
15-го

 

ЯНВАРЯ

1916

 

года.

КОС С

 

К I Я
а

шаршльныя
Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис

Цѣна

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

за

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

РедакціюЁостромскихъ
Епархіальн.

 

Вѣдомостей. ДОМООТЕ
Объявленія

 

печатаются

   

по

 

15

 

к.

   

за

 

аіѣсто

 

обыкновен.

 

строки

 

за

   

одинъ

 

разъ;

   

по
10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффищальн.

 

части

 

по

 

10

 

к.

 

за

 

строку.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

          

jSfr

Олужебныя

 

перемѣны

 

по

 

епархіи.

Умерли:

 

Заштатный

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Новогеор-

гіевскаго,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Сперанскій — 30

ноября.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Стрѣльникова,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Первовскій — 20

 

декабря.

Заштатный

 

священникъ

 

церкви

 

погоста

 

Ильинскаго,

 

Буйска-

го

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Котельскій

 

-

 

23

 

декабря.

Уволены:

 

Псаломщикъ

 

ц

 

с.

 

Рождествина,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда

С.

 

Лазаревскій — 28

 

декабря.

Псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Ильинскаго-Шихматовыхъ,

 

Нерехт-

скаго

   

уѣзда,

 

П.

 

Капустинъ — 28

    

декабря.

И

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Подозерья,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

И.

 

Баженовъ — 28

 

декабря.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Онуфріевскаго,

 

Кологривскаго

уѣзда,

 

1.

 

Горскій

 

отъ

 

и.

 

д.

 

Благочиннаго

 

Кологривскаго

 

2

 

округа,

согласно

 

прошенію, — 30

 

декабря.
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Опредѣлены:

 

Крестьянинъ

 

Н.

 

Тихоновъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

къ

 

церкви

 

села

 

Выродковъ,

 

Костромского

 

уѣзда,

 

28

 

декобря.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Онуфріевскаго,

 

Кологривскаго

уѣзда,

 

В

 

Померанцевъ,

 

уволенный

 

15

 

декабря

 

по

 

болѣзни

отъ

 

должности

 

Благочиннаго

 

Кологривскаго

 

2

 

округа — 30

 

декаб-

ря

 

оставленъ

 

вновь

 

Благочиннымъ

 

этого

 

округа.

Окончившей

 

Георгіевскую

 

второклассную

 

школу

 

I.

 

Кол-

маковъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Ильинской

 

церкви

 

села

 

Ковер-

нина,

 

Макарьевскгао

 

уѣзда..

«ffigfff

   

аВЙМВИ

    

,g№h.

       

/flfc

     

<ГСО

   

ЯН

    

^іа».

     

ЯЗВ**

Вакантный

 

священно-церковно-служительскія

 

мѣста:

Священническія:

 

При

 

церкви

 

села

 

Иды,

 

Чухломскаго

 

уѣзда,

и

 

при

 

церкви

 

села

 

Введенскаго,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Вигѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Діакокскія:

 

При

 

церкви

 

села

 

Середы,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

при

 

церкви

 

погоста

 

Богословскаго,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда,

 

при

Троицкой,

 

что

 

въ

 

Зашугомьѣ,

 

церкви,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда,

и-

 

при

 

церкви

 

села

 

Поемечья,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія:

 

При

 

церкви

 

села

 

Новопокровскаго,

 

Ма-

карьевскаго

 

уѣзда;

 

Васильчинина,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда;

 

Сидорова,

Макарьевскаго

 

уѣзда;

 

Вяткиной

 

Горы,

 

Кологривскаго

 

уѣзда;

Хороброва,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда;

 

Ковинскаго,

 

Кинешемскаго

уѣзда;

 

Воронцова,

 

Нерехтскаго уѣзда;

 

Ивановскаго,

 

Нерехтскаго

уѣзда;

 

Домнина,

 

Буйскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

города

Плеса;

 

при

 

церкви

 

села

 

Немды,

 

Макарьезскаго

 

уѣзда:

 

Малой

Вохтомы,

 

Чухломскаго

 

уѣзда;

 

Вязовскаго,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда;

Юрьевецкаго,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда;

 

Рождество-Богороцицкой

церкви

 

села

 

Пречистенскаго,

 

Галичскаго

 

уѣзда;

 

Николаевской,

что

 

въ

 

Чудцѣ,

 

церкви,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Христоро-

ждественской

 

церкви

 

посада

 

Парфеньева,

 

Кологривскаго

 

уѣзда-

при

 

Срѣтенской

 

церкви

 

города

 

Кинешмы;

 

при

 

церкви

 

села

 

Ни-

кольская

 

на

 

Сендегѣ,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

Николо-

Надѣевскаго

 

монастыря;

 

при

 

церкви

 

села

 

Михалева,

 

Галичскаго

уѣзда;

 
Крутцовъ,

   
Макарьевскаго

   
уѣзда;

   
Большихъ

 
Селковъ,
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Ветлужскаго

 

уѣзда;

 

Рождествина,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда;

 

Ильинска-

го

 

Шихматовыхъ,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда;

 

Подозерья,

 

Нерехтскаго

уѣзда;

 

Стрѣльникова

 

,

 

Галичскаго

 

уѣзда.

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

ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

 

Костромского

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

учеОно-
восітатшшшъ

 

отношеш

 

за

 

1914—15

 

учебный

 

т.

(

 

Окончанге

 

*).

Дополнительный;

 

свгъдгьнія.

Въ

 

истекшемъ

 

году

 

училище

 

понесло

 

тяжелую

 

утрату:

3

 

авг.

 

1914

 

г.

 

покинулъ

 

Кострому

 

Высокопреосвященнѣйшій

Тихонъ, перемѣщеннныйВысочайшимъсоизволеніемъна

 

Курскую
каѳедру.

 

Девять

 

лѣтъ

 

КостромскоеЕпархіальное

 

училище

 

поль-

зовалось

 

внимательнымъ

 

руководствомъ

 

Архіепископа

 

Тихона,
вникавшаго

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

училищной

 

жизни.

 

Особенно

 

па-

мятны

 

будутъ

 

заботы

 

Высокопреосвнщеннѣйшаго

 

Ти-
хона

 

объ

 

училищной

 

бѣднотѣ

 

(за

 

девять

 

лѣтъ

 

пожертвовано

1845

 

руб.

 

50

   

коп.).
16

 

сентября

 

Кострома

    

торжественно

    

встрѣтила

 

своего

яоваго

 

Владыку,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Евгенія.
Находясь

 

подъ

 

ближайшимъ

 

попеченіемъ

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Евгенія,

 

училище

 

въ

отчетномъ

 

году

 

пользовалось

 

вниманіемъ

 

Владыки,

 

съ

 

живымъ

участіемъ

 

входившаго

 

во

 

всѣ

 

нужды

 

училища.

 

Особенно

 

сер-

дечное

 

участіе

 

Преосвященнѣйшій

 

Евгеній

 

проявилъ

 

въ

 

от-

ношеніи

 

сиротъ

 

и

 

неимущихъ.

 

Такъ

 

напр.

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

было

 

внесено

 

въ

 

Общество

 

вспомоществованія

 

бѣд-

нымъ

 

воспитанницамъ

 

100

 

руб.,

 

уплачено

 

за

 

ходержаніе

 

А.
Петропавловской

 

15

 

руб.,

 

пожертвовано

 

на

 

Пасхѣ

 

на

 

гостин-

цы

 

ученицамъ

 

12руб

 

,Неоставлялъ

 

Владыка

 

своимъ

 

вниманіемъ
и

 

общій

 

строй

 

училищной

 

жизни,

 

поскольку

 

это

 

было-

 

воз-

можно.

 

Такъ

 

Владыка

 

неоднократно

 

посѣщалъ

 

уроки

 

въ

училищѣ

 

и

 

образцовой

 

школѣ,

 

гдѣ

 

ласково

 

бесѣдоиалъ

 

съ

 

дѣтьми.

Кромѣ

 

того,

 

Владыка

 

посѣщалъ

 

столовую,

 

гдѣ

 

обѣдалъ

 

съ дѣтьми,

кухню,

 

рукодѣльную

 

(два

 

раза),

 

гдѣ

 

шла

 

работа

 

на

 

лазаретъ

*)

 
См.

 
№

 
1

 
оф.

 
ч.

 
Костр.

 
Еп.

 
Вѣд.

 
1916

 
г.
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Епархіальнаго

 

духовенства.

 

1-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

храмового

праздника,

 

Владыка

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

 

училищной

 

цер-

кви

 

и

 

по

 

окончаніи

 

сказалъ

 

назидательное

 

слово.

Отношеніе

 

учащихъ

 

и-учтцихся

 

къ

 

войнгь.

Учащіе

   

и

    

учащіяся

 

въ

    

Костромекомъ

    

Епархіальномъ
женскомъ

 

училищѣ

 

живо

 

и

 

сердечно

  

откликнулись

 

на

 

нужды

нашпхъ

 

доблестныхъ

 

войскъ.
Каждый

 

воскресный

 

день

 

передъ

 

Литургіей

 

была

   

совер-
ши

шаема

 

панихида

 

по

 

павшимъ

 

воинамъ.

Корпорація

 

всего

 

училища

 

вносила

 

2%

 

съ

 

получаемаго

содержанія

 

въ

 

Алексѣевскій

 

лазаретъ.

Начальница

 

состоитъ

 

кромѣ

 

того

 

членомъ

 

Зеленаго

 

Креста

 

съ

взносомъ

 

2

 

руб.

 

ежемѣсячно

 

на

 

лазареты

 

и

 

членомъ

 

Дамскаго
Комитета

 

Краснаго

 

Креста.
Отъ

 

воспитательнаго

 

персонала

 

и

 

ученицъ

 

въ

 

началѣ

учебнаго

 

года

 

было

 

отправлено

 

въ

 

лазареті^

 

слабосильной
команды

 

50

 

паръ

 

бѣлья,

 

300

 

полотенецъ,

 

чай,

 

сахаръ,

 

око-

ло

 

1

 

пуда

 

бѣлаго

 

хлѣба,

 

10

 

ф.

 

табаку,

 

письменный

 

принад-

лежности

 

и

 

книги.

 

Кромѣ

 

того,

 

собрано

 

было

 

верхнее

 

платье

и

 

бѣлье.

На

 

церковный

 

сборъ,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Евгенія,

 

отъ

 

28

 

сент.

 

1914

 

г...

пріобрѣтался

 

матеріалъ

 

для

 

устройства

 

въ

 

Комитеты

 

Красна-
го

 

и

 

Зеленаго

 

Креста

 

48

 

полотняныхъ

 

сорочекъ,

 

8

 

паръ

кальсонъ,

 

29

 

теплыхъ

 

фуфаекъ,

 

52

 

хол.

 

портянокъ,

 

30

 

теп-

лыхъ

 

портянокъ,

 

46

 

вязаныхъ

 

напульсниковъ;

 

отчетъ

 

въ

 

рас-

ходѣ

 

представлялся

 

ежемѣсячно

 

Преосвященнѣйшему

 

Евгенію
Въ

 

Комитетъ

 

Краснаго

 

Креста

 

изъ

 

готоваго

 

матеріала
сшито

 

ученицами

 

ивоспитательнымъ

 

персоналомъ

 

66

 

сорочекъ,

150

 

кальсонъ,

 

И

 

теплыхъ

 

фуфаек

 

ь,

 

15

 

пододѣяльниковъ,

 

20_
паръ

 

портянокъ.

Въ

 

Золеный

 

союзъ:

 

187

 

сорочекъ,

 

120

 

кальсонъ,

 

74

 

по

лотенца,

 

29

 

наволочекъ,

 

15

 

докторскихъ

 

халатовъ,

 

14

 

паръ

холщевыхъ

 

чулокъ.

Въ

 

лазаретъ

 

городского

 

духовенства:

 

7

 

сорочекъ, 18

 

ка-

льсонъ,

 

41

 

пара

 

полоти

 

чулокъ,

 

2

 

докторскихъ

 

хала-

та.

Въ

 

лазаретъ

 

Епархіальнагг/духовенства

 

90

 

сорочекъ,

 

90
кальсонъ,

 

70

 

простынь,

 

18

 

пододѣяльниковъ,

 

210

 

наволочекъ,

12

 

докторскихъ

 

халатовъ,

 

на

 

30

 

человѣкъ

 

полотняныхъ

 

чул-

ковъ,

 
полотенца

 
и

 
носовые

 
платки,

 
по

 
3

 
смѣны.
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Кромѣ

 

того,

 

изъ

 

готоваго

 

же

 

матеріала,

 

по

 

желанію

 

Пре-
освященнѣйшаго

 

Евгенія,

 

устроены

 

были

 

подарки

 

въ

 

дѣй-

ствуюшую

 

армію

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

духовенства,

 

именно

 

288
сорочекъ

 

и

 

274

 

п.

 

кальсонъ.

Для

 

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

раненыхъ

 

воиновъ

былъ

 

повторенъ

 

15

 

марта

 

духовный

 

концертъ

 

и

 

чтеніе

 

съ

картинами

 

волшебнаго

 

фонаря

 

на

 

тему:

 

„Послѣдніе

 

дни

 

зем-

ной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа* 1

 

въ

 

Земскомъ

 

лазаретѣ

 

для

 

всѣхъ

бараковъ.

Въ

 

1-ый

 

день

 

Пасхи

 

послѣ

 

Литургіи

 

было

 

устроено

розговѣпье

 

на

 

33

 

чел.

 

раненыхъ

 

въ

 

общей

 

дѣтской

 

столовой;

 

здѣсь

же

 

они

 

получили

 

пасхальные

 

кисеты

 

съ

 

яйцами,

 

чаемъ,

 

саха-

ромъ,

 

папиросами,

 

конфектами,

 

колбасою,

 

деревянными

 

лож-

ками

 

и

 

книгами

 

духовнаго

 

содержанія.
На

 

пожертвованныя

 

деньги

 

поклассно

 

ученицами

 

и

 

кор-

пораціей

 

училища

 

было

 

сдѣлано

 

и'отправлено

 

въ

 

Юрьевецкій
и

 

Пултусскій

 

полки,

 

а

 

также

 

въ

 

дѣйствующую

 

армію

 

къ

 

Рож-
деству

 

и

 

Пасхѣ:

 

22

 

теплыхъ

 

фуфаекъ,

 

14

 

теплыхъ

 

руба-
шекъ,

 

70

 

сорочекъ

 

ситцекыхъ,

 

116

 

полотняныхъ

 

и

 

хол-

щевыхъ

 

сорочекъ;

 

197

 

паръ

 

теплыхъ

 

напульсниковъ;

 

127
теплыхъ

 

портянокъ;

 

1 26

 

холодныхъ

 

портянокъ;

 

24

 

пары

теплыхъ

 

вязаныхъ

 

перчатокъ;

 

10

 

теплыхъ

 

вязаныхъ

 

шар-

фовъ;

 

21

 

пара

 

теплыхъ

 

носковъ;

 

25

 

штукъ

 

шлемовъ

 

вяза-

ныхъ;

 

123

 

пары

 

кальсонъ;

 

97

 

полотенецъ;

 

36

 

платковъ;

 

610
кисетовъ

 

съ

 

чаемъ,

 

сахаромъ,

 

табакомъ,

 

мыломъ,

 

мочалками,

щетками,

 

яйцами

 

(50

 

шт.)
Кромѣ

 

того

 

было

 

отправлено

 

5

 

пудовъ

 

сахару.

