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Великій писатель земли русской14—такъ на
зываютъ гр. Л. Толстого не только у насъ въ Рос
сіи, но и заграницей—въ Западной Европѣ и въ 
Америкѣ. И дѣйствительно, гр. Толстой—наша 
гордость, наша слава. Но произнося такое сужде
ніе о Толстомъ, мы должны спѣшить оговориться. 
Мы гордимся именемъ гр. Л. Толстого, какъ поэ
та—художника, но не какъ религіознаго учителя 
и моралиста. Толстой—поэтъ, художникъ, белле
тристъ—наша гордость, наша слава. Но совсѣмъ 
не то—Толстой-философъ, религіозный учитель и 
моралистъ. Литературная дѣятельность Толстого 
рѣзко распадаетоя на два періода, раздѣленные 
выходомъ въ свѣтъ его сочиненія „Исповѣдь44. Въ 
молодости гр Толстой выступилъ съ своими чудно-
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художественными поэтическими произведеніями: 
„Война и миръ44, „Анна Каренина44 и др. Кто изъ 
русскихъ людей не читалъ ихъ? кто изъ насъ не 
восхищался ими? Но вотъ въ 1882 году вышло его 
сочиненіе Исповѣдь богословско-философскаго со
держанія. Вслѣдъ за нимъ стали появляться мно
гія другія сочиненія Толстого съ такимъ же со
держаніемъ. Поэтъ—художникъ сошелъ со сцены. 
Онъ уступилъ свое мѣсто философу—религіоному 
учителю и моралисту. Толстой—философъ и мора
листъ сжегъ то, чему поклонялся прежде онъ же, 
Толстой—поэтъ, и поклонился тому, что прежде 
высмѣивалъ. Но—увы! „великій писатель земли 
русской14—поэтъ оказался совсѣмъ плохимъ фило
софомъ. Такой судъ надъ нимъ произнесенъ серь
езной критикой, какъ у насъ въ Россіи, такъ и 
заграницей.

Мы беремъ на себя трудъ обратить Ваше вни
маніе на религіозно-философское ученіе гр. Л. Тол
стого. Задачею настоящаго чтенія будетъ изложить 
религіозно-философское ученіе Толстого, а затѣмъ 
дать краткую характеристику и критическую оцѣн
ку ѳго.

Религіозно-философское ученіе Толстого нахо
димъ выраженнымъ во- многихъ ѳго сочиненіяхъ, 
вышедшихъ за послѣдніе 25-ть лѣтъ: „Исповѣдь44, 
„Критика догматическаго богословія44, „Соединеніе, 
переводъ и изслѣдованіе 4-хъ Евангелій44, „Въ чемъ 
моя вѣра?*-,  „О жизни44, „Такъ что же намъ дѣ
лать44, „Церковь и государство44, „О непротивленіи 
злу зломъ44, „О ручномъ трудѣ44, „Что можно и 
чего нельзя дѣлать христіанину44, „Отвѣтъ Сино
ду44, „Мысли о воспитаніи и обученіи44, „Обраще
ніе къ духовенству44, „Мысли о Богѣ44 „Патріо
тизмъ и правительство44, „Жизнь и ученіе Іису
са44,. „Христіанское ученіе44, „Царство Божіе вну
три васъ44, ,.0 смыслѣ жизни44, „Рабство нашего 
времени44, „Противъ войны44, „Разрушеніе ада и 
возстановленіе его44 и мн. др.., всего въ полномъ 
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изданіи Черткова—свыше 70. Систематизировать 
ученіе Толстого крайне затруднительно. Это зави
ситъ отъ манеры писать, усвоенной Толстымъ. Со
чиненія его иногда чужды какой-либо системы; 
часто онъ пишетъ отрывочно, набросками, нѳ 
всегда заботится о планомѣрномъ и логически- 
иослѣдовательномъ раскрытіи своихъ мыслей, 
иногда отрывочно передавая лишь свои думы, 
чувства, впечатлѣнія. Но, само собою понятно, мы 
должны позаботиться привести ученіе Толстого 
въ систему, чтобы дать ему общую характеристи
ку и затѣмъ войти въ критическую оцѣнку его.

Всякое религіозное ученіе говоритъ о томъ, 
что есть вѣра, гдѣ источникъ для наученія истин
ной вѣрѣ, что есть Богъ, какія отношенія Его къ 
міру и человѣку, въ чемъ смыслъ жизни человѣ
ка, какая цѣль и назначеніе человѣческой жизни 
и какъ человѣкъ долженъ жить, чтобы исполнить 
свое назначеніе. Какъ же отвѣчаетъ на всѣ эти 
вопросы гр. Толстой?

Сущность всякаго религіознаго ученія, по мнѣ
нію Толстого, заключается въ опредѣленіи смысла 
жизни. Какой смыслъ жизни, неуничтожаемый 
смертью, рѣшеніе каждымъ для себя этого вопро
са и есть его вѣра, его религія. „Вѣра, —говоритъ 
Толстой въ своемъ сочиненіи „Церковь и Госу
дарство14, -есть смыслъ, даваемый жизни, есть то, 
что даетъ силу, направленіе жизни. Каждый жи
вущій чѳловѣк~> находитъ этотъ смыслъ и живетъ 
на основаніи его. Если не нашелъ,—то онъ уми
раетъ44 (стр. 1). „Что такое вѣра11? спрашиваетъ 
Толстой въ другомъ своемъ сочиненіи „Исповѣдь44 
и отвѣчаетъ: „Вѣра не есть только обличеніе ве
щей невидимыхъ и т. д., не есть откровеніе, нѳ 
есть отношеніе человѣка къ Богу, не есть только 
согласіе съ тѣмъ, что сказали человѣку, какъ ча
ще всего понимается вѣра,—вѣра есть знаніе 
смысла человѣческой жизни, вслѣдствіе котораго 
человѣкъ не уничтожаетъ себя, а живетъи (стр. 47) 



— 74 —

Такимъ опредѣленіемъ понятія вѣры вносится, 
очевидно, крайній субъективизмъ въ дѣло вѣры, а 
въ результатѣ его должна быть совершенная анархія 
въ области религіозной жизни. Каждый самъ для 
себя опредѣляетъ смыслъ жизни, свое жизнепонима
ніе. Это ѳго жизнепониманіе и есть ѳго вѣра, его ре
лигія. Никто нѳ можетъ навязывать другому своего 
жизнепониманія; никто не можетъ внушить дру
гому своей вѣры“. „Что за удивительная вещь?— 
пишетъ Толстой въ своемъ сочиненіи „Церковь и 
Государствои. Являются люди, которые изъ кожи 
лѣзутъ вонъ для того, чтобы другіе люди пользо
вались непремѣнно этой, а не той формой откро
венія; нѳ могутъ быть покойны, пока другіе нѳ 
примутъ ихъ, именно ихъ формы откровенія, про
клинаютъ, казнятъ, убиваютъ всѣхъ, кого могутъ, 
изъ несогласныхъ. Другіе дѣлаютъ то жѳ... Третьи 
то жѳ самое... Всякая вѣра есть обманъ, все это есть 
суевѣріе, что и доказываетъ царствующая теперь 
философія. Глядя съ общей точки зрѣнія, и я не
отразимо пришелъ къ признанію того, что всѣ вѣ
ры—обманы людскіе" (стр. 2).

Итакъ, по 'ученію Толстого, каждый лишь самъ 
для себя имѣетъ право и долженъ опредѣлять 
смыслъ жизни, или, что то жѳ, свою вѣру, свою 
религію. Всякое учительство вѣрѣ, всякая вѣра, 
какъ общее ученіе, объединяющее извѣстную груп
пу людей въ одно цѣлое религіозное общество 
(напр., въ христіанствѣ—въ церковь), всякая вѣра 
людская есть обманъ вѣры. Развѣ жѳ неправда ска
занное нами выше, что Толстой, проповѣдуя со
вершенный субъективизмъ въ дѣлѣ вѣры, вноситъ 
анархію въ область религіозной жизни, самъ при
шелъ и другихъ приводитъ къ отрицанію всякой 
вѣры, всякой религіи. Религія по Толстому не есть 
и нѳ можетъ быть вѣдѣніемъ о Богѣ и другихъ 
религіозныхъ предметахъ; она всегда есть лишь 
„исканіе Бога" (Исповѣдь, стр. 57), „исканіе смы
сла жизни“.
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Всякій самъ для себя опредѣляетъ смыслъ 
жизни. Но чѣмъ же человѣкъ руководится и дол
женъ руководиться въ исканіи Бога, въ опредѣле
ніи смысла жизни? Христіанство источникомъ 
ученія о Богѣ, Его отношеніи къ міру и роду че
ловѣческому. о назначеніи человѣка и смыслѣ его 
жизни признаетъ Божественное откровеніе. Тол
стой отвергаетъ Божественное откровеніе, какъ 
источникъ христіанскаго вѣроученія; болѣе того, 
съ своей пантеистической точки зрѣнія на отно
шеніе Бога къ міру и человѣку, онъ отрицаетъ 
самую вазможность Божественнаго откровенія. 
Источникомъ всякой вѣры, по ого мнѣнію, можетъ 
быть только естественное откровеніе, т. е. тѣ кру
пицы истины, которыя собраны всѣмъ человѣче
ствомъ, особенно въ лицѣ лучшихъ его представи
телей -философовъ и религіозныхъ учителей, въ 
томъ числѣ и мудрымъ еврейскимъ учителемъ 
Іисусомъ. „Въ исканіи этомъ(т. е. смысла жизни), 
пишетъ Толстой, человѣкъ пользуется всѣмъ тѣмъ, 
что выработало все человѣчество. Все это, выра
ботанное человѣчествомъ, называется откровеніемъ. 
Откровеніе есть то, что помогаетъ человѣку по
нять смыслъ жизни. Вотъ отношеніе человѣка къ 
вѣрѣ“ (Церковь и Государство, стр. I). Въ отноше
ніи исканія Бога, исканія смысла жизни религію 
Христа Толстой ставитъ въ рядъ съ религіями 
Браминовъ, Конфуція, Будды, Моисея (Въ чемъ моя 
вѣра, стр. 167); ученіе Христа хотя и называетъ 
высшимъ, но, почитая его не божественнымъ, а 
естественнымъ, человѣческимъ по происхожденію, 
ставитъ въ рядъ съ ученіемъ Конфуція, Будды, 
Соломона, Сократа, Спинозы и т. д. „Ученіе Хри
ста не новое, говоритъ Толстой. Это все одно и 
то же ученіе человѣчества, которое написано въ 
сердцахъ людей и которое проповѣдывали всѣ 
истинные мудрецы міра“ (Въ чемъ моя вѣра, стр. 
183; то же въ Исповѣди, стр. 61).
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Всякая вѣра есть людской обманъ, обманъ вѣ
ры. Такой людской обманъ представляетъ собою 
и христіанская вѣра, проповѣдуемая церковью. 
Вѣра эта совсѣмъ не соотвѣтствуетъ подлинному 
ученію Христа; церковная вѣра—псевдо-христі
анство. Къ этой мысли Толстой часто, очень ча
сто обращается почти во всѣхъ своихъ сочине
ніяхъ, особенно въ сочиненіяхъ: „Исповѣдь14, „Въ 
чемъ моя вѣра44, „Церковь и Государство44, „Кри
тика догматическаго богословія44, „Царство Божіе 
внутри насъ44. Говоря о такъ наз. имъ „церков
номъ44 христіанствѣ, Толстой всячески издѣвает
ся надъ нимъ. Тутъ для него нѣтъ ничего свята
го. Надъ всѣми нашими вѣрованіями, надъ всѣми 
установленіями церкви онъ глумится самымъ ко
щунственнымъ образомъ. Онъ нѳ признаетъ или 
не хочетъ признавать, что въ душѣ каждаго изъ 
насъ, православныхъ христіанъ, есть „святая свя
тыхъ44, глумленіе надъ чѣмъ столь жѳ нестерпимо 
оскорбляетъ нашу святыню, наше христіанское 
чувство, сколь позорно и для самого кощунника и 
богохульника. Мы нѳ позволимъ себѣ приводить 
здѣсь тѣхъ страшныхъ кощунствъ и похуленій, кото
рыя рѣшается произносить Толстой, столь же оскор
бительныхъ для вѣрующаго сердца христіанина, 
сколь нестерпимыхъ намъ,христіанамъ, и для самаго 
слуха нашего. Мы нѳ стали бы и упоминать о нихъ, 
еслибы нѳ было нужды считаться съ тѣмъ обаяніемъ, 
какимъ, къ сожалѣнію, еще пользуется Толстой сре
ди нѣкоторыхъ слоевъ общества. Вѣдь говорятъ 
иногда, что можно оставаться христіаниномъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ, если нѳ быть вполнѣ послѣдова
телемъ Толстого, то все жѳ внимать и сочувство
вать его проповѣди. О, нѣтъ. Толстой богохульно 
попралъ всѣ святыни христіанской вѣры, всѣ чи
стые и свѣтлые порывы христіанина къ Богу— 
Творцу и Промыслителю вселенной, къ Господу 
Іисусу Христу—Искупителю и Спасителю; онъ за
пятналъ и осмѣялъ ликъ Того, къ Кому прибѣ- 
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таютъ съ мольбами милліоны труждающихся и об
ремененныхъ. Кто хочетъ сочувствовать ученію 
Толстого, тотъ долженъ прежде отречься отъ Хри
ста и Его подлиннаго ученія. Ученіе, проповѣдуе
мое Толстымъ, не есть подлинное евангельское 
христіанство, а лишь ложный христіанизмъ Отъ 
истиннаго христіанства въ немъ нѳ осталось ни
чего, кромѣ имени „Христосъ14 и слова „христіан
скій44, но то и другое понимается имъ совсѣмъ не 
такъ, какъ въ подлинномъ христіанствѣ.

