
1915 года.

Высочайшій рескриптъ
Верховному Главнокомандующему.

На подлинномъ Собственною Его Импера
торскаго Величества рукою написано:

^НИКОЛАЙ*.
9 марта 1915 г. Ставка.

Ваше Императорское Высочество!

Сегодня, 9-го марта, первоклассная 
австрійская крѣпость Перемыгаль, оса
жденная нашими славными войсками, 
пала. Гарнизонъ ея, въ составѣ 9 гене
раловъ, 2.593 штабъ-и оберъ-офицеровъ 
и болѣе 117.000 нижнихъ чиновъ, 
сдался, принявъ всѣ поставленныя ему 
условія.

Такой блестящій результатъ, при са- 
I мыхъ ничтожцыхъ потеряхъ съ пашей 

стороны, достигнутъ нашими войсками,
: благодаря Вашему общему, соображен- 

пому со всон обстановкой, руководи
тельству, исключительной энергіи, не
поколебимой твердости и мужеству Ва
шего Императорскаго Высочества.

Высоко цѣня Ваши плодотворные 
труды какъ Верховнаго Главнокоман
дующаго, пожаловали Мы Васъ, въ 

/ ознаменованіе столь радостнаго событія 
’ и въ знакъ особаго благоволенія къ 

Нашей славной арміи, руководимой 
Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ, 
кавалеромъ Императорскаго военнаго 
ордена Нашего святаго великомученика

и побѣдоносца Георгія второй степени. 
знаки коего, при семъ препровождая, 
повелѣваемъ возложить на Себя и но
сить по установленію.

Пребываю къ Вамъ навсегда неиз
мѣнно благосклонный.

Именной Высочайшій указъ
Правительствующему Сенату.

Признавъ необходимымъ опредѣлить ны
нѣ размѣръ контингента новобранцевъ при
зыва 1916 г., досрочно привлекаемыхъ къ 
отбыванію воинской повинности въ 1915 г., 
и одобривъ представленный Намъ особый 
журналъ Совѣта Министровъ по сему пред
мету, на основаніи статьи’ 87 Основныхъ 
Государственныхъ Законовъ (Св. Зак., т. I, 
ч. I, изд. 1906 г.), Повелѣваемъ:

I. Призвать въ 1915 г., съ соблюде
ніемъ порядка, предписаннаго Уставомъ о 
воинской повинности (Св. Зак.., т. IV, изд. 
1897 г. и по Прод. 1912 г.), и съ от
ступленіями, изложенными въ Указѣ На
шемъ, сего числа Правительствующему



ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ112

Сенату данномъ, о нѣкоторыхъ мѣрахъ, 
связанныхъ съ досрочнымъ призывомъ но
вобранцевъ 1916 г., лицъ, подлежащихъ 
призыву къ исполненію воинской повинно
сти въ 1916 году: 1) во всѣхъ мѣстностяхъ 
Имперіи, на которыя распространяется дѣй
ствіе сего Устава, для пополненія арміи и 
флота—пятьсотъ восемьдесятъ пять тысячъ 
человѣкъ и 2) съ осетинскаго населенія 
Терской области—сто человѣкъ, назначае
мыхъ въ Осетинскій конный дивизіонъ, со
гласно Высочайше утвержденному, 10 іюля 
1890 года, положенію Военнаго Совѣта.

II. Призывныхъ 1915 года, назначен
ныхъ на пополненіе флота, нынѣ же обра
тить на пополненіе сухопутныхъ войскъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполне
нію сего не оставитъ учинить надлежащее 
распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою подписано:

^НИКОЛАЙ*.
■ Въ Царскомъ Седѣ.
16 марта 1915 года.
Скрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Министровъ 

Статсъ- Секретарь Горемыкинъ.

Высочайшее повѳлѣніе.
Государь Императоръ по все

подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 26-й день 
февраля 1915 года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на при
своеніе учреж денной при епархіальномъ 
общежитіи въ Пензенской духовной 
семинаріи стииендіи, на собранный ду
ховенствомъ Пензенской епархіи капи
талъ въ 2100 рублей, Имени Его Импе
раторскаго Высочества Наслѣдника Це
саревича и Великаго Князя Алексія 
Николаевича, въ ознаменованіе испол
нившагося десятилѣтія со дня Его ро
жденія.

.V 14

Высочайшіе приказы.
Высочайшимъ приказомъ по гра

жданскому вѣдомству отъ 16 февраля 
1915 г., за«№ 8, по вѣдомству Православ
наго Исповѣданія, производятся, 
за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, 
изъ коллежскихъ въ статскіе совѣт
ники: Харьковскій епархіальный наблю
датель школъ церковно-приходскихъ и 
грамоты Давыденко—съ 12-го сентября 
1914 г., начальникъ отдѣленія Канце
ляріи Оберъ - Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода Виноградовъ—съ 30-го сентября 
1914 г.; инспекторы духовныхъ семи
нарій: Вологодской Хильтовъ съ 20-го 
ноября 1911 г., Псковской (бывшій) 
Якубовскій—съ 7-го октября 1913 г., Нов
городской Кедринскій — съ 4-го февраля 
1914 г.; помощники смотрителя духов
ныхъ училищъ: Курганскаго Малковъ — 
съ 16-го августа 1914 г., Велико
Устюжскаго Комаровъ—съ 10-го октября 
1914 г.; преподаватели духовныхъ семи
нарій: Кіевской Максаковъ — съ 15-го 
августа 1914 г., Гумилевскій — съ 29-го 
августа 1914 г., Харьковской Чистосер- 
довъ — съ 18-го ноября 1914 г., Кур
ской Румвицкій—съ 17-го ноября 1914 г.; 
учителя духовныхъ училищъ: Звени
городскаго Яницкій — съ 11-го ноября 
1914 г., Кіево - Подольскаго Сапинъ— 
съ 26-го сентября 1914 r.;.ws надвор
ныхъ въ коллежскіе совѣтники: посто
янный членъ Благовѣщенскаго епархі
альнаго училищнаго совѣта Машнеръ— 
съ 21-го іюня 1914 г.; секретари ду
ховныхъ консисторій: Пермской Зеле- 
новъ—съ 16-го августа 1914 г., Херсон
ской Чистяковъ—съ 12-го іюля 1914 г.; 
помощникъ инспектора Кіевской духов
ной семинаріи Гопцусъ — съ 1-го сен
тября 1914 г.; преподаватель Новочер
касскаго епархіальнаго женскаго учи
лища Алфеевъ—со 2-го сентября 1914 г.;
учителя духовныхъ училищъ: Оршан
скаго Словинскій, Черкасскаго Мѣдени-
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ковъ, оба—съ 27-го августа 1914 г., По- 
чинковскаго Перуанскій—съ 31-го января 
1914 г., Читинскаго Петръ Соколовъ— 
съ 18-го октября 1914 г., Велико
Устюжскаго Викторъ Соколовъ—съ 16-го 
августа 1914 г.; изъ коллежскихъ ассе- 
соровъ въ надворные совѣтники: дѣло
производитель канцеляріи Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Дегтя
ревъ—съ 19-го ноября 1914 г.; младшій 
секретарь Святѣйшаго Сѵнода Введен
скій—съ 8-го іюля 1914 г.; помощникъ 
смотрителя Муромскаго духовнаго учи
лища Мурашовъ—съ 27-го ноября 1913 г.; 
постоянный членъ Полтавскаго уѣзд
наго отдѣленія Полтавскаго епархіаль
наго училищнаго совѣта Каменецкій — 
съ 8-го октября 1914 г.; преподаватели 
духовныхъ семинарій: Ярославской Позд
няковъ—съ 16-го декабря 1913 г., Нов
городской Вещезерскій—съ 4-го декабря 
1913 г., Кіевской Новоденскій—съ 7-го 
ноября 1912 г.: учителя Брейтовской 
второклассной школы, Ярославской епар
хіи, Новобогородскій — съ 1-го апрѣля
1912 г., Селецкій — съ 19-го августа
1913 г.; надзиратель Рижскаго духов
наго училища Шершунозъ—съ 27-го авгу
ста 1914 г.; изъ титулярныхъ совѣт
никовъ въ коллежскіе ассесоры: младшій 
секретарь Святѣйшаго Сѵнода Чулке- 
вичъ — съ 5-го іюля 1914 г.; секре
тарь Оренбургской духовной консисторіи 
Говядовскій—съ 17-го апрѣля 1914 г.; 
помощники столоначальника Канцеля
ріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода: Красносельскій — съ 10-го ноября
1914 г., Никольскій — съ 11-го ноября 
1914 г.; помощникъ дѣлопроизводителя 
Статистическаго Отдѣла при Училищ
номъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
Трошинъ—съ 6-го ноября 1914 г.; пре
подаватель Тульской духовной семина
ріи Кургановичъ — съ 28-го октября 
.1902 г.; врачи: сверхштатный Москов
ской епархіальной Покровской общины 
сестеръ милосердія Чернышевъ—съ 8-го

декабря 1912 г., при Нижегородской 
духовной семинаріи Боголюбовъ—съ 1-го 
апрѣля 1913 г.; учителя второкласс
ныхъ школъ: Чашниковской Импера
тора Александра III, Московской епар
хіи-, Архангельскій — съ 24 - го августа
1912 г., Ярославской епархіи: Брей
товской Успенскій — съ 22-го августа
1913 г., Алексѣевской Селецкій — съ
10-го августа 1913 г., Покровскій —
съ 21-го августа 1912 г., Заозер- 
ской Воскресенскій — съ 3-го сентября 
1913 г.; изъ коллежкихъ секретарей въ 
тутулярные совѣтники: младшій се
кретарь Святѣйшаго Сѵнода Пересвѣювъ— 
съ 7-го октября 1914 г.; исправляющій 
должность секретаря Омской духовной 
консисторіи Петровъ—съ 24-го августа
1913 г.; Волынскій епархіальный архи
текторъ Леонтовячъ — съ 31-го октября
1911 г.; учителя духовныхъ училищъ: 
церконаго пѣнія, Екатеринославскаго, 
Соколовъ — съ 16-го іюня 1911 г., Гла- 
зовскаго Маракулинъ—съ 20-го августа
1912 г., Клеванскаго Преварскій — съ 
16-го ноября 1907 г.; надзиратель Ни
жегородскаго духовнаго училища Хи- 
тровскій—съ 1-го декабря 1909 г.; изъ 
губернскихъ въ коллеокскіе секретари: 
секретарь Смоленской духовной конси
сторіи Карташевъ — съ 15-го февраля
1914 г.; постоянный членъ Овручскаго 
уѣзднаго отдѣленія Волынскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта Гуляиицкій— 
съ 15-го марта 1912 г.; канцелярскіе 
чиновники: Канцеляріи Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Куле
шовъ—съ 13-го мая 1914 г.; Енисей
ской духовной консисторіи Трескинъ— 
съ 28-го іюля 1914 г.; гиг ко.межскгйзг 
регистраторовъ въ ѵуберпскгв секретари: 
столоначальникъ Томской духовной кон
систоріи Добросердовъ — съ 11-го мая 
1914 г.; регистраторы духовныхъ кон
систорій: Холмской Заложинскій—съ 6-го 
мая 1914 г.; Якутской Слонимскій — съ 
2-го сентября 1914 г.; канцелярскіе
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чиновники: канцеляріи Святѣйшаго Сѵ - 
нода Ошмаривъ—съ 4-го іюня 1914 г., 
духовныхъ консисторіи: Черниговской 
Никитченко—съ 20-го сентября 1914 г., , 
Вятской Бѣлыхъ — съ 19-го августа і 
1914 г.; въ коллежскіе регистраторы: 
смотритель дома Ярославскаго женскаго ; 
училища духовнаго " вѣдомства Тугари- і 
ковъ—съ 5-го октября 1906 г.; канце- : 
ляргкіѳ служители духовныхъ коней- ■ 
сторій: Екатеринбургской Колеговъ—съ 
17-го іюля 1912 г.; Херсонской Бри
товъ—съ 9-го октября 1914 г., Том
ской Архангельскій—съ 26-го сентября 
1914 г., Коптѣловъ — съ 25-го сентября 
1914 г., Черниговской Ильенко — съ 
4-го мая 1914 г.

Утверждаются въ чинахъ, со 
старшинствомъ, коллежскаго совѣтника: 
инспекторъ классовъ Царскосельскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, 
коллежскій асессоръ Мартинсонъ—съ 24-го 
мая 1910г.; коллежскаго асессора: пре
подаватели духовныхъ семинарій: Бла
говѣщенской Боголюбовъ — съ 7-го сен
тября 1910 г., Ярославской Быстровъ — 
съ 25-го августа 1910 г.; учителя ду
ховныхъ училищъ: Мещовскаго Бѣле- 
вичъ—съ 16-го сентября 1910 г., Ека- 
теринодарскаго Рождественскій—съ 26-го 
октября 1910 г.; врачъ Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Садо- 
ковъ — съ 28-го сентября 1910 г., по 
степени доктора медицины; титуляр
наго совѣтника—врачъ при Кіевской 
духовной семинаріи Удинцевъ—съ 21-го 
января 1904 г., по степени лекаря; 
коллежскаго секретаря—учителя духов
ныхъ училищъ: церковнаго пѣнія, Пр- 
чинковскаго, Постниковъ—съ 8-го августа 
1910 г., Задонскаго Тихоновскаго Ру
мянцевъ — съ 30-го августа 1910 г., Го- 
рійскаго Панджакидзе—съ 11-го октября 
1907 г., бывшій, Охлоповской второ
классной школы, Волынской епархіи 
(нынѣ въ отставкѣ), Скоканъ—съ 1-го 
апрѣля 1902 г.; надзиратели духовныхъ

училищъ: Одесскаго Бекетовскій — съ 
16-го ноября 1909 г., Елисаветград- 
скаго: Подольскій, Витвицкій, оба—съ 7-го 
декабря .1910 г., Симферопольскаго
Зерновъ—съ 29-го октября 1908 г.; при
численный къ Канцеляріи Оберъ-ГІро- 
курора Святѣйшаго Сѵнода Вознесенскій— 
съ 18-го сентября 1914 г., по степени 
кандидата богословія; губернскаго секре
таря: причисленные къ Канцеляріи 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода: 
Кильдюшевскій—съ 20-го сентября 1912 г., 
Георгіановъ — съ 26-го марта 1914 г., 
изъ нихъ: первый—по диплому второй 
степени Императорскаго университета, 
а второй — по званію дѣйствительнаго 
студента Императорскаго университета; 
коллежскаго регистратора — столона
чальникъ Оренбургской духовной кон
систоріи Болотовскій—съ 21-го сентября 
1903 г., по званію студента семинаріи.

Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству отъ 16 марта 
1915 г., за № 14, уволенъ отъ долж
ности епархіальный наблюдатель школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты То
больской епархіи, коллежскій совѣтникъ 
Рогановичъ, съ 20 февраля, по случаю 
назначенія его преподавателемъ Озур- 
гетскаго духовнаго училища.

Высочайшія награды
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 12-й. день 
марта сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на со
причисленіе помощника протопресви
тера военнаго и морского духовенства, 
настоятеля Сергіевскаго всей артилле
ріи собора, протоіерея Іоаниа Морева, 
за отлично - усердную и ревностную 
службу, а также за особые труды, по
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несенные имъ какъ по обстоятельствамъ 
военнаго времени, такъ и по управле
нію ввѣреннымъ протопресвитеру вѣ
домствомъ, въ виду отбытія его въ 
дѣйствующую армію, къ ордену св. Анны 
1-й степени.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, въ 12-й день марта 
сего года, въ Царскомъ Селѣ, Все
милостивѣйше соизволилъ на сопричи
сленіе митрополита Рущукскаго Василія, 
во вниманіе къ отлично-усердной служ
бѣ его Церкви Божіей и особымъ тру
дамъ, понесеннымъ имъ при освященіи 
храма при Императорской миссіи въ 
Софіи, къ ордену св. Владиміра 2-й 
степени.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, въ 26-й день 
февраля сего года Всемилостивѣйше со
изволилъ на сопричисленіе настоятеля 
храма во имя св. Пантелеймона, при 
домѣ призрѣнія душевно - больныхъ, 
учрежденнаго Императоромъ Алексан
дромъ III, Павла Голубова, за отлично
усердную службу его Церкви Божіей, 
къ ордену се. Владиміра 3-й степени.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, Всемилостивѣйше 
соизволилъ, въ 12-й день марта сего 
года, за отлично-усердную службу и 
особые ■ труды, вызванные обстоятель
ствами текущей войны,, на пожалованіе 
золотого наперснаго креста, съ укра
шеніями, изъ Кабинета Его Император
скаго Величества—протоіерею Крон
штадтскаго крѣпостного Владимірскаго 
собора Іоанну Иевдачину.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 26-й день 
марта сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ па пожа
лованіе приписанному къ Московскому 
каѳедральному во имя Христа Спаси
теля собору, протоіерею Николаю Фор- 
тинскому, за 50-лѣтнюю отличнотусерд- 
ную службу его Церкви Боллей, золо
того наперснаго креста, съ украше
ніями, изъ Кабинета Его Император
скаго Величества.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 12-й день 
марта сего года, Всемилостивѣйше со
изволилъ за отлично-усердную службу 
и особые труды, вызванные обстоятель
ствами текущей войны: I) на сопричи
сленіе къ орденамъ св. Владиміра 3-й 
степени протоіереевъ: домовой церкви 
протопресвитера военнаго и морского 
духовенства Ѳеодора Боголюбова, Сергіев
скаго всей артиллеріи собора Павла 
Николаевскаго, церкви Московскаго гене
ральнаго Императора Петра Великаго 
военнаго госпиталя Арсенія Копецкаго, 
церкви училища лекарскихъ помощ
ницъ и фельдшерицъ Василія Говорскаго 
и прикомандированнаго, къ Сергіевскому 
всей артиллеріи собору, состоящаго въ 
отставкѣ, протоіерея 119-го пѣхотнаго 
Коломенскаго полка Павла Богдановича; 
4-й степени: протоіереевъ Преображен
скаго всей гвардіи собора Николая 
Измайлова, церкви Генеральнаго и Глав
наго Штаба Павла Левашеза, церкви 
Рижскаго военнаго госпиталя Павла 
Преображенскаго, церкви Тираспольскаго 
мѣстнаго лазарета Іоанна Радиксова и 
церкви Святаго Пророка Иліи, что на 
Охтенскомъ пороховомъ заводѣ Арсенія 

I Успенскаго; св. Анны 1-й степени: прото-
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марта сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на пожа
лованіе настоятельницѣ Знаменскаго 
общежительнаго женскаго монастыря, 
Екатеринославской епархіи, игуменіи 
Елисаветѣ, за ея заботы, труды и щедрыя 
пожертвованія на сооруженіе въ на
званномъ монастырѣ величественнаго 
храма, золотого наперснаго креста, съ 
украшеніями, изъ Кабинета Его Импе 
раторскаго Величества.

іерея церкви лейбъ-гвардіи Коннаго 
полка Николая Николаевскаго; 2-й сте
пени: протоіереевъ Варшавскаго крѣ
постного собора Александра Успенскаго, 
Омскаго собора Іоанна Туторскаго, Петро
градскаго адмиралтейскаго собора Кон
стантина Красовскаго, церкви Московской 
военной тюрьмы Василія Истоминова, 
священниковъ: Введенскаго лейбъ-гвар
діи Семеновскаго полка собора Іоанна 
Егорова, церкви Оренбургскаго воен
наго госпиталя. Іакова Андреева, церкви 
Иркутскаго военнаго госпиталя Але
ксандра Успенскаго и Тюсьбюской военно
мѣстной церкви Арсенія Разумова; 3-и
сотеиеям—священниковъ: Петроградской
Троицкой гаванской церкви Николая 
Тычинина, Двинскаго крѣпостного собора 
Даніила Никифоровскаго, Суворовской ТСон- 
чанской, при Императорской Николаев
ской военной Академіи, церкви Николая 
Подосенова, церкви 6-го запаснаго кава
лерійскаго полка Іоанна Кобякова, штат
наго судового священника Черномор
скаго флота Николая Димитріевскаго, цер
кви при управленіи 2-й Владивосток
ской крѣпостной артиллерійской бри
гады Николая Авдуевскаго, церкви Ти
флисскаго военнаго госпиталя Григорія 
Словецкаго, Ревѳльской портовой Сѵмѳо- 
новской церкви Владиміра Покровскаго, 
церкви морского и сухопутнаго артил
лерійскихъ полигоновъ Александра Логи- 
вевскаго, церкви Новочеркасскаго ка
зачьяго юнкерскаго училища Димитрія 
Смирнова, церкви фельдъегерскаго кор
пуса Михаила Попова, протодіакона Ти
флисскаго Александро-Невскаго военнаго 
собора Іоанна Попова и II) на пожалованіе 
кавалеромъ ордена св. Анны 3-й сте
пени псаломщика Сергіевскаго всей 
артиллеріи собора Максима Рябова.

Государь Императоръ по всепод
даннѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода, въ 12-й день марта сего 
года, Всемилостивѣйше соизволилъ, за от
личія во время военныхъ дѣйствій: 1) на 
пожалованіе золотого наперснаго креста 
на Георгіевской лентѣ изъ Кабинета Его 
Императорскаго Величества — священнику 
118-го пѣхотнаго Шуйскаго полка Ва
силію Мииеипу и 2) на сопричисленіе къ 
орденамъ св. Владиміра 3-й степени 
съ мечами-, протоіереевъ пѣхотныхъ пол
ковъ: 43 Охотскаго Константина Максимови
ча и 168 Миргородскаго—Іоанна Яроцкаго; 
4-й степени съ мечами: священника 
6 Стрѣлковаго полка Бориса Стацевича и 
священниковъ пѣхотныхъ полковъ: 74 Ста
вропольскаго —- Константина Сарчиискаго и
89 Бѣломорскаго—Іоанна Пылаева, св. Ан
ны 2-й степени съ мечами: протоіерея 
Лейбъ-Гвардіи Павловскаго полка Влади
міра Зайцева и священниковъ пѣхотныхъ 
полковъ: 120 Серпуховскаго—Петра Рѣпви- 
па, 118 Шуйскаго—Василія Ийнеина и 167 
Острожскаго—Іосифа Кариепко; 3-й степе 
ни съ мечами священниковъ пѣхотныхъ 
полковъ: 191 Остроленскаго—Димитрія Бар
сова, 146 Царицынскаго—Михаила Щербако
ва, 302 Суражскаго Александра Волосевича, 
священника Лейбъ-Гвардіи 4 Стрѣлковаго 
Императорской фамиліи полка Николая Али 
товскаго, священника 12 драгунскаго Ста- 
родубовскаго полка Сергія Комюкова. ис-

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣлѳ- 
пітл Святѣйшаго Сѵпода, въ 12-й допь
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пѣхотныхъ полкахъ: 212 Романовскомъ— 
іеромонаха Адріана (Нагаева) и въ 224 Юх- 
новскомъ—іеромонаха Елсвѳерія и священ
ника 40 артиллерійской бригады Космы 
Порубина; безъ мечей: исполняющихъ пастыр
скія обязанности въ полевыхъ подвижныхъ 
госпиталяхъ: А» 101 — іеромонаха Іоиля, 
№ 367——іеромонаха Іоасафа, № 355—іеро
монаха Мим (Масленникова), № 366—іе
ромонаха Ѳеофилакта, № 368 — іеромонаха 
Флавіапа, № 24 — іеромонаха йрниарха и 
№ 32—священника Георгія Скрипки и свя
щенниковъ, исполняющихъ пастырскія обя
занности—въ 231 пѣхотномъ Дрогичинскомъ 
полку — Анатолія Селецкаго и въ полевомъ 
запасномъ Л» 109 госпиталѣ Павла Геор- 
гіянова.

Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, въ 12 день марта сего года, въ 
Царскомъ Селѣ, Всемилостивѣйше соизволилъ 
на пожалованіе начальницѣ Харьковскаго 
епархіальнаго женскаго училища Евгеніи 
Гейцыгъ, во вниманіе къ ея 45-лѣтней от
лично-усердной службѣ и особымъ трудамъ 
по устроенію сиротъ-галичанъ, фотографи
ческаго портрета Его Императорскаго Ве
личества съ Собственноручнымъ начерта
ніемъ на ономъ Высочайшаго имени.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 12-й день 
марта сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на награ
жденіе заштатнаго псаломщика церкви 
с. Акашева, Царевококщайскаго уѣзда, 
Василія Болдырева за свыше 49-лѣтнюю 
отлично-усердную службу его Церкви
Божіей золотою медалью съ надписью 
«за усердіе» для ношенія .на шеѣ на 
Александровской лентѣ.

Государь Императоръ, но все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 12-й день 
марта сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на награ
жденіе, за заслуги по духовному вѣдом
ству, серебряною медалью съ надписью 
«за усердіе» для ношенія на шеѣ на 
Владимірской лентѣ заштатнаго псалом
щика Московской Михаило-Архангѳль- 
ской, въ Овчинникахъ, церкви Николая 
Александровскаго и серебряною медалью 
съ надписью «за усердіе» для ношенія 
на груди на Станиславской лентѣ 
псаломщика церкви с. Подъяблонскаго 
погоста, Рыбинскаго уѣзда, Ярославской 
епархіи, Петра Виноградова.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ - Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 12-й день 
марта сего года Всемилостивѣйше со
изволилъ, за отлично усердную службу 
и особые труды, вызванные обстоятель
ствами текущей войны, на награжденіе 
золотыми медалями съ надписью «за 
усердіе» для ношенія на груди на 
Аннгтской лентѣ діаконовъ: Введен
скаго лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка 
собора Іоанна Востокова, церкви Петро
градскаго Морского госпиталя Констан
тина Тихомирова, церкви 1 Гренадерской 
артиллерійской бригады Георгія Иванова 
и псаломщика Суворовской Кончан- 
ской, при Императорской Николаевской 
военной академіи, церкви Александра 
Львова.

* **
Государю. Императору на всепод

даннѣйшемъ докладѣ Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода съ выраженіемъ вѣрнопод
данническихъ чувствъ по случаю прекра
щенія продажи крѣпкихъ напитковъ, въ 
12 день марта 1915 г., въ Царскомъ Се
лѣ, Всемилостивѣйше благоугодно было Соб
ственноручно начертать: «Сердечно 
благодарю».
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ходатайство о воспрещеніи въ ихъ приходѣ 
продажи пива, винъ и другихъ крѣпкихъ, 
налитковъ и повергнуть въ стопамъ Его 
Императорскаго Величества вѣрноподдан
ническія чувства безпредѣльной благодар
ности, преданности и любви.

* ** 1
Его Императорскому Вели

честву на всеподданнѣйшемъ докладѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о 
нижеслѣдующихъ , выраженіяхъ вѣрнопод
данническихъ чувствъ Всемилостивѣйше 
благоугодно было, въ 12-й день марта сего 
года, въ Царскомъ Селѣ, Собственноручно 
начертать: «Сердечно благодарю».

Означенныя заявленія съ выраженіями 
вѣрноподданническихъ чувствъ предста
влены:

I) по случаю войны:
1) преосвященнымъ экзархомъ Грузіи 

отъ имени: а) духовенства Ахалцихо-Ахад- 
калакскаго округа, Тифлисской губерніи, 
б) причта и прихожанъ церквей Ардаган- 
скаго округа, Карской губ., и в) духовен
ства Пшаво - Хевсурѳтскаго благочинни
ческаго округа, Тифлисской губ., 2) пре
освященнымъ Вятскимъ—отъ имени причта 
и прихожанъ ц. с. Сушей, Малмыжскаго 
уѣзда, 3) преосвященнымъ Казанскимъ— 
отъ имени объединеннаго собранія пред
ставителей приходскихъ попечительныхъ 
совѣтовъ селъ' Каймарской волости, Казан
скаго уѣзда, и 4) преосвященнымъ Том
скимъ—отъ имени прихожанъ ц. с. Про
топоповскаго, Барнаульскаго уѣзда.

И) По поводу пожалованія отъ Мо
наршихъ щедротъ денс жныхъ средствъ 
на постройку храмовъ:

1) отъ церковно-строительнаго комитета 
по сооруженію храма при ст. «Кашира», 
Рязанско-Уральской желѣзной дороги и 
всѣхъ служащихъ при названной станціи 
и 2) отъ преосвященнаго Иркутскаго, со
общившаго о выраженіи вѣрноподданйиче- 
скихъ чувствъ всѣхъ присутствовавшихъ 
на торжествѣ освященія храма въ с. Слю
дянкѣ, Иркутскаго уѣзда.

118 ЦЕРКОВНЫЯ

Означенный всеподданнѣйшій докладъ 
представленъ былъ Его Императорскому 
Величеству по поводу нижеслѣдующихъ 
сообщеній преосвященныхъ:

а) Новгородскаго о томъ, что съѣздъ 
депутатовъ отъ духовенства и представи
телей отъ церковныхъ старостъ 3 округа, 
Кирилловскаго уѣзда, Новгородской епархіи, 
на общемъ собраніи, имѣвъ сужденіе объ 
отрадной перемѣнѣ въ нравственномъ и 
матеріальномъ состояніи мѣстнаго населе
нія по случаю прекращенія продажи спирт
ныхъ напитковъ, постановилъ—повергнуть 
къ стопамъ Его Императорскаго Величе
ства чувства вѣрноподданнической предан
ности, искренней любви и глубокой ола- 
годарности ва шестимѣсячное отрезвленіе 
народа, а въ виду газетныхъ слуховъ о 
возможности возобновленія продажи тако
выхъ—чувства глубокой печали за буду
щее дорогой Родины и усердной мольбы 
предъ Его Императорскимъ Величествомъ, 
дабы повелѣно было о продолженіи пре
кращенія продажи спиртныхъ напитковъ 
впредь навсегда, и

б) Вятскаго о томъ, что причтъ церкви 
села Зыкова, Яранскаго уѣзда, представилъ 
ему, епископу Никандру, приговоръ мѣст
наго церковно-приходскаго схода, изъ коего 
видно^ что крестьяне-домохозяева сельскихъ 
обществъ — Журавлевскаго, Барышников- 
скаго и Крутологскаго, Зыковской волости, 
Яранскаго уѣзда, состоящіе приходомъ къ 
церкви села Зыкова, Яранскаго уѣзда, со
бравшись 6 декабря 1914 г. на церковно
приходскомъ сходѣ, въ числѣ 82 человѣкъ, 
въ присутствіи мѣстныхъ причта и сель
скихъ старостъ, выслушали телеграмму 
Его Императорскаго Величества на имя 
Августѣйшаго Покровителя «Союза Трез
венниковъ» Его Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Константина Кон
стантиновича о воспрещеніи продажи ка
зенной водки въ Россіи навсегда и, при
знавая, что эта мѣра окажетъ и уже ока
зываетъ благодѣтельные результаты насе
ленію, единогласно постановили: возбудить



№ 14 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 119

III) Преосвященный Воронежскій про
силъ повергнуть къ стопамъ Его Импера
торскаго Величества выраженіе вѣрнопод
данническихъ чувствъ крестьянъ сельца 
Успенскаго, Землянскаго уѣзда, собравшихся 
на мѣсто постройки храма въ названномъ 
сельцѣ и отслужившихъ молебенъ о-здравій 
Его Императорскаго Величества и всего 
Царствующаго Дома и о дарованіи побѣды 
христолюбивому всероссійскому воинству.

IV) Преосвященный экзархъ Грузіи 
просилъ повергнуть къ стонамъ Его Импе
раторскаго Величества выраженіе вѣрно
подданническихъ чувствъ отъ имени ду
ховенства 8 благочинническаго округа 
Горійскаго уѣзда, собравшагося на благо
чинническій съѣздъ.

V) Преосвященный Владикавказскій со
общилъ, что житель Джераховскаго обще
ства, Терской области, Хадышко Льяновъ, 
магометанскаго вѣроисповѣданія, въ озна
менованіе посѣщенія гор. Владикавказа 
4 декабря минувшаго года Его Импера
торскимъ Величествомъ, выразилъ желаніе 
принести въ даръ Свято Троицкому муж
скому монастырю, расположенному въ 
мѣстности «Редантъ», въ 7 верстахъ отъ 
гор. Владикавказа, участокъ собственной 
земли въ 500 кв. саж. съ тѣмъ, чтобы на 
этомъ участкѣ названнымъ монастыремъ 
была построена часовня, въ которой бы 
ежегодно 4 декабря совершалось торжествен
ное молебствіе о здравіи и долгоденствіи 
Царствующаго Дома.

VI) Преосвященный митрополитъ Кіев
скій просилъ повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества выраженіе
ѣрноподданническихъ чувствъ преосвя- 
енныхъ Кіевской епархіи, духовенства, 

рредставителей духовныхъ учрежденій гор.
-іева, причта, старосты и прихожанъ
-іево-Подольской Христо-Рождественской
,еркви и служащихъ приходскаго лазарета, 
обравшихся на торжественное праздно- 
аніѳ столѣтняго юбилея возсозданія озна- 
еннаго храма.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 26 февраля—14 марта 1915 г., 
за № 1820, объ обстоятельствахъ врученія 
родителямъ убитаго въ бою вижняго чина 
25 Сибирскаго стрѣлковаго полка Александра 
Скороходова пожалованнаго ему Георгіевскаго 

креста 4-й степени.