 

15

 

ф.
чаю;

 

2

 

пуда

 

колбасы;

 

2

 

п.

 

20

 

ф.

 

махорки;

 

3

 

тысячи

 

папи-

росъ,

 

1

 

п.

 

15

 

ф.

 

конфекть

 

леденцу,

 

2

 

п.

 

сушки,

 

20

 

ф.

 

су-

харей,

 

почтовая

 

бумага,

 

конверты.

Всѣ

 

эти

 

посылки

 

отправлялись

 

съ

 

массой

 

дѣтскихъ

 

пи-

семт,

 

-что

 

установило

 

живое

 

общеніе

 

дѣтей

 

съ

 

арміей.
Въ

 

церкви

 

Епархіальнаго

 

жен.

 

училища

 

было

 

собрано
13

 

р.

 

60

 

коп.

 

на

 

Полыпѵ,

 

и

 

деньги

 

эти

 

представлены

 

въ

духовную

 

Консисторію.
"

 

На

 

дѣтей

 

павшихъ

 

воиновъ

 

собрано

 

9

 

р.

 

38

 

к.

Совѣтъ

 

училища

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

отмѣтить

 

осо-

бенную

 

энергичную

 

дѣятельность

 

учительницы

 

А.

 

И.

 

Думарев-
ской,

 

благодаря

 

которой

 

воспитанницы

 

могли

 

въ

 

теченіе

 

года

заготовить

 

такое

 

значительное

 

количество

 

бѣлья

 

для

 

арміи.

Особым

 

свтьдгьнш

 

о

 

VII

 

педагагическомъ

 

классгь

Седьмой

 

педагагическій

 

классъ

 

при

 

училищѣ,

 

существую-

щій

 
съ

 
1906-7

 
уч.

 
года,

   
первоначально

 
былъ

  
организован^
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согласно

 

положенію

 

о

 

семъ

 

классѣ,

 

утвержденному

 

Учебнымъ
при

 

Святѣйшемъ

 

Синоде

 

Комитетомъ.

 

и

 

учебнымъ

 

програм-

мами

 

опубликованнымъ

 

въ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

отъ

 

1

 

окт.

1907

 

года,

 

въ

 

составѣ

 

1-го

 

курса.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

онъ

былъ

 

классомъ

 

двухкурсовымъ.

Въ

 

составъ

 

учебнаго

 

курса

 

1-го

 

года

 

7-го

 

класса

 

входятъ

а)

 

обязательные

 

предметы:

 

1)

 

православное

 

богословіе — 3

 

уро-

ка

 

въ

 

недѣлю,

 

2)

 

гигіена — 2

 

урока

 

въ

 

недѣлю,

 

3)

 

педагогиче-

ская

 

психологія — 3

 

урока,

 

4)

 

исторія

 

русской

 

литературы — 2
урока,

 

5)

 

гражданская

 

исторія — 2

 

урока,

 

6)

 

методика

 

русска-

го

 

языка — 1

 

урокъ,

 

7)

 

методика

 

ариѳметики — 1

 

урокъ,

 

8)

 

ме-

тодика

 

пѣнія— 2

 

урока

 

9)

 

кройка — 2

 

урока,

 

10)

 

математика

— 2

 

урока,

 

1 1)

 

физика — 2

 

урока,

 

12)

 

естествовѣдѣніе — 3

 

урока.

Въ

 

основаніе

 

учебнаго

 

плана

 

для

 

1

 

курса

 

7

 

класса

 

Со-
вѣтомъ

 

училища

 

была

 

положена

 

задача —при

 

общемъ

 

образо-
вали

 

дать

 

ученицамъ

 

теоретическую

 

и

 

практическую

 

подготов-

ку

 

къ

 

успѣшному

 

обученію

 

дѣтей

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ.

Къ

 

осуществленію

 

намѣченной

 

цѣли

 

ученицы

 

шли

 

путемъ

 

изу-

ченія

 

общеобразовательныхъ

 

предметовъ

 

и

 

болѣе

 

серьезной,
сравнительно

 

съ

 

6

 

классомъ,

 

разработки

 

дидактическихъ

 

пріе-
ыовъ

 

на

 

урокахъ

 

методики.

 

Собственно

 

педагогическая

 

подго-

товка

 

носила

 

преимущественно

 

практические

 

характеръ

 

и

 

за-

ключалась

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

На

 

каждый

 

учебный

 

день

 

назнача-

лись

 

дежурными

 

по

 

образцовой

 

школѣ

 

двѣ

 

ученицы.

 

Одна

 

изъ

нихъ,

 

дежурная-помощница,

 

занималась

 

самостоятельно

 

(въ
особомъ

 

помѣщеніи)

 

съ

 

первымъ

 

отдѣленіемъ

 

образцовой

 

шко-

лы.

 

Матеріалъ

 

для

 

занятій

 

сообщался

 

ей

 

наканунѣ

 

учитель-

ницей

 

образцовой

 

школы.

 

Другая

 

ученица

 

присутствовала

 

на

всѣхъ

 

урокахъ

 

своей

 

подруги

 

и

 

вела

 

запись

 

содержанія

 

уро-

ка

 

и

 

оцѣнку

 

его.

 

Запись

 

разсматривалась

 

черезъ

 

недѣлю

 

пре-

подавательницей

 

дидактики

 

и

 

оценивалась

 

ею;

 

эта

 

оцѣнка

 

при-

нималась

 

во

 

вниманіе

 

при

 

выводѣ

 

балла

 

въ

 

четверти.

 

Кромѣ

двухъ

 

упомянутыхъ

 

ученицъ

 

7

 

класса,

 

по

 

одному

 

уроку

 

въ

 

недѣ-

лю

 

(по

 

особо

 

составленному

 

расписанію)

 

давали

 

три

 

практи-

кантки.

 

Уроки

 

давались,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

по

 

русскому

 

язы-

ку,

 

славянскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

 

Матеріалъ

 

для

 

зтихъ

уроковъ

 

сообщался

 

учительницей

 

образцовой

 

школы

 

за

 

три

дня.

 

Въ

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

сообщался

 

матеріалъ,

 

практикантка

въ

 

классъ

 

не

 

ходила,

 

а

 

занималась

 

составленіемъ

 

конспекта

 

и

приготовленіемъ

 

къ

 

уроку.

 

На

 

второй

 

день

 

она

 

подавала

 

кон*

спектъ

 

преподавательницѣ

 

дидактики,

 

на

 

третій

 

получала

 

его

обратно,

 

на

 

четвертый

 

давала

 

пробный

 

урокъ.

 

Второй

 

и

 

тре-

тей

 

день

 

она

 

должна

 

была

 

присутствовать

 

въ

 

классѣ.

 

На

 

чет-

вертый

 
день

 
она

 
являлась

  
въ

 
образцовую

 
школу

 
на

 
пробный
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урокъ;

 

остальное

 

время

 

проводила

 

въ

 

своемъ

 

классѣ.

 

На

 

уро-

кѣ

 

практикантки

 

присутствовали:

 

преподавательница

 

дидактики,

воспитательница

 

и

 

всѣ

 

ученицы

 

7

 

класса;

 

послѣднія

 

вели

 

въ

особыхъ

 

тетрадяхъ

 

запись

 

о

 

достоинствѣ

 

и

 

недостаткѣ

 

урока.

Одна

 

изъ

 

нихъ,

 

дававшая

 

предыдущій

 

урокъ,

 

была

 

отвѣтствен-

нымъ

 

критикомъ.

 

Баллъ

 

ставился

 

за

 

преподаваніе

 

и

 

критику.

Нѣкоторыя

 

ученицы

 

давали

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

пѣнію.

Матеріалъ

 

для

 

этихъ

 

уроковъ

 

сообщался

 

законоучителемъ

 

об-
разцовой

 

школы

 

и

 

учителемъ

 

пѣнія;

 

Послѣдніе

 

присутствова-

ли

 

на

 

пробныхъ

 

урокахъ

 

и

 

оцѣнивали

 

ихъ.

 

При

 

разборѣ

 

уро-

ка

 

двѣ — три

 

ученицы

 

записывали

 

въ

 

своихъ

 

черновыхъ

 

тетра-

дяхъ

 

все,

 

что

 

говорилось

 

въ

 

классѣ,

 

и

 

потомъ

 

вырабатывали
общій

 

отчетъ

 

объ

 

урокѣ,

 

съ

 

отзывами

 

ученицъ

 

и

 

преподава-

тельницы

 

дидактики.

 

Эти

 

отчеты,

 

сброшюрованные

 

въ

 

концѣ

года,

 

хранятся

 

при

 

дѣлахъ

 

училища.

Система

 

теоретическихъ

 

занятій

 

въ

 

1

 

курсѣ

 

7

 

класса

 

бы-
ла

 

урочная,

 

съ

 

балловой

 

оцѣнкой

 

познаній

 

ученицъ.

Кромѣ

 

воспитаницъ

 

7

 

класса,

 

образцовая

 

школа

 

посеща-
лась

 

воспитанницами

 

6

 

класса

 

училища.

 

Обыкновенно,

 

на

 

каж-

дый

 

учебный

 

день

 

назначались

 

дежурными

 

по

 

образцовой

 

шко-

лѣ

 

двѣ

 

ученицы.

 

На

 

обязанности

 

дежурныхъ

 

лежало

 

на-

блюдете

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

чистотой

 

въ

 

школѣ;

 

онѣ

 

же

 

должны

были

 

помогать

 

учительницѣ

 

въ

 

исправленіи

 

тетрадей

 

н

 

т.

 

п.

Правила

 

для

 

дежурныхъ

 

составлялись

 

преподавательницей

 

ди-

дактики

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

учительницей

 

Образцовой '

 

школы.

Весь

 

шестой

 

классъ

 

посѣшалъ

 

школу

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

Каждая

 

ученица

 

вела

 

запись

 

содержанія

 

урока,

 

руководясь

вопросами,

 

данными

 

преподавательницей

 

дидактики.

 

Четыре

 

ра-

за

 

въ

 

году

 

ученицы

 

подавали

 

преподавательницѣ

 

дидактики

письменный

 

отчетъ,

 

составленный

 

на

 

основаніи

 

черновыхъ

 

за-

писей.

 

Ученицы,

 

заканчивающія

 

свое

 

образованіе

 

шестымъ

классомъ,

 

давали

 

по

 

очереди

 

во

 

второмъ

 

полугодіи

 

пробные
уроки,

 

по

 

одному

 

разу

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

об-
разцовой

 

школы,

 

приглашая

 

это

 

отдѣленіе

 

въ

 

свой

 

классъ

на

 

одинъ

 

изъ

 

уроковъ

 

педагогики.

 

Преподавательница

 

дидак-

тики

 

(и

 

педагогики)

 

сообщала

 

практиканткѣ

 

матеріалъ

 

для

 

за-

нятій,

 

просматривала

 

ея

 

конспектъ

 

и

 

указывала

 

допущенные

ею

 

недостатки.

Второй

 

курс?,

 

7

 

класса

 

былъ

 

разгруппирированъ

 

на

 

два

отдѣленія

 

примѣнительно

 

къ

 

Высочайше

 

утвержденному

 

поло-

женію

 

о

 

7

 

классѣ

 

Практическія

 

занятія

 

ученицъ

 

заключались

въ

 

слѣдующемъ.

 

Ученицы

 

8

 

класса

 

въ

 

первое

 

полугодіе

 

посе-
щали

 

уроки

 

русскаго

 

языка,

 

ариѳметики,

 

географіи

 

и

 

исторіи
въ

 

Первыхъ

 

трехъ

  

классахъ

  

училища.

    

Во

 

второе

   

полугодие



-

   

26

 

—

онѣ

 

давали

 

въ

 

этихъ

 

классахъ

 

пробные

 

уроки

 

по

 

упомяиутымъ

предметамъ.

 

Матеріалъ

 

для

 

уроковъ

 

сообщался

 

лицами,

 

пре-

подающими

 

соотвѣтствующіе

 

предметы.

 

Эти

 

же

 

лица,

 

вмѣ

стѣ

 

съ

 

преподавательницами

 

методикъ

 

и

 

всѣми

 

ученицами

 

8

 

кл.

присутствовали

 

на

 

пробныхъ

 

урокахъ.

 

Ученицы

 

вели

 

въ

 

осо-

быхъ

 

тетрадяхъ

 

запись

 

о

 

достоинствѣ

 

и

 

недостаткахъ

 

урока.

Одна

 

изъ

 

нихъ,

 

дававшая

 

предыдущій

 

урокъ,

 

была

 

отвѣтствен-

нымъ

 

критикомъ.

 

Эти

 

записи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

замѣчаніями

 

препо-

давательницъ

 

методикъ

 

и

 

преподавателей,

 

принимались

 

во

вниманіе

 

при

 

разборѣ

 

урока.

 

Разборъ

 

пробныхъ

 

уроковъ

происходилъ

 

черезъ

 

каждыя

 

двѣ

 

недѣли,

 

по

 

субботамъ,

 

по-

слѣ

 

всенощной.

 

Каждый

 

разъ

 

разбирались

 

уроки,

 

данные

 

толь-

ко

 

по

 

двумъ

 

предметамъ,

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ,

или

 

по

 

географіи

 

и

 

исторіи.

 

Руководили

 

разборомъ

 

уроковъ

преподавательницы

 

методикъ

 

въ

 

8

 

классъ;

 

при

 

разборѣ

 

при-

сутствовали

 

Начальница

 

училища

 

и

 

и.

 

д.

 

Инспектора

 

клас-

совъ;

 

присутствовали

 

также

 

и

 

лица,

 

преподающія

 

вышеозна-

ченные

 

предметы

 

въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

классахъ.

 

Одна

 

изъ

 

уче-

ницъ,

 

по-очереди,

 

записывала

 

все,

 

что

 

говорилось

 

на

 

разбор-
кѣ

 

урока,

 

и

 

на

 

основаніи

 

этихъ

 

записей

 

составлялся

 

отчетъ.

Эти

 

отчеты,

 

сброшюрованные

 

въ

 

концѣ

 

года,

 

хранятся

 

при

дѣлахъ

 

училища.

Теоретическая

 

научныя

 

занятія

 

въ

 

7

 

классѣ

 

шли

 

по

 

об-
щепринятому

 

для

 

учебныхъ

 

заведеній

 

порядку,

 

съ

 

тѣмъ

 

лишь

видоизмѣненіемъ,

 

что

 

для

 

слушанія

 

предметовъ,

 

общихъ

 

для

обоихъ

 

отдѣленій

 

(Законъ

 

Божій,

 

логика,

 

исторія

 

педагогики

и

 

исторія

 

церковнаго

 

пѣнія

 

съ

 

теоріей

 

гармоніи)

 

слушатель-

ницы

 

сходились

 

въ

 

одинъ

 

классъ.

 

Конечно,

 

и

 

показательная

часть

 

была

 

обставлена

 

въ

 

большемъ

 

противъ

 

общёпринятаго
масштабѣ.

