
№ 4 25 января 1915 г

(годъ и з л н: і я 321).

Выходитъ вмѣсто „Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" (изд. съ 1862 г.).

ІИІ
Цѣна за годъ 5 руб. съ перес. и безъ пересылки. 

Отдѣльный № 15 коп.

Оффиціальная часть.

Вѣдомость смѣтныхъ назначеній по Подольской епархіи 
на 1915 годъ.

По смѣтѣ Св. Синода на 1915 г. назначено: по § 2 ст. 
1 лит. а) на сод. ржаніе личнаго состава Консисторіи 9780 руб. 
и лит. б) канцелярскіе и хозяйственные расходы Консисторіи 
1200 руб.

§ 2 ст. 3 на содержаніе епархіальнаго архитектора 566 р. 
95 коп.

§ 2 ст. 5 лит. б) прибавочное жалованье нѣкоторымъ слу
жащимъ Консисторіи 834 руб.

§ 3 ст. 1 на путевое довольствіе 800 руб.
§ 5 ст. 1 содержаніе Епархіальнаго Преосвященнаго 4000 р.
§ 5 ст. 1 содержаніе Викарнаго Преосвященнаго 400 р.
§ 5 ст. 2 лит. а) на содержаніе личнаго состава архіерей

скаго Дома 4350 р. и лит. б) на хозяйственные расходы архіе
рейскаго дома 175 руб.



170

§ 5 ст. 3 лит. а) на содержаніе личнаго состава к ѳедраль- 
наго собора 5869 р. и лит. б) на хозяйственные расходы каѳед. 
собора 400 руб.

§ 6 ст. 1 на содержаніе мужскихъ монастырей: Каменецкаго 
Св.-Троицкаго 4085 р. и ІПаргородскаго 4085 руб.

§ 6 ст. 2 на содержаніе женскихъ монастырей; Виннипко- 
Браиловскаго 3246 р. 17 к., Сатановскаго 1449 р. 3 к. и Неми
ровскаго 1563 р. 30 к.

§ 7 ст. 1 на содержаніе гор дского и сельскаго духовенст
ва 555.731 р. 62 к.

§ 7 ст. 2 на содержаніе миссій и миссіонеровъ 2000 руб.

—----------- О ----------------

Духовная Консисторія объявляетъ духовенству Подольск'й 
епархіи, что предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Митрофана, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 
17 января с. г. за № 500, дѣла о назначеніи просвирницъ пере
даны изъ Консисторіи въ вѣдѣніе Епархіальнаго Попечительства.

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

Перемѣны по службѣ.
Опредѣлены: исполняющимъ должность казначея Балт

скаго монастыря іеромонахъ того же монастыря Іосафъ—17 янв.; 
на священническія мѣста къ церквамъ: с. Павловки, Ольгополь- 
скаго у., учитель Жванчикской второклассной школы, окончившій 
курсъ духовной семинаріи Александръ Залайкевичъ—18 января; 
с. Мервинѳцъ Ямпольскаго у., студентъ 3-го семестра Кіевскаго 
коммерческаго института, окончившій курсъ духовной семинаріи 
Неофитъ Ганчевскій—19 января; с. Поташной, Ольгопольск. у., 
псаломщикъ тюремной церкви г. Винницы, окончившій курсъ ду- 
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х^вной семинаріи Димитрій Боржковскій; с. Супруньковецъ 
Ушицкаго у., окончившій кур ъ духовной семинаріи Петръ Бог- 
■дановичъ—20 января; Рождество-Богородичной Подольскаго жен
скаго духовнаго училища инспекторъ классовъ того-же училища 
протоіерей Павелъ Вцкулъ-, Покровской с. Михайловки-Тульчнн- 
ской, Брацлавскаго у., священникъ Назарій Нарожный—21 ян
варя;—на штатное діаконскоѳ мѣсто къ церкви м. Голованевска, 
Балтскаго у., состоящій на псаломщицкомъ мѣстѣ при церкви 
с. Бѣлаго - Рукава, Литинскаго у., діаконъ Дометій Софичъ— 
22 января;—на псаломщическія мѣста къ церквамъ; с. Журав- 
линки, Балтск. у., б. учитель церковно-приходской школы с. Сту
деной, Ольгоп. у., Іоаннъ Кичмаренко и с. Чугра, Ушицкаго у., 
безмѣсгный псаломщикъ Аполлинарій Лясецкій и. д. псаломщи
ка—9 января.