По указу Его Императорскаго 
Величества Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, отъ 18 февраля 1915 года за 
«№ 1695, по сообщенію начальника 
штаба Верховнаго Главнокомандующаго, 
генералъ-лейтенанта Янушкевича, объ 
обстоятельствахъ врученія родителямъ 
убитаго' въ бою нижняго чина 25-го 
Сибирскаго стрѣлковаго полка Алексан
дра Скороходова пожалованнаго ему 
Георгіевскаго креста 4-й степени. При
казали: командиромъ роты 25 Сибир
скаго стрѣлковаго полка былъ препро
вожденъ родителямъ убитаго въ бою 
нижняго чина его роты Александра 
Скороходова пожалованный послѣднему 
Георгіевскій крестъ 4-й степени. 8-го ми
нувшаго февраля въ храмѣ села Красно
польскаго, Верхотурскаго уѣзда, пред
сѣдатель Верхотурской земской управы, 
при многочисленномъ стеченіи моля
щихся, вручилъ родителямъ геройски 
павшаго въ бою съ врагомъ Скорохо
дова Георгіевскій крестъ. Родители ге
роя, со слезами радости и умиленія, 
трепетными руками приняли эту Цар
скую награду, этотъ знакъ Высочай
шаго вниманія, какъ свидѣтель подвига 
на полѣ брани ихъ любимаго сына, 
служащій подтвержденіемъ того, что за 
Богомъ молитва, а за Царемъ служба 
не пропадаетъ, и заявили, что отнынѣ 
не будетъ въ домѣ ихъ вещи болѣе 
чтимой, чѣмъ этотъ крестъ, который 
осиротѣвшимъ старикамъ на закатѣ дней 
ихъ служитъ утѣшеніемъ и гондостыо,
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въ виду того, что они воспитали истин- ч 
наго сына родины, умершаго смертью з 
храбрыхъ за русскую землю, за Царя С 

православнаго. Собравшіеся на торже- і 
ственноѳ врученіе старикамъ Скорохо- а 
довымъ Георгіевскаго креста вознесли і 
горячія молитвы къ Престолу Вседер- а 
жителя о сохраненіи жизни Великаго j 
нашего Государя и Его Августѣйшей ] 
Семьи и Его Императорскаго Высоче- ( 
ствА Великаго Вождя нашей доблестной і 
арміи. Выслушавъ изложенное, Святѣй- ; 
шій Сѵнодъ признаетъ описанный слу- і 
чай заслуживающимъ всякаго нодража- і 
нія, о чемъ и опредѣляетъ напечатать : 
въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости», 
для свѣдѣнія и руководства по духов
ному вѣдомству.

II. Отъ 17 февраля—9 марта 1916 года 
за № 1355, о разъясненіи ст. 3 Высочайше 
утвержденнаго 11 іюля 1914 года Положенія о 
церковно-школьныхъ попечительствахъ при цер

ковно - приходскихъ школахъ.

По указу Его Императорскаго 
Величества Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали предложен
ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 10 февраля 1915 г. за № 1202, 
журналъ Училищнаго Совѣта при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ, за № 52, о разъясне
ніи ст. 3 Высочайше утвержденнаго 
11 іюля 1914 года Положенія о цер
ковно-школьныхъ попечительствахъ при 
церковно-приходскихъ школахъ. При
казали: Въ разрѣшеніе возбужденнаго 
однимъ епархіальнымъ училищнымъ со
вѣтомъ вопроса объ условіяхъ, при 
коихъ представители отъ земства вхо
дятъ въ составъ церковно-школьныхъ 
попечительствъ, Святѣйшій Сѵнодъ, 'со
гласно заключенію Училищнаго при 
ономъ Совѣта, опредѣляетъ: разъ
яснить епархіальнымъ училищнымъ со
вѣтамъ, что представители отъ земства 
входятъ въ составъ названныхъ попе

чительствъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
земство ассигнуетъ опредѣленное посо
біе на каждую школу уѣзда или на 
нѣкоторыя опредѣленныя школы; если 
же земства отпускаютъ пособія на 
церковныя школы уѣзда въ распоря
женіе уѣздныхъ отдѣленій безъ опре
дѣленнаго указанія школъ,., на кото
рыя ассигнуются пособія, то въ такихъ 
случаяхъ надлежитъ ограничиться при
глашеніемъ представителей отъ земствъ 
лишь въ тѣ уѣздныя отдѣленія, въ рас
поряженіе коихъ отпускаются таковыя 
пособія; о чемъ, для руководства епар
хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, напе
чатать въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

Опредѣленіями Святѣйшаго 
С ѵно да:

III. Отъ 26 февраля—3 марта 1915 г. 
за № 1745-а, постановлено: наградить, 
ко дню Святой Пасхи, со старшин
ствомъ пожалованія чина наградъ съ 
1 января сего года, за отлично-ревност
ную службу и особые труды, вызван
ные обстоятельствами текущей войны, 
протоіереевъ—Петроградскаго адмирал
тейскаго собора Ѳеодора Ласкѣева, мор
ского Николаевскаго Богоявленскаго со
бора Александра Преображенскаго, Ѳео
доровскаго собора Собственныхъ Его 
Императорскаго Величества Конвоя и. 
Своднаго пѣхотнаго полка Николая 
Андреева, Гродненскаго мѣстнаго лаза- 

• рета Василія Щумовскаго, прикомандиро- 
і ваннаго къ церкви Петергофскаго мѣст-
■ наго лазарета Алексія Борисоглѣбскаго и 
і Кіевскаго военнаго собора Михаила
■ Сорокина палицею, священниковъ: Крон
, штадтской морской Богоявленской цер-
■ кви Сергія Путилина, церкви Император- 
t ской яхты «Штандартъ» Петра Добро
- Вольскаго саномъ протоіерея, рвящеини-.
- ковъ: Кронштадтскаго крѣпостного Вла- 
і димірскаго собора Іоанна Аржановскаго,
- церкви Владикавказскаго военнаго гос-
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питала Александра Савача, церкви Двин
скаго мѣстнаго лаварета Іоанна Росля
кова, состоящаго въ прикомандированіи 
къ храму-памятнику морякамъ, погиб
шимъ въ войну съ Японіей, Михаила 
Прудникова и церкви Шостенскаго поро
хового завода Николая Нименскаго на
перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго 
Сгнода выдаваемымъ, священниковъ: цер
кви 1-й гренадерской артиллерійской 
бригады Петра Соколова, состоящаго въ 
прикомандированіи къ церкви Сергіево- 
Елисавѳтинскаго трудового убѣжища 
увѣчныхъ воиновъ въ Москвѣ, Кер
ченской крѣпостной церкви Василія 
Смирнова, церкви Херсонскаго мѣстнаго 
лазарета Тимоѳея Закрицкаго, церкви 
Херсонскаго дисциплинарнаго баталіона 
Сергія Троицкаго, Зайсанской войсковой 
церкви Николая Бржезинекаго, церкви 
морского Инженернаго училища Импе
ратора Николая I, въ Кронштадтѣ, Ва
силія Венустова и Петро-Александровской 
военно-мѣстной церкви Іоанна Голдаевича 
камилавкою.

IV. Отъ 5 —14 марта 1915 года за 
№ 1817, постановлено: уволить настоя
тельницу Баркалабовскаго женскаго мо
настыря, Могилевской епархіи, игуме
нію Анатолію, согласно ея прошенію, по 
болѣзни, отъ занимаемой ею должности.

V. Отъ 4—12 марта 1915 года за 
№ 1776, постановлено: возвести свя
щенника 59-го пѣхотнаго Люблинскаго 
полка Симеона Дороновича въ санъ прото
іерея и наградить священника при Штабѣ 
1-й Донской Казачьей дивизіи Георгія 
Лузина и исполняющаго пастырскія обя
занности въ полевомъ подвижномъ Л» 77 
госпиталѣ іеромонаха Петра (Тѳлухъ) 
наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго 
Сгнода выдаваемымъ, за отлично-усерд
ную пастырскую службу ихъ на полѣ 
брани.

VI. Отъ 26 февраля —12 марта 1915 г. 
за № 1695, постановлено: инспектора 
классовъ Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства протоіерея Павла 
Викула назначить и законоучителемъ 
того же училища, съ 9 января 1915 г., 
для назначенія его инспекторомъ клас
совъ Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

VII. Отъ 5 — 14 марта 1915 года за 
№ 1847, постановлено: настоятеля цер
кви пріюта Царицы Небесной при 
станціи Райвола, кандидата богословія, 
протоіерея Александра Крылова назначить 
на должность помощника смотрителя 
Соликамскаго духовпаго училища.

VIII. Отъ 7 — 17 марта 1915 года 
за № 1944, постановлено: уволить на
стоятельницу Борисовской Тихвинской 
женской пустыни, Курской епархіи, 
игуменію Серафиму, согласно ея проше
нію, по болѣзни, отъ занимаемой ею 
должности.

IX. Отъ 11 — 17 марта 1915 года за 
№ 1971, постановлено: законоучителя 
Виленской женской гимназіи вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи свя
щенника Александра Тюменева перемѣ
стить на должность преподавателя го
милетики, литургики и практическаго 
руководства для пастырей въ Литов
скую духовную семинарію.

X. Отъ 7 — 17 марта 1915 года за 
№ 1943, постановлено: назначить свя
щенника Князе - Владимірской церкви 
гор. Астрахани Іоанна Великанова на 
должность члена, Астраханской духов
ной консисторіи.

XI. Отъ 7—17 марта 1915 года за 
№ 1947, постановлено: наградить свя
щенника церкви села Захарова, Клин- 
скаго уѣзда, Московской епархіи, Але-
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ксія Лихарева, за 50-лѣтнеѳ отлично- 
усердное служеніе его Церкви Божіей, 
наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго 
Сѵнода выдаваемымъ.

XII. Отъ 12—17 марта 1915 года за 
№ 2114, постановлено: на должность 
настоятеля Троицкаго Тюменскаго не- 
общежитѳльнаго монастыря, Тобольской 
епархіи, назначить іеромонаха сего мо
настыря Мартиніана, съ возведеніемъ его 

въ санъ игумена.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода.

Приказами Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода:

I. Отъ 11 марта 1915 года, за № 16, пере
мѣщаются преподаватели духовныхъ учи
лищъ: Павловскаго—Семеновъ на должность 
преподавателя русскаго языка въ ІІовгородсѣ- 
верское духовное училище и Солигаличскаго 
Скворцовъ на должность преподавателя Свя
щенной исторіи, катихизиса и объясненія бого
служенія съ церковнымъ уставомъ въ парал
лельные классы Павловскаго духовнаго училища 
и помощники инспектора духовныхъ семинарій: 
Псковской—Севастьяновъ на должность пре
подавателя ариѳметики и соединенныхъ съ нею 
предметовъ въ штатные классы Павловскаго 
духовнаго училища и Александровской А.рдоп- 
ской—Орлецкій на ту же должность въ Псков
скую духовную семинарію (всѣ четверо съ 4-го 
марта 1915 г.).

Увольняется отъ службы, со гл а с- 
но прошенію, по болѣзни преподава
тель Томскаго духовнаго училища Несмѣловъ 
съ мундиромъ, должности присвоеннымъ, и кан
дидатъ Императорской Кіевской духовной ака
деміи Нечаевъ освобождается отъ даннаго ему 
назначенія въ Павловское духовное училище 
(Нечаевъ съ 18-го февраля и Несмѣловъ съ 4-го 
марта 1915 г.).

И. Отъ 13 марта 1915 года, за № 17, и е р е- 
мѣщаются: преподаватель Литовской духов-

пой семинаріи Альбертъ на должность пре
подавателя- эстонскаго языка въ Рижскую ду
ховную семинарію и помощникъ инспектора 
Архангельской духовной семинаріи Титов ь на 
должность преподавателя латинскаго языка въ 
Архангельскую духовную семинарію (оба съ 4-го 
марта 1915 г.). .

Переводится- преподаватель Вологодска
го учительскаго института Остроумовъ на долж
ность перваго преподавателя гражданской исто
ріи въ Вологодскую духовную семинарію (съ 4-го 
марта 1915 г.)

Увольняется отъ службы, соглас
но прошенію, преподаватель Архангельской 
духовной семинаріи Макаровъ съ мундиромъ, 
должности присвоеннымъ (съ 4-го марта 1915 г.).

III. Отъ 18 марта 1915 г., за № 18, о и р е- 
дѣляется окончившій курсъ въ Император
скомъ Московскомъ университетѣ Феликсовъ 
на должность преподавателя русскаго языка въ 
Николаевское духовное училище (съ 6-го марта
1915 г.). .......

Перемѣщается помощникъ инспектора 
Красноярской духовной семинаріи Фавори
товъ на должность преподавателя русскаго 
языка въ Астраханское духовное училище (съ 
12-го марта 1915 г.).

Исключается изъ списковъ, за 
смертію, преподаватель Владимірской духов
ной семинаріи Левкоевъ (съ 5-го марта 1915 г.).

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ 
СѴНОДЪ.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵ
нодѣ отъ 15—23 февраля 1915 года за Лг 87, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй
шаго Сѵнода, постановлено: книги, составленныя 
Г. Г. Тумимомъ подъ заглавіемъ: 1) «Пиши гра
мотно». Вопросы, отвѣты и упражненія по рус
скому правописанію. Въ трехъ выпускахъ. 
Изданіе перваго выпуска — тринадцатое, вто
рого—десятое и третьяго—шестое. Цѣна ка
ждаго выпуска 25 к., и 2) «Безъ ошибокъ*. 
Вопросы, отвѣты и упражненія по русскому 
правописанію. Выпускъ первый. Петр., 1914 г 
и второй—Петр., 1915 г. Цѣна каждаго выпуска 
25 к.—допустить въ церковно-приходскія 
школы.
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4 апрѣля ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1915 года.

ПОСЛАНІЕ ХРИСТОЛЮБИВЫМЪ ЗЕМЛЕДѢЛЬЦАМЪ.
Божіе благословеніе всѣмъ вамъ, въ по

тѣ лица своего труждающимся на нивахъ 
родной Русской земли!

Да благословитъ Господь сторицею плоды 
трудовъ вашихъ, да укрѣпитъ силы ваши, 
да ниспошлетъ воздухи благорастворенные 
и дожди благовременные на нивы, сады 
и огороды ваши!

Возлюбленные о Господѣ братія, вы знае
те, совѣсть ваша говоритъ каждому изъ 
васъ, что благословеніе Божіе подается толь
ко тому, кто заслуживаетъ его, кто Бога 
боится, Бога любитъ, помнитъ заповѣди 
Его и по силѣ возможности старается 
исполнять ихъ. Аще любите Мя, глаго
летъ Господь, заповѣди Моя соблюдите. 
А заповѣди Его нетяжелы: всѣ онѣ заклю
чаются въ одномъ словѣ: «люби». Любовь 
есть тотъ воздухъ, которымъ дышетъ душа 
христіанская. Безъ любви нѣтъ христіан
ства, безъ нея человѣкъ—мертвецъ. Но и 
вѣровать, и любить надобно не на словахъ, 
а на дѣлѣ. Не любимъ словомъ, ниже язы
комъ, учитъ святой Апостолъ Іоаннъ Бого

словъ, но дѣломъ и истиною. Всего лучше 
любовь показываетъ себя въ дѣлахъ мило
сердія и помощи ближнему. И многоразли
ченъ милованія образъ, какъ говоритъ ев. 
Іоаннъ Златоустъ, и широка заповѣдь сія, 
Но „бываютъ времена, когда предъ нами 
открывается особенно широкое поле для 
дѣлъ любви и помощи ближнему: это—вре
мена общественныхъ бѣдствій. Таково на
ше время, время великихъ скорбей и тяж
каго испытанія, испытанія нашей вѣры и 
любви ко Господу. Жестокій, безпощадный 
врагъ напалъ на наше отечество и милліоны 
нашихъ христолюбивыхъ воиновъ грудью 
отстаиваютъ нашу матушку Гусь православ
ную на поляхъ битвъ. А ихъ семьи, ихъ 
матери, жены и дѣти остаются безпомощ
ными въ работахъ и заботахъ о хлѣбѣ на
сущномъ. Многіе защитники наши—воины 
уже и душу свою положили за насъ на 
полѣ брани, а ихъ вдовы и сироты плачутъ 
въ своихъ убогихъ хижинахъ и рѣки льются 
повсюду на лицѣ родной земли. Настала вес
на, надобно воздѣлывать ноля, сѣять хлѣбъ,
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ба? А это и будетъ, если только вы не 
откажете имъ цѣлымъ міромъ обработать 
ихъ поля и огороды, засѣять ихъ, а къ 
осени, когда Богъ благословитъ урожаемъ, 
и убрать плоды земные. Ужели кто отка
жется сдѣлать такое доброе дѣло?

Нѣтъ, этого не будетъ! Этого не допу
ститъ ваше доброе русское сердце! Это 
было бы тяжкимъ грѣхомъ и предъ Богомъ, 
и предъ Царемъ, и предъ родиной—Рус
ской землей. Стыдъ и позоръ тому, кто 
сказалъ бы: «это—не мое дѣло, мнѣ недо- 
сужно!> Богъ накажетъ такого самолюбца! 
Богъ лишитъ его благословенія въ его тру
дахъ. Да думаю я, хочется вѣрить, что такого 
жестокосердаго и не найдется у насъ, въ 
нашемъ добромъ русскомъ народѣ. Не та
кая душа у Русскаго человѣка, чтобъ не 
помочь, отказать въ помощи бѣдной вдовѣ, 
бѣдной семьѣ, сироткамъ, оставшимся послѣ 
убіеннаго воина-христолюбца. Русскій право
славный человѣкъ ночи не поспитъ, а до
браго дѣла не оставитъ недодѣланнымъ. 
И Богъ не оставитъ его Своею милостью, 
Своею помощью. И самъ не замѣтитъ, какъ 
все ѵ него будетъ спориться, какъ на 
всемъ явно будетъ почивать Божіе блаит 
словеніе. У Бога ужъ такой законъ, гы 
дѣлай добро, а Богъ въ долгу у тебя не 
останется. Старицею воздастъ тебѣ за твое 
доброе дѣло. Вѣдь всякое доброе дѣло— 
Божье дѣло; не ты его дѣлаешь, а Богъ 
чрезъ тебя, это — Онъ тебѣ помогаетъ 
вразумляетъ тебя, силы и средства тебѣ 
посылаетъ. Видишь: какой ты счастливецъ, 
когда ближнему помогаешь: ты Божій ра
ботникъ, Божій сотрудникъ! Это ли не 
счастье для тебя? А сколько грѣховъ-то 
тебѣ Богъ проститъ за любовь твою къ 
сирымъ и вдовицамъ, къ безпомощнымъ 
женамъ и матерямъ нашихъ воиновъ хри- 
столюбцевъ! Потрудись же, родной, поста
райся ради Господа Бога! Каждый день 
весной дороже золота. Подсчитайте, право
славные: сколько у васъ въ деревнѣ взято 
воиновъ, сколько семей осталось безъ ра
ботниковъ. Сообразите—какъ помочь имъ,

овесъ, картошку,—надо спѣшить, чтобъ на 
будущую осень и зиму не остаться безъ 
куска хлѣба. И вотъ, выйдетъ на свою по
лоску бѣдная солдатка, посмотритъ, зальет
ся горючими слезами: нѣтъ у нея кормиль
ца-работника мужа, некому воздѣлать эту 
землицу, чтобы пропитать милыхъ дѣту 
текъ... Или пойдетъ въ храмъ Божій съ 
своими дѣтками, станетъ тамъ у святой 
иконы Заступницы усердной и будетъ вы
плакивать свое горе безутѣшное... Призри, 
Владычица, Матерь милосердая, на слезы 
этой бѣдной женщины! Отри ихъ Своею 
ласкою, пошли ей добрыхъ людей, чтобы 
помогли ей перенести тяготу жизненную, 
чтобъ утѣшили ея малютокъ породному, 
побожьему. Сказано вѣдь въ словѣ Божіемъ: 
другъ друга тяготы косите и тако испол
ните законъ Христовъ.

А кто же поможетъ имъ, этимъ осиротѣ
лымъ труженицамъ, этимъ вдовамъ и си
ротамъ? Кто замѣнитъ имъ отцовъ, кто 
пойдетъ на ихъ полоску, чтооъ вспахать 
ее, заборонить, засѣять? Кто—какъ не вы, 
православные? Вотъ гдѣ Самъ Богъ зоветъ 
васъ на доброе дѣло: помогите семьямъ 
тѣхъ, кто отстаиваетъ за всѣхъ, насъ нашу 
матушку Русь, пашу святую вѣру право
славную, нашего Царя батюшку—Божія 
Помазанника. Наши братья воины своей 
жизни не щадятъ, чтобъ исполнить свой 
святой * долгъ, чтобъ защитить насъ отъ 
нашествія нѣмцевъ и турокъ—супостатовъ: 
какъ же намъ не исполнить нашего святого 
долга—позаботиться о семьяхъ ихъ, на 
шихъ защитниковъ, помочь имъ не день
гами, а трудомъ праведнымъ? Ужели кто 
откажетъ имъ въ такой помощи? И то надо 
помнить: вѣдь вдовы и сироты воиновъ, а 
если—помилуй Богъ—война не кончится 
до осени, то и жены, и дѣти воюющихъ, 
останутся все же на нашемъ попеченіи.
при нынѣшней на все дороговизнѣ казен
наго пайка имъ не достанетъ: такъ не 
лучше ли теперь же, весною, озаботиться, 
чтобъ у этихъ женъ, у этихъ матерей, у 

. этихъ сиротъ былъ тогда свой кусокъ хлѣ
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Раздѣлите свой трудъ, или сообща, цѣлымъ 
міромъ, отработайте ихъ поля. Снесите но ре
шетцу, по ковчешку сѣмянъ, чтобы засѣять 
ихъ. А воинамъ напишите, чтобъ о своихъ 
поляхъ, о своихъ семьяхъ не безпокоились: 
всё-де будетъ исправно, родные наши, 
только свое дѣло дѣлайте, отстаивайте Русь 
православную, гоните супостатовъ прочь 
отъ ея границъ, а мы тутъ за васъ и поля 
ваши вспашемъ и засѣемъ, и дѣтокъ ва
шихъ накормимъ, и всѣ дѣла ваши упра- 
вимъ общими силами.

Подумайте: какою отрадою въ сердцахъ 
воиновъ нашихъ отзовется такая вѣсточка 
изъ родныхъ деревень—вѣсточка о томъ, 
что ихъ бдносельцы позаботились о семьяхъ 
ихъ, позаботились о полякъ ихъ, потруди
лись за нихъ такъ, что семьи ихъ и на 
будущій годъ не останутся безъ хлѣба на
сущнаго. Да вѣдь это—удвоитъ ихъ силы, 
одушевитъ ихъ, да и Господь за такую 
любовь вашу къ нимъ пошлетъ имъ по
бѣду и одолѣніе на враговъ и они вер
нутся домой побѣдителями, радостные, что 
есть къ чему имъ руки приложить, что 
хозяйство ихъ не запущено безъ нихъ и 
есть за что сказать сердечное спасибо 
вамъ, своимъ землякамъ.

Слово Божіе говоритъ: братъ отъ брата 
помогаемъ яко грабъ твердъ. Еще въ Вет
хомъ Завѣтѣ было заповѣдано: аще узрииш 
осля врага твоего, падшее подъ бременемъ 
его, подъ тяжелою ношею, да не мимо- 
идеши е, не моги проходить равнодушно 
мимо его, но давоздвтнеши съ нимъ—по
моги врагу твоему поднять на ноги бѣд
ное животное. Видите: слово Божіе велитъ 

, помогать даже врагу, даже скоту твоего 
і врага въ его непосильной работѣ: какъ же 
I намъ не помочь бѣднымъ семьямъ нашихъ 
( братьевъ, душу свою за насъ полагающихъ 
I на полѣ браци со врагомъ? Да не будетъ 
I сего! Аминь.

I Архіепископъ Еікон-ь.

Святой великій ккязь Владиміръ Равно
апостольный т).

Историческое безсмертіе и безсмертіе святости. 
Княженіе Владиміра въ Новгородѣ и велико- 
княженіе въ Кіевѣ. Первыя проявленія государ
ственнаго дарованія. Внутреннее правленіе рус
скою землей. Воинскіе походы. Политическія 
отношенія къ сосѣднимъ державамъ. Укрѣпле
ніе границъ Русской земли. Культурныя на
чинанія подъ вліяніемъ христіанства. Личная 
жизнь и характеръ князя Владиміра. Лѣтопис
ныя повѣствованія о принятіи христіанства и 
ихъ дѣйствительное значеніе. Сущность истори

ческаго значенія князя Владиміра.

Отодвигая завѣсу десяти вѣковъ, считаю 
цѣлесообразнымъ и позволительнымъ выска
зать нѣсколько предварительныхъ общихъ 
замѣчаній.

Изъ необозримой цѣпи звеньевъ человѣ
ческаго бытія исторія занозитъ на свои 
скрижали только немногія имена. Точно 
отражая въ себѣ поступательный ходъ че
ловѣчества въ міровомъ процессѣ, исторія 
при этомъ естественно выдѣляетъ все то, 
что выдѣлялось надъ уровнемъ общежиз
неннаго теченія современности. Высоко 
взлетавшіе надъ жизнью современниковъ 
геніи добра и зла одинаково отражаютъ 
свои полеты въ зеркалѣ жизни, называе
момъ исторіей.

Все то, что записано на страницахъ исто
ріи, тѣмъ самымъ пріобщено историческому 
безсмертію. Но не каждая запись облада
етъ одинаковымъ значеніемъ, и при вни
мательномъ анализѣ не трудно различить 
разные виды историческаго безсмертія.

«Обрати взоръ на тѣхъ, которые жили 
прежде тебя» (—я пользуюсь перифразомъ 
отрывка изъ проповѣди св. отца Василія 
Великаго). Гдѣ державшіе въ своихъ ру
кахъ власть? Гдѣ прославленные ораторы, 
любимые пѣвцы, знаменитые артисты, плѣ
нявшіе всѣхъ и вызывавшіе въ отношеніи 
къ себѣ общее поклоненіе? Отъ всѣхъ ихъ 
остался только прахъ и немного костей.

‘) Рѣчь въ торжественномъ собраніи Импера
торскаго Общества ревнителей исторіи 28 марта 
1915 г. по поводу предстоящаго девятисотлѣтія 
со дня кончины святого князя Владиміра.
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II

И на землѣ, тяжесть могилы для него не 
существуетъ, и онъ находится въ самомъ 
тѣсномъ реальномъ общеніи съ необозри
мого цѣпью поколѣній, смѣняемыхъ одно 

другимъ.
1 Великъ стольнаго Кіева князь Влади
міръ въ исторіи какъ государственный и 
культурный дѣятель. Но всеобщей извѣсі 
ностыо и славой имя его пользуется по
тому, что онъ Равноапостольный.

Исключительнымъ въ его судьбѣ является 
то, что признаніе святости онъ пріобрѣлъ 
именно своимъ государственнымъ дѣломъ.

Сынъ воинственнаго князя Святослава и 
второй его жены Малуши, бывшей ключ
ницею княгини Ольги, Владиміръ, подобно 
многимъ великимъ государямъ, рано на
чалъ свою политическую карьеру. Его еще 
въ дѣтскомъ возрастѣ Новгородцы выпро
сили себѣ на княжій столъ. Князь Свято 
славъ, не любившій Кіева, который весь 
былъ наполненъ именемъ его матери, «муд
рѣйшей всѣхъ человѣкъ» княгини Ольги, 
все свое княженіе, пока жива была кня
гиня Ольга, провелъ въ походахъ, а когда 
княгиня Ольга скончалась и русская земля 
предъявила требованіе постояннаго при
сутствія въ ней князя-правителя, Свято
славъ въ 970 году посадилъ , на Русі 
своихъ двухъ сыновей, едва еще выходив
шихъ изъ отроческаго возраста, старшаго 
Ярополка, въ Кіевѣ, второго, Олега, у ДРР 
влянъ, а самъ рѣшилъ отправиться ? 
отвоеванный имъ у Дунайскихъ болга 
городъ Переясдавецъ на Дунаѣ. Влади
міръ—или по малолѣтству, или въ вид 
происхожденія отъ матери, бывшей не знаь 
наго рода,— не получилъ княжескаго стола 
Но новгородцы, привыкшіе уже къ жизв 
съ княземъ и оставшіеся теперь безъ князя 
по совѣту брата Малуши, виднаго въ КіевІ 
боярина Добрыни, выпросили себѣ на кня
женіе малолѣтняго Владиміра, который і 
сталъ княжить въ Новгородѣ при помош 
Добрыни. Въ 975 году, при столкновений 
Ярополка съ Олегомъ, которое было вы 

[звано убійствомъ на охотѣ въ Олеговы»

Загляни въ гробы —и тамъ не отличишь 
бѣднаго отъ богатаго, властителя отъ раба, 
красоту отъ уродства. Яркіе образы потух
ли, чудные звуки растаяли въ воздухѣ, 
острыя рѣчи улетѣли и не вернутся назадъ., 
Невольно закрадывается въ душу сомнѣніе, 
да было ли въ самомъ дѣлѣ то, что повѣ
ствуется про нихъ? Не миѳъ ли все это 

Безсмертіе этихъ историческихъ лицъ 
ограничивается тѣсными рамками историче
ской записи, которою они и охраняются отъ 
утраты изъ памяти человѣчества, подобно 
тому какъ сохраняются отъ утраты худо
жественныя рѣдкости въ музеяхъ.^

Другого рода безсмертіемъ обладаютъ 
историческіе дѣятели—двигатели человѣче
ской культуры. Имена ихъ, также записанныя 
на скрижаляхъ исторіи, живутъ въ ихъ дѣ
лахъ: въ созданныхъ ими государствахъ, го
родахъ,. обществахъ, культурныхъ изобрѣте
ніяхъ, теченіяхъ мысли и науки. Имъ со
оружаютъ памятники, ихъ имени посвяща
ютъ, названія улицъ, площадей, городовъ,

■ учрежденій. Люди образованные полны бла
годарнымъ воспоминаніемъ въ отношеніи 
къ именамъ этихъ лицъ, но народная мас
са вообще пользуется результатами ихъ 
трудовъ и усилій, не трудясь вспоминать 

ихъ имена.
Наконецъ, есть безсмертіе святости. Оно 

болѣе входитъ въ глубь и ширь народную 
и обладаетъ особеннымъ свойствомъ жизнен

ности.
Если бы можно было взвѣсить или измѣ

рить ту энергію духа, которая выражается 
въ признаніи доблести и уваженіи, окру
жающемъ славное имя государственнаго, 
общественнаго, научнаго дѣятеля или мы
слителя, то эти вѣсъ и мѣра отступили бы, 
какъ спокойное движеніе воздуха предъ 
ураганомъ, предъ силою религіознаго чув
ства-надеждъ, требованій, мольбы, безу
словной покорности и беззавѣтной предан
ности, окружающихъ имя того, чей дикъ 
изображается на иконахъ и въ честь кого 
созидаются храмы и поются богослужебныя 
пѣснопѣнія. Онъ остается поистинѣ живымъ
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владѣніяхъ Люта, сына Ярополкова боя
рина Свѣнельда,—Олегъ погибъ и Яро
полкъ завладѣлъ и Древлянской землей. 
Опасность,—можетъ быть дѣйствительная, 
а можетъ быть, какъ это часто бываетъ въ 
жизни, только воображаемая, разсѣеваемая 
смутною молвой,—грозила и Новгороду- 
Быть можетъ и законъ родовой мести тре
бовалъ отмщенія за смерть брата и дѣ
лалъ столкновеніе Владиміра съ Яропол- 
комъ неизбѣжнымъ. Владиміръ, по совѣту 
Добры ни, бѣжалъ за море—къ варягамъ 
собирать на Ярополка рать. Черезъ три 
года онъ привелъ Варяжскую воинскую 
силу и первымъ дѣломъ вернулъ себѣ Нов
городъ, гдѣ уже сидѣли посадники Яро
полка. Потомъ со множествомъ войска, со
браннаго изъ варяговъ и Сѣверныхъ рус
скихъ племенъ — новгородцевъ, чудп и 
кривичей,—отправился на Ярополка. По 
дорогѣ, послѣ отказа Полоцкаго князя, Рог- 
вольда выдать за него дочь Рогнѣду, быв
шую уже невѣстой Ярополка, разбилъ Рог-
вольда и овладѣлъ Рогнѣдой

Проявленія воинской доблести чередова
лись съ проявленіями дипломатическаго ис
кусства. При помощи предателя,—который 
всегда найдется среди окружающихъ вы
сокую особу лицъ,—Владиміръ овладѣлъ 
Кіевомъ. Привлеченный Владиміромъ на 
свою сторону и тайно сносившійся съ нимъ 
воевода Ярополка Блудъ убѣдилъ Ярополка 
въ наличіи не существовавшаго заговора 
и необходимости бѣгства. Ярополкъ послу
шался Блуда, бѣжалъ и тѣмъ погубилъ 
свое дѣло. Владиміръ вступилъ въ Кіевъ, 

Іа Ярополкъ вскорѣ былъ убитъ, когда 
[явился къ Владиміру съ повинной. Послѣ 
этого Владиміръ остался единодержавнымъ 
въ Кіевѣ и правилъ русской землей едино
державно въ теченіе 35 лѣтъ (9Е0— 

ІГО15 г.г.), до самой своей кончины 15 іюля 
11015 года. Это его правленіе у позднѣй- 
І шихъ историковъ именуется великокняжё- 
Ініемъ, хотя прежніе историки титулъ ве
ликаго князя впервые усваивали только 
«сыну Владиміра Ярославу.