 

Уроки

 

по

 

методикѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

началь-

ной

 

школы

 

въ

 

значительной

 

части

 

посвящались

 

критическому

разбору

 

(съ

 

точки

 

зрѣнія

 

педагогической

 

науки)

 

принятыхъ

въ

 

разныхъ

 

школахъ

 

учебниковъ

 

и

 

практическимъ

 

урокамъ

(во

 

второе

 

полугодіе)

 

по

 

соотвѣтствующимъ

 

предметамъ

 

въ

младшихъ

 

трехъ

 

классахъ

 

училища.

 

Что

 

касается

 

письмен-

ныхъ

 

работъ,

 

то

 

таковыя

 

были

 

двоякаго

 

рода — срочныя

 

дома-

шнія

 

(срокъ

 

одинъ

 

мѣсяцъ)

 

и

 

семинаріумы.

 

Семинаріумы
историко — литературнаго

 

отдѣленяі

 

были

 

результатомъ

 

пра-

ктическихъ

 

работъ.

 

Обыкновенно,

 

назначались

 

по

 

каждому

предмету

 

нѣсколько

 

темъ — на

 

срокъ

 

не

 

болѣе

 

двухъ

мѣсяцевъ;

 

ученицы

 

сами

 

изыскивали

 

по

 

интересующему

 

ихъ

вопросу

 

литературный

 

матеріалъ,

 

который

 

дополнялся

указаніями

 

соответствующего

 

преподавателя,

 

затѣмъ

   

подвер-
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гался

 

обсужденію

 

на

 

спеціальныхъ

 

урокахъ

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

обработанномъ

 

видѣ

 

предлагался

 

въ

 

видѣ

 

реферата

 

на

 

ббсуж-
деніе

 

всего

 

класса.

 

Обычными

 

оппонентками

 

референтки

 

были
ея

 

компаньонки

 

по

 

избранной

 

темѣ.

 

Отмѣтки

 

за

 

рефераты

 

имѣ-

ли

 

одинаковое

 

значеніе

 

съ

 

отмѣтками

 

по

 

устньшъ

 

отвѣтамъ.

Въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

были

 

использованы

 

слѣдующія

 

темы.

Рефераты

 

по

 

литер

 

атургь

 

въ

 

VIII

 

нлассѣ.

1-е

 

полугодие.

1 .

  

Л.

 

Н.

 

Толстой,

 

какъ

 

художникъ

 

(по

 

роману

 

Война

 

и

 

Миръ)
2.

  

Міросозерцаніе

 

Достоевскаго

 

по

 

его

 

романамъ:

 

„Преступ-
леніе

    

и

 

наказаніе"

 

и

  

„Братья

  

Карамазовы"
3.

  

Положеніе

 

женщины

 

въ

 

купеческой

 

и

 

чиновничьей

 

ере

дѣ

 

по

 

произведеніямъ

 

Островекаго.
4.

  

Мысли,

 

высказанныя

 

Тургеневымъвъего

 

проияведеніяхъ.
5.

   

Быть

 

помѣщиковъ

 

по

 

романамъ

 

Гончарова: „Обломовъ"
н

 

в

 

Обыкновенная

 

исторія".
6.

  

Художественный

 

реализмъ

 

въ

 

поэзіи

 

А.

 

С.

   

Пушкина.
7.

  

Герои

 

комедіи

 

Грибоѣдова:

 

„Горе

 

отъ

 

ума"

 

и

  

комедіи
Островекаго:

 

„Доходное

 

мѣсто"

 

(сравнительная характеристика).
8.

  

Романтика

 

въ

 

изображении

 

русской

 

литературы.

2-е

 

полугодіе.

По

 

Исторіи

  

Западно-Европейскихъ

 

Литературъ.
1.

  

Иноземноевліяніе

 

въ

 

Русской

 

Литературѣ.

2.

   

Историческій

 

интересъ

 

изученія

   

Западно

 

Европейской
литературы.

3.

   

Общечеловѣческіе

 

типы

 

въ

 

Западно-Европейской

   

ли-

тературѣ.

4.

  

Литературно-художественный

 

интересъ

 

изученія

 

Запад-
но-Европейской

 

литературы.

5.

  

Шекспиръ,

 

какъ

 

психологъ.

6.

  

Шиллеръ,

 

какъ

 

пѣвецъ

 

свободы.

Рефераты

 

по

 

гражданской

 

исторіи.

1.

  

Положеніе

 

сословій

 

во

 

Франціи

 

въ

 

концѣ

 

ХѴІП

 

вѣка.

2.

  

Нравственный

 

причины

 

Великой

 

Французской

 

революціи.
3.

  

Экономическія

 

причины

 

Великой

 

Французской

 

революціи.
4.

  

Генеральные

 

штаты

 

1789

 

года

 

и

 

начало

 

Великой

 

Фран-
цузской

 
революціи.
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5.

 

Франція

 

въ

 

эпоху

 

Учредительнаго

 

собранія.
6

   

Эпохі

 

Законодательна го

 

собранія.
7.

  

Національный

 

Конвентъ

 

и

 

революціонный

 

терроръ

 

(На-
ціональный

 

Конвентъ).
8.

   

Національный

 

Конвентъ

 

и

 

революціонный

 

терроръ

 

(Ре-
волюціонный

 

терроръ).
9.

   

Консульство

 

и

 

Имперія.

Вспомогательный

 

при

 

училищгь

 

учрежденія.

а)

 

Общество

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

ученицамъ.

Названное

 

Общество

 

существуетъ

 

при

 

училищѣ

 

съ

 

1 8

 

ян-

варя

 

1904

 

года

 

и

 

въ

 

1914

 

году

 

имѣло

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

111

  

членовъ.

Средства

 

общества

 

къ

 

1-му

 

января

 

1915

 

года

 

составляли

9000

 

р.

 

°/о°/о

 

бумагами

 

и

 

841

 

р.

 

33

 

к.

 

наличными.

 

Въ

 

1914-мъ
году

 

на

 

вспоможеніе

 

нуждающимся

 

ученицамъ

 

израсходовано

1676

 

р.

 

46

 

к.

Объ

 

обученіи

 

мувыкгъ.

Преподаваніе

 

музыки,

 

какъ

 

предмета

 

необязательная,

 

ве-

лось

 

при

 

прежнихъ

 

условіяхъ.
Всѣхъ

 

обучавшихся

 

музыкѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

36,
изъ

 

нихъ

 

одна

 

безилатно.

 

Высшее

 

наблюденіе

 

за

 

успѣхами

ученицъ

 

въ

 

музыкѣ

 

любезно

 

принимала

 

на

 

себя

 

директрисса

музыкальной

 

школы

 

В.

 

С.

 

Сумарокова-Морина.

 

По

 

постановле-

нію

 

Совѣта,

 

ученицамъ,

 

окончившимъ

 

7

 

и

 

8

 

классъ,

 

обучавшимся
въ

 

этихъ

 

классахъ

 

музыкѣ,

 

выдавалось

 

свидѣтельство

 

съ

 

обо-
значеніемъ

 

числа

 

лѣтъ

 

обученія

 

музыкѣ

 

и

 

съ

 

оцѣнкой

 

позна-

ній

 

въ

 

музыкѣ.

 

26

 

апрѣля

 

1915

 

года,

 

въ

 

присутствіи

 

глав-

ной

 

руководительницы

 

уроковъ

 

музыки

 

въ

 

Епархіальномъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ,

 

директриссы

 

музыкальной

 

школы

 

В.

 

С.

 

Мо-
риной

 

и

 

ея

 

помощницы

 

Н.

 

А.

 

Усольцевой,

 

отца

 

Предсѣдате-

ля

 

Совѣта,

 

Начальницы

 

училища

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

учи-

лищной

 

корпораціи,

 

былъ

 

произведенъ

 

экзаменъ

 

воспитанни-

цамъ

 

училища,

 

обучавшимся

 

музыкѣ,

 

по

 

слѣдующей

 

програм-

мѣ:

1.

  

Этюдъ

 

изъ

 

школы

 

Бейера

 

№.

 

40,

 

Маленькая

 

пьеса

„Діабелли"

 

исполн.

 

Оранская

 

2-я

 

1

 

кл

 

,

 

обуч.

 

съ

 

сенті.

 

1914

 

г.

2.

  

Этюдъ

 

изъ

 

школы

 

„Бейера*

 

№

 

58,

 

маленькй

 

этюдъ

ІДпиндлера.

   

Исполн.

   

Груздева

 

1

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

октября

 

1 9 1 4

 

г.

3.

  

Этюдъ

 

изъ

 

школы

 

„Бейера"

 

№

 

45,

 

шарманка

 

„Рейнеке"
исполн.

 
Рейпольская

 
1

 
кл.,

 
обуч.

 
съ

 
сент.

 
1914

 
г.
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4.

  

Этюдъ

 

изъ

 

школы

 

„Бейера"

 

№

 

56

 

утренняя

 

пѣснь

  

Беера
исполн.

 

Померанцева

 

III— 2

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1914

 

г.

5.

  

Этюдъ

 

„Дювернуа"

 

ор.

 

1 7

 

в.

 

крестьянскій

 

танецъ

 

Шпин-
длера

    

исп.

   

Орнатская

 

V

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1914

 

г.

6.

  

Этюдъ

 

изъ

 

школы „ Бейера "

   

№

   

83,

    

кукушка

  

Келера
испол.

   

Померанцева

 

3-я

 

1

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1914

 

г.

7.

  

Этюдъ

 

„Дювернуа"

 

ар.

 

17.

 

в.

 

Вальсъ

 

Шпиндлера

  

испол.

Острогская

 

II

 

кл.,

 

обуч

   

съ

 

сент.

 

1913

 

г.

8.

  

Этюдъ

 

„Черни

 

— Гермеръ"

 

(1-я

 

тетр.)

   

менузтъ

 

Діабелли
исп.

 

Груздева

 

IV

 

кл.,

 

обуч,

 

съ

 

сент.

 

1914

 

г.

9.

  

Этюдъ

   

„Ле-Куппэ"

 

ор.

 

17.

 

Оловянные

 

солдатики

 

Ке-
лера

    

исп.

   

Арсеньева

 

III

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1914

 

г.

10.

  

Этюдъ „Лешгорна"

 

ор.

 

65(1-ятетр.)

 

Лепестокъ

   

розы

Вера

 

исп.

 

Попова

   

IV

   

кл.,

   

обуч

   

съ

 

сент.

  

1914

 

г.

11.

  

Этюдъ

 

„Черни— Гермеръ"

 

(1-я

 

тетр.)

  

Горѣлки

 

Шют-
те

   

исп.

 

Надеждина

 

IV

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

окт.

  

1914

 

г.

12.

  

Этюдъ

 

Дювернуа

 

ор.

 

17

 

в.

 

маленькій

 

разсказъ

 

Лих-
нера

   

исп.

 

Померанцева

 

2-я

 

II

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1913

 

г.

13.

  

Этюдъ„Ле — Куппэ"

 

ор.

  

17

 

в.

 

веселое

   

странствованіе
Деринга

    

исп.

 

Померанцева

 

В.

 

III

   

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1912

 

г.

14.

  

Этюдъ

 

Лишгорна

 

ор.

 

65

 

(1-я

 

тетр.)

 

„Французская

 

пѣ-

сенка"

 

Чайковскаго

 

исп*

 

Попова

 

1-я

 

V

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1914

 

г.

15.

  

Этюдъ, Лемуана"

   

(1-я

   

тетр)

   

вальсъ

 

Лихнера

     

исп...

Левашова

 

II

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1913

 

г.

16.

  

Этюдъ

 

„Дювернуа"

 

ор.

 

17

 

в.

 

„На

 

озерѣ"

 

Гофмана

 

исп.

Мизеровская

 

V

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

с-ент.

 

1912

 

г.

17.

  

Этюдъ„Черни —Гермеръ"

 

(1-я

 

тетр.)

 

Вальсъ

 

Куллака
испол.

 

Мегалинская

 

IV

 

кл.,

 

обуч

   

съ

 

сент.

  

1911

  

г.

18.

  

Этюдъ

 

„Ле — Куппе"

 

ор.

  

24,

 

„СеренадаТейнгольда
исполн.

 

Голубева

 

Y

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1911

 

г.

19.

  

Этюдъ

 

Кюнера

    

(2

 

тетр.)

   

„Эльфъ"

   

Гофмана

 

испол.

Голубева

 

IV

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1913

 

г.

20.

  

Этюдъ„Черни — Гермеръ"

 

(1-я

 

тетр)

 

Колыбельная

 

пѣс-

ня

 

Гедике

 

исп.

 

Дьячкова

  

1-я

 

IV

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

   

сент.

  

1912

 

г.

21.

   

Этюдъ„Черни —-Гермеръ"

 

(1-я

 

тетр.)

 

Пьеса

 

Гедике, исп

Дьячкова

 

2-я

 

II

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1913

 

г.

22.

  

Этюдь.Ле — Куппе"

 

ор.

 

24.,

 

„Бабушкина

 

пѣсняТизе

исп.

 

Оранская

 

1-я

 

V

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1910

 

г.

23.

  

Этюдъ„ Черни — Гермеръ"

 

(2-я

 

тетр).

 

Дѣтская

 

соната

Шумана

 

исп.

 

Левикова

 

IV

   

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1911

  

г.

24.

  

Этюдъ

 

„Дювернуа"

 

ор.

 

120.

 

Ноктюрнъ„Экхардо"

 

исп

Благовѣщенская

 

V

 

кл

 

,

 

обуч.

 

съ

 

окт.

 

1910

 

г.

25.

  

Этюдъ

 

„Лемуана"

 

(2-я

 

тетр)

 

діосозо

 

Вольфа

    

испол»

Звѣздина

 

IV

 

кл.

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1911

  

г.



—
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26.

  

Этюдъ„

 

Геллера"

 

ор.

 

46

 

(1-я

 

тетр)

 

Мелодія

 

Майко-
пара

    

исп.

 

Померанцева

 

VI

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1909

 

г.

27.

  

Этюдъ

 

„Лешгорна"

 

ор.

 

65.

 

Гондольера

 

Бургмюлле-
ра

    

исп.

 

Успенская

 

VI

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1910

 

г.

28.

   

Этюдъ „Конкана"

 

Баркаролла я Шервенка"

 

исп.

 

Парій-
ская

 

V

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент,

  

1910

 

г.

29.

  

Этюдъ

 

„Черни"

 

ор.

 

299

 

(1-я

 

тетр.)

 

Нянина

 

сказка

Майкопара

 

исп.

   

Померанцева

   

1-я

 

V

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

 

1910

 

г.

30.

  

Этюдъ

 

„Беренса"

 

ор.

 

88

 

(2-я

 

тетр.)а)

 

Свирѣль

 

Май-
копара

 

в)

 

Утренняя

 

серенада

 

Шубертъ— Геллера

 

исп.

 

Го-
товцева

 

IV

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1911

  

г

31.

 

Этюдъ

 

„Черни — Гермеръ"

 

(2-я

 

тетр.) в Въ

 

кузницѣ"Май-

копара

    

исп.

 

Введенская

 

VI

 

кл.

 

обуч.

 

съ

 

окт.

   

1911

 

г.

32.

  

Этюдъ

 

„Черни — Гермеръ"

 

(2-я

 

тетр

 

)„Андалузка а Пес-
сора

    

исп.

 

Преображенская

 

VI

 

кл .,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1909

 

г.