Между христіанствомъ Толстого и подлиннымъ 
евангельскимъ христіанствомъ нѳ только нѣтъ со
гласія, но нѣтъ даже точекъ соприкосновенія. По
этому Толстой излагаетъ свое ученіе, всюду про
тивополагая его такъ называемому имъ „церков
ному44 христіанству. Такъ, Христосъ, говоритъ 
Толстой, не училъ о личномъ Богѣ. „Отнынѣ, го
ворится въ Еванг. Іоанна, Богъ уже не будетъ осо
бенный отъ людей44 („Новое Евангеліе’"), а церковь 
навязала Христу ученіе о Богѣ, какъ существѣ 
отдѣльномъ отъ міра и человѣка. „Христосъ училъ 
о томъ, что Богъ, пока люди живутъ, не всту
пается въ ихъ жизнь44 (іЬігі.), а церковники трак
туютъ о промыслѣ Божіемъ. Христосъ разумѣлъ 
подъ „Духомъ Святымъ44 истинное ученіе (іЬісі.), а 
церковь стала, на основаніи этихъ словъ Христа, 
учить о Духѣ Святомъ, какъ третьемъ лицѣ Св. 
Троицы. Христосъ называлъ Богомъ разумѣніе 
жизни, а церковь это названіе (кбуос) перенесла на 
Самого Христа и стала почитать Его за Бога (іЬі(1.), 
Христосъ не училъ ни о какихъ личныхъ без
плотныхъ духахъ (ангелахъ), а если употреблялъ 
названіе „ангелъ Божій44, то разумѣлъ подъ этимъ 
силу безконечнаго начала (Бога); церковники же 
подъ словомъ „ангелы44 стали подразумѣвать лич
ныхъ духовныхъ существъ, отличныхъ отъ Бога 
(Въ немъ моя вѣра,). Христосъ нѳ творилъ чудесъ, 
а церковь, кромѣ того, что навязала Ему множе
ство чудесъ, стала еще обращать въ чудеса про
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сто© ученіе Его. Христосъ нѳ придавалъ Своей 
смерти никакого значенія, а церковь, чтобы не за
ставлять вести борьбу со страстями и желая до
ставить болѣе легкій способъ спасенія, придала 
смерти Христа*искупительное  значеніе и стала го
ворить, что Христосъ, Сынъ Бога, затѣмъ только 
и приходилъ, чтобы Своею смертью всѣхъ иску
пить и освободить отъ грѣховъ. Христосъ училъ 
о возстановленіи (торжествѣ) сына человѣческаго 
и разумѣлъ подъ сыномъ человѣческимъ свѣтъ, 
присущій душѣ каждаго человѣка, а церковь за
мѣнила слово „возстановленіе14 словомъ „воскре
сеніе44, назвала сыномъ человѣческимъ самого 
Христа и увѣрила народъ, что Христосъ училъ о 
Своемъ личномъ воскресеніи (Въ чемъ мол вѣра). 
Христосъ учитъ о возстановленіи жизни и пола
гаетъ это возстановленіе въ томъ, что человѣкъ 
жизнь свою переноситъ въ Бога, т. е. живетъ ра
зумно, а церковь, замѣнивъ по обыкновенію слово 
„возстановленіе44 словомъ „воскресеніе44, навязала 
Кристу ученіе о личномъ плотскомъ воскресеніи. 
Христосъ полагалъ сущность жизни-каждаго че
ловѣка въ борьбѣ между стремленіемъ къ жизни 
духовной и жизни разумной, а церковь стала по
лагать сущность жизни въ размышленіи о томъ, 
какое естество у какого изъ лицъ Троицы, какія 
таинства надо и не надо совершать и пр. Хри
стосъ прямо говоритъ, что Онъ пришелъ разру
шить всѣ догматы, а церковь навязала Ему ученіе 
о множествѣ догматовъ. Христосъ отвергъ всѣ 
обряды, а церковь считаетъ обряды сущностью 
христіанской религіи и полагаетъ спасеніе въ нихъ 
только однихъ. Христосъ запретилъ учительство, 
а Его преемники, начиная съ охотника до учи
тельства ап. Павла, не только нѳ исполнили этой 
заповѣди, а даже насильственно навязываютъ лю
дямъ измышленную ими христіанскую вѣру. Хри
стосъ и не думалъ учреждать никакой церкви, нѳ 
установилъ ни одного таинства, а іерархія стала 
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учить о церкви и о таинствахъ и т. д. (Въ чемъ 
моя вѣра, Церковь и Государство').

Итакъ, „церковное11 христіанство, по ученію 
Толстого, есть псевдо-христіанство, людской об
манъ, обманъ вѣры. Но откуда же этотъ обманъ 
вѣры, гдѣ его источникъ и въ чемъ сущность ѳго? 
Источникъ этого обмана вѣры—учительство, кото
рое приняла на себя церковь. Вѣдь, какъ сказано 
было выше, Толстой признаетъ, что каждый самъ 
для себя долженъ опредѣлять смыслъ жизни, или, 
что то же, свою вѣру, свою религію. Поэтому вся
кое учительство, всякое объединеніе вѣрующихъ 
въ дѣлѣ вѣры, всякая организація общества вѣ
рующихъ на основѣ единой общей вѣры, т. е. цер
ковь, неизбѣжно есть людской обманъ, обманъ 
вѣры. Церковь съ ея учительствомъ—вотъ источ
никъ обмана вѣры въ псевдо-христіанствѣ. Сущ
ность же этого обмана вѣры, по ученію Толстого, 
составляетъ внѣшнее богопочитаніе.

Порицая чучительство“ въ другихъ, Толстой 
самъ однакожъ охотно принимаетъ на себя роль 
учителя. Вмѣсто „церковнаго псевдо-христіанства “ 
онъ начинаетъ проповѣдывать свое ученіе, кото
рое выдаетъ за подлинное ученіе Христа. Въ сво
емъ предисловіи къ „Новому Евангелію41 Толстой 
пишетъ: „Источникъ христіанскаго ученія—Еван
геліе, и въ Евангеліяхъ я находилъ объясненіе 
того смысла, который руководилъ жизнью всѣхъ 
людей. Но рядомъ съ этимъ источникомъ чистой 
воды жизни я нашелъ незаконно соединенную съ 
нимъ грязь и тину, которая одна заслоняла для 
меня его чистоту. Рядомъ съ высокимъ христіан
скимъ ученіемъ я нашелъ, связанное съ нимъ, 
чуждое ему ученіе еврейское и церковноеТол
стой поставилъ себѣ цѣлію освободить Евангеліе 
отъ этого послѣдняго. Съ рѣдкимъ самохваль
ствомъ онъ увѣряетъ затѣмъ, что онъ открылъ въ 
Евангеліяхъ безцѣнную жемчужину, т. ѳ. подлин
ное, неискаженное христіанское ученіе и—возвѣ- 
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щаѳтъ ѳго. Для этой цѣли онъ переворачиваетъ 
всѳ Евангеліе, безцеремонно обращается съ его 
текстомъ, еще менѣе церемонится вкладывать въ 
него такой смыслъ, какого еще никогда никто не 
разумѣлъ и даже не подозрѣвалъ въ немъ. Рядомъ 
такихъ открытій Толстой передѣлалъ всѣ Еванге
лія и въ результатѣ возвѣстилъ свое ученіе вѣры— 
метафизическое, этическое (нравственное) и соці
альное.

Въ основѣ всего метафизическаго ученія Тол
стого лежитъ понятіе о Богѣ. Оно является исход
нымъ пунктомъ всего Толстовскаго міровоззрѣнія. 
Ученіе Толстого о Богѣ наиболѣе полно и опре
дѣленно выражено въ его небольшой статьѣ „Мы
сли о Богѣ-. Богъ, проповѣдуемый Толстымъ, иной 
Богъ, • отличный отъ Того, Котораго признаетъ, 
согласно Евангельскому ученію, все христіанское 
человѣчество. Толстой держится пантеистическаго 
пониманія Божества. Онъ отвергъ Бога Творца, 
отличнаго отъ міра, отвергъ Бога, какъ существо 
личное, такъ какъ личная жизнь, по его мнѣнію, 
есть зло. Толстой опредѣляетъ Бога какъ „жизнь“, 
какъ безлицную'сущность всякой жизни. „Богъ,— 
говоритъ онъ,—это то все, безконечное все, чего 
я сознаю себя частью". „Богъ—безконечное нача- 
ло“.„Богъ—это неограниченное все то,что я знаю въ 
себѣ ограниченнымъ: я—тѣло ограниченное, Богъ— 
тѣло безконечное. Я —часть, Онъ—все. Я себя нѳ мо
гу иначе понимать, какъ частьюЕго“. „Тѣло все— 
Богъ, членъ—яи. „Я весь окруженъ Имъ, отъ Него 
пришелъ, къ Нему иду, составляю часть Его“. („Мы
сли о Богѣ“). Тамъ же, въ „Мысляхъ о Богѣ“, 
Толстой прямо говоритъ, что „мы не имѣемъ ни
какого основанія предполагать Бога-Творца“, что 
„Богъ-Творецъ не можетъ совмѣститься съ Бо
гомъ, частица котораго живетъ вомнѣ“,что „Бога 
Творца—нѣтъ“. Тамъ же онъ прямо говоритъ и о 
томъ, что нельзя признавать Бога существомъ 
личнымъ. ,.Я знаю навѣрное,—пишетъ онъ,—что 
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Онъ (Богъ) не личенъ, потому что личность есть 
ограниченность4'*.  „Говорятъ: Бога надо понимать, 
какъ личность. Въ этомъ большое недоразумѣніе: 
личность есть ограниченіе44. Итакъ, Богъ гр. Тол
стого есть ничто иное, какъ безличное начало 
жизни, безконечное, которое обнимаетъ все, и про
явленіе котораго составляетъ все. Это то же, что, 
напр., „субстанція44 Спинозы или „абсолютное44 
Шеллинга, „абсолютная идея44 Гегеля или нѣчто 
въ родѣ міровой воли Шопенгауэра. Такой пантеи
стическій смыслъ имѣютъ всѣ выраженія Толсто
го о Богѣ. Онъ, напр., весьма часто говоритъ о 
„волѣ Божіей44. Но это, оказывается, не есть воля 
личнаго существа, а есть просто „хотѣніе44 безко
нечнаго, вытекающее изъ его природы, всеобщій 
ваконъ развитія единаго начала жизни.

Установивъ пантеистическій взглядъ на суще
ство Бога. Толстой послѣдовательно отвергъ уче
ніе о Св. Троицѣ и о промыслѣ Божіемъ. Исходя 
изъ той жѳ пантеистической точки зрѣнія, онъ 
отвергъ далѣе ученіе объ Іисусѣ Христѣ, какъ во
плотившемся Сынѣ Божіемъ, Искупителѣ и Спа
сителѣ. Христосъ —простой человѣкъ, великій учи
тель жизни, и больше ничего. Онъ явился пропо
вѣдникомъ истиннаго ученія о смыслѣ жизни. Въ 
этомъ, и единственно въ этомъ его миссія. Въ ли
цѣ, жизни и ученіи Христа не было ничего сверхъ
естественнаго, ничего чудеснаго. Какъ великій 
учитель жизни, Онъ открылъ людямъ, что есть 
вѣчнаго, непреходящаго въ ихъ жизни, для чего 
они должны жить, что дѣлать, чтобы спастись отъ 
уничтоженія въ „ничто44.

На человѣка, на его жизнь, цѣль и смыслъ 
его жизни, на отношеніе его къ Божеству и міро
вой жизни Толстой смотритъ все съ той жѳ своей 
пантеистической точки зрѣнія. Жизнь людская 
зло, безсмыслица, потому что люди живутъ жизнью 
ложной, а не истинной. Люди живутъ жизнью лич
ной, но эта жизнь погибаетъ подъ губительнымъ 
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дыханіемъ смерти, и потому существованіе чело
вѣка. живущаго только личною жизнью, оказы
вается безсмысленнымъ. Въ жизни надо найти то, 
что нѳ погйбаетъ; только тогда жизнь и получитъ 
смыслъ, неуничтожаемый смертью. Если люди бу
дутъ жить не гибнущимъ, то жизнь и перестанетъ 
быть безсмыслицей. Объ этомъ ничтожествѣ лич
ной жизни учили всегда мудрецы міра, начиная 
отъ Будды и Соломона. Объ этомъ же учитъ и 
Христосъ, указывая человѣчеству, взамѣнъ жизни 
личной, на то вѣчное, чѣмъ онъ долженъ жить. 
Итакъ, что же гибнетъ и что вѣчно, что не поги
баетъ въ жизни человѣческой?

Личность умираетъ и потому жизнь во имя 
блага личности безсмысленна. Но не умираетъ 
жизнь -человѣчества, нѳ умираетъ то начало жиз
ни, которое живетъ въ людяхъ. Не умираетъ жизнь 
всего міра, по волѣ отца жизни, ее производяща
го. Это вѣчное, непроходящее въ человѣкѣ, Тол
стой называетъ „сыномъ человѣческимъ14. Что зна
читъ это выраженіе? Оно обозначаетъ общее на
чало жизни, присущее всѣмъ людямъ; это—жизнь 
человѣчества, ка*къ  цѣлаго, поскольку она вопло
щается въ жизни индивидуальной. Иначе говоря, 
при пантеистическомъ пониманіи Божества, это и 
есть самъ Богъ, живущій въ людяхъ, это—обоже
ствленное начало жизни. То „безконечное11, кото
рое носитъ въ своемъ духѣ человѣкъ, и есть „сынъ 
человѣческій44. Это отблескъ абсолютнаго, безко
нечнаго, живущаго во всѣхъ и никогда нѳ умира
ющаго, хотя отдѣльные индивиды исчезаютъ. Кто 
живетъ для этого „сына человѣческаго44, тотъ жи
ветъ именно для того, что нѳ умираетъ, живетъ 
истинной жизнью. Пускай погибнетъ личность въ 
объятіяхъ холодной смерти, человѣчество будетъ 
жить, безконечное начало жизни будетъ прояв
ляться въ новыхъ индивидумахъ. Индивидуальная 
жизнь по смерти сольется съ общимъ океаномъ 
жизни; какъ индивидуальная, она существовать не 
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будетъ, и погибнетъ все, что дѣлалось во имя лич
ности; но не умретъ работа на пользу „сына че
ловѣческаго44, а внесетъ свою каплю въ общій по
токъ жизни безконечнаго. Въ этомъ жизнь полу
чаетъ смыслъ, неуничтожаемый смертью.

Это свое пантеистическое жизнепониманіе 
Толстой и укладываетъ въ рамки Евангелія. Уче
ніе Христа, по его мнѣнію, есть ученіе о „сы
нѣ человѣческомъ14, т. е. о безконечномъ нача
лѣ жизни, общемъ всѣмъ людямъ, объ общемъ 
всѣмъ людямъ разумѣ. Христосъ призываетъ 
людей надъ всѣмъ возвысить „сына человѣ
ческаго44, т. е. то божественное начало, ко
торое свѣтится въ человѣчествѣ. Онъ зоветъ къ 
жизни для другихъ во имя „безконечнаго44, вло- 
женаго въ человѣкѣ и воплощающагося во всемъ 
человѣчествѣ. Спасеніе отъ гибели для человѣка 
заключается въ отреченіи отъ жизни личной въ 
пользу жизни общечеловѣческой Живя такъ, че
ловѣкъ живетъ въ Богѣ, пріобщается вѣчному, 
безконечному и самъ чрезъ это дѣл іѳтся безсмерт
нымъ. И только этой вѣчной жизни учитъ Хри
стосъ. Ни о Своемъ воскресеніи, ни о воскресе
ніи мертвыхъ, ни вообще о личномъ безсмертіи 
души и личной загробной жизни не училъ Онъ. 
Все это—выдумка церковниковъ, ошибка псевдо
христіанства.

Идея будущей личной жизни, личнаго без
смертія совершенно чужда Евангелію,—заключа
етъ Толстой. Самое вѣрованіе въ будущую лич
ную жизнь есть очень низменное и грубое пред
ставленіе, свойственное скорѣе народамъ дикимъ. 
Христосъ противополагаетъ личной жизни не за
гробную жизнь, а жизнь общую всего человѣче
ства, жизнь „сына человѣческаго44. Жизнь истин
ная—только въ сліяніи съ безконечнымъ; здѣсь— 
безсмертіе и вѣчность. Личнаго безсмертія и лич
ной загробной жизни нѣтъ и быть не можетъ. Лич
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ность погибаетъ въ смерти навсегда, и глупо го
ворить, что живы тѣ, которые умерли.

{Продолженіе будетъ).

А. Высотскій.