Первые же политическіе шаги князя 
Владиміра, сопровождавшіеся военными и 
дипломатическими успѣхами, свидѣтельству
ютъ о наличіи въ немъ государственнаго 
дарованія. Государственный талантъ еще 
болѣе проявился въ дальнѣйшемъ. Въ Кіевѣ 
засѣли прибывшіе съ Владиміромъ варяги, 
и скоро сказалось все неудобство ихъ пре
быванія въ столицѣ русской земли. Варяги 
стали держать себя буйно и потребовали 
наложить въ ихъ пользу дань на кіевлянъ. 
Выслушавъ требованіе, князь Владиміръ 
отложилъ отвѣтъ на мѣсяцъ и за это время 
покончилъ съ варягами искуснымъ манев
ромъ. Болѣе видныхъ онъ извлекъ и при
вязалъ къ себѣ, назначивъ ихъ своими 
управителями въ города, а оставшуюся 
массу рати, оказавшейся безъ предводите
лей, уже безъ особаго труда направилъ 
на службу къ греческому императору.

Внутреннее правленіе русскою' землей 
ознаменовано было большою ревностью къ 
религіи. Князь Владиміръ ставилъ новыхъ
кумировъ и «творилъ имъ», какъ выра
жается лѣтописецъ, «потребу съ людьми 
своими». На почвѣ религіозной ревности 
кіевлянъ этого временя произошло умерщ
вленіе въ Кіевѣ, въ 983 году, первыхъ 
христіанскихъ русскихъ мучениковъ — ва
ряга и его сына, на котораго палъ жребій, 
при принесеніи человѣческой жертвы.

Воинская доблесть проявлена была въ 
походахъ, которые слѣдовали одинъ за дру
гимъ каждый годъ. Въ 981 году князь 
Владиміръ отвоевалъ у западныхъ славянъ 
города Перемышль, Червень и другіе и 
присоединилъ Червонную Русь къ своей 
державѣ. Затѣмъ ходилъ на вятичей, отка
завшихся-было платить дань, и оружіемъ 
заставилъ ихъ остаться данниками. Побѣ
дилъ воинственное племя ятвяговъ. Усми
рилъ радимичей. Имѣлъ удачный походъ 
на Волжскихъ болгаръ. Ходилъ на грековъ 
и взялъ у нихъ городъ Корсунь. На дру
гое лѣто по «крещеніи» Владиміръ ходилъ 
на печенѣговъ къ Днѣпровскимъ порогамъ, 
у которыхъ крѣпко засѣли эти постоянные
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враги русской государственности,—«и про- 
гна я' въ поле». Затѣмъ были походы на 
Волжскихъ болгаръ, на болгаръ Дунайскихъ, 
на хорватовъ, и неоднократное столкно
веніе съ неугомонными печенѣгами, при
чемъ однажды князь Владиміръ «едва укры- 
ся» отъ враговъ.

Съ сосѣдними славянскими князьями 
Владиміръ жилъ въ мирѣ: съ Болеславомъ 
Лядскимъ, со Стефаномъ Угорскимъ, съ 
Андрихомъ Чешскимъ. Съ греческой импе
ріей Владиміръ вступилъ въ родственныя 
отношенія, взявъ въ супружество грече
скую царевну Анну, сестру византійскихъ 
императоровъ Василія и Константина.

Необходимость обезопашенія границъ вы
зывала необходимость культурной работы и 
внутри государства. Для защиты земли отъ 
набѣговъ Владиміръ «нача ставати грады 
по Деснѣ и ио Остри и по Трубежеви и 
по Сулѣ и по Стугнѣ». Ставилъ города и 
населялъ ихъ «лучшими» людьми «отъ 
Словенъ и отъ Кривичъ и отъ Вятичъ», 
закладывая основы крѣпкаго государствен
наго строительства, и постепенно «отдалялъ» 
дикихъ печенѣговъ.

Принятіе христіанства дало новое содер
жаніе внутренней государственной дѣятель
ности князя Владиміра. Какъ прежде ре
вностно насаждался языческій культъ, такъ 
теперь земля ревностно была очищаема 
отъ проявленій грубаго фетишизма. Ку
миры были ниспровергнуты. Всюду по
бѣдно насаждалась новая религія. Князь 
Владиміръ повелѣлъ «рубити цьръкви и 
поставляти по мѣстомъ, идеже стояху ку
мира». «И нача ставити по градомъ 
цьркъви и попы, и люди на крыцение 
приводити по всѣмъ градомъ и селомъ»- 
А вмѣстѣ съ новой религіей шла и ея вы
сокая культура. «И посълавъ нача поимати 
у нарочитыѣ чады дѣти и даяти на уче
ние кънижьное». «На четвертое лѣто по 
крыцении» Владиміръ «помысли съѣзьдати 
цьркъвь камяну Пресвятыя Богородица», 
для чего «приведе мастеры отъ Грькъ». 
Черезъ 5 лѣтъ эта церковь была создана

и положила собою начало памятникамъ 
каменной церковной архитектуры на Руси. 
При освященіи церкви Владиміръ одарилъ 
ее десятиною отъ своихъ и государствен
ныхъ имѣній,—«отъ имѣнія» своего и «отъ 
градъ» своихъ,—почему церковь и стала 
называться Десятинною.

Въ личной жизни, съ принятіемъ хри
стіанства и послѣ супружества съ грече
ской царевной, Владиміръ, естественно, 
оставилъ многоженство, о которомъ съ 
явно - демонстративнымъ преувеличеніемъ 
говорятъ лѣтописцы. Но засимъ онъ остал
ся тѣмъ же истинно-русскимъ княземъ съ 
широкою и доброю натурой. По удачному 
выраженію историка Голубинскаго, Влади
міръ былъ полонъ желанія, чтобы жизнь 
окружающихъ его текла въ полномъ до
вольствѣ . и радости, и чтобы обязанныхъ 
князю довольствомъ и радостью людей было 
какъ можно болѣе. Часто устраиваемы 
были гостепріимные пиры, но теперь только 
были пріурочиваемы къ церковнымъ празд
никамъ и торжествамъ. При дворѣ все 
время оставались заведенныя Владиміромъ 
общественныя собранія. Еженедѣльно въ 
княжей гридницѣ происходилъ пиръ, на 
который собирались представители власти 
и общества—бояре, гридни, сотскіе, десяц- 
кіе и нарочитые мужи,'—какъ при личномъ 
присутствіи князя, такъ и въ его отсут
ствіе. «Бываше же на обѣдѣ томь мънр- 
жьство мясъ отъ скота и отъ звѣрины, 
бяше по изобилію отъ вьсего». Бывало, пи
ровавшіе, «егда подъпияхуться, начьняхуть 
ръпътати на князь», почему имъ подаютъ 
къ столу деревянныя ложки, а не серебря
ныя. Владиміръ повелѣлъ «исковати лъжицѣ 
серебряны ясти дружинѣ, рекъ сицѣ: яко 
сребръмь и златъмь не имамъ налѣсти дру
жины, а дружиною налѣзу сребро и злато, 
якоже дѣдъ мои и отьць мои доискася дру
жиною злата и сребра». «Бѣ бо Володи- 
меръ любя дружину», заключаетъ лѣто
пись свое повѣствованіе, «и съ ними ду
мая о строи земльномь и о ратьхъ и о
уставѣ земльнѣмъ».
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Лѣтопись съ особою любовію останавли
вается на личной добротѣ князя Влади
міра. Пиршества сопровождались раздачею 
широкой рукой милостыни бѣднымъ. «Бѣ 
милостивъ къ нищимъ, вдовицамъ и си
рымъ». «Повелѣ всяку нищю и у богу при- 
ходити на дворъ къняжь и възимати 
вьсяку потребу, питие и ядение, и отъ 
скотъниць кунами. Устрой же и се: рекъ, 
яко немощнии и бодьнии не могутъ долѣ- 
сти двора моего», велѣлъ соорудить особыя 
повозки—«кола» и, нагрузивъ на нихъ 
«хлѣбы, мяса, рыбы, овощь разноличьныи, 
медъ въ бъчелъкахъ, а въ другыхъ квасъ», 
развозить по городу и разспрашивать, гдѣ 
имѣются больные и нищіе, не могущіе хо
дить, и раздавать имъ «на потребу!»

То великое государственное дѣло, кото
рое историческое безсмертіе имени князя 
Владиміра окружило ореоломъ святости, 
совершилось, по сказаніямъ лѣтописи, слѣ
дующимъ образомъ.

Въ лѣто 6494, т. е. въ 986 году къ 
Владиміру «придоша българе виры Бохъ- 
мичѣ», и говорили: «ты, князь, еси мудръ 
и съмысльнъ, нъ не вѣси закона», вѣруй 
въ законъ нашъ и поклонися Бохъмиту»- 
Сущность своей вѣры, на вопросъ Влади
міра, они передали такъ: «обрѣзаніе, сви
нины не ясти, вина не пити; и по съмьрти 
же съ женами похоть творити блудьну; 
дасть Бохъмитъ комуждо по семидесятъ 
женъ красьнъ».—«Володиміръ же послуша
ніе ихъ сладъко; нъ се ему бѣ нелюбо о 
обрѣзаніи удовъ и о неяденіи мясъ сви
ныхъ, а о питіи отинудь. И отпусти я, 
рекъ: Руси есть веселие питие, не мо
жемъ бес того быти».

«По томь же придоша нѣмьцы, послан
ии отъ «папежа», и обѣщали разрѣше
ніе на все, что «кто пиеть или ясть», но 
также не имѣли успѣха. Владиміръ отвѣ
тилъ имъ: «идѣте опять; яко отьци наши 
сего не пріяли суть».

Когда съ предложеніями магометанъ и 
западныхъ христіанъ, дѣло не поладилосьі 
явились люди, которые, по историческому

опыту, обыкновенно не упускаютъ случая 
, воспользоваться выгоднымъ положеніемъ, 
созданнымъ другими. «Се слышавъше, жи
дове Козарьстии придоша». Послѣ рѣчи 
объ ученіи вѣры князь Владиміръ предло
жилъ вопросъ: «То къде есть земля ваша? » 
Они же рѣша: «Въ Иерусалимѣ». Онъ же 
рече: «То тамо ли есте?» Они отвѣтили, 
что Богъ разгнѣвался на нихъ и разсѣялъ 
ихъ по всему міру, а Іерусалимъ предалъ 
христіанамъ. Выводъ Владиміра слѣдовалъ 
самъ собой: если вы отвержены Богомъ, 
разсѣяны, то какъ же учите другихъ слѣдо
вать за вами? Если бы Богъ любилъ васъ 
и законъ вашъ, то не были бы вы разсѣя
ны по чужимъ землямъ. Развѣ «и намъ 
то же мыслите прияти?»

Наконецъ, выступили греки и прислали 
къ Владиміру философа Кирилла. Продолжи
тельныя разсужденія о вѣрѣ, въ которыхъ 
наиболѣе мѣста отведено было вопросамъ 
будущей жизни, закончились привлеченіемъ 
душевныхъ симпатій Владиміра къ грече
ской вѣрѣ.

Владиміръ созвалъ бояръ и городскихъ 
старцевъ на совѣтъ и предложилъ имъ во ■ 
просъ о принятіи новой вѣры. Сообщеніе 
сдѣлано было о всѣхъ четырехъ посоль
ствахъ съ полнымъ безпристрастіемъ, 
но и съ явнымъ наклономъ симпатій къ 
вѣрѣ греческой, и было закончено вопро
сомъ, не ограничивающимъ свободы рѣше
нія: «Да чьто ума придаете? Чъто отвѣщае- 
те? Отъвѣщавъше же бояре рѣша: аще бы 
лихъ законъ грьчьскьи, то не бы баба 
твоя прияла, Ольга, яже бѣ мудрѣиши 
вьсѣхъ человѣкъ».

Затѣмъ послѣдовало крещеніе князя Вла
диміра и крещеніе всей Руси въ Кіевѣ.

Этотъ лѣтописный примитивъ, явно 
измышленный въ своихъ подробностяхъ 
(не могли магометане въ столь несимпа
тичныхъ чертахъ излагать свою вѣру, не 
было еще отдѣленія тогда западныхъ хри
стіанъ отъ восточной греческой Церкви, 
Іерусалимомъ еще не владѣли христіане)—и 
свидѣтельствующій лишь объ интеллекту-
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альномъ уровнѣ или его автора, или чи
тателей, на которыхъ онъ могъ разсчиты
вать, подъ плотнымъ гримомъ позднѣй
шихъ наслоеній, содержитъ, отражая въ 
себѣ народное преданіе, ту несомнѣнную 
истину, запечатлѣнную въ историческомъ 
народномъ сознаніи, что принятіе хри
стіанства княземъ Владиміромъ и кре
щеніе Руси было великимъ государствен
нымъ дѣломъ, при которомъ приняты были 
въ основу и національныя бытовыя усло
вія (отвѣтъ магометанамъ), и историческія 
традиціи (отвѣтъ посланцамъ папы), и по
литическія соображенія (отвѣтъ хозарамъ), 
и будущая судьба русской земли (бесѣда 
съ греками). На это значеніе лѣтописнаго 
повѣствованія доселѣ, къ сожалѣнію, не 
обращали должнаго вниманія наши исто
рики.

Ростъ державы князя пладнміра, есте
ственно, побуждалъ его къ установленію 
правильныхъ отношеній къ другимъ, пре
имущественно сосѣднимъ державамъ. Съ 
другой стороны, и эти державы, есте
ственно, побуждаемы были къ установле
нію правильныхъ отношеній къ наростав- 
шему новому державному могуществу. По 
обстоятельствамъ времени, основою для 
взаимныхъ отношеній' являлись прежде 
зсего вопросы религіи.

Историческія условія жизни русскаго на
рода въ княженіе Владиміра сложились та
кимъ образомъ, что русскому народу, не
устранимо уже захватываемому волною мі
ровой культуры, не было возможности оста
ваться въ формахъ младенческаго быта и 
при своей младенческой религіи язычества. 
Князю Владиміру предстояло остановить 
свой выборъ на одной изъ трехъ религій 
тогдашняго культурнаго міра. Въ настоя
щей рѣчи не представляется возможности 
обратиться къ сравнительному разбору ре
лигій. Но необходимо, во всякомъ случаѣ, 
отмѣтить, что религіи іудейская и магоме
танская въ сознаніи князя Владиміра 
не могли не блѣднѣть предъ христіанскими 
исповѣданіями какъ по содержанію и вы

раженію своего культа, такъ и по сравни
тельному значенію народовъ, исповѣдовав
шихъ эти религіи. По справедливому за
мѣчанію Костомарова, «съ достоверностью 
можно сказать, что, подобно всѣмъ сѣвер
нымъ европейскимъ народамъ, русскій на
родъ только съ христіанствомъ получалъ 
дѣйітвителъныя и прочныя основы для 
дальнѣйшей выработки гражданской и го
сударственной жизни, какъ понятія юри
дическія и государственныя, такъ и на
чала умственаой и литературной дѣятель
ности. Христіанство въ то время предъ
являлось въ видѣ двухъ уже довольно опре
дѣлившихся культуръ—католичества рим
лянъ и православія грековъ».

Здѣсь позвольте обратиться къ одному 
непродолжительному воспоминанію. Нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ мнѣ привелось 
быть въ одномъ изъ нашихъ западныхъ 
прибалтійскихъ городовъ, гдѣ жили ря
домъ и западныя исповѣданія и право
славіе. Я стоялъ на возвышеніи, съ кото
раго открывался видъ на весь городъ. Я 
былъ пораженъ тою подавляющею внуши
тельностію, которую имѣли церковныя со
оруженія западныхъ исповѣданій. Занимая 
всѣ самые высокіе пункты города, обыкно
венно на открытой горѣ или высокомъ 
обрывѣ берега, высились мощныя сѣрыя 
стѣны и высокія, прямыя башни съ темно
красною тяжелою крышей. Трудно было 
подыскать болѣе яркое символическое изо
браженіе идеи господства. Впечатлѣніе гра
нитной глыбы. Все, что было внизу, каза
лось лежащимъ у подножія этихъ гигант
скихъ сооруженій, безвольное, покорное 
подавленное, какъ прахъ.

Насыщенный однородностью впечатлѣнія 
взоръ переходилъ на окраину города, его 
новую русскую сторону, и здѣсь открыва
лась совсѣмъ другая картина. Среди скром
ныхъ невысокихъ домиковъ, на неболь
шомъ взгоркѣ, въ зелени погоста, привѣт
ливо и радостно встрѣчала взоръ лазоре
вая церковь подъ зеленою крышей, съ ра
достно устремленною въ высь колокольней
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и тѣсно сдвинувшимися, ярко раскрашен
ными, небольшими куполами, какъ добрая 
любящая мать всего окружающаго ее на
селенія. Это былъ цвѣтущій лугъ, и цер
ковные купола, какъ цвѣточныя маковки, 
тянулись къ небу.

Первое мимолетное впечатлѣніе, готовое 
было отдать преимущество первой картинѣ, 
быстро таяло и постепенно замѣнялось въ 
сознаніи другимъ. Дѣйствительная, жизнен
ная сила, вѣчно живая, была именно здѣсь, 
въ этомъ цвѣтущемъ лугѣ. Какъ бы ни 
были грандіозны и монументальны соору
женія рукъ человѣческихъ, сковывающія 
землю, съ первыми лучами весенняго 
солнца среди нихъ начнутъ пробиваться 
ростки живого роста и скоро цвѣтущій 
лугъ покрываетъ всю землю.

Скажите, позволю себѣ спросить: кто былъ 
подавленъ православіемъ? У кого оно ско
вывало волю? Кому мѣшало жить?

Историческая заслуга князя Владиміра 
въ томъ, что онъ,—видимо, послѣ глубокаго 
и всесторонняго разсмотрѣнія вопроса,—оста
новился на православіи и, пріобщивъ рус
скій народъ христіанской культурѣ, съ 
одной стороны спасъ его отъ духовнаго 
разложенія и порабощенія, а съ другой— 
вложилъ въ него начала вѣчнаго бытія.

Просвѣщенный свѣтомъ небеснымъ, имѣя 
идеалы безконечнаго совершенства, право
славный русскій народъ обладаетъ возмож
ностью нескончаемаго свободнаго развитія 
своего безсмертнаго духа и осуществленія 
идеала человѣчности, являющагося идеаломъ 
человѣчества. Провидѣнное нашими мысли
телями и поэтами міровое значеніе право
славной Россіи, какъ носительницы идеала 
міровой правды, теперь уже стучится въ 
дверь.

И мы слышимъ этотъ стукъ.
Этимъ русскій народъ обязанъ святому 

своему князю Владиміру. Онъ возжегъ 
русскій свѣточъ мірового масштаба. И въ 
христіанскомъ подвигѣ русскаго народа- 
богоносца тонутъ и меркнутъ, какъ малые 
предъ большими, отдѣльные подвиги лич

ной святости. Дѣло святого князя Влади
міра поистинѣ дѣло апостольское, и онъ 
полноправно входитъ въ міровой храмъ 
историческаго безсмертія съ именемъ Равно
апостольнаго и со всѣми аттрибутами апо
стольства: всеобщимъ признаніемъ свято
сти и религіознаго преклоненія.

Есть мѣра государственнаго служенія 
народу, за которою оно само по себѣ пере
ходитъ уже въ подвигъ святости.

------------------------

Заповѣди блаженства г),

Блажени кротцъги: яко тіи наслѣдятъ 
землю.

Mct'/.aoiot оі Ttpqtsic oxt аохоі хХт)роѵор,^оорзі 

Х7]Ѵ i”rjv.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ понятіе іхраеі; 
весьма тѣсно связано съ яхш^оі,—особенно 
по еврейскому тексту, гдѣ первому соот
вѣтствуетъ anijim, а второму — anavim, ка
ковыя понятія являются собственно си- 
номическими. При этомъ первое оттѣняетъ 
болѣе положеніе человѣка, а второе—его 
поведеніе, какъ послѣдствіе этого поло
женія 2). Въ классическомъ словоупо
требленіи тграб;, имѣя синонимическими 
iXeu»;, р-ехрю?, tpiXav&ptuixoc, eop-sv'/jc, выражало 
собой противоположность ор-ДХос (вспыльчи
вый, гнѣвливый), &ор.оеш^; (горячій по тем
пераменту или нраву, пылкій, страст
ный), а въ эллинистическомъ словоупо
требленіи оно мыслилось также противо
положнымъ o(p7jXo’xdpSio; и означало «крот
кій», съ оттѣнкомъ— «смиренный». Су
ществительное а п а ѵ а употребляется даже 
для выраженія мысли о долготерпѣніи 
и снисхожденіи Господа къ уничиженному 
(Пс. XVIII, 36), а прилагательное харак
теризуетъ кротость и долготерпѣніе Моисея, 
переносившаго терпѣливо тяжкія огорченія, 
обиды и оскорбленія даже отъ близкихъ 
ему лицъ, не впадая въ гнѣвъ и не при-

Э Продолженіе. См. №16 12—13 «Церк. Вѣд.».
3) С г е ш е г, S. 912.
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мѣняя силы, такъ что Самъ Господь всту
пился за поруганную честь Своего раба 
(Числ. XII, 3). Въ псалмахъ часто восхва
ляются «кроткіе», имъ обѣщается засту
пленіе отъ Самого Господа и участіе въ 
мессіанскомъ спасеніи. Господь направляетъ 
кроткихъ къ правдѣ и научаетъ крот
кихъ путямъ Своимъ =кра£і; въ
обоихъ случаяхъ. Нс. XXIV, 9). Самъ 
Богъ возстаетъ на судъ спасти кроткихъ 
сердцемъ (тоо cffioat тсаѵтас той; irpqteic 

т-g xetpSia. Псал. LXXVI, 9). Господь прі
емлетъ кроткихъ (-paste), а грѣшниковъ 
унижаетъ до земли (Пс. CXLVII, 6). Онъ 
благоволитъ къ людямъ Своимъ и воз
вышаетъ кроткихъ во спасеніе (офшоеі 

Kpqtsie sv atoTTjpta. Псал. CXLIX, 4). Чрезъ 
пророка Софонію Господь обѣщаетъ — 
съ наступленіемъ мессіанскихъ временъ— 
удалить изъ среды избраннаго народа 
«тщеславящихся своею знатностью, пре
возносящихся на Его святой горѣ»(у LXX— 
мысль та же, но въ другихъ выраже
ніяхъ) и оставить въ святомъ городѣ 
народъ кроткій и смиренный (Хаоѵ тсраЗѵ 

ха'і тоигеіѵоѵ), который будетъ благого
вѣть о имени Господни (III, 12). Про
рокъ Захарія провидитъ пришествіе къ 
«дщери Сіоновой» царя праведнаго и спа
сающаго, кроткаго (Sixato; xat ао'Цшѵ, aoroe 
itpaos), возсѣдающаго не на боевомъ конѣ, а 
на ослицѣ и молодомъ осленкѣ (IX, 9) х). Но 
самое близкое отношеніе—даже по буквѣ—

*)Ср.проф.священникъ Димитрій В. Ро
ждественскій. Книга пророка Захаріи. Иса- 
гогическое изслѣдованіе. Выпускъ I (Сергіевъ 
Посадъ, 1910), стр. 135—136: «залогомъ прочно
сти мира и безопасности не въ какомъ либо 
частномъ случаѣ, а на долгое время, навсегда, 
является мессіанскій Царь, шествующій къ Іеру
салиму на молодомъ осленкѣ. Это шествіе сви
дѣтельствуетъ какъ о миролюбіи этого Царя 
(конь—животное, употребляющееся для воен
ныхъ цѣлей), такъ и о Его необыкновенномъ 
смиреніи: оселъ, по замѣчанію Ружемонта, безъ 
сомнѣнія пользуется на востокѣ меньшимъ пре
зрѣніемъ, чѣмъ у насъ, и ѣзда на ослѣ не пред
ставляетъ тамъ ничего смѣшного, тѣмъ не ме
нѣе ни цари, ни знатные люди не употребляютъ 
этого животнаго. Отличительными качествами 
этого Царя являются еще справедливость и 
готовность спасать своихъ подданныхъ».

третье изреченіе блаженства имѣетъ къ 
словамъ Пс. XXXVI, 11: оі itpast; хХтіроѵо- 

рщаоооі yijV, кои, поэтому, должны быть раз
смотрѣны въ связи рѣчи цѣлаго псалма. 
Псалмопѣвецъ убѣждаетъ не завидовать без- 
законникамъ, ибо видимое благосостояніе 
ихъ не прочно и должно смѣниться ихъ 
окончательною гибелью; подавлять въ себѣ 
чувства гнѣва и ярости на обидчиковъ 
и притѣснителей,—ибо изъ такого настрое
нія въ отношеніи къ нимъ можетъ выйти 
ЗЛО (тохооаі ало орут); xat еухатаХітгг Дор-оѵ, 

рт] лараД^Хоо шаге лоѵт)ребеа&аі). Напро
тивъ, необходимо покориться Господу и 
надѣяться на Него (оіготауц&і тф хорир, 

хаі іхетёоооѵ аотоѵ), уповать на Господа и 
творить благостыню (ст. 3), ибо дѣлающіе 
зло истребятся, уповающіе же на Господа 
наслѣдуютъ землю (ст. 9). Не беззакон- 
ники и притѣснители (ст. 14), стремящіеся 
низложить бѣднаго и нищаго (ibid.), умер
твить его (ст. 3), но именно благочести
вые терпѣдивцы, «кроткіе» утвердятся на 
землѣ «и насладятся множествомъ мира» 
(ст. 11). Отъ'Господа—спасеніе праведни
камъ, Онъ—защита ихъ во время скорби; 
и поможетъ имъ Господь и избавитъ ихъ 
отъ нечестивыхъ и спасетъ ихъ, ибо они 
на Него уповаютъ (ст. 39 — 40). Итакъ 
«кротость» является въ изображеніи псалмо
пѣвца одною изъ самыхъ существенныхъ 
чертъ и принадлежностей человѣка «благо
честиваго», характеризуя преимущественно 
и прежде всего его настроеніе по отноше
нію къ Богу, а затѣмъ уже — и по отно
шенію къ другимъ людямъ, его притѣсни
телямъ и оскорбителямъ. И въ Новомъ 
Завѣтѣ—прежде всего у Апостола Іакова— 
лра6тг)<; изображается глубокимъ, обнимаю
щимъ всю личность человѣка, состояніемъ, 
упрочивающимся въ немъ лишь по иско
рененіи гнѣва (оррі), поскольку эта 
страсть вытекаетъ изъ плотского свой
ства его омірщеннаго сердца, а также—по 
изглажденіи духовной нечистоты и злобы. 
Только въ атмосферѣ духовной тишины и
мира, при отсутствіи неупорядоченныхъ



ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 445№ 14

движеній стихійной страстности, можетъ 
укорениться въ сердцѣ нѣжный ростокъ 
благодатной жизни, насаждаемый Евангель
скимъ словомъ (Іак. I, 19—21) т). Предъ 
Богомъ многоцѣненъ «сокровенный сердца 
человѣкъ въ нетлѣніи кроткаго и молчали
ваго духа» (too ттраео? хаі Tjoo^too тгѵе6р,ѵято!; 
I Петр. Ill, 4),—какъ самое безспорное 
доказательство и результатъ незапятнан
наго, «чистаго» житія (1 Петр. Ill, 2). 
Такимъ самочувствіемъ христіанина безу
словно исключается «всякое превозноше
ніе», взимающееся на разумъ Божій, 
поскольку «всякое помышленіе оказы
вается плѣненнымъ», «въ послушаніе'Хри
стово» (2 Кор. X, 5). Во 2 Кор. X, 1 
терабтт); и eirieixeia координируются съ 
та-etvov stvai; Ефес. IV, 2 краотт);—■ 
съ татгеіѵодароаиѵт) (смиренномудріе)^ а Матѳ. 
XI, 29 — ітрйо? поставляется на ряду съ 
татсіѵо? ту) xapSujc. Являя Себя Образцомъ 
и Идеаломъ названныхъ совершенствъ, 
Господь Іисусъ Христосъ снисходительно 
и долготерпѣливо оберегалъ и поддержи
валъ даже и слабыя проявленія и зачатки 
духовной жизни, не подавляя человѣка бре
менами неудобоносимыми, но предлагая 
нести «благое и легкое бремя» (Мѳ. XI, 
28—30. Ср. XII, 18—20). Послѣднее мѣсто 
Евангелія Матѳея заключаетъ въ себѣ одно 
изъ .самыхъ яркихъ выраженій мессіан
скаго самосвидѣтельства Господа, поскольку 
здѣсь Божественное а н а ѵ а (ервн. Пс.ХѴІІ, 
36; Ис. XLIV, 5; Пс. СХІІ, 6; Ис. LVII, 
15) переноситъ Онъ на Себя Самого. Всѣ 
указанныя и другія мѣста Новаго Завѣта, 
изображающія христіанскую добродѣтель 
іграотт^,. такимъ образомъ, несомнѣнно 
примыкаютъ къ ветхозавѣтной ея характе
ристикѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опредѣляютъ 
конкретное содержаніе «тграеЦ» въ третьемъ 
изреченіи о блаженствѣ. Во всякомъ слу
чаѣ, христіанская «кротость»—не проявле
ніе слабости и подавленности духа, а напро-

*) Сравп. п р е о с в я щ. Георгій (Яроіпев- 
скій). Соборное посланіе св. Ап. Іакова. Кіевъ, 
1901 г., стр. 141—143. '

тивъ—доказательство побѣды надъ «стра
стями», результатъ усиленнаго, напряжен
наго подвига въ достиженіи идеала хри
стіанскаго совершенства—истинно христіан ■ 
ской любви къ Богу во Христѣ и къ ближ
нимъ ради Христа а).

Касательно ойгаотовдий третьяго ублаже
нія, прежде всего, должно замѣтить, что уже 
въ псалмѣ XXXVI, къ коему ближе всего 
примыкаетъ «ублаженіе кроткихъ», «наслѣ
діе земли», не имѣетъ узко-ограниченнаго, 
значенія. Прежде всего и непосредственно 
здѣсь дѣйствительно разумѣется обладаніе 
землею обѣтованною, которое будетъ удѣ
ломъ только «непорочныхъ» (ст. 18), но 
не грѣшниковъ (ст. 17), кои потребятся 
(ст. 38), вмѣстѣ съ «сѣменемъ нечестивыхъ» 
(ст. 28). Но это—лишь первое и основное 
условіе и доказательство благоволенія Божія 
къ «кроткимъ», каковое почіетъ на всей ихъ 
жизни (ст. 23-—24). Основа всего ихъ бы
тія—упованіе на Господа, въ коемъ—спа
сеніе ихъ и защита, и помощь, и избавле
ніе (ст. 39—40). Такимъ образомъ, наслѣ
діе и обладаніе обѣтованною землею слу
житъ въ данномъ псалмѣ, какъ и вообще въ 
Ветхомъ Завѣтѣ, залогомъ и символомъ 
благоволенія Божія, условіемъ и сим
воломъ участія въ благахъ царствія Бо
жія, въ благословеніи ветхозавѣтной тео
кратіи. Отсюда «наслѣдовать землю» озна
чало вообще наслѣдовать царство Бо
жіе, сдѣлаться участникомъ царства Бо
жія, его полноправнымъ гражданиномъ, 
обладающимъ всѣми его истинными бла
гами. Но такъ какъ, въ свою очередь, ветхо
завѣтная теократія служила нредуготовле- 
ніемъ и символомъ мессіанскаго царства, 
то и земля обѣтованная' служила символомъ

’) По опредѣленію Петра, епископа Лаоди
кійскаго, кроткими Господь называетъ не ту
пыхъ (ой тоо« Y]Xt8ious) до природѣ, каковые не 
удостаиваются вѣнцовъ, но тѣхъ, кои во время 
гнѣва ради Бота препобѣждаютъ (эту) страсть, а 
также удерживаются отъ всякаго порока. Ибо 
кротость есть спокойствіе въ отношеніи къ со
грѣшающимъ, соединенное съ негпѣвливостью, 
или—такое состояніе, по коему мы умѣренны въ 
наказаніяхъ. Цит. изд., стр. 37.
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и типологическимъ образомъ мессіанскаго 
царства. Отсюда «наслѣдовать землю», есте
ственно, означаетъ: «содѣлаться наслѣдни
комъ мессіанскаго царства». Такимъ обра
зомъ, по смыслу третьяго ублаженія, «крот
кіе» сдѣлаются участниками божественныхъ 
обѣтованій и блаженства, каковое Іосподь 
уготовалъ «благословляющимъ» Его (ст. 22, 
(срвн. Евр. III, 11; IV, 6 слѣд.). Слѣдова
тельно, и въ третьемъ ублаженіи предме
томъ обѣтованія служитъ собственно «цар
ство небесное», но при ѳтомъ, соотвѣт
ственно добродѣтели ублажаемыхъ, оно 
характеризуетъ «царство небесное» съ но
вой, особой, стороны. Близкую аналогію съ 
третьимъ ублаженіемъ представляетъ изре
ченіе Господа, сохраненное въ Евангеліи 
Луки: «не бойся, малое стадо, ибо Отецъ 
вашъ благоволилъ дать вамъ Царство» 
(Лук. XII, 32).