Назначены: и. д. инспектора классовъ Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства протоіерей Николай Еф
ремовичъ на должность смотрителя Красноярскаго духовнаго учи
лища и протоіерей Каменецкаго каѳедральнаго собора Павелъ Ви- 
кулъ—инспекторомъ классовъ Подольскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства—9 января.

Перемѣщены: состоящій въ числѣ братіи Подольскаго 
архіерейскаго дома іеродіаконъ Сергій въ Шаргородскій мона
стырь—20 января; псаломщики церквей селъ: Журавлинки, Балт
скаго у., діаконъ Софроній Токарь въ с. Великую-Киріевку, Оль- 
гопольскаго у.; с. Чугра, Ушицкаго у,, Стефанъ Адіасѣвичъ въ 
с. Великій - Александровъ, того же уѣзда села Супруньковецъ, 
того же у., Павелъ Косенко въ с. Немиринцы, Винницкаго у.— 
9 января.

Утверждены въ должностяхъ: въ 2-мъ Ушицкомъ 
округѣ—окружного библіотекаря священникъ с. Богдановки Кон
стантинъ Голоскевичъ; въ 6 Каменецкомъ округѣ—члена реви
зора въ окружной свѣчной лавкѣ священникъ м. Купина Але
ксандръ Любинскій—16 января; въ 1-мь Брацлавскомъ округѣ— 
зацѣлующаго 1-й свѣчной лавкой священникъ Николаевской цер
кви г. Брацлава Георгій Колаковскій и ревизоровъ свѣчныхъ 
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лавокъ: священникъ с. Вышковецъ Ѳеодоръ Витвицкій І й и 
священникъ с. Кобылевки Михаилъ Отроковскій—2 й—18 ян
варя; въ должности: и. д. псаломщика с. Будней, Могилевскаго 
уѣ8да, Иванъ Межетъ—10 января.

Освобождены отъ должности: духовнаго слѣдователя 
2-го Гайсинскаго округа священникъ Іосифъ Борисевичъ—16-го 
января и казначея Балтскаго монастыря іѳроманахъ Іоанникій— 
17 января; освобожденъ отъ псаломщическаго мѣста с. Мокрой, 
Балтскаго уѣзда, Петръ Колтуновскгй—19 января.

Уволены: за штатъ, согласно прошенію протоіерей 
с. Павловки, Ольгопольскаго у., Антоній Кисилевичъ—15 ян
варя и согласно прошенію отъ должности благочиннаго 2-го Лѳ- 
тичевскаго округа священникъ Димитрій Острѣчинскій—22 
января.

Награжденъ: священникъ Сатановскаго монастыря 
Николай Ситарчукъ набедренникомъ за усердное исполненіе па
стырскихъ обязанностей—16 января.

Умерли псаломщики: с. Паневедъ, Каменецкаго у. 
Флоръ Исаевичъ—3 января и с. Горбасова, Лѳтичевскаго у. 
Левъ Шаркевичъ—22 января.

Вакантныя мѣста.

Священническія:

1) Москалевка с. Проскуровскаго у. съ 1 декабря 1914 г. 
Цѳрк. земли 40 дес. 453 кв. саж.; 1395 душъ обоего пола; причт. 
постройки выстроены въ 1895 году; жалов. свящ. 300 руб.; круж. 
дохода за 1914 г.—320 руб.