Начало міра.
Вопросъ о началѣ міра принадлежитъ къ чи

слу вопросовъ, занимавшихъ умы мыслящаго че
ловѣчества во всѣ періоды ѳго историческаго бы
тія. Какъ бы ни былъ занятъ человѣкъ окружаю
щею его дѣйствительностью, какъ бы сильно его 
личная жизнь и интересы земного существованія 
ни приковывали всего его вниманія и помысловъ, 
все же у него наступаютъ иногда моменты ум
ственнаго просвѣтленія, когда одни только мате
ріальные интересы уже не удовлетворяютъ его, 
когда духъ ѳго стремится воспарить въ горняя и 
его богоподобный разумъ, утомившись въ поискахъ 
земныхъ идеаловъ, ищетъ разрѣшенія основныхъ 
вопросовъ челов’ѣчѳскаго вѣдѣнія, вопросовъ жи
зни, выходящихъ за предѣлы того круга, гдѣ дѣй
ствуетъ одинъ только чувственный опытъ и наблю
деніе. Вѣдь нѳ даромъ же человѣкъ созданъ съ 
неискоренимымъ въ его мыслящимъ духѣ стрем
леніемъ къ истинѣ, истинѣ въ абсолютномъ смы
слѣ этого слова. Не даромъ Спаситель призывалъ 
Своихъ слушателей познать эту истину, которая 
одна только можетъ сдѣлать человѣка свободнымъ. 
Какъ путеводный огонекъ во мракѣ облегающей 
человѣка лжи и заблужденій манитъ она усталаго 
на жизненной стезѣ путника, и яркій блескъ ея 
исполненъ для него не земной обаятельности и 
чудной притягательной силы... И дѣйствительно, 
запросами, не выходящими за предѣлы земного 
существованія, никогда не можетъ удовлетворить
ся пытливый умъ человѣка. Ему тѣсно въ этой 
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ограниченной сферѣ. Призванный къ нравствен
ному усовершенствованію до степени нравствен
наго богоподобія (Мѳ. V, 48), человѣкъ и въ обла
сти познанія намѣчаетъ для себя болѣе обширные 
горизонты, нежели то доступно ему въ условіяхъ 
его земного существованія. Рѣшеніе жизненныхъ 
вѣковѣчныхъ вопросовъ—вотъ его главная задача, 
вотъ та цѣль, къ которой онъ стремится въ своей 
жизни. „Есть вещи на свѣтѣ, говоритъ Н. И. Пи
роговъ, къ которымъ и такое надежное средство, 
какъ опытъ, не примѣнимо, а между тѣмъ эти ве
щи—это вопросы жизни, безъ разрѣшенія кото
рыхъ для себя, хотя бы приблизительно, умирать 
не хочется111). Къ числу такихъ жизненныхъ во
просовъ принадлежитъ и вопросъ о началѣ міра. 
Къ этому изначальному пункту міровой исторіи 
умъ человѣка обращается такъ сказать на каждомъ 
шагу. Созерцаетъ ли онъ величественныя картины 
природы, у него неизбѣжно зарождается мысль, 
когда же, въ какой историческій моментъ вся эта 
дивная красота вселенной получила свое начало, 
какъ шло постепенно формированіе всего этого 
премудро устроеннаго организма, кто является 
первовиновникомъ его. Задается ли онъ цѣлью 
постигнуть основные принципы научнаго знанія о 
природѣ, мысль его неизбѣжно влечется къ нача
лу всѣхъ началъ; обращаетъ ли онъ свой умствен
ный взоръ на свое собственное существо и стре
мится проникнуть въ глубочайшіе сокровеннные 
тайники человѣческаго духа,- и здѣсь внутренній 
опытъ неизбѣжно ставитъ предъ нимъ тѣ же во
просы...

’) Пироговъ. Вопросы жизни. Дневникъ стараго врача. Собр. 
соч. т. II, стр. 51.

а) Гете.

Кто управляетъ вселенной отъ вѣка, 
Въ чемъ состоитъ существо человѣка, 
Куда онъ уходитъ, откуда идетъ 
Кто тамъ, вверху, надъ звѣздами живетъ2).
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Уже съ самаго ранняго дѣтства у человѣка 
возникаютъ подобные вопросы на каждомъ шагу. 
Пытливый умъ ребенка, не будучи въ состояніи 
въ достаточной мѣрѣ удовлетворительно и опре
дѣленно уяснить себѣ даже, повидимому, самыя 
обыкновенныя явленія окружающей его дѣйстви
тельности, въ то жѳ время постоянно занятъ по
сильнымъ ихъ уясненіемъ. Вотъ почему отличи
тельною особенностью дѣтскаго возраста является 
это постоянное стремленіе найти разрѣшеніе всего 
непонятнаго въ объясненіяхъ взрослыхъ. И какъ 
знаменательно въ данномъ случаѣ то явленіе, что 
ребенокъ на этомъ пути безсознательно прихо
дитъ къ вопросу о началѣ всего существующаго. 
Какъ часто можно услышать изъ чистыхъ дѣтскихъ 
устъ подобный рядъ вопросовъ: изъ чего сдѣланъ 
хлѣбъ? А мука откуда? А зерно откуда? А колосъ 
откуда? А земля откуда? И рѣшеніе этого послѣд
няго вопроса зависитъ, конечно, отъ степени ум
ственнаго развитія, а также силы религіозной вѣ
ры вопрошаемаго.

Такимъ образомъ, сама жизнь наталкиваетъ 
насъ на рѣшенге вопроса о началѣ міра. Но во
просъ этотъ принадлежитъ къ разряду такихъ 
вопросовъ, которые совершенно не разрѣшимы на 
почвѣ одного только личнаго опыта и наблюденія, 
не разрѣшимъ онъ и на почвѣ опыта другихъ лю
дей, передаваемаго путемъ историческаго преданія. 
Вѣдь ни одинъ изъ смертныхъ не былъ свидѣте
лемъ того, какъ Всемогущій Творецъ полагалъ 
основанія земли, такъ какъ не только по свидѣ
тельству Библіи, но и по даннымъ естествознанія, 
человѣкъ получаетъ свое бытіе въ самый послѣд
ній моментъ мірообразованія, когда уже все въ 
видимой природѣ было опредѣлено мѣрою, числомъ 
и вѣсомъ (Прем. XI, 21). Это свойство вопроса о 
началѣ міра, устраняя всякую возможность исклю
чительно опытнаго рѣшенія его, дѣлаетъ въ то жѳ 
время это рѣшеніе особенно вождѣленнымъ для 
человѣка. Но быть можетъ самъ по себѣ этотъ 
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вопросъ является празднымъ; быть можетъ рѣше
ніе его совсѣмъ не важно въ области религіозна
го міросозерцанія и самая постановка его возмо
жна и естественна въ томъ лишь возрастѣ чело
вѣка, когда для питанія его, по слову Апостола, 
потребно млеко, а не твердая пища (Евр. V, 12)? 
Нѣтъ. Вопросъ этотъ, наряду съ такими вопроса
ми, какъ ученіе о бытіи Божіемъ, о цѣли и назна
ченіи видимой природы, человѣка, о нравствен
номъ идеалѣ и пр. занимаетъ центральное мѣсто 
въ общей системѣ религіознаго міросозерцанія 
человѣка вообще и христіанина въ частности. 
Если религія представляетъ собою врожденное и 
ничѣмъ нѳ искоренимое въ человѣкѣ стремленіе 
къ Первообразу—Йогу, о которомъ всякій вѣрую
щій человѣкъ мыслитъ, какъ о существѣ Всемо
гущемъ и Абсолютно Совершенномъ, то для него 
далеко нѳ безразлично и рѣшеніе вопроса о нача
лѣ міра. Отъ такого или иного рѣшенія его зави
ситъ высота и чистота представленій человѣка о 
Богѣ, вмѣстѣ съ этимъ рѣшеніемъ стоитъ или па
даетъ и представленіе о всемогуществѣ Божіемъ 
и Его абсолютныхъ совершенствахъ. Съ другой 
стороны, въ связи съ такимъ или инымъ рѣшеніемъ 
этого вопроса человѣкъ такъ или иначе опредѣ
ляетъ и свое положеніе на землѣ:—или онъ царь 
природы—существо, созданное по образу и подо
бію Божію, или же вся его какъ физическая, такъ 
даже и духовная организація есть не что иное, 
какъ продуктъ физическихъ и химическихъ силъ, 
которыя дѣйствуютъ въ видимой природѣ. А разъ 
человѣкъ мыслится какъ образъ и подобіе Божіе, 
то для него вполнѣ естественно и стремленіе къ 
своему Первообразу—вполнѣ естественно стремле
ніе къ нравственному усовершенствованію до сте
пени нравственнаго Богоподобія; если же чело
вѣкъ не что иное, какъ совокупность костей, муску
ловъ, жилъ и т. п., то для него такія возвышен
ныя стремленія являются далеко не обязательны
ми и даже противоестественными. Вѣдь соверша- 
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ѳтъ же неразумная природа процессъ своей жизни 
исключительно по разъ установленнымъ физиче
скимъ законамъ, дѣйствующимъ съ роковой не
обходимостью? Отчего же эту мѣрку не приложить 
и къ „вѣнцу творенія14, разъ онъ есть не что иное, 
какъ только продуктъ той же неразумной приро
ды... Однимъ словомъ, вопросъ о началѣ міра са
мыми тѣсными и неразрывными узами связанъ съ 
многими другими пунктами религіознаго и, въ 
частности, христіанскаго вѣдѣнія. „Твореніе міра 
говоритъ одинъ изъ представителей христіанской 
Апологетики, есть предметъ религіозной вѣры и 
положеніе это имѣетъ громадное религіозное зна
ченіе. Именно потому, что мы—созданіе Бога, мы 
и назначены и имѣемъ возможность находиться 
въ извѣстномъ отношеніи къ Богу, другими сло
вами: религія основывается на вѣроученіи о тво
реніи. Если міръ получилъ начало, то онъ имѣетъ 
также и цѣль совершенства и средину своей исто
ріи въ Іисусѣ Христѣ10).

Въ виду такого важнаго жизненнаго значенія 
вопроса о началѣ міра, человѣчество во всѣ періо
ды историческаго бытія постоянно искало разрѣ
шенія ѳго или при помощи своего ограниченнаго 
разума, или же при свѣтѣ сверхъестественнаго 
Божественнаго откровенія. Первое принадлежитъ 
религіямъ такъ называемымъ естественнымъ, осно
вывающимся на одномъ только естественномъ от
кровеніи, являемомъ въ видимой природѣ и бого
подобномъ духѣ человѣческомъ; второе—характе
ризуетъ собою религію Богооткровенную, основы
вающуюся на откровеніи сверхъестественномъ. Къ 
первому способу рѣшенія этого вопроса склонны 
обычно умы, ходящіе исключительно по стихіямъ 
міра, за предѣлами наличной дѣйствительности, 
представляемой міромъ физическимъ, не хотящіе 
видѣть ничего болѣе; ко второму—приходятъ лю
ди вѣрующіе, нѳ удовлетворяющіеся тѣмъ, что

Лютардъ. Апологія Христіанства, стр. 50. 
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даетъ лишь внѣшій опытъ и наблюденіе. Само со
бою понятно, какой изъ этихъ двухъ путей дол
женъ быть признанъ болѣе' вѣрнымъ и надежнымъ, 
разъ, какъ мы сказали выше, вопросъ о началѣ 
міра совершенно не разрѣшимъ на почвѣ одного 
только личнаго опыта и даже свидѣтельства дру
гихъ авторитетныхъ лицъ.

Вотъ почему умъ человѣческій, пытающійся 
уяснить себѣ вопросъ о началѣ міра безъ помощи 
свѳрхъ-ѳстественнаго откровенія, неизбѣжно впа
даетъ въ ошибки и заблужденія. Исторія человѣ
ческой мысли представляетъ намъ много попытокъ 
разрѣшить вопросъ о началѣ міра на этой именно 
почвѣ. Попытки эти, при всемъ ихъ разнообразіи 
и многочисленности, могутъ быть сведены къ тремъ 
главнымъ группамъ. Однѣ изъ нихъ основывают
ся на началахъ дуализма, другія исходнымъ пун
ктомъ своимъ имѣютъ пантеистическое міропони- 

— маніе, третьи, наконецъ, носятъ на себѣ отпечатокъ 
матеріализма. Въ виду этого, нѳ вдаваясь въ по
дробный разборъ всѣхъ такъ называемыхъ есте
ственныхъ космогоній, мы скажемъ вкратцѣ лишь 
о томъ, какъ рѣшается вопросъ о началѣ міра 
вышеуказанными тремя философскими направле
ніями.

Дуалистическое ученіе о происхожденіи міра 
распадается на два отдѣльныхъ вида. По мнѣнію 
однихъ защитниковъ этого ученія, міръ созданъ 
Богомъ изъ самосущѳй, совѣчной Ему матеріи; 
таковъ дуализмъ древнихъ греческихъ философовъ 
Анаксагора, Платона, Аристотеля; по другому воз
зрѣнію, въ дѣлѣ созданія міра принимали участіе 
два враждебныя другъ Другу начала—доброе и 
злое. Таковъ дуализмъ персидской религіи, съ ея 
ученіемъ о двухъ божеств. началахъ—добромъ— 
Орму здѣ и зломъ—А риманѣ. Но такое дуалисти
ческое объясненіе мірообразованія въ" обоихъ его 
видахъ равно представляется несоотвѣтствующимъ 
ни истинному понятію о Богѣ, какъ существѣ 
абсолютно совершенномъ, ни истинному понятію 
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о мірѣ. Представляя Бога абсолютно совершен
нымъ, разумъ человѣка необходимо вынуждается 
мыслить о Немъ, какъ о существѣ независимомъ 
и по бытію, т. е. вѣчномъ. Дуализмъ же, постав
ляя наряду съ Богомъ вѣчно существующую ма
терію, этимъ самымъ ограничиваетъ Его совершен
ства, такъ какъ нѳ признаетъ Его единымъ вѣч
нымъ, разъ этимъ же свойствомъ характеризуется 
и матерія. Если же предположить въ актѣ творе
нія міра участіе двухъ началъ—добраго и злого, 
находящихся между собою въ постоянной борьбѣ, 
то въ такомъ случаѣ для насъ останется нѳобъ- 
ясненною та цѣлесообразность, гармонія, красота, 
которая царитъ въ мірѣ, и которая ни въ коемъ 
случаѣ не можетъ быть результатомъ борьбы 
двухъ -противоположныхъ началъ, а необходимо 
требуетъ для своего объясненія признанія едина
го Высочайшаго Разума, дѣйствовавшаго въ созда
ніи вселенной.

По ученію пантеизма міръ есть саморазвитіе 
Божественной сущности; съ этой точки зрѣнія 
Богъ и міръ тождественны между собою по свое
му существу. Такимъ характеромъ отличается 
напр. ученіе о происхожденіи міра индійской ре
лигіи, извѣстной подъ именемъ браманизма. Но и 
такое объясненіе процесса мірообразованія также 
нѳ можетъ удовлетворить всѣмъ запросамъ ума 
человѣческаго. Если мы допустимъ, что Богъ и 
міръ тождественны между собою по своему суще
ству, то вслѣдъ за этимъ мы должны и въ мірѣ 
отыскивать слѣды тѣхъ же совершенствъ, какими 
характеризуется и существо Божіе. Между тѣмъ 
наличная дѣйствительность представляетъ намъ 
факты совершенно противоположнаго свойства. 
Хотя міръ по идеѣ созданъ совершеннымъ, но 
совершеннымъ въ смыслѣ относительномъ; при 
томъ же, послѣ грѣхопаденія міръ, по словамъ 
апостола, подвергся суетѣ и тлѣнію (Римл. ѴШ, 
20). И вотъ мы на каждомъ шагу видимъ здѣсь 
уклоненія отъ нормы: земля очень часто прино
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ситъ человѣку вмѣсто хлѣба и плодовъ—тернія и 
волчцы, нѳ смотря на то, что онъ въ потѣ лица 
трудится надъ ея обработкой; животныя, которыя 
по идеѣ творенія созданы на пользу и службу 
человѣку, подъ часъ приносятъ ему существен
ный вредъ и т. д.; такое же отступленіе отъ нор
мы мы замѣчаемъ и въ области нравственнаго 
міропорядка. Наличность нравственнаго зла въ 
мірѣ настолько очевидна, что фактъ этотъ не ну
ждается въ особенныхъ доказательствахъ. Откуда 
же всѣ эти несовершенства, если міръ есть само
развитіе Божественной сущности? Становясь на 
точку зрѣнія пантеизма, мы должны будемъ не
избѣжно приписать эти недостатки и существу 
Божію, должны будемъ признать его источникомъ 
и причиною ихъ. Но такое представленіе разру
шаетъ самую идею о Богѣ, какъ существѣ Всесо- 
вѳршенномъ.

