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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Праздныя мѣста священническія:—въ селахъ: Лыковѣ, Владимір

скаго уѣзда; Акиншинѣ, Вязниковскаго уѣзда; Бѣляницинѣ, Юрьев
скаго уѣзда; погостѣ Архидіаконскомъ, Вязниковскаго уѣзда, пого
стѣ Стоговѣ, Александровскаго уѣзда и Рыковской Новоселкѣ, Юрь
евскаго уѣзда—викарное.

Діаконскія: при Суздальскомъ Васильевскомъ женскомъ монастырѣ; 
при Богородицкой семинарской церкви; пог. Кубовѣ, Муромскаго уѣзда; 
въ селахъ: Верхнемъ-Ландехѣ, Гороховецкаго уѣзда; мѣстечкѣ „Камеш
кахъ", Ковр. уѣзда—викарное.

Псаломщическія: при Каѳедральномъ соборѣ — въ санѣ діакона; 
при Николонабережной гор. Мурома церкви; въ селахъ: Голянищевѣ, 
Юрьевскаго уѣзда, Боголюбовѣ, Влад. уѣзда, Упраздненной Борисоглѣб
ской пуст., Вязник. у.
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Діаконъ-псаломщикъ села Боголюбова Василій Покровскій, 12 де
кабря, опредѣленъ во священника въ с. Гончарово, Сузд. у.

Псаломщикъ с. Новаго, Переслав. у., Яковъ Вознесенскій, 15 дека
бря, уволенъ заштатъ.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Павелъ Вознесенскій, 15 декабря, 
опредѣленъ и. д. псаломщика въ село Новое, Переславскаго уѣзда.

Священникъ села Кромъ, Гороховецкаго уѣзда, Михаилъ Харла
мовъ, 17 декабря, уволенъ, по болѣзни, заштатъ.

Священникъ погоста Архидіаконскаго, Вязниковскаго уѣзда, Ни
колай Никольскій, 17 декабря, перемѣщенъ въ село Кромы, Горохо
вецкаго уѣзда.

Указомъ Св. Синода отъ 18 декабря 1909 г. за № 17253 штатная 
діаконская вакансія въ селѣ Ковардицахъ, Муромскаго уѣзда, закрыта.

Псаломщикъ села Филипповскаго, Покровскаго уѣзда, Павелъ Ни
кольскій, 20 декабря, удостоенъ сана діакона.

И. д. псаломщика села Пьянгусъ, Меленковскаго уѣзда, Иванъ 
Безсоновъ, 19 декабря, перемѣщенъ въ село Старилово, Гороховецкаго 
уѣзда.

Бывшій учитель грамоты Алексѣй Нестеровъ, 20 декабря, допущенъ 
къ исполненію псаломщическихъ обязанностей въ село Пьянгусъ, Мелен
ковскаго уѣзда.

Псаломщикъ упраздненной Борисоглѣбской пустыни, Вязников
скаго уѣзда, Михаилъ Сокольскій, 20 декабря, перемѣщенъ въ Успен
скій погостъ, Вязниковскаго уѣзда.

Священникъ погоста Стогова, Александровскаго уѣзда, Александръ 
Нарбековъ, 17 декабря, умеръ.

Отъ Правленія Суздальскаго духовнаго училища.

Правленіе Суздальскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что 
очередной Съѣздъ о. о. уполномоченныхъ Суздальскаго духовно-учи
лищнаго округа имѣетъ быть 20-го января 1910 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя ІЗѣдоліоети

2-го января 1910 года.

о т ш * яюФФКвілльвий.

ПОУЧЕНI Е
къ простому народу на день Крещенія Господня.

День Крещенія Господня св. Церковь называетъ днемъ просвѣ
щенія.—„Явися Спасъ, благодать и истина во струяхъ іорданскихъ и 
сущія во тьмѣ и сѣни спящія просвѣтилъ есть, ибо пріиде и явися 
Свѣтъ неприступный"; „истинный Свѣтъ явися и всѣмъ просвѣщеніе 
даруетъ",—пѣли сегодня за утреней (свѣтиленъ и стих. на хвал.).—Назы
вается сегодняшній праздникъ днемъ просвѣщенія, очевидно, братіе, 
потому, что въ этотъ день, крестившись отъ св. Іоанна во Іорданѣ, 
явилъ Себя міру нашъ Спаситель, всей вселенной Просвѣтитель. Его 
явленіе засвидѣтельствовано было съ неба гласомъ Бога Отца и явле
ніемъ Духа Святаго въ видѣ голубинѣ. Какъ Онъ просвѣщалъ людей 
Своимъ Божественнымъ ученіемъ, живя на землѣ, объ этомъ повѣст
вуетъ св. Евангеліе; а какъ Онъ, чрезъ Своихъ учениковъ и апостоловъ, 
просвѣтилъ всю вселенную, объ этомъ повѣствуетъ исторія вселенской 
Христовой Церкви, къ которой и мы по милости Божіей принадлежимъ.

Въ день просвѣщенія прилично намъ, бр., и говорить о просвѣ
щеніи, конечно, христіанскомъ, православномъ, особенно въ виду того, 
что нынѣ такъ много толкуютъ и заботятся вообще о просвѣщеніи. 
Чему—чему нынѣ не учатъ, какихъ учителей не появлялось за послѣд
нее время? Какъ разобраться людямъ простымъ, малосвѣдущимъ, въ 
разнорѣчивыхъ нынѣшнихъ толкахъ и ученіяхъ,—кого слушать, кому 
болѣе довѣрять? На сколько различныхъ партій и направленій 
раздѣлились современные просвѣтители, всѣ толкуютъ,—каждый хва
литъ свое, а чужое хулитъ,—къ кому пристать? А всѣ они такъ назой
ливо пристаютъ къ людямъ темнымъ съ своимъ ученіемъ—просвѣще
ніемъ—и съ газетами, и съ книжками, и съ листками....
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„Берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ", говорилъ Христосъ 
Своимъ ученикамъ. „Многіе лжепророки возстанутъ и прельстятъ мно
гихъ". (Мѳ. 24, 4, 11). „Возлюбленные, не всякому духу вѣрьте11, предо
стерегалъ христіанъ св. Ап. Іоаннъ Богословъ, „но испытывайте духовъ, 
отъ Бога ли они, потому что много лжепророковъ появилось въ мірѣ" 
(1 Іоан. 4, 1). „Смотрите, братіе", писалъ и св. Ап. Павелъ ефесянамъ, 
„поступайте осторожно, не какъ неразумные, но какъ мудрые, дорожа 
временемъ, потому что дни лукавы.... Не будьте неразсудительны, но 
познавайте, что есть воля Божія.... Испытывайте, что благоугодно Богу. 
И не участвуйте въ безплодныхъ дѣлахъ тьмы, но и обличайте. Никто 
да не обольщаетъ васъ пустыми словами, ибо-за это приходитъ гнѣвъ 
Божій на сыновъ противленія" (Ефес. 5 гл.). При чтеніи этихъ предо
стереженій Самаго Христа и Его св. апостоловъ, невольно чувствует
ся смущеніе.... „Господи, къ кому намъ идти?" хочется воскликнуть со 
св. Ап. Петромъ, „Ты имѣешь глаголы вѣчной жизни" (Іоан. 6, 68). 
Вразуми и научи насъ!

— „Да не смущается сердце ваше; вѣруйте въ Бога и въ Меня 
вѣруйте" (Іоан. 14, 1),—слышимъ мы тихій евангельскій гласъ нашего 
Христа Просвѣтителя. „Вѣруйте въ Евангеліе" (Мрк. 1, 15). „Я свѣтъ 
міру; кто послѣдуетъ за мною, тотъ не будетъ ходить во тьмѣ, но 
будетъ имѣть свѣтъ жизни" (Іоан. 8, 12),—сказалъ Онъ. И до сихъ 
поръ нѣтъ вѣрнѣе, нѣтъ надежнѣе Просвѣтителя—Христа Бога. Только 
Имъ однимъ, Его всемогущимъ, все предвидѣвшимъ и все объясняю
щимъ ученіемъ и можно успокоить себя въ нынѣшнее безпокойное, 
вѣроломное время и не сбиться съ пути истиннаго, читая и слушая 
нынѣшнихъ самозванныхъ просвѣтителей. А Своимъ апостоламъ, кото
рымъ Онъ поручилъ послѣ Себя дѣло истиннаго просвѣщенія всѣхъ 
народовъ (Мѳ. 28, 19—20) и проповѣданіе Евангелія всему міру (Мрк. 
16, 15), Онъ наказывалъ: „такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, 
чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла и прославляли Отца вашего Не
беснаго" (Мѳ. 5; 16),—заповѣдалъ, слышите, добрыми дѣлами подтвер
ждать свои слова, свое ученіе. По дѣламъ (плодамъ) училъ Онъ узна
вать и ложныхъ учителей: „берегитесь лжепророковъ, которые прихо
дятъ къ вамъ въ овечьей одеждѣ, а внутри суть волки хищные: по 
плодамъ ихъ узнаете ихъ. Собираютъ ли съ терновника виноградъ, 
или съ репейника смоквы?... Не можетъ... дерево худое приносить пло
ды добрые... По плодамъ ихъ узнаете ихъ" (Мѳ. 7, 15—20).