2) Рахны - Содовые с. Гайсинскаго у. съ 14 января. Цѳрк 
земли 53 дес. 2083 кв. саж.; 1613 душъ обоего пола; причт. по
стройки выстроены въ 1901 году; жалов. свящ. 300 руб.; круж. 
дохода за 1913 г.—211 руб. 30 коп.

3) при Каменецкомъ Казанскомъ каѳедральномъ соборѣ 
(соборнаго священника) съ 9 января. Квартира для священника 
есть; жалов. свящ. 500 руб.; круж. дохода за 1913 г.—540 руб.

Діакон'кія:

1. Каменѳцк. каѳѳдр. соборъ (требуется басъ) съ 5 окт. 1914 г.
2. Овсяники с., Литинск. у., съ 24 ноября 1914 г.

Псаломщическія:

1. Каменецкій каѳедральный соборъ съ 26 сентября 1914 г.
2. Новосѳлица с., Бинницк. у., съ 11 ноября 1914 г.
3. Кордылѳвка с., Бинницк. у., съ 12 ноября 1914 г.
4. Великая-Киріевка, Ольгоп. у., съ 10 декабря 1914 г.
5. Премощаница с., Могил. у., съ 10 декабря 1914 г.
6. Великій-Александровъ с., Ушицк. у., съ 23 дек. 1914 г.
7. Липовенькое, Балтск. у., съ 9 декабря 1914 г.
8. Адамовка с., Гайсинск. ѵ., съ 22 декабря 1914 г.
9. Слободо-Жабокричъ с., Ольгоп. у., 22 декабря 1914 г.
10. Багриновцы с., Литинск. у., съ 3 января 1915 г.
11. Михайловка с., Брацл. у., (новооткр.) съ 16 дек. 1914 г.
12. Томашевка с., Ушицк. у., (новооткр.) съ 16 дек. 1914 г
13. Крутые м., Балтск. у., съ 9 января 1914 г.
14. Грановъ м., Гайс. у., (1 псал. м.) съ 4 августа 1914’1.
15. Михайловка ■ Вороновицкая с., Брацл. у., съ 26 декабря.
.16. Нѳмиринцы с., Винница, у., 9 января 1915 г

Вакантна должность пред'ѣдатѳля Управленія Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчного Завода и Взаимновспомогатѳльной Кассы 
духовенства Подольской епархіи. Жалованіе 2040 рублей въ годъ 
безъ квартиры. Желающіе занять эту должность подаютъ про
шенія на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Митро
фана, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, съ приложеніемъ 
копій своихъ формуляровъ.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ
• старостъ.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ къ цер
квямъ:

Николаевской м. Верховки Могилевскаго у. крестьянинъ 
Іуліанъ Волжинъ на 1 трехлѣтіе; Антоніѳвской с. Лозовой Ли- 
тинскаго у. кр. Василій Осадчукъ на 1 трѳхл.; Успенской м. 
Фелыптина Проскур.* у. кр. Василій Рыжій на 1 трѳхл.; Воскре
сенской с. Букатинки-Нѳмировской Брацлавск. у. кр. Ксенофонтъ 
Куриленко на 1 трехл.; І.-Богословской с. Слободо - Горячковки 
Ольгоп. у. кр. Евдокимъ Мужиловскій на 1 трехл.; А.нно-3ача- 
тіевской с. Гѳлетииецъ Проскур. у. кр. Филиппъ Воливодець 
на 1 трехл.; Покровской с. Княжполя Каменецк. у. кр. Иванъ 
Гуменный на 1 трѳхл.; Успенской с. Курникъ Ушицк. у. кр. 
Стефанъ Шпакъ на 1 трехл.; I. - Богословской с. Тростянчика 
Ольгоп у. кр. Артемій Панасюкъ на 1 трѳхл.; Покровской м. 
Поваго-Пикова Винницк. у. кр. Василій Клунѳвко на 3 трехл.; 
Р.-Богородичной с. Нѳдѣлкова Балтск. у. кр. Ефремъ Бутанскій 
на 2 трехл.; Михайловской с. Валовой Ольгоп. у. кр. Моисей 
Вдовиченко на 1 трѳхл.; Успенской с. Красногорки Балтск. у. 
кр. Софроній Безверхный на 1 трехл.; Покровской с. ІІараевки 
Каменецк. у. кр. Иванъ Искорскій на 2 трѳхл.; Успенской с. 
Чернокозинецъ Камѳмецк. у. кр. Якимъ Бурятынскій па 1 трѳхл.; 
I. Богословской с. Кинашѳва Брацлавск. у. кр. Сергій Яковлевъ 
на 1 трехл.; Покровской с. Вытягайловки того же у. кр. Андрей 
Ильченко на 1 трѳхл.; Р.-Вогородичной с. Криковѳцъ Блацл. у. 
Михаилъ Столяренко на 4 трехл.; кр. Воздвиженской с. Берѳ- 
жанки Каменецк. у. Даміанъ Шеремета на 3 трехл.; Покровской
з. Михалковецъ Проскур. у. кр. Іоаннъ Цибульскій на 2 трехл.; 
Михайловской с. Пирожной Ольгоп. у. кр. Харлампій Гранчакъ 
на 1 трехл.; Михайловской с. Слободо-Попѳлюхъ того же у. кр. 
Леонтій Слободянюкъ на 1 трехл.; Покровской с. Игнаткова 
Ямп. у. кр. Іосифъ Гирныкъ на 1 трѳхл.; Р.-Богородичной с. 
Чарномина Ольгоп. у., кр. Меѳодій Пиворозникъ на 1 трехл.

---------е—'К—-------
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Благодарственныя письма изъ дѣйствующей арміи.
(Въ дополненіе къ напечатаннымъ въ № 2-мъ ,Пр. Под.“)

а) На имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ми
трофана, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь!

Отъ имени казаковъ ввѣреннаго мнѣ 1-го Линейнаго полка 
приношу искреннюю благодарность Вашему Преосвященству и 
руководимому Вами Комитету за присланные подарки (теплыя 
куртки, бѣлье, сапоги, галеты, сало, табакъ и т. д.). Все полу
чено въ цѣлости. Д роги не только сами по себѣ вещи, но, глав
нымъ образамъ, память и вниманіе къ намъ, русскимъ воинамъ... 
Видя, что насъ не забыли въ наш и милой сердцу Россіи, мы 
съ большимъ одушевленіемъ и смѣлостью идемъ въ бой съ вра
говъ. Просимъ Святительскихъ молитвъ Вашего Преосвященства 
о нашемъ здравіи и побѣдѣ.

За командира 1-го Линейнаго генерала Вельяминова полка 
войсковой старшина Ярошевичъ.

Ваше Преосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

Мы, возлюбленные чада Христа, сейчасъ сражаясь за пра
вое дѣло и заступаясь за обиженнаго и оскорбленнаго своего 
младшаго брата по вѣрѣ -Серба, приносимъ Вашему Преосвя
щенству свою глубокую благодарность за присланные подарки, 
которые наоъ обули и одѣли и, подъ благословеніемъ Вашего 
Преосвященства, согрѣли наши души,

Всѣ дни праздниковъ Рождества Христова мы ходили въ 
церковь и тамъ въ молитвахъ своихъ просили Господа Бога о 
дарованіи жизни и счастья Вашему Преосвященству на благо 
дорогой родинѣ. Всегда съ молитвой на устахъ идемъ въ бой съ 
врагами и такъ же возвращаемся помолившись нашему покро
вителю Архистратигу Михаилу.
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Сейчасъ, когда мы обуты одѣты и согрѣты молитвами 
Вашего Преосвященства, намъ никто и ничто не страшенъ. Съ 
нами Богъ, да расточатся вразн его! Просимъ святительныхъ 
молитвъ Вашего Преосвященства о нашемъ здравіи и побѣдѣ.