Настроеніе христіанина, характеризую
щееся сознаніемъ своей духовной ни
щеты, сочувственнымъ переживаніемъ бѣд
ственнаго состоянія всего міра,, воздер
жаніемъ отъ всякихъ рѣзкихъ про
явленій озлобленія, нетерпѣливости и вра
ждебности, служитъ -отнюдь не проявле
ніемъ и признакомъ внутренней пассивно
сти и внѣшней подавленности, въ виду, 
напримѣръ, неотвратимой тяжести наличной 
дѣйствительности и безполезности борьбы 
съ враждебными стихіями. Изображенныя 
въ первыхъ трехъ ублаженіяхъ христіан
скія качества вовсе не свидѣтельствуютъ о 
томъ, что христіанинъ примирился съ на
личною дѣйствительностію въ себѣ самомъ 
и въ окружающемъ его мірѣ. Напротивъ, 
во всѣхъ указанныхъ моментахъ и пережи
ваніяхъ своего христіанскаго бытія чело
вѣкъ вдохновляется именно отреченіемъ отъ 
грѣховнаго принципа самодовольства и само
оправданія и непоколебимою вѣрою въ торже
ство и побѣду «правды Божіей». Всецѣлое 
стремленіе приблизиться къ «правдѣ», пода
ваемой отъ Бога, всегдашняя и неослаб
ная готовность воспринять эту «правду» 
въ собственную жизнь—и являются осно

вою и почвою, обязательнымъ условіемъ и 
предположеніемъ надлежащаго и спаситель
наго направленія и свойства охарактери
зованныхъ трехъ качествъ христіанскаго 
бытія. Таковъ—естественный и прямой—-пе
реходъ къ четвертому ублаженію, выдви
гающему преимущественно активный и, 
такъ сказать, динамическій моментъ хри
стіанскаго совершенства. По своему значе
нію это ублаженіе является центральнымъ 
не только въ ряду всѣхъ другихъ убла
женій, но выражаетъ вообще самую сущ
ность ученія Господа Спасителя. Это общее 
понятіе обнимаетъ, во всякомъ случаѣ, всѣ 
конкретныя заповѣди и предписанія Нагор
ной бесѣды , и указываетъ первую и основ
ную принадлежность царства Божія (срвн. 
Матѳ. VI, 33). Преимущественно въ нзмъ 
выражается «общій идеалъ блаженствъ 
(«Правда»), который въ предыдущихъ 
трехъ блаженствахъ выражается отрица
тельно и страдательно, а въ слѣдующихъ 
трехъ положительно и дѣйственно» х).

Профессоръ С. Заринъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

-ЖЖ-е-

Воспитаніе нравственнаго характера 
учащихся * 2).

IV.

До какой степени школьное воспитаніе 
можетъ способствовать образованію нрав
ственнаго характера учениковъ? Какому 
способу или методу должно слѣдовать школь
ное воспитаніе, чтобы въ одно и то же 
время развить силу и энергію объектив
наго характера учениковъ съ одной сто
роны и нравственное направленіе гихъ 
субъективнаго характера съ другой сто
роны? Вотъ тѣ довольно важные въ пе
дагогическихъ отношеніи вопросы, которые 
воспитатель долженъ постоянно имѣть въ

’) Проф. М. Д. Муретовъ, цвт. соч., стр. 
5$_ 59.

2) Продолженіе. См. М 12—13 «Церк. Вѣдом.».
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Івиду въ своей воспитательной дѣятель- 
• КОСТИ. ?. - ’ ■ " ■ ' '

Въ дѣлѣ воспитанія • нравственнаго ха- 
{рактера ' учащихся не всѣ воспитатели и 
інѳ всегда дѣйствуютъ безошибочно и не

! рѣдко впадаютъ въ одну изъ возможныхъ 
крайностей. Одни изъ воспитателей созна
тельно и намѣренно направляютъ всѣ свои 
усилія на то, чтобы главнымъ образомъ, 
если не сказать исключительно, развить и 
укрѣпить-.въ своихъ питомцахъ одинъ 
только субъективный характеръ, т. е. зани
маются-выработкой у своихъ воспитанни
ковъ безошибочныхъ сужденій и цѣнныхъ 
нравственныхъ правилъ. Другіе изъ воспи
тателей съ такою же сознательною предна
мѣренностью сосредоточиваютъ все свое 
вниманіе на объективномъ характерѣ своихъ 
воспитанниковъ, т. е. заботятся объ обра
зованіи въ нихъ исключительно добрыхъ 
навыковъ и привычекъ, на постоянствѣ ихъ 
добраго внѣшняго поведенія.

Въ послѣднее время у педагоговъ-нова- 
торовъ и главнымъ образомъ у педагоговъ- 
теоретиковъ, не имѣющихъ за собою долго
временнаго и обширнаго педагогическаго 
опыта, распространена первая ошибка. Но 
при такой системѣ школьнаго воспитанія въ 
лучшемъ случаѣ возможно выработать изъ 
школьныхъ воспитанниковъ только хоро
шихъ или, вѣрнѣе сказать, искуссныхъ, 
во бездушныхъ моралистовъ. А будутъ ли 
пи моралисты дѣйствительно воспитанни
ками съ высоконравственнымъ характеромъ 
въ собственномъ смыслѣ? Будутъ ли они 
зъ состояніи мужественно, энергично и съ 
іеуклоннымъ постоянствомъ противостоять 
:акъ увлеченію своихъ собственныхъ дур- 
іыхъ склонностей, привычекъ и даже стра
той, такъ и вліянію дурной среды и дур- 
шхъ жизненныхъ примѣровъ? На эти 
юпросы, не опасаясь впасть въ грубую 
ішибку, конечно, слѣдуетъ отвѣтить отри
цательнымъ образомъ. А что такой отвѣтъ 

/будетъ по существу вполнѣ правильнымъ, 
Думать такъ можно на томъ основаніи, что 
йакіе бездушные моралисты-ученики не въ

состояніи будутъ противопоставить силь
ному и непрерывному внутреннему дурному 
влеченію и внѣшнему воздѣйствію никакого' 
равномѣрнаго, сильнаго и энергичнаго 
нравственнаго въ собственномъ смыслѣ со
противленія. Противъ такого сильнаго, внут
ренняго и внѣшняго напора они оказыза-’ 
ются вооруженными только поверхностными 
и бездушными сентенціями, а также отвле
ченными нравственными правилами, ка
кими переполнена ихъ голова, совершен
но не затрогивая ихъ сердце и волю. Та- 
:кіе ученики, безспорно, хорошо знаютъ, что 
нужно дѣлать и какъ слѣдуетъ поступать 
въ томъ или другомъ случаѣ. Но такъ 
какъ они не пріобрѣли себѣ необходимыхъ 
силъ, не усвоили себѣ постоянныхъ при
вычекъ поступать въ тѣхъ или другихъ 
случаяхъ именно такъ какъ нужно и какъ 
того требуютъ нравственныя правила, то 
они и останутся навсегда послушными слу
гами своихъ склонностей, привычекъ и стра
стей и безпомощными, покорными ра
бами окружающей среды и дурныхъ жиз
ненныхъ примѣровъ. Подъ возвышенными 
и красивыми фразами о нравственныхъ на
чалахъ жизни, о величіи нравственныхъ 
идеаловъ они будутъ осторожно и весьма 
хитро скрывать свое въ дѣйствительности 
весьма некрасивое и во всякомъ случаѣ 
ненравственное поведеніе. Еще древній 
философъ Аристотель, вполнѣ справедливо 
говорилъ, что «хорошо разсуждать о добро
дѣтели не значитъ быть добродѣтельнымъ, 
а быть справедливымъ въ мысляхъ не зна
читъ быть справедливымъ на дѣлѣ». Чтобы 
возвышенныя нравственныя идеи стали ве
ликой нравственной силой, направляющей 
человѣка къ возвышенной нравственной дѣя
тельности, онѣ должны возбуждать соотвѣт
ственныя нравственныя чувства и будить 
энергію воли,у находящуюся въ состояніи 
бездѣятельнаго покоя до извѣстнаго вре
мени въ человѣкѣ. Въ противномъ же слу
чаѣ, изъ такого ученика-моралиста самымъ 
естественнымъ образомъ можетъ вырабо
таться характерный типъ ветхозавѣтнаго
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книжника и фарисея, тотъ самый непри
влекательный типъ, который особенно ча
сто порицалъ и обличалъ Іисусъ Христосъ 
во время своей земной жизни. Такъ, на
правляя свою обличительную рѣчь противъ 
современныхъ Ему книжниковъ и фари
сеевъ и называя ихъ,прямо лицемѣрами, 
Іисусъ Христосъ между прочимъ сказалъ 
народу и ученикамъ: «все, что они велятъ 
соблюдать, соблюдайте, по дѣламъ же ихъ 
не поступайте: ибо они говорятъ и не 
дѣлаютъ» (Матѳ. XXIII, 3).

Поэтому въ дѣлѣ воспитанія нравствен
наго характера учащихся представляется 
наиболѣе цѣлесообразнымъ съ педагогиче
ской точки зрѣнія начинать дѣло съ воспита
нія характера объективнаго, съ образованія 
и надлежащаго развитія инстинктовъ и 
чувствъ ученика, съ обдуманныхъ и строго 
согласованныхъ воздѣйствій воспитателя на 
навыки, привычки, на весь нравъ уче
ника, вообще на весь образъ его жизни, 
чтобы всѣ навыки, привычки и весь образъ 
поведенія ученика ни въ какомъ случаѣ не 
противорѣчили основнымъ началамъ хри 
стіанской нравственности. Для этой же цѣли 
представляется существенно необходимымъ 
всѣми возможными мѣрами и средствами 
удалять учениковъ отъ всякой неблагопрі
ятной и развращающей обстановки и со
здавать для нихъ наиболѣе благопріятную 
въ нравственномъ отношеніи среду.

Но совмѣстно и одновременно съ воспи 
таніемъ объективнаго характера ученика 
необходимо развивать и укрѣплять въ немъ 
и способность нравственныхъ сужденій и 
правильной оцѣнки своихъ дѣйствій. Если 
у ученика, воспитаннаго даже въ наиболѣе 
желательной и благопріятной въ нравствен
номъ отношеніи обстановкѣ, усвоившаго 
себѣ добрые навыки и привычки, не зало
жено будетъ глубоко въ его душѣ яснаго 
сознанія идеи необходимости не только по
ступать всегда согласно съ нравственными 
правилами, но постоянно идти впередъ въ 
своемъ нравственномъ усовершенствованіи, 
то такой ученикъ весьма легко можетъ

успокоиться на томъ, что въ немъ уже 
есть, можетъ вполнѣ удовлетвориться разъ 

достигнутымъ, и только въ самыхъ 
рѣдкихъ и исключительныхъ случаяхъ 
въ состояніи будетъ стремиться къ болѣе 
возвышенной цѣли. Необходимо поэтому, 
чтобы воспитатель и самъ не дремалъ и 
не впадалъ въ состояніе апатичнаго покоя, 
и не давалъ дремать нравственнымъ си
ламъ своихъ воспитанниковъ, а, напротивъ, 
всѣми, и косвенными, и прямыми путями 
старался внѣдрить въ души своихъ воспи- 
тацниковъ извѣстный нраствениый идеа
лизмъ, который бы постоянно волновалъ, 
безпокоилъ и увлекалъ впередъ къ выс
шей нравственной цѣли объективный харак
теръ, слишкомъ склонный къ успокоенію 
и къ лѣнивому довольству разъ уже до ’ 
стигнутымъ. А эта высшая цѣль нашего 
нравственнаго совершенства кажется вполнѣ 
ясно указана намъ въ словахъ нашего Спа 
сителя и Господа Іисуса Христа: «будьте 
совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ 
небесный» (Мате. V, 48).

Объективный характеръ слагается, какъ 
уже извѣстно, главнымъ образомъ при по
мощи навыковъ и привычекъ. При дурной 
обстановкѣ и въ испорченной средѣ эти 
навыки и привычки, само собою разумѣется, 
почти всегда носятъ характеръ нежелатель
ный, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ они мо 
гутъ быть прямо отвратительны. Напро
тивъ, если объективный характеръ воспи
тывается болѣе или менѣе заботливо, осо
бенно если воспитанникъ, подъ вліяніемъ 
благопріятной обстановки, уже ранѣе, въ 
дошкольный періодъ усвоилъ себѣ привычки 
правдивости, доброты, труда, почтительно
сти, благоприличія, и т. Д., то его навыки 
и привычки будутъ болѣе или менѣе совер
шенны, хотя это совершенство нужно по
нимать не въ безусловномъ, а въ относи
тельномъ только смыслѣ. Нельзя же ши 
навыки и иривычки признать безусловно 
совершенными въ виду того, что ихъ слѣ* 
дуетъ еще въ извѣстныхъ отношеніяхъ
очистить, испвавить. усовеошенетвов&ть въ ;
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томъ отношеніи, чтобы они стали пригод
ными примѣнительно къ характеру типа 
благоустроенной школы. И вотъ здѣсь-то 
и начинается работа воспитанія субъектив
наго характера ученика. Задача этого вос
питанія заключается въ томъ, чтобы под
нять мало помалу нравственный уровень 
идей ученика, постоянно слѣдя въ то же 
время за тѣмъ, чтобы не было большого не
соотвѣтствія, а тѣмъ болѣе прямого проти
ворѣчія между поведеніемъ ученика и той 
установленной формулой, которая норми
руетъ его поведеніе. Къ сожалѣнію, невсегда 
обѣ стороны характеровъ, объективнаго и 
субъективнаго, развиваются вполнѣ симме
трично. Такъ случается иногда, что появ
ляются и усиливаются у учениковъ тѣ или 
другіе нравственные недостатки и даже по
роки уже въ такомъ возрастѣ, когда раз
витіе нравственныхъ сужденій и соотвѣт
ствующихъ имъ нравственныхъ правилъ 
представлялось дѣломъ, уже вполнѣ за
конченнымъ въ своей формировкѣ. Иногда 
же бываетъ то, что ученикъ, повидимому, 
съ возвышенными нравственными правила
ми проявляетъ, къ удивленію, изумитель
ные пробѣлы и прямые недостатки въ сво
ихъ нравственныхъ сужденіяхъ.

Тѣ навыки и привычки, которые наибо
лѣе всего содѣйствуютъ усовершенствованію 
и укрѣпленію нравственнаго характера 
учащихся, представляютъ собою такіе пси 
хическіе акты, которые Гербартъ и его 
послѣдователи называютъ «памятью воли 
Это — навыки и привычки, заставляющіе 
ученика всегда твердо и настойчиво желать 
одного и того же во всѣхъ случаяхъ и 
обстоятельствахъ своей жизни. «Память 
воли», облегчая усилія ученика, требую
щіяся для борьбы съ противодѣйствующими 
желаніями, смягчая остроту и болѣзненность 
возникающихъ при этой борьбѣ тѣхъ или 
другихъ эмоцій, помогаетъ волѣ ученика, 
понимаемой въ собственномъ смыслѣ, осво' 
бодиться отъ всѣхъ стороннихъ и при внос 
ныхъ элементовъ, отвлекающихъ ее отъ 
прямой дороги къ цѣли. Тогда какъ всѣ

обыкновенные навыки и привычки почти 
всегда бываютъ безсознательными, та фор- 

навыковъ и привычекъ, которая Гер- 
бартомъ и его послѣдователями иазывается 
«памятью воли», отличается большею или 
меньшею сознательностью и потому большею 
или меньшею преднамѣренностью. Таково, 
напримѣръ, вполнѣ сознательное и пред
намѣренное стремленіе ученика отучить 
себя отъ употребленія спиртныхъ напит
ковъ, отъ игры въ карты, отъ куренія 
табаку, отъ присвоенія чужой собственности, 
отъ сквернословія, отъ празношатанія и 
т. под. Достиженіе намѣченной опредѣленной 
цѣли въ дѣлѣ исполненія такого стремленія 
и совершается главнымъ образомъ при со
дѣйствіи «памяти воли». Такимъ образомъ 
«память воли» или, что—то же, сознатель
ная и преднамѣренная привычка дѣйство
вать всегда одинаково въ опредѣленномъ 
и желательномъ направленіи и создаетъ 
внутреннее согласіе между субъективной 
и объективной сторонами характера и уни
чтожаетъ нерѣдко случающіяся противорѣ
чія между нравственными принципами и 
дѣйствительнымъ поведеніемъ ученика. По
стояннымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ 
же дѣйствій при однихъ и тѣхъ же обстоя
тельствахъ и постояннымъ сохраненіемъ 
однихъ и тѣхъ же правилъ поведенія и 
создается то могущественное вліяніе на 
характеръ человѣка вообще, которое имѣетъ 
«память воли».

Димитрій Дубакинъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

О новой программѣ по церковно-сла
вянскому языку для мужскихъ духов

ныхъ училищъ.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 

12 февраля—3 марта сего года за .№1128, 
постановлено выработанную Учебнымъ Ко
митетомъ программу по церковно-славян
скому языку для духовныхъ семинарій
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утвердить и ввести въ дѣйствіе съ начала 
1915—1916 учебнаго года.

Объяснительная записка къ названной 
программѣ указываетъ, что преподаваніе 
славянскаго языка въ церковной школѣ не
обходимо должно быть воспитывающимъ.

Путемъ его преподаванія, въ питомцахъ 
духовной школы, какъ будущихъ священ
но и церковно-служителяхъ, должно воз
никнуть и укорениться сознательное и благо
говѣйное- отношеніе къ богослуженію на
шей православной Церкви, и самое ихъ 
міровоззрѣніе — обогатиться достаточнымъ 
запасомъ религіозно-церковныхъ понятій и 
представленій. Для этого весьма важно, 
чтобы учащіеся не только въ достаточной 
степени овладѣли грамматикой церковно-сла
вянскаго языка, но и прониклись его ду
хомъ, усвоили его красоту и силу, постиг
ли его возвышающее и освѣжающее вліяніе. 
Лишь при этомъ условіи они впослѣдствіи 
будутъ въ состояніи при помощи того же 
богослужебнаго языка оказывать надлежа
щее воздѣйствіе на души ввѣренной имъ 
паствы.

Ближайшая задача преподаванія церков
но-славянскаго языка въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, по указаніямъ Учебнаго Ко
митета, должна заключаться въ томъ, что
бы пріучить воспитанниковъ къ чтенію 
священнаго и богослужебнаго текста не 
только свободному и , отчетливому, но 
главное — одушевленному и благоговѣйно
му, а также сроднить ихъ съ духомъ и 
характеромъ церковно-славянскаго языка- 
Лучшимъ средствомъ для достиженія этой 
цѣли представляется усиленное классное и 
домашнее чтеніе священныхъ и богослужеб
ныхъ книгъ, въ особенности же—заучива
ніе наизусть важныйшихъ мѣстъ изъ нихъ. 
По этой причинѣ въ новой программѣ 
чтеніе поставлено во главу угла при пре
подаваніи этого предмета. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
для достиженія полноты и цѣнности впе
чатлѣнія отъ церковно-славянскаго чтенія, 
важно чтобы пояснительныя замѣчанія къ

рительныхъ или Послѣдующихъ бесѣдахъ 
съ ними, а не при самомъ чтеніи. Учи-1 
тель отъ времени до времени долженъ самъ | 
предлагать ученикамъ образцы надлежа- I 
щаго чтенія церковно-славянскаго текста,, I 
знакомя ихъ, въ случаѣ подобности, и съ I 
пріемами псалмодическаго чтеніе. Въ ви- | 
дахъ пріученія воспитанниковъ къ свобод- I 
ному чтенію, необходимо также по време- | 
намъ давать имъ для чтенія въ классѣ I 
мѣста славянскаго текста безъ всякихъ I 
предварительныхъ объясненій.

Уроки церковно-славянскаго языка по I 
новой программѣ сливаются съ уроками I 
русскаго языка въ одно цѣлое. Хотя изу
ченіе простѣйшихъ грамматическихъ формъ 
на основаніи прочитаннаго матеріала на- I 
чинается уже съ перваго класса, но къ 
систематическому преподаванію ихъ слѣ- I 
дуетъ переходить лишь въ третьемъ классѣ. 
Къ этому времени ученики уже будутъ 
обладать достаточнымъ запасомъ познаній 
въ области русской грамматики, вслѣдствіе 
чего задача сообщенія ученикамъ грамма
тическихъ свѣдѣній по церковно-славян
скому языку въ значительной степени 
упрощается и сводится къ тому, чтобы 
обращать преимущественное вниманіе уче
никовъ на грамматическія формы, отличныя 
отъ формъ русскаго языка.

Такое усвоеніе окажетъ цѣнную услугу 
и болѣе прочному усвоенію учащимися свѣ
дѣній по русскому языку, такъ какъ близ
кое историческое родство этихъ двухъ язы
ковъ даетъ полную возможность примѣ
неніе сравнительнаго метода при ихъ препо
даваніи.

ЦАРЬГРАДЪ И СВЯТАЯ СОФІЯ Ц.
Каждый русскій паломникъ во Святую 

Землю во время остановки въ Константи
нополѣ первымъ долгомъ считаетъ посѣтить 
эту великую мусульманскую мечеть. У мно
гихъ сида перваго впечатлѣнія прорывается

См. № 12—13 «Церк. Вѣдом.».
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въ неудержимомъ стремленіи осѣнить себя 
крестнымъ знаменіемъ: посѣтители, несмотря 
jaa мусульманскую обстановку, чувствуютъ 
на себѣ здѣсь око христіанскаго Бога.

О впечатлѣніи, какое производитъ храмъ
Ьвятой Софіи на вошедшаго въ него рус
скаго паломника, можно судить по слѣдую
щимъ строкамъ «Изъ путевыхъ замѣтокъ» 
ІЕ. А. Маркова: «Насъ сразу охватила бла
гоговѣйная таинственность святого мѣста. 
Мы словно потонули вдругъ въ его величавой 
громадной пустынности. Надъ нами стоялъ 
нудный сводъ каменнаго неба, тихо сіявшаго 
на насъ своимъ голубымъ свѣтомъ сквозь 
Поддерживавшій его вѣнецъ полукруглыхъ 
Ііконъ, а вокругъ стлалась цѣлая мрамор
ная площадь, охваченная какъ стволами 
іѣкового лѣса двумя ярусами драгоцѣнныхъ 

цолоннъ зеленоватаго порфира, темнокрас
ной яшмы, сѣро-пестрыхъ и желто-голубыхъ 
мраморовъ изъ Ливіи, Мидіи, Ѳессаліи... 
каждая колонна—историческая реликвія,

І
огда то привезенная изъ храма Ефесской 
,іаны, изъ Трои, изъ Рима, изъ Аѳинъ, 
(ѣлыя тысячелѣтія оставили здѣсь свои 
амятники и свои сокровища... Разноцвѣт
ные мраморы такого же богатства, такой 
' же красоты, одѣваютъ и стѣны этого колос

сальнаго храма. Въ громадномъ охватѣ его 
Самъ кажешься себѣ такимъ крошечнымъ, 
ничтожнымъ, подавленнымъ... Голосъ чело
вѣка словно боится нарушить торжествен
ное безмолвіе этой священной пустыни, и 
Вы двигаемся по ней отъ одной дивной 
подробности къ другой, въ изумленіи созер
цая ея чудную громаду и не дерзая спуг- 
Чуть суетою своихъ рѣчей охватившаго 
Васъ благоговѣйнаго настроенія» («Вѣсти. 
Европы», мартъ, 1885 г.).
I Турецкія мечети убираются просто. Ни- 
Вакихъ изображеній человѣка или чего-ни- 
Иудь живого. Безцѣнная мозаиковая иконо
пись древней Софіи наглухо замазана гу
стымъ слоемъ золотой краски, и только че- 
Ьрѳ громадныя мозаиковыя фигуры апо
калипсическихъ шестикрылыхъ серафимовъ, 
изображенныя на парусахъ, четырехъ глав

ныхъ пилястровъ, поддерживающихъ ку
полъ, почему то оставлены нетронутыми, 
хотя лица ихъ уничтожены варварскою ру
кою. Взамѣнъ иконъ развѣшены кое гдѣ 
по стѣнамъ и аркамъ круглые черные щи
ты и длинныя зеленыя таблицы, исписан
ныя золотыми строками корана, да древніе 
ковры Мекки, расшитые шелками по зеле
ному фону... Множество желѣзныхъ пруть
евъ и цѣпей спускаются сверху и надъ 
всею обширною площадью храма, довольно 
низко надъ поломъ почти сплошь висятъ 
деревянные трехъу голь ники, круги, много
гранныя звѣзды, увѣшанныя многими ты
сячами самыхъ невзрачныхъ лампадъ и 
шкаликовъ... Эта паутина турецкаго вар: 
варства, раскинувшаяся по всему простран
ству художественной и исторической святы
ни, вездѣ торчащая надъ головою, вездѣ 
становящаяся между красотой храма и гла
зомъ, благоговѣйно созерцающимъ ее, все та
ки не въ силахъ заслонить собою той чудной 
гармоніи линій, той необъяснимой прелести 
геометрическихъ формъ, которыми дерзно
венно воздымался надъ нами колоссальный 
воздушный куполъ, осѣняющій собою цѣлую 
площадь, которыми смотрѣли на насъ со 
всѣхъ сторонъ строгія античныя колоннады 
поистинѣ достойныя чертоговъ Божьихъ и 
свѣтлые, радующіе глазъ ряды изящныхъ 
оконъ. При Юстиніанѣ, по словамъ И. Со
колова, штатъ клириковъ и служащихъ 
Св. Софіи въ Константинополѣ состоялъ изъ 
485 человѣкъ (см. въ «Б. Энцикл.» т. 3, 
стр. 5399).

Рядомъ со Св. Софіей находится другой 
храмъ постройки Юстиніана—св. Ирины. По 
страннной случайности храмъ мира теперь 
представляетъ собою оружейную палату. Цер
ковное строительство Юстиніана свидѣтель
ствуется еще третьимъ храмомъ, доселѣ со
хранившимся, свв. Сергія и Вакха. Онъ 
лежитъ вблизи берега моря и нѣкогда на
ходился въ связи съ дворцомъ Гормизды, 
о которомъ упоминалось раньше и въ ко
торомъ жилъ Юстиніанъ до вступленія на 
престолъ. Уже самъ Юстиніанъ устроилъ
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здѣсь мужской монастырь. Турки называ
ютъ эту мечеть «Кучукъ-Айя-Софія», т. е. 
маленькая Св. Софія.

Неподалеку отъ мечети Магомета II, гдѣ 
раньше былъ храмъ Апостоловъ, находится 
Цейрекъ-джами, нѣкогда храмъ Пантокра- 
тора. Отобранъ онъ у христіанъ вскорѣ 
послѣ завоеванія. Храмъ очень хорошей 
сохранности, построенъ онъ былъ Ириною, 
женою Іоанна I, Комнена. Церковь въ 
свое время была отдѣлана съ большою рос
кошью. Ея многочисленныя мозаики теперь 
закрашены. Здѣсь былъ мужской мона
стырь, процвѣтавшій и соперничавшій даже 
съ монастыремъ Студійскимъ. Въ послѣд
нее время существованія Константинополя 
отсюда именно выходило главное противо
дѣйствіе попыткѣ императора получить по
мощь съ Запада путемъ вѣроисповѣдныхъ 
уступовъ. Здѣсь подвизался и Геннадій 
Схоларій, который сдѣлался потомъ пер
вымъ патріархомъ при турецкомъ игѣ и 
который пользовался большимъ расположе
ніемъ Магомета II. -

Вблизи этой же мечети сохранилось не
большое восьмиугольное зданіе, обращен
ное также въ мечеть — месджидъ, гдѣ 
раньше находилась библіотека монастыря 
Вседержителя. Эта библіотека пользовалась 
большою популярностью. Библіотеки при 
монастыряхъ тогда были не собраніемъ 
только рукописей, но и богословскими шко
лами. Здѣсь шла переписка и одновременно 
изученіе переписываемаго.

Надъ Фанаромъ Ц находится мечеть 
Фетіе-джами, бывшій храмъ Всеблаженной. 
Здѣсь былъ многолюдный женскій мона

С Фанаромъ называется одинъ изъ Константи
нопольскихъ кварталовъ. Онъ пазванъ такъ отъ 
слова «финалъ» иди «фана», что значитъ маякъ 
(маячный кварталъ). Здѣсь греческій патріар
хатъ и греч. національная школа. Въ прежнее 
время въФанарѣ жило немало знаменитѣйшихъ 
фамилій,какъ, наир., Мавро-Кордато, Ипсиланти. 
Главы семействъ называли себя князьями. И те
перь много высшихъ турецкихъ чиновниковъ 
происходятъ изъ Фанара. Фанаріоты недруже
любны къ славянамъ и особенно къ болгарамъ, 
не желаютъ признавать ихъ церковной незави

стырь. Храмъ выстроенъ въ XII в 
Маріею, сестрою Алексѣя Комнена. Въ ку j 
полѣ на южной сторонѣ нарѳикса доселі 
осталась незакрашенною превосходная мо 
дайка: въ центрѣ изображенъ Христосъ и 
Евангеліемъ въ лѣвой рукѣ и съ благо 
словляющей правой. Въ этой церкви был 
усыпальница Комненовъ: здѣсь стояли cap 
кофаги Алексѣя Комнена. извѣстной Анні 
Комненъ и др. Всѣ они были выброшены 
Есть основаніе предполагать, что въ храм! 
закрашено много очень цѣнныхъ мозаикъ 
Храму Всеблаженной пришлось игран 
важную ролъ въ исторіи патріархата. Отдав 
ная грекамъ послѣ завоеванія, церкові 
Св. Апостоловъ въ качествѣ каѳедральная I 
храма была самымъ большимъ послѣ Св 
Софіи, но уже въ 1455 г. этотъ храм: 
былъ снесенъ подъ постройку Магометовоі 
мечети, и патріархамъ пришлось доволі 
ствоваться храмомъ Божіей Матери Все 
блаженной въ женской общинѣ цѣлый 
138 лѣтъ (до 1591 г.). Въ этомъ году и эті j 
церковь обращена была въ мечеть (въ упо 
мянутую Фетхіе-джами). Тогда подъ патріар I3 
шую церковь приспособлена была неболыиа с 
домовая монастырская церковь, послѣ (в: 
1614 г.) нѣсколько расширенная. Скок 
этой церкви и основалось помѣщеніе па 
тріарха. Изъ ведущихъ въ патріархію 
ротъ среднія, нынѣ задѣланныя, ознамеш 
ваны мученическою кончиною горячаго па 
тріота. патріарха Григорія V. Во вреві 
возстанія грековъ въ 1821 г. противъ ту 
рецкаго ига патріархъ Григорій, по при
Казанію султана Махмуда, 10 апрѣля,
первый день Пасхи былъ повѣшенъ на 
ротахъ патріаршаго дома

Неподалеку отъ Адріанопольскихъ ворог I 
сухопутныхъ стѣнъ находится мечеть I 
хріэ-джами, бывшій монастырь Хора, т. 
загородная обитель. Храмъ Спаса зд' 
основанъ еще до постройки Ѳеодосіевскяі' 
стѣнъ. Первоначальный базиликообразни 
храмъ былъ замѣненъ теперешнимъ купо® 
образнымъ въ XI вѣкѣ усердіемъ - теШ 
императора Алексѣя Комнена—Маріи. Глав
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ный интересъ этого храма составляетъ юж
ный придѣлъ позднѣйшей пристройки, по
крытый доселѣ фресками, и два нарѳикса 
(двѣ паперти), украшенные многочислен
ными мозаиками. Въ качествѣ мечети слу
житъ только центральная часть зданія; 
отсюда только въ ней изображенія закра
шены. Фрески и мозаика представляютъ 
такую достопримѣчательность Константино
поля, что ихъ не можетъ не обозрѣть ни 
одинъ интеллигентный посѣтитель Стамбу
ла х). Изъ нашихъ ученыхъ много зани
мался росписью Кахріэ-джамн академикъ 
Н. И. Кондаковъ. Во время землетрясенія 
1894 г. Кахріэ-джами пострадала очень 
сильно. Недалеко то время, когда эта жем
чужина, пожалуй, совсѣмъ исчезнетъ. Рус
скій археологическій институтъ въ Констан
тинополѣ поставилъ себѣ солидную задачу 
скопировать всю роспись мечети и дать къ 
ней историческій комментарій.