Разсмотрѣнные нами способы рѣшенія вопро
са о началѣ міра все же допускаютъ участіе въ 
этомъ актѣ Существа Высочайшаго. Что же ка
сается матеріализма, то здѣсь при рѣшеніи этого 
вопроса идея Бога совершенно устраняется. По 
ученію матеріализма міръ возникъ самъ собою изъ 
вѣчно существующей матеріи, благодаря случайно
му благопріятному для возникновенія міра сцѣпле
нію атомовъ. Таково напр. ученіе о началѣ міра 
китайской религіи; въ новѣйшее время защитни
ками матеріализма являются: Фейербахъ, Фохтъ, 
Молешоттъ, Бюхнеръ и др. Но подобное самообра
зованіе міра представляется уже совершенно не
правдоподобнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, ссылаться при 
рѣшеніи вопроса о происхожденіи міра на случай, 
какъ производящую причину—это значитъ не рѣ
шать этотъ вопросъ, а отказываться отъ всякаго 
рѣшенія его. Случай не представляетъ собою чего 
либо разумнаго и закономѣрнаго, а поэтому и нѳ 
могъ быть производящею причиною въ такомъ ве
ликомъ и премудромъ актѣ, какъ твореніе міра. 
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На эту несообразность матеріалистическаго объ
ясненія процесса мірообразованія указывалъ еще 
Цицеронъ: „Если случайное столкновеніе атомовъ, 
говорилъ онъ, могло произвести міръ, то отчего 
не можетъ произвести оно портика, храма, дома, 
города? Это менѣе многосложно и гораздо удобнѣе14 *).

П. Масловъ.
(Продолженіе будетъ).

БИБЛІОГРАФІЯ. ■
Ректоръ Казанской Духовной Академіи, Епи

скопъ Алексій обратился къ Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Алексію, Епископу Тавриче
скому и Симферопольскому, съ слѣдующимъ пись
момъ:

„Имѣю честь при семъ представить Вашему 
Преосвященству составленную мною книгу: „Мате
ріалы для исторіи религіозно-раціоналистическаго 
движенія на югѣ Россіи во 2-й половинѣ ХІХ-го 
столѣтія14. (Казань, 1908 г.).

На семъ письмѣ Архипастырская резолюція 
отъ 15 декабря 1908 года послѣдовала таковая: 
„Во 1-хъ—благодарить, 2-хъ—предложить духовен
ству епархіи пріобрѣсти сію книгу въ церковныя 
библіотеки, для чего напечатать объявленіе въ 
Т. Ц.-О. В-кѣ44.

') Бѳ паіига (іеогит II, 17.
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ХРОНИКА.
Архіерейскія служенія.

4-го января, въ недѣлю предъ Просвѣщеніемъ, 
Его Преосвященство совершалъ литургію въ Кре
стовой церкви. На „Буди имя Господне14 Влады
кою было сказано поученіе на дневное Евангель
ское чтеніе.

5 января, въ навечеріе праздника Крещенія 
Господня, Владыка совершатъ литургію и послѣ 
оной водоосвященіе въ Крестовой церкви.

6 января, въ праздникъ Крещенія Господня, 
Его Преосвященство совершалъ всенощное бдѣніе 
и литургію въ каѳедральномъ соборѣ. Къ концу 
литургіи къ собору прибыли крестные ходы изъ 
церквей города. По окончаніи литургіи соединен
ный крестный ходъ, во главѣ съ Владыкою, вы
шелъ изъ собора западными дверьми, обошелъ со
боръ съ южной и восточной сторонъ и остано
вился на сѣверной сторонѣ близъ бассейна съ во
дою изъ городского водопровода. Здѣсь, при гро
мадномъ стеченіи молящихся какъ въ церковной 
оградѣ, такъ и внѣ ея, торжественно было совер
шено освященіе воды. По окончаніи водоосвяще
нія крестный ходъ западными же дверьми напра
вился обратно въ соборъ. По пути Владыкою бы
ли окроплены св. водою войска, полукругомъ рас
положенныя на площади съ западной стороны 
храма. По возвращеніи крестнаго хода въ храмъ 
были возглашены многолѣтія, послѣ чего молящі
еся долгое время подходили къ Владыкѣ для цѣ
лованія креста и окропленія св. водою.

7 января, Соборъ св. Іоанна Крестителя, Вла
дыка совершалъ литургію въ Крестовой церкви.
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ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.

— Только-ли совпаденіе? Въ итальянской газетѣ 
„Соггеге (ГЦлІіа14 появилось 5-го января 1909 г. слѣ
дующее письмо, авторомъ котораго является одинъ 
мессинскій журналистъ, бѣжавшій въ Катанію:

„Многоуважаемый редакторъ, прошу опубли
ковать въ вашей газетѣ слѣдующій фактъ, по исти
нѣ производящій впечатлѣніе Съ нѣкотораго вре
мени Мессина находилась въ рукахъ анти-клери
каловъ, и послѣдніе въ воскресеніе, предшество
вавшее ужасной катастрофѣ, устроили собраніе, 
въ которомъ постановленъ былъ рѣзко-антирели
гіозный порядокъ дня. Я нѳ хочу дѣлать какой- 
либо выводъ изъ этого событія, но полагаю, мы 
должны отмѣтить одно совпаденіе. Газета „11 Теіе- 
Г»пеи, выходившая въ Мессинѣ и отличавшаяся 
грубо-антирелигіознымъ характеромъ, опубликова
ла въ своемъ рождественскомъ номерѣ позорную 
пародію на „молитву дитяти Іисусу“, гдѣ между 
прочимъ находилась такая гнусная строфа:

О, мой милый мальчикъ,
Настоящій человѣкъ, Настоящій Богъ, 
Ради любви къ Твоему кресту,
Отвѣть на нашъ голосъ:
Если Ты по-истинѣ не миѳъ,
То раздави насъ всѣхъ землетрясеніемъ!

„Поучительно вспомнить теперь эти стихи. 
Другихъ поясненій прибавлять не стану. Предан
ный вамъ Викентій Каудо, редакторъ мессинской 
„Звѣзды“.

— | 3. П. Рождественскій. Въ ночь на 1 января 
скончался вице-адмиралъ въ отставкѣ Зиновій Пет
ровичъ Рождественскій. Покойный встрѣчалъ новый 
годъ въ своей семьѣ, былъ необыкновенно веселъ въ 
этотъ день, игралъ въ винтъ. Послѣ ухода гостей онъ 
направился къ себѣ въ спальню, но на пути отъ раз
рыва сердца скончался. Во время русско-японской 
войны онъ, во главѣ Балтійской эскадры, отпра
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вился на Дальній Востокъ и въ теченіе семи съ 
половиной мѣсяцевъ совершилъ при неблагопрі
ятныхъ и тяжелыхъ условіяхъ кругосвѣтное пла
ваніе. Этотъ кругосвѣтный переходъ эскадры выз
валъ общее удивленіе, но къ несчастью закончил
ся Цусимской катастрофой. Вину катастрофы по
койный всецѣло бралъ на себя, однако судъ оправ
далъ Рождественскаго, получившаго во время боя 
тяжелое пораненіе и попавшаго въ плѣнъ къ не
пріятелю въ состояніи безпамятства. Тѣмъ не ме
нѣе покойный адмиралъ вышелъ въ отставку и 
просилъ осужденія, чтобы облегчить свои нрав
ственныя страданія. Покойный родился 17 марта 
1848 г. Первоначальное образованіе получилъ въ 
духовной школѣ. Съ дѣтства онъ почувствовалъ 
влеченіе къ морской службѣ.

Лейтенантомъ участвовалъ въ нѣсколькихъ 
морскихъ бояхъ во время русско-турецкой войны 
и за военныя отличія былъ награжденъ орденомъ 
св. Георгія 4 степени и св. Владиміра 4 ст. съ ме
чами и произведенъ въ капитанъ-лейтенанты. Ко
мандуя различными судами, 3. П. заявилъ себя 
знатокомъ морского дѣла, строгимъ и требователь
нымъ командиромъ. Въ 1903 году занялъ постъ на
чальника главнаго морского штаба съ правами 
товарища министра.

— Кончина И. Е. Забѣлина. 31 декабря въ 10 часовъ 
утра скончался на 88 г. въ Москвѣ историкъ И. Е. 
Забѣлинъ. Послѣднее время И. Е. былъ сильно не
здоровъ. Скончался онъ въ полномъ сознаніи. На 
первой панихидѣ присутствовали городской голо
ва Гучковъ, вся администрація историческаго му
зея и многіе представители ученаго міра.

И. Е. Забѣлинъ родился въ г. Твери въ 1820 
году. Образованіе получилъ въ Преображенскомъ 
училищѣ, по окончаніи котораго поступилъ на слу
жбу мелкимъ писцомъ. Первымъ трудомъ И. Е. 
считается „Путешествіе русскихъ царей въ Троиц
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ко-Сѳргіевскую лавру “. Въ 1874 году И. Е. полу
чилъ званіе доктора исторіи, а въ 1879 году былъ 
назначенъ товарищемъ предсѣдателя историче
скаго музея. И Е. Забѣлинъ работалъ главнымъ 
образомъ по исторіи Москвы.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.



1909 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.

Государь Императоръ, въ 12 день 
декабря 1908 г., Высочайше соизволилъ на при
нятіе Петро-Павловскою церковью села Воинки, 
Перекопскаго уѣзда двухъ уч. земли, мѣрою 24011 
кв. саж., или сколько въ натурѣ окажется, съ на
ходящимися на нихъ постройками, состоящихъ въ 
названномъ селѣ и жертвуемыхъ обществомъ 
крестьянъ означеннаго села подъ причтовыя по
мѣщенія.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все
россійскаго изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
Преосвященному Алексію, Епископу Таврическому и Сим

феропольскому.
По указу Его Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложенное г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
7-го сего ноября за № 9387 письмо Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Николая Михай
ловича отъ 30 октября сего года о содѣйствіи къ 
доставленію Его Высочеству Ставропигіальными 
монастырями и епархіальными начальствами свѣ
дѣній о лицахъ, погребенныхъ въ мѣстныхъ хра
махъ и на кладбищахъ, для составленія, въ инте
ресахъ исторической науки и гѳнеологіи. некропо
лей по программѣ „Московскаго и С.-Пѳтѳрбург- 
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скаго Некрополей11. Приказали: Во уваженіе 
къ вышеозначенному ходатайству Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Николая Ми
хайловича, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
предложить епархіальнымъ начальствамъ и Став
ропигіальнымъ монастырямъ, а также Протопре
свитеру военнаго и морскаго духовенства и Завѣ- 
дывающему придворнымъ духовенствомъ сдѣлать 
распоряженіе о составленіи списковъ лицъ, погре
бенныхъ въ церквахъ и на кладбищахъ, съ точ
нымъ обозначеніемъ надгробныхъ надписей, со
хранившихся на могилахъ духовныхъ лицъ, дво
рянъ и наиболѣе крупныхъ мѣстныхъ обществен
ныхъ дѣятелей купеческаго и другихъ сословій, и 
о доставленіи сихъ свѣдѣній непосредственно Его 
Императорскому Высочеству; о чемъ и послать 
циркулярные указы. Ноября 29 дня, 1908 года, за 
№ 17.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

II,’р е п о д а н о Архипастырское благослове
ніе съ выдачею грамоты крестьянкѣ села ІІово-Андрѳ- 
евки, Берд. уѣзда, Варварѣ Фисунъ за пожертвованіе въ Нико
лаевскую церковь села Ново-Андрѳевки трехъ иконъ и серебря
ной лампады стоимостію 175 руб.

Перемѣщены:
Резолюціею Его Преосвященства, отъ 3 января за А» 97, 

священники: Архангело-Михайловской церкви села Михайловки, 
Мѳлитоп. уѣзда, Константинъ Быстренинъ и Рождество-Богоро
дичной церкви села Ново-Богдаиовки того же уѣзда Іаковъ При
могеновъ - одинъ на мѣсто другого.

Утвержденъ резолюціею Его Преосвященства, отъ 3 
января аа № 56, и. д. псаломщика Богоявленской церкви г. Бер
дянска Іоаннъ Зинченко - въ занимаемой имъ должности.
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Утверждены церковными старостами:
Резолюціями Его Преосвященства: отъ 22 декабря за 

№ 8230—крестьянинъ Ѳеодоръ Доменка—къ НиколаевскоЗ цер
кви села Мало-Знаменки, Мелит. уѣзда; 2 января 1909 г. за 
№ 21—коллежскій регистраторъ Михаилъ Филипповъ— къ Ялтин
скому Іоанно Златоустовскому собору; отъ о января за № 120- 
крестьянинъ Михаилъ Иадалка -къ Казанско-Богородичной цер
кви села Завадовки, Днѣпровскаго уѣзда; отъ 5 го января за 
№121—крестьянинъ Павелъ Ворона—къ Ильинской церквисрла 
Бѣлоцерковки, Днѣпр. уѣзда.

Уволены:
Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 22 

декабря за № 8209, церковный староста Константино-Еленин- 
ской церкви села Ново-Константиновкп, Бердянскаго уѣзда, Ѳео
доръ Шевченко—отъ занимаемой должности, по домашнимъ 
обстоятельствамъ.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 22 
декабря за №• 8231, церковный староста Рождество-Богородичной 
церкви села Малой-Знаменки, Мелитоп. уѣзда, крестьянинъ Гор
дій Низяевъ—отъ занимаемой должности, по домашнимъ объстоя- 
тельствамъ.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 24 
декабря за N° 8289, церковный староста Покровской церкви се
ла Ново-Григорьевки, Берд. уѣзда, крестьянинъ Павелъ Линникъ — 
отъ занимаемой должности, по болѣзни.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 3 января 1909 года 
за № 9э, церковный староста Покровской церкви урочища Качи, 
Симферопольскаго уѣзда, Сергѣй /фыловг—отъ занимаемой дол
жности.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 4 
января за № 109, церковный староста Димитріевской церкви се
ла Ново-Дмитріѳвки, Днѣпр. уѣзда, крестьянинъ Прохоръ Староко- 
жевъ-оть занимаемой должности.
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Вдова потомств. почетн. гражданина Стефанида Гор6ова~— 
отъ должности просфорни при церквахъ селъ Покровки и Гам- 
мовки.

Рзрѣшено выдать пособіе изъ суммъ по
печительства вдовѣ псаломщика Ѳеонѣ Черняевой—10р.

Разрѣшено выдать пособія изъ кас
сы взаимной помощи единовременно:

Заштатному священнику Ѳеодоту Левицкому— 500 руб.
Вдовѣ священника Ноннѣ Вознесенской—500 руб.

Присоединены къ православію:
Крестьянинъ Смоленской губерніи, Гжатскаго уѣзда, Семе

новской волости, деревни Кусковой—Димитрій Синелыциковъ, 18 
лѣтъ, изъ старообрядцевъ, принадлежащихъ къ Австрійскому 
священству.

Екатеринославской губерніи Верхнеднѣпровскій мѣщанинъ 
Абрамъ ПІварцъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ ему 
имени—Авраамъ.