Вотъ и будемъ, братіе, послушны евангельскому Христову гласу,— 
будемъ искать просвѣщенія, прежде всего и болѣе всего, у Христа 
Просвѣтителя, въ Его св. Евангеліи, и у Его св. апостоловъ, послан
ныхъ Имъ просвѣщать людей, въ ихъ богомудрыхъ посланіяхъ. А когда 
встрѣтится надобность, будемъ руководиться Христовымъ правиломъ 
и въ различеніи истинныхъ просвѣтителей отъ ложныхъ,—по плодамъ 
ихъ узнавать ихъ, а не увлекаться потокомъ лишь словъ ихъ; 
какъ бы красно они ни говорили. „Ибо, учатъ св. апостолы, есть много 
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(среди самозванныхъ учителей) и непокорныхъ, пустослововъ и обман
щиковъ..., каковымъ должно заграждать уста: они развращаютъ цѣлые 
домы, уча чему не должно, изъ постыдной корысти'*  (Тит. 1, 10. 11), 
есть и „ропотники, ничѣмъ не довольные, поступающіе по своимъ по
хотямъ нечестиво и беззаконно; уста ихъ произносятъ надутыя слова... 
Это—люди, отдѣляющіе себя отъ единства вѣры, душевные, не имѣ
ющіе духа" (Іуд. 16, 19 ст.). Зная, какимъ довѣріемъ, какимъ почита
ніемъ пользуются у христіанъ Евангеліе Христово, посланія Апостоль
скія и все вообще Свящ. Писаніе,. лжеучители сами часто пользуются 
Словомъ Божіимъ въ доказательство своихъ лжеученій, дѣлаютъ изъ 
него свои выводы ложные и этимъ иногда сбиваютъ съ толку людей. 
Чтобы не поддаться этому обольщенію, замѣчайте, бр., кому придется 
имѣть дѣло съ такими лжеучителями, что они не все въ совокупности 
признаютъ истиннымъ Слово Божіе, а только то выбираютъ изъ него, 
что имъ нужно, что имъ подходяще. Такъ пользовался Словомъ Бо
жіимъ и отецъ лжи (Іоан. 8, 44) діаволъ, искушая Христа въ пустынѣ 
(Мѳ. 4, 6). И какъ Христосъ каждое искушеніе діавола отражалъ Сло
вомъ же Божіимъ, такъ и вы, если достаточно свѣдущи въ Словѣ Бо
жіемъ, найдете въ немъ опроверженіе ложныхъ ученій. И какъ самъ 
отецъ лжи—діаволъ палъ непослушаніемъ Богу, и первымъ людямъ въ 
раю онъ же внушилъ непослушаніе и преступленіе заповѣди Божіей, 
внушаетъ это людямъ и до сего дня; такъ и лжеучители стараются 
внушить христіанамъ, главнымъ образомъ, непослушаніе Христовой 
Церкви православной, стараются подорвать ея вліяніе на людей и вся
чески ее охуляютъ и даже издѣваются надъ ея ученіемъ, надъ ея уста
вами о молитвѣ, о постахъ и обрядахъ. По этимъ-то признакамъ, глав
нымъ образомъ, и узнавайте ложныхъ учителей.

А чтобы намъ и самимъ какъ нибудь неправильно не понять Слово 
Божіе и не сдѣлать изъ него какихъ-либо ложныхъ выводовъ, будемъ 
помнить, бр., что не мы первые просвѣщаемся и руководимся въ жизни 
Словомъ Божіимъ,—намъ есть у кого поучиться на этотъ разъ.—Мы 
идемъ по дорогѣ, проторенной стопами вѣрныхъ послѣдователей Хри
стовыхъ. Предъ нами прошли жизненнымъ путемъ, руководимые Хри
стовой Церковію, несмѣтное число нашихъ руководителей—святыхъ 
отцевъ и учителей, мучениковъ, преподобныхъ и праведныхъ и всѣхъ 
святыхъ. Изъ нихъ много было ученыхъ, просвѣщенныхъ ученіемъ 
церковнымъ и свѣтскимъ—мірскимъ; многіе изъ нихъ, напр,—св. Злато
устъ, Ефремъ Сиринъ и др., оставили св. Церкви свои писанія, такъ 
называемыя—святоотеческія, въ которыхъ содержится преимущественно 
толкованіе Свящ. Писанія и изъясненіе христіанскаго вѣроученія и 
нравоученія. Вѣра святыхъ Божіихъ и добрыя ихъ дѣла и слова засви
дѣтельствованы многими знаменіями и чудесами. Значитъ, „свѣтъ" ихъ 
предъ людьми былъ истинный. И всѣ они жили въ ближайшемъ обще
ніи со св. Церковію православною, въ послушаніи ей, умъ свой про
свѣщали Словомъ Божіимъ и 'Сообразовались съ церковнымъ понима
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ніемъ его, и жизнь свою устрояли по церковнымъ правиламъ и уста
вамъ. Всѣ они дорожили просвѣщеніемъ, исходящимъ отъ св. Церкви, 
хранительницы и истолковательницы Божественнаго Откровенія, и его 
полагали во главу всякаго просвѣщенія. За нами, такимъ образомъ, де- 
вятнадцати-вѣковая исторія Церкви православной вселенской съ ея семью 
вселенскими соборами, правилами, уставами, святоотеческими толкованія
ми Слова Божія и всего ученія христіанскаго, неизмѣнно сохраняемыми 
православной Церковію для руководства смѣняющимся поколѣніямъ 
христіанъ.

Подъ руководствомъ св. Церкви и въ послушаніи ей, „имѣя во
кругъ себя такое облако свидѣтелей (святыхъ угодниковъ Божіихъ), 
съ терпѣніемъ будемъ проходить предлежащее намъ поприще (жизни), 
взирая на Начальника и Совершителя вѣры Іисуса“ (Евр. 12, 1. 2), 
просвѣщаясь Словомъ Божіимъ и вѣрою и благочестіемъ благоугодив- 
шихъ Богу святыхъ Божіихъ. Аминь.

Свящ. А. Ф.

Къ 200-лѣтію Введенской пустыни.

(Дополненія и поправки къ исторіи пустыни).

14 января 1910 года исполняется 200-лѣтъ со времени основанія 
или точнѣе со времени освященія перваго храма на островѣ озера Вят
скаго въ иноческой обители, получившей по храму названіе Введен
ской пустыни.

Историческое описаніе этой пустыни составлено было на основаніи 
мѣстныхъ монастырскихъ документовъ въ первый разъ въ 1830 году 
г. Самойловымъ, въ 1860 г. это описаніе съ нѣкоторыми дополненіями 
вышло вторымъ изданіемъ. Въ 1895 г. настоятелемъ Введенской пустыни 
игум. Сергіемъ было составлено и издано новое историческое описаніе 
пустыни. Но то и другое описанія не отличаются надлежащею полнотою 
и точностію особенно при изложеніи исторіи пустыни за XVIII вѣкъ, 
ибо авторамъ ихъ не были извѣстны нѣкоторые весьма цѣнные .доку
менты, сохранившіеся въ архивѣ Св. Синода и въ архивѣ бывшей Пере- 
славской Духовной Консисторіи. На основаніи этихъ документовъ, въ 
виду исполняющагося 200-лѣтія Введенской пустыни,, мы и считаемъ 
не лишнимъ предложить нѣкоторыя дополненія и поправки къ исторіи 
пустыни за первое столѣтіе ея существованія.

Введенская пустынь, по преданію, основана на островѣ озера 
Вятскаго иноками Сергіемъ и Тимоѳеемъ, вышедшими изъ упраздненной 
Антоніевой пустыни, находившейся на мѣстѣ нынѣшняго уѣзднаго го
рода Покрова. Въ 1709 г. они испросили у мѣсто-блюстителя патріар
шаго престола митропол. Стефана Яворскаго разрѣшеніе построить 
храмъ на этомъ островѣ; къ 1710 г. храмъ былъ построенъ и 14 января 
освященъ въ честь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы.
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Такимъ образомъ Введенская пустынь возникла въ самыя неблаго
пріятныя для русскихъ иноческихъ обителей времена при Императорѣ 
Петрѣ Великомъ, когда и существовавшія ранѣе иноческія обители по
ставлены были въ довольно тяжелыя условія. Тѣмъ труднѣе было воз
никновеніе новыхъ обителей. Какъ же объяснить возникновеніе Введен
ской пустыни въ эти времена? Объясняется это, по нашему мнѣнію, 
слѣдующими соображеніями. Введенская пустынь была учреждена по 
упраздненіи Антоніевой пустыни, слѣдовательно учрежденіе ея было 
до нѣкоторой степени возстановленіемъ прежней обители только на 
новомъ мѣстѣ. Подобнымъ образомъ въ тоже время (1711 г.) была 
возстановлена Солбинская пустынь въ Переславскомъ уѣздѣ, находив
шаяся въ запустѣніи послѣ Литовскаго разоренія въ 1613 году. Затѣмъ, 
Введенская пустынь не имѣла никакихъ вотчинныхъ земельныхъ и др. 
владѣній, она должна была содержаться исключительно „мірскимъ по
даяніемъ". Наконецъ, при основаніи Введенской пустыни было и по
стороннее весьма сильное вліяніе. Когда впослѣдствіи въ 1728—29 г. г. 
возникло дѣло о возстановленіи Введенской пустыни послѣ временнаго 
ея упраздненія, монахъ Лаврентій въ своихъ прошеніяхъ Св. Синоду 
неоднократно и довольно настойчиво упоминалъ, что Введенская пустынь 
основана по повелѣнію Царевича Алексѣя Петровича. Монахъ Лаврен
тій жилъ въ Введенской пустыни съ первыхъ дней ея основанія, еще 
до постройки въ ней храма, и едва-ли бы осмѣлился давать не вѣрныя 
свѣдѣнія въ своемъ прошеніи высшей церковной власти. При выше
изложенныхъ условіяхъ становится понятнымъ возникновеніе новой 
пустыни и въ самыя неблагопріятныя для русскихъ обителей времена.

Что представляла собою Введенская пустынь въ первые годы сво
его существованія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находимъ въ описи, 
составленной въ 1723 году и сохранившейся въ архивѣ Св. Синода.

Церковь въ честь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы была 
деревянная съ трапезой „клѣтцки“, алтарь—круглый, на церкви былъ 
срубленъ осмерикъ, а поверхъ его—шестерикъ, церковь была крыта 
тесомъ, а глава и шея были обиты чешуей деревянной, крестъ на 
церкви деревянный—былъ опаянъ жестью. Эта церковь достаточно, но 
не богато была украшена св. иконами, снабжена утварью, ризницей и 
богослужебными книгами. Изъ св. иконъ болѣе богато была украшена 
храмовая икона Введенія во храмъ Пресв. Богородицы: вѣнцы на ней 
были серебряные вызолоченные.

На колокольнѣ было только два колокола, вѣсомъ 23/4 пуда. Братіи 
было: строитель іеромонахъ и 5 монаховъ. Въ пустынѣ были 4 кельи 
братскихъ, погребъ, житница, дворъ скотный съ 2 сараями, на дворѣ 
три лошади, 2 коровы и 2 подтелка. Никакого хозяйства за неимѣні
емъ земельныхъ угодій при пустыни не велось.