На нижнемъ концѣ города недалеко отъ 
Семибашеннаго замка 2) стоитъ мечеть Ми- 
рахоръ — нѣкогда храмъ Іоанна Предтечи 
знаменитаго Студійскаго монастыря. Мона
стырь, какъ извѣстно, былъ основанъ въ 
V вѣкѣ. Храмъ представляетъ замѣчатель
ный и почти единственный памятникъ 
большой христіанской базилики на Востокѣ. 
Центральный корабль имѣетъ 27 метровъ 
длины и 25 ширины. Вся площадь храма 
занимаетъ около 700 квадратныхъ метровъ. 
Внутри—плачевное полуразрушеніе. Пра
вый рядъ колоннъ изъ зеленаго мрамора,

') Невозможно понять, говоритъ Е. Марковъ, 
какимъ чудеснымъ образомъ могли сохраниться 
въ такой цѣлости въ магометанской мечети, 
среди столицы ислама, ожесточенно истребляв
шаго всякіе слѣды древнихъ святынь христіан
ства, тѣ чудныя мозапковыя картины, предъ 
которыми мы останавливались изумленные на 
иаиерти Кахріэ-джами. Своды куполовъ и верх
нія части стѣнъ, притворовъ сплошь покрыты 
ими. Яркость красокъ и блескъ полировки этой 
вѣковѣчной каменной живописи такъ свѣжи, 
какъ будто только сейчасъ отодвинулась отъ 
нихъ рука художника. А между тѣмъ эта ра
бота первой четверти ХГѴ в.! Даже всѣ грече
скія надписи словно сейчасъ написаны.

2) Въ этомъ замкѣ въ первую русско-турецкую 
войну при императрицѣ Екатеринѣ II содер
жался подъ стражей русскій посолъ Обрѣоковъ.

поддерживающихъ галлереи, упалъ во время 
пожара и замѣненъ кладеными столбами, 
грубо подмалеванными подъ мраморъ. Верх
нія колонны мраморныя исчезли всѣ и за
мѣнены деревянными. Многія окна въ ме
чети заложены, отчего этотъ нѣкогда сіяв
шій блескомъ храмъ л смотритъ мрачно. 
Студійскій монастырь вмѣстѣ съ братіей 
въ 1000 человѣкъ игралъ большую роль 
въ византійской не только церковной, но и 
гражданской исторіи, — особенно во время 
иконоборческихъ смутъ. Этотъ монастырь, 
какъ извѣстно, имѣлъ большое вліяніе на 
русское монашество, на русскую письмен
ность, вообще на нашу церковную жизнь. 
Есть и еще нѣсколько мечетей, образовав
шихся изъ древнихъ храмовъ, но онѣ ме
нѣе значительны, оригинальны и, главное, 
недостаточно обслѣдованы.

Въ рукахъ грековъ изъ византійскихъ 
церквей, можно сказать, не осталось ни 
одной. Среди старинныхъ святынь Констан
тинополя, доселѣ остающихся въ обладаніи 
христіанъ, можно отмѣтить только два источ
ника—Влахернскій и Живоносный. Влахерн
скій издревле существовалъ при знамени
томъ въ позднѣйшую эпоху византійской 
исторіи храмѣ Богородицы во Влахернахъ. 
Теперь можно съ трудомъ указать даже мѣ
сто, гдѣ стоялъ храмъ, изумлявшій нашихъ 
старинныхъ богомольцевъ своимъ неизречен
нымъ богатствомъ и своими всемірными 
святынями, давшій по преданію начало 
нашей Кіево-Печерской лаврѣ. Теперь тамъ 
остался лишь обломокъ каменной арки. Вла
хернскій кварталъ былъ первымъ на пути 
ворвавшихся въ Византію магометанскихъ 
варваровъ.

Христіане еще не выстроили на славныхъ 
развалинахъ Влахернскаго квартала дома 
Богородицы, гдѣ хранились нѣкогда Ея 
поясъ и священныя ризы, погружавшіяся 
въ волны моря противъ вражескихъ ратей 
и носимыя, какъ знамя, императорами
Византіи въ ихъ безчисленныхъ походахъ•
на варваровъ. Только временная стеклян
ная часовня, напредотавляющая ничего замѣ-
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чательнаго, стоитъ въ глубинѣ маленькаго 
садика, въ чертѣ этихъ историческихъ раз
валинъ. Въ этой-то часовнѣ подъ огром
ною серебряною копіею иконы Влахернской 
Богоматери въ мраморномъ бассейнѣ и на
ходится священный ключъ, гдѣ въ былыя 
времена византійской славы императоры, 
вступавшіе на престолъ, совершали „торже
ственное омовеніе... Греки утверждаютъ 
(неосновательно), что подлинникъ этой 
иконы находится у нихъ въ храмѣ св. Ди
митрія.

Живоносный источникъ находится за 
городомъ, недалеко отъ стѣнъ его, въ рощѣ 
старыхъ платановъ и буковъ — остатокъ 
историческаго лѣса, стлавшагося вокругъ 
древней Византіи. Теперь тамъ христіанское 
кладбище. Открытіе и обстройка его отно
сятся ко времени Льва I Старшаго (V в.). 
Нѣсколько императоровъ считаются строите
лями и украсителями храма у источника. 
Въ 1424' году, во время неудачной осады 
Константинополя Мурадомъ II, храмъ былъ 
разрушенъ. Потомъ даже развалины были 
употреблены на постройку мечети. До 
1821 года надъ источникомъ стояла невзрач
ная, почти ушедшая въ землю часовня. Въ 
этомъ году и она была обращена въ кучу 
развалинъ. Только въ 1832 г. былъ зало
женъ теперешній храмъ. Онъ небольшой 
и не купольный. Въ немъ два этажа—ниж
ній у самаго источника. Устроена церковь 
главнымъ образомъ усердіемъ русскихъ. 
Графиня Анна Алексѣевна Орлова одна 
пожертвовала 50.000 піастровъ. ' 

Живоносный источникъ пользуется боль
шимъ почетомъ у христіанъ. Въ пятницу 
на Пасхѣ сюда стекается болѣе 50.000 на
роду. И въ обыкновенное время, особенно 
по праздникамъ, здѣсь бываетъ много посѣ
тителей. Въ былыя времена цари восточ
наго Рима ежегодно въ день Вознесенія 
отправлялись торжественнымъ шествіемъ 
изъ Византіи къ «Живоносному источнику» 
и совершали у него священное омовеніе.,. 
Турки, а за ними и христіане, называютъ 
источникъ Балукли (мѣсто рыбъ), потому

что въ источникѣ плаваютъ рыбки, согласно 
одному сказанію, попавшія въ него въ 1453 г. 
поджаренными, ожившія и живущія въ немъ 
доселѣ. Благочестивая легенда повѣствуетъ, | 
будто нѣкій старецъ, жившій у источника, 
услышавъ роковую вѣсть о паденіи Царь
града, отказался вѣрить ужасному слуху. I 
«Тогда повѣрю, когда мои изжаренныя 
рыбки оживутъ и уйдутъ опять въ воды 
святого ключа’.» объявилъ онъ. И вдругъ,' 
къ ужасу его, рыбки сошли и плеснулись 
въ воду.

Изъ теперешнихъ греческихъ храмовъ 
только о трехъ-четырехъ можно сказать, 
что они находятся на мѣстѣ древнихъ 
византійскихъ церквей. Они имѣютъ почти 
всѣ упрощенную базиликовую форму. Ти
помъ ихъ могутъ служить храмы патріаршій 
и іерусалимскаго Святогорскаго метоха.

Вблизи патріархіи находится подворье 
Святого Гроба съ храмомъ во имя св. Геор
гія. Это бывшее владѣніе Канктакузиновъ, 
господарей Влахіи, купленное патріархомъ 
іерусалимскимъ Ѳеофаномъ. Храмъ подворья 
очень похожъ на храмъ патріархіи. Досто
примѣчательность метоха составляетъ бога
тое собраніе греческихъ рукописей.

До сравнительно недавняго времени хри
стіанамъ приходилось строить свои церкви 
такъ, чтобы онѣ не бросались въ глаза. Те
перь обстоятельства мѣняются. Появляются 
красивыя видныя сооруженія (время воен
ныхъ дѣйствій, конечно, не имѣется въ виду), 
Таковъ, напримѣръ, греческій храмъ свя
той Троицы въ Перѣ. Онъ имѣетъ куполъ, 
смотритъ очень нарядно и сдѣлалъ бы честь 
любому городу. Таковъ болгарскій храмъ, 
небольшой, но красивый (весь желѣзный), 
который стоитъ на самомъ берегу Золотого 
Рога за Фанаромъ. Въ заключеніе нельзя 
не сказать о недавнемъ существованіи 
храма, для насъ особенно дорогого. На раз
стояніи хорошей прогулки отъ Константи
нополя, на западъ, недалеко отъ деревни 
Санъ-Стефано стояла русская церковь-памят
никъ надъ останками павшихъ въ послѣднюю 
русско-турецкую войну героевъ. Церковь
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имѣла видъ большого монумента. Храмъ 
небольшихъ размѣровъ, но свѣтелъ и укра
шенъ со вкусомъ. Нынѣ, еще до начала 
войны съ нами, турки подвергли этотъ 
храмъ разгрому.

„ И. Преображенскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

изъ евътскихъ журналовъ.

Какъ ни очевидны благіе результаты 
прекращенія торговли спиртными напит- 
гсами, все же находятся еще лица, ста
рающіяся добиться даже теперь, до окон
чанія войны, разрѣшенія продажи спирт
ныхъ напитковъ. Нѣтъ сомнѣнія въ 
томъ, что все духовенство и всѣ искренно 
стремящіеся къ возрожденію нашего на
рода въ духовномъ отношеніи смотрятъ 
на продажу спиртныхъ напитковъ, какъ 
да гибельную ошибку, потому что несомнѣн
но, что таковая продажа помѣшаетъ начав- 
ріемуся возрожденію народной жизни, по
вернетъ эту жизнь къ печальному прошлому. 
.Огромное значеніе въ народной жизни отрез
вленія сознаютъ даже и тѣ элементы 
Ібщества, которые болѣе всего склонны 
разсматривать народную жизнь съ точки 

Ірѣнія только экономическихъ интересовъ, 
Подчиняя духовную сторону жизни—ма
теріальной. Въ лѣвой свѣтской печати по
являлось за послѣднее время немало ста
рей и замѣтокъ съ обильнымъ, хотя и отры
вочнымъ, фактическимъ матеріаломъ, ука
пывавшихъ благія послѣдствія отъ запре
щенія продажи алкогольныхъ напитковъ. 
»ы остановимся изъ нихъ только на нѣко
торыхъ статьяхъ, дающихъ обобщеніе и

сводку этого матеріала. Такова, прежде 
всего, статья Н. Огановскаго въ < Сѣвер
ныхъ Запискахъ». Здѣсь «плюсы народнаго 
отрезвленія» изображаются въ довольно 
выпуклыхъ чертахъ. Двумя почерками 
пера, пишетъ Н. Огановскій, русскій на
родъ, пившій съ горя и радости, отъ пере
утомленій, и отъ избытка силъ, .и отъ без
силья, при голодовкахъ и урожаяхъ, бѣд
ный, простой и знатный, больной и здоро
вый, слабый и сильный,— словомъ, весь на
родъ сверху до низу,—теперь сразу отрез
вленъ. Отрезвленъ не но своей охотѣ, а 
правительственной властью въ такую ге
роическую эпоху своей жизни, когда даже 
никогда не пившіе люди были бы готовы 
«залить горе и утонуть въ винѣ»... Я 
помню какъ во время японской войны, 
запасные, собранные на одной станціи, 
полуголодные, полупьяные, расцарапанные, 
въ изорванныхъ зипунахъ, бѣжали за на
шимъ поѣздомъ, цѣпляясь за окна ваго
новъ, вымаливая двугренные на водку, какъ 
они падали со ступенекъ перрона и расши
бались. Я помню, какъ во время монхъ 
первыхъ поѣздокъ по деревнямъ въ каче
ствѣ статистика, меня поразило вездѣсущіе 
водки въ каждомъ углу деревенскаго оби
хода. Рождался, умиралъ, женился, ухо
дилъ изъ деревни или возвращался въ 
нее мужикъ, продавалъ или покупалъ что 
нибудь, праздновалъ ли «престолы», вер
шилъ ли на сходѣ мірскія дѣла,—во всѣхъ 
мало-мальски примѣтныхъ обстоятельствахъ 
жизни фигурировала водка, не какъ пріят
ный и случайный придатокъ къ нимъ, а 
какъ строго соблюдаемый обычай, почти 
какъ религіозный обрядъ. Алкоголь пропи
талъ всѣ норы народнаго быта, въ теченіе 
тысячелѣтняго существованія государства 
Россійскаго, и ни одна самая прозорливая 
гадалка, ни одинъ самый геніальный уче
ный не могли бы представить себѣ воз
можности его внезапнаго исчезновенія изъ 
нашей жизни, тѣмъ болѣе, что потребленіе 
водки, до самаго послѣдняго момента ея 
запрета, систематически росло. Мнѣ вено-
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минаѳтся, опять - таки изъ недавняго про
шлаго, какъ въ моментъ вспыхнувшаго 
послѣ японской войны революціоннаго дви
женія, нѣкоторые мечтатели-пасифисты го
ворили: къ чему кровь, жестокости, наси
лія съ обѣихъ сторонъ? Вотъ кабы сго
ворился весь народъ не пить водки: это 
средство было бы посильнѣе бомбъ и раз
розненныхъ вооруженныхъ возстаній.

Нечего и говорить, что въ нормальное 
время, доходы казны отъ повышенія по
требленія населеніемъ продуктовъ, обло
женныхъ косвенными налогами, чая, са
хара, керосина, спичекъ и т. п., въ бли 
жайшіе же годы съ избыткомъ засыпятъ 
яму, образовавшуюся въ государственномъ 
бюджетѣ, благодаря отказу отъ винной 
монополіи. Бюджеты учрежденій мѣстна
го самоуправленія только выиграютъ отъ 
народнаго' отрезвленія. Сколько отнимала 
водка средствъ у земскихъ финансовъ, 
видно изъ такого примѣра. Въ Новгород- 
сѣверскомъ уѣздѣ Черниговской губерніи 
общая сумма земскихъ поземельныхъ нало
говъ равнялась въ 1913 г. 155 тыс. руб. 
или 5 р. 57 к. на дворъ, въ среднемъ. 
Въ это же самое время въ 37 винныхъ 
лавкахъ уѣзда поступило отъ продажи 
водки—963.967 р. 77 к., что, въ сред
немъ, составитъ 5 руб. 18 коп. на жителя 
уѣзда, или 34 р. 45 к. на дворъ. Иначе 
говоря, «налогъ пьянства» превысилъ зем
скій налогъ на землю въ шесть разъ. 
Одинъ изъ корреспондентовъ обошедшей 
всѣ газеты Симбирской земской анкеты 
суммируетъ выгоды, получаемыя казной и 
земствомъ отъ отрезвленія, въ такой фор
мулѣ: «если винныя лавки закроютъ на
всегда, то всѣ тюрьмы останутся безъ люда; 
никого не будетъ въ сумасшедшемъ домѣ: 
судьямъ некого будетъ судить, врачамъ 
некого лечить». Формула, конечно, гипер
болична. И болѣзни, и сумасшествіе, и пре
ступность понизятся, но не уничтожатся 
совсѣмъ. Фактъ пониженія преступности, 
нищенства, хулиганства и босячесѣва былъ 
певвымъ, бросившимся въ глаза не только

сельскимъ, но и городскимъ наблюдателямъ 
народной жизни.

Въ Петроградѣ, въ августѣ, преступ
ность сократилась на 20%, въ Москвѣ па 
47%, Тамбовѣ на 43%, въ Одессѣ на 
50%, въ Тулѣ на 75%, въ Костромѣ даже 
на 95%, въ Уфѣ на 64%, въ Симферо 
польской губ. на половину, въ Симбирской 
на 9О°/о, въ Ордѣ и Ростовѣ на 80%. Въ 
бесѣдѣ съ Челышевымъ, Министръ Юсти
ціи И. Г. Щегловитовъ сказалъ: «изъ до- во 
несеній, которыя я получилъ съ мѣстъ отъ 
чиновъ судебнаго вѣдомства, можно усмо
трѣть, что ихъ дѣятельность сократилась! 
болѣе, чѣмъ на половину. Число преступле
ній и уголовно-наказуемыхъ проступковъ 
доведено до минимума, и, въ связи съ 
этимъ, мною отдано уже распоряженіе
пріостановленіи всѣхъ работъ, связанныхъ 
съ устройствомъ новыхъ тюремъ». Осенніе 
«праздники» и свадьбы въ деревнѣ давали 
раньше, благодаря водкѣ, большое число 
дракъ, убійствъ и поджоговъ. Теперь трез
вость сильно отразилась на уменьшеніи 
этихъ преступленій: въ августѣ, когда было 
мало свадебъ и «праздниковъ», разница 
преступности противъ предшествовавшихъ L 

лѣтъ не такъ значительна, какъ въ сеш 
тябрѣ и октябрѣ. Здѣсь усиленное умень
шеніе преступности надо отнести исключи
тельно на отсутствіе, въ деревнѣ водки. 
Теперь для свадебъ и «праздниковъ» кре
стьяне покупаютъ медовыя и фруктовый 
воды (А. Смирновъ. «Русс. Вѣд.»). Сокра
тилась и болѣзненность, особенно рабочихъ: 
за послѣдніе три мѣсяца число принятыхъ 
въ столичныя амбулаторіи больныхъ уба
вилось на 75%. По показаніямъ рабочихъ, 
большинство заболѣвало отъ простудныхъ 
болѣзней, пріобрѣтенныхъ въ нетрезвомъ 
видѣ. Изъ гор. Минска получено краткое, 
но много говорящее сообщеніе: за отсут 
ствіемъ паціентовъ закрылись: пріютъ дл«І 

вытрезвленія и лечебница для алкоголиковъ 
Въ Пермской губернской психіатрически 
лечебницѣ, куда принимаются для излете- 
нія алкоголики, поступило съ 15 аптЖ«
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ho 1 іюля S6 человѣкъ, а съ 15 іюля по 
|15 октября—11 человѣкъ. Бъ Москвѣ на
селеніе Хитрова рынка къ 1 іюля равня- 

ось 9.405 человѣкъ, а къ 1 октября только 
І2.200 человѣкъ; изъ нихъ половина со- 
ітояла изъ женщинъ и больныхъ старше 
40 лѣтъ. Прежнее населеніе Хитровки 
астью взято на войну, но въ большинствѣ, 
е исключая и женщинъ, отрезвѣло и ушло 
іъ деревню. Москвичей, въ первые дни 
ойны, больше всего поражало исчезновеніе 
а улицахъ нищихъ, казавшихся такимъ 
;е необходимымъ живописнымъ аксессуа
ръ «первопрестольной», какъ бѣлье на 
алконахъ итальянскихъ городовъ. 
Корреспонденту «Волжскаго Дня» раз- 

казываетъ одинъ крестьянинъ изъ Бузу- 
іукскаго уѣзда о возвратившемся въ седо 
іужикѣ-скитальцѣ. «Пришелъ Тереха изъ 
■орода. Десять лѣтъ скитался. Пришелъ и 
зглянулъ на то мѣсто, гдѣ своя-то усадьба 
режде была, да какъ зареветъ. Ровно по 
юкойникѣ вопилъ. Цѣловалъ землю: «не 
:6я теперь ты. Нѣтъ у меня теперь ея. 
роходилъ, пробродяжничалъ мать-земли- 
у».—Больше всего радуются деревенскіе 
лагомыслящіе люди исчезновенію безсмы- 

леннаго, жеетокаго хулиганства. Въ Забай- 
альѣ, буйное, отличавшееся постоянными 
жандадами, развратомъ и воровскими на- 
ілонностями село Окино-ключи преобрази- 
іось совершенно: нигдѣ ни одного пьянаго, 
ш разгульныхъ пѣсенъ, дракъ и ссоръ. Сим
бирская и Пензенская земскія анкеты пол- 
ры сообщеніями о прекращеніи хулиган
ства, которое не падало до войны, несмо
тря на строгость мѣстной администраціи, 
юоруженной всевозможными обязательными 

I іостановленіями. Вмѣстѣ съ преступностью, 
.болѣзненностью и хулиганствомъ надаетъ 

і еще одно зло деревни—ея горимость. Въ 
Самарской губерніи число пожаровъ за 

Іюнь—сентябрь 1914 г., сравнительно съ 
Предыдущимъ пятилѣтіемъ, убавилось на 
Д1,5°/о; въ Курской губ. за августъ—ок- 

ябрь 1910 г. было пожаровъ 640, 1911 г.— 
УЙІІІО, 1912 г, —461, 1913 г. — 579, а въ

1914 г.—только 306. Въ Казанской губ. 
горимость за тѣ же мѣсяцы упала на 44 °/„. 
Нѣкоторыя земства уже подумываютъ о со
кращеніи страховой преміи, которое дастъ 
возможность шире развиться добровольному 
пожарному страхованію.

Какъ извѣстно, всюду война вызываетъ 
нѣкоторый застой и упадокъ въ торговлѣ 
и промышленности. Въ крупныхъ фабрич
ныхъ и заводскихъ центрахъ уже теперь 
сказывается сокращеніе производства. Ка
жется въ слѣдствіе этого и въ провинціи 
долженъ наблюдаться извѣстный застой, но 
въ дѣйствительности, по отзывамъ самихъ 
торговцевъ, приходится констатировать про
тивоположное, т. е. торговые обороты быстро- 
увеличиваются и во многихъ давкахъ чув
ствуется недостатокъ разныхъ товаровъ, 
необходимыхъ для крестьянскаго обихода 
(торговля главнымъ образомъ шорнымъ и 
скобянымъ товаромъ). Сообщаютъ, что обо
роты, за послѣдніе три мѣсяца возрасди на 
40 % противъ тѣхъ же мѣсяцевъ прошлаго 
(мирнаго) года. Разширеніе торговой дѣя
тельности торговцы и покупательскій эле
ментъ (преимущественно крестьяне) объ
ясняютъ исключительно прекращеніемъ тор
говли спиртными напитками. Крестьянинъ 
трезвыми ногами начинаетъ прочно вставать 
на свою землю и обзаводиться всѣмъ не
обходимымъ въ сельскомъ хозяйствѣ, затра
чивая на пріобрѣтеніе полезныхъ для своего 
обихода предметовъ раньше пропивавшіеся 
заработанныя деньги. .Въ Бадаганскомъ 
уѣздѣ (Иркутской губ.) въ 14 волостяхъ 
изъ 17 (въ 3 волостяхъ живутъ буряты 
не. прибѣгавшіе къ казенкѣ, а пившіе до
машній напитокъ «тарасунъ», которымъ и 
поднесь упиваются), торговля послѣ закры
тія винныхъ лавокъ пошла оживленнѣе: 
«крестьяне покупаютъ большее количество 
нужныхъ для хозяйства предметовъ, чѣмъ 
прежде», отвѣчаютъ изъ села Осы. «Зна
чительно увеличилась торговля; шибко, бойко 
торгуютъ торговцы», пишутъ изъ Идивской 
волости: «закрытіе винныхъ лавокъ въ 
волости очень благопріятно повліяло на
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всю товговлю», сообщаютъ изъ села 
Усть-Уды. То же и въ остальныхъ во
лостяхъ. На деньги, которыя пропива
лись въ большинствѣ случаевъ, покупаютъ 
мелкіе хозяйственныя вещи и платье. «Послѣ 
закрытія винныхъ лавокъ увеличилось по
требленіе ситца и другихъ матерій», пи
шутъ изъ Нельхайска. И несомнѣнно, что 
хозяйства будутъ обогащаться не только 
мелочами, но и крупными сельско-хозяй
ственными орудіями, которыя могутъ повы
сить экономическое состояніе нашей деревни. 
Въ Канскѣ торговля, несмотря на значи
тельное повышеніе всѣми купцами цѣнъ на 
всѣ фабрикаты, поднялась послѣ мобилиза
ціи на 30—40% въ мѣсяцъ противъ про
шлыхъ годовъ за это время. Такое повы
шеніе купцы объясняютъ исключительно 
отсутствіемъ водки.

Хозяйство крестьянъ уже теперь стало 
замѣтно улучшаться: даже у «голи пере
катной» семьи сыты, обуты, одѣты. У кого 
хозяйство разстраивалось, тѣ ожили. Одинъ 
ставитъ новыя ворота, другой черепицей 
кроетъ избу, третій покупаетъ лошадь, че
твертый необходимое земледѣльческое орудіе. 
«У порядочныхъ крестьянъ сокращается 
расходъ (за прекращеніемъ пьянства) 
въ сотняхъ рублей, у самыхъ плохихъ— 
въ десяткахъ. Для нашего села эконо
мія составитъ большія тысячи, а повсе
мѣстно сбереженій будутъ милліарды». 
«Еслибы подобная мѣра была проведена 
при хорошемъ урожаѣ,-—пишетъ одинъ 
крестьянинъ,—то крестьяне просто озоло
тились бы. И нынѣ, несмотря на неурожай 
и войну, лишившую народъ работниковъ, 
крестьяне все таки благодаря отсутствію 
вина, нужды большой не увидятъ, потому 
что у нихъ каждая копѣйка пойдетъ на 
хорошее дѣло». Одинъ крестьянинъ с. Ни- 
кифоровскаго, Шенкурскаго уѣз. такъ опи
сываетъ выборы старины «прежде и теперь» 
«Вспоминаю я выборы волостного старшины 
въ 1911 году,—тогда только что возникла 
Ишленгско-прйлуцкая волость. Мужики пили 
нѣсколько дней подрядъ, и со вновь избран

наго старшины, его помощника и даже 
писаря, собрали не мало денегъ; не одна 
четверть казенной была выпита. Такъ дѣ- 
далось испоконъ вѣковъ, обычай пить при 
выборахъ—традиція древнихъ лѣтъ. И вез
дѣ. Не у однихъ ишленжанъ и прилучакі 
замѣчалось это. Пили вездѣ. А теперь' 
Чинно, тихо, безъ шума и спора прошла 
выборы старшины. 1И человѣка на долж
ность старшины выбрали совершенно непью
щаго, трезваго». Запомнимъ, что пьянстве 
и «расточительность» приводили къ про
дажѣ надѣловъ до 10% крестьянъ, ликви
дировавшихъ свои земли по новому аграр-| 
ному закону. А пропиваемыя «клинья», лу
говыя и пахотныя «заполоски»? А мірскія 
«помочи» разнымъ Колупаевымъ, которые^: 
воздвигали себѣ большіе стога сѣна, засѣ
вали изрядные клинья общественной зеилі 
за четверть—другую водки? А сколько теря
ли слабые люди, попадавшіе изъ-за вина 
въ руки ростовщиковъ? Моральныя послѣд
ствія отрезвленія такъ же, какъ и матері-1 
адьныя, въ концѣ концовъ, приводятъ м I 
одному и тому же' результату: къ повыше
нію уровня производительности народная 
труда. Сейчасъ, когда на войнѣ перекалѣче
ны уже сотни тысячъ, когда каждый мѣ
сяцъ война приноситъ и казнѣ полумилліард
ныя траты, а народу—во всей его совокуп
ности, несомнѣнно, гораздо большія, поді
емъ производительности народнаго труда 
является тѣмъ волшебнымъ зельемъ, кото
рое одно можетъ залѣчить раны, нанося- 
мыя современно^ разрухой народно-хозяй
ственному организму страны. И этой 
подъемъ является результатомъ отрезвле
нія.

ф. Б.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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БИБЛІОГРАФІЯ.
А. Бѣлгородскій. Порабощенное славянство 
въ Австро-Венгріи и Германіи. Петроградъ.

- Стр. 138. Цѣна 1 рубль.
■ ......... <

Настоящая война, говоритъ авторъ, по 
преимуществу война за освобожденіе сла
вянства. Ясное указаніе на это находимъ 
и въ возвѣщенныхъ съ высоты Престола 
манифестахъ Государя Императора и бо
лѣе подробно—въ знаменательныхъ воз
званіяхъ Верховнаго Главнокомандующаго, 
воскресившихъ завѣтныя мечты нашихъ 
славянофиловъ. Русское общество мало зна
комо съ историческими судьбами славян
скихъ народовъ, особенно западныхъ, на
ходящихся подъ игомъ Австро-Венгріи и 
Германіи. Слабо изучается исторія славянъ 
въ нашей школѣ. Существующіе учебники 
всемірной исторіи, переполненные дасто 
совершенно ненужными подробностями изъ 
жизни различныхъ западно-европейскихъ 
государствъ, отводятъ обычно весьма ни
чтожное мѣсто судьбамъ родственныхъ 
намъ братьевъ-славянъ. Объясненія этого 
печальнаго явленія нужно искать въ го
сподствующемъ у насъ нѣмецкомъ освѣ
щеніи всемірной исторіи, при которомъ, 
естественно, игнорируется изложеніе судебъ 
славянскихъ народовъ. Задача автора— 
представить краткій популярный очеркъ 
порабощеннаго славянства въ Австро- 
Венгріи.

Въ началѣ книжки А. Бѣлгородскій даетъ 
общій обзоръ славянскаго міра. Это—крат
кая статистическая справка объ общей 
численности славянскаго міра, раздѣленіи 
славянъ на племена и ихъ вѣроисповѣд
номъ составѣ. Особенно горькое чувство 
вызываютъ при чтеніи этой главы данныя 
Іо томъ, что болѣе милліона нашихъ бра
тьевъ славянъ совращены (конечно, насиль
ственно) въ мусульманскую вѣру, и около 
^сорока семи милліоновъ исповѣдуютъ не 
Православную вѣру. Далѣе, обозрѣвая сла
вянскіе народы Австро-Венгріи, авторъ

прежде всего даетъ историческій очеркъ 
судьбы тѣхъ четырехъ съ половиной мил
ліоновъ русскихъ, которые находились до 
послѣдняго времени въ подъяремномъ со
стояніи въ Галиціи, въ Угорской Руси и 
въ Буковинѣ. Затѣмъ дается краткій исто
рическій очеркъ судьбы австрійскихъ по
ляковъ. Этотъ очеркъ раздѣляется на два 
отдѣла: исторія польскаго народа до XVIII в., 
а затѣмъ паденіе- Рѣчи Посполитой и по
слѣдующая исторія поляковъ въ Австріи. 
Слѣдующій очеркъ, посвященный чехамъ, 
также состоитъ изъ двухъ главъ: первая 
даетъ исторію чеховъ, а вторая изобра
жаетъ современную Чехію въ борьбѣ съ 
германизмомъ. Въ отдѣлѣ, посвященномъ 
словакамъ, авторъ останавливается на исто
ріи Велико-Моравской державы, какъ пер
ваго политическаго союза славянства про
тивъ германизма, исторіи словаковъ подъ 
игомъ Венгріи и словацкаго возрожденія 
въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Послѣдній боль
шой очеркъ посвященъ сербо-хорватамъ. 
Здѣсь ихъ древнѣйшая исторія, древнѣй
шая исторія Босніи и Герцеговины и 
всѣ дальнѣйшія превратности ея судьбы. Не
большой заключительный очеркъ даетъ исто
рическую справку о словинцахъ.

Разсматривая судьбу славянскихъ наро
довъ въ Германіи, А. Бѣлгородскій гово
ритъ прежде всего о вымершемъ славян
ствѣ, т. е. о тѣхъ прибалтійскихъ и полаб- 
скихъ славянахъ, на костяхъ которыхъ 
образовалась нынѣшняя Пруссія. Дальше 
небольшіе очерки посвящены кашубамъ, 
сербамъ-лужичанамъ и германскимъ поля
камъ.