Казаки 5-й сотни 1 го Линейнаго генерала Вельяминова 
полка—слѣдуютъ подписи.

б) На имя Предсѣдателя Подольскаго Епархіальнаго Ко
митета.

185 теплыхъ куртокъ, 65 кальсонъ, 65 рубахъ, 135 пор
тянокъ и 150 полотенцѳвъ во ввѣренномъ мнѣ полку получены 
и выданы по принадлежности. Казаки-линэйцы тронуты 2внима
ніемъ, приносить сердечную благодарность Вамъ и кружку дамъ 
за подарки.

Зі командира полка войсковой старшина Ярошевичъ. 

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

Постановленія Епархіальнаго Съѣзда Подольскаго 
духовенства 1914 года.

Журналъ № 24. 27 октября.
I. Слушано: Актъ собранія церковныхъ старостъ 1 Оль- 

гопольскаго округа отъ 24 іюня с. г. слѣдующій: ^Церковные 
старосты 1 окр. Ольгопольскаго у., собравшись, по распоряженію 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Еаискоиа 
Подольскаго и Брацлавскаго, для избранія отъ церковныхъ ста
ростъ депутата на предстоящій епархіальный съѣздъ, имѣли 
между собою сужденіе о способахъ устраненія разныхъ ненор
мальностей въ народной жизни сельскаго населенія и о разныхъ 
нуждахъ нашихъ приходовъ и пришли къ слѣдующему:

1) Во многихъ приходахъ свадебныя торжества въ кресть
янскихъ домахъ начинаются наканунѣ воскресныхъ дней и цѣ
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лая нічь проводится въ оргіяхъ съ музыкой, чѣмъ оскорбляется 
святость воскреснаго дня; кромѣ того, на улицахъ, возлѣ усадьбъ, 
гдѣ празднуется свадьба, собирается шаловливая молодежь, кото
рая подъ вліяніемъ винныхъ паровъ и музыки забываетъ Боже
скій и человѣческій законы и творитъ безобразія въ формѣ гру
баго хулиганства; не рѣдко здѣсь совершаются и убійства.

Постановленіе Съѣзда: по вопросу первому уже 
было рѣшеніе и постановленіе сего Епархіальнаго Съѣзда.

2) Кромѣ казенныхъ винныхъ лавокъ законныхъ, изъ ко
торыхъ можно получать питья только въ установленное время, 
въ селахъ завелось не мало тайныхъ кабаковъ и подъ фирмой 
чайныхъ продается водка, что служитъ причиной развращенія 
населенія; бороться съ этимъ зломъ путемъ организаціи обществъ 
трезвости—проку мало, танъ какъ въ трезвенники запишется 
только тотъ, кто къ пьянству не расположенъ; а пьяница въ об
щество трезвости даже не вступитъ; для огражденія населенія 
отъ пьянства требуются особыя мѣры.

Посхановленіе Съѣзда: почтительнѣйше проситъ 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, снестись съ подлежащими властями 
объ усиленіи надзора и наказанія надъ лицами, занимающимися 
спаиваніемъ сельскаго населенія тайной продажей спиртныхъ на
питковъ.

3) Въ послѣднее время подъ знаменіемъ Союза Русскаго 
парода стали проявляться противуправитѳльственныя тече
нія на соціалистическихъ основахъ, обнаруживающіяся въ стач
кахъ рабочихъ, въ противодѣйствіяхъ земскимъ агентамъ и въ 
неповиновеніи администраціи; все это является продуктомъ тай
ной агатаціи со стороны враговъ нашего отечества, которые чрезъ 
своихъ агентовъ, являющихся въ селахъ подъ видомъ разныхъ 
проходимцевъ, наталкиваютъ простой народъ на лрѳдступноѳ по
веденіе..