Въ 1724 г. эта довольно бѣдная и малобратская пустынь была 
упразднена и приписана къ Богословской пустыни, находившейся въ 
7 верстахъ отъ нынѣшняго уѣзднаго города-Московской губерніи Бого- 
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родска при впаденіи р. Шерны въ Клязьму; церковь и колокола были 
проданы въ сосѣднія села, а утварь, ризница и другое монастырское 
имущество было перевезено въ Богословскую пустынь.

Прежніе историки пустыни склонны видѣть въ этомъ событіи 
нѣчто исключительное и приписываютъ такую перемѣну въ судьбахъ 
Введенской пустыни личнымъ эгоистическимъ побужденіямъ бывшаго 
тогда настоятелемъ пустыни іеромонаха Нектарія. Но такой взглядъ 
справедливъ только отчасти. Дѣйствительно, пустынь упразднена по 
ходатайству іером. Нектарія, жаловавшагося на крайнюю бѣдность пу
стыни. Но такое упраздненіе иноческой обители не было въ то время 
явленіемъ исключительнымъ. Въ приложеніи къ Духовному Регламенту 
предписывалось монастыри малобратскіе и бѣдные упразднять и при
писывать къ другимъ болѣе обезпеченнымъ монастырямъ. Согласно 
этому распоряженію многія бѣдныя обители утратили въ то время свою 
самостоятельность и іером. Нектарій явился только добровольнымъ 
исполнителемъ этого распоряженія.

Въ 1726 г., по смерти Императора Петра Великаго, обстоятельства 
измѣнились: разрѣшено было „маловотчинные и безвотчинные мона
стыри оставить на прежнемъ основаніи и которые монахи были выве
дены въ большіе монастыри тѣхъ отпустить въ прежніе монастыри и 
возвратить туда по прежнему церковную утварь и деньги".

Этимъ новымъ распоряженіемъ и воспользовалась оставшаяся въ 
Введенской пустыни по уходѣ Нектарія братія съ монахомъ Лаврен
тіемъ во главѣ. Они обратились сначала въ Духовную Дикастерію, 
а потомъ и въ Св. Синодъ съ просьбою о возстановленіи Введенской 
пустыни и о возвращеніи взятаго изъ нея имущества. Два года про
должались эти хлопоты и наконецъ, 10 марта 1729 года Св. Синодъ 
постановилъ: „быть Введенской пустыни свободной изъ приписки къ 
Богословской пустыни, церковь, церковную утварь, книги и хлѣбъ и 
скотъ и пр. возвратить ей неотложно". Строителемъ возстановленной 
пустыни былъ назначенъ іеромонахъ Любецкаго монастыря Александръ.

Въ теченіе шести лѣтъ затѣмъ тянулось дѣло о возвращеніи взя
таго при упраздненіи пустыни имущества и точныхъ свѣдѣній о томъ, 
все-ли оно было возвращено, не сохранилось. Церковь по крайней мѣрѣ 
осталась въ с. Покровѣ и въ пустыни была устроена новая.

Слѣдующіе затѣмъ годы (1735—1752) для Введенской пустыни 
были временемъ полнаго ея обновленія. Этимъ обновленіемъ пустынь 
обязана управлявшему ею тогда строителю іеромонаху Лаврентію. Лав
рентій, по его собственнымъ словамъ, жилъ въ Введенской пустыни со 
времени ея основанія; онъ не ушелъ изъ нея вмѣстѣ съ Нектаріемъ въ 
Богословскую пустынь и, когда явилась возможность, энергично хлопо
талъ о ея возстановленіи. Ставши настоятелемъ, онъ приложилъ всѣ 
свои старанія къ тому, чтобы полуразрушенная и бѣдная пустынь стала 
благоустроенной обителью и вполнѣ достигъ этого. Онъ сумѣлъ найти 
благотворителей или, какъ тогда называли, „вкладчиковъ", которые 
дали обильныя средства на возстановленіе пустыни.
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Какъ видно изъ сохранившихся описей 1752 и 1754 г. г., Введен
ская пустынь въ половинѣ XVIII столѣтія измѣнилась до неузнаваемо
сти. Въ ней былъ устроенъ каменный пятиглавый храмъ въ честь Вве
денія во храмъ Пресв. Богородицы. Внутри храма стѣны алтаря были 
уставлены многочисленными иконами, большая часть коихъ имѣла се
ребряные вѣнцы. Иконостасъ въ храмѣ былъ четырехъярусный „ло- 
щатой“, рѣзьба на немъ была высеребрена и частію позолочена. Цар
скія двери—гладкія высеребреныя, надъ ними—два рѣзныхъ ангела 
съ рипидами.

На стѣнахъ храма были также размѣщены многочисленныя иконы, 
часть коихъ была писана живописью на полотнѣ.

Утвари и ризницы въ храмѣ было болѣе, чѣмъ достаточно. Одни 
сосуды были серебряные съ финифтью вызолоченные, другіе—серебря
ные и третьи—оловянные. Въ ризницѣ было: три покрова напрестоль
ныхъ, 16 воздуховъ, 11 ризъ, 4 подризника, 11 эпитрахилей, 15 пору
чей, 4 пояса, 1 стихарь и 1 орарь. Въ библіотекѣ были всѣ необходи
мыя богослужебныя книги, нѣсколько книгъ для чтенія и Духовный 
Регламентъ.

Кромѣ этого главнаго храма въ то время въ Введенской пустыни 
была уже и другая теплая каменная церковь во имя Св. Николая Чудо
творца. Иконостасъ въ этой церкви былъ гладкій съ небольшою рѣзь
бою, выкрашенъ зеленою краской, а по рѣзьбѣ позолоченъ. Царскія 
двери гладкія—высеребрены. Иконостасъ этотъ былъ въ одинъ ярусъ.

Третья деревянная церковь во имя св. пророка Иліи была устроена 
на св. воротахъ пустыни; вокругъ церкви были сдѣланы паперти съ 
„балясами". Иконостасъ здѣсь былъ двухъярусный „столбами".

При Введенскомъ храмѣ была устроена каменная колокольня съ 
шатровымъ верхомъ, на ней были боевые часы; большой колоколъ вѣ
силъ 30 пудовъ.

Около пустыни была устроена деревянная ограда.
Для братіи были устроены двѣ новыхъ кельи съ чуланами.
На берегу озера былъ скотный дворъ, на которомъ были три ло

шади и корова, и новый „амбаръ".
На большой Владимірской дорогѣ была устроена вновь (вмѣсто 

прежней сломанной въ 1722 г.) каменная часовня и при ней небольшая 
деревянная келья.

Если мы сравнимъ это состояніе Введенской пустыни съ тѣмъ, 
что она представляла собою въ 1723 г., то перемѣна въ ея благоустрой
ствѣ будетъ поразительная. И всѣмъ этимъ благоустройствомъ пустынь 
обязана своему настоятелю іеромонаху Лаврентію, а не Клеопѣ, какъ 
думаютъ прежніе историки пустыни. Ни Самойлову, ни иг. Сергію не 
были въ точности извѣстны ни біографія строителя пустыни іером. 
Клеопы, ни дѣятельность строителя Лаврентія, а такъ какъ Клеопа былъ 
самымъ замѣчательнымъ настоятелемъ пустыни, то ему приписали и 
внѣшнее ея благоустройство, устройство храмовъ каменныхъ и проч. 
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Теперь же на основаніи документовъ изъ архива бывшей Переславской 
Духовной Консисторіи, на основаніи описей 1751 и 1754 г. г. стало ясно, 
что Введенская пустынь благоустроилась, что въ ней устроены были 
каменные храмы и пр. ранѣе настоятельства Клеопы по крайней мѣрѣ 
на 10 лѣтъ.

Время настоятельства Клеопы (1760—1777 г. г.) замѣчательно въ 
другомъ отношеніи: это было время расцвѣта иноческой жизни въ 
пустыни подъ руководствомъ настоятеля-подвижника.

Біографія старца Клеопы подробно изложена нами въ особой книж
кѣ, изданной въ 1908 году. Поэтому здѣсь мы ограничимся краткой 
характеристикой его настоятельства и тѣми поправками, какія могутъ 
быть сдѣланы на основаніи новыхъ архивныхъ документовъ.

Іеромонахъ Клеопа, по происхожденію малороссъ, иноческое воспи
таніе получилъ на Аѳонѣ, принятъ былъ въ Введенскую пустынь, какъ 
„вышедшій изъ-за границы съ Аѳонской горы изъ Зуграфскаго мона- 
стыря“ въ 1758 году. Какъ истинный инокъ-подвижникъ, онъ очень ско
ро выдвинулся среди братіи Введенской пустыни и въ 1760, а не въ 
1761, какъ утверждали Самойловъ и иг. Сергій, назначенъ былъ на
стоятелемъ пустыни. Настоятельство Клеопы въ общемъ продолжалось 
до 1778 года, но съ двумя перерывами въ 1765 году и въ 1770—1773 
г.г. И тотъ и другой разъ Клеопа, тяготясь положеніемъ настоятеля 
и стремясь къ уединенной иноческой жизни, добровольно и тайно остав
лялъ Введенскую пустынь, но въ скоромъ времени добровольно и воз
вращался. За эту самовольную отлучку въ первый разъ Клеопа былъ 
наказанъ преосвящ. Сильвестромъ, епископомъ Переславскимъ, доволь
но сурово заключеніемъ въ Никитскій монастырь, но скоро былъ про
щенъ и по просьбѣ братіи возстановленъ въ должности настоятеля 
Введенской пустыни. За вторую самовольную отлучку Клеопа не былъ 
подвергнутъ суровому наказанію; онъ былъ оставленъ въ пустыни „подъ 
началомъ", но вмѣсто него былъ назначенъ настоятелемъ пустыни іеро
монахъ Тимоѳей.—Братія Введенской пустыни, глубоко чтя Клеопу, 
черезъ полгода просила преосвящ. Геннадія возстановить его въ дол
жности настоятеля, но преосвященный рѣшительно отказалъ въ этомъ. 
Тогда Клеопа удалился къ другу своему преосвящ. Сильвестру въ Кру
тицкую епархію, гдѣ и оставался до 1773 г., когда по смерти іеромо
наха Тимоѳея снова быль назначенъ настоятелемъ Введенской пустыни, 
которою теперь и управлялъ до времени своей кончины въ 1778 г.

