
моднаго журнала (кромѣ модъ и выкроекъ, рисунки туалетовъ столпчн. 
артистокъ въ современныхъ піесахъ; рисунки для выжиганія по дереву, 
выпиливанія и вышиванія. 1 альбомъ—12 снимковъ красивыхъ головокъ 
съ картинъ знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, иа 
мѣловой бумаги.

Журналъ будетъ издаваться сброшюрованными тетрадями, въ изящ 
ной обложкѣ по слѣдующему плану: 1, Литературный отдѣлъ: Завѣду
ющій И. И. Потапенко. ( тихотворенія, романы, повѣсти, разсказы — 
выдающихся соврем. русскихъ и иностр. писателей изъ нихъ многіе— 
иллюстрированны; статьи по обществ. жизпи, политикѣ, паукѣ, искусству, 
хроника текущ. жизни и событій на Дальнемъ Востокѣ и пр. Сотруд
ники: Баранцевичъ К. С., Барвинокъ К., Баскинъ В. О., Брепіко-Бреш- 
ковскій, Ге Гр Гр., Гнѣдичъ II. II , Ковалевская И. М., Заринъ Ф. Е., 
КоринФСкій А. А., Лихачевъ В. С., Луговой А А., Лукашевичч. К. В., 
Маминъ-Сибирякъ Д. II. Михаловскій Д. Л., Немировичъ-Данченко Вас. 
Ив., Позняковъ Н. И.. Сильчевскій Д. И., Свѣтловъ В. Я . Сологубъ 
Фед., Трахтенбергъ В. О., Федоровъ А. М., Чеховъ В. В., Щепкина— 
Куперникч. Т. Л. и мн. др. 2, Художественный отдѣлъ: Завѣдующій 
Н. 3. Пановъ. Характеристики русскихъ и иностр. художниковъ, ихъ 
портреты и снимки съ ихъ картинъ, воспроизведенія скульптуры и за
мѣчательныхъ архитектурныхъ памятниковъ прошлаго (церкви, дворцы, 
усадьбы и пр ) рисунки издѣлій худ. промышленности; ежемѣсячво-порт- 
реты писателей и художниковъ, особо отпечатанные па мѣловой бума
гѣ (портреты А. П. Чехова и Максима Горькаго въ .№ 40 и 46). Рисунки 
будутъ печататься отдѣльно отъ текста, на лучшей рисуночной бумагѣ 
и составятъ цѣльный художеств. альбомъ болѣе 400 страницъ. Кромѣ 
того—въ текстѣ—множество иллюстрацій текущей обществ. политич и 
художеств. жизни, въ особенности-же событій ва Дальнемъ Востокѣ, 
портреты государств. и обществ. дѣятелей и т. и. 3. Фотографическій 
отдѣлъ: новости Фотографіи; снимки съ ѳотоэтюдовъ любителей Фото
графовъ— подписчиковъ журнала. 4. Шахматы, спортъ, каррпкатура и 
т. п. Подписная цѣна на годъ съ доставкой и перес.—8 руб. Допускается 
разсрочка платежа (только дли подписывающихся непосредственно чрезъ 
Главную Контору журнала); въ 2 срока: при подпискѣ- 4 руб и къ 1 
іюля-4 руб въ 3 срока: при подпискѣ 3 руб. къ 1 апрѣля-3 руб. и 
къ 1 поля-2 руб., въ 4 срока: при подпискѣ 2 руб. и по 2 руб. къ 1 
марта, 1 мая и 1 поли. Другіе сроки платежа не допускаются. Для г.г. 
служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ разсрочка по 
особому соглашенію Подписка принимается въ Главной Конторѣ жур
нала: С.-Петербургъ, Знаменская ул„ д. №7, а также во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ. Подробные проспекты высылаются безплатно. 3—1

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

НОВЫЙ МІРЪ Я*
Большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, искусства, 

современной жизпи, политики и прикладныхъ знаній, издаваемый при 
участіи извѣстныхъ русскихъ писателей и ученыхъ, подъ редакціей 
II. М. Ольхина.

Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее время 
потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовлетворило бы бо
лѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ современнаго 
интеллигентнаго читателя, какъ въ отношеніи внутренняго содержанія, 
такъ и въ отношеніи внѣшности, и отличалось бы отъ шаблоннаго 
типа иллюстрированныхъ журналовъ. Создать—при дѣятельномъ уча
стіи избраннаго круга писателей, ученыхъ и художниковъ — такое 
именно изданіе ставитъ себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра". Въ іодъ
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ѴЗ выпуска, изъ которыхъ: I) 24 Ю» „Новаго Міра“, богато иллю
стрированнаго литературно - художественнаго журнала, въ Форматѣ 
лучшихъ европейскихъ иллюстрацій, заключающаго въ себѣ беллетри
стику, поэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямч. зна
ній, съ приложеніями: Живописная Россія, посвященная отчизновѣдѣ
нію, исторіи, культурѣ, государственной обществ. и экономна. жизни 
Россіи, съ иллюстр. Мозаика иллюстрированный отдѣлъ прикладныхъ 
знаній и новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и со 
справочными, отдѣломъ. Современная Лѣтопись —иллюстрированный об
зоръ текущей жизни —политической, общественной и художественной. 
Внѣшность „Новаго Міра1*—какъ изданія, разсчитаннаго па читателей 
съ высокими эстетическими запросами, будетъ соотвѣтствовать лучшимъ 
заграничнымъ болыпимь художественнымъ изданіямъ. Журналъ будетъ 
печататься на веленевой бумагѣ въ большомъ Форматѣ —ія-Гоііо, будетт, 
украшенъ снимками съ выдающихся новыхъ произведеній искусства 
русскихъ и иностранныхъ, —въ гравюрахъ па деревѣ, автотипіяхъ и 
др. репродукціяхъ, по новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисунками, 
портретами, этюдами —черными и цвѣтными. „Новый Міръ" съ „Жи
вописной Россіей", „Мозаикой" и „Современной Лѣтописью11 выходитъ 
1-го и 16-го каждаго мѣсяца. 2) 24 №.№ „Вѣстника Литературы*, вы
ходящихъ 8-го и 23 го каждаго мѣсяца. Изданіе это имѣетъ своей за
дачей объединить все, что касается литературнаго міра, русскаго и 
иностраннаго, критику, литературныя воспоминанія, статьи и корреспон
дента по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и пр. и 3) 24 
книги „Библготеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей*, которыя бу
дутъ заключать въ себѣ серію оригинальныхъ и переводныхъ истори
ческихъ, бытовыхъ и соціальныхъ романовъ повѣстей, очерковъ и т. 
д. Изданіе это будетъ рассылаться вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы", 
т. е. каждаго 8-го и 23-го числа.

Особыя преміи въ продолженіе года при журналѣ будутъ прилагаться: 
Большія полихромныя к іртгты, Акварельныя копіи въ краскахъ, на
клеенныя на особыя картонныя листы, Геліогравюры-т&тІМо и пр., и 
пр. Всѣ преміи къ „Новому Міру" заказаны лучшимъ заграничнымъ 
полиграфическимъ заведеніямъ и будутъ представлять большую худо
жественную цѣнность. Подписная цѣна „Новаго Міра", съ дост. и перее.: 
па годъ 14 р., на полгода—7 р., на четверть года—3 р. 50 к. Для годо
выхъ подписчиковъ, допускается разсрочка, именно—при подпискѣ и 
ежемѣсячно, до уплаты всей подписной стоимости, по 2 р. Съ требо
ваніями обращаться: въ контору журнала „Новый Міръ11, при книжномъ 
магазинѣ Товарищества М. О. Вольфъ, — С.-Петербургъ, Гостипный 
Дворъ, № 18.

Отвѣтственный редакторъ П. М. Олъхипъ.
5—2 Издатели: Товарищества М. О. Вольфъ.

Подписка па 1905 годъ.

„ЖИЗНЬ и СЛОВО"
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.
Обнимая факты столичной жизни и резюмируя ихъ за недѣльный періодъ, 

газета ставитъ себѣ главной задачей живой обмѣнъ столицы съ провинціей, ко 
торой широко открываетъ доступъ па своихъ столбцахъ. „Жизнь и Слово" — 
прямое наслѣдіе газеты „Жизнь и Школа", которая издавалась 14 лѣтъ и уче
нымъ комитетомъ М. II. Пр. допущена къ выпискѣ по предвари гольной подпи
скѣ въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки. А потому новый органъ ие оставляя старыхъ 
традицій, нопрежиему будетъ имѣть общеніе, какъ съ учебнымъ персоналомъ, 
такъ и съ учащеюся молодежью. Заручившись новыми солидными сотрудниками, 
„Жизнь и Слово" намѣрено всегда давать мѣсто на своихъ страницахъ свѣжей, 
разумной мысли и отъ иеприсяжнаго писателя, въ особенности, если онъ искре
ненъ, жаждетъ путемъ печатнаго „слова" провести въ „жизнь" свои продуман
ные и опытомъ доказанные взгляды.