33.

   

Этюдъ„Черни"

 

ор.

 

636

 

„Скерцино"

 

Валленгоупта
исп.

 

Потапова

 

VI

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1910

 

г.

34.

   

Этюдъ

 

„Дювернуа"

 

ор.

 

168

 

Прелюдія

 

Пахульскаго
исп.

 

Оранская

 

М.

 

VII

 

кл.

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1910

 

г.

35.

   

Этюдъ

 

„Черни"

 

ор.

 

299.

 

Осенняя

 

пѣснь

 

Мендрль-
сонъ —Лаиъ

    

исп.

 

Сперанская

 

VII

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1909

 

г.

36.

  

Этюдъ

 

„Черни"

 

ор.

 

299

 

(2

 

я

 

тетр.)

 

Chandu

 

g'ordun
Грига

     

исп.

   

Соколова

 

VII

 

кл.,

 

обуч.

 

съ

 

сент.

  

1909

 

г.

37.

  

Этюдъ

 

„Дювернуа"

 

ор.

 

168

 

а)

 

Бабушкинъ

 

менуэтъ

Грига

 

в)

 

Тарантелла

 

Шмита

 

исп.

 

Горская

 

VII

 

кл.,

 

обуч ;

съ

 

сент.

  

1910

 

г.

Средства

 

на

 

обученіе

 

музыкѣ

 

составлялись

 

изъ

 

взносовъ

воспитанницъ,

 

обучавшихся

 

музыкѣ.

 

За

 

обученіе

 

музыкѣ

 

пла-

тили

 

воспитанницы

 

отъ

 

20

 

до

 

25

 

р

 

въ

 

годъ.

 

Всего

 

обучалось
въ

  

1914-15

 

уч.

 

году

 

музыкѣ

 

платныхъ

 

36

 

а

 

одва

 

безплатно.
Отъ

  

1913

 

—

 

14

 

уч.

 

года

 

оставалось

   

.

        

.

    

142

 

р.

 

27

 

к.

°/о°/о

 

съ

 

этого

 

капитала

 

получено

     

.

        

.

        

3

 

р.

 

81

 

к.

Въ

 

1914 — 15

 

уч.

 

году

 

поступило

     

.

        

.

    

811р.

   

—

Итого

    

.

     

7~.

    

957

 

р.

    

8~к.

Въ

  

1914

 

—

 

15

 

уч.

 

году

 

израсходовано:

На

 

выдачу

 

вознагражденія

 

учительницѣ

   

.

    

715

 

р.

 

—

На

 

настройку

 

пяти

 

роялей

        

.

        

.

        

.

      

24

 

р.

 

—

На

 

покупку

 

нотъ

      

.

        

.

        

.

        

,

        

.

        

9

 

р.

 

50

 

к.

За

 

починку

   

роялей,

    

на

 

покупку

    

свѣчей

для

 

вечернихъ

 

упражненій

   

на

 

рояли,

    

на

    

по-

купку

 

медикаментовъ

 

для

 

предохраненія

 

инстру-

ментовъ

 

отъ

 

моли,

 

всего

 

.

        

.

        

.

                       

12

 

р.

 

85

 

к.

Итого

     
.

        
!

    
761

 
р.

 
35

 
к.
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Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1915—16

 

учеб.

 

году

 

195

 

руб.

 

73

 

коп,

хранятся

 

по

 

сберегательной

 

книжкѣ

 

№

 

43476 — 38095.

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

отнтъ

о

 

состояніи

 

Образцовой

 

школы

 

при

 

Костромсномъ

 

Епархіальномъ
женскомъ

 

училищѣ

 

за

 

1914—15

 

учебный

 

годъ.

Означенная

 

школа

 

открыта

 

12

 

января

 

1906

 

г.

 

и

 

содер-

жится

 

на

 

отпускаемый

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ

 

средства,

 

въ

 

размѣрѣ

 

500

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Отъ
Епархіальнаго

 

духовенства

 

школа

 

получаетъ

 

помѣщеніе

 

и

 

ин-

вентарь.

Обученіемъ

 

въ

 

школѣ

 

занимались

 

законоучитель

 

и

 

учи-

тельница.

 

Законоучителемъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состоялъ

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Адельфинскій,

 

студентъ

 

духовной

 

Семинаріи,
съ

 

жалованіемъ

 

изъ

 

1 20

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

На

 

службѣ

 

находится

съ

 

18

 

октября

 

1913

 

года.

 

Учительницей

 

школы

 

состояла

 

Анна
Сперанская,

 

окончившая

 

8

 

классовъ

 

женской

 

гимназіи

 

съ

 

зва-

ніемъ

 

домашней

 

наставницы;

 

жалованья

 

получала

 

360

 

р.

 

въ

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

содержаніи.

 

На

 

службѣ

 

находится

съ

 

1

  

января

  

1911

  

года.

Практическія

 

занятія

 

воспитанницъ

 

Епархіальнэго

 

Учили-
ща

 

въ

 

школѣ

 

состояли:

а)

  

въ

 

слушаніи

 

образцовыхъ

 

уроковъ

 

законоучителя

 

и

учительницы;

б)

  

въ

 

ежедневномъ

 

дежурствѣ

 

по

 

школѣ

 

2-хъ

 

воспитан-

ницъ

 

6-го

 

класса,

 

по

 

очереди;

в)

  

въ

 

ежедневныхъ

 

занятіяхъ

 

въ

 

школѣ

 

2-хъ

 

воспитан-

ницъ

 

7-го

 

класса,

 

причемъ

 

одна

 

вела

 

занятія

 

съ

 

порученнымъ

ей

 

учительницей

 

отдѣленіемъ,

 

а

 

другая

 

вела

 

дневникъ

 

этихъ

занятій;
г)

  

въ

 

даваніи

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

школѣ

 

воспитанни-

цами

 

7-го

 

класса,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

учебнаго

 

года,

 

по

 

3

 

раза

въ

 

недѣлю;

д)

  

вь

 

даваніи

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

воспитанницами

 

6-го
класса,

 

въ

 

2-ое

 

полугодіе

 

по

 

2

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

Практическими

 

занятіями

 

воспитанницъ

 

руководили:

 

пре-

подавательница

 

дидактики

 

въ

 

училищѣ

 

О.

 

Музалевская

 

и

 

учи-

тельница

 

школы

 

А.

 

Сперанская.

 

Общее

 

наблюденіе

 

и

 

завѣды-

ваніе

 

школой

 

принадлежало

 

Совѣту

 

школы

 

въ

 

узаконенномъ

 

со-

ставѣ.
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Всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

было

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

38
дѣвочекъ.

 

Классныя

 

занятія

 

начались

 

въшколѣ

 

1-го

 

сентября.
Выпускной

 

экзаменъ

 

былъ

 

произведенъ

 

1 6-го

 

апрѣля.

 

1 1

 

уче-

«ицъ

 

старшаго

 

отдѣленія

 

признаны

 

успѣшно

 

окончившими

курсъ

 

и

 

удостоены

 

выпускного

 

свидѣтельства.

 

Занятія

 

съ

ученицами

 

1-го

 

и

 

П-го

 

отдѣленій

 

кончились

 

29

 

апрѣля.

Съ

 

17

 

мая

 

1911

 

года

 

Попечительницею

 

школы

 

состоитъ

Е.

 

А.

 

Божукова.

 

Ея

 

вниманіе

 

и

 

расположеніе

 

къ

 

учащимся

и

 

учащимъ

 

и

 

заботы

 

о

 

школѣ

 

представляли

 

одно

 

изъ

 

свѣт-

лыхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

 

школы

 

и

 

заслуживаютъ

 

полной

 

при-

знательности

 

со

 

стороны

 

училища.

Объяв ленія

 

отъ

 

учрежденій

 

и

 

диц-ь.

Отъ

 

Совѣта

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

Братства.

Съ

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Синода

  

Миссіонерскій

 

Со
вѣтъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

съ

  

мѣсяца

 

января

 

1916

 

года

издаетъ

 

извѣстный

 

журналъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

бывшій
доселѣ

 

органомъ

 

Петроградской

 

Духовной

 

Академіи,

 

измѣнивъ

и

 

значительно

 

расширивъ

 

его

   

программу

   

примѣнительно

 

къ

миссіонерскимъ,

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

запросамъ

православныхъ

 

пастырей

 

и

   

паствы.

 

Православный

 

миссіи:

 

про-

тивосектатская,

 

противораскольническая,

    

противоинославная,

противоеврейская,

    

противомагометанская,

   

противоязыческая,

противосоціалистическая

   

и

   

противоатеистическая,

   

а

 

равно

 

и

миссіи

 

заграничный — найдутъ

 

для

 

себя

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстни-

кѣ"

 

всестороннее

   

освѣщеніе

   

своихъ

   

цѣлей

 

и

    

средствъ

    

къ

осуществленію

   

ихъ.

 

Въ

 

„Церковномъ

   

Вѣстникѣ"будутъ

 

отмѣ-

чаться

 

и

 

обсуждаться,

 

съ

   

православной

 

точки

 

зрѣнія,

 

и

 

всѣ

противоцерковныя

   

явленія,

 

а

 

также

 

будетъ

   

даваться

  

разрѣ-

шеніе

 

всѣхъ

   

вопросовъ

 

Вѣры

 

и

 

Церкви,

   

какъ

 

и

 

вопросовъ:

государственной,

 

общественной,

 

семейной

    

и

 

личной

 

жизни

 

и

мысли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновенія

   

ихъ

   

съ

 

ученіемъ

 

пра-

вославной

 

Вѣры

 

и

 

жизнью

 

Православной

 

Церкви.

 

Сверхъ

 

то-

го,

 

въ

 

„Церковномъ

   

Вѣстникѣ"

 

будутъ

   

печататься

 

и

 

разъяс-

няться

 

всѣ

 

церковныя

 

и

   

государственыя

 

мѣропріятія,

 

распо-

ряженія,

 

опредѣленія,

 

указы,

 

законы

 

и

 

т.

 

п.

 

по

 

дѣламъ

 

миссій.
Редакторомъ

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

назначенъ,

 

по

 

опре-

дѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

членг

 

Миссіонерскаго

 

Оовѣпга

и

 

членг

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

профессора — протоіерей
1,

 
jj.

 
Ъуткевичг,

 
а

 
къ

 
сотрудничеству

 
въ

 
журналѣ

   
пригла-
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шены

 

лучшія

 

богословскія

 

и

 

миссіонерскія

 

силы

 

православна-

го

 

пастырства

 

и

 

паствы.

Привѣтствуя

 

начало

 

изданія

 

„Церковнаго

 

Вѣстника",

какъ

 

центральнаго

 

органа

 

православной

 

миссіи,

 

въ

 

каковомъ

органѣ

 

наша

 

миссія

 

весьма

 

нуждается

 

и

 

какового

 

она

 

доселѣ

не

 

имѣла,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

разныя

 

секты

 

и

 

прочія

 

враждеб-
ныя

 

Церкви

 

религіозныя

 

сообщества

 

насчитываютъ

 

у

 

себя
десятки

 

періодическихъ

 

изданій,

 

Совѣтъ

 

Ѳеодоровско-Сергіев-

скаго

 

Братства,

 

согласно

 

резолюціиЕго

 

Преосвященства,

 

Пре-
освященнѣйшаго

 

Епископа

 

Евгенія,

 

отъ

 

8

 

января

 

1916

 

года

за№

 

75,

 

рекомендуетъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

къ

 

выпискѣ,

благочинническія

 

и

 

миссіонерскія

 

библіотеки

 

епархіи.

Журналъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

выходитъ

 

еженедѣльно.

Годовая

 

цѣна

 

журнала —5

 

руб.,

 

за

 

1 h

 

года— 3

 

рубля.

Адресъ

 

Редакціи

 

и

 

конторы

 

журнала;

 

ІІетроградъ,

 

Ва-
сильевскгй

 

Острова,

 

11

 

линія,

 

домъ

 

№

 

52.

 

Редактору

 

про-

фессору-протоіерею

 

Тимофею

 

Ивановичу

 

Буткевичу.

Отъ

 

Правленія

 

Солигаличскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

Солигаличскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

въ

 

настоящее

время

 

состоитъ

 

вакантною

 

должность

 

надзирателя

 

за

 

учени-

ками

 

училища

 

съ

 

исправленіемъ

 

должности

 

учителя

 

черченія
и

 

чистоиисанія.

 

Вознагражденіе

 

по

 

той

 

и

 

другой

 

должности

710

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Лица,

 

правоспособный

 

занять

 

означенную

 

должностъ

(кончившія

 

курсъ

 

Семинаріи

 

по

 

1-му

 

или

 

2-му

 

разряду),

 

имѣють

подать

 

о

 

семъ

 

прошеніе

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

двухъ

 

гербовыхъ

 

марокъ.

Всероссійскій

 

Земскій

 

Союзъ

 

на

 

помощь

 

военноплѣннымъ.

При

 

главномъ

 

Комитетѣ

 

Всероссійскаго

 

Земскаго

 

Союза
учрежденъ

 

особый

 

отдѣлъ

 

помощи

 

русскимъ

 

воинамъ,

 

въ

 

плѣ-

ну

 

находящимся.

 

Передъ

 

отдѣломъ

 

стоятъ

 

сложный

 

и

 

важныя

задачи,

 

выполненіе

 

которыхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

осуществлено

безъ

 

широкаго

 

участія

 

русскаго

 

общества

 

и

 

безъ

 

содѣйствія

печати.

Необходимо

 

установить

 

постоянное

 

сношеніе

 

родныхъ

 

съ

плѣнными,

 

дать

 

возможность

 

оказывать

 

имъ

 

помощь,

 

безъ

 

ко-

торой

 

русскіе

 

плѣнные

 

не

 

могут^

 

обойтись

 

при

 

суровомъ

угнетающемъ

 

режимѣ,

 

установленномъ

 

для

 

нихъ

 

въ

 

Германіи
и

 

Австріи.
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Помощь

 

военноплѣннымъ

 

должна

 

быть

 

планомѣрной.

 

Не-
обходимо

 

поэтому

 

непосредственное

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

земствъ,

кооперативовъ,

 

попечительствъ,

 

сельскихъ

 

учителей,

 

духовен-

ства,

 

волостныхъ

 

комитетовъ

 

и

 

др.

 

организацій

 

и

 

лицъ,

 

близ-
ко

 

стоящихъ

 

къ

 

деревнѣ,

 

постоянно

 

съ

 

ней

 

соприкасающихся.

Огромное

 

большинство

 

военноплѣнныхъ

 

принадлежитъ

 

къ

 

сель-

скому

 

населенію,

 

которое

 

особенно

 

нуждается

 

въ

 

помощи

деньгами,

 

вещами

 

и

 

книгами.
■

Населеніе

 

должно

 

быть

 

широко

 

освѣдомлено

 

о

 

положеніи
военноплѣнныхъ

 

и

 

способахъ

 

сношенія

 

съ

 

ними,

 

оно

 

должно

знать,

 

какъ

 

получить

 

справку

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

находится

 

военно-

плѣнный,

 

какъ

 

писать

 

письма

 

туда,

 

какъ

 

переводить

 

деньги,

какъ

 

отправлять

 

посылки

 

и

 

т.

 

д.