Клеопа, какъ мы видѣли выше, вступилъ въ управленіе Введен
ской пустынью, когда она уже была благоустроена. Ему оставалось 
только поддерживать и улучшать это благоустройство, что онъ и испол
нялъ. Если мы просмотримъ опись Введенской пустыни, составленную 
вскорѣ послѣ его смерти, то увидимъ что за истекшія 18 лѣтъ (1760— 
1778) благоустройство пустыни и благоукрашеніе ея храмовъ не только 
не понизилось, но во многомъ и улучшилось. Заботился Клеопа и о 
пріобрѣтеніи средствъ для содержанія братіи; онъ самъ писалъ въ 1765 г. 
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къ братіи: „я много вамъ собралъ, всѣми потребами монастырскими 
вы не оскудны осталися.“—Средства же эти содержанія обители и бра
тіи могли получаться только отъ мірского подаянія, отъ жертвъ благотво • 
рителей, которыхъ привлекалъ Клеопа своими высокими нравственными 
качествами.

Но не эти заботы о матеріальномъ обезпеченіи обители и братіи 
ставилъ Клеопа главною цѣлью своего настоятельства въ пустыни. Глав
ное вниманіе его было направлено на нравственное руководительство 
братіею, на воспитаніе ея въ духѣ истинной иноческой жизни.—Для 
этой цѣли Клеопою въ Введенской пустыни было установлено строгое 
общежитіе и введенъ особый уставъ, заимствованный изъ Аѳонскихъ 
обителей. Этотъ уставъ опредѣлялъ порядокъ богослуженія въ дни празд
ничные, воскресные и будничные, опредѣлялъ порядокъ монастырской 
жизни, вводилъ особое иноческое „правило", совершаемое утромъ и ве
черомъ.—Соблюденіе этого устава требовало постояннаго молитвеннаго 
подвига отъ иноковъ. Вводя этотъ строгій уставъ иноческой жизни, 
Клеопа самъ подавалъ живой примѣръ его точнаго исполненія, на себѣ 
несъ всю тяготу его; никто не могъ упрекнуть его въ томъ, что, воз
лагая на рамена братіи бремя тяжелое, онъ самъ оставался въ сторонѣ. 
Не начальственными распоряженіями, не одними только увѣщаніями, 
но своимъ личнымъ примѣромъ руководилъ старецъ-Клеопа подчинен
ною ему братіей. И расцвѣла подъ его руководствомъ иноческая жизнь 
Введенской пустыни, обитель обратилась въ школу, куда стекались 
желающіе иноческихъ подвиговъ, искавшіе иноческаго строгаго воспи
танія. Установились въ это время (1772—1778 г.г.) и живыя сношенія 
между Введенской пустынью и Молдавскими обителями, гдѣ расцвѣ
ла иноческая жизнь подъ руководствомъ знаменитаго старца Паисія 
Величковскаго.

Но не долго продолжался этотъ расцвѣтъ иноческой жизни въ 
Введенской пустынй: онъ кончился вмѣстѣ со смертію старца Клеопы 
въ началѣ 1778 г. Умеръ старецъ-подвижникъ и некому было продол
жать его дѣло.—По смерти его управленіе Введенской пустынью вре
менно было поручено іером. Паисію, а съ января 1779 г. строителемъ 
пустыни былъ назначенъ іеромонахъ Флорищевой пустыни Игнатій. 
Этотъ строитель былъ ученикомъ старца Клеопы, который самъ желалъ 
видѣть его своимъ преемникомъ въ Введенской пустыни. Можно было 
надѣяться, что онъ поддержитъ Введенскую пустынь на прежней высо
тѣ. Но Игнатій управлялъ Введенскою пустынью только 2‘/з года и въ 
августѣ 1781 года былъ переведенъ на мѣсто настоятеля въ Дмитров
скій Пѣсношенскій монастырь.

Съ того времени внѣшняя и внутренняя жизнь Введенской пусты
ни не представляетъ ничего выдающагося: она текла обычнымъ для 
большинства нашихъ обителей порядкомъ.

Теперь чрезъ 200 лѣтъ послѣ своего основанія Введенская пустынь 
во многомъ измѣнилась. Вмѣсто каменнаго храма, построеннаго строи
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телемъ Лаврентіемъ, въ 1891 --94 г.г. построенъ новый величественный 
каменный храмъ съ пятью престолами. Каменный храмъ во имя св. 
Николая Чудотворца также передѣланъ заново. Всѣ братскія кельи въ 
пустыни каменныя, такая же и ограда вокругъ пустыни. Храмъ во имя 
св. пр. Иліи послѣ пожара 1764 г. не былъ возстановленъ. Каменная 
часовня съ проведеніемъ шоссе перенесена на него съ прежней боль
шой дороги.

Введенская пустынь въ настоящее время имѣетъ и довольно зна
чительный (до 65,000 руб.) запасной капиталъ, значительныя и земель
ныя владѣнія, —Главная святыня пустыни—икона Введенія во храмъ пресв. 
Богородицы привлекаетъ въ пустынь особенно въ лѣтнее время много
численныхъ богомольцевъ.

Д.

Празднованіе юбилея 50-лѣтняго служенія діакона села Хотимля 
Кирилла Петровича Лаврова.

20 сентября прошлаго 1909 года въ селѣ Хотимлѣ, Ковровскаго уѣзда, 
происходило рѣдкое вообще въ исторіи нашихъ селъ празднованіе 50-лѣт
няго служенія на пользу Церкви Христовой діакона означеннаго села К. П. 
Лаврова.

Самый день 50-лѣтія службы исполнился еще весной прошлаго года, 
но празднованіе юбилея по различнымъ обстоятельствамъ откладывалось и 
наконецъ было назначено на 20 сентября.

О. діаконъ К. 11. Лавровъ родился въ бѣдной семьѣ діакона села Ма
тушкина, Вязниковскаго уѣзда. Будучи уволенъ изъ 1-го класса Владимір
ской семинаріи, онъ въ 1849 году былъ опредѣленъ на должность пономаря 
въ Дмитровскую слободу, Муромскаго уѣзда. Въ скоромъ времени былъ пере
веденъ на такую-жѳ должность въ с. Сакулино, Вязниковскаго уѣзда. Спустя 
5 лѣтъ за ревностную службу и благонравное поведеніе былъ посвященъ въ 
санъ діакона (нештатнаго). Приходъ села Сакулина принадлежалъ къ числу 
бѣднѣйшихъ приходовъ нашей епархіи, средняя сумма получаемаго дохода 
на часть діакона-псаломщика не превышала 120 рублей въ годъ. Не смотря 
на это, К. II. въ продолженіи цѣлыхъ 36 лѣтъ оставался на этомъ приходѣ 
и только въ 1896 году рѣшилъ проситься на должность штатнаго діакона 
въ с. Хотимль. Не мало нужды, тяжелой нужды выпадало въ жизни на долю 
о. діакона. Воспитаніе и обученіе дѣтей—вотъ самая трудная задача нашего 
сельскаго бѣднаго духовенства, особенно низшаго. Но не смотря на всю 
скудость получаемыхъ отъ прихода доходовъ, о. діаконъ сумѣлъ всѣмъ сво
имъ дѣтямъ (а ихъ у него было четверо) дать вполнѣ законченное образо
ваніе. Три сына кончили семинарію, и двое изъ нихъ теперь служатъ іере
ями, а послѣдній сынъ даже поступилъ въ высшее учебное заведеніе. Нѣтъ 
сомнѣнія, что на тѣ средства, какія о. діаконъ получалъ отъ прихода, не 
было возможности воспитать и обучить дѣтей. Гдѣ же спрашивается могъ 



11

Достать онъ средствъ на это? „Земля—кормилица"—вотъ кто доставлялъ 
средства. Какъ она доставляла, легко-ли—отвѣтъ на это мы получимъ ниже. 
Теперь о. діаконъ достойно уже воспиталъ своихъ дѣтей и свои дни спо
койно доживаетъ вдвоемъ со своей супругой.

Къ дню 20 сентября еще наканунѣ прибыли дѣти о. діакона: Петръ—■ 
священникъ села Спасскаго, Владимірскаго уѣзда,—онъ же благочинный 3-го 
округа, Павелъ—священникъ села Жерехова, Владимірскаго уѣзда, и Нико
лай—студентъ-медикъ послѣдняго курса Юрьевскаго университета. Вечеромъ 
же прибылъ еще племянникъ юбиляра діаконъ села Плѳсца, Ковровскаго 
уѣзда, М. М. Лавровъ. Въ 5 часовъ утра 20 сентября началась утреня, ко
торую совершалъ мѣстный священникъ А. Сѣдельниковъ. На литіи и вели
чаніи участвовали всѣ присутствующіе священники. Въ 8 часовъ ударили 
къ обѣднѣ. Юбиляръ прибылъ въ храмъ въ сопровожденіи двоихъ своихъ 
сыновей—іереевъ. При входѣ въ церковь хоръ изъ дѣвицъ привѣтствовалъ 
его пѣніемъ входной „Достойно есть". Литургію совершали всѣ присутствую
щіе іереи: о. В. И. Святоезѳрскій, о. А. С. Сѣдельниковъ, о. М. II. Лавровъ— 
заштатный священникъ села Хотимля, родной братъ юбиляра, о.о. Г1. и П. 
К. Лавровы—дѣти юбиляра, и два діакона: самъ юбиляръ и діаконъ села 
Плесца М. М. Лавровъ. Трогательное впечатлѣніе произвело на молящійся 
людъ подобное, еще не бывалое въ с. Хотимлѣ, торжественное совершеніе 
святой литургіи. Для большей торжественности было вынесено за литургіей 
знаменитое въ храмѣ с. Хотимля, почти никогда раньше нѳ употребляв
шееся громадное Евангеліе *),  которое и было носимо обоими діаконами.

*) Это Евангеліе принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ вещей храма с. Хо
тимля. Около 1Ѵ2 арш. высоты, доски изъ аравійской мѣди, вѣситъ 2 пуда 30 фун. 
Стоимость его болѣе 10,000 руб.

По окончаніи литургіи настоятель храма о. Вл. Святоезерскій вышелъ 
на амвонъ и прочиталъ указъ Владимірской Духовной Консисторіи о разрѣ
шеніи почтить юбиляра скромнымъ церковнымъ торжествомъ. Затѣмъ вышли 
дѣти юбиляра, держа въ рукахъ св. Евангеліе, и старшій сынъ о. Петръ, 
обращаясь къ отцу, сказалъ слѣдующее:

„Дорогой родитель!