Постановленіе Съѣзда: Въ виду того, что дѣйстви
тельно наблюдались случаи распространенія зловредныхъ и соціа
листическихъ идей по селамъ лицами, прикрывающимися флагомъ 
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Союза Русскаго народа, почтительнѣйше просить Его Преосвящен
ство, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епископа Подольскаго тг 
Брацлавскаго, войти съ представленіемъ къ Г. Подольскому Гу
бернатору о недопущеніи въ селахъ какихъ бы то ни было аги
таторовъ.

3) Причтовыя постройки, отстроенныя или ремонтировнныя 
въ прошлые годы на суммы земельнаго сбора, во многихъ при
ходахъ приходятъ въ ветхость; въ настоящее время постройки 
четырехъ приходовъ окружнымъ духовенствомъ поставлены на 
очередь для ремонта на суммы запаснаго строительнаго капита
ла, но ни на одинъ ириходъ сумма еще не назначена, но кромѣ 
сихъ четырехъ приходовъ и въ другихъ причтовыя помѣщенія 
уже разрушаются. Церкви платятъ большую страховую сумму за 
причтовыя помѣщенія, но гарантируются этимъ страхованіемъ 
помѣщенія только отъ огня три четверти убытковъ, при
чиненныхъ пожарами; отъ разрушенія отъ ветхости причтовыя 
помѣщенія ничемъ не гарантированы и скоро настанетъ время, 
когда принтамъ негдѣ будетъ жить и нечего будетъ» страховать. 
Между тѣмъ наши церкви страховыя преміи за причтовыя по
стройки вносятъ въ громадной суммѣ, а именно- -900 р. въ годъ,, 
что составляетъ за 15 лѣтъ 13500 р., но за 15 послѣднихъ лѣтъ 
въ округѣ пожаромъ истреблено церковнаго имущества на*1 530 р., 
въ томъ числѣ на 800 р. до введенія синодальнаго страхованія, 
а убытковъ, причининныхъ застрахованному имуществу, было на 
7 30 руб; послѣдніе возвѣщены въ суммѣ 407; р. и еслибы за неза
страхованное сгорѣвшее имущество было выдано полностью 800 р, 
то, въ возмѣщеніе всѣхъ убытковъ, церкви округа получили бы 
1297 р., т. е. менѣе десятой доли суммы внесенной страховой 
преміи за 15 лѣтъ, отсюда ясно вытекаетъ, что синодальное стра
хованіе даетъ громадныя прибыли, и справедливость требуетъ, 
чтобы нашимъ церквамъ было предоставлено право не только 
на дѳвидѳнты страхованія, но и на весь свободный страхо
вой капиталъ; иначе говоря, синодальное страхованіе должно 
взять на себя обязанность на получаемую отъ церквей прибыль 
возстановлять причтовыя помѣщенія, разрушаемыя временемъ и 
обезпечивать принты огнеупорными постройками.
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Постановленіе Съѣзда: Почтительнѣйше проситъ Ёго' 
Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго, войти съ ходатайствомъ въ Св. Синодъ, 
чтобы 1) выдавалась часть прибыли въ видѣ дѳвидента со вноси
мыхъ ежегодныхъ страховыхъ платежей отъ церквей нашей епар
хіи въ суммѣ около 60000 р. на ремонтъ причтовыхъ помѣщеній, а 
въ случаѣ невозможности сего, объ уменьшеніи страховыхъ- 
премій; 2) чтобы оцѣнка церковныхъ зданій, производимая мѣст
ной комиссіей, не подвѳрганась измѣненію въ смыслѣ ея увели
ченія при страховомъ отдѣлѣ Св. Синода и 3) чтобы преміи вы
давались не только на случай пожара, но и поврежденія по
строекъ и отъ другихъ стихійныхъ бѣдствій.