Особенное вниманіе редакціей будетъ обращено на объединеніе интеллигентныхъ 
силъ, наиболѣе близко соприкасающихся съ народной жизнью, какъ-то: духовен
ства, земства, народныхъ учителей, врачей и вообще всѣхъ честныхъ дѣятелей,— 
для совмѣстной, дружной работы на пользу духовнаго сплоченія и культурно
экономическаго развитія нашего отечества. Насущныя потребности церкви, зем
ства и школы найдутъ въ нашемъ изданіи искреннее и правдивое освѣщеніе.

Подписная цѣна на 1905 г. 5 руб , для начальныхъ школъ и учителей — 
4 руб., за границу—6 р. Пробные .№№ высылаются по заявленію подписчикамъ 
безплатно.

Объявленія печатаются на самыхъ льготныхъ условіяхъ (по таксѣ). Въ этихъ 
видахъ съ цѣлью содѣйствовать, по мѣрѣ возможности, въ удовлетвореніи лич
ныхъ нуждъ каждаго, цѣна за печатную строку въ 50 буквъ, установлена впереди 
текста только но 15 кои., а позади по 8 коп., т. е. дешевле всѣхъ другихъ 
столичныхъ газетъ. При повтореніи тогоже объявленія м. 6 сдѣлана еще скидка 
но соглашенію. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто денегъ будетъ приниматься ра
бота, какъ-то: переводы, статьи и т. п. Въ объявленіяхъ о книгахъ, вмѣсто 
наличныхъ, разсчетъ допускается тѣми же изданіями, о которыхъ публикуется; 
наконецъ, подписчики (годовые) печатаютъ объявленія безплатно. Пріемъ под
писки и объявленій въ конторѣ Редакціи—Загородный пр. д. 34, кв. 18 и въ 
конторѣ типографіи—-Надеждинская, 22. С.-Петербургъ. 3—2

Открыта подписка на 1905 г. (XVII г. изданія) 
на ежедневную политическую, общественнную и литератур' 
пую газету безъ предварительной, цензуры съ еженедѣльными 
иллюстриров. приложеніями и журналомъ ,.ДЪЛО и ОТДЫХЪ-1 

РУССКІЙ листокъ
Газета „Русскій Листона.", издающаяся 16 лѣта., па. Форматѣ и по 

программѣ всѣхъ большихъ столичныхъ газетъ, пользуются широкимъ 
распространеніемъ (ва. 1904 году до 61.000 экз. въ день) среди интел
лигентной читающей публики. „Русскій Листокъ11 является наиболѣе 
освѣдомленнымъ ва. отношеніи театра войны, имѣя тамъ 14 своихъ 
корреспондентовъ (изъ нихъ 4 — Офицера генеральнаго штаба, 4 ар_ 
тиллериста, 2 Фотографа и др.), а также получая ежедневно свои теле
граммы о войнѣ (кромѣ общихъ агентскихъ) изъ заграничныхъ источ
никовъ непосредственно отъ иностранныхъ корреспондентовъ. Военный 
обзора, въ „Русскомъ Листкѣ11 ведется, кромѣ двухъ, штабъ офицеровъ 
генеральнаго штаба, еще пользующимися міровой извѣстностью воея- 
ными критиками—графомъ Э. Фонъ-Ревентловымъ и генераломъ герман
ской арміи графомъ. Рихардомъ, фонъ ІІФелемъ. Статьи по морскимъ 
вопросамъ и морской военный обзора, ведутся извѣстнымъ, морскимъ 
писателемъ Черноморцемъ. Наши корреспонденціи съ театра войны 
служатъ матеріаломъ дли военныхъ бесѣда, въ военныхъ собраніяхъ. 
Столь широко поставленнаго военнаго отдѣла пѣтъ въ русскихъ газе
тахъ.