Поздравляю тебя съ исполнившимся въ нынѣшнемъ году пятидесяти
лѣтіемъ твоего служенія Церкви Божіей. Полвѣка пробыть на службѣ—это 
великое и нелегкое дѣло. По если при этомъ принять во вниманіе и безпо
рочность пройденной службы, то высота такого подвига еще болѣе увеличи
вается. Однако не мнѣ говорить о твоемъ безпорочномъ служеніи,—это дѣло 
лицъ, предъ глазами коихъ прошла твоя служба. Для меня-жѳ дороги въ 
тебѣ рѣдкія качества отца, неусыпно, всю свою жизнь заботившагося о во
спитаніи, данныхъ тебѣ Богомъ дѣтей. Поступивъ 45 лѣтъ тому назадъ на 
должность нештатнаго діакона въ одинъ изъ бѣднѣйшихъ приходовъ на
шей обширной епархіи, ты своимъ практическимъ умомъ понялъ, что на полу
чаемомъ доходѣ отъ прихода тебѣ не возможно воспитывать семью. Средствъ 
этихъ едва могло хватить на ея прокормленіе. Нѳ получивъ законченнаго
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образованія, ты видѣлъ однако, какую великую пользу приноситъ оно каж
дому человѣку. И вотъ для того, чтобы не оставить дѣтей своихъ не про
свѣщенными, ты забываешь о своемъ спокойствіи и добровольно принимаешь 
на себя тяжелый трудъ земледѣльца. Съ первыхъ-же дней своей супруже
ской жизни ты ѣдешь въ полѣ и тамъ, по выраженію русскаго поэта „роешь 
золото" для того, чтобы пріобрѣсть средства для обученія своихъ дѣтей, 
самъ питаясь сухою коркою. Благодаря такимъ неусыпнымъ трудамъ, ты и 
при недостаточномъ доходѣ сумѣлъ дать образованіе четыремъ своимъ сы
новьямъ, изъ которыхъ трое получили богословское образованіе и одинъ 
получаетъ высшее.

Но твой неустанный трудъ, имѣя главною цѣлію пріобрѣтеніе средствъ, 
для воспитанія дѣтей, оказывалъ вліяніе и на твоихъ прихожанъ. Видя твой 
трудъ, трудъ служителя алтаря, крестьяне съ большимъ рвеніемъ шли на 
свои тяжелыя работы, а это несомнѣнно благотворно отзывалось какъ на 
благосостояніи прихожанъ, такъ и на ихъ нравственности, отвлекая отъ поро
ковъ, которые являются слѣдствіемъ праздности. Мы, твои дѣти, пособляя 
тебѣ въ твоихъ трудахъ, подъ твоимъ руководствомъ, не мало пріобрѣли 
себѣ полезнаго. Перенеся на своихъ плечахъ трудъ земледѣльца, и мы на
учились цѣнить этотъ тяжелый трудъ и съ уваженіемъ относиться къ трудя
щемуся люду. Съ другой стороны, работы въ полѣ пріучили насъ къ выно
сливости, которая необходима при самостоятельномъ трудѣ.

Ирими-же отъ насъ, благодарныхъ твоихъ дѣтей, этотъ скромный даръ— 
святое Евангеліе. Пусть онъ будетъ видимымъ выразителемъ нашей къ тѳ- 
бѣ любви и благоговѣнія, какъ достойному отцу, цѣлію своей жизни поста
вившему заботу о своихъ дѣтяхъ".

Слезы показались на глазахъ маститаго юбиляра, когда сынъ напом
нилъ о томъ далекомъ сравнительно времени, когда дѣти, теперь уже взро
слые и самостоятельные люди, были еще юными, которыхъ нужно было 
выводить на житейскую дорогу.

Затѣмъ выступилъ настоятель храма о. В. Святоезерскій и отъ имени 
причта поднесъ виновнику торжества икону Спасителя. Въ своей импрови
зированной рѣчи о. Вл. Святоезерскій поздравилъ прежде всего о. діакона 
съ исполнившимся юбилеемъ, указавъ на то, что дожить до подобнаго дня 
дается далеко не каждому, а есть дѣло особаго благоволенія Божія за пра
вильную, угодную жизнь, и благодарилъ его, какъ честнаго сослуживца и 
добраго юваріща. Свою рѣчь о. Вл. закончилъ пожеланіемъ прослужить 
юбиляру еще многая, многая лѣта.

За настоятелемъ вышелъ староста храма крестьянинъ дер. Погорѣлки 
М. Н. Архиповъ и обратился къ юбиляру съ краткой, но душевной рѣчью: 

„Достопочтеннѣйшій о. діаконъ! Въ торжественный день юбилея Ваше
го 50-лѣтняго служенія церкви Христовой поздравляю Васъ и я. Благодарю 
Васъ за Вашу примѣрную службу и доброе поведеніе и желаю еще много 
лѣтъ послужить нашему храму. Свою благодарность и признательность Вамъ 
выражаю поднесеніемъ сей святой иконы". Съ этими словами онъ поднесъ 
икону святителя и чудотворца Николая.
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Послѣ старосты вышелъ братъ юбиляра заштатный священникъ о. М. 
II. Лавровъ и сказалъ экспромптомъ привѣтственную рѣчь и благословилъ 
юбиляра иконою великомуч. Пантелеймона.

Поднесенные дары юбиляру были положены на особомъ столѣ. Послѣ 
этого началось служеніе благодарственнаго молебствія. Кромѣ участвовавшихъ 
въ совершеніи Божественной литургіи, на молебнѣ присутствовалъ еще свя
щенникъ сосѣдняго села Ряполова о. Е. Н. Соловьевъ. Самъ юбиляръ отъ 
избытка переполнившихъ его душу чувствъ служилъ молебенъ со слезами 
на глазахъ. Слезы-же были при видѣ всего происходящаго и у многихъ изъ 
молящихся. Въ концѣ молебна передъ пѣніемъ „Тебе, Бога, хвалимъ" вышелъ 
младшій сынъ юбиляра студентъ Н. К. Лавровъ и привѣтствовалъ своего 
отца рѣчью.

Молебномъ и. многолѣтіемъ церковное торжество и кончилось. Разобла
чившись, всѣ священники съ поднесенными дарами юбиляра, съ пѣніемъ 
хвалебнаго гимна „Тебе Бога хвалимъ" направились къ дому юбиляра. Въ 
дверяхъ дома торжественную процессію съ хлѣбомъ-солью встрѣтила супру
га о. діакона. Всѣ вошли въ домъ, гдѣ былъ уже сервированъ чгй и при
готовлена закуска.

Свящ. А. Сѣдельниковъ.

Епархіальные съѣзды и пастырскія собранія.

— Мѣры противъ клириковъ-алкоголиковъ.—Духовенство 4-го благо- 
чин. округа, Стерлитамакскаго уѣзда, Уфимской губерніи, въ своемъ 
пастырскомъ собраніи обсуждало цѣлый рядъ вопросовъ, касающихся 
пастырской жизни и службы. Съ особеннымъ вниманіемъ оно остано
вилось на вопросѣ „о мѣрахъ братскаго воздѣйствія на тѣхъ лицъ изъ 
среды духовенства округа, которыя, предаваясь неумѣренному употреб
ленію спиртныхъ напитковъ и другимъ предосудительнымъ поступкамъ, 
порочатъ все сословіе и подрываютъ авторитетъ духовенства". Постано
вили: „дать право благочинническому совѣту вызывать виновныхъ въ 
этомъ лицъ для увѣщанія, въ случаѣ же неисправленія виновныхъ, обя
зать совѣтъ докладывать о нихъ пастырскому собранію, которое при
нимаетъ съ своей стороны самыя рѣшительныя мѣры для исправленія 
ихъ, а потомъ уже, когда усилія пастырскаго собранія окажутся без
плодными, совѣтъ долженъ донести о такихъ лицахъ епархіальному 
начальству, съ просьбой совсѣмъ удалить ихъ изъ даннаго округа". 
Уфимская духов, консисторія постановленіемъ, утвержденнымъ епархі
альнымъ Преосвященнымъ, опредѣлила: приведенное постановленіе па
стырскаго собранія „признать цѣлесообразнымъ" и утвердила безъ вся
каго измѣненія. (Тоб. Еп. Вѣд. № 23).

— Кіевскій Епарх. съѣздъ духовенства постановилъ: 1) Просить 
Правленіе семинаріи: сердечно относясь къ дѣтямъ духовенства, не 
увольнять слабоуспѣвающихъ учениковъ, а оставлять ихъ на второй 
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годъ въ томъ же классѣ, если этому не препятствуетъ дурное поведе
ніе; вопросы объ увольненіи воспитанниковъ обсуждать въ присутствіи 
членовъ Правленія отъ духовенства; предлагаемое Правленіемъ семина
ріи въ видахъ поднятія успѣшности воспитанниковъ учрежденіе должно
сти надзирателей репетиторовъ для I и II классовъ на мѣстныя сред
ства, за неимѣніемъ таковыхъ, отклонить, при чемъ нѣкоторыми изъ 
о. о. депутатовъ заявлено, что одною изъ причинъ малоуспѣшности 
является злоупотребленіе свободою отпусковъ изъ семинарскаго обще
житія со стороны воспитанниковъ, которыхъ можно видѣть въ самые 
поздніе часы въ разныхъ частяхъ города, что влечетъ за собою и по
терю времени и нравственную распущенность. (Кіевск. Еп. Вѣд. № 50).