б) Церкви наши обременены непосильными для нихъ сбора
ми; между прочимъ, отъ церквей округа 25°/о сбора вносится въ 
Синодъ 934 р. 4д коп. и на епархіальныя учебныя заведенія 
1032 р. 38 к., итого 1966 р. 97 коп. Духовно-учебныя заведенія, 
какъ высшія, такъ и среднія и низшія, будучи нѣкогда разсад
никами подготовки молодыхъ людей на служеніе Церкви, теперь 
стали общеобразовательными учебными заведеніями и академи
сты и семинаристы бѣгутъ отъ церкви на свѣтскую Службу, а по
ступающіе въ клиръ служать также Правительству, поэтому спра
ведливость требуетъ, чтобы Правительство приняло на свои сред
ства содержаніе духовно-учебныхъ заведеній съ освобожденіемъ 
церквей отъ сборовъ на этотъ предметъ, дабы церковныя суммы 
могли быть употреблены на церковно-приходскія нужды. Поста
новили: независимо отъ разсмотрѣнія общихъ вопросовъ програм
мѣ Епархіальнаго Съѣзда, уполномочить нашего депутата: 1) 
возбудить передъ Епархіальрымъ Начальствотъ ходатайство, дабы 
оно поддержало нашихъ приходскихъ священниковъ въ борьбѣ 
со свадебными наканунѣ воскресныхъ дней безобразіями; 2) воз
будить предъ гражданскими властями ходатайство, а если потре
буется, то и законодательнымъ порядкомъ, чтобы тайная прода
жа питѳй наказывалась болѣе строгими мѣрами и чтобы въ су
дебныхъ процессахъ оо такимъ дѣламъ давалось полное довѣ
ріе исключительно акцизнымъ чиновникамъ, какъ присяжнымъ 
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правительственнымъ агентамъ; 3) обратить вниманіе админист
раціи на развивающуюся въ селахъ йодъ флагами Союза Русска
го народа ііропагадну революціи; 4) возбудить чрезъ Епархіаль
ное Нѳчальство предъ Свят. Синодомъ ходатайство о томъ, чтобы 
изъ капиталовъ Синодальнаго страхованія выдавались средства 
на возстановленіе причтовыхъ помѣщеній, приходящихъ въ вет
хость оть времена; 5) возбудить ходатайство такимъ же поряд- 
ком, а если понадобится, то и законодательнымъ, чтобы церкви 
были освобождены отъ взносовъ 25°/о-го сбора и на содержаніе 
мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній. О чемъ заключенъ насто
ящій актъ".

Постановленіе Съѣзда: почтительнѣйше просить Его 
Преосвященство, Посвященнѣйшаго Митрофіна, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, возбудить ходатайство предъ Свят. Сино
домъ о принятіи нашихъ духовно-учебныхъ заведеній на счетъ 
правитьсіва наравнѣ со свѣтскими учебными заведеніями.

II. Слушано; Прошеніе письмоводителя правленія По
дольской духовной семинаріи Григорія Богдана обь увеличеніи 
ему жалованія въ размѣрѣ, какомъ Епархіальный Съѣздъ найдетъ 
возможнымъ.

Постановлено: Отклонить.

III. С лу ш а н о: Прошеніе продавца казенной винной лав
ки м. Тульчина Панкратія Гурина объ освобожденіи одной изъ 
двухъ дочерей, воспитывающихся въ Тульчинскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ, отъ платы за право ученія.

Справки: 1) Панкратій Гуринъ воспитываетъ двухъ до
черей 2) Совѣтъ училища удостовѣряетъ, что дѣти учатся очень 
хорошо и примѣрнаго поведенія. Проситель бѣднаго состоянія.

Постановлено: Отклонить.

IV. Слушано: Прошеніе учителя пѣнія Каменецкаго 
мужскаго духовнаго уилища, священника Аполлинарія Бялошиц- 
каго о назначеніи ему квартирнаго пособія

Постановлено: Рѣшенъ вопросъ при разсмотрѣніи 
смѣты по Каменецкому мужскому духовному училищу.
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V. Слушано: Докладная записка преподавателя Подоль
скаго женскаго дух. училища Сергія Бѳднаравскаго о томъ, что по 
независящимъ отъ него обстоятельствамъ онъ не могъ предста
вить настоящему Епархіальному Съѣзду доклада по провѣркѣ 
статистическихъ таблицъ за послѣднихъ 10 лѣіъ по Взаимно
вспомогательной кассѣ духовенстяа Подольской епархіи, состав
леніе котораго ему было поручено прошлогоднимъ Съѣздомъ.