Русскіе

 

военноплѣнные

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

считали

 

себя

 

забыты-
ми

 

на

 

родинѣ.

 

Ко

 

всѣмъ

 

тяжкимъ

 

лишеніямъ,

 

которыя

 

они

испытывали,

 

прибавлялись

 

безконечныя

 

ожиданія

 

вѣстей

 

и

 

по-

мощи

 

съ

 

родины.

Бельгійцы,

 

французы,

 

англичане

 

съ

 

самаго

 

начала

 

войны
пользовались

 

правильными

 

сношеніями

 

съ

 

родиной,

 

для

 

нихъ

была

 

открыта

 

родственная

 

помощь

 

и

 

непрестанная

 

поддержка

одеждой,

 

деньгами,

 

пищей

 

черезъ

 

посольства

 

нейтральныхъ
державъ,

 

Красный

 

Крестъ,

 

общественныя

 

организаціи.

 

Посто-
янное

 

наблюденіе

 

за

 

ихъ

 

положеніемъ

 

представителей

 

государ-

ства,

 

взявшаго

 

защиту

 

ихъ

 

ннтересовъ

 

въ

 

враждебной

 

странѣ,

облегчало

 

участь

 

нашихъ

 

союзниковъ.

Обижены,

 

забыты,

 

брошены

 

на

 

произволъ

 

судьбы

 

были
только

 

русскіе.

У

 

русскихъ

 

въ

 

плѣну

 

пока

 

все

 

еще

 

нѣтъ

 

посредниковъ»

какими

 

является,

 

напр.,

 

особый

 

комитетъ,

 

учрежденный

 

въ

Германіи

 

французами

 

и

 

руководимый

 

представителями

 

Испаніи,
Швейцаріи

 

и

 

Германіи.

Всероссійскій

 

Земекій

 

Союзъ

 

ставить

 

одной

 

изъ

 

своихъ

задачъ

 

посильную

 

помощь

 

русскимъ

 

воинамъ,

 

въ

 

плѣну

 

нахо-

дящимся,

 

организуя

 

самодѣятельность

 

населенія

 

въ

 

этомъ

 

не-

отложномъ

 

дѣлѣ.

 

Для

 

сего

 

отдѣломъ

 

помощи

 

военноплѣннымъ,

образованнымъ

 

при

 

Главномъ

 

Комитетѣ

 

Союза,

 

уже

 

разосланы

мѣстнымъ

 

комитетамъ

 

циркуляръ,

 

воззваніе

 

и

 

справочныя

 

кар-

точки

 

о

 

военноплѣнныхъ.

 

Отдѣлъ

 

отправляетъ

 

и

 

самъ

 

посылки

военноплѣннымъ

 

подарки,

 

деньги

 

и

 

книги.

 

Для

 

народа

 

печа-

тается

 

брошюра,

 

гдѣ

 

также

 

даются

 

указанія

 

практическая

характера.
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Отдѣлъ,

 

конечно,

 

нуждается

  

въ

   

притокѣ

 

средствъ,

 

такъ

какъ

 

нужда

 

военноплѣнныхъ

 

громадна.

Отдѣломъ

 

завѣдуетъ

 

В.

 

П.

   

Обнинский.

Адресъ

 

Отдѣла:

 

Москва,

  

Покровка,

 

I.

 

Главный

 

Комитетъ
Всероссійскаго

 

Земскаго

 

Союза.

 

Отдѣлу

 

помощи

 

военноплѣнньшъ

С

 

одержан

 

іе

 

оффиціальнѳй

 

части.

 

Служебныя

 

перемѣны

 

по

 

епархіи.
Отчетъ

 

о

 

состоянии

 

Костромского

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

учебно-виспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

19 і 4 — 15

 

уч.

 

годъ.

 

(Оковчаніе)

 

Объ-
явления

 

оть

 

учрежденій

 

и

 

лицъ.

j

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

В.

 

Чеканъ.

\

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

 

цензурою.

                     

Костромская

 

Губернская

 

Типографія.
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12. отдѣлъ нсофШальШ№ 2.

Древнехристіанскія «ря любви.
(Окончаніе *),

*) См. № 1 Костр. Еп. Вѣд. 1916 г.
і) Сгкглгвіь.«Агппы», 115—116 стр.

Другой видный дѣятель Александрійской церкви первой 
половины Ш-го вѣка—Оригенъ упоминаетъ о такъ называе
мыхъ поминальныхъ агапахъ, Въ толкованіи на книгу Іова 
онъ говоритъ: „Мы совершаемъ память святыхъ и родителей 
нашихъ, также чествуемъ память друзей, умирающихъ въ вѣрѣ, 
какъ радуясь объ ихъ упокоеніи, такъ и самимъ себѣ испра
шивая праведной кончины въ вѣрѣ, Когда совершается па
мять ихъ, мы призываемъ благочестивыхъ вмѣстѣ съ священ
никами и наравнѣ съ клиромъ угощаемъ вѣрующихъ; при 
этомъ мы питаемъ бѣдныхъ и неимущихъ, вдовъ и сиротъ,— 
такъ, чтобы празднество наше служило въ воспоминаніе и 
упокоеніе души, память которой совершается, а для насъ предъ 
лицемъ вѣчнаго Бога было благоуханнымъ запахомъ" '). Здѣсь 
умѣстно остановиться на вопросѣ о происхожденіи поминальныхъ 
агапъ. ПочитаніеІумершихъ можетъ считаться общимъ мотивомъ 
для всѣхъвообгце религій древности, а его психологической 
основой служитъ вѣрованіе въ загробную жизнь. На этой 
почвѣ почитанія и даже боготвор^е^ЕіШ умершихъ предковъ у 
древнихъ римлянъ, напр, возникъ даже цѣлый культъ ларовъ 
и пенатовъ, а у нашихъ предковъ-славянъ культъ домового. 
Отсюда понятною становится признаваемая повсюду необхо
димость поминовенія усопшихъ, т.-е. ознаменованія ихъ памяти 
извѣстнаго рода обрядами или дѣйствіями. Къ числу такихъ 
обрядовъ и слѣдуетъ отнести совершеніе на могилахъ или 
гробницахъ умершихъ поминальныхъ трапезъ. Эти трапезы 
такъ хорошо извѣстны не только историку древнихъ Греціи 
или Рима, но и историку русской церкви, представителямъ 
которой пришлось немало бороться съ различнаго рода пир
шествами, совершавшимися нашими двоевѣрами-предками на 
могилахъ ихъ почившихъ сородичей. „Изучая институтъ поми
новенія христіанства, мы вполнѣ убѣждаемся, что онъ даже 
въ мельчайшихъ подробностяхъ есть не что иное,/какъ повто
реніе и воспроизведенее культа мертвыхъ античнаго міра,— 
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культа, который постепенно былъ усвоенъ Церковью, гдѣ пу
темъ долгихъ усилій и' борьбы былъ охристіанизованъ до не
узнаваемости" *).  Такимъ образомъ, какъ это ни странно, 
слѣдуетъ признать, что христіанскія поминальныя трапезы— 
агапы, являются отголоскомъ языческихъ йіез рагепіаіей и 
Іегаііа * 2). Начало христіанскихъ помвдальныхъ трапезъ восхо
дитъ къ глубокой христіанской древности. Такъ, первое поми
новеніе мы встрѣчаемъ уже на гробѣ св. Поликарпа, епископа 
Смирнскаго: оно происходило ежегодно въ день его мученической 
кончины. Тертулліанъ свидѣтельствуетъ: „мы творимъ прино
шенія за умершихъ ежегодно*.  Апостольскія Постановленія 
заповѣдуютъ: „и вМѣс.тообразную пріятную Евхаристію Царскаго 
Тѣла приносите въ церквахъ своихъ и усыпальницахъ*  3 4). 
Этимъ-же церковно-и^^’^<^]^і^,^<^<^і^^і^^^ документомъ отмѣчается 
обычай поминать усопшихъ въ „третины*,  „десятины*,  „со
рочины*  и „годины*  смерти 4).

*) Соколовъ. «Агапы, или вечери любви». 88 стр.
2) ІЬіб,, 92 стр. '
3) ІЬіф 89 стр.
4) Соколовъ. «Агапы...» 89 стр.
5) Скабаллановичъ. «Толковый Типиконъ». вып. І-й, 53 стр.,
6) Скабаллановичъ. «Толковый Типиконъ», вып. І, 80 стр.

Въ апокрифическомъ памятникѣ ІІ-го вѣка,-—„Актахъ ап. 
Іоанна*  говорится, что апостолъ съ нѣкіимъ Андроникомъ 
совершилъ на могилѣ жены послѣдняго въ третій день послѣ 
ея смерти поминовеніе, причемъ послѣ Евхаристіи, къ которой 
встала и умершая, вѣрующіе вкушали пищу*  5 6). Такимъ об
разомъ, и поминальныя агапы соединялись съ Евхаристіей и 
въ этомъ отношеніи шли одною дорогою съ настоящими ага- 
пами. Кромѣ того, поминальныя агапы и агапы въ собствен
номъ смыслѣ сближаются между собою и по своему филантро
пическому значенію. Какъ мы видѣли, Оригенъ свидѣтельству 
етъ о приглашеніи на поминальныя трапезы „бѣдныхъ и не-' 
имущихъ, вдовъ и сиротъ*.

Обращаясь отъ практики Александрійской церкви, свидѣ
телями которой являются ев Климента, и Оригенъ, къ прак- 
тикк Корѳагенской церкви того-же времени, мы находимъ 
цѣнныя указанія нахарактеръ и обстановку совершенія агапъ 
въ этой церкви въ твореніяхъ св. Климента Карѳагенскаго. 
Въ письмѣ его къ Донату мы читаемъ: „Такъ какъ теперь 
праздникъ и время досуга, то весь остатокъ дня, когда солн
це направляется къ западу, мы проводимъ въ радости; но не 
позволяйте себѣ за столомъ ни одной минуты остаться безъ 
благодаренія Богу. Да огласится онъ (столъ) трезвеннымъ 
псалмопѣніемъ...*  6). Согласно этому свидѣтельству, агапы
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въ Карѳагенской церкви совершались вечеромъ, внѣ связи съ 
Евхаристіей, и, кромѣ того, ■ оглашались пѣніемъ псалмовъ. 
Особенно важно въ смыслѣ обрисовки отношенія агапъ вре
мени св. Кипріана къ Евхаристіи его 93-е письмо къ Цецилію, 
котораго авторъ письма именуетъ въ немъ „возлюбленнѣйшимъ 
братомъ *.  Въ этомъ письмѣ св. Кипріанъ доказываетъ мысль 
о необходимости' приношенія на Евхаристіи смѣшанной чаши, 
въ противоположность .литургической практикѣ нѣкоторыхъ 
еритиковъ (евіонитовъ. энкратитовъ, маркіонитовъ и др.), 
допускавшихъ при совершеніи этою таинства употребленіе 
одной .только воды. Разсуждая по этому поводу, св. Кипріанъ 
между прочимъ замѣчаетъ: „Нѣкоторые, можетъ быть, оболь- 
щаютъусебя*тою  мыслію, что хотя утромъ и приносится одна 
вода/ однако вечеромъ, когда мы приходимъ на трапезу, мы 
приносимъ растворенную чашу. Ііо во время вечери мы не 
можемъ созывать всего народа, чтобы совершить настоящее 
таинство въ присутствіи всего братства. Правда, Господь не 
утромъ, а послѣ вечери предложилъ смѣшанную чашу. Такъ 
неужели и мы должны праздновать вечерю Господню (гіоті- 
пісит) послѣ вечери и предлагать растворенную чашу тѣмъ, 
которые на собраніи? Но Христу надлежало принести жертву 
вечеромъ, чтобы самымъ временемъ показать и захожденіе и 
вечеръ міра..'. Мы же празднуемъ воскресеніе Господне ут
ромъ"-1). Отсюда, какъ и изъ предыдущаго свидѣтельства, 
также можно видѣть, что агапы во время св. Кипріана совер
шались отдѣльно отъ Евхаристіи вечеромъ, тогда какъ по
слѣдняя на утро, хотя и по мотиву чисто внѣшня

1) Скабаллановичъ «Толковый Типиконъ д вып. I, 79 сгр.

го свойства—по невозможности собрать всю церковь на ве
чернее богослуженіе.

Наконецъ, изъ памятниковъ III го вѣка значительный 
матеріалъ для исторіи агапъ даютъ намъ параллельные по 
происхожденію и близко стоящіе другъ ко другу по содержа
нію памятники—„Завѣщаніе Господа нашего Іисуса Христа", 
„Каноны Ипполита", „Каноны Египетскіе" ^Апостольскія По- 
станбвленія". Хотя послѣдній памятникъ по мѣстамъ отража 
етъ на себѣ черты, іерархическаго и богослужебнаго строя 
IV вѣка (должности иподіакона, привратника храма; упомина
ется праздникъ Рождества Христова), однако во многомъ онъ 
сохранилъ и богослужебную практику III вѣка и можетъ быть 
признаваемъ стоящимъ въ отношеніи къ этому именно вѣку. 
Поименованные памятники, прежде всего, описываютъ внѣш
нюю обстановку агапъ и поведеніе присутствующихъ на ней.
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Агапы устраиваются вечеромъ, совершаются сначала при есте
ственномъ свѣтѣ склоняющагося къ западу солнца, продолжа
ются въ сумерки и заканчиваются при свѣтѣ свѣтильниковъ. 
Но женская половина присутствующихъ на вечери, по*крайней  
мѣрѣ, вдовы и незамужнія, по Канонамъ Егйпетскимъ,распу- 
скаются прежде, чѣмъ зайдетъ солнце. Возженіе смѣтильниковъ 
въ день воскресный, по даннымъ „Завѣщанія" и „Канонамъ 
Ипполита", обставляется особенно торжественно: зажигаетъ 
лицо іерархическое—діаконъ, тогда какъ мальчики читаютъ 
псалмы и поютъ. Вечеря начинается молитвой епископа или. 

за его отсутствіемъ, другого іерархическаго лица—молитвой 
за приглашенныхъ на агапу и (намекъ на

') Соколовъ. «Агапы». 128 стр, . .