— Казанскій Съѣздъ обсуждалъ докладъ Предсъѣздной Комиссіи— 
„о мѣрахъ къ улучшенію богослужебнаго пѣнія въ церквахъ Казанской 
епархіи1* и мѣры предлагаемыя Комиссіей Съѣздъ призналъ заслужи
вающими серьезнаго вниманія и постановилъ просить Его Высокопрео
священство утвердить для Казанской епархіи слѣдующія правила:

1. Настоятелямъ тѣхъ церквей Казанской епархіи, гдѣ не имѣется 
хоровъ, вмѣняется въ обязанность всемѣрно озаботиться введеніемъ 
въ ихъ храмахъ хорового пѣнія. 2. Если по какимъ нибудь обстоятель
ствамъ нельзя устроить школьнаго хора подъ руководствомъ учителя, 
то обязанность составленія хора и руководительство имъ возлагается 
на кого либо изъ знающихъ пѣніе членовъ причта. 3. Если учитель 
мѣстной церковно-приходской школы, буде таковая существуетъ, не спо
собенъ къ пѣнію и составленію хора, то настоятелю церкви, въ случаѣ 
неспособности членовъ причта къ устроенію хора, предоставляется пра
во ходатайствовать чрезъ Уѣздное Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта о замѣнѣ такового учителя лицомъ, опытнымъ въ церковномъ 
пѣніи. 4. Псаломщики, недостаточно подготовленные къ руководитель
ству хоровымъ пѣніемъ, должны командироваться на краткосрочные 
псаломщическіе курсы, на которыхъ обученію пѣнію должно быть пре
доставлено первое мѣсто. 5. Если псаломщикъ не въ состояніи руково
дить хоромъ, а другого руководителя не найдется, то настоятель можетъ 
ходатайствовать о замѣнѣ наличнаго псаломщика другимъ лицомъ, 
опытнымъ въ хоровомъ пѣніи. 6. Наблюденіе за поведеніемъ пѣвчихъ 
въ храмѣ возлагается на настоятеля и церковнаго старосту, согласно 
инструкціи церковнымъ старостамъ. 7. Выборъ пьесъ, одобренныхъ къ 
церковному употребленію и соотвѣтствующихъ силамъ хора, предостав
ляется настоятелю церкви. 8. Настоятели церквей должны приложить 
особенное стараніе къ введенію при церковномъ богослуженіи обще
народнаго пѣнія наиболѣе извѣстныхъ церковныхъ пѣснопѣній. 9. Въ 
цѣляхъ развитія общенароднаго пѣнія желательно изданіе дешевыхъ 
сборниковъ наиболѣе употребительныхъ церковныхъ богослужебныхъ 
пѣснопѣній. 10. Псаломщики, особенно потрудившіеся по устройству 
хоровъ, поощряются въ своей дѣятельности возведеніемъ въ санъ діа
кона и предпочтеніемъ при назначеніи на лучшія мѣста. 11. О.о. благо
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чинные должны поощрять представленіемъ къ наградѣ и другими мѣра
ми тѣхъ, которые обнаруживаютъ наибольшую заботу объ устроеніи 
церковныхъ хоровъ и введеніи общенароднаго пѣнія. 12. Въ своихъ 
годичныхъ отчетахъ оо. благочинные должны отмѣчать, въ какихъ цер
квахъ существуютъ наиболѣе благоустроенные хоры, гдѣ нѣтъ совсѣмъ 
хоровъ и гдѣ достигло наибольшаго развитія общенародное пѣніе (Изв. 
по Каз. Еп. № 47).

Изъ іазетъ и журналовъ.
— Полоцкая духовная Консисторія опредѣлила и Его Преосвященство утвер

дилъ: обязать псаломщиковъ по должности своей организовать хоры при церквахъ 
производить спѣвки и вообще руководить церковными хорами безплатно, такъ какъ 
это входитъ въ кругъ ихъ прямыхъ обязанностей по должности псаломщика, нера
дивыхъ же псаломщиковъ или малознающихъ въ семъ отношеніи, подвергать строгой 
отвѣтственности (перемѣщенію на худшія мѣста, отрѣшенію отъ мѣстъ); при чемъ 
опредѣлять на мѣста псаломщиковъ только такихъ, кои не только способны пѣть и 
читать, но и руководить хорами могутъ. О чемъ и дать знать духовенству указами 
чрезъ благочинныхъ, коимъ вмѣнить въ обязанность о псаломщикахъ неисправныхъ 
или малознающихъ въ пѣніи и управленіи хоромъ доносить. Епархіальному Началъ' 
ству. При посредствѣ экзаменовъ лицъ, ищущихъ мѣстъ на должность псаломщика, 
приглашать для производства испытанія знаній по церковному пѣнію и умѣнію быть 
и управителемъ хоромъ, кого-либо изъ лицъ—спеціалистовъ сего дѣла, для испыта
нія же но чтенію и вообще знанію устава и навыка къ практическому отправленію 
богослуженія кандидатовъ на должность псаломщика посылать на два—три дня на 
испытаніе въ каѳедральный сбборъ, гдѣ они обязаны подъ наблюденіемъ причта на 
клиросѣ и показать свои познанія, и затѣмъ представить отзывъ очереднаго священ
ника объ оказавшемся по испытаніи. Настоящее опредѣленіе объявляется къ свѣдѣ
нію и должному исполненію духовенства епархіи, а равно и къ свѣдѣнію ищущихъ 
должности псаломщика. („Полоцк. Еп. В.“ № 49).

— На каѳедру Экзарха Грузіи Высочайшимъ указомъ назначенъ Высокопрео
священный Иннокентій, епископъ Тамбовскій. Высокопреосвященный Иннокентій, въ 
мірѣ Іоаннъ Васильевичъ Бѣляевъ,—уроженецъ Владимірской губерніи. Въ 1885 г- 
онъ окончилъ курсъ Казанской академіи и въ томъ же году назначенъ учителемъ 
Тобольскаго епархіальнаго училища. Потерявъ жену и дѣтей, Іоаннъ В. Бѣляевъ въ 
1895 г. принялъ монашескій постригъ, съ именемъ Иннокентія, и возведенъ былъ въ 
санъ архимандрита, съ назначеніемъ его ректоромъ Литовской семинаріи. Обнару
живъ недюжинныя способности и выдающуюся энергію, какъ педагогъ-администра
торъ, архимандритъ Иннокентій не оставлялъ научныхъ занятій и въ 1899 г. защитилъ 
ученую работу на степень магистра богословія. Въ 1899 г. архим. Иннокентій возве
денъ былъ въ санъ епископа Сумскаго. 1901 г.—епископъ Нарвскій. Въ 1903 г. наз
наченъ былъ на самостоятельную каѳедру еп. Тамбовскаго. Преосвященный Иннокен
тій Высочайше дважды вызывался къ присутствованію въ св. Синодѣ. Новый Экзархъ 
Грузіи имѣетъ ордена: Анны 1 ст., и Владиміра 2 ст.; послѣ Саровскихъ торжествъ 
Высочайше пожалованъ панагіей съ драгоцѣнными украшеніями.

— 0 пенсіонномъ обезпеченіи учителей и учительницъ церковныхъ школъ. Синодаль
ный училищный совѣтъ выработалъ проектъ устава пенсіонной кассы для учителей 
и учительницъ церковныхъ школъ. Проектъ этотъ уже одобренъ Св. Синодомъ. Согла
сно этому проекту, въ пенсіонной кассѣ участвуютъ всѣ учителя и учительницы 
нач. цер. школъ на правахъ обязательныхъ участниковъ; законоучителямъ началь
ныхъ школъ, а также учителямъ и учительницамъ цер.-учительскихъ школъ предо
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ставляются права добровольныхъ участниковъ. Обязательные участники ежегодно 
вносятъ въ кассу 6 проц. оклада содержанія, добровольные—12 проц. Право на обыкно
венныя пенсіи принадлежитъ лицамъ, по прослуженіи не менѣе 15 лѣтъ, если они 
оставляютъ службу способными къ труду. Усиленныя пенсіи выдаются лицамъ оста, 
вившимъ службу неспособными къ труду, если они прослужили не менѣе 10 лѣтъ. 
Вдова участника кассы получаетъ пенсію, если ея мужъ прослужилъ учителемъ не 
менѣе 5 лѣтъ. Сироты участника кассы получаютъ пенсію, если ихъ отецъ или мать 
прослужили въ церковной школѣ не менѣе 10 лѣтъ. Если учащій оставляетъ службу 
не выслуживъ пенсіи, то ему возвращаются его взносы, и кромѣ того, если онъ про. 
служилъ свыше 10 лѣтъ, ему выдается опредѣленная часть изъ значащихся по его 
счету суммъ изъ процентовъ, приплатъ казны и прибылей (отъ 25—до 85 проц. въ 
зависимости отъ числа лѣтъ службы). Участникамъ кассы, находившимся на службѣ 
ко времени открытія дѣйствій кассы, въ пенсіонную выслугу засчитывается вся не
прерывно продолжавшаяся до этого времени служба ихъ въ церковныхъ школахъ, 
при чемъ, такъ какъ размѣръ взносовъ ихъ до открытія дѣйствій кассы принимает
ся равнымъ нулю, то имъ предоставляется право произвести единовременные взносы 
въ размѣрѣ, не превышающемъ той суммы, которая образовалась бы на наличномъ 
счету его, если бы онъ дѣлалъ взносы съ самаго начала учительской службы въ 
церковной школѣ. Завѣдываніе дѣлами пенсіонной кассы; возлагается: 1) на упра
вленіе пенсіонной кассы, 2) пенсіонный комитетъ и 3) училищный совѣтъ при Св. 
Синодѣ. („Смол. Еп. Вѣд.“, № 23).

— 21 декабря въ 1 часу дня скончался послѣ продолжительной болѣзни дире
кторъ канцеляріи оберъ-прокурора Св. Синода т. с. Д. Н. Соловьевъ. (О. В.).

—■ Министерствомъ народнаго просвѣщенія циркулярно предложено попечи- • 
телямъ учебныхъ округовъ, что съ начала 1910—1911 академическаго года при пріе
мѣ въ университеты отъ семинаристовъ, окончившихъ курсъ четырехъ и шести клас
совъ православныхъ духовныхъ семинарій, надлежитъ требовать свидѣтельства о 
выдержаніи дополнительныхъ испытаній по математикѣ, физикѣ, нѣмецкому и фран
цузскому языкамъ въ объемѣ 8-классовъ мужской гимназіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ мини
стерствомъ разъяснено, что означенныя дополнительныя испытанія можно держать 
не только весною при мужскихъ гимназіяхъ, но въ теченіе года при испытательныхъ 
комиссіяхъ при управленіи учебнаго округа, въ сроки, назначенные учебно-окруж
нымъ начальствомъ (О. Б.).

Редакторъ Н. Малицкій.
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„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ11
„ХРИСТІАНСКОЕ Ч Т Е Н I Е“,

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ".

Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ въ 1910 году 
въ тридцать шестой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣстникъ" ставитъ 
своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе „церковныхъ вопросовъ 
главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ во

просовъ церковной въ широкомъ смыслѣ и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуж

даются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностран
ной жизни.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе 
интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по 
вопросамъ, составляющимъ злобу дня

4) Но настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣстникъ" давно уже 
даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской 
практ ики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ ли
цамъ.

5) Апологетическій отдѣлъ. Обсужденіе вопросовъ борьбы съ невѣріемъ, соціа
лизмомъ и моднымъ сектантствомъ въ наиболѣе типичныхъ его видахъ.

6) Коррѳсподѳнціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія читателей съ 
выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.

7) Книжныя новости—указатель книгъ и статей, входящихъ въ кругъ интере
совъ академическихъ журналовъ, за каждый мѣсяцъ.

8) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
9) Постановленія и распоряженія правительства.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
12) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не 

укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
13) Объявленія.

II
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІ Е“.

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій изъ всѣхъ рус
скихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1910 году въ девяностый годъ изданія, по- 
прежнему будетъ давать

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ академическимъ 
предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи, занимательныя 
по предметамъ, научныя по разработкѣ, но доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ богословско
философской и исторической литературы, русской и иностранной, а также—обзоръ 
русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ.

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и жур
налы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ.

4) въ 1910 году въ журналѣ будетъ продолжено печатаніе Лекцій | проф. В. 
В. Болотова по древней церковной исторіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ 
до 2000 стр., составляющихъ два тома (по двѣ части въ каждомъ) научно-богослов
скихъ статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

III
РЕДАКЦІЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ

„ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ- ІОАННА ЗЛАТОУСТА" ВЪ 12 томахъ
......-) И (==
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„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОЕНАГО ѲЕОДОРА ІЭДЖ въ двухъ ТОШЪ.

Каждый томъ отъ 50 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 800—1000 страницъ убори
стаго, но четкаго шрифта) стоитъ въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля; ХІІ-й же томъ 
„Златоуста"—четыре (1) рубля.

Чтобы облегчить пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ изданій, редакція духовно-ака
демическихъ журналовъ находитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ 
слѣдующія льготныя условія: подписчики на журналы имѣютъ право получить 
а) полный комплектъ твореній св. I. Златоуста I—XII т. за 20 руб., а I—II т. твореній 
препод. Ѳеодора Студита за 3 руб.. б) каждый изъ 1—11 томовъ твореній св. Іоанна 
Златоуста или 1—2 том. преп. Ѳеодора Студита въ отдѣльности вмѣсто трехъ руб. 
за два руб.

За 12-ый томъ Златоуста взимается на 50 коп. дороже сравнительно съ други
ми томами. За переплетъ должна быть прилагаема доплата по 50 кои. за каждый 
томъ. Пересылка—за счетъ редакціи.

Условія подписки на 1910 годъ.
Въ Воссіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб.
б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., за „Христіанское Чтеніе“5руб.
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: въ Редакцію 

„Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ.
Допускается подписка на журналы съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ: 

при подпискѣ на оба журнала 3 руб., къ 1 мая 3 руб,, къ 1 октября 2 руб., при под
пискѣ на одинъ журналъ—3 р. и къ 1 іюля 2 р.

Богословскій Вѣстникъ
Въ 1910 году Московская духовная Академія будетъ продолжать изданіе „Во 

гословскаго Вѣстника" на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:
I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. Кирил. Александр).

II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философ
скимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ собы
тій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ 
и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ 
ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и круж
ковъ и о различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жизни нашей 
Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ какъ русской, такъ 
и иностранной богословско-философской и церковно-исторической литературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься протоколы Совѣта Академіи 
за 1909 годъ и автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепископа Тверского, за 1892—1893 годы.

Въ качествѣ академическаго органа Богословскій Вѣстникъ будетъ стремиться 
выдерживать опредѣленный, строго научный характеръ, ставя своею задачею разра
ботку тѣхъ вопросовъ религіознаго знанія, которые представляютъ современный на
учный, теоретическій интересъ, равно какъ и тѣхъ, которые выдвигаетъ современ
ная религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный методъ изслѣдованія и 
рѣшенія вопросовч, второго рода, т. е. имѣющихъ интересъ бытовой религіозной и 
церковной современности, журналъ ставитъ своею задачею быть по возможности 
общедоступный!, въ изложеніи.
Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" подписчикамъ его 

въ 1910 году будетъ предложена

КНИГИ ТВОРЕНІЙ ПРЕП ИСЙЙКД СИРИНД-
Живыми, непорываемыми нитями связаны въ религіозной жизни человѣка 

идея и чувства, догма и настроеніе. Извѣстно и безспорно значеніе догмата: онъ— 
основа, остовъ религіозной жизни, но этотъ остовъ долженъ быть одѣтъ живыми тка 
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нями чувства, согрѣтъ и одухотворенъ дыханіемъ настроенности, чтобы стала возмож
на самая жизнь и плодъ этой жизни. Высшее проявленіе такой настроенности дает
ся въ религіозной мистикѣ, если понимать послѣднюю не какъ болѣзненное проявле
ніе религіознаго чувства, а какъ непосредственное, горячее и сердечное отношеніе 
человѣческой души къ Богу, жажду богообщенія, неизбѣжно выражающуюся въ по
рывахъ за предѣлы этого міра. Отсюда понятно значеніе религіозной мистики. Но 
чѣмъ это значеніе выше, тѣмъ цѣннѣе сокровища древне христіанской аскетической 
письменности, оставленныя въ наслѣдіе Церкви. Проникнутыя всеобъемлющей лю
бовью къ Богу, озаренная проникновеннымъ пониманіемъ запросовъ человѣческаго 
сердца, таящія въ себѣ живое религіозное чувство, творенія христіанскихъ аскетовъ 
всегда имѣли и навсегда сохранятъ свою глубокую назидательность и воспитывающее 
значеніе. Преп. Исаакъ Сиринъ, какъ авторъ „Словъ подвижническихъ", стяжалъ се
бѣ великую славу учителя подвижничества. Глубокій мистикъ въ христіанскомъ смы
слѣ этого слова, умудренный неисчерпаемымъ духовнымъ опытомъ, онъ даетъ въ 
своихъ твореніяхъ неоцѣнимый матеріалъ, воспитывающій то живое религіозное на
строеніе, которымъ такъ скудно наше время. Для монашествующей братіи творенія 
преподобнаго отца представляютъ еще большій интересъ. Не такъ давно въ богослов
ской литературѣ подвергался живому обсужденію вопросъ о томъ, какъ могутъ и 
должны служить міру иноки. На этотъ вопросъ, не утратившій своего значенія и 
понынѣ, въ твореніяхъ преп. Исаака Сирина дается опредѣленный и авторитетный 
отвѣтъ.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ приложеніемъ кни
ги преп. Исаака Сирина.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей.
Допекается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.). Допускается 

разсрочка на два срока (при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.).
Подписавшіеся на журналъ безъ приложеній пользуются разсрочкой на два 

срока: при подпискѣ 4 р. и къ 1 іюля 3 р.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ изданій редакціи поль

зуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Бого

словскаго Вѣстника".
Редакторъ орд. проф. Н. Заозерскій

Литературный,популярно-богословскій, церковно-общественный съ рисунками журналъ

„Отдыхъ Христіанина11.
Приглашены къ сотрудничеству лучшія литературныя силы. Съ 1-й кн. жур

нала будетъ печататься большая историческая повѣсть извѣстнаго беллетриста Г. 
Т. Сѣверцева-Полилова „Царскій духовникъ". Р. П. Кумовъ дастъ рядъ разсказовъ 
и полные захватывающаго интереса семинарскіе очерки подъ заглавіемъ „Констан
тинъ Трубинъ". Профессоръ университета св. Владиміра прот. П. Я. Свѣтловъ помѣ
ститъ серію статей подъ слѣдующими заглавіями: 1) Отчего люди не вѣрятъ? 2) Ра
зумность вѣры и безсмысленность невѣрія. 3) Религія и наука. 4) Невѣріе и наука 
или о причинахъ невѣрія среди ученыхъ, особенно русскихъ. 5) Библія и наука. 6) 
Философія, какъ путь къ христіанской религіи, а не отрицаніе ея. Прежними сотруд
никами будутъ вестись постоянные отдѣлы: „Отголоски жизни и литературы", „Цер- 
ковное обозрѣніе", „Да будутъ всѣ едино". В. Н. Погожевъ (Поселянинъ) дастъ рядъ 
художественныхъ очерковъ, преимущественно на житійныя темы. Прот. С. Остроумовъ, 
ороф. М. М. Тарѣевъ, Н. И. Смоленскій, И. П. ІОвачевъ (Миролюбовъ), Д. И. Боголю
бовъ, А. А. Калавинъ и др. попрежнему будутъ участвовать въ изданіи журнала 
своими литературными трудами.

Вступая въ 10-й годъ своей издательской дѣятельности, редакція Отдыха Христіа
нина не находитъ особыхъ побужіеній много и подробно говорить о характерѣ и 
направленіи своего журнала: физіономія его уже успѣла опредѣлиться съ достаточ
ной ясностью.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія, подписчики получатъ: 1) Для дѣтей двѣ 
книжки—два подарка—одинъ къ Пасхѣ, другой къ Р. Хр. и 2) большую новую кни
гу Ив. П, Ювачева (Миролюбова—автора книги „На Сахалинѣ") „Тайны Царствія 
Небеснаго", отвѣчающую на многіе вопросы, которые являются при чтеніи св. Писанія. 
Авторъ ея, хорошо извѣстный читателямъ „Отдыха Христіанина", въ общедоступной 
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формѣ, избѣгая схоластическихъ ученій, даетъ разъясненія иногда очень трудныхъ 
мѣстъ книгъ Ветхаго и Новаго завѣта. Въ его статьяхъ часто встрѣчаются совершенно 
новые, оригинальные взгляды, которые придаютъ всему сочиненію характеръ свѣже
сти и дѣлаютъ его интереснымъ. Всего свыше сорока отдѣльныхъ очерковъ дастъ 
эта книга, снабженная множествомъ художественныхъ иллюстрацій.

Цѣна журнала 3 рубля съ приложеніями.
(Стоимость приложенія, безплатнаго при журналѣ, въ отдѣльной продажѣ—будетъ не 
менѣе 3 рублей. Получать отдѣльное приложеніе .можно только въ концѣ издатель

скаго года.)
Адресъ: СПБ. Обводный кан., иб.