Приказомъ Таврическаго губернатора отъ 8 января сего 
года священникъ Николай Саркинъ, съ согласія Его Преосвя
щенства, назначенъ наблюдающимъ за выходящей въ свѣтъ 
вѣ г. Карасубазарѣ газетой на татарскомъ языкѣ „Крымъ 
Сэддасы“ (голосъ Крыма).

Волею Божіею скончался Кизильташской ки
новіи іеромонахъ Трифонъ, 70 л.
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списокъ
священно-церковно-служителей, которые вслѣдствіе пред
ставленія Таврической духовной консисторіи Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Епископомъ 
Таврическимъ и Симферопольскимъ, въ 23 день декабря 

1908 года награждены:
Скуфьею:

I) Священникъ Дмитріевской церкви села Второ- 
Приморскаго, Днѣпровск. уѣзда, Виталій орловскій.

2) Священникъ Покровской церкви села Оби- 
точнаго, Бердянскаго уѣзда, Платонъ Дзюбенко.

3) Священникъ Николаевской церкви села По
повки, Бердянскаго уѣзда, Іоаннъ Бѣлецкій.

4) Священникъ Успенской церкви села Попов
ки, Бердянскаго уѣзда, Константинъ Гладкій.

5) Священникъ Николаевской церкви села Но- 
во-Даниловки, Мелитопольскаго уѣзда, Григорій 
Дмитровскій.

6) Священникъ Николаевской церкви, села 
Софіевки, Днѣпровск. уѣзда, Михаилъ Завадовскій.

7) Священникъ Покровской церкви села Янгѳ- 
кракъ, Мелитопольскаго уѣзда, Василій Углянскій.

8) Священникъ Покровской церкви села Ми
хайловки, Мелитоп. уѣзда, Петръ Сердобольскій.

9) Священникъ Рождество-Богородичной цер
кви села Ормянска, Мелит. уѣзда, Петръ Беззабава.

10) Священникъ Мартиніановской, что при 
Тавр. Епарх. свѣчномъ заводѣ, церкви въ г. Сим
ферополѣ, Іоаннъ Ѳедоровъ.

II) Таврическій противомусульманскій миссіо
неръ священникъ Николай Саркинъ.

12) Священникъ Архангело-Михайловской цер
кви села Рубановки, Мелитопольскаго уѣзда, Іо
аннъ Боряковъ.

13) Священникъ Всесвятской кладбищенской 
церкви города Ѳеодосіи, Алексій Богаевскій.

14) Священникъ Покровской церкви села Юз- 
куи, Мелитопольскаго уѣзда, Василій Курбатовъ.
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Набедренникомъ:
15) Священникъ Андреевской церкви села Кар- 

дашинки, Днѣпр. уѣзда, Константинъ Роліодановъ.
16) Священникъ Ильинской церкви села Ели- 

сеевки, Бердянскаго уѣзда, Іоаннъ Гладкій.
17) Священникъ Георгіевской церкви села Тер

новки, Мелитопольскаго уѣзда, Іоаннъ Аменитскій.
18) Священникъ Захаріе-Елисаветинской цер

кви села Акъ-Мѳчеть, Евпаторійскаго уѣзда Ѳео
фанъ Новицкій.

19) Священникъ Архангело-Михайловской цер
кви села Болыпихъ-Копанѳй, Днѣпровскаго уѣзда, 
Петръ Рудневъ.

20) Священникъ Трехъ-Святитѳльской церкви 
села Каиръ, Днѣпровскаго уѣзда, Александръ 
Райд'уковскій.

21) Священникъ Введенской церкви села Бри
танъ, Днѣпровскаго уѣзда, Георгій Маевскій.

22) Священникъ Архаргѳло-Михайловской цер
кви села Малой-Лепатихи, Мелитопольскаго уѣзда, 
Александръ ТІІишинъ.

23) Священникъ Космо-Даміановской церкви 
села Тимошѳвки, Мелитопольскаго уѣзда, Матѳей 
Александровъ.

24) Священникъ Архангело-Михайловской цер
кви села Михайловки, Мелитопольскаго уѣзда, Ге
оргій Балабаненко.

25) Священникъ Успенской церкви села Ба
локъ. Мелитопольскаго уѣзда, Лука Ррепачевскій.

26) Священникъ Іоанно-Богословской церкви 
села Волковки, Мелитопольскаго уѣзда, Артемонъ 
Струтинскій.

27) Священникъ Николаевской церкви села 
Ново-Андреѳвки, Бердянскаго уѣзда, Владиміръ 
Жданко.

28) Священникъ Казанско-Богородичной цер
кви села Нижнихъ-Торгаевъ, Мелитопольскаго 
уѣзда, Константинъ Бутовскій.
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Архипастырскимъ благословеніемъ:
29) Діаконъ Вознесенскаго собора г. Бердян

ска Агаѳангелъ Тихоновъ.
30) Діаконъ Николаевской церкви села Андре- 

ѳвки, Бердянскаго уѣзда, Георгій Визирскій.
31) Діаконъ Николаевской церкви села Новой 

Маячки, Днѣпровскаго уѣзда, Евсевій Смолинъ.
32) Діаконъ Архангело-Михайловской церкви 

села Днѣпровки, Мелитопольскаго уѣзда, Николай 
Вахницкій.

33) Діаконъ Покровской церкви села Водяно
го, Мелитопольскаго уѣзда, Іоаннъ Полулнхъ.

34) Діаконъ Николаевской церкви села Боль- 
шой-Лепатихи, Мелитопольскаго уѣзда, Іаковъ Б/ь- 
ляцкій.

35) Діаконъ Николаевской церкви села Вер
хняго Рогачика, Мелитопольскаго уѣзда, Григорій 
Тарановскій.

36) Діаконъ Пѳтро-Павловской церкви города 
Симферополя, Димитрій Полежаевъ.

37) Псаломщикъ Николаевской церкви села 
Николаевскаго, Бердянск уѣзда, Іоаннъ 'Ѵуркуловъ.

38) Псаломщикъ Георгіевской церкви села Ро
мановки, Бердянскаго уѣзда, Іоаннъ Омоновскій.

39) Псаломщикъ Николаевской церкви села 
Бій-Орлюкъ, Евпаторійскаго уѣзда, Петръ Ракицкій.

40) Псаломщикъ Трѳхъ-Святительской церкви 
села Каиръ, Днѣпровск. уѣзда, Даніилъ Фарбовскій.

41) Псаломщихъ Нилолаевской церкви села 
Верхняго Рогачика, Мелитопольскаго уѣзда, Па
велъ Аменитскій.

42) Псаломщикъ Архангело-Михайловской цер
кви села Константиновки, Днѣпровскаго уѣзда, Ти
хонъ Шишацкій.

Стихаремъ:
43) Псаломщикъ Успенской церкви села Зе

ленаго, Мелитопольскаго уѣзда, Іоаннъ Казиміровъ.
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44) Псаломщикъ Александро-Невскаго собора 
гор. Ѳеодосіи Іоаннъ Примоіеновъ.

45) Псаломщикъ Архиповской церкви села 
Эсеенъ-Эки, Ѳеодосійскаго уѣзда, Іаковъ Ѣарвинскій.

46) Псаломщикъ Всесвятской кладбищенской 
церкви гор. Симферополя Петръ Софроновъ.

Утверждены въ должности:
47) И. д. псаломщика Покровской церкви села 

Большой Бѣлозерки, Мелитопольскаго уѣзда, Илія 
Деревянченко.

48) И. д. псаломщика Петро-Павловской цер 
кви села Большой Бѣлозерки, Мелитопольскаго 
уѣзда, Іоаннъ Зуіловъ.

49) И. д. псаломщика Успенской церкви села 
Верхняго Рогачика, Мелитопольскаго уѣзда, Ми
хаилъ Вжесинскій.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 30 октября 1908 го
да за № 7683, объ Устройствѣ въ 1909 году Всероссій

ской церковно-школьнсй Выставки.
Принимая во вниманіе, что опредѣленіемъ Свя

тѣйшаго Сѵнода, отъ 4 авлуста 1908 года за № 5145, 
признано желательнымъ ознаменовать испол
няющееся 13 іюня будущаго 1909 года первое 
двадцатипятилѣтіе существованія возрожденной въ 
Бозѣ почиваюіцимъ Государемъ Императоромъ 
Александромъ Ш. церковно-приходской школы ука
занными въ этомъ опредѣленіи мѣропріятіями, Свя
тѣйшій Сѵнодъ, въ дополненіе къ таковымъ мѣро
пріятіямъ, нашелъ полезнымъ, съ цѣлью ознаком
ленія русскаго общества съ состояніемъ церков
ныхъ школъ за истекающее 25-лѣтіе, представить 
наглядно ходъ развитія церковно-школьнаго дѣла 
за это время и современное его положеніе, а по
сему, по опредѣленію, отъ 30 октября с. г. за № 7683, 
постановилъ: 1) устроить лѣтомъ будущаго
1909 года въ зданіи Училищнаго Совѣта при Сва- 
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тѣйшемъ СанодѢ, въ помѣщеніяхъ, занимаемыхъ 
Издательскою Комиссіею и двухклассною церков
но-приходскою школою, по прилагаемой при семъ 
программѣ, Всероссійскую церковно-школьную Вы
ставку, предложивъ для сего подлежащимъ цер
ковно-школьнымъ учрежденіямъ и лицамъ доста
вить не позже 1 марта будущаго года на выстав
ку упоминаемые въ программѣ экспонаты и 2) 
днемъ открытія церковно-школьной Выставки на
значить 11 мая 1909 года, а днемъ ея закрытія— 
20 іюня того жѳ года.

Утверждена опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода "іо ок
тября 1уо8 г. № у68"і.

Программа Всероссійской церковно-школьной Выставки, 
устрояемой по случаю двадцатипятилѣтія со времени Высо
чайшаго утвержденія (13 іюня 1884- г.) Правилъ о цер

ковныхъ школахъ.
Отдѣлъ 1. Начальныя церковныя школы для дѣтей.

Подъотдѣлы: а) школы церковно-приходскія (двухклассныя и 
одноклассныя), б) школы грамоты.

Экспонаты'.

1) Планы и фасады школьныхъ зданій;
2) Фотографическіе снимки внѣшняго и внутренняго вида 

школъ, группъ учащихся и учащихъ въ различные моменты школь
ной жизни;

3) Программы преподаванія;
4) Классныя росписанія;
о) Учебники;
6) Учебныя и наглядныя пособія;
7) Письменныя работы учащихся: опыты самостоятельнаго 

изложенія мыслей, чистописанія, славянскаго полууставнаго пись
ма, образцы черченія, рисованія;

Программные образцы ра
ботъ; свѣдѣнія о преподава
ніи дополнительныхъ пред
метовъ, объ учителяхъ, о 
расходахъ на преподаваніе 
и пр.

10) Работы по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства(пла- 

8) Работы по рукодѣлію

9) „ “ ремесламъ
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иы школьныхъ садовъ и другихъ хозяйствъ; отчетныя свѣдѣнія о 
школьныхъ садахъ и др. хозяйствахъ, о количествѣ уроковъ по 
сельскому хозяйству, о времени, употребленномъ на работы; об
разцы растеній, плодовъ и другихъ продуктовъ, получаемыхъ въ 
школьномъ хозяйствѣ);

11) Описанія школьныхъ праздниковъ, ученическихъ экскурсій;
12) Историческія записки объ отдѣльныхъ церковныхъ 

школахъ;
13) Школьныя лѣтописи;
14) Дневники учащихъ;
15) Статистическія данныя о школахъ отдѣльныхъ типовъ - 

общія по Имперіи и по отдѣльнымъ епархіямъ;
16) Діаграммы.

Отдѣлъ II. Учительскія церковныя школы.

ІІодъотдѣлы: а) школы второклассныя, б) школы церковно-учи
тельскія, в) другіе виды подготовки учащихъ для церковныхъ 

школъ.

Экспонаты:
1) Планы и фасады школьныхъ зданій;
2) Фотографическіе снимки внѣшняго и внутренняго вида 

школъ, группъ учащихся и учащихъ въ различные моменты школь
ной жизни;

3) Программы преподаванія;
4) Классныя росписанія;
5) Учебники;
6) Учебныя и наглядныя пособія;
7) Письменныя работы учащихся: опыты самостоятельнаго 

изложеній мыслей, чистописанія, славянскаго полууставнаго письма; 
образцы геометрическаго черченія, рисованія, черченія географи
ческихъ картъ, конспекты пробпыхъ уроковъ въ образцовой школѣ;

8) Образцы работы по иконописанію;
9) Программные образцы работъ по ремесламъ: свѣдѣнія о 

преподаваніи ремеслъ въ школѣ (объ учителяхъ, расходахъ на 
преподаваніе, продолжительности обученія и пр.).

10) Экспонаты по сельскому хозяйству: планы школьныхъ 
садовъ и другихъ хозяйствъ: отчетныя свѣдѣнія о школьныхъ са
дахъ и другихъ хозяйствахъ, о количествѣ уроковъ по сельскому 
хозяйству, о времени, употребляемомъ на сельско-хоз. работы, 
образцы растеній, плодовъ и др. продуктовъ, полученныхъ въ 
школьномъ хозяйствѣ.

Журналы учениковъ'по сельскому хозяйству, дневники, сочи
ненія, издѣлія, образцы прививокъ, фотографическіе снимки.

11) Экспонаты,—а) по рукодѣлію; программные образцы ра
ботъ, свѣдѣнія о преподаваніи рукодѣлія (объ учительницахъ 
рукодѣлія, о времени, употребляемомъ на преподаваніе, о расхо
дахъ и пр.),
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б) по домоводству (свѣдѣнія о преподаваніи домоводства, 
образцы издѣлій).

12) Свѣдѣнія объ общежитіяхъ школъ (организація хозяй
ственной части, внѣклассное препровожденіе времени, собираніе 
коллекцій и пр.);

13) Описанія школьныхъ праздниковъ, ученическихъ экскурсій;
14) Историческія записки объ отдѣльныхъ учительскихъ 

школахъ;
15) Организація подготовки учащихся въ духовныхъ семи

наріяхъ и женскихъ училищахъ къ учительству въ начальныхъ 
школахъ. Организація посѣщенія образцовой школы; конспекты 
пробныхъ уроковъ.

Отчёты по краткосрочный!, курсамъ 'ля учащихъ; фотогра
фическія группы курсистовъ и руководителей; конспекты пробныхъ 
уроковъ.

Отдѣлъ III. Просвѣщеніе взрослаго населенія.

ІІодъотдѣлы: а) воскресныя школы, б) воскресно повторитель
ные курсы, в) народныя чтенія, б) церковные хоры.

Экспонаты.

Статистическія свѣдѣнія о воскресныхъ школахъ, числѣ 
учащихся въ нихъ, о распредѣленіи учебныхъ занятій; работы 
учащихся—письменныя и по прикладнымъ предметамъ. Описанія 
или историческія записки школъ.

Отчётныя свѣдѣнія по воскресно-повторительнымъ курсамъ, 
программы занятій, учебники и учебныя руководства.

Брошюры и наглядныя пособія, употребляющіяся при чте
ніяхъ; программы и записи чтеній. Свѣдѣнія о числѣ чтеній, 
числѣ слушателей.

По народнымъ библіотекамъ—іотчеты, каталоги).
Свѣдѣнія о хорахъ, фотографическіе снимки участниковъ 

хора и проч.
Отдѣлъ IV. Издательское и книжное дѣло Училищнаго Совѣта.

Экспонаты.

Свѣдѣнія объ организаціи Издательской Комиссіи, книжнаго 
склада и книжной лавки Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта.