Только прочитавъ эту книжку, хотя въ 
ней авторъ и даетъ въ сущности са
мыя основныя свѣдѣнія для первоначаль
наго знакомства съ исторіей славянства, 
начинаешь ясно представлять, какую пе
чальную роль играли нѣмцы въ отношеніи 
къ славянамъ. Тяжело подумать, что со 
времени Карла Великаго славяне усту
пили въ пользу нѣмцевъ около восьми ты
сячъ квадратныхъ миль своей территоріи,
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что даже столицы германскихъ госу
дарствъ: Вѣна и Берлинъ, а затѣмъ такіе 
города, какъ Дрезденъ, Кенигсбергъ, Дан
цигъ и другіе ностроены въ сущности на 
мѣстѣ славянскихъ поселеній. Нѣмецкія 
стремленія подавить одно за другимъ сла
вянскія племена проводились настолько си
стематично и откровенно, что крайне обид
но сознавать, что и нынѣшняя Пруссія и 
Австрія своимъ могуществомъ обязаны ис
ключительно тому, что въ критическій мо
ментъ своей исторіи (для Австріи—возста
ніе венгровъ, для Пруссіи войны съ На
полеономъ) они были спасены Россіей. Бла
годаря слѣпотѣ русской политики въ про
шломъ, на нашей собственной груди ото
грѣвался самый коварный и злобный врагъ 
славянства. Удивительно ли, что у нѣм
цевъ, наблюдавшихъ полное отсутствіе на
ціональнаго самосознанія у насъ, состави
лось представленіе, что славянская раса 
является «навознымъ» народомъ, пригод
нымъ исключительно для распространенія 
нѣмецкой культуры.

Книжкѣ А. Бѣлгородскаго, посвященной 
порабощенному славянству, нельзя не поже
лать самаго широкаго распространенія. На
писана она сжато, ясно, не запутываетъ 
читателя въ подробностяхъ, а даетъ только 
то, что нужно знать о судьбахъ славянства 
широкому кругу читателей. Она живо на
поминаетъ каждому о томъ, что забыто 
нами подъ вліяніемъ школьнаго построенія 
исторіи, основаннаго на нѣмецкихъ источ
никахъ, а именно, что борьба противъ сла
вянства ведется нѣмцами систематично уже 
болѣе десяти, вѣковъ, ведется ожесточенно 
не на жизнь, а на смерть, что въ ней уже 
погибли еильиыя и могучія славянскія пле
мена, а иныя гибнутъ уже на вашихъ 
глазахъ. И хотимъ мы или не хотимъ, а 
въ этой борьбѣ мы должны принять уча
стіе, такъ какъ нападаютъ нѣмцы, а намъ 
приходится защищаться.

Б.

Вниманію духовенства,
Православное русское духовенство, взя

тое въ цѣломъ, представляетъ, безъ сомнѣ
нія, великую нравственную силу. Если бы 
всѣ представители духовенства находились 
въ тѣсномъ единеніи другъ съ другомъ, 
тогда они могли бы достигнуть многаго. 
Это можно доказать и исторически. Вспои- * 
ните первые годы существованія нашей 
церковно-приходской школы. Духовенство 
тогда единодушно откликнулось на. при
зывъ Царя,—и вскорѣ вся Россія покры
лась цѣлою сѣтью церковно-приходскихъ 
школъ. Теперь эта школа уже ничѣмъ ве 
уступаетъ шкодѣ свѣтской.

Но вѣдь такихъ же результатовъ духо
венство достигло бы и вездѣ, если бы 
только сплотилось и объединилось. Въ на
стоящемъ случаѣ я хотѣлъ бы обратить 
вниманіе духовенства на одну сторону на
шей церковно-общественной жизни—на ду
ховную періодическую печать. Кажется, 
никто не станетъ отрицать, что положеніе 
этой печати далеко не блестящее. Правда, 
число духовныхъ журналовъ не малое, во 
я думаю—не ошибусь, если скажу, что 
большинство ихъ только «влачатъ» свое 
существованіе. Возьмемъ хотя бы академи
ческіе журналы,—вѣдь они давно бы пре; 
кратились, если бы на веденіе ихъ не на
значалась особая казенная субсидія. А изъ 
другихъ духовныхъ журналовъ — сколько 
отцвѣли, не успѣвъ расцвѣсть! Помню, кай 
горько было читать сообщеніе редакціи 
издававшагося въ Петроградѣ весьма цѣн 
наго журнала «Церковный Голосъ», что 
изданіе его прекращается по недостатку 
средствъ. По той же, кажется, причинѣ пе
рестала выходить въ Москвѣ «Вѣра і 
Церковь», одинъ изъ лучшихъ духовный 
журналовъ послѣдняго времени. Но если 
такая участь постигаетъ духовные жур
налы, издаваемые въ столицахъ, то что 
уже говорить о тѣхъ изданіяхъ, которні 
выходятъ въ провинціи,—ихъ судьба за- 
гапГй пОпекля. на погибель. А между тѣмъі
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большинство этихъ изданій предпринимается 
съ самыми безкорыстными цѣлями. Это все 
плоха идеалистическихъ порывовъ, плоды 
беззавѣтной любви и вѣры въ свое пастыр
ское дѣло, выросшее на почвѣ неудержи- 

ь магѳ стремленія къ общенію со своей ду
ховной паствой и собратьями - священни- 

'■ вами. И православное русское духовенство 
творитъ тяжелый грѣхъ, не поддерживая 
людей съ такими стремленіями и равно
душно относясь къ ихъ начинаніямъ. Своимъ 

I невниманіемъ оно убиваетъ въ этихъ лю
дяхъ энергію, тушитъ въ нихъ благіе по- 

ъ рывы и такимъ образомъ теряетъ многихъ 
полезныхъ дѣятелей въ своихъ рядахъ.
А духовенство могло бы поддержать ихъ, 
могло бы дать возможность окрѣпнуть и 
развиться ихъ начинаніямъ. Для этого надо

1' I только посочувственнѣе отнестись къ нимъ 
’1 и вмѣсто изданій свѣтскихъ, для духовен

ства мало полезныхъ, выписывать и для 
себя и да церкви журналы, издаваемые 
лицами духовными. Мнѣ могутъ возразить, 
что такіе журналы малоинтересны. Но по
тому они и бѣдны содержаніемъ, что изда
тели ихъ стѣснены въ средствахъ и не 
могутъ оплачивать трудъ своихъ сотрудни
ковъ. Кто же будетъ теперь работать и 
тратить дорогое время даромъ? Дайте этимъ 
издателямъ средства, отзовитесь сочувствен
но на ихъ призывы,—и они улучшатъ жур
налъ, привлекутъ къ нему серьезныхъ сотруд
никовъ, сдѣлаютъ и живымъ и интереснымъ. 
Въ наше время, когда грамотность широко 
распространилась въ народѣ, когда поднятъ 
уже вопросъ о всеобщемъ обученіи,—пе
чать является великой силой, и мы многое 
потеряемъ, если ие поддержимъ своихъ 

аній, если оставимъ нашу духовную 
иеріодическую печать въ томъ же положе
ніи, въ какомъ ода находилась доселѣ. 

Оканчивая свою замѣтку, я рѣшаюсь
обратить вниманіе духовенства на одно 
изъ тѣхъ изданій, о которыхъ я только что 
говорилъ. Это ежемѣсячный церковно-обще
ственный, литературный, нравственно-нази
дательный журналъ «Приходская Жизнь»,

издаваемый въ г. Ярославлѣ. Онъ суще
ствуетъ уже 17-й годъ, но все время на
ходится наканунѣ закрытія. Да журналъ, 
несомнѣнно, давно и прекратился бы, если 
бы его не поддерживало Ярославское брат
ство во имя святого Димитрія. Но и брат
ство, получая отъ журнала одни только убыт
ку, рѣшило въ минувшемъ году закрыть его. 
Полезное, съ доброй цѣлью начатое изданіе, 
безъ сомнѣнія, прекратилось бы, но нашелся 
идейный, преданный приходскому дѣлу свя
щенникъ,—онъ пожалѣлъ журналъ и съ на
ступившаго 1915 г. взялъ его изданіе на свою 
отвѣтственность. Теперь журналъ выходитъ 
подъ его редакціей, и батюшка прилагаетъ 
всѣ усилія, чтобы создать для своего журнала 
хотя бы сносное существованіе. Онъ зна
чительно расширилъ программу журнала, 
пригласилъ къ сотрудничеству въ немъ 
многихъ извѣстныхъ духовныхъ писателей, 
самъ вкладываетъ въ журналъ всю свою 
душу, но, конечно, дѣло пойдетъ только 
тогда, когда журналу окажетъ сочувствіе 
духовенство. Цѣна изданія 2 р. 50 к. са
мая скромная, а между тѣмъ вышедшія 
двѣ первыя книжки журнала составлены 
весьма интересно и разумно. Читатель на
ходить здѣсь и хорошія, живымъ языкомъ 
написанныя, проповѣди на каждый воскрес
ный и праздничный день и статьи рели
гіозно-нравственнаго характера, и обсужде
ніе разныхъ современныхъ вопросовъ при
ходской жизни, и назидательные повѣсти 
и разсказы. Для приходскаго пастыря, пре
даннаго своему дѣлу, журналъ, безъ сомнѣ
нія, будетъ весьма полезенъ: онъ поможетъ 
ему въ его нелегкомъ пастырскомъ дѣла
ніи, освѣтитъ многіе вопросы приходской 
жизни и, какъ, добрый другъ, доставитъ 
не мало хорошихъ и свѣтлыхъ минутъ. 
Поддержите же его, русскіе православные 
пастыри, согрѣйте его своимъ вниманіемъ 
и сочувствіемъ! Его судьба всецѣло нахо
дится въ вашихъ рукахъ.

. д-
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СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ,
Всемірная конференція, для обсужденія вопро

совъ вѣры и устройства. ,

Въ настоящее время христіанскій за
падъ готовится къ крупному событію—къ 
всемірной конференціи всѣхъ христіанскихъ 
исповѣданій. Въ виду того крупнаго зна
ченія, которое можетъ получить конферен
ція въ исторіи западныхъ исповѣданій, а 
также въ виду того, что на конференцію 
будутъ приглашены и представители право
славной. Церкви, такъ что нашей церков
ной власти предстоитъ такъ или иначе вы
разить свое отношеніе къ этому предпрія
тію, мы посвятимъ, ему нѣсколько столб
цовъ. Сначала мы изложимъ внѣшнюю 
исторію подготовки конференціи, а затѣмъ 
попробуемъ сдѣлать оцѣнку тѣхъ идей, 
которыми до сихъ поръ руководились ея 
устроители, съ православной точки зрѣнія.

Это грандіозное предпріятіе задумано 
было еще въ 1910 году на генеральной 
конвенціи американской епископальной цер
кви, происходившей въ Цинцинати въ 
штатѣ Огайо съ 5 по 21 октября этого 
года. На этой конвенціи Нью-Іоркскій свя
щенникъ д-ръ В. Т. Маннингъ предло
жилъ палатамъ духовныхъ и свѣтскихъ 
депутатовъ избрать соединенную комиссію, 
состоящій изъ семи епископовъ, семи свя- 
щенникойъ и семи мірянъ, для обсужде
нія устройства всемірной конференціи, въ 
которой участвовали бы представители 
всѣхъ христіанскихъ обществъ во всемъ 
мірѣ, которыя вѣрятъ въ Господа нашего 
Іисуса Христа, какъ въ Бога и Спасителя, 
для разсмотрѣнія вопросовъ, касающихся 
вѣры и устройства Церкви Христовой. 
«Мы вѣримъ, говорилось въ мотивировкѣ 
этого предложенія, что теперь наступило 
время, когда представители всей семьи 
Христовой, ведомые Духомъ Святымъ, за
хотятъ сойтись вмѣстѣ для обсужденія во
просовъ вѣры и устройства. Мы далѣе вѣ
римъ въ то, что всѣ христіанскія исповѣ

данія согласны съ нами въ нашемъ жела
ніи устранить наше своеволіе и проник
нуться духомъ Господа нашего' Іисуса 
Христа. Мы будемъ внимательны къ этому 
призыву Духа Божія во всемъ смиреніи и 
съ единодушіемъ въ стремленіи къ цѣли, 
Мы бы стали около нашихъ братьевъ-хри- 
стіанъ, взирая не только на все, что наше, 
но и на все, что другихъ... Мы убѣждены, 
что такая конференція, безъ полномочія на 
узаконенія или принятія резолюцій, пред
ставляетъ собою дальнѣйшій шагъ къ объ
единенію»...

19 октября 1910 года это предложеніе 
было единодушно принято какъ палатой 
епископовъ, такъ и палатой духовныхъ и 
свѣтскихъ депутатовъ.

Сначала даже англиканскія изданія от
неслись къ предпріятію съ большимъ скеп
тицизмомъ. Напримѣръ, журналъ «Living 
Church» писалъ, что врядъ ли англикан
ская церковь, сама не пришедшая къ един
ству, способна вести къ христіанскому еди
ненію другія общества. Но назначенная 
20 октября предсѣдателемъ палаты епи
скоповъ комиссія энергично принялась за 
подготовку конференціи. Предсѣдателемъ 
комиссіи былъ избранъ епископъ Чикаго 
Чарльзъ Андерсонъ, казначеемъ—извѣстный 
милліонеръ Пирпонтъ Морганъ (ф 1913), 
секретаремъ Робертъ Гардинеръ. Во глав! 
исполнительнаго комитета при комиссіи стаи 
Маннингъ. Недостатка въ средствахъ у 
комиссіи не было, такъ какъ вскорѣ отка
завшійся отъ должности казначея Морганъ 
пожертвовалъ на нужды комиссіи 100.000 
долларовъ, т. е. около 200.000 рублей. Глав
ная задача комиссіи состояла прежде всего 
въ томъ, чтобы завязать сношенія съ пред
ставителями другихъ христіанскихъ • испо
вѣданій. Задача эта выполнена была до
вольно скоро, въ особенности въ отношеніи 
къ протестантамъ. Уже въ 1911 году ко
миссія издала отчетъ, гдѣ упоминала, что 
по ея предложенію цѣлый рядъ протестант
скихъ сектъ, какъ-то—методисты, гернгу- 
теры, баптисты, реформаты-, пресвитеріане,
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лютеране, конгрегаціоналисты, «ученики 
-Христовы» и другіе, назначили комиссію для 
обсужденія вопроса о конференцій. Ко всѣмъ 
англиканскимъ епископамъ, начиная отъ 
Японіи, кончая Канадой и Тасманіей, разо
сланы были приглашенія учредить вспомо
гательныя комиссіи въ своихъ епархіяхъ. 
Помимо того на собраніи комиссіи 14 де
кабря 1911 года рѣшено было отправить 
въ Англію депутацію, состоящую изъ епи
скоповъ Чикаго, Огайо и Вермента и д-ра 
Маннинга къ епископамъ церквей англи
канской, епископальной шотландской и ир
ландской. Депутація дѣйствительно отпра
вилась въ Англію. 24—26 іюня 1912 года 
въ Ламбэтскомъ дворцѣ Кэнтерберійскаго 
архіепископа состоялось частное совѣщаніе, 
въ которомъ, кромѣ членовъ депутаціи, уча
ствовали оба англиканскіе архіепископа и 
другіе виднѣйшіе представители англикан
ской церкви. По предложенію архіепископа 
кэнтерберійскаго было рѣшено: .

1) .Учредить въ Англіи комитетъ изъ
епископовъ, клириковъ и мірянъ для содѣй
ствія предположенной конференціи всѣми 
средствами, отъ молитвы до устройства 
предварительныхъ совѣщаній. _

2) Приглашеніе иныхъ религіозныхъ об
ществъ и исповѣданій должно исходить не 
отъ упомянутаго комитета и не отъ англи
канской церкви, а отъ единовѣрцевъ ка
ждаго исповѣданія въ Америкѣ къ каждому 
исповѣданію въ Англіи. Но комитетъ не 
отказывается отъ сношеній съ обществами 
или комитетами неепископальныхъ церквей

- или съ. представителями римской и восточ
ныхъ церквей. -

Затѣмъ принято было и предложеніе 
архіепископа Кэнтерберійскаго, чтобы за
думанная въ Америкѣ конференція и была 
устроена тамъ же.

■ Точно также успѣшны были переговоры 
депутаціи съ представителями шотландской 
церкви въ Эдинбургѣ, съ представителями 
ирландской церкви въ Армагѣ и съ пред
ставителемъ англиканской церкви въ Южной 
Африкѣ ■ архіепископомъ Капштадтскимъ.

Были сдѣланы попытки пригласить на кон
ференцію и представителей православной и 
англиканской церквей. Архіепископъ Але
утскій и Сѣверо-Американскій Платонъ вы
разилъ, по словамъ отчета комиссіи, сер
дечное одобреніе предпріятію и великій 
интересъ къ нему и обѣщалъ передать 
дѣло на разсмотрѣніе русскаго Святѣйшаго 
Сѵнода. Подобныя выраженія интереса и 
увѣренія въ содѣйствіи были получены и 
отъ армянскаго епископа Серапіона. Пере
говоры съ кардиналомъ Гиббонсомъ нача
лись вскорѣ же послѣ учрежденія комиссіи.

Гиббонсъ выразилъ дружественный инте
ресъ къ дѣлу, желаніе быть освѣдомлен
нымъ объ его развитіи и убѣжденіе,' что 
по болѣе точномъ выясненіи позиціи раз
ныхъ исповѣданій окажется, что они ближе 
стоятъ другъ къ другу, чѣмъ можно было 
предположить и что отъ проникнутаго та
кимъ духомъ движенія можно ожидать 
только хорошаго. Подобныя же чувства 
высказалъ и кардиналъ Фарли (Farley), а 
также многіе другіе католическіе карди
налы, архіепископы, епископы и священ
ники всѣхъ странъ міра въ своихъ отвѣ
тахъ комиссіи.

Въ іюнѣ 1912 года предсѣдателемъ ко
миссіи было отправлено формальное при
глашеніе старокатолическимъ епископамъ, 
послѣ предварительныхъ переговоровъ и 
переписки чрезъ посредство епископа Фи
липпинскихъ острововъ.

Въ октябрѣ 1913 года комиссія пред
ставила отчетъ генеральной конвенціи Аме
риканской протестантской епископальной 
церкви, гдѣ упоминала (стр. 12—13), что 
уже 33 религіозныхъ общества, по пред
ложенію комиссіи, образовали для содѣй
ствія устройству конференціи свои комиссіи, 
но что приглашенія посланы далеко еще 
не всѣмъ. .

8 іюня 1913 года въ Нью-Іоркѣ со
стоялось неоффиціальное совѣщаніе пред
ставителей этихъ комиссій въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Упомянутый отчетъ сви
дѣтельствуетъ, что настроеніе совѣщанія
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не оставляло .желать ничего лучшаго. .Во
просы относительно конференціи обсужда
лись съ полною откровенностью, но не
измѣнно въ духѣ христіанскаго дружелюбія 
и согласія.. Всѣ соглашались въ томъ, что 
совѣщаніе не должно принимать какихъ- 
либо рѣшеній, пока не соберется конфе
ренція изъ всѣхъ христіанскихъ исповѣ
даній, какъ протестантскихъ, такъ и ка
ѳолическихъ. Здѣсь были представители 
моравской церкви, конгрегаціоналисты, 
«ученики Христа», пресвитеріане, рефор
маты, методисты, лютеране, баптисты раз
ныхъ толковъ, англидане и др, Католи
ковъ на совѣщаніи не было.

Присутствовалъ на совѣщаніи и гово
рилъ рѣчь и православный протоіерей 
о. Александръ Хотовицкій.

На совѣщаніи рѣшено было отправить 
депутацію и къ неангликансввмъ обще-' 
ствамъ Англіи и Ирландіи и кромѣ того 
учредить «совѣщательный комитетъ» (AdvB 
sery Comittee), въ который должны войти 
по одному представителю отъ всѣхъ ко
миссій, избранныхъ разными исповѣда
ніями. Комитетъ этотъ долженъ содѣйство
вать исполнительному комитету въ его тру
дахъ относительно всемірной конференціи.

Кромѣ того совѣщаніе приняло слѣдую
щія рѣшенія, не имѣющія однако харак
тера формальныхъ резолюцій:

1) Истинный идеалъ всемірной конфе
ренціи требуетъ участія всѣхъ христіан
скихъ церквей въ разсмотрѣніи вопросовъ, 
касающихся не только сходства и различія 
между христіанами, но и цѣнности раз
наго рода сближеній (approximations) вѣ-‘ 
рованій, характеризующихъ разныя церкви.

2) Въ виду того, что идеаломъ, который 
должны имѣть всѣ христіане въ своихъ 
мысляхъ и молитвахъ, является органиче
ское единство, задача комиссій состоитъ не 
въ томъ, чтобы принудить къ принятію 
какого-либо частнаго проекта объединенія 
а въ томъ, чтобы подготовить конферен
цію въ вышеуказанномъ духѣ.

3) Чтобы всемірная конференція могла

принести наибольшую пользу, вопросы, под
лежащіе обсужденію, должны быть предва
рительно формулированы комитетами изъ 
компетентных лицъ, являющихся иредетавя- 
телями разныхъ направленій мысли. Эти 
комитеты должны быть образованы какъ 
можно скорѣе для увѣренности, что ихъ пол- 
пом опія не могутъ подвергнуться сомнѣнію.

4) Къ числу вопросовъ, подлежащихъ 
совмѣстному обсужденію исиолвительнато 
комитета епископальной комиссіи х) и ге
неральнаго комитета, назначеннаго этимъ 
собраніемъ, принадлежатъ слѣдующіе:

a) Какіе вопросы слѣдуетъ разсмотрѣть 
до постановленія о томъ, какъ созвать все
мірную конференцію, изъ кого она должна 
состоять и гдѣ она должна собираться.

b) Какъ эти предварительные вопросы 
лучше всего обсудить и разрѣшить,

c) Какъ установить матеріалъ, подлежа
щій разсмотрѣнію всемірной конференціи 
и передать его комиссіямъ, которыя долж
ны изучить его и когда эти комиссіи долж
ны быть образованы.

Впослѣдствіи протоколы этого предва
рительнаго совѣщанія изданы были особой 
брошюрой 3). Между прочимъ здѣсь, на 
стр. 47—49, приведена рѣчь на совѣщаніи 
прот, А, Хотовицкаго, заявившаго вна
чалѣ, что «онъ не уполномоченъ какою- 
либо властью русской Церкви выражать 
взгляды и мнѣнія относительно этого дви
женія». , .

Въ январѣ 1914 года избранная коми
тетомъ депутація для приглашенія не
англиканскихъ церквей Англіи прибыла 
въ Англію. Депутація состояла изъ трехъ 
лицъ: конгрегаціонадиста Ньюмана Смита, 
члена секты учениковъ Христовыхъ Эйнсли 
и пресвитеріанина Роберта, Депутація по
сѣтила совѣты и комитеты англійскихъ 
церквей и заручилась содѣйствіемъ въ 
задуманномъ предпріятіи со стороны 20 та
кихъ церквей. Посѣтили депутаты и

*) Разумѣется комиссія, учрежденная 19-го 
октября 1910 года,Ч А first preliminary conference. 1913.
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англиканскую комиссію, учрежденную по
слѣ упомянутаго совѣщанія въ Ламбэт- 
скомъ дворцѣ. Предсѣдатель комиссіи епи
скопъ батско-уэльскій выяснилъ имъ точку 
зрѣнія комиссіи на вопросъ. По его мнѣ
нію здѣсь нужна большая осторожность, 
такъ какъ одни англикане тяготѣютъ къ 
протестантству, другіе — къ греческой и 
римской церкви. Вообще, не можетъ быть 
и рѣчи объ уступкѣ со стороны какой- 
нибудь церкви въ основныхъ вѣрованіяхъ, 
и задача конференціи заключается только 
въ томъ, чтобы изучить позицію другъ 
друга, объяснить собственную, найти об
щія основы и смиренно молить о руково
дительствѣ и общеніи Св. Духа.

Вернувшись въ Америку, депутація сдѣ
лала докладъ о результатахъ поѣздки испол
нительному и совѣщательному комитетамъ. 
21 мая 1914 года совѣщательный комитетъ 
обратился съ воззваніемъ ко всему христі
анскому міру.

Лѣтомъ минувшаго года комиссія рѣшила 
сдѣлать послѣдній шагъ къ собранію кон
ференціи, отправивъ депутацію къ цер
квамъ Епропы и Востока съ формальнымъ 
предложеніемъ принять участіе въ конфе
ренціи. Депутація должна была состоять изъ 
трехъ епископовъ съ капелланами и пред
сѣдателя исполнительнаго комитета Ман
нинга. Между прочимъ, депутація долж 
на была посѣтить и Россію, но начав
шаяся война заставила отложить это пред
пріятіе. Помимо, сношеній съ властями раз
ныхъ христіанскихъ исповѣданій подгото
вительныя учрежденія конференціи употре
били не мало старанія для пропаганды 
идеи единенія церквей, особенно въ Аме
рикѣ. Они устраивали частныя совѣшанія 
съ представителями какъ протестантской, 
такъ и католической церквей, читали пуб
личныя , лекціи и разсылали массами вся
каго рода воззванія и письма по всему 
міру. Отчетъ генеральной конвенціи амери
канской церкви 1913 года насчитываетъ 
свыше милліона такихъ воззваній, разо
сланныхъ болѣе чѣмъ 8.500 лицамъ, раз

сѣянныхъ по всему міру и по всѣмъ хри
стіанскимъ организаціямъ, при чемъ до 
9О°/о адресатовъ принадлежитъ къ духов
нымъ лицамъ. Въ свою очередь секрета
ріатъ конференціи получилъ до 30.000 пи
семъ относительно конференціи, помимо 
громадной корреспонденціи, адресованной 
предсѣдателю и членамъ комиссіи и испол
нительнаго комитета. Наконецъ, учре
жденъ былъ «литературный комитетъ», на 
обязанности котораго лежало издавать бро
шюры относительно конференціи. Предъ 
нами рядъ такихъ брошюръ. Брошюры 
двухъ форматовъ. Брошюры малаго формата 
содержатъ частные доклады, при чемъ на 
каждой изъ нихъ стоитъ замѣчаніе, что ни 
комиссія, ни комитетъ не отвѣтственны 
оффиціально за ихъ содержаніе. Брошюры 
большого формата содержатъ оффиціальные 
документы, издаваемые подготовительными 
учрежденіями конференціи.

И тѣ и другія идутъ подъ одной нуме
раціей, и всѣхъ ихъ теперь насчитывается 
до 30. Брошюра А» 2, содержащая отчетъ 
и резолюцію епископальной церкви о созывѣ 
конференціи, издана на англійскомъ, ново
греческомъ, латинскомъ, итальянскомъ, рус
скомъ, шведскомъ, нѣмецкомъ, француз
скомъ, датскомъ и испанскомъ языкахъ.

На первой страницѣ всѣхъ брошюръ на 
греческомъ, латинскомъ и англійскомъ язы
кахъ стоитъ евангельскій текстъ: «Да бу
дутъ вси едино, яко же Ты, Отче, во Мнѣ 
и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ насъ едино 
будутъ, и да міръ вѣру иметь, яко Ты Мя 
послалъ еси». Почти во всѣхъ брошюрахъ 
напечатаны также три молитвы о мирѣ и 
единствѣ церкви. Приводимъ первую и 
третью, какъ болѣе краткія:

1) «Господи Іисусе Христе, рекшій апосто
ламъ Твоимъ: «миръ Мой оставляю вамъ, миръ 
Мой даго вамъ»: не воззри на грѣхи наша, но 
на вѣру церкве Твоея, и даруй ей миръ и еди
неніе, еже есть угодно волѣ Тгоей, Пже живе- 
ши и царствуеши во вѣки вѣковъ. Аминь».

3) Господи Іисусе Христе, молимъ Тя, воззри 
съ милосердіемъ на церковь Твою, ослабленну 
и скованну распрями и раздѣленіями, благослови 
попеченіе собрати на совѣтъ всѣхъ исповѣдую-
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щихъ вѣру во святое Имя Твое, Иже живеши 
и царствуеши со Отцемъ и Святымъ Духомъ 
Богомъ во вѣки вѣковъ. Аминь».

Эти молитвы отпечатаны также и на осо
быхъ карточкахъ и въ громадномъ коли
чествѣ разосланы всюду съ просьбой воз
можно чаще читать ихъ для успѣха дѣла 
конференціи. Такова организація подго
товки къ конференціи и таковы достигну
тые до сихъ поръ ею результаты.

Посмотримъ теперь, какими идеями руко
водятся организаторы конференціи, насколь
ко о нихъ можно судить по оффиціальнымъ 
изданіямъ подготовительныхъ учрежденій. 
Болѣе важный изъ изданныхъ этими учре
жденіями до сихъ поръ актовъ—это упо
мянутое воззваніе ко всѣмъ христіанамъ 
міра, изданное 21 марта 1914 г. 1). Приве
демъ его текстъ:

Нашимъ братьямъ христіанамъ во всѣхъ стра
нахъ привѣтъ. Мы, совѣщательный комитетъ, 
представители по назначенію церквей въ Соед, 
Штатахъ, соединились съ комиссіей протестант
ской епископальной церкви для подготовленія 
всемірной конферепціи по вопросамъ вѣры и 
устройства, какъ перваго шага къ единству. Мы 
вѣримъ въ одинъ народъ Божій во всемъ мірѣ. 
Мы вѣримъ, что настоящее время критическое 
и подаетъ надежды на то, что міръ сдѣлается 
христіанскимъ. Мы Вѣримъ, что настоящія мі
ровыя проблемы христіанства требуютъ всемір
ной конференціи христіанъ. Это предпріятіе 
уже получило одобреніе и содѣйствіе значитель
наго числа христіанскихъ церквей; въ возможно 
скоромъ времени будутъ сдѣланы предложенія 
и другимъ, такъ что мы надѣемся, что міровой 
представительный характеръ конференціи скоро 
будетъ поставленъ внѣ сомнѣнія. Подготовляя 
созваніе конференціи, мы не имѣемъ ни полно
мочія, ни желанія входить въ обсужденіи важ
ныхъ вопросовъ, которые будетъ обсуждать кон
ференція. Наше прямое дѣло принять возмож
ныя мѣры, чтобы обезпечить возможно лучшую 
постановку предметовъ для обсужденія на кон
ференціи. Мы не можемъ, однако, оставаться 
индифферентными къ условіямъ, могущимъ со
дѣйствовать или препятствовать намѣреніямъ и 
надеждамъ, какія должна выполнить предстоя
щая всемірная конференція. Въ настоящій мо
ментъ нѣкоторыя изъ этихъ важныхъ сторонъ

') См. Second meeting of the Advisory Com
mittee. Report of the Deputation to Greaf Bri
tain. The call for a truce of God. 1914 (№ 27), 
стр. 39—41.

неожиданно сдѣлались предметомъ новаго* спо
ра. Съ миссіонерскаго поприща давно ждущая 
рѣшенія проблема единенія принесена Промы
сломъ Божіимъ и поставлена прямо на пути 
передъ всѣми христіанскими исповѣданіями. Ми
мо нея нельзя уже пройти. Великіе интересы, 
близкіе сердцу всѣхъ христіанъ, призываютъ къ 
ея рѣшенію. Біо рѣшеніе не можетъ быть до
стигнуто уступкою. Ему должна предшествовать 
конференція. Передъ конференціей же должно 
быть перемиріе. Любовь Христова къ міру по
буждаетъ насъ просить васъ соединиться съ 
нами и со всѣми Его учениками и объявить 
между церквами во всемъ христіанствѣ переми
ріе Божіе. Пусть вопросы, волновавшіе насъ, 
будутъ честно и ясно изложены. Пусть ученые, 
католическіе и протестантскіе, своими изслѣдо
ваніями свободно освѣтятъ, насколько могутъ, 
эти предметы. Болѣе того, для насъ существенно 
важно постараться понять, что именно въ ре
лигіозномъ опытѣ другихъ имѣетъ дѣйствитель
ную цѣнность, чего они не желаютъ потерять, 
и что должно быть сохранено въ единой эко
номіи вѣры. Мы просимъ также, чтобы всѣ хри
стіанскія исповѣданія избѣгали по возможности 
всякаго спорнаго заявленія о своемъ отношеніи 
къ другимъ, но чтобы все говорилось и дѣлалось 
такъ, будто готовится собраніе вѣрныхъ учени
ковъ изъ всѣхъ націй и языковъ, чтобы молить 
о новомъ изліяніи Св. Духа Божія. Передъ 
всякимъ равнодушіемъ, сомнѣніемъ и недора
зумѣніями мы хотѣли бы сохранить вѣру въ то, 
что молитва Господа о единеніи Его учениковъ 
имѣла въ виду, что она будетъ исполнена, что 
въ составѣ Церкви не должно быть невозмож
ностью, какъ это бываетъ и въ государствѣ, для 
людей разныхъ темпераментовъ и убѣжденій 
жить вмѣстѣ по принятымъ по согласію прин
ципамъ единства. Поэтому мы настоятельно про
сили бы всѣхъ, занимающихъ руководящее или 
начальственное положеніе въ церкви, трудиться 
непрестанно надъ выработкою въ настоящемъ 
поколѣніи практическаго базиса единенія въ 
свободѣ, порядкѣ, истинѣ, силѣ и мирѣ. Съ этою 
цѣлью мы просимъ вашихъ молитвъ. По распо
ряженію совѣщательнаго комитета комиссіи о 
всемірной конференціи по вопросамъ вѣры и 
устройства. Вильямъ Т. Маннингъ, предсѣдатель, 
Робертъ Г. Гардинеръ, секретарь.