частныя агапы). Самое вкушеніе начинается послѣ приношенія 
и благословенія хлѣба заклинанія Если вечеря совершается 
въ присутствіи іерархическаго лица (епископа, пресвитера или 
даже одного діакона),. то приношеніе и благословеніе хлѣба 
совершается имъ; если-же на вечери нѣтъ лицъ въ священномъ 
санѣ, то приношеніе дѣлаетъ и мірянинъ, но права благосло
влять" ему не дано (Каноны Егип. церкви) За приношеніемъ 
и благословеніемъ хлѣба слѣдовалъ актъ преломленія, пре;;- 
шествовавшаго самому вкушенію. По Канонамъ Ипполита, 
этотъ хлѣбъ вкушался всѣми приглашенными прежде, чѣмъ 
они садились за столъ. Оглашенные не допускаются на со
браніе, но не лишаются вкушенія хлѣба заклинанія и даже 
смѣшанной чащи, посылаемыхъ имъ отъ епископа чрезъ кого- 
либо изъ довѣренныхъ отъ него лицъ (Каноны Ипполита). 
Затѣмъ'всѣ указанные документы излагаютъ идеальный тре
бованія относительно поведенія на вечери. Прежде всего, 
требуется умѣренность въ принятіи пищи: „пусть вкушаютъ 
и пьютъ, но безъ излишества, а какъ бы въ присутствіи Бога, 
хваля Бога" (Каноны Ипполита) '). Должно также вкушать 
въ молчаніи: „пейте и вкушайте въ молчаніи" (Каноны Егип. 
ц.). Тишину, которая должна царить на трапезѣ, можетъ на
рушить только епископъ, если пожелаетъ спросить кого-либо 
или произнести слово. Вообще требуется, чтобы эти собранія 
были примѣромъ для язычниковъ, такъ чтобы послѣдніе смо
трѣли на нихъ съ завистью, какъ на примѣръ, достойный по
дражанія. Что касается отношенія агапъ къ Евхаристіи, по 
даннымъ этихъ памятниковъ, то изъ нихъ съ очевидностью 
слѣдуетъ, что послѣдняя отдѣлилась отъ вечерей любви или 
во всякомъ случаѣ стала на первое мѣсто. Мы замѣчаемъ здѣсь 
уже требованіе, чтобы вѣрные принимали Евхаристію натощакъ. 
Каноны Ипполита, напр., требуютъ: „Пусть никто изъ вѣрныхъ 
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не вкушаетъ ничего прежде, чѣмъ не приметъ таинства, осей 
бенно въ дни священнаго поста*  '). Но связь агапы съ Евхари
стіею, теперь расторгнутая, не прошла безслѣдно для агапы: 
вліяніе этой связи екзалось именно въ томъ ритуаль омъ зна
ченіи акта преломленія хлѣба, которое начинало собою вку
шеніе.—Кромѣ того изъ разематриваемыхъ документовъ откры
вается и благотворительное значенье агапъ, въ смыслѣ про
кормленія на нихъ вдовицъ, сиротъ и бѣдныхъ,—Поминальныя 
трапезы, видимо, различаются отъ атакъ благотворительныхъ 
и агапъ праздничныхъ, но не столько по существу дѣда, 
сколько по назначенію. Но на воскресной агапѣ обязательно 
присутствіе епископа или вообще іерархическаго лица*  чего 
не требуется отъ агапъ остальныхъ двухъ видовъ. На воскрес- 

нсй-же агапѣ торжественно возжигаются свѣтильники.—На
конецъ, упомянутые памятники освѣщаютъ новую особенность 
въ исторіи агапъ этого періода—поступленіе остатковъ отъ 
приношеній на вечеряхъ любви въ пользу клира. Такъ, въ 
VIII й книгѣ Постановленій Апостольскихъ говорится: „Я же 
постановляю относительно остатковъ (т:ері.сатыкхто>ѵ): благослове
нія (еЛотіа!.), составляющія избытокъ въ тайнахъ, діаконы, 
по мысли епископа или пресвитеровъ, пусть раздѣляютъ клиру: 
епископу -4 части, пресвитеру—3 части діакону-і-З части, а. 
прочимъ—иподіаконамъ, или чтецамъ или пѣвцамъ или діако
ниссамъ—І часть. Ибо чествовать каждаго по достоинству его 
есть дѣло прекрасное щугодное предъ Богомъ, потому что 
Церковь есть училище не безчинія, а благочинья*  * 2). Апостоль
скія Постановленія говорятъ не тольо объ остаткахъ отъ ве
черей любви, какъ объ источникѣ пропитанія клириковъ, но 
и прямо—о необходимости давать имъ извѣстныя средства къ 
существованію: „Предъ священниками не являйся съ пустыми 
руками, но непрестанно приноси добровольные дары свошш 
Такимъ образомъ, постепенно то, что раньше служило сред
ствомъ для прокормленія бѣдныхъ или для единенія членовъ 
извѣстной церковной общины между собою путемъ обществен
наго вкушенія,- - стало итти на поцдержаніе существованія 
служителей алтаря Господня, по слову ап. Павла: „служащій 
алтарю отъ алтаря питаются*  3).

') Соколовъ. «Агяпы». І38 стр.
2) Соколовъ. «Аганы, или вечери любви». І40 стр.
3) І Кор. IX, І3

Обращаясь къ слѣдующему ІУ-му вѣку христи^а^с^і^с^й эпы, 
мы встрѣчаемся здѣсь съ окончательнымъ,. каноническимъ 
упраздненіемъ агапъ, между тѣмъ какъ ранѣе видѣли лишь 
или недовольство ими (у ев, Климента Александрійскаго и даже 
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еще у ап. Павла) или вырожденіе ихь въ смыслѣ приноше
ній церковныхъ въ пользу клира(Агі. Постановленія). Вступле
ніе новыхъ членовъ въ Церковь. которые рѣшались, можетъ 
быть, сдѣлаться христіанами только потому, что христіанская 
религія сдѣлалась господствующею въ государствѣ и потому 
обезпечивала для своихъ послѣдователей какія-либо внѣшнія 
права и преимущества, - не могло не отразиться гибельно и 
на исторіи агапъ. Новые члены Церкви въ отношеніи къ благамъ 
этого міра оставались въ полномъ смыслѣ слова язычниками, 
Такіе христіане, попадая на вечери любви, естественно преда
вались здѣсь объяденію и пьянству, чѣмъ и производили не
малый соблазнъ среди прочихъ членовъ Церкви. Это и побу
дило церковную власть пресѣчь путь къ подобнымъ злоупо
требленіямъ въ церковныхъ общественныхъ собраніяхъ, предо
ставивъ все же свободу совершать аганы въ частныхъдомахъ. 
Лаодикійскій помѣстный соборъ, около 363 года, постановилъ: 
„Не должно въ мѣстахъ Господнихъ, или въ церквахъ, уст
раивать такъ называемыя агапы, и вкушать въ домѣ Господнемъ 
и постилать ложе"!) Вмѣстѣ съ тѣмъ тотъ-же соборъ воспре
тилъ и совершеніе Евхаристіи въ частныхъ домахъ: „Не должно 
епископамъ или прссв^ипсртм'ъсг];сршать приношенія въдгмахъ2). 
Если-же это такъ, т) е. если агапамъ не стало мѣста въ церквахъ 
а Евхаристіи—въ частныхъ домахъ то ясно, что древнему по
рядку соединенія агапъ съ Евхаристіей пришелъ конецъ.

Но агапы не изчезли и Послѣ этого и не могли исчез
нутъ, такъ какъ были изначальнымъ обычаемъ, глубоко 
вкоренившимся въ самую жизнь Церкви. И сама церковная 
власть, какъ коллективная, такъ и единоличныя, встрѣчалась 
на пути отмѣны агапъ съ серьезными затруднешями и осу- 
щ^я^т^т^л^ляа эту трудную задачу съ большою осмотритель
ностью и съ -значительными колебаніями. Любопытно въ дан
номъ отношеніи постановленіе'. Карѳагенскаго помѣстнаго со
бора (ок. 419—426 г. г.), который, устанавливая обшій прин
ципъ вкушенія Евхаристіи натощакъ („людьми не ядшими"), 
аъ то же время -дѣлаетъ исключеніе изъ этого правила для 
Великаго Четверга: „Святое таинство алтаря да совершается 
людьми не ядшими. Исключается изъ этого единый въ году 
день, аъ который вечеря Господня совершается*  3) Отцы со
бора/ съ грустью наблюдая несоотвѣтствіе дѣйствительнаго 
характера вечерей любви ихъ идеальному образу, этимъ по
становленіемъ, очевидно, желали бы хотя единственный разъ

1) 28-е правило.
2) 58-е правило. 
’) 5С-е правило. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

21

въ году воспроизвести столь дорогой для 'нихъ оібріазъ вече 
ри Господней, Бл, Августинъ (ум. въ 430 г.), вооружаясь 
противъ безпорядковъ, наблюдавшихся въ его время на об
щихъ трапезахъ и называя ихъ „развратными и расточитіль- 
ными собраніями", въ то же время сочувственно относился 
къ самой идеѣ этаго института: „Въ агапахъ мы не повора
чиваемъ къ языческимъ жертвоприношеніямъ, но мы это свя 
щеннодѣйствёе понимаемъ по смыслу словъ Господа: милости 
хочу, а не жертвы. .. Если наша практика въ нѣкоторомъ 
отношеніи и сходна съ языческой то цѣль и намѣренія ея 
весьма далеки отъ цѣли и намѣренія людей, унизившихъ и 
сдѣлавшихъ ложными намѣренія Бога" *).  Тѣмъ не менѣе 
тотъ же церковный писателъ похваляетъ свою мать за то, 
тчо она, япскоривщисъ волѣ святителя (Амвросія Медіоланъ 
скаго), вмѣсто- корзины,,’полной земными плодами, стала при
носить на пни памяти і мучениковъ'сердце, полное чистѣйши
ми обѣтами" 2). Прймѣры снисходительнаго отношенія къ 
агапамъ, вопреки ихъ дѣйствительному несоотвѣтствію съ 
игеею христіанской „вечери любви" встрѣчаемъ мы и въ 
послѣдующее время. Такъ, ев Григорій Двоесловъ, папа 
римскій (ум. въ 604 г), снисходя къ слабостямъ членовъ цер
кви, особенно -новообращенныхъ, дозволяетъ имъ совершать 
трапезы въ днч паи яти мучениковъ или въ дни чествованія 
усоппшхъ родственниковъ Въ письмѣ агі Меіійит аЪЪаіит 
онъ замѣчаетъ о таковыхъ христіанахъ: .Необходимо отвра
щать ихъ отъ культа демоновъ на служеніе истинному Богу. 
И такъ какъ они имѣютъ обыкновеніе убивать въ жертву 
демонамъ многихъ быковъ, то должно уже измѣни^-вэто празд
нество въ ^нѣкоторомъ отношеніи именно такъ, чтобы они 
въ день освященія или въ день рожденія-, св. мучениковъ 
устраивали себѣ трапезы около тѣхъ церквей, которыя из
мѣнены изъ капищъ, подъ вѣтвями деревьевъ, и праздновали 
торжество религіозными трапезами"* 2 3). Уподобляясь въ этомъ 
отношеніи Ап. Павлу, который, по его словамъ, „былъ всѣмъ 
для всѣхъ" (1 Кор. IX, 22), ев Григорій требуетъ однако, 
чтобы участники „религіозныхъ трапезъ" вкушали поровну и 
умѣренно и чтобы при этомъ вкушеніи необходимо читалось 
Св. Писаніе: „пусть на сихъ трапезахъ любви слышатся не 
пустыя басни, но слова св. Писанія" *)■. Но дѣйствитель
ность, очевидно, далеко не оправдывала этихъ 

х) Соіііта Гаівіипв. Соколовъ. »Агапы», 153 стр.
2) «Исповѣ.дь». Соколовъ. «Аглпы», 154 с.тр. ,
3) Соколовъ. «Агапы.». 158 стр.

*) Агі Хаіа1ет,оер. 8а4опііапит. Соколовъ. «Агапы», 159 стр.
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требованій лучшихъ предстоятелей Церкви, и церковная 
власть въ концѣ концовъ категорически воспретила устраи
вать общія трапезы, который глупыми и невѣжественными 
людьми превращались въ орудіе служенія демонамъ. Въ692году 
Трулл ьскій соборъ еще разъ повторила правило Лаодикійскаго собо 
ра:„Не должно в ьмѣстахъГосподнихъ или вѣцсрквахѣ устраивать 
такъ называемые агапы и вкушать въ домѣ Господа и по
стилать ложе*,  при чемъ прибавилъ: „сіе же творити дерза
ющіе или да престанутъ, или да будутъ отлучены*.  '). А 
своимъ 29-мъ правиломъ Трулльскій соборъ отмѣнилъ и то 
исключеше относительнаго принятія Евхаристіи въ Великій 
Четвергъ послѣ совершенія вечери, кстсрсе было сдѣлано 
отцами Карѳагенскаго помѣстнаго собора.

Изъ позднѣйшихъ свидѣтельствъ въ смыслѣ безусловнаго 
запрещенія агапъ можно указать на постановлешя западныхъ 
соборовъ—Германскаго 743 г. Ахенскаго 846г. и Вюрцбург
скаго 1298 г., а также папы Евгенія 862 г. 2).

Но агапы эго прекрасное по своей идеѣ учрежденіе, это- 
,пиршество Слова', „небесная пиша', какъ ихъ называлъ 
св. Климентъ Александрійскій, не могли окончательно и без
слѣдно исчезнуть изъ практики церковной и дѣйствительно не 
исчезли и до нашего времени. Агапы въ ихъ связи съ Евха
ристіей и до сего времени существуютъ у абиссинскихъ христіанъ; 
нѣчтоподсбносагапамънаблюдается также въ общинахъ геріі- 
гудецовъ и методистовъ. 3)

И въ современномъ намъ богослужебномъ строѣ Право
славной Церкви также замѣчаютсяслѣцы агапъ. Прежде всего, 
вліяніе ихъ замѣтно въ отношеніи чина литургіи. Это объяс
няется продолжительною историческою связью агапъ и Евха
ристіи, ьоторая не могла, конечно, пройти безслѣдно ни для 
того, ни для другого учрежденія.—Первый остатокъ агапъ 
можно усматривать въ омовеніи рукъ священнослужителями 
предъ спвершеніемь проскомидіи съ произнесеніемъ словъ. 
„Умыю въ неповинныхъ рупѣ мои*.  4). При архіерейскомъ служе
ніи литургіи это омовеніе рукъ повторяется предъ царскими 
вратами во время пѣнія Херувимской пѣсни. Обращаясь къ 
историческимъ даннымъ по вопросу о происхожденіи этой по
дробности богослужебнаго чина, можно указать источникъ ея 
въ омовеніи рукъ на древне-христіанскихъ вечеряхъ любви, о 
которомъ упоминаетъ Тертулліанъ въ своей Апологіи и которое

') 74-е -правило.
*) Соколовъ. «Агапы», І60 стр.
3) Шй,, 161 стр..
4) Служебникъ. Спб. І905, 77 стр.. 
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имѣло мѣсто по окончаніи самой трапезы и предъ пѣсненною 
частью вечери. Но на агатахъ омовеніе рукъ могло быть вы 
зыааемо естественною потребностью аъ соблюдаете чистоты и 
опрятности. Въ слѣдствіе-же продолжительной исторической свя
зи Евхаристіи и агапъ, этотъ обрядъ могъ пе]ре’^'^іи и на первую, 
послѣ того какъ это таинство уже аыдСлилось изъ общаго 
состава вечеря въ особую, самостоятельную службу.—Дальнѣй
шимъ отзвукомъ богослужебной практики первыхъ вѣковъ и, 
въ частности, ' вліянія агапъ является фраза въ „молитвѣ 
предложенія11: .помяни, яко благъ и человѣколюбецъ, при 
несшихъ и ихже ради цринссоша" ') и прошеніе сугубой 

эктеніи, которое молится „о плодоносящихъ"—Обращаясь, 
далѣе, отъ чина литургіи къ чину всенощнаго бдѣнія, можно 
съ достовѣрностьд, указать, какъ на остатокъ отъ вечерей 
любви, на чинъ благословенія хлѣбовъ.

1) Служебникъ. Спб.1905. 91—22 стр.
») 32 стр..