( вѣдѣнія о числѣ собственныхъ изданій Училищнаго Совѣта. 
Свѣдѣнія о снабженіи школъ книгами.
Всѣ изданія Училищнаго Совѣта: а) учебники, б) учебныя 

пособія, в) книги для внѣкласснаго чтенія.

Отдѣлъ V. Литература по церковно-школьному дѣлу.

Экспонаты.

1) Періодическія изданія: .Церковно-приходская школа”, 
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„Народное Образованіе", „Западно-Русская начальная школа", 
„Божія Нива".

2) Сборники правилъ, программъ;
3) Печатные труды по исторіи церковной школы въ Россіи;
4) Историческіе обзоры церковныхъ школъ за минувшее 

время по отдѣльнымъ епархіямъ или уѣздамъ;
5) Указатели статей мѣстныхъ періодическихъ изданій по 

церковно-школьному дѣлу.

Отдѣлъ VI. Организація статистики церковныхъ школъ.
Экспонаты.

1) Программы отчетности о церковныхъ школахъ; образцы 
школьныхъ листковъ, сводныхъ статистическихъ вѣдомостей, пе
речней школъ.

2) Планы отдѣльныхъ статистическихъ работъ по церков
нымъ школамъ.

3) Статистическія данныя и діаграммы по церковно-школь
ному дѣлу (по всѣмъ типамъ церковныхъ школъ).

4) Отчеты о церковныхъ школахъ по отдѣльнымъ епархіямъ.

Отдѣлъ VII. Администрація и инспекція.
Экспонаты.

1) Свѣдѣнія о Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ и его 
дѣятельности.

2) Руководственные циркуляры Училищнаго Совѣта.
3) Свѣдѣнія объ епархіальныхъ училищныхъ совѣтахъ и 

уѣздныхъ отдѣленіяхъ, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдателяхъ.
4» Образцы инструкцій епархіальнымъ и уѣзднымъ наблю

дателямъ.
5) Инструкціи уѣзднымъ отдѣленіямъ по отдѣльнымъ епар

хіямъ.
6) Дневники и записи наблюдателей.
7) Журналы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей.
8) Портреты почившихъ церковно-школьныхъ дѣятелей 

(наиболѣе выдающихся).
9) Литературные труды служащихъ по церковно-школьному 

дѣлу.

Одобрены опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта приСвятѣй- 
гиемъ Сѵнодѣ, отъ 24 ноября І908 г. за № $88, утвержден
нымъ Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ.

А. Руководственныя указанія къ подготовленію экспонатовъ 
для Выставки.

Общія указанія.
Цѣль устройства Всероссійской церковно-школьной Выстав-
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ки состоитъ въ наглядномъ ознакомленіи русскаго общества какъ 
съ современнымъ состояніемъ церковныхъ школъ, такъ по воз
можности и съ постепеннымъ историческимъ развитіемъ ихъ въ 
теченіе 25 лѣтъ, истекшихъ со времени Высочайшаго утвержде
нія Правилъ о церковныхъ школахъ. Въ виду этого на Выстав
кѣ желательны экспонаты двоякаго рода: 1) характеризующіе со
временную постановку церковной школы, 2) освѣщающіе въ той 
или иной степени прошлое ея. Къ экспонатамъ второго рода мог
ли бы относиться: историческія записки, школьныя лѣтописи, 
дневники учащихъ за прежнее время, описанія прежнихъ школь
ныхъ праздниковъ, планы и фасады школьныхъ зданій, фотогра
фическіе снимки прежняго времени и проч.

При выборѣ экспонатовъ слѣдуетъ стремиться къ тому, 
чтобы на Выставку поступило по возможности все, что даетъ по
нятіе объ обстановкѣ церковныхъ школъ, ихъ внѣшнемъ и внут
реннемъ устройствѣ, и что характеризуетъ учебную постановку 
въ школахъ.

Экспонаты должны быть возможно болѣе наглядными; если 
какое-либо свѣдѣніе, цифру можно замѣнить фотографическимъ 
снимкомъ, рисункомъ, діаграммой, то слѣдуетъ это сдѣлать.

Каковъ бы ни былъ экспонатъ, на немъ обязательно долж
на быть надпись, обозначающая, кѣмъ онъ онъ выставленъ — 
школой, уѣзднымъ отдѣленіемъ, епархіальнымъ совѣтомъ, епархі
альнымъ наблюдателемъ и пр. На каждомъ экспонатѣ поэтому 
должны значиться: епархія, уѣздъ и экспонентъ-школа (какая? 
церковно-учительская, второклассная, двухклассная, одноклассная, 
школа грамоты, или уѣздное отдѣленіе, уѣздный наблюдатель и 
т. д). Какія еще желательны были бы надписи на отдѣльныхъ 
экспонатахъ, указано ниже сего.

Надписи должны быть прикрѣплены къ экспонату возможно 
прочнѣе, чтобы при перевозкѣ и разборкѣ экспонатовъ онѣ удер
жались на своихъ мѣстахъ. Утрата надписей можетъ повести къ 
разнаго рода недоразумѣніямъ и послужить даже причиной не
помѣщенія предметовъ на Выставкѣ.

Частныя разъяснѳн я.

I отдѣлъ программы.

II. 1 и 2. Планы, фасада, разрѣзы, чертежи должны быть 
исполнены по возможности архитектурно, спеціалистами-техника
ми и давать ясное понятіе о состояніи зданія. —ІІа экспонатѣ 
должно быть отмѣчено, къ какому году онъ относится; если планъ 
или фотографическій снимокъ относятся къ самому послѣднему 
времени, то на немъ должно быть указано число учащихся къ 
1-му января 1909 года, общая сумма средствъ, израсходованныхъ 
на содержаніе школы въ 1908 году; на планахъ и фасадахъ — 
общая стоимость возведенной постройки.



— 40 —

П. 3 и 5. Экспонаты по этимъ пунктамъ программы будутъ 
исполнены въ Училищномъ Совѣтѣ.

П. 6. Было бы желательно между прочимъ представленіе на 
Выставку такихъ наглядныхъ пособій, которыя приготовлены са
мими учащими вновь или чрезъ приспособленіе существующихъ 
пособій и употребляются въ школахъ. Учебныя пособія, выписы
ваемыя изъ Издательской Комиссіи, будутъ выставлены Издатель
ской Комиссіей.

II. 7. Въ виду ограниченности мѣста на Выставкѣ и много
численности школъ, для экспонированія на Выставкѣ письменныхъ 
работъ учащихся, уѣзднымъ отдѣленіемъ избираются 1 двухклас
сная школа (если таковая имѣется въ уѣздѣ) и 3 одноклассныхъ 
мужскихъ и женскихъ. Намѣченныя школы представляютъ работы 
отъ всѣхъ отдѣленій -трехъ или четырехъ (въ одноклассной шко
лѣ), пяти или шести (въ двухклассной).

Изъ школъ грамоты для экспонированія на Выставкѣ уѣзд
нымъ отдѣленіемъ избираются 2 или 3 школы: одна - организован
ная по типу одноклассной школы, другая изъ школъ съ двухго
дичнымъ курсомъ, третья—изъ школъ неорганизованныхъ (если 
таковыя въ епархіи имѣются).

Письменныя работы могутъ быть представляемы въ различ
ныхъ видахъ—или въ видѣ отдѣльныхъ тетрадокъ каждаго уча
щагося, въ переплетѣ, или въ видѣ одной тетради, въ которой 
заключались бы работы, выполненныя каждымъ учащимся по 
слѣдовательно одна за другой.

Въ какомъ бы видѣ ни представлялись письменныя работы 
учащихся, во всякомъ случаѣ на каждой работѣ должны значить
ся имя и фамилія исполнивщаго работу, группа или отдѣленіе, 
къ которымъ онъ принадлежитъ, годъ поступленія въ школу и 
возрастъ учащагося, наконецъ, время (годъ, мѣсяцъ і число) 
выполненія работы; если школа инородческая, то на тетрадкѣ 
обозначается и народность учащагося.

Тетради отдѣльныхъ учащихся должны быть расположены 
въ извѣстномъ порядкѣ и всего лучше ихъ переплести или соеди
нить въ одну тетрадь, на обложкѣ которой должно быть отмѣче
но наименованіе школы, уѣзда и епархіи.

ГІо инородческимъ школамъ, въ дополненіе къ тетрадямъ, 
желательно получить на Выставку свѣдѣнія о постановкѣ перво
начальнаго обученія инородца (на какомъ языкѣ оно ведется, въ 
какой мѣрѣ употребляется родной языкъ, когда переходятъ къ 
русскому языку, какіе результаты достигаются въ концѣ учебна
го курса и пр.).

П. 8. Экспонаты по рукодѣлію присылаются отъ тѣхъ на
чальныхъ школъ уѣзда, которыя уѣзднымъ отдѣленіемъ считают
ся по постановкѣ этого предмета заслуживающими вниманія. 
Избранныя уѣзднымъ отдѣленіемъ для экспонированія на Выстав
кѣ рукодѣлій школы (числомъ не болѣе 3-хъ) изготовляютъ об
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разцы всѣхъ видовъ рукодѣльныхъ работъ учащихся; образцы эти, 
расположенные послѣдовательно въ порядкѣ постепеннаго изуче
нія и исполненія ихъ въ теченіе учебнаго курса, явятся нагляд
ной программой по рукодѣлію, выполняемой въ школѣ. Кѣмъ изъ 
учащихся исполненъ тотъ или иной образецъ, должно быть от
мѣчено на самомъ же образцѣ (имя и фамилія учащагося, его 
возрастъ, годъ обученія) Если владѣльцы экспонатовъ желаютъ, 
чтобы образцы были проданы по закрытіи Выставки, на нихъ 
должна быть обозначена цѣна. Дополненіемъ къ этимъ программ
нымъ образцамъ работъ должны служить свѣдѣнія о постановкѣ 
въ школѣ обученія рукодѣлію (сколько человѣкъ обучается руко
дѣлію, кто обучаетъ, на какихъ условіяхъ, сколько времени 
(часовъ) затрачивается на обученіе рукодѣлію въ теченіе учебнаго 
курса, сколько денегъ расходуется на преподаваніе рукодѣлія и 
т. д.).

II. 9. При подготовленіи экспонатовъ по ремеслу слѣдуетъ 
имѣть въ виду указанія, изложенныя въ предыдущемъ (8) пунктѣ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда школою приготовляются громоздкіе 
предметы, относительно экспонированія ихъ слѣдуетъ снестись 
предварительно .съ Выставочнымъ Комитетомъ. Наиболѣе жела
тельною представлялась бы замѣна громоздкихъ предметовъ мо
делями.

Въ дополненіе къ экспонатамъ по ремеслу должны быть 
представлены свѣдѣнія о преподаваніи, изложенныя въ формѣ 
краткихъ отвѣтовъ на осмбомъ вопросномъ листкѣ, который одно
временно съ симъ высылается. Вопросный листокъ отправляется 
въ Выставочный Комитетъ заблаговременно, до отсылки экспо
натовъ.

П. 10. На планахъ (чертежахъ) школьныхъ садовъ, ого
родовъ и другихъ хозяйствъ должны быть показаны участки, за
нятые различными посадками и посѣвами. Отъ школъ, въ коихъ 
преподаваніе сельскаго хозяйства ведется систематически, жела
тельно получить на выставку все, что характеризуетъ такъ или 
иначе это преподаваніе: наименованіе учебныхъ книгъ, наглядныхъ 
пособій, фотографическіе снимки, свѣдѣнія объ ученическихъ ра
ботахъ въ садахъ и другихъ хозяйствахъ. Дополненіемъ и разъ
ясненіемъ къ экспонатамъ должны быть краткія свѣдѣнія о пре
подаваніи, изложенныя въ особомъ листкѣ въ формѣ отвѣтовъ на 
значащіеся тамъ вопросы. Вопросный листокъ отправляется въ 
Выставочный Комитетъ заблаговременно, до отсылки экспонатовъ 
(какъ и вопросный листокъ по ремеслу).

П. 11. Свѣдѣнія объ организаціи школьныхъ праздниковъ, 
ученическихъ экскурсій могли бы быть представлены въ общей 
запискѣ (сводной по уѣзду). Если имѣются какія-либо печатныя 
описанія сихъ праздниковъ по отдѣльнымъ школамъ, то они дол
жны быть представлены подлинникомъ въ качествѣ приложенія къ 
запискѣ.
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II. 12 Историческія записки (или очерки) о церковныхъ 
школахъ явятся весьма интереснымъ экспонатомъ выставки; онѣ 
повѣдали бы о той массѣ труда, какую приходилось употреблять 
духовенству на созданіе и поддержаніе церковной школы. Конеч
но, трудно рекомендовать для такого рода очерковъ какую-либо 
обязательную программу; во многихъ случаяхъ содержаніе записки 
будетъ опредѣляться наличностію имѣющагося матеріала, Въ каче
ствѣ образца можно было бы указать программу очерковъ, при
нятую и уже осуществляемую Ярославской епархіей (программа 
отпечатана въ Школьномъ Календарѣ на 1908—1909 годъ стр. 
44 -45, изданномъ при журналѣ .Народное Образованіе*  въ те
кущемъ 1908 году). Въ историческихъ запискахъ, въ особенности 
о тѣхъ школахъ, которыя существуютъ давпо, можно было бы 
между прочимъ привести данныя о грамотности брачущихся, из
влеченныя изъ книги брачныхъ обысковъ (см. объ этомъ статью 
Луппова нъ Декабрьской книжкѣ „Народнаго Образованія" за 
1908 годъ).

Въ историческихъ же запискахъ могли бы найти себѣ мѣсто 
свѣдѣнія о наиболѣе талантливыхъ ученикахъ церковныхъ шлолъ 
изъ простого народа, заявившихъ себя выдающеюся дѣятельностію 
на педагогическомъ, литературномъ поприщахъ или въ области 
какихъ либо прикладныхъ знаній (художники, ремесленники и т. 
п.), и получившихъ первоначальное образованіе по этого рода 
техникѣ въ церковной школѣ.

Наконецъ въ историческихъ же запискахъ желательно было 
бы упомянуть о томъ, какія мѣры принимаются школой къ охра
ненію здоровья учащихся. Если при школѣ организованы аптечки, 
то на Выставку желательно получить подробныя свѣдѣнія объ 
этихъ аптечкахъ.

П. 13. Статистическія данныя о школахъ отдѣльныхъ типовъ 
по епархіямъ будутъ представлены Статистическимъ Отдѣломъ 
при Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ на основаніи установлен
ныхъ статистическихъ вѣдомостей епархіальныхъ училищныхъ 
совѣтовъ; но было бы желательно, если бы на мѣстахъ взялись 
разработать какую-либо сторону школьной жизни по статистиче
скимъ даннымъ и результаты разработки изобразить въ діаграммахъ.

Отдѣлъ II.
При изготовленіи экспонатовъ отъ учительскихъ школъ не

обходимо имѣть въ виду соотвѣтствующія руководственныя ука
занія, изложенныя въ первомъ отдѣлѣ со слѣдующими допол
неніями.

II. 5 и 6. Желательно было бы, если бы епархіальнымъ 
наблюдателемъ составленъ былъ перечень всѣхъ учебниковъ, а 
также учебныхъ и наглядныхъ пособій, употребляемыхъ въ мѣст
ныхъ второклассныхъ школахъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
качествѣ учебныхъ пособій употребляются коллекціи, собранныя 
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самими учащимися, необходимо указать это въ спискѣ и, если 
представится возможность, прислать эти коллекціи и подробныя 
свѣдѣнія о собираніи учащимися или учащими коллекцій, а также 
объ устроенныхъ при школахъ музеяхъ.