Восполненіемъ этого воззванія могутъ 
служить тѣ страницы (22—29) доклада 
отъ имени комиссіи къ генеральной конфе
ренціи протестантской епископальной цер
кви, гдѣ говорится о препятствіяхъ успѣху 
конференціи и о благопріятныхъ для нея 
движеніяхъ въ христіанствѣ. Таковыми пре
пятствіями, по мнѣнію комиссіи, являются 
индифферентность, нетерпѣніе и подозри
тельность.
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1) Индифферентность происходитъ отъ 
неспособности понять огромную важность 
возстановленія видимаго и органическаго 
единства между христіанами и отъ невѣ
рія въ его практическую осуществимость. 
Поэтому нужно указать всѣмъ, кому только 
возможно, на постыдность и зло нашихъ 
несчастныхъ разногласій, на несомнѣнную 
волю Христа, чтобы видимое единство было 
возстановлено и охраняемо, на ничтожество 
всякихъ замѣнъ органическаго единства и 
на возможность его возстановленія, если мы 
откажемся отъ нехристіанскаго образа дѣй
ствій, будемъ стремиться къ взаимному 
пониманію и сверхъ того предадимъ себя 
въ молитвѣ и самоотверженномъ стараніи 
водительству Духа Святаго.

Хотя и сомнительно, что единеніе бу
детъ достигнуто въ настоящемъ поколѣніи, 
такъ какъ люди легче поддаются медлен
ному процессу, но мы убѣждены, что дви
женіе къ подлинному единству въ вѣрѣ и 
устройствѣ нынѣ началось. Прежнія распри 
между христіанами разныхъ организацій 
постепенно уступаютъ мѣсто взаимному 
уваженію, а часто и настоящей дружбѣ... 
Возникъ новый христіанскій космополитизмъ, 
конечно, сопровождающійся многими пагуб
ными уклоненіями мысли, но въ то же 
время дающій условія, ускоряющія торже; 
ство истины и достиженія существеннаго 
соглашенія относительно христіанской вѣры 
и устройства. Наши задачи состоятъ не 
въ томъ, чтобы насильственно ускорять 
теченія событій, и не въ томъ, чтобы фор
мулировать проекты единенія, а лишь въ 
томъ, чтобы содѣйствовать этому росту 
взаимной дружбы и взаимнаго понима
нія.

2) Методъ дѣйствія требуетъ большого 
терпѣнія, и нетерпѣніе тѣхъ, кто думаетъ, 
что пришло время для формальнаго сбли
женія и законодательныхъ измѣненій, относя 
унію къ ближайшему будущему, является 
другимъ тяжелымъ препятствіемъ для на
шего дѣла. Та церковь готова объединиться 
съ другой, въ которой это соединеніе мо

жетъ быть достигнуто безъ измѣны той 
истинѣ, которую она считаетъ богооткро
венной.

3) Наконецъ, есть и еще препятствіе— 
подозрительность, опасеніе, что затѣянное 
комиссіей дѣло приведетъ къ компромиссу 
убѣжденій. Нужно увѣрить духовныхъ лицъ, 
что конференція вовсе не разсчитана на 
нарушеніе лойальности къ нашему древ
нему наслѣдію. Какъ было оффиціально 
заявлено при учрежденіи комиссіи, «кон
ференція учреждается съ цѣлью изученія 
и обсужденія безъ власти законодательство
вать ила принимать резолюціи».

С. Т.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Отъ совѣта Императорской Московской духов
ной академіи.

О пріемѣ воспитанниковъ въ составъ но
ваго (і.ХХГѴ) академическаго курса.

1) Желающіе поступить въ студенты Импера
торской Московской духовной академіи въ те
кущемъ 1915 году ’должны подать лично пли 
прислать по почтѣ прошеніе на имя преосвя
щеннаго ректора академіи до 15-го августа и 
явиться въ академію для повѣрочныхъ испы
таній не позже 16 и не ранѣе 12 августа.

2) Въ студенты академіи принимаются лица 
всѣхъ сословій, православнаго исповѣданія, 
удовлетворяющія требованіямъ, изложеннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ Уставѣ православ
ныхъ духовныхъ академій (§ 6 Устава).

3) Къ повѣрочнымъ испытаніямъ для по
ступленія въ академію допускаются: 1) окон
чившіе курсъ ученія въ духовныхъ семинаріяхъ 
ио первому разряду—а) рекомендованные семи
нарскимъ правленіемъ и посылаемые на сѵно
дальныя средства и б) прибывающіе въ акаде
мію на собственныя средства, но съ вѣдома и 
одобренія семинарскаго начальства, и 2) имѣю
щіе гимназическіе аттестаты зрѣлости и окон
чившіе курсъ военныхъ училищъ.

Примѣчаніе. Лица, окончившія съ успѣ
хомъ полный курсъ университета или другого 
высшаго учебнаго заведенія, принимаются въ 
академію безъ экзамена и сверхъ нормы свое
коштными; при желаніи же получить какую- 
либо стипендію подвергаются повѣрочнымъ 
испытаніямъ наравнѣ съ прочими (§ 137).



468 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ & 14

4) Женатые въ студенты академіи не прини
маются. Исключеніе изъ этого правила до
пускается для всѣхъ академій, кромѣ Петро
градской, съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Св. Сѵнода для лицъ изъ бѣлаго духовенства, 
если они удовлетворяютъ требованіямъ §§ 137 
и 141 (§ 139).

5) Лица, поименованныя въ 79 ст., п. 2, и 
80 ст., и. 3, Устава о воинской повинности 
пзд. 1897 г. (псаломщики, учителя духовныхъ 
училищъ, земскихъ и церковно - приходскихъ 
школъ, надзиратели духовныхъ семинарій н учи
лищъ), зачисленныя въ запасъ арміи до 15 сен
тября 1913 года и не выслужившія установлен
наго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ ими 
должностяхъ, не могутъ быть допущены къ 
пріемнымъ испытаніямъ.

6) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты ака
деміи должпы быть приложены: а) аттестатъ 
объ окончаніи курса въ среднемъ учебномъ за
веденіи (а студентами духовныхъ семинарій, 
сверхъ того, и одобрительное свидѣтельство 
подлежащаго семинарскаго начальства о при
знаніи ихъ благонадежными къ принятію въ 
академію); б) метрическое, свидѣтельство (а не 
выписка или справка) о рожденіи и крещеніи;
в) документы о состояніи, къ которому принад
лежитъ проситель, если онъ по происхожденію 
не изъ духовнаго сословія; г) свидѣтельство о 
явкѣ къ исполненію воинской повинности или 
о припискѣ къ призывному участку;—д) фото 
графическая карточка съ собственноручной, под
писью просителя, надлежаще засвидѣтельство
ванной.—Лица податныхъ сословій обязаны, 
сверхъ того, представить свидѣтельство объ 
увольненіи ихъ обществами на законномъ осно' 
ваніи.

Лица, состоящія въ священномъ санѣ, пред 
ставляютъ: а) семинарскій аттестатъ, б) метри
ческое свидѣтельство, в) послужной списокъ, 
выданный духовной консисторіей, г) одобри
тельный отзывъ епархіальнаго начальства съ 
удостовѣреніемъ о неимѣніи препятствій къ 
поступленію въ академію и д) фотографическую 
карточку.,. '

7) Желающіе поступить въ академію должны 
имѣть въ аттестатѣ ио поведенію высшій 
баллъ 5.—Окончившіе курсъ въ среднемъ учеб 
номъ заведеніи за годъ и болѣе до поступленія 
въ академію должпы представить одобрительное 
свидѣтельство о своемъ поведеніи отъ мѣст
наго подлежащаго начальства.

8) Повѣрочныя испытанія, въ объемѣ курса 
духовныхъ семинарій, производятся, для по
ступленія въ академію,—устныя: по Св. Писа
нію Новаго Завѣта, догматическому богословію,

всеобщей церковной исторіи (до 1054 года) и по 
греческому языку,—письменныя: одно по бого
словскимъ *), а другое по философскимъ ’) пред
метамъ; кромѣ того требуется составленіе въ 
письменной формѣ одного поученія.

Примѣчаніе. Воспитанники духовныхъ се
минарій изъ инородцевъ, кои не изучали древ
нихъ языковъ, на повѣрочныхъ испытаніяхъ, 
для поступленія въ академію, освобождаются 
отъ экзамена по греческому языку, съ обяза
тельствомъ, однако же, въ случаѣ принятія 
въ академію, сдать въ теченіе пребыванія въ 
академіи экзаменъ по этому предмету (§ 140).
9) Изъ числа подвергавшихся повѣрочнымъ 

испытаніямъ могутъ быть приняты въ академію 
только тѣ, кто выдержалъ оныя успѣшно (§ 141).

10) Принятые въ академію въ количествѣ не 
свыше установленной академическимъ совѣтомъ 
нормы зачисляются въ студенты академіи—одни 
на сѵнодальныя, и частныя стипендіи, другіе 
своекоштными (§ 142).

11) Въ текущемъ 1915 тоду въ составъ, I 
курса Императорской Московской духовной 
академіи можетъ быть принято не свыше 45 
человѣкъ, которымъ, въ порядкѣ сравнитель
наго достоинства ихъ устныхъ и письменныхъ 
отвѣтовъ, и будутъ предоставлены 28 сѵнодаль
ныхъ стипендій и не болѣе 5-ти частныхъ сти
пендій (по 80—110 р. въ годъ). Не получив
шіе стипендіи могутъ быть, по ихъ желанію, 
приняты въ академію своекоштными.

12) Своекоштные студенты обязаны жить въ 
академіи въ качествѣ пансіонеровъ или полу
пансіонеровъ. Число ихъ въ каждомъ учебномъ 
году опредѣляется вмѣстимостью академиче
скихъ зданій (§ 144).

Примѣчаніе. Внѣ академіи своекоштнымъ 
студентамъ дозволяется жить только у роди
телей, имѣющихъ постоянное пребываніе въ 
академическомъ городѣ, за исключеніемъ лицъ, 
упомянутыхъ въ прим, къ § 137 (см. выше п. 3).
13) Пансіонеры и полупансіонеры вносятъ 

годичную плату въ два срока: въ сентябрѣ и 
январѣ. Не внесшіе платы въ теченіе мѣсяца 
увольняются изъ академіи. Въ случаѣ оставленія 
академіи пансіонеромъ или полупансіонеромъ 
въ течете учебнаго года внесенныя ими деньги 
не возвращаются (§ 145).

14) Плата за содержаніе въ академическомъ 
общежитіи въ предстоящемъ 1915—1916 учеб
номъ году будетъ взиматься въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: съ пансіонеровъ—«о 300 р. и съ полу-

*) Въ 1915 году—по нравственному богословію. 
а) Въ 1915 году—въ связи съ исторіей фило

софіи.

........
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пансіонеровъ (имѣющихъ пользоваться исклю
чительно помѣщеніемъ и столомъ, съ обязатель
ствомъ въ первое же полугодіе пребыванія въ 
академіи обзавестись на собственныя средства 
форменною одеждою установленнаго образца)— 
по 220 р. въ годъ. Независимо отъ сего, сту
денты I курса, поступившіе въ академическое 
общежитіе какъ пансіонерами, такъ и полупан
сіонерами, обязаны въ сентябрѣ мѣсяцѣ, сверх
полугодичной платы за содержаніе, внести еще 
по 50 р. каждый—на первоначальное обзаве
деніе. .

15) Съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея рек
торъ академіи можеті допускать къ слушанію 
академическихъ лекцій и постороннихъ лицъ> 
извѣстныхъ ему своею благонадежностью и окон
чившихъ среднее учебное заведеніе. Эти лица не 
пользуются, однако, правомъ участвовать въ 
практическихъ занятіяхъ и репетиціяхъ студен
товъ, подавать третнця сочиненія и предста
влять диссертаціи для полученія академическихъ 
ученыхъ степеней иди звапія и подвергаться 
переходнымъ и выпускнымъ испытаніямъ (§ 147).

Отъ совѣта пастырско-миссіонерской семинаріи 
при Григоріэ-Бизюковомъ монастырѣ.

Совѣтъ пастырско - миссіонерской семинаріи 
объявляетъ, что въ настоящемъ году открывается 
пріемъ въ I классъ семинаріи на 1915—16 учеб
ный годъ, при чемъ отъ желающихъ поступить 
требуется, чтобы прошенія о пріемѣ направляемы 
были въ совѣтъ не позже 1 августа сего года 
(послѣ сего времени прошенія разсматриваться 
не будутъ) съ приложеніемъ слѣдующихъ доку
ментовъ: а) подлиннаго свидѣтельства объ обра
зованіи (а не копіи), б) метрическаго свидѣтель
ства о рожденіи, крещеніи, в) свидѣтельства о 
привитіи оспы и состояніи здоровья, г) свидѣ
тельства 0 припискѣ къ призывному участку 
пли о явкѣ къ исполненію воинской повинности,
д) одобрительнаго свидѣтельства о поведеніи 
отъ мѣстнаго подлежащаго начальства и свя
щенника. . „

Въ первый классъ паетырско-миссіонерскои 
семинаріи принимаются: 1) безъ экзамена липа 
православнаго исповѣданія не моложе 18 и не 
старѣе 25 лѣтъ, заявившія себя доброю нрав
ственностію и церковнымъ направленіемъ, 
успѣшно окончившія курсъ церковно-учитель
скихъ школъ, дополнительныхъ двухгодичныхъ 
курсовъ при второклассныхъ школахъ и учи
тельскихъ семинарій; 2) по выдержаніи испы
таній по Закону Божію въ объемѣ курса сред
нихъ учебныхъ заведеній (молитвы, священная 
исторія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, Катихи
зисъ, Богослуженіе, краткая исторія церкви и 
сочиненіе па предложенную тему) учителя цер
ковно-приходскихъ школъ (не имѣющіе выше
означеннаго ценза) и псаломщики, имѣющіе 
свидѣтельство на звапіе учителя школы.

При семинаріи имѣется общежитіе для всѣхъ

воспитанниковъ семинаріи. Въ первый классъ 
семинарія принимаетъ не болѣе 40 человѣкъ, 
при чемъ 33 воспитанника будутъ пользоваться 
стипендіей отъ Бизюкова монастыря, а осталь
ные принимаются въ общежитіе на своемъ со
держаніи съ платою 100 руб. за квартиру и 
столъ. Стипендіи распредѣляются въ началѣ 
учебнаго года по усмотрѣнію совѣта. _

Въ семинарію не принимаются выбывшіе, 
исключенные изъ учебныхъ заведеній и лица 
женатыя.

Начало учебныхъ занятій 1 сентября, а пріем
ныхъ экзаменовъ 20 августа.

Адресъ: 1-й для писемъ: П. О. Григоріе-Бизю- 
ковъ монастырь, Херсонск. губ. 2-й для проѣзда; 
отъ г. Херсона или г. Александровска, Екате- 
ринославск. губ. пароходомъ но рѣкѣ Днѣпру 
до пристани «Бизюковъ монастырь».

Предсѣдатель совѣта, и, д. начальника семи
наріи архимандритъ Арсеній.

Секретарь совѣта семинаріи священникъ Але
ксій Кротком.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Отъ Благовѣщенской духовн. консисторіи 
еицъ объявляется, что въ оную 25 октября 1914 г. 

вступило прошеніе мѣщанки гор. Хабаровска, Мареы 
Власовой Коноваловой, жительствующей въ гор. Бла- 
гоцѣщепскѣ, о расторженіи брака ея съ мужемъ Геор
гіемъ Петровымъ Коноваловымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Николаевской церкви, ст. Лабипской, Кубан
ской области, 14 Февраля 1897 года. По заявленію 
просительницы Мареы Власовой Коноваловой без
вѣстное отсутствіе ея супруга Георгія Петрова Коно
валова началось изъ гор. Благовѣщенска, Амурской 
области, съ сентября І909 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующаго Георгія Петрова 
Коновалова, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Благовѣщенскую духовную консисторію.

Отъ Варшавской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 2 марта 1915 года 

вступило прошеніе помощника пристава 3 Мостовскаго 
участка, Варшавской исполнительной полиціи, Митро
фана Алексѣева Сильваискаго, о расторженіи брака 
его съ женой Еленой Николаевой Снльвапской, уро
жденной Москвиной, вѣнчаннаго принтомъ Щитовской 
церкви уродпепской губерніи, 29 іюля 1888 года. Но 
заявленію просителя Митрофана Алексѣева Сильваискаго безвѣстпое отсутствіе его супруги Елены Ни
колаевой Сильванской началось пзъ гор. Варшавы съ 
14 декабряЛйОб года. Силою сего объявленія всѣ мѣ
ста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Елены Николаевой Сильван
ской, обязываются немедленно доставить оныя въ Вар
шавскую духовную консисторію.

Отъ Варшавской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 11 января 1915 г. 

вступило прошеніе мѣщанина гор. Варшавы Степана 
Іосифова ШтруипФа, жительствующаго въ гор. Вар
шавѣ, по Мокотовской ул., въ д, № 26, о расторженіи 
брака его съ женой Стефаніей Романовой ПІтрумцФЪ, 
урожденной Еленской, вѣнчаннаго причтомъ Рогачев- 
скаго римско-католическаго прихода 20-го августа 
1906 года. Ио заявленію просителя Степана ІоспФова 
ШтрумпФа безвѣстпое отсутствіе его супруги Стел>а- 
іііп Романовой ІЫтрумпФЪ началось изъ Варшавы въ 
ноябрѣ 1906 года. Силою сего объявленія псѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыванги бвзвпстпо
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<, отсутствующей Стефаніи Романовой Штрултфз, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Варшав
скую духовную консисторію.

Отъ Варшавской духовной консисторіи.
скмъ объявляется, что въ оную 14 января 1915 г. 

вступило прошеніе мѣщанки гор. Копина, Калишской 
губерніи, Анны Александровой Целецкой, жительствую
щей въ городѣ Варшавѣ, по Маршалковской ул., въ 
д. № 79, кв. 30, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
постояннымъ жителемъ гор. Конина, Калишской губ., 
Эдмундомъ Яновымъ Целецкимъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Ковинскаго римско-католическаго прихода, 
29 мая—10 іюня 1899 года. По заявленію проситель
ницы Анны Александровой Целецкой безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Эдмунда Янова Целецкаго началось 
изъ гор. Конина съ 1905 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и липа, могущія имѣть свѣдѣнія е пребыва
ніи безвѣстно отсутству югцаго Эдмунда Янова Це
лецкаго, обязываются немедленно доставить оныя въ

\ Варшавскую духовную консисторію.___________

ОТ'ь Варшавской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 10 января 1915 г. 

вступило прошеніе надворнаго совѣтника Ивана Пе
тровича Александрова, временно жительствующаго въ 
гор. Вильно, по Татарской ул., въ д. № 10. о растор
женіи брака его съ женой Екатериной Ивановой Але
ксандровой, урожденной Коровкиной, мѣщанкой гор. 
Осташкова, Тверской губ., вѣнчаннаго причтомъ цер
кви при Елизаветинской богадѣльнѣ гор. Петрограда 
11 сентября 1884 года. Ио заявленію просителя Ивана 
Петровича Александрова безвѣстное отсутствіе его су
пруги Екатерины Ивановой Александровой началось 
изъ Пскова съ 1890 года. Сплою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Екатерины Ивановой Але
ксандровой, обязываются немедлеппо доставить оныя 
въ Варшавскую духовную консисторію.

Отъ Вятской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 Февраля 1915 г. 

вступило прошеніе крестьянина Вятской губ. и уѣзда» 
Рохипской вол., починка Ромачевскаго, Семена Ива
нова Эсаулова, жительствующаго въ мѣстѣ приписки, 
о расторженіи брака его съ женой Наталіей Никити
ной Зсауловой, урожденной Развѣевой, вѣнчаннаго 
причтомъ Николаевской церквп, села Пыжа, Вятскаго 
уѣзда, 5 Февраля 1903 года. По заявленію просителя 
Семена Иванова Эсаулова безвѣстное отсутствіе его 
супруги Наталіи Никитиной Эсауловой началось изъ 
почпнка Ромачевскаго, Рохинскон волости, Вятскаго 
уѣзда, съ 4 сентября 1908 года. Силою сего объявле
нія, всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующей Наталіи Ники
тиной Эсауловой, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Вятскую духовную консисторію. *______

Отъ Вятской духовной консисторія
симъ объявляется, что въ оную 8 декабря 1914 г. 

вступило прошеніе крестьяпкп дер. Заборья, Алексан
дровской вол., Нолпнскаго уѣзда, Вятской губерніи, 
Айны Константиновой Обуховой, жителъстзующей въ 
мѣстѣ приписки, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Андреемъ Евѳимовымъ Обуховымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Троицкой церкви, села Богословскаго, Нолин- 
скаго уѣзда, 1 октября 1908 года. По заявленію про
сительницы Анны Константиновой Обуховой безвѣст
ное отсутствіе ея супруга Андрея Евѳимова Обухова 
началось изъ' дер. Заборья, Александровской вол., 
Полянскаго уѣзда, Вятской губерніи, съ 1909 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
лмѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Андрея Евѳимова Обухова, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Вятскую духовную конси
сторію.

Птъ Донской духовной консисторіи
„ симъ объявляется, что въ оную 9 Февраля 1915 г.

вступило прошеніе жены молдавско (румынско) под
даннаго Евдокіи Димитріевой Николаевой, житель
ствующей въ гор. Новочеркасскѣ, по Безыменной ул., 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ Николае
вымъ Николаевымъ, вѣнчаннаго причтомъ Михаило- 
Архангельской церкви, города Новочеркасска. Ио зая
вленію просительницы Евдокіи Димитріевой Николае
вой безвѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Николаева 
Николаева продолжается съ конца 1884 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго 
Ивана Николаева Николаева, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Донскую духовную консисторію.

Отъ Екатеринбургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 6 Февраля 1915 г 

вступило прошеніе коллежскаго регистратора Але
ксандра Павлова Антипина, жительствующаго въ гор. 
Екатеринбургѣ, по Основинской ул., въ д. № 43, о 
расторженіи брака его съ женой Татіаной Димитріе
вой Антипиной, урожденной Дылдинон, вѣнчаннаго 
причтомъ градо-Екатеринбургской Свято-Духовской 
церкви 29 Іюля 1892 года. По заявленію просителя 
Александра Павлова Антипина безвѣстное отсутствіе 
его супруги Татіаны Димитріевой Антипиной нача
лось изъ гор. Екатеринбурга, Пермской губерніи, съ 
8 ноября 1892 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть сидѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Татіаны Димитріевой Ан
типиной, обязываются немедленно доставят* оныя въ 
Екатеринбургскую духовную консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 6 сентября 1914 г. 

вступило прошеніе мѣщанина города Екатеринослава, 
Ивана Михайлова Пархоменко, жительствующаго въ 
гор. Екатеринославѣ, Канатная ул., въ д. №16, о 
расторженіи брака его съ женой Маріей Ивановой Пар
хоменко, вѣнчаннаго причтомъ Чусовской Ксеніевской 
церкви Пермскаго уѣзда и губ. По заявленію проси
теля Ивана Михайлова Пархоменко безвѣстное отсут
ствіе его супруги Маріи Иванововой Пархоменко на
чалось изъ станціи Чусовой, Пермской жел. дор. съ 
1904 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Паріи Ивановой Пархоменко, обязы
ваются немедленно доставить оныя въ Екатеринослав
скую духовную консисторію.

Отъ Забайкальской духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 4 августа 1914 г. 

вступило прошеніе крестьянина Пермской губерніи, 
Екатеринбургскаго уѣзда, Полдневской вол. н села, 
Ивана Егорова Костина, постоянно жительствующаго 
въ гор. Мысовскѣ, Забайкальской области, о~ растор
женіи брака его съ женой Ольгой Германовой Кости
ной, урожденной Селезневой, до замужества мѣщан
ской дочерью гор. Екатеринбурга, вѣнчаннаго при
чтомъ градо-Екатеринбургской Свято-Духовской цер
кви 18 февраля 1883 года. По заявленію просителя 
Ивана Егорова Костина безвѣстное отсутствіе его су
пруги Ольги Германовой Костиной началось изъ Ека
теринбурга, Пермской губ., съ 1886 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Ольги 
Германовой Костиной, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Забайкальскую духовную консисторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 декабря 1914 г. 

вступило прошеніе отставного надворнаго совѣтника 
Леонида Иванова Коломейцева, жительствующаго въ 
городѣ Кишипевѣ, о расторженіи брака его съ женой 
Маріей Николаевой Коломейцевой, урожденной Ру- 
жицкой, вѣнчаннаго причтомъ церкви 17-го Восточно
Сибирскаго стрѣлковаго полка гор. Харбина 25 января 
1904 года. По заявленію просителя Леонида Иванова 
Коломейцева безвѣстное отсутствіе его супруги Маріи
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Николаевой Коломейцевой началось изъ гор. Киши
нева съ септября 1908 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующей Маріи Николаевой 
Коломейцевой, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Кишиневскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи
сихъ объявляется, что въ оную 3 апрѣля 1914 г. 

вступило прошеніе крестьянки Ксеніи Александровой 
Сычъ, урожденной Фощанка, жительствующей зъ селѣ 
Блошинцахъ, Васильковскаго уѣзда, Кіевской губ., 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Андреемъ Іустино- 
вымъ Сыпемъ, вѣнчаннаго причтомъ свято-Михайлов
ской церкви, села Блощинецъ, Васильковскаго уѣзда, 
28 мая 1884 года. Но заявленію просительницы Ксе
ніи Александровой Сычъ безвѣстное отсутствіе ея су
пруга Андрея Іустинова Сыча началось изъ дер. Токи- 
ловки, Васильковскаго уѣзда, съ 1885 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Андрея 
Іустинова Сыча, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Кіевскую духовную консисторію.

Отъ Московской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 6 ноября 1914 года 
вступило прошеніе жены крестьянина Московской губ. 

и уѣзда, Дурыкпнской вол., дер. Жукова, Маріи Ди
митріевой Аѳанасьевой, жительствующей въ Москов
скомъ уѣздѣ, Всѣхсвятской вол., въ селѣ Аксиньинѣ, 
въ домѣ Уткина, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Димитріемъ Аѳанасьевымъ Аѳанасьевымъ, вѣнчаннаго 
причтомъ Московской, Николаевской, въ Новой Сло
бодкѣ, церкви 8 января 1906 года. По заявленію про
сительницы Маріи Димитріевой Аѳанасьевой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Димитрія Аѳанасьева Аѳанасьева 
началось изъ гор. Москвы болѣе 5 лѣтъ тому назадъ. 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста п лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Димитрія Аѳанасьева Аѳанасьева, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Московскую духовную 
консисторію.

Отъ Омской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 7 іюпя 1914 года 

вступило прошеніе губернскаго секретаря Михаила 
Петрова Вершинина, жительствующаго въ 1 ч, гор. 
Семипалатинска, ѳ расторженіи брака его съ женой 
Наталіей Степановой Вершининой, урожденной Евстег- 
нѣевой, вѣнчапнаго причтомъ Николаевской церкви 
стан. Долонской, Семипалатинскаго уѣзда, 26 января 
1896 года. Но заявленію просителя Михаила Петрова 
Вершинина безвѣстное отсутствіе его супруги Наталіи 
Степановой Вершининой началось изъ пос. Семіярскаго 
съ 1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующей Наталіи Степановой Вершининой, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Омскую 
духовную консисторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 18 марта 1914 г. 

иступило прошеніе крестьянина поселка Крыловскаго, 
Ново-Александровской вол., Томскаго уѣзда, Ивана 
Артемьева Волкова, жительствующаго въ гор. Челя
бинскѣ, Оренбургской губерніи, о расторженіи брака 
его съ женой Евдокіей Ѳеодоровой Волковой, уро
жденной Кротковой, вѣнчаннаго причтомъ градо-Том
ской Вознесенской церкви 10 ноября 1904 года. По 
заявленію просителя Ивана Артемьева Волкова без
вѣстное отсутствіе его супруги Евдокіи Ѳеодоровой 
Волковой началось изъ гор. Томска, той же губ., съ 
1905 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Евдокіи Ѳеодоровой Волковой, обязы
ваются немедленно доставить оныя въ Оренбургскую 
духовную консисторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 2 декабря 1914 г. 

вступило прошеніе казака Аландскаго поселка, Квар
кенской стаиицы, Орскаго уѣзда, Игнатія Петрова 
Пащенкова, жительствующаго въ вышеназванномъ 
поселкѣ, о расторженіи брака его съ женой Ольгой 
Васильевой Нащенковой, урожденной Зайцевой, вѣн
чаннаго причтомъ Михаило-Архапгельской церкви пос. 
Аландскаго, Орскаго уѣзда, 28 января 1909 года. Но 
заявленію просителя Игнатія Петрова Пащенкова без
вѣстное отсутствіе его супруги Ольги Васильевой На
щенковой началось изъ стан. Кваркенской, Орскаго 
уѣзда, съ 24 ноября 1909 г. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребывакігг 
безвѣстно отсутствующей Ольги Васильевой Нащен
ковой, ofязываются немедленно доставить оныя въ 
Оренбургскую духовную консисторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 15 іюля 1914 года 

вступило прошеніе крестьянина села Ильинки, Бѣло
зерской вол., Оренбургскаго уѣзда, Ивана Осппова 
Пеньчукова, жительствующаго въ с. Ильинкѣ, Бѣло
зерской волости, Оренбургскаго уѣзда, о расторженіи 
брака его съ женой Апастасіей Лаврентьевой Непьчу- 
ковой, урожденной Скибипой, вѣнчаннаго причтомъ 
Покровской церкви, с. Ильинки, Оренбургскаго уѣзда, 
8 апрѣля 1909 года. Но заявленію просителя Ивана 
Осипова Пеньчукова безвѣстное отсутствіе его супруги 
Анастасіи Лаврентьевой Неньчуковой началось изъ 
с. Игыінки, Бѣлозерской вол., Оренбургскаго уѣзда, 
съ 1909 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Анастасіи Лаврентьевой Неньчуковой,. 
обязываются немедленно доставить оныя въ Оренбург
скую духовную консисторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 12 ноября 1914 г. 

иступило прошеніе крестьянина села Фоевпчи, Ново- 
щербинской вол., ИОвозыбковскаго уѣзда, Чернигов
ской губ., Андрея Иванова йцко, жительствующаго 
въ гор, Челябинскѣ, Оренбургской губерніи, о растор
женіи брака его съ жеиой Евдокіей Ивановой Ицко, 
вѣнчаннаго причтомъ Рождество-Богородпцкой церкви 
села Фоевичи, Новозыбковскаго уѣзда, 21-го апрѣля 
1885 года. Но заявленію просителя Андрея Иванова 
Ицко безвѣстное отсутствіе его супруги Евдокіи Ива
новой Ицко началось изъ села Фоевичи, Новощербпн- 
ской вол., Новозыбковскаго уѣзда Черниговской губ., 
съ 1887 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Евдокіи Ивановой Ицко, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Оренбургскую духов
ную консисторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіз 
симъ объявляется, что въ опую 19 ноября 1914 г. 