Газета достаточно извѣстна по своему чисто русскому передовому 
направленію, искренности и прямотѣ его, по безусловной свѣжести 11 
и по новизнѣ сообщаемыхъ извѣстій (въ, этомъ отношеніи стоитъ на
равнѣ съ заграничными гозетами), по обширности и разнообразію со
держанія (48 разныхъ отдѣловъ въ газетѣ), по живости, краткости и 
ясности изложенія всего печатаемаго матеріала. Свои корреспонденты 
во всѣхъ европейскихъ, столицахъ, въ крупныхъ городахъ русскихъ, 
а въ важныхъ случаяхъ посылаются спеціальные корреспонденты (и 
Фотографы). Широко поставленъ общій торговый отдѣлъ. Въ Фельето
нахъ печатаются русскіе и иностранные романы и повѣстп, научно
популярныя и историческія статьи.

Кромѣ ежедневпой газеты подписчики «Русскаго Листка, будутъ 
получать безплатно особыя еженедѣльныя иллюстрированныя приложей|Я 
(50 №№ въ годъ, по 8 большихъ стр. въ. Форматѣ еженедѣльныхъ 
журналовъ), извѣстныя нашимъ читателями, по своей художествен
ности. Въ 1905 году иллюстрированныя приложенія будутъ служить лйШь 
дополненіемъ ка. газетѣ и будутъ, содержать рисунки, снимки и карты 
къ событіямъ дня, портреты обществ. дѣятелей и героевъ войны, равн° 
убитыхъ и раненыхъ на войнѣ. Вся же художественная часть, фото
графическіе снимки съ театра войны и проч. будутъ перенесены в'’ 
вновь издаваемый редакціей „Русскаго Листка" иллюстрированный 
еженедѣльный общественно-политическій, литературный и научный жур
налъ: ДЪЛО и ОТДЫХЪ, въ которомъ редакція имѣетъ ва. виду дать под
писчикамъ своей газеты всего за 1 рубль въ годъ художественное и3' 
даніе съ. полнымъ матеріаломъ для литературнаго и семейнаго чтеній, 
а также сосредоточить въ журналѣ все то, что до сихъ поръ не нахо
дило себѣ мѣста въ еженедѣльныхъ приложеніяхъ, въ виду ихъ спе
ціальнаго назначенія—служить только дополненіе»!, къ газетѣ. Журналѣ 
«Дѣло и Отдыха.» будетъ выходить еженедѣльно (52 въ годъ) я'1’ 
Форматѣ нашихъ приложеній и въ размѣрѣ 2—3 листовь (16—24 боль
шихъ страницъ) въ каждомъ нумерѣ (каждый отдѣльный нумеръ буде’1"1’ 
въ цвѣтной бумажной обложкѣ)-по весьма широкой программѣ, состо
ящей изъ 26 отдѣловъ: общественная жизнь, политика, оригинальна11 
и переводная беллетристика, театръ, музыка и искусство, спортъ, юмо
ристика, анекдоты и карикатуры (на обложкахъ журнала), моды, рУ110’ 
дѣлія, выкройки, ручныя работы, ремесла, рецепты и совѣты, рисунві1' 
портреты, карты въ текстѣ и въ видѣ приложеній, изобрѣтенія, примѣ
неніе пауки къ практической жизни, совѣты по гигіенѣ и лѣчені®’ 
домъ, садъ, огородъ, дѣтскія игры, библіографія, справочный отдѣлъ, 
популярно-научный отдѣлъ, научная хроника, смѣсь, задачи, шахмот111 
и шашки и проч. Рисункамъ и Фотографическимъ снимкамъ съ ""'’в 
войны будетъ отведено значительное мѣсто въ журналѣ, такъ 
могла получиться цѣлая иллюстрированная хроника войны.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на газету Русскій ЛистоЯ ’ 
безъ журнала на годъ 8 р , 6 мѣс. 4 р. 50 к., 3 мѣс. 2 р. 50к., 1 мѣ0, 
90 к.; съ журналомъ на годъ 9 р., 6 мѣс 5 р , 3 мѣс. 3 р., 1 мѣс. 1 Р' 
На журналъ Дѣло и Отдыхъ отдѣльно отъ газеты: на годъ 4 р- ” 
полгода 2 р. 50 к. Для поднисчиковъ-же „Русскаго Листка" подписи11 
плата па журналъ за годъ всего 1 руб. Допускается разсрочка подпи‘ 
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