П. 7. Перечисленныя въ означенномъ пунктѣ программы 
письменныя работы учащихся представляются отъ каждой церков
но-учительской и второклассной школы. Изъ второклассныхъ 
школъ, существующихъ въ епархіи, нѣкоторыя представляютъ ра
боты отъ всѣхъ учащихся школы по каждому предмету, другія— 
письменныя работы лучшихъ учениковъ каждаго отдѣленія шко
лы, выполненныя въ теченіе извѣстнаго года; наконецъ, третья 
группа школъ представляетъ по возможности письменныя работы 
одного или нѣсколькихъ учащихся, послѣдовательно выполненныя 
ими въ теченіе всего курса обученія въ учительской школѣ. Во
просъ о томъ, какого рода.представлять работы по той или иной 
второклассной школѣ, разрѣшается по соглашенію школы съ 
мѣстнымъ епархіальнымъ наблюдателемъ. Форматъ географиче
скихъ картъ, выполненныхъ учащимися, а также образцовъ черче
нія по возможности не долженъ быть большой, чтобы не занимать 
много мѣста. Въ дополненіе къ опытамъ самостоятельнаго изло
женія мыслей отъ каждой учительской школы желательно имѣть 
списокъ всѣхъ темъ письменныхъ работъ учащихся за всѳ время 
существованія школы.

П. 9, 10 и 11. Дополненіемъ къ экспонатамъ по приклад
нымъ предметамъ могли бы служить свѣдѣнія о преподаваніи того 
или иного предмета по программѣ вопросника, одновременно съ 
симъ высылаемаго.

II 12. По вопросу объ общежитіяхъ были бы желательны такого 
рода свѣдѣнія: сколько человѣкъ живетъ въ общежитіи, какъ 
велика плата за содержаніе въ немъ, въ какой формѣ она взи
мается: деньгами (сколько именно) или натурой (какими продук
тами и въ какомъ размѣрѣ); кто завѣ дуетъ продуктами, какое 
участіе въ дѣлѣ наблюденія за продуктами и ихъ расходованія 
принимаютъ ученики; въ какой мѣрѣ приходитъ на помощь въ 
содержаніи общество стипендіями, пособіями и пр.; какъ прово
дятъ учащіеся внѣклассное время: игры (какія пменно), развлече
нія; какія мѣры примѣняются школой для охраны здоровья уча
щихся (аптечки, фотографическіе снимки существующихъ при 
школахъ лазаретовъ, программа по преподаванію гигіены и пр.). 
Свѣдѣнія объ общежитіяхъ по каждой второклассной школѣ 
епархіи всего лучше объединить въ одной общей запискѣ (епар
хіальнаго наблюдателя или кого другого). Матеріаломъ для такой 
записки могли бы служить, помимо свѣдѣній, доставленныхъ второ
классной школою, отчеты епархіальнаго наблюдателя и личныя 
впечатлѣнія составителя записки, если таковымъ будетъ епархіаль
ный наблюдатель; особенно желательно было бы отмѣтить въ за
пискѣ, не произошло ли за время существованія второклассныхъ 
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школъ какихъ-либо измѣненій въ организаціи общежитій, какія 
именно и чѣмъ они вызваны. Общей запиской объ общежитіяхъ 
отнюдь не включаются изъ экспонатовъ Выставки и оригинальныя 
обстоятельныя описанія общежитій по отдѣльнымъ школамъ; они 
могли бы служить въ качествѣ примѣра или иллюстраціи общаго 
описанія.

(I. 13. Описаніе школьныхъ праздниковъ, ученическихъ 
экскурсій могло бы быть сдѣлано общее по всѣмъ второкласснымъ 
школамъ, при чемъ и здѣсь не исключаются отдѣльныя описанія 
праздниковъ, выдающіяся въ какомъ-либо отношеніи

П. 15. По изложенному пункту было бы желательно участіе 
въ Выставкѣ духовныхъ семинарій и епархіальныхъ или духов
ныхъ женскихъ училищъ. Экспонаты ихъ должны были бы пока
зать, какъ именно организована въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ 
подготовка учащихся къ учительству въ начальныхъ школахъ. 
Экспонатами могли бы служить свѣдѣнія о посѣщеніи воспитан
никами и воспитанницами указанныхъ среднихъ учебныхъ заведе
ній образцовой школы, свѣдѣнія объ образцовыхъ и пробныхъ 
урокахъ, данныхъ въ школѣ, конспекты этихъ уроковъ и образ
цы рукодѣльныхъ работъ и ремеслъ. Особенно желательны были 
бы экспонаты отъ тѣхъ женскихъ училищъ, при которыхъ имѣют
ся спеціальные педагогическіе классы.

Касательно краткосрочныхъ курсовъ желательно было бы 
собрать свѣдѣнія о всѣхъ курсахъ, которые были устроены въ 
епархіяхъ за истекающее 25-лѣтіе, какъ для учителей церковно
приходскихъ школъ, такъ и школъ грамоты. Отъ епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтовъ ожидается перечень такихъ курсовъ (по го
дамъ), съ указаніемъ пункта, въ которомъ они были устроены, 
числа слушателей, общей суммы, израсходованнной на курсы. 
Таковой перечень желательно получить въ возможно непродолжи
тельномъ времени - до представленія остальныхъ экспонатовъ, для 
того, чтобы Комитетъ имѣлъ возможность сдѣлать общій сводъ 
свѣдѣній о сихъ курсахъ.

Изъ отчетовъ по краткосрочнымъ педагогическимъ курсамъ 
должны быть представлены на Выставку тѣ, которые не были 
въ свое время представлены въ Сѵнодальный Училищный Совѣтъ.

Отдѣлъ Ш.
Общія статистическія свѣдѣнія о воскресныхъ школахъ и 

учащихся въ нихъ будутъ представлены на основаніи имѣющаго
ся въ Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ матеріала (вѣдомостей 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и школьныхъ листковъ); съ 
мѣстъ ожидаются болѣе детальныя свѣдѣнія о постановкѣ пре
подаванія въ той или иной школѣ (сколько лѣтъ продолжается 
учебный курсъ, по какой программѣ ведется обученіе и проч.). 
Письменныя работы, характеризующія въ извѣстной мѣрѣ по
становку обученія въ сихъ школахъ, могутъ быть представлены 
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на Выставку въ различныхъ видахъ—или работы всѣхъ учащихся, 
или работы лучшихъ учащихся, или работы одного учащагося въ 
продолженіе всего курса его обученія въ воскресной школѣ. Жела
тельны экспонаты и по прикладнымъ знаніямъ, если таковые въ 
воскресной школѣ преподаются.

То жо самое слѣдуетъ сказать и о воскресно повторитель
ныхъ курсахъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что вслѣдствіе малой 
извѣстности обученія взрослыхъ (въ воскресной школѣ или въ 
воскресно-повторительныхъ курсахъ) всякія детальныя свѣдѣнія 
могли бы быть для публики интересны.

По народнымъ чтеніямъ съ мѣстъ ожидается все, что мо
жетъ говорить о веденіи народныхъ чтеній въ отдѣльныхъ мѣст
ностяхъ: программы, записи чтеній, перечни брошюръ, употреб
ляемыхъ при чтеніяхъ, указаніе наглядныхъ пособій.

Подъ хорами разумѣются хоры, существующіе въ нѣкото
рыхъ епархіяхъ при участіи въ нихъ учениковъ и ученицъ цер
ковныхъ школъ. Свѣдѣнія о такихъ хорахъ, пользующихся ино
гда большой извѣстностью въ своемъ райопѣ, широкой публикѣ 
остаются почти неизвѣстными. Все, что могло бы дать понятіе о 
такихъ хорахъ, желательно имѣть на Выставкѣ: въ какихъ пунк
тахъ и давно ли хоры учреждены, кто въ нихъ участвуетъ (по
казать возрастъ участниковъ), какъ къ хорамъ относится мѣстное 
населеніе и пр. Желательны фотографическіе снимки участниковъ 
хора.

Отдѣлъ IV.
Большая часть экспонатовъ будетъ представлена Издатель

ской Комиссіей Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта. Съ мѣстъ 
ожидаются отдѣльныя свѣдѣнія о снабженіи школъ книгами, а 
также образцы мѣстныхъ изданій для начальныхъ школъ, если 
таковыя имѣются въ епархіи. Особенно были бы желательны 
образцы употребляющихся въ церковныхъ школахъ всѣхъ мѣ
стныхъ изданій на инородческихъ языкахъ, а также свѣдѣнія о 
размѣрахъ дѣятельности по изданію книгъ на инородческихъ 
языкахъ за послѣдніе годы (количество экземпляровъ изданія ка
ждой книжки, сумма, расходуемая на изданіе и пр.).

Отдѣлъ V.
По этому отдѣлу съ мѣстъ ожидаются сборники мѣстныхъ 

правилъ и разнаго рода руководственныхъ циркуляровъ по цер
ковно-школьному дѣлу (въ печатномъ или рукописномъ видѣ), 
историческіе обзоры церковныхъ школъ за минувшее время по 
отдѣльнымъ епархіямъ, указатели статей по церковно-школьному 
дѣлу, помѣщенныхъ въ мѣстныхъ періодическихъ изданіяхъ, о 
желательпости каковыхъ указателей высказано было въ опредѣ
леніи Святѣйшаго Сѵнода по поводу ознаменованія 25-лѣтія су
ществованія церковныхъ школъ.
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Отдѣлъ ѴІТ.

По этому отдѣлу ожидаются свѣдѣнія объ епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтахъ (когда учрежденъ каждый, списокъ всѣхъ 
предсѣдателей, епархіальныхъ наблюдателей, дѣлопроизводителей 
п всѣхъ членовъ, бывшихъ въ его составѣ за минувшее время, 
свѣдѣнія о наиболѣе существенныхъ мѣропріятіяхъ, проведен
ныхъ совѣтомъ за время его существованія къ улучшенію школь
наго дѣла).

Такія же свѣдѣнія ожидаются отъ уѣздныхъ отдѣленій о 
составѣ и дѣятельности ихъ за истекшее время.

На Выставкѣ желательно было бы также собрать образцы 
всѣхъ правилъ, инструкцій, выработанныхъ на мѣстахъ въ инте
ресахъ упорядоченія церковно-школьнаго дѣла (независимо отъ 
того, дѣйствуютъ ли они въ настоящее время, или уже потеряли 
силу', а также формы записей прихода и расхода суммъ, по
ступающихъ въ уѣздное отдѣленіе или школы, и свѣдѣнія о 
способахъ провѣрки приходо-расходныхъ книгъ, денежныхъ суммъ 
и школьнаго имущества.

П. 6. Для характеристики дѣятельности инспекціи церков
ныхъ школъ могли бы служить, помимо отчетовъ уѣздныхъ наблю
деній, дневники и записки наблюденій по поводу посѣщенія той 
или другой школы; интересны были бы и самыя формы записей 
(бланки), если таковыя вырабатывались и печатались на мѣстахъ. 
Изъ каждой епархіи желательно получить на Выставку хотя і 
отчетъ (уѣзднаго наблюдателя), наиболѣе выдающійся (ио выбо
ру епархіальнаго наблюдателя!.

И. 7. Желательно было бы составить полную коллекцію жур
наловъ всѣхъ съѣздовъ церковно-школьныхъ дѣятелей, бывшихъ 
послѣ 1896 года. Если журналы занятій какого-либо съѣзда не 
печатались, то желательно имѣть рукописный экземпляръ журна
ла и во всякомъ случаѣ необходимо имѣть свѣдѣнія о всѣхъ 
съѣздахъ, бывшихъ, въ каждой епархіи за минувшее время.

П. 8. При портретахь почившихъ дѣятелей по церковно
школьному дѣлу (предсѣдателей епархіальныхъ училищныхъ со 
вѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблю
дателей, попечителей школъ, завѣдующихъ, учителей и учитель
ницъ) должны быть приложены свѣдѣнія объ ихъ практической 
дѣятельности на пользу школьно-педагогическаго дѣла, литера
турныхъ трудахъ, съ указаніемъ гдѣ они были напечатаны.

II. 9 Если бы кто-либо изъ служащихъ по церковно-школь
ному дѣлу пожелалъ представить на Выставку свои литератур
ные труды, въ особенности по школьно-педагогическимъ вопро
самъ, то таковые были бы весьма желательнымъ экспонатомъ.

Б. Руководственныя указанія по доставленію экспонатовъ на 
Выставку. 

1) Экспонаты должны быть доставлены на Выставку, согда-
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сно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 30 октября 1908 года, 
не позже і го марта 1909 года. Высланные послѣ этого срока 
экспонаты могутъ быть приняты на Выставку только по уважи
тельнымъ причинамъ, въ случаѣ, если будутъ имѣть выдающійся 
интересъ. Школы, приготовившія экспонаты, могутъ высылать ихъ 
или непосредственно въ Комитетъ Выставки, или чрезъ мѣстное 
уѣздное отдѣленіе.

2) Экспонаты, отправляемые на Выставку, должны быть 
уложены и укупорены аккуратно и прочно, во избѣжаніе порчи 
и поврежденій въ пути.

3) Одновременно съ отправкой на Выставку экспонатовъ 
должна быть препровождена въ особомъ пакетѣ опись (фактура) 
ихъ, составленная по установленному образцу. Въ этой описи, 
между прочимъ, указывается, какіе предметы и въ какомъ коли
чествѣ экземпляровъ каждаго вазванія отправлены на Выставку, 
какія вещи подлежатъ возвращенію, какія могутъ быть проданы 
по закрытіи Выставки (и по какой цѣнѣ) и какія могутъ быть 
помѣщены на Постоянной выставкѣ предметовъ по церковно
школьному дѣлу; какимъ способомъ (почтой или по жел. дор.), 
высланы экспонаты, точный почтовый и желѣзнодорожный адресъ 
школы. Въ описи должны быть указаны тѣ номера, которые зна
чатся на экспонатахъ.

4) До отправки экспонатовъ, не позднѣе 1 февраля 1909 г. 
необходимо препроводить въ Комитетъ предварительное заявле
ніе о томъ, какіе именно экспонаты и по какому отдѣлу будутъ 
высланы. Свѣдѣнія эти необходимы для того, чтобы Комитетъ, 
при многочисленности и разнообразіи поступающихъ на Выставку 
экспонатовъ, имѣлъ возможность заблаговременно распредѣлить 
ожидаемые экспонаты и приготовить для нихъ мѣсто въ соот
вѣтствующемъ отдѣлѣ. Въ случаѣ, если экспонаты будутъ при
сланы безъ такого предварительнаго „заявленія", Комитетъ мо
жетъ быть поставленъ въ невозможность иомѣстить эти экспонаты 
на Выставкѣ.

5) Въ случаяхъ какихъ либо затрудненій въ опредѣленіи 
пригодности предназначенныхъ для Выставки экспонатовъ, пред
лагается обращаться за потребными разъясненіями въ Комитетъ 
Выставки.

6) Отводъ на Выставкѣ мѣста для экспонатовъ производит
ся Комитетомъ Выставки.

Согласно журнальному опредѣленію Училищнаго Совѣта при 
Св. Сѵнодѣ отъ 24 ноября за № 588, вырученныя отъ продажи 
экспонатовъ деньги будутъ или передаваемы экспонентамъ по 
принадлежности, или по ихъ желанію обращаемы въ пенсіонный 
фондъ учителей и учительницъ церковныхъ школъ.

Адресъ для присылки экспонатовъ и всякаго рода справокъ
по. дѣламъ Выставки: ---- ------ р - ... . - .