3) Соколовъ. «Агепы». 130 стр..
*) Слѣдованная Псалтирь. М. 1898. 105 л. об.; Часословъ, 74 л. об.
5) Тріодь Цвѣтная, М. 1905, 16 л. об.

Такое объясненіе этого чина, между прочимъ, подтвер
ждается сходствомъ въ значеніи благос^^^ъ^і^і^і^.^1^0 хлѣба на
шего времени и хлѣба заклинанія на агапахъ. О значеніи 
перваго говорится въ служебникѣ: „вѣдомо буди, яко бла
гословенный хлѣбъ есть помогательный отъ всякихъ золъ, 
аще съ вѣрою пріемлется". 2). . То же почти самое читаемъ 
и о значеніи хлѣба заклинанія аъ памятникѣ христіанской древ
ности — „Канонахъ Ипполита": „Пусть епископъ или пресви
теръ самъ распредѣляетъ хлѣбъ заклинанія, чтобы Богъ со
хранилъ агапы отъ страха лукаваго и чтобы невидимо воз
вышались онѣ въ мирѣ". 3).—Прямую аналогію агатамъ со
ставляютъ также „чинъ о панагіи"', 1 * * 4 5). положенный на всѣ 
дни, и „послѣдованіе артоса", 5). замѣняющее собою пер
вый чинъ для дней Пасхальной седмицы. Что касается перва
го чина, то сго близкое отношеніе къ древне -христіанскому 
чину агапъ подтверждается сходствомъ нѣкоторыхъ его мо- 
читвъ съ молитвами, имѣвшими мѣсто на вечеряхъ любви и 
упоминаемыми литературными памятниками христіанской древ
ности. Такъ напр. молитва „Благодаримъ Тя, Христе Боже 
нашъ", особенно вторая ся половина, начиная со словъ: 
„Нс лиши несъ..." весьма напоминаетъ собою заключитель
ную часть благодарственной молитвы послѣ насыщенія на 
вечеряхъ любви, приводимой аъ памятникѣ П-говѣьа—„Ученіе 
^-апостоловъ". Кромѣ того, семый порядокъ „чина о. пене- 
гіи" — молитве въ началѣ трапезы и молитве же по окончаніи
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ея--напоминаетъ такой же порядокъ и на вечеряхъ любви, 
которая, пословамъ Тертулліна, „начиніа.^^с и оканчивалась мо
литвою*.  Что же касается, чина освященія артоса, то тѣ основа
нія, по-которымъ открывается возможность смотрѣть на ар- 
тссѣ, какъ на остатокь агапъ, даются молитвами на благо
словеніе артоса и его раздроб лешемъ; 1) изъ кото
рыхъ усматривается аналогія артоса съ хлѣбомъ; заклинанія 
агапъ.—Наконецъ въ качествѣ пережитка- агапъ и въ част
ности поминальныхъ трапезъ древности можно трактовать 
современный намъ такъ называемый „поминки*  и предаю 
ствующій имъ „чинъ надъ кутіею въ память усопшихъ*;  “■)-

Не забудемъ...
Не забудемъ: въ далекой чужбинѣ,, 
Гдѣ австрійцы и нѣмцы живутъ, 
Тамъ томятся въ плѣну наши братья, 
И отъ насъ они вѣсточки ждутъ.

Не сладка, а печальна ихъ доля: 
Ихъ прикладами, палками бьютъ, 
Ихъ работать, сверхъ силъ, заставляютъ, 
Рыть окопы, траншеи вокругъ,

Не забудемъ: враги отнимаютт,
Что имѣютъ они у себя,
Чуть не донага ихъ раздѣваютъ 
Никого, тамъ въ плвну, не щадя! 

Да! Въ далекомъ плѣну наши братья 
Издѣвательство вйдятъ одно: 
Не даютъ имъ враги помолиться, 
Сплошь и рядомъ плюютъ имъ въ лицо.

Не забудемъ: они голодаютъ,
И недѣли не спятъ по ночамъ;
Еле ноги босыя таскаютъ;
Какъ рабы, они служатъ врагамъ. 

Съ болью въ сердцѣ они вспоминаютъ 
О своихъ дорогихъ очагахъ, 
Слезы горькія льютъ, проливаютъ 
О покинутыхъ милыхъ краяхъ.

Не забудемъ: они своей грудью 
- Защищали нашъ мирный очагъ:,

Ц Дополнит. Требникъ. Кіевъ, 185^3^. 77 СТр. Соколовъ. «Агапы», 268 стр. 
2) Служебникъ, стр. 3ІІ.
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Неужели подарокъ не сможемъ 
Принести имъ отъ жизненныхъ благъ?

Такъ откликнемся всѣ подружнѣе
И пошлемъ мы гостинецъ своимъ 
.Страстоттрпцамгъ—солдатамъ скорѣе
И отремъ имъ слезу дорогимъ!

Священникъ Іоаннъ Политковвкій.
24 декабря 1915 г

Село Нтвт-Пи<цсос^о.

Золото подъ спудомъ.. .
(Письмо въ редакцію):

Указомъ Черниговской Духовной Консисторіи отъ 5-го 
сентября 1915 года, за № 20076, предписано, чтобы золото 
(деньги), поступающее въ церковную кассу, не выпускалось 
въ обращеніе, а представлялось въ мѣстныя казначейства, въ 
обмѣнъ на кредитные билеты. По золото въ церковныя кассы 
давнымъ давно уже не поступало, и всѣ думали, въ томъ числѣ 
и я, что такового-у мужичковъ уже, нѣтъ. Я ошибался и 
ошибаются всѣ, такъ думающіе. Свидѣтельствую', что золото 
есть и не мало такового... Нѣкоторые изъ священниковъ ввѣ
реннаго мнѣ округа, съ церковной каоедры, сдѣлали опытъ 
выясненія народу патріотичности и всей важности въ ^^^*ргжи-  
ваемый Родиною моментъ сосредоточенія золота въ казначей
ствахъ, причемъ, глав, образ,, ударялось на любовь къ Царю- 
Батюшкѣ и дорогой Родинѣ, и результаты получались отличные. 
Зоюю.)! при двя^і^'^л^е^н^омъ^уч.[Е^<^’іи церктвныX’ь старостъ. потекло 
вь церковныя кассы, а изъ послѣднихъ въ Борзенское казна
чейство въ обмѣнъ на кредитные билеты, рубль за рубль, съ 
полученіемъ отъ казначейства соотвѣтствующихъ письменныхъ 
удостовѣреній; такія удостовѣренія уже представлены мнѣ и 
будутъ препровождены въ духовную консисторію отъ слѣду
ющихъ приходовъ ввѣреннаго мнѣ округа: 1) село Махновка — 

150 руб , 2) село Николаевка—455 руб., 3) село Оиволтрь — 

80 руб., 4) село Стрѣльники —1250 руб., о) село Фаетовцы— 
500 руб., а всего по пяти прихтламъ изъ семнадцати пока 
поступило золота въ казну—2.435 руб. Есть свѣдѣнія, что и 
еще по двумъ приходамъ: с Великой Загоровки и с. Хороша
го Озера собрано не менѣе 1.000 руб. золотомъ. По мнѣнію 
моему, вотъ куда должны направить свои старанія о. о. насто
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ятели приходовъ, чтобы оказать патріотическую услугу госу
дарству по собиранію золота и тѣмъ доказать свою любовь 
къ Отечеству, текъ какъ своими нищенскими средствами мы 
существенно быть полезными Отечеству не аъ силахъ... Пре
дупреждаю достопочтеннѣйшихъ о. о іереевъ, что при первомъ 
вашемъ выступленіи съ церковной каѳедры о золотѣ къ при
хожанамъ аъ вашемъ приходѣ появятся тайные скупщики 
золота, конечно, извѣстной національности, которые будутъ 
предлагать вашимъ прихожанамъ: за 10 руб. золота — 12 руб. 
кредитками, за 100 руб. золота—120 руб кредитками; соблаз
нительно... но, если аы осмѣлитесь и скажете, что съ выгодою 
проданное золото пойдетъ не на пользу Царя-Батюшки и 
нашего христолюбиваго воинства, е не пользу нашихъ вра 
говъ въ величайшій вредъ Родинѣ и воинству вешимъ сынамъ, 
мужьямъ и братьямъ, то, вѣрьте, скупщики будутъ прогнаны, 
а въ храмы Божіи золото будетъ сноситься рубль за рубль. 
Говорю сіе по опыту. Пишу это нарочно для пропечаташи, 
не для рекламы, е для отечественной пользы, чтобы о. о. 
іереи смѣло взялись за это дѣло и не думали-бы, кекъ рань
ше и я, что золота въ приходахъ нѣтъ; оно есть, но только 
припрятано по грязнымъ плеточкамъ; нужно предупредить 
скупщиковъ. Спѣшите, отцы. А сколько весей и городовъ 
раскинуто на роскошныхъ равнинахъ матушки-Россіи, и вездѣ 
есть и есть золото- Малый опытъ, произведенный въ ввѣренномъ 
мнѣ округѣ, яркій показатель тому. Благочинный, священ
никъ Николай Барановичъ. („ПрюодіЩй Листокь'"),

Сэдшідни нмэффиціальнзй части. Дрѳвнѳ христіанскія вѳчѳри любая 
(Окончаніе). Не забудемъ... Золото подъ соудомъ. Объявленія.

і Ректоръ Сѳмииаріи Прот. В. Чеканъ. 
Редакторы Преподаватель Сѳмииаріи В. Строевъ.

дооволено цензурою. Костромская Губернская Типографія.



                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Открыта подписка на 1916 г. на ежен^^дѣльн^ журналъ:

„ЦЕРКОВНЫЙ ВШНШ“.
Годъ изцаяія ХЫІ-й. Съ м. января 1916 г „Церковный 

Вѣетникъ". издававшійся при Петроград. Дух. Академіи, будетъ 
издаваться Миссіонерскимъ Совѣтомъ при Св Синодѣ, по измѣ
ненной и весьма широкой программѣ, съ иллюстраціями. Въиро- 
граммужурнала войдутъ: і) Церковныя и государственныя мѣро
пріятія, распоряженія, указы, опредѣленія, законы и т. п — 
по религіознымъ и особенно по миссіонерскимъ дѣламъ. 2) Вопро
сы правсславньхъ миссій: противосектант, противсрасколъни- 
ческ., нротквсиясславной, противйеврейской, противомагометан , 

прстквоязыческ., противосоціалистическ., протавоатеистичеекой 
и миссій заграничныхъ. 3) Обсужденіе, съ правосл. т. зр., всѣхъ 
протквоцерксвяыxъ явленій. 4) Разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ 
Вѣры и Церкви, а равно и вопросовъ государственной, обще- 
стеенной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ 
соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и жизнью 
Правосл. Церкви. 5) Вопросы жизни епархіальной и церковно
приходской; вопросы пастырства и паствы. 6) Вопросы духовной 
и церковной школы. 7) Обозрѣніе современной прессы. 8) 
Библіографія и критика. 9) Почтовый ящикъ: отвѣты на запросы 
читателей. 10) Объявленія.

Къ сотрудничеству въ журналѣ приглашены- лучшія бого--. 
словскія и миссіонерскія силы ^^авос.^іа^^^го пастырства и 
паствы. Журналъ будетъ выходить еженедѣльно и только въ 
лѣтніе мѣсяцы нѣсколько рѣже, по зато въ увеличен, объемѣ. 
Годовая цѣна журнала пять руб., за года 3 руб., съ доставк. 
и пересыл., Заграницу 7 руб. Адресъ Редакціи и Конторы 
журнала: „Петроградъ, Васильевскій Островъ 1І лин , д 52. 
Тел. 487-67*.  Подписка принимается и въ Конторѣ журнала— 
ежедневно съ 2-6 час. дня и во всѣхъ большихъ книжн. 
магазинахъ. Литературный матеріалъ для „Церк. Вѣст". на
правлять по адресу редакціи журнала; статьи д. б, написаны 
четко и на одной сторонѣ листа., Редакція имѣетъ право измѣнять 
и сокращать статьи, не нарушая ихъ смысла. Статьи, отмѣченныя 
авторами: „платная,,, оплачиваются по уемотрѣнію Редакціи, 
а безъ означен, помѣтки считаются безплатными. Непригодный 
къ печатанію статьи не возвращаются, Редакція открыта еже- 
невно съ 2—4 час. дня. Редакторъ „Церковнаго Вѣстника*  
членъ Государственнаго Совѣта и Миссіонерскаго Совѣта при 
Св Синодѣ профессоръ-протоеерей Тимоѳей Ивановичъ Бут
кевичъ.

1—2



                                                                                                                                                                   

Открыта подписка на 1916 г. на журналъ

„Христіанское Чтеніе",
издаваемый при ИМПЕРАТОРСКОЙ Петроградской Духовной Ака

деміи.

Ежемѣсячный журналъ- „Христіанское Чтеніе"/ старѣйшій 
изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ аъ 
1821 году), является научнымъ органомъ Императорской Пе
троградской Духовной Академіи и аъ 1916 году будетъ вы
ходить по слѣдующей программѣ:

1) Твореніе святыхъ Отцовъ Церкви и памятники .древне
христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ 
научнымъ нзденіамъ ихъ .теитсе.

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-нето- 
рическаго содержанія, принадлежащія преимущественно про
фессорами. Академіи.

3) Критическіе отзывы и библіогрефичесюя замѣтки и 
сообщенія о новыхъ произведеніяхъ бгггслгвско'фи.іосгфсксй 
и исторической литературы, русской и иностранной.

4) Сообщенія изъ жизни Императорской Петроградской 
Духовной Академіи.

5) Годичный отчетъ о состояніи Императорской Петро
градской Духовной Академіи и'журналы собраній ся Совѣта.

6) Лекція | проф. В. В. Болотова по древней исторіи; 
въ 1916 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи догма
тическихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ".

Условія подписки,
Подписная цѣна на .ДрИСтіенскоС Чтеніе"—шесть рублей въ 
годъ съ пересылкой,- за границу—восемь руб.

Подписка принимается только на годъ. Разсрочка” пла
тежа не допускается.

Иногородніе подписчики надписываютъ саон требованія 
такъ: въ Редакцію „Христіанскаго Чтенія" 'въ Петроградѣ.

Редакторъ профессоръ 7/. Сагарда.,



                                                                                                                                                                                                                  

Открыта иодписка на 1916 годъ.

Народное Образованіе
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ XXI.

Въ 1916 году журналъ будетъ издаваться по слѣдую
щей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: I. Очер
ки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной 
жизни („Уголки школьной жизни"). И. Статьи по общимъ 
вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ 
педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и загранич
ной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V, Изъ 
школьной практики (практическія указанія по методикѣ учеб
ныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки; планы 
занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію). VI. Шктл^^^Е^с^е дѣло 
на мѣстахъ (извѣстія'; сообщенія и замѣтки). VII. Из^в^ѣ^с^тія 
учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ 
читателями. Почтовый ящикг. IX. Библіографическій листокъ 
X. Школьное пвніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіогра
фическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получаютъ въ видѣ от
дѣльныхъ приложеній: 1) Школьный календарь на 1916 — 1917 
учебный годъ 2) Книжки для учительской библіотеки (содер 
жанія руковолствеччт-пелагогичёскасрКи Книжки для учени
ческой библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній). 
3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки (осо
бенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и 
чертежами.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читаль
ни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ 
заведеній.