вступило прошеніе Златоустовскаго мѣщанина Васи
лія Александрова Плавникова, жительствующаго въ 
заводѣ Міасскомъ, Троицкаго уѣзда, о расторженіи 
брака его съ женой Пелагіей Ивановой Плавниковой, 
урожденной Савиныхъ, вѣнчаннаго причтомъ градо
Златоустовской Трехъ-Святптельской церкви 5 ноября 
1884 года. По заявленію просителя Василія Алексан
дрова Плавникова безвѣстное отсутствіе его супруги 
Пелагіи Ивановой Плавниковой началось изъ города 
Златоуста, Уфимской губ., съ 1906 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Пелагіи 
Ивановой Плавниковой, обязываются немедленно до
ставить оныя въ Оренбургскую духовную консисторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ опую вступило прошеніе 

мѣщапкп города Владикавказа Евгеніи Николаевой 
Соколовой, жительствующей въ гор. Самарѣ, о растор
женіи брака ея еъ мужемъ Алексѣемъ Александровымъ
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Соколовымъ, вѣнчапнаго причтомъ Копстаатино-Елѳ- 
нинской церкви, гор. Владикавказа 9 января 190э г. 
ІЮ заявленію просительницы Евгеніи Николаевой Со
коловой безвѣстное отсутствіе ея супруга Алексѣя Але
ксандрова Соколова началось изъ слоооды Нальчикъ, 
Терской области, съ 1908 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно Ьтсутствующаго Алексѣя Алексан
дрова Соколова, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Самарскую духовную консисторію._________

Отъ Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе 

крестьянина села Саперкина, Бугурусланскаго уѣзда, 
Максима Романова Лозинова, жительствующаго въ 
с Сачеркинѣ, о расторженіи брака его съ женой Ксе
ніей Андреевой Лозиповой, вѣнчаннаго причтомъ цер
кви с. Саперкина 10 ноября 1904 года. По заявленію 
просителя Максима Романова Лозинова безвѣстное 
отсутствіе его супруги Ксеніи Андреевой Лозиновои 
началось пзъ с. Саперкина съ 21 декабря 1905 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Ксеніи Андреевой Лозиновои, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Самарскую духовную кон
систорію, 1

J-гь Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе 

крестьянина села Саперкина, Бугурусланскаго уѣзда, 
Ероѳея Тимоѳеева Лукьянова, жительствующаго въ
с. Саперкинѣ, о расторженіи брака его съ женой Вар
варой Ивановой Лукьяновой, вѣнчаннаго причтомъ 
церкви с. Саперкина 15 мая 1999 года. По заявленію 
просителя Ероѳея Тимоѳеева Лукьянова безвѣстное 
отсутствіе его супруги Варвары Ивановой Лукьяновой 
началось изъ села Саперкина съ 28 іюня 1909 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста н лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Варвары Ивановой Лукьяновой, обязываются не
медленно доставить оныя въ Самарскую духовную кон
систорію. , ____________

,-гъ Самарской духовкой консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе 

крестьянина с. Терновки, Новоузенскаго уѣзда, Кои-

стаптина Маркова Торопова, жительствующаго въ 
с. Терновкѣ, о расторженіи брака его съ женой Аннон 
Алексѣевой Тороповой, вѣнчаннаго причтомъ церкви 
с. Терновки 7 іюня 1899 года. По заявленію просителя 
Константина Маркова Торопова безвѣстное отсутствіе 
его супруги Анны Алексѣевой Тороповой началось изъ 
села Покровска, Самарской губерніи, съ 1905 года. 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Анны Алексѣевой Тороповой, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Самарскую духовную конси
сторію. . _______

ОтТз Самарской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе 

крестьянки села Шахова, Хвалынскаго уѣзда, Агаѳіи 
Ивановой Елиной, жительствующей въ Благодарпов- 
скомъ поселкѣ, Уральской области, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Леонтіемъ Матвѣевымъ Елинымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ церкви Иртецкаго поселка, 
Уральской области, 1б-го августа 1904 года. По за
явленію просительницы Агаѳіи Ивановой Елппои без
вѣстное отсутствіе ея супруга Леонтія Матвѣева Елина 
началось изъ Благодарновскаго поселка съ 1908 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица могущія 
имѣть свѣдѣнія в пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Леонтія Матвѣева Елина, обязываются 
немедленно! доставить въ Самарскую духовную кон
систорію. ____________ __ _______ - ■

:іъ Херсонской духовной консисторіи
СИМЪ объявляется, что въ оиую 29 сентября 1913 г. 

вступило прошеніе крестьянина Ново-Тягинскаго по
селка, Херсонскаго уѣзда, Георгія Яковлевича Спи- 
чака, жительствующаго въ Ново-Тягинскомъ поселкѣ, 
той же волости, Херсонскаго уѣзда, о расторженіи 
брака его съ женою Варварой Михайловной Спичакъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церквв мѣстечка 
Тягинки, Херсонскаго уѣзда, 4 ноября 1907 года. 
По заявленію просителя Георгія Яковлевича Спнчака 
безвѣстное отсутствіе его супруги Варвары Михайло
вны Спичакъ, началось изъ Ново-Тягинскаго поселка 
съ 1908 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстна 
отсутствующей Варварѣ Михайловнѣ Спичакъ, обя
зываются немедленно доставить оныя въ Херсонскую 
духовную консисторію.

Содержаніе: Высочайшій рескриптъ Верховному Главнокомандующему.-Именной Высочайшій 
ѵказъ Правительствующему Сенату.—Высочайшіе: новелѣиіе, приказы, награды и благодарности 
Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.—Приказы Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ Училищнаю 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавленія' Посланіе христолюбивымъ земледѣльцамъ^
Нікона_ Святой великій князь Владиміръ Равноапостольныя.—Заповѣди блаженства. Проф. . •
pu«a.—Воспитаніе нравственнаго характера учащихся. Д. Дубакина.-0 ®ов°и "р°гра^Ѣ пРеображе°н- 
славянскому языку для мужскихъ духовныхъ училищъ.—Царьградъ и Святая Софія. И. Преооражы 
SS-ScX™ журналовъ Ф. ^.-Библіографія. ^.-Вниманію духовенства. Д.-Сообщеніл 
изъ заграницы. С. 2'.—Отъ Совѣтовъ Императорской Московской духовной академіи и пастырско
миссіонерской семинаріи при Григоріе-Бизюковомъ монастырѣ.—Объявленія,

“ * - .............. па ежедневную газету «ПРИХОДСКім лисіокь» съ приложу- £
ніемъ «ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ» и «ПРИХОДСКАГО ЧТЕНІЯ» | 
1 руб. въ годъ съ пересылкой внутри Россіи, а загра- £ 

НИпу- 14 руб. въ годъ; 2) отдѣльно на «ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ» съ приложеніемъ х 
«ПРИХОДСКАГО ЧТЕНІЯ» 4 р. въ годъ съ дост. и перес., за границу 5 р., 3) отдѣльно на » 
«ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ» 2 р. въ годъ съ пересылкой. Отдѣльные по <5 к. съ иерее. ? 
За перемѣну адреса взимается съ подписчиковъ «Церковныхъ Вѣдомостей» по 20_ к. t 
При требованіяхъ о перемѣнѣ адреса и о возобновленіи подписки необходимо прилагать * 

1 прежній адресъ или сообщить № бандероли, подъ которой высылалось изданіе. : 
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Петроградъ, Галерная ул., д. ао, кв. 7Э. ,

Петроградъ, 2 апрѣля 1916 г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ.

Сѵнодальнія тепйгрі#ія.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Юбил зп 50 лѣт. Bf юбил. и медали для священнослужит. высыл.

рѵп ѵгтйк Тресты налож. платеж.—(См. цѣны и подроби. № 40 
ѵ У Д. У ѵ I А В< I «Церк. Вѣд.» и Православн. Календ.). Подроби,
прейсъ-кур. безпл. Кресты «ИДЕАЛЪ» 12 и 16 р.—оба съ золот. шапк., а послѣди, съ на- 
стоящ, жемчуж. Кромѣ того особ, рекомекд. наб. крест, въ 10 р. Кресты внѣ к о н- 
курренціи. Священн. креста 1812S г. (для потомковъ). Мед. 25-лѣт. ц.-прих. школъ— 
имѣются золоченъ. Мед. Имп. А—ІП; «за усердіе» и др. Знаки юбил.: & е Jte <е та es ts 
(см. рис.); 100-лѣтія Петрогр. Дух. Акад.--Канд. Дух. Акад.: для священн. и лицъ свѣтск. 
зван.; универеит. и друг.—Ордена. Колодки. Ленты всяк. Получено множество благо» 
дарста. писемъ за кресты и мед. ПІ О ~У Ш А. Ю стар. сер. и зол. вещи. 
Адр.: Петроградъ, Дегтярный переулокъ № 1—8, кв. 40. Ив. Ив. ЮРГЕНСЪ.

НАГ)! IIP I IlfЙНII золоч. медали съ лентой для участник, по мобилиз., высыл. нал. плат.: сер. 2 р. 50 к., 
ЛІѵиіІбіЫилЦіѵНид ТОМПак. 1 р. 25 к., бронз. 1 р. и 75 к. Миніатюрн. сер. на розеткѣ 1 р. 60 к.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Государственный Банкъ объявляетъ, что въ городѣ Александровскѣ, Екатеринославской 

губерніи, 15 апрѣля 1915 года открывается Отдѣленіе Банка, которое будетъ производитъ всѣ 
разрѣшенныя Конторамъ н Отдѣленіямъ Банка операціи._______________________________ _____ .

Свящ. А. ЛЕВИТСКАГО,
законоучителя мужской гимназіи:

Священная Исторія Ветхаго Завѣта, изложенная 
по Библейскому тексту. 171 стр. Ц. 50 к. Руковод
ство для среднихъ учебныхъ заведеній и низшихъ 
школъ повышеннаго тина. Съ объясненіями, картой 
Палестины и многими иллюстраціями. Библейскій 
текстъ на русск. яз. вполнѣ приспособленъ для 
учебника. Въ объясненіяхъ даются краткія свѣдѣ
нія о священныхъ книгахъ.

Священная Исторія Новаго Завѣта, изложенная по 
Евангельскому тексту. 215 стр. Ц. 60 к. Руководство 
для среднихъ учебныхъ заведеній и низшихъ школъ 
повышеннаго типа. Съ объясненіями, картой Пале
стины и множествомъ иллюстрацій. Евангельскій 
текстъ, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ (блажен
ства и пр.), на русск. яз. Въ начальной главѣ даны 
краткія свѣдѣнія объ Евангеліи и Евангелистахъ. Ру
ководство необходимо при прохожденіи Св. Исторіи 
по Евангелію и пригодно при изученіи Катихизиса. 
Складъ изданія въ книжн. магаз. Т—ва И. Д. Сытина.

В
ышло изъ печати: Клипинъ С. ВСВНОЩНО35 

БД'ЬНІЗІ обычн. распѣва для однородн. 
хора, ц. 2 р. 80 к. Напѣвы Московск. Сѵно

дальнаго хора. Гармонизація легкая. Одобрено 
Придв. Пѣвч. Капел. Требовать: Тамбовъ, Екате
рининскій Учит. Институтъ, С. М. Клипину.

РЕГЕНТСКІЕ КУРСЫ.
Въ г. Вильнѣ съ 10-го іюня по 20 іюля сего 

1915 года открываются шестые регентскіе курсы 
для учителей, учительницъ, псаломщиковъ и дру
гихъ лицъ съ платою 30 р. за курсъ.

Запись на курсы принимается до 1-го мая. При 
заявленіи вносится 10 р. Выдержавшіе экзаменъ 
получаютъ свидѣтельства. Курсистамъ предоста
вляются безплатныя квартиры. Подробности въ про
граммахъ. Ііилъпа, Островоротная ул., д. № 12. 

2—2 Учредитель курсовъ Н. С. Буйловъ.

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 

по Румыніи, Болгаріи, Сербіи, 
Турціи, Египту и Греціи,
(«Путеш. по Православн. автокеф. Церквамъ»), 

Большой томъ на прекрасной бумагѣ, 50 иллю
страцій. Цѣна 2 руб.

Адресъ; Ростовъ, Яросл. Петровскій 

монастырь. Пересылка безплатно. 5—4

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ изнурительными болѣз
нями дыхательныхъ пу

тей, органовъ горла, рта, носа, голосовыхъ связокъ, 
бронховъ и легкихъ, требуйте книгу объ аппаратѣ 
КАРМАННАЯ САНАТОРІЯ и средство «САНАТАРИНЪ». 
Высылается по первому требованію безплатно. 
Адресъ: Петроградъ, Пет. Стар., Большой пр., 
Л? 47а, Главк. Представ. <.Карманпая Санаторія*.

1 СПЕЦІАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ [
1 ИКОНОПИСНАЯ и КІОТНАЯ МАСТЕРСКАЯ Г

И. И. ЗОТОВА
-а въ г. ЧЕРНИГОВѢ собств. домъ. »
J Высылаются иконы для удостовѣренія безъ задатка и наложеннаго платежа иовопро- V

славленныхъ угодниковъ Божіихъ: свят. ЕКЗЯФГЕЙЙА, патріарха Московскаго, св. ПИ- г 
Ч ТИРИМА, епископа Тамбовскаго, свв. ѲЕОДОСІЯ, ІОАСАФА Бѣлгородскаго, преп. Е> 
aJ СЕРАФИМА и другихъ святыхъ, на аѳонскомъ кипарисѣ, на липовыхъ доскахъ, цинкѣ іэ 
<3 и полотнѣ, съ позолотой, чеканкою, украшен, разноцвѣтной эмалью и па красочномъ фонѣ, по р 
J желанію освящаются у гробницъ. А также исполняю заказы на юбилейныя иконы въ р 
О память 300-лѣтія Дома Романовыхъ. Цѣны смотрѣть въ X» 10 «Церк. Вѣдом.» за Р 
® 1912 годъ. Прейсъ-курантъ подробный иллюстрированный съ рисунками стоячихъ кіотовъ въ р
«I видѣ иконостасовъ и висячихъ БЕЗПЛАТНО» L
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ОТЪ КНИЖНАГО СКЛАДА
ОБЩЕСТВА РЕЛИГІОЗНО - НРАВСТВЕННАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

ВЪ ДУДК ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

ПЕТРОГРАДЪ, Стремянная улица, соб. домъ Л? 20. Телефонъ 94—89.
Поступила въ продажу новая мига трот. А. Темиом^роиа, помощи, глави. наблюдателя за 

преподаваніемъ Зак. Вож. въ нач. гор. училищахъ Петрограда.

МЕТОДИКА преподаванія ЗАКОНА 50ЖШ. Цѣн!°іо?р4ок.
Этотъ новый трудъ извѣстнаго педагога о. А. Темномѣрова отличается чисто - практическимъ 

характеромъ. Авторъ хорошо знаетъ, въ чемъ законоучитель начальной школы испытываетъ затрудненія, 
и даетъ много практическихъ указаній именно по этимъ небольшимъ вопросамъ. Въ «Методикъ» 
о. Темномѣрова каждый законоучитель найдетъ много новаго и полезнаго.Въ книжномъ складѣ Общества продаются также слѣдующія изданія прот. Темномѣрова:

и КАРТИНЫ по Свящ. Ист.,
счикамъ «Незабудки» 1О°/П скидки.—Картина должна быть книгой, написанной красками. Составленныя 
въ соотвѣтствіи педагогии, требованіямъ и художественно исполненныя въ яркихъ тонахъ, картины 
удовлетворяютъ этому требованію и въ связи съ «Методикой» пріобрѣтаютъ особенное значеніе.

иятага га imkiw w J j роскошный, худ.-литер., богато иллюстрир. дѣтскій журналъ,
3 ДфЬйД съ цѣнн. прилож. По отзывамъ печати—лучшій по содержанію 

и внѣшности жури, для дѣтей. Необходимъ въ семьѣ, школѣ, библіот. и въ сред, учебн. воед. 
Годъ—4 р., 3 и,— 1 р., пробн. № 30 коп., налож. плат. 40 к. Проспекты безплатно. Ред.-изд. Прот. 
Л. Темполтровъ. Ред.: Петрогр., Петропавловская крѣпость, №86.___________

2) НаетІ^ііе въ Зак. Вож. для нач. учил, и нриг. и. Изд. 22-е. Ц. 20 к., въ пер. 30 к.
3 Краткія свѣд. изъ Исторіи Церкви. По прогр церк-прих школъ. Изд. 3-е. Ц. 5 к.
4) Свящ. Исторія Ветх. Зав. для среди, учебн. зав. Изд. 11-е. Ц. 30 коп.
5) Свящ. Исторія Нов. Зав. для среди, учебн. зав. Изд. 10-е. Ц. 36 коп. .
Книги прот. Темномѣрова на многихъ съѣздахъ законоучителей признаны лучшими учебниками

по Зак. Божію. „ .
6) Пособіе къ изуч. Христ. Катих. Ч. I. О вѣрѣ. Ц. 40 коп. _
7) Свящ- Писанія о смерти, загр. жизни и воскресеніи изъ мертвыхъ.

Догмат.-экзегет. нзедѣд. Ц. 2 руб. . ; -г ч „„ „„„„
Зыковъ, В. И. Свящ. Библейскій патріархъ Авраамъ. Библейско-исто

рическій апологетическій очеркъ. Ц. 3 р. • п ™
Прот. Павелъ Дахостскій. Проповѣдническая хрестоматія. Сост. по

лѵчш. пропой, образц. За обѣ части книги 3 р., въ пер. 3 р. 60 к. ■ . -
Часть 4-я. Пропов., изъясн. Слово Божіе, раскрывающія истины догматическія и нрав

ственныя Пособіе при изученіи науни о церковномъ проповѣдничествѣ въ дух. семинаріяхъ. іКѵрп. 
постай Учебн. Ком. утвержд. опр. Св. Ста; отъ 10-17 мая 1912 года, Хрестоматія одобр. въ кач. 
нос. при преподаваніи науки о церковномъ проповѣдничествѣ въ дух. сем., а также для прі-
обіэѣтеиія въ нерж, библіотеки. . . _ л___

Чаем» g-я. Проповѣди, выясняющія значеніе храма и изъясняющія церковное богослу
женіе имѣющія предметомъ событія библейскія, церковно-историческія и житія святыхъ, со
бытія’гражданской исторіи, общественной и частной жизни; распространенныя въ обществъ за
блужденія и неправильныя понятія относительно предметовъ вѣры и христіанской жизни, явл - 
нія природы и другіе случаи, требующіе пастырскаго слова. Проповѣдь внѣбогослужебная. ....

Свѣтъ во тьмѣ. Современные и религіозные и церковно-общественные вопросы 
въ рѣшеніи ихъ выдающимися духовными и свѣтскими православно-русскими писателями.

Сборн. проп. и ст., въ сост. коего входятъ извлеченія изъ сочиненій архинастыреи: Фила
рета Московскаго, Иннокентія Херсонскаго, Амвросія Харьковскаго, Никанора Херсонскаго, 
Павла Казанскаго, Іоанна Смоленскаго, Хрисанѳа Астраханскаго, Ѳеофана Затворника, профес
соровъ:—Д. В. Кудрявцева, Я. К. Амфитеатрова, П. И. ПІалфеева, прот. Н. А. Сергіевскаго 
Иванцова-Платонова, Базарова и свѣтскихъ писателей по богословію:—А. С. Хомякова, Сама
рина. Влад. Соловьева. . , .

Матеріалъ книги раздѣленъ на три отдѣла: I) Религія вообще и вѣра христіанская, 
II)—Церковь и пастырство и III)—Жизнь личная, и общественная. ,

Книга можетъ быть рекомендована для учащейся молодежи, для интеллигентныхъ чита
телей и для библіотекъ. . -ее:

Ц. 1 р. 50 К., ВЪ коленк. пёрепл., .2 р. . ..-.е
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Д. И. Боголюбовъ. 1) «Миссіонерскія бесѣды со штундобаптистамн»,
изд. 5-е, стр. 378, 1 р. 50 к. . ,

По докладу Учебн. Ком. опредѣленіемъ Св. Сѵнода, «Миссіонерскія бесѣды» рекомендо
ваны во всѣ церк.-шкоіьн. и приход, библіотеки и удостоены полной Макарьевской преміи.

«Бесѣды» надолго останутся цѣнной книгой для всякаго культурнаго пастыря-пропо- 
вѣдника и миссіонера. Въ «Бесѣдахъ» научно-популярно разсмотрѣны существеннѣйшія возра
женія сектантовъ противъ православныхъ догматовъ въ томъ видѣ и формѣ, въ какихъ, обыкно
венно, они выдвигаются въ жизни. При чемъ отвѣты всюду даются не сжато и не шаблонно
схематично, а въ видѣ живыхъ прочувствованныхъ миссіонерскихъ обращеній къ народу.

Вслѣдствіе этого «Миссіонерскія бесѣды» облюбованы духовенствомъ, какъ книга «желан
ная» въ нашей литературѣ и какъ практическій самоучитель миссіонерской полемики съ сек
тантами.

2) «Православный противосектантскій Катихизисъ», 15 к.
Эта брошюра рекомендована и премирована Св. Сѵнодомъ одновременно съ «Миссіонер

скими бесѣдами» автора. Изложена она безъ полемическаго задора и обидныхъ выступленій противъ 
сектантовъ. Брошюра хороша, какъ конспектъ для внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдо
ваній съ народомъ; пригодна она въ качествѣ карманнаго справочника, при посѣщеніи священ
никомъ домовъ прихожанъ, полезна для преподаванія въ школѣ, на миссіонерскихъ курсахъ и т. д.

3) «Противосектантскіе уроки ревнителямъ православной вѣры». 
Вып. 1-й основной. 15-ть уроковъ, 10 к.

Эта брошюра должна служить миссіонерской азбукой при всякомъ пастырскомъ наученіи 
прихожанъ, въ виду надвигающагося сектантства. Въ формѣ наглядныхъ уроковъ брошюра 
внѣдряетъ въ душу каждаго православнаго христіанина отвѣтъ на вопросы: почему онъ назы
вается православнымъ. Въ чемъ отличіе его вѣры отъ сектантства и чѣмъ особенно утверждается 
правда православнаго вѣрованія.

Эта брошюра спеціально пригодна для всякихъ народно-миссіонерскихъ курсовъ.
4) «Кто это—пашковцы, баптисты и адвентисты», 12 к.
Это толковый, живой и продуманный отвѣтъ на вопросы, которые обыкновенно зарожда

ются въ головахъ православныхъ при знакомствѣ въ приходахъ съ раціоналистическими сектами.
5) «Дѣло вѣры»—24 выпуска; объемъ каждаго выпуска—16-ть страницъ 

четкой печати.
Въ выпускахъ па складѣ имѣющихся только съ 6-го №, изложена исторія съ разборомъ 

сектъ пашковской (Лг 6), баптистской (№ 12) и андвентистской (№ 13). .Кромѣ того, въ выпускахъ 
популярно изложено православное ученіе о почитаніи Богоматери (№ 15), честнато Креста (№ 16), 
о спасеніи (№№ 8 и 18), о святыхъ постахъ (.¥; 9), объ иконахъ (№ 23), о храмахъ рукотворен- 
ныхъ (№ 24). Такимъ образомъ всѣ вмѣстѣ №№ «Дѣло вѣры» являются настоящей миссіонерской 
хрестоматіей и они очень полезны для всякой миссіонерской библіотеки. Цѣна выпуска съ 
пересылкой 5 кои. 100 экз.—2 р. 70 к., 1000 экз.—25 р.

6) «Религіозно-общественныя теченія въ современной русской 
жизни и наша православно-христіанская миссія». 1 р.

Книга особенно цѣнна въ томъ отношеніи, что современному православному пастырю 
помогаетъ разобраться въ новыхъ религіозно-общественныхъ теченіяхъ и даетъ неумирающія 
схемы для миссіонерскаго дѣланія, чуждаго фанатизма, нетерпимости и самоослѣпленія.

7) «Какъ душу спасать». (Святоотеческіе завѣты христіанамъ). Стран. 162. 
Ц. 30 коп.

Сборн. краткихъ назидательныхъ статен разныхъ заглавій на общую тему о спасеніи души.
Написаны статьи просто, живо, картинно, съ множествомъ примѣровъ изъ жизни святыхъ 

подвижниковъ. Читается книга съ захватывающимъ интересомъ.
Можетъ быть рекомендована, какъ прекрасная, и интересная и назидательная книга для 

школьнаго и народнаго чтенія.
8) «При свѣтѣ Евангельской правды». Сборн. кратк. назидательныхъ 

статей и разск. Стр. 148, ц. 30 к.

9) «За церковь родную и вѣру православную». (Изъ записокъ 
миссіонера). Стр. 146. Ц. 30 к.

Статьи сборн. представляютъ описаніе встрѣчъ миссіонера, его впечатлѣній, разговоръ съ 
сектаптами, краткихъ и миссіонерскихъ бесѣдъ. Написанъ сборникъ живымъ языкомъ, читается 
съ интересомъ. Можетъ быть хорошимъ пособіемъ для ознакомленія съ сектантствомъ, съ его 
оптомъ и мнѣніями.

10) Къ трезвымъ завѣтамъ или христіанство и соціалъ-демократія. Ц. 30 к.
Уч. Ком. Мин. Нар. Проев, внесена въ списокъ сочиненій, заслуживающихъ вниманія

при пополненіи безплатныхъ пар. читал, ц библіотекъ.
Книжка до нѣкоторой степени выясняетъ философскія основы современной антиалко

гольной борьбы. Доступна интеллигентному читателю.
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ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ.
(©СЫОВЙЯО въ 8SI году).

ПЕТРОГРАДЪ, Васильевскій Островъ. 6-я линія, д. Л? 1, кв. 19.
Подробнее™ см. № 12-13 «Церковныхъ Вѣдомостей»._________ ______________________ —---- -----

Большая золотая медаль. Высшая награда.
Серебряная медаль. Большая золотая медаль.

ТРУДОЛЮБІЕ 3 
исгсксгсо I

Ростовъ на Дону. Римъ (Италія).

РУССКІЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЕЛЬНАГЕЛЯ.

Заводъ старѣйшій въ Юго-Западномъ краѣ. Заводъ Фель- 
нагелл принимаетъ заказы на отливку новыхъ и переливку _ _ мія
разбитыхъ церковныхъ колоколовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ,
а также принимаетъ битые колокола въ уплату за новые.. Допускается разеро .ка 
платежа. Изготовляемые колокола отличаются прочностью и пріятнымъ звукомі, 

—1»— за что имѣется много письменныхъ благодарностей. По требованію для личны
договоровъ высылается отъ завода безплатно повѣренный. Адресъ: въ М. Немировъ, Подольской губерніи.

но®IB я

Одесса

НЙ©

Придворный поставщикъ церковныхъ вещей и облаченій 
торговый донъ Я. В. ВИТАЛІЕВЪ и И. А. СЛОНОВЪ

МОСКВА, Никольская ул., домъ Т—ва Никольскихъ линій.
Имѣетъ въ большомъ выборѣ: иконы, кресты наперсные золотые 56 пр., и серебр. 84 пр^ атакже 

сеоебпянѵю 84 пр. и бронзовую; Евангелія, кресты, сосуды, дарохранительницы, к
иТттм плащаницы, гробницы, трехсвѣчники пасхальные, люстры, подсвѣчники, семи- 

свѣчникп Укресты и иконы запрестольные; колокола и проч. Оолаченія священническія, діакои- 
п-іі олрзклы пвестоловъ и жертвенниковъ, аналоевъ и столиковъ изъ золотого и серебрянаіо 
глазета парчи Зо лотой и аплике, бархата, шелковыхъ и другихъ матеріи, исполняются скоро 
и изящно. Принимаются заказы на серебряныя и бронзовыя Риз“ »ля и
лпп а также на отдѣлку церквей, какъ то: иконостасовъ, иконъ, церковныхъ крестовъ и 
главъ. Иллюстрированные новые каталоги высылаются заказной бандеролью, 
желающіе получить таковые благоволятъ присылать двѣ семикоп. марки. 5 4

: РАДЗИХОВСКАГОголокольный заводъ
Владиміровича ,

въ іи. НЕГЛИРОВЬ Подольской губ. 
и старѣйшій въ Юго-западномъ краѣ; прошу не смѣ

нять и не сравнивать съ польскимъ заводомъ въ м. Нсми- 
вѣ; запросы прошу дѣлать по. возможности заказными пись-
ми или казенными пакетами. Заводъ награжденъ на выставкѣ
Ростовѣ на-Дону, за высокое качество, изящную отдѣлку, 

сильный и пріятный звукъ колоколовъ, высшей наградой 
«Большой золотой медалью». Принимаются заказы на отливку 
новыхъ и переливку разбитыхъ всевозможной величины цер
ковныхъ колоколовъ, по самой умѣренной цѣнѣ, съ доставкой 
по желѣзной дорогѣ на счетъ завода и съ долголѣтнимъ руча
тельствомъ за прочность. Подробныя условія высылаются без
платно или посылается'' довѣренный.



ЕЪ & U ПРИБАВЛЕНІИ. ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1915 г. G5

Свящ. М. ВОСКРЕСЕНСКАГО.

Наставленіе въ Законъ Божіемъ.
ЗГяеШ первая. Свящ. исторія Ветх. и Нов. Завѣта, заповѣди, молитвы и Сѵмволъ вѣры. Цѣна 12 к.

Отзывы*. «Какъ учебникъ, книга о. М* Воскресенскаго производитъ очень пріятное впечатлѣніе 
своею приспособленностью къ пониманію дѣтей. Видно, что «авторъ опытный педагогъ. Рѣчь замѣча
тельно проста и понятна, хотя вездѣ сохраняетъ приличествующее предмету священное достоинство» 
(журн. «Церковно-приходская школа», 1902 г. май, кн. 10, стр. 259).

«Названная книга составлена примѣнительно къ программѣ одноклассиой церковно-приходской 
школы. Священные разсказы изложены вообще правильно, точно, языкомъ яснымъ, простымъ и вполнѣ 
доступнымъ для пониманія Дѣтямъ. Неточностей въ изложеніи встрѣчается весьма немного. (Отзывъ 
Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ о второмъ изданіи книги, допущ. къ употребл. въ школахъ).

Часть вторая. Объясненіе Сѵмвола вѣры, молитвы Господней и заповѣдей. Ученіе о богослу
женіи. Цѣна 8 коп, «Названная книга, составленная по программѣ одноклассной церковно-приходской 
школы,- отличается всѣми положительными качествами, необходимыми для подобныхъ книгъ. Главное 
достоинство Этой книги въ томъ, что объяснены всѣ непонятныя слова для дѣтей. Со стороны изло
женія книгу свящ. Воскресенскаго можно назвать почти безукоризненною. Языкъ вполнѣ точный, сжа
тый и ЯСНЫЙ для пониманія дѣтей. Книгу несомнѣнно можно рекомендовать для употребленія въ на
чальныхъ школахъ, тѣмъ болѣе, что по своей недорогой цѣнѣ, сравнительно съ объемомъ, она до
ступна для всѣхъ» (газета «Московскія Вѣдомости» 1905 г. № 156).

«Въ названной книгѣ составитель сообщаетъ краткія катихизическія свѣдѣнія въ связной по
слѣдовательной формѣ, не прибѣгая къ вопросамъ и отвѣтамъ. Всѣ вообще катихизическія объясненія 
и свѣдѣнія, сообщаемыя въ ученій о богослуженіи, правильны и изложены языкомъ яснымъ. Неточностей 
и неясностей замѣчено немного*. (Отз. Учил. Совѣта при Св. Сѵнодѣ, коимъ книга допущ. въ школы).

ІІЕРВ5ЫЯ УіРОІ&Й вгъ» жаадімем груимгѣ. 16 стр. Ц. 5 к.
КОЛОСОВЪ. Кнйга для чтенія послѣ букваря. 69 стр. Ц. 12 к.
Съ требов. обращаться: Чрезъ г. Валдай, Ёовг. г., свящ. Зимогбрской ц., Михаилу 

Воскресенскому; въ Петрогр.—въ извѣсти, магаз. При требов. въ значит, числѣ зкз. уст. до 80°/о 
(30°/о при треб, свыше 1.000 экз.). Пересылка по разстоянію. Тамъ же можно требов. книгу: «Мужикъ- 
простакъ нашелъ червонецъ». Два года въ школѣ грамоты. Первый годъ. Червонецъ былъ за
пачканъ. Прыкшипъ. 99 бтр., ц. 80 к. Второй годъ. «Взявъ песку, дресвы и мѣлу», 80 стр., ц. 25 к.
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ЛУЧШІЕ, СТАРИННЕЙШИЕ и ИЗВѢСТНЫЕ въ РОССІИ
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КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
заводовъ ПРІУРАЛЬЯ и ПОВОЛЖЬЯ.

Заводы существ, болѣе 450 лѣтъ.
Заводы удостоены Высочайшей благодарности и высшихъ наградъ на выставкахъ.
На складѣ и въ заводахъ всегда имѣются готовые колокола отъ 10 ф. до 300 пудоваго

вѣса (в® штукѣ) и на заказъ-—до 1200 пудоваго вѣса изъ высокаго качества мбтадовъ: мѣди 
Уральской и Англійскаго олова.

Гармоничные музыкальные звоны (хоръ) колоколовъ—подбираются по камертону. 
Допускается, разсрочка платежа. Йодъемка на колокольни храмовъ и доставка почти

"" всѣ мѣста Россіи и въ вастсйщее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ, 
отливали въ разныя мѣста множество колоколовъ тысячапуддваго вѣса.

Заводы, находясь въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ по своему мѣстонахожде
нію—вблизи мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ и стариннѣйшихъ мѣдеплавильныхъ заводовъ на 
Уралѣ: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, Кыштымскихъ и друг, новѣйшихъ,—имѣютъ 
возможность изготовлять свои колокола не только всегда изъ высокаго качества мѣди ураль
ской (лучшая въ Россіи), но и продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ 
пудѣ дешевле всѣхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводовъ.

Требуйте прейсъ-куралты и благодарственные отзывы, за
свидѣтельствованные нотаріально. 5-2
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