С.-Петербургъ, Кабинетская 13. Комитетъ Всероссійской
церковно-школьной Выставки.
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ПРАВИЛА,
опредѣляющія образъ жизни и поведеніе воспитанниковъ 

Таврической духовной семинаріи.
(Окончаніе).

V. Правила поведенія воспитанниковъ въ часы свободные отъ клас*  
сныхъ и домашнихъ занятій.

21) Ученики встаютъ въ 6—час. утра, употреб
ляя затѣмъ время до молитвы на приведеніе въ 
порядокъ себя и своихъ костюмовъ; послѣ молит
вы и чаепитія до начала классныхъ занятій по
вторяютъ уроки.

22) Въ столовую на завтраки, обѣды и ужины 
ученики должны идти по звонку, въ порядкѣ, безъ 
шума, занимать тамъ всегда опредѣленныя мѣста, 
въ началѣ каждаго учебнаго года указываемыя 
инспекторомъ. Предъ принятіемъ пищи и послѣ 
онаго, по данному звонку, благоговѣйно совер
шается молитва. Изъ столовой ученики выходятъ 
также въ чинномъ порядкѣ.

23) Шумъ, шалости и разговоры во время сто
ла не дозволяются.

24) Въ случаѣ надобности перемѣнить порцію 
или привести въ извѣстность какую-либо не
исправность по столовой, воспитанникъ доводитъ 
о семъ до свѣдѣнія инспектора или его помощ
ника; выходить же изъ-за стола и въ рѣзкой фор
мѣ заявлять свое неудовольствіе не дозволяется.

25) Во время нахожденія внѣ занятныхъ ком
натъ ученики не должны дозволять себѣ грубыхъ 
и вредныхъ для здоровья игръ,—кричать, свистать 
и т. п.

26) Въ гардеробныхъ комнатахъ ученики раз
мѣщаютъ свое платье по указаннымъ инспекторомъ 
номерамъ. Въ занятные часы гардеробныя комна
ты запираются. Въ случаѣ надобности, доступъ 
въ гардеробныя комнаты для полученія платья и 
выходъ изъ семинарскаго корпуса въ занятное 
время разрѣшаются всякій разъ по особымъ би- 
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лотамъ, выдаваемымъ дежурнымъ членомъ инспек
ціи.

27) Время послѣ уроковъ до обѣда и послѣ 
обѣда до 5 часовъ веч. въ будніе дни ученики упо
требляютъ на прогулку на чистомъ воздухѣ.

28) Въ холодную и сырую погоду ученики не 
должны выходить изъ зданія въ однихъ сюрту
кахъ и блузахъ и особенно безъ фуражекъ.

29) Послѣ вечерней молитвы ученики отправ
ляются въ спальныя комнаты и ложатся на опре
дѣленныхъ имъ по номерамъ кроватяхъ. Шалости, 
крики, разговоры въ часы, назначенные для спанья, 
а также тушеніе лампадъ ночью въ спальняхъ 
строго воспрещается. Спать нѳ во время, напр. 
послѣ обѣда, воспитанникамъ воспрещается, и 
спальни въ теченіе дня остаются запертыми.

30) Ученикамъ, неимѣющимъ неудовлетвори
тельныхъ балловъ по успѣхамъ и поведенію, съ 
дозволенія начальства, и смотря по содержанію 
пьесы, разрѣшается посѣщеніе театровъ и вече
ровъ»

31) Посѣщеніе трактировъ, ресторановъ и т. п. 
заведеній, употребленіе спиртныхъ напитковъ, 
карточная игра воспитанникамъ семинаріи строго 
воспрещаются, равно какъ и куреніе табаку, въ 
особенности—на улицѣ, въ классѣ, корридорѣ, 
столовой, гардеробныхъ комнатахъ и больницѣ.
VI. Правила поведенія учениковъ въ отношеніи къ высшимъ пред
ставителямъ свѣтской и духовной администраціи, къ лицамъ свя
щеннаго сана, къ своимъ ближайшимъ начальникамъ и наставни

камъ, другъ къ другу и къ лицамъ постороннимъ.

32) По отношенію къ высшимъ представите-1 
лямъ духовной и свѣтской администраціи (како
вы—Преосвященный, губернаторъ, вице-губерна
торъ), а также къ своимъ начальникамъ и на
ставникамъ ученики обязаны выполнять всѣ пра
вила почтительности и благоприличія, именно: если 
ученики сидятъ, то при появленіи поименованныхъ 
почетныхъ лицъ и представителей власти они вста-
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гатъ и не садятся, нѳ получивъ на то позволенія; на 
улицѣ, при встрѣчѣ съ ними, снимаютъ фуражку и 
дѣлаютъ поклонъ; во время разговора съ ними, 
нѳ позволяя себѣ горячности, словъ вольныхъ 
или грубыхъ, а также и небрежныхъ позъ, ведутъ 
себя вполнѣ благоприлично.

33) Распоряженія и приказанія какъ семинар
скаго Правленія, такъ, въ частности, ректора, ин
спектора, его помощника, надзирателя и настав
никовъ должны быть исполняемы со всею точностью.

34) Замѣчанія, выговоры и наказанія отъ на
чальства ученики принимаютъ съ покорностью и 
безъ прекословія.

35) О своихъ нуждахъ ученики дѣлаютъ за
явленія начальству и наставникамъ чрезъ де
журныхъ класса. Чрезъ нихъ же ректоръ и ин
спекторъ дѣлаютъ извѣстными между учениками 
свои распоряженія, если не находятъ нужнымъ 
объявить ихъ лично.

36) Демонстраціи, стачки для нарушенія по
рядковъ по классу и заведенію, товарищескій 
самосудъ, а также сходки и депутаціи отнюдь не 
допускаются, и виновные подвергаются строгой 
отвѣтственности.

37) Съ жалобами, въ случаяхъ ссоры между 
собою, ученики обращаются къ инспектору, какъ 
ближайшему начальнику, а въ случаяхъ болѣе 
важныхъ—къ ректору.

38) Къ начальникамъ и наставникамъ ученики 
должны обращаться за совѣтами и руководствомъ 
съ полнымъ довѣріемъ, безъ всякаго опасенія, 
быть съ ними всегда и во всемъ откровенными.

39) Въ обращеніи между собою воспитанники 
должны соблюдать требованія приличія, вѣжливо
сти и братской любви; обидныя прозвища по от
ношенію къ товарищамъ, непристойныя слова, дра
ки, какъ крайне предосудительныя, подвергаютъ 
ученика строгому взысканію.

40) Заботясь о добрыхъ отношеніяхъ къ това
рищамъ, воспитанники однако-жъ нѳ должны при-
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крывать дурныхъ товарищескихъ поступковъ, но,— 
при всякомъ требованіи начальства,—открыто и 
безъ утайки заявлять о всякомъ дурномъ и без
нравственномъ поступкѣ, сдѣланномъ товарищемъ, 
предпочитая требованія нравственнаго долга и 
честь заведенія мнимой обязанности щадить това
рища, даже и дурного.

41) Съ посторонними посѣтителями, являющи
мися въ семинарію по какимъ либо нуждамъ, уче
ники обращаются вѣжливо и достойно званія вос
питанника духовно-учебнаго заведенія.

42) Въ ученическія помѣщенія въ. семинарскомъ 
общежитіи стороннія лица нѳ допускаются; для 
пріема ихъ имѣется особая комната.

43) Съ служителями обращеніе ученика дол
жно быть вѣжливое, нераздражительное и ненад- 
мѳнное. Въ случаѣ неисправности или неуваже
нія со стороны служителя, ученикъ, не поступая 
въ отношеніи его своевольно, доводитъ объ этомъ 
до свѣдѣнія начальства.

ѴП. Правила касательно отпусковъ въ городъ.

44) Изъ семинаріи ученики, кромѣ времени 
отъ обѣда до 5 часовъ вечера, не должны отлу
чаться безъ позволенія инспекціи, а въ учебные 
дни, въ случаяхъ экстренныхъ, отъ уроковъ, безъ 
дозволенія ректора.

45) Ученики отпускаются въ городъ въ воскрес
ные и праздничные дни къ родственникамъ и 
знакомымъ до 11 ч. вечера.

46) Для отпусковъ воспитанниковъ въ воскрес
ные и праздничные дни изъ общежитія къ род
нымъ и знакомымъ, наканунѣ, послѣ всенощной, 
выдается особая книга, въ которой записываются 
желающіе получить отпускъ съ обозначеніемъ точ
наго адреса и времени, на которое испрашивается 
отпускъ. Каждому изъ воспитанниковъ выдается 
въ началѣ года отпускная книжка.

47) Родные или знакомые, которыхъ'воспитан- 
никъ посѣщаетъ, собственноручно отмѣчаютъ ка
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ждый разъ въ отпускной книжкѣ о пребываніи у 
нихъ воспитанника въ теченіи извѣстныхъ часовъ.

48) Отпускная книжка содержится воспитан
никомъ въ чистотѣ и цѣлости; въ случаѣ утраты 
Книжки, по небрежности, ученикъ лишается пра
ва отпуска на болѣе или менѣе продолжительное 
время, по усмотрѣнію инспекціи.

49) Возвращаться изъ отпусковъ (краткосроч
ныхъ, а также и болѣе продолжительныхъ—послѣ 
каникулярнаго времени) ученики должны, подъ 
опасеніемъ строгаго взысканія—по увольненіе 
включительно,—непремѣнно въ назначенное время 
и предъявлять свои книжки и билеты инспекціи. 
На билетахъ, возвращаемыхъ послѣ каникулъ, 
должны быть непремѣнно представлены свидѣтель
ства мѣстнаго причта о поведеніи воспитанни
ковъ въ каникулярное время.

VIII. Обязанности дежурныхъ классныхъ воспитанниковъ.

50) Классный дежурный записываетъ въ жур
налъ нѳбывщихъ на урокахъ воспитанниковъ, съ 
указаніемъ причины ихъ отсутствія.

51) Наблюдаетъ за цѣлостью и неповрежден
ностью классныхъ вещей и принадлежностей: ка
ѳедры, стула, доски, дверныхъ и оконныхъ сте
колъ и проч.

52) Заботится, чтобы классная доска ко вре
мени прибытія наставника въ классъ была непре
мѣнно чиста.

53) Классный дежурный есть отвѣтственное 
лицо за всѣ происшествія въ классѣ, если только 
своевременно нѳ заявитъ о семъ инспекціи.

54) Въ случаѣ временной отлучки изъ класса, 
дежурный передаетъ свои обязанности слѣдующе
му эа нимъ по списку ученику.

Примѣчаніе. Классный дежурный назначается 
по алфавиту.
IX. Правила касательно пользованія ннигами изъ фундаменталь

ной и ученической библіотекъ семинаріи.
55) Воспитанники получаютъ книги для чтенія 
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изъ ученической и фундаментальной библіотекъ 
въ особо-назначенное для сего время.

56) На книгахъ отнюдь нѳ должно дѣлать ни
какихъ помѣтокъ ни карандашомъ, ни чернилами.

57) Книга должна быть возвращаема въ би
бліотеку въ цѣлости и въ такомъ переплетѣ, въ ка
комъ выдана.

Ііргімѣчаніе. Важнѣйшія поврежденія въ кни
гахъ, каковы—недостатокъ листовъ, помарки, порча 
переплета и т. и. должны быть заявляемы при 
самомъ полученіи книгъ изъ библіотеки. Въ про
тивномъ случаѣ за цѣлость книги отвѣчаетъ тотъ, 
кто послѣднимъ пользовался ею.

58) Въ случаѣ утраты или важныхъ поврежде
ній книги, виновный представляетъ другой экзем
пляръ того же изданія, или вноситъ деньги по 
стоимости утраченной или поврежденной книги; 
въ случаѣ же злонамѣренной порчи, подвергается 
еще строгому взысканію.

59) Предъ лѣтними каникулами воспитан
ники непремѣнно возвращаютъ въ обѣ библіотеки 
всѣ взятыя ими изъ оныхъ книги, и безъ квитан
ціи библіотекаря нѳ получаютъ отпуска изъ семи
наріи.
X. Правила касательно поступленія въ семинарскую больницу.

60) Ученикъ, почувствовавшій себя больнымъ, 
отправляется въ бсдьницу съ вѣдома и разрѣше
нія дежурнаго члена инспекціи, отъ котораго вы
дается особый билетъ для входа въ больницу.

Примѣчаніе. По желанію родителей, больные 
воспитанники могутъ быть отпускаемы въ ихъ до
ма для леченія.

61) При вступленіи ученика въ больницу, у 
него отбирается обыкновенная одежда и выдается 
больничная.

62) Безъ разрѣшенія доктора отлучка учени
ковъ изъ больницы воспрещается.

63) Занятія, нарушающія спокойствіе боль-
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ныхъ, всякія игры, музыка и пѣніе въ больницѣ 
строго воспрещаются.

64) Въ вечернее и ночное время, кромѣ лам
пады предъ иконою, въ комнатахъ больныхъ не 
должно быть другого освѣщенія, а равнымъ обра
зомъ нѳ должно быть въ этихъ комнатахъ и заня
тій. Больные-жѳ ученики, имѣющіе возможность 
заниматься уроками или чтеніемъ книгъ, прихо
дятъ для сего въ столовую комнату, въ которой 
можетъ горѣть лампа до 9 часовъ вечера.

65) Сторонней пищи, кромѣ указанной вра- 
чемъ, въ больницѣ нѳ должно быть.

66) По выздоровленіи и выходѣ изъ больни
цы ученики обязаны являться инспектору.

’67) Ученики, живущіе въ домахъ родителей, 
обязаны подчиняться всѣмъ вышеизложеннымъ 
правиламъ, за исключеніемъ, конечно, тѣхъ, кото
рыя примѣнимы только къ живущимъ въ общежи
тіи.

68) За нарушеніе вышеизложенныхъ правилъ 
учащіеся подвергаются установленнымъ взыска
ніямъ, каковы: внушеніе, замѣчаніе и выговоръ 
виновному, запись въ журналъ по поведенію, ли
шеніе одного или нѣсколькихъ отпусковъ, донесе
ніе о проступкѣ Правленію семинаріи, выговоръ 
въ Правленіи, сообщеніе родителямъ, лишеніе 
церковнаго содержанія и другія мѣры—примѣни
тельно къ личности наказуемаго и обстоятель
ствамъ дѣла, включительно по увольненіе изъ се
минаріи.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вновь открыта художественно-иконостасная мастерская
Ивана Іерофеевича ЗОЗУЛИ.

Принимаются заказы на иконостасы, кіоты, горныя мѣста, 
жертвенники, съ рѣзбой и позолотой, а также изъ натуральнаго 
дерева, какъ то: орѣховыя, дубовыя и кипарисовыя съ позоло
той и безъ оной.

Отдѣлка стѣнъ внутри храмовъ живописью и орнаментами, 
по образцамъ выдающихся художниковъ.

Беру Отдѣлку снаружи храмовъ позолоту куполовъ, главъ 
и крестовъ и покраску стѣнъ.

Образа пишутся на деревѣ, цинкѣ и холстѣ.
Чеканка производится по дереву и цинку.
Принимаю вышеупомянутые заказы по разнымъ рисункамъ 

и на разныя цѣны.
Разсрочка платежа допускается.

Имѣю аттестаты. Относительно разстоянія и проѣзда не стѣсняюсь.
Адресъ для писемъ и телеграммъ. Городъ Бердянскъ. Во

сточный проспектъ, д. діакона Москаленка,—Ивану Іерофеевичу 
ЗОЗУЛѢ.

7—3
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