На международной Выставкѣ «Дѣтскій міръ» 1904 года 
журн. „Народное Образованіе" удостоенъ золотой медали,.

Подписная цѣна на журналъ три рубля за годъ съ пере
сылкою.

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требо
ванія такъ: Птг., Кабинетская ул., д № 13, въ редакцію 
журн. „Народное Образованіе".

Редакторъ Л. МироніШцкій.
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Принимается подписка на 1916 годъ не ежемѣсячный церков
но общественный, литературный и нравственно-надидатёль- 

ный журналъ.

„Приходская Жизнь" (XVII г. изд.)
Журналъ имѣетъ своею цѣлію раскрывать и освѣщать 

разныя стороны и явленія приходской жизни, возбуждать и 
укрѣплять христіанскія идеальныя нестроенія и стремленія, под
держивать высокіе идейные порывы и вообще давать назида
тельное чтеніе какъ пастырямъ такъ и песомымъ. Существуя 
уже семнадцать лѣтъ,.онъ съ 1915 года .существенно измѣнил
ся; значительно -расширена- была программа журнала и при
глашены были къ сотрудничеству видные духовные писатели.

Журналъ „Приходская жизнь" издается Ярославскимъ 
Епархіальнымъ Братствомъ Святителя Дмитрія Ростовскаго, 
которое изданіемъ журнала преслѣдуетъ исключительно про
свѣтительныя цѣли, с

Журналъ выходитъ книжками (больш. формата) аъ 4—5 
листовъ за 72 мѣсяца впередъ и получается подписчиками 
къ 1-му числу каждаго мѣсяца. , д;

Подробные проекты высылаются по требованію ; без
платно.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Современная приходская проповѣдь (общедоступныя 

поученія не воскресные и праздничные дни и на разные слу
чаи). II Нравственно назидательный отдѣлъ. III. Приходская 
миссія. IV. Школа и воспитаніе (статьи и замѣтки по вопро
самъ православно-христіанскаго воспитанія и обученія дѣтей), 
V. Приходская благотворительность. УТ Беллетристики (повѣ
сти и разсказы нравственно-назидательнаго характера Или об
рисовывающіе такъ нлн иначе разныя стороны Приходской 
жизни). VII Въ области современной литературы (обзоръ ^со
временныхъ литературныхъ произведеніи, преимущественно та
кихъ, аъ коихъ загрогиваютсл интересы приходской жезнн). 
ѴІІІ. Отдѣлъ трезвости. IX. Библіографія. X. Смѣсь: извѣстія 
и замѣтки.

Цѣна журнала 2 руби 50 коп. аъ годъ съ пересылкой. 
Оставшіеся экземпляры „Приходской Жизни" за 1915 годъ 

высылаются за 2 руб. 50 коп. '
Адресъ редакціи: "г. Ярославль, Ильинская площ., д. 16, 

ке 2.
Редакторъ Священникъ Николай Мировъ,
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Открыта подписка на І916 годъ..

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РОДНАЯ ЖИЗНЬ*
(ранѣе „Трезвая Жизнь*)

ХІІ-й годъ изданія.

Являясь органомъ Всероссійскаго Александро-^Нсвккаіт Братства 
трезвости и продолжая задачи просвѣтительнаго характера, 
поставленнаго І0 лѣтъ назадъ; „Трезвой Жизни*,  преобра
зованная изъ нея „Родная Жизнь*  постарается въ наступаа" 
ющемъ году дать своимъ читателямъ все то, что необходимо 
и трезвеннымъ оргаяизаціямъ, и отдѣльнымъ , культурнымъ 
дѣятелямъ деревни и города для широкой просвѣтительной 
дѣятельности поправленной къ отрезвленію и оздоровленію 
нашего народнаго быта, къ укрѣпленію въ немъ трезвой 
мысли, трезваго чувства, трезвой воли, Церковная жизнь, и 
церковные интересы получатъ въ „Родной Жизни*  широкое 
освѣщеніе, въ особенности интересы и нужды сельскаго духо
венства. Въ журналѣ будутъ печатайся статьи по вопросамъ 
церковнымъ, экономическимъ, общественнымъ, по вопросамъ 
религіи и морали, очерки и разсказы, литературныя статьи, 
сельскохозяйственныя замѣтки и очерки по вопросамъ народнаго 
здравія, но на первомъ планѣ ѣсѣ же будетъ стоять отдѣлъ 
„Трезвая Жизнь*  и нужды широкаго трезвеннаго движенія.

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній подписчики журнала 
„Родная Жкзяъ*  .получаютъ; а) І2 брошюръ, которыя могутъ 
быть использованы духовенствомъ и трезвенными органи- 
запіямн.какъ интересный и живой матеріалъ, для чтенію народу 
и б) „Труды Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей 

по борьбѣ съ алкогоЛйзмомъ*  т. І^][.

Подписная ЦвНа 3 руб

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный каналъ, ІІ6.

Редакторъ Прот. Н. Миртовъ. ; :

3—3



                                                                                                                                                                                                

Открыта подпійейа на издаваемый Московскймъ Братствомъ св. 
Петра митрополита журналъ

Братское Слово.
Являясь прежде всего органомъ Московской противорасколь
нической миссіи, журналъ ставитъ своею задачею вообще об

личеніе современнаго старос^Срісдл^ксн<;г^ раскола.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Статьи чауччт•богословскгто характера изъ области 
вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старооб
рядцами. 2) Статьи въ защиту истины Православія отъ напа
докъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изданіяхъ,. 
3) Сообщенія о событіяхъ Православной церкви, имѣющихъ 
вразумительное для раскола значеніе. 4) Внутреннее вопросы 
въ расколѣ, какъ доказ^т^^^е^.ьес^т^’^^ его несостоятельности. 5) 
Деятельность пртткйорасколнничесояй миссіи. 6) Обзоръ со
бытій въ жизни раскола. 7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ 
статей, имѣющихъ значеніе для полемики съ расколомъ старо
обрядчества. 8) Критическій обзоръ издаваемыхъ раскольни
ками книгъ и журналовъ. 9} Сообщенія о собесѣдованіяхъ, 
10) Сообщенія и замѣтки провинціальныхъ миссіонеровъ. 11) 
Приложенія къ журналу. 12) Объявленія.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ КЪ ЖУРНАЛУ
будетъ печататься

„МАТЕРІАЛЫ ПО ИСТОРІЙ РАСКОЛА 5 
впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ 
редакціей проф, И. И. Субботина. Здѣсь же, при особомъ 
счетѣ страницъ, будутъ помѣщаемы, имѣющіе особое значеніе, 

труды по обличенію современнаго старообрядчестаа.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (1 и 15-го чи

сла) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Годъ считается съ 
1-го сент. 1915 г. по 1-е сент. 1916 г/ Подписчики пригла
шаются поспѣшить подпиской.

Подписная цѣна съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на пол
уда 2 рубля.

Адресъ Редакціи: Москва, Николо-Ямская, 65—17.

3—3



                                                                                                                                                                                                                                                             

Открыта Фодписна на 1916 г.
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„Отдыхъ Христіанина“ 
(ХѴІ-й годъ изданія),

издаваемый Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Братствомъ
трезвости.

Это—журналъ художественной беллетристики, отражающій 
всѣ явленія церковно-богословской и религіозно-философской 
мысли, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій, при 
ходскаго и народнаго быта, съ шнроко-разработняьыѣъ аполо’ 
гстйчсскймъ отдѣломъ, особенно цѣннымъ для законоучиеелйй 
и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 1916-го года 
программа журнала будетъ значительно расширена включеніемъ 
сюда, сообразно потребностямъ времени, цѣлаго ряда отдѣловъ, 
имѣющихъ въ виду удовлетворить широкимъ общественнымъ 
запросамъ. Прежде всего усилившійся интересъ къ родной 
старинѣ побуждаетъ редакцію обратить вниманіе на историческіе 
разсказы и очерки и дать имъ болѣе широкое мѣсто въ журналѣ. 
Переживаемое время пробужденія широкихъ общественно- 
полнтнчссккIxъ запросовъ заставляетъ откликнуться и на эту 
нужду и, освѣщая главнѣйшія задачи времени въ новомъ 
отдѣлѣ „Общественной хроники", дать кромѣ того мѣсто 
статьямъ, освѣдомляющимъ читателя въ вопросахъ произведеній 
искусства, экономической и сельскохозяйственной жизни. Цер
ковные вопросы и отдѣлъ, имѣющій дать священнику живую 
и яркую нить мыслей для бесѣдъ на Праздничные и воскресные 
дни, а рядовому читателю доступное назндателяное чтеніе, 
будутъ поставлены журналомъ достаточно широко Въ журналѣ 
будетъ отведено мѣсто статьямъ которыя дадутъ богатый 
^матеріалъ для чтеній по вопросамъ трезвеннаго двйжеяія, 
Редакція журнала „Отдыхъ Христіанина" въ 1916 году предпо
лагаетъ дать, кромѣ 12 книжек^въ которыхъ болѣе 2000 стра
ницу въ качествѣ безплатныхъ приложеній: 1) „Разговоръ съ 
испытуемымъ о вѣрѣ", митрополита Филарета. 2) Сочиненіе 
знаменитаго (французски о богослова, историка и философа 

Боссюэта.

РАЗМЫШЛЕНІЯ НА ЕВАНГЕЛІЕ
[МѳсІіШіопв 8цг Ь’ Еѵапдііе). 

Подписная цѣна—4 руб. въ годъ.
3) Уроки Священной Исторіи ч. 3-я. Протоіер. Д. Г. Троицкаго. 

(1 и 2 ч. можно выписывать изъ редакціи).
Адресъ редакціи: Петроградъ. Обводный каналъ, 116.

Редакторъ Прот. П. Миртовъ.



                                                                                                                                                                                                                                                                

Открыта подписка на 1916-й годъ на ежемѣсячный журналъ

„Миссіонерскій Шорникъ11,
^издаваемый Братствомъ. св. Василія, Еп. Рязанскаго. 

ХХѴІ-й (26) годъ кзЛчнія- юбилейный.
„Миссіонерскій Сборникъ"- имѣетъ' своею цѣлью путемъ 

раекрытіяптлтж■ителъной истины ЕвангеліІѢи православія указать 
заблуждающимся ложь расколосекгачтства, магометанства и 
современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ,, съ цѣлыо привде- 
ченія ихъ въ лоно Христовой церкви. Объединяя лучшія рабочія 
силы, по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, „Миссіонерскій Сбор
никъ" всегда стремился и особенно стремится въ .настоящее 
тяжелое время объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей 
православіявъ великому.и твя.тоаъдѣлѣ защиты Вѣры Христовой, 
Православія и національныхъ устоевъ обшествечной. и госу
дарственной, жизни Россіи, И призывъ къ такому ... .единенію», 
особенно необходимому въ ^^ціи дни, къ общей нашей радости, 
находитъ для- себя ^глубокій и горячій откликъ. Это подтвер
ждается всѣмъ тѣмъ, что .говорятъ онашемъ журналѣ лица, 
.глубокой заинтересованныя успѣхомъ миссіонерскаго дѣла въ 
Россіи, которыя сами призваны на борьбу съ невѣріемъ и всѣми 
сектантскими; заблужденнями и .со.врашенщми. и въ этой борьбѣ 
напрягаютъ всѣсвои силы для одолѣнія врага, для славы и 
/торжества. Евангелія, для побѣды хркстікнства надъ современ
нымъ язычествомъ, разлагающимъ Церковь и Государство, 
семейную и общественную жизнь.

„Миссіои. Сборникъ", призванный всероссіЙскимиСъѣздами 
спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной 
внутренней миссіи,: является самымъ доступнымъ, особенно въ 
настоящее :тящелое время, по цѣнѣ (3 р. за годовое изданіе 
съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства, 
шкодъ луx. учсбч..завел., законоучителей и всѣхъ тружениковъ 
вяттго миссіонерскаго дѣла.

„МКссітчёрсК{іЙ,С^іОР|Н^1^’Ь"^ въ 19,16 году издается по про
граммѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный)
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдовашн и бесѣды 

съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, 
направленныя прот-йвъ нихъ. ^Научн©^ллктратурныя статьи и 
замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола.— 
Библіогра^ф^р^і^с^ё^іія 'замѣтки олши-гахъ журнальныхъ- етатьяхъ, 
имѣющихъ отношеніе: къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ 
для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ 
съ расколомъ,-'сектантствомъ и магометанствомъ.



                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Списки длямнесіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.— 
Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а 
также и полемики съ ннмн.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія).
Отдѣлъ четвертый (нноетархіельныя извѣстія).
Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопросамъ 

миссіи и рескглгсектантстів^й).
Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и 

школъ, Редакція будетъ продолжать изданіе въ 1916 г. особымъ 
приложеніемъ къ журналу (листковъ „Живое Слово по вопросамъ 
вѣры и нравственности" Вышло уже около 50-тн №№-въ) .

Цѣль изданія ихъ—дать твердыя основы вѣры и нравственности 
чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпить христіанскія начала семьи, 
общества и государства.

А въ переживаемый нынѣ 2-й годъ міровой войны Редакція 
аъ спеціальномъ отдѣлѣ „Година великаго общенароднаго 
испытанія" и въ листкахъ „Живое Слово", выясняя міровыя 
явленія въ жизни человѣчества, будетъ раскрывать самыя 
основы, не которыхъ зиждется наша государственная и рели
гіозно-нравственная жизнь.

Въ 1916 мъ году въ качествѣ юбнл^^^^Пні.гіі приложенія къ 
журналу „Миссіонерскій Сборникъ*  будутъ даны подписчикамъ 
за удешевленную плату слѣдующія сочиненія:

ЦПрот, П. И. Алфеева: „Критнческійразборъ Толстовскаго 
Евангелія" (1 р.)

Кромѣ сего, подписчики въ 1916 мъгоду по-удешевленнымъ 
цѣнамъ могутъ получить ияъ Редакціи слѣдующія имѣющія 
большой интересъ и значеніе въ настоящее время изслѣдо
ванія:

2. Никольскаго А. А. „Л, Н. Толстой и Западно-Европей
ское вліяніе въ русскомъ обществѣ*  ц. 1 р. (въ отц, продажѣ 
1 р. 50 к.) до 200 стр.

3. Прот. Алфеева П. И. „Идеалъ христіанскаго брака по 
Евангелію и ученію Церкви“,ц 50 к. (аъ отд. продажѣ 1 р).

4. Остроумова Н. И. „Катасоно-Ѳеодоровцы,—новая фрак
ція хлыстовской секты „Новый Израиль". Ц. 2 р. (аъ отд. 
продажѣ 3 р) не менѣе 400 стр.

„Миссіонерскій Сборникъ", выходя ежемѣсячно книжками 
отъ 5—6 печатныхъ листовъ, настъ въ годъ подписчикамъ 
болѣе 65 печатныхъ листовъ. Цѣна на годовое изданіе 3 р, 
еъ приложеніемъ „Критическаго разбора Толстовскаго Еванге
лія" 4 р. е со всѣми другими книгами (подъ цифрами 2, 3 и 
4) 7 р. 50 к.

Адресъ.•Рлзань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника*.
Редакторъ, преподаватель Семинарін, Н. Остроумот
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