Редакторъ Прот. Л. ріиртовъ.

Еженедѣльный, проповѣдническій и религіозно-назидательный съ рисунками журналъ

,,Воскресный Благовѣстъ“.
Главная задача журнала- обслуживать современныя нужды церковнаго амвона и 

каеедры аудиторныхъ религіозно-нравственныхъ чтеній.
Въ качествѣ безплатнаго приложенія данъ будетъ сборникъ избранныхъ про 

повѣдей извѣстнаго Версье. Желающіе получить январскіе номера журнала своеврѳ 
менно должны подписаться не позднѣе 10-го декабря.

Пѣна г рубля.
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. иб.

Редакторъ Лрот. Л. ріиртобъ

„РУССКОЕ СЛОВО0
и журналъ „ИСКР Ы“.

_______________ /Ч/ѴХХУк_______________

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА:

На газету „РуССКОС СЛ0§0‘.
Съ пересылкой городскимъ и иногородн. На годъ 7 р. 11 м. 6 р. 50 к. 10 м. 6 р. 9 м' 
5 р. 50 к. 8 м. 5 р. 7 м. 4 р. 50 к. 6 м. 4 р. 5 м. 3 р. 50 к. 4 м. 3 р. 3 м. 2 р. 25 К’ 

2 м. 1 р. 50 к. 1 м. 80 к.

На газету „РУССКОЕ СЛВОО“ съ журн. „ИСКРЫ“
(при одновременной подпискѣ).

Съ пересылкой городскимъ и иногородн. На годъ 9 р. 11 м. 8 р. 50 к. 10 м. 8 р. 9 м. 
7 р. 25 к. 8 м. 6 р. 50 к. 7 м. 5 р. 75 к. 6 м. 5 р. 5 м. 4 р. 50 к. 4 м. 3 р. 75 к. 3 м.

3 р. 2 м. 2 р. 1 м. 1 р. 10 к.

На журналъ „И С К Р Ы“.
Съ пересылкой городскимъ и иногородн. На годъ Зр. 11 м. 2 р. 90 к. 10 м. 2 р. 75 к. 
9 м. 2 р. 60 к. 8 м. 2 р. 45 к. 7 м. 2 р. 25 к. 6 м. 2 р. 5 м. 1 р. 75 к. 4 м. 1 р. 50 к.

3 м. 1 р. 20 к. 2 м. 85 к. 1 м. 50 к.
Подписываться можно на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 

мѣсяца и не далѣе конца года.
Для лицъ, подписавшихся съ 1-го января на годъ и затрудняющихся едино

временнымъ взносомъ годовой платы, при обращеніи непосредственно въ контору, а 
не чрезъ книжные магазины допускается разсрочка платежа па слѣдующихъ усло
віяхъ:

Подписавшіеся на газету „Русское Слово" вносятъ при подпискѣ 3 руб., къ 
1-му апрѣля —2 руб. и къ 1 му іюля—2 руб.

Подписавшіеся на газету „Русское Слово" съ журналомъ „Искры" вносятъ при 
подпискѣ 4 руб.. къ 1-му апрѣля— 3 руб. и къ 1-му іюля—2 руб.
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О желаніи вносить деньги въ разсрочку необходимо заявить при уплатѣ пер
ваго взноса и при слѣдующихъ взносахъ прилагать печатный адресъ бандероли, по 
которому гЛлучается газета, или точную съ него копію, городскіе же подписчики 
благоволятъ предъявлять № подписной квитанціи.

Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ при колле
ктивной подпискѣ на годъ чрезъ посредство и поручительство казначеевъ допускает
ся взносъ подписной платы ежемѣсячно, не менѣе рубля въ мѣсяцъ впередъ.

При подпискѣ менѣе года разсрочка платежа не допускается.
Подписавшіеся въ разсрочку и не внесшіе доплаты своевременно считаются 

выбывшими и высылка имъ газеты прекращается, а высланные деньги послѣ срока 
записываются какъ новая подписка, согласно мѣсячной платы.

Во избѣжаніе недоразумѣній слѣдуетъ точно указывать, желаетъ ли подписчикъ 
получать одну газету „Русское Слово" или „Русское Слово" съ журналомъ „Искры", 
такъ какъ подписчики, подписавшіеся на газету „Русское Слово" безъ журнала 
„Искры" и впослѣдствіи пожелавшіе получать журналъ, уплачиваютъ за него по 
разсчету согласно таксы 3 руб. въ годъ, безъ всякой льготы. По льготной цѣнѣ 2 руб. 
въ годъ журналъ „Искры" высылается тѣмъ только подписчикамъ, которые сдѣлали 
подписку на газету „Русское Слово" п журналъ „Искры" одновременно.

За перемѣну адреса: съ городского и иногороднаго на городской--25 к., съ 
иногороднаго на иногородный—25 к., съ городского на иногородный—50 к.

Адресовать: Москва, Тверская ул., д. Т-ва И. Д. Сытина.

Открыта подписца на 1910 г.
па ТРИ журнала,

основанныхъ А. Н. Альмедингеномъ:

XXIX г, изд. Журналъ для дѣтей старшаго возраста.

Рекомендованъ, одобренъ и допущенъ для всѣхъ учебныхъ заведеніи Учен. 
и Учебн. Комитетами: Синода, Собст. Е. И. В. Канцеляріи по учрежд. 
Императрицы Маріи, Гл. Управленія военно-учебн. заведеній, Министер

ства Народнаго Просвѣщенія и Министерства Финансовъ.
Задачи „Родника", поскольку это можетъ сдѣлать книга,—будить и поддерживать 
въ читателяхъ чувства любви къ людямъ, къ природѣ, ко всему прекрасному, при
зывать ихъ къ сознательному отношенію къ окружающей жизни, къ самодѣятельно
сти. На ряду съ этимъ „Родникъ" стремится давать читателямъ серіозныя знанія, 
развивая въ нихъ интересъ къ наукѣ и любовь къ труду. Считая, что журналъ дол
женъ быть не забавой, а другом-ь и наставникомъ читателя, однимъ изъ важныхъ 
факторовъ его духовнаго, умственнаго и эстетическаго роста, редакція никогда не 
давала и не даетъ при „Родникѣ" нелитературныхъ приложеній и премій, всѣ силы 

сосредоточивая на улучшеніи самаго журнала.
Въ 1910 году читатели получатъ: 12 толстыхъ книжекъ, выходящихъ въ началѣ каж
даго мѣсяца (въ общемъ около 2000 стр.), и 48 отдѣльныхъ картинокъ. Много ри
сунковъ въ текстѣ. Нѣсколько крупныхъ повѣстей, разсказы, сказки, стихотворенія, 

біографіи, научные очерки.
Особенное вниманіе обращено на отдѣлъ современной жизни.

Особенность „Родника" та, что каждая его книжка закончена и можетъ быть прочи
тана и независимо отъ другихъ. Такое распредѣленіе матеріала представляетъ особен
ную цѣнность въ школахъ, потому что годовымъ экземпляромъ журнала могутъ поль

зоваться нѣсколько человѣкъ за разъ.
Подписная цѣна прежняя: 5 р. съ пересылкою. Каждый N° въ отдѣльной 

продажѣ—50 к.
Имѣется въ продажѣ „Родникъ" за старые годы (съ 1902). Каждый годъ, сброшюро

ванный въ 2 тома, стоитъ 5 р. Перес. по разстоянію.



„С О Л Ы Ы ІІІ Ы О"
VI г. изд. Журналъ для начальныхъ школъ.

12 книжекъ въ годъ, 480 стран. текста со многими рисунк.
Приложеніе: 40 отдѣльныхъ карт., въ системѣ, для наклейки въ альбомы. 

--------  Каждая книжечка вполнѣ закончена. --------
„Солнышко“ Ученымъ комитетомъ М. Н. П. допущено къ выпискѣ, по 
предварит. подпискѣ, въ ученич. библіотеки низшихъ училищъ, въ без- 
платн. народн. библіотеки-читальни и въ библіот. младш. возр. среди, 
учебн. заведеній. Учил. Совѣт. при Св. Синодѣ допущ. къ выпискѣ въ 

библ. церк.-прих. школъ и школъ грамоты.
„Солнышко"-единственный въ Россіи дешевый журналъ, спеціально предназначенный 
для народной школы. Въ немъ главнымъ образомъ участвуютъ народные учителя. 
Даются разсказы, стихотв., сказки, загадки, ноты, простыя научныя статейки въ из
вѣстной системѣ. Все пишется литературно, просто и занимательно. Всѣ разсказы 

обильно иллюстрируются нѣсколькими художниками.
Въ 1910 г. подписчики получатъ: 12 книжекъ, выходящихъ 10-го числа каждаго мѣ
сяца, со многими рисунками въ текстѣ, и 40 большихъ картинъ съ краткимъ текстомъ.

Цѣна I р. съ перес. Каждая книжечка отдѣльно—10 коп.
Имѣются въ продажѣ комплекты за 1905,1906,1907, 1908, 1909 гг. Ц. 1. р. безъ перес 

и 1 р. 30 к. съ перес. Въ прочномъ перепл. 1 р. 60 к.
Подписчики на 1910 г. платятъ по I р. 10 к.

„Воспитаніе и Обученіе"
XXXIV г. изд. Педагогическій журналъ для родителей п воспитателей.

Статьи объ умственномъ, нравственномъ и физическомъ воспитаніи, о первоначаль
номъ обученіи, объ отсталыхъ дѣтяхъ, о дѣтскомъ чтеніи. Изложеніе новѣйшихъ тео
рій и системъ воспитанія. Отчеты педагогическихъ съѣздовъ и засѣданій СПВ. Роди
тельскаго Кружка. Въ каждомъ №— рецензіи о дѣтскихъ книгахъ, Всѣ статьи пишутся 
спеціалистами, но въ популярномъ изложеніи. Журналъ стремится дать посильный 
отвѣтъ на всѣ вопросы, могущіе возникнуть у родителей, астатъ истиннымъ помощ

никомъ въ дѣлѣ воспитанія.
Цѣна за 12 К°Я° въ годъ—I руб. съ перес. Адресъ редакціи и конторы: 

Петербургъ, Таврическая, 27. Радакторъ Н. Альмедингенъ.

Иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ для семьи и школы 
о < © і.
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