Постановлено; Просить г. Бѳднаровскаго представить 
будущему Епархіальному Съѣзду свой докладъ по провѣркѣ таб
лицъ за 10 лѣтъ Взаимновспомогатѳльной Кассы.

VI. Слушано: Докладъ и. д. смотрителя Приворотскаго 
духовнаго училища Всеволода Ковѳрдынскаго на имя Его Пре
освященства, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, объ освобожденіи учителей ввѣреннаго 
ему училища отъ платы за пользованіе ими квартирами въ зда
ніяхъ училища, съ резолюціей Его Преосвященства, Владыки 
Митрофана: „На заключеніе Епархіальнаго Съѣзда/

Постановлено: Епархіальный Съѣзъ не находитъ воз
можнымъ удовлетворить ходатайство г. смотрителя училища и 
оставляетъ въ силѣ прежнее постановленіе.

Не семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 30 ктября 1914 за № 10533; Утверждается.

. Журналъ № 25, 27 октября.
I. Слушано: Докладъ Приворотскаго духовнаго училища 

объ избраніи двухъ членовъ Правленія, иа окончаніемъ трехлѣт
няго срока службы членовъ 'Правленія священниковъ Александра 
Левитскаго и Арсенія Надольскаго.

Постановлено: Произвести выборы двухъ членовъ 
правленія отъ духовенства по Приворотскому духовному училищу.

II. Слушано: Докладъ правленія Подольской духовной 
семинаріи объ избраніи трехъ членовъ правленія отъ духовен
ства за выслугою срока службы и выбытіемъ существующихъ.
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Постановлено: Избрать трехъ членовъ правленія отъ 
•духовенства по Подольской духовной семинаріи

III. Слушано: Докладъ Тывровского духовнаго училища 
о необходимости избранія кандидатовъ къ членамъ правленія 
отъ духовенства

Поставлено: Избрать однаго кандидата.
IV. Слушано: Предложеніе товарища предсѣдателя Епар

хіальнаго Съѣзда свящннника Леонтія Станкевича о переизбра
ніи члена правленія отъ духовенства ^по Каменецкому мужскому 
духовному училищу священника Николая Гадзинскаго за выслу
гою имъ давно трехлѣтняго срока.

Постановлѳно: Произвести новые выборы

V. Слушано: Словесное предл женіѳ того же товарища 
предсѣдателя объ избраніи годовыхъ ревизіонныхъ комиссій для 
обревизованія духовно-учебныхъ вавѳдѳній.

Постановлено: Ревизіоныя комиссіи по училищамъ 
избрать.

VI. Слушано: Прошеніе вдовы псалс щика Маріи Гвоздец
кой с выдачѣ ей пособія.

Постановлено: За отсутствіемъ средствъ отказать.
VII. Слушано: Предложеніе товарища предсѣдателя 

Епархіальнаго Съѣзда, священника Леонтія Станкевича: просить 
Его Прѳосящѳнство, Прѳосящѳннѣйшаго Митрофана, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, о назначеніи болѣе удобнаго вре
мени для созыва будущаго Епархіальнаго Съѣзда.

Справка: 1) Самымъ благопріятельнымъ временемъ для 
созыва Епархіальнаго Съѣзда является начало іюня (иослѣ Святой 
Троицы).

Постановлено: II чтитѳльнѣйше просить Его Прео
священство, Преосвящѳннѣѳйшаго Митрофана, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, назначить будущій Епархіальный Съѣздъ 
духовенства въ началѣ іюня.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 3 октября 1914 г. за № 10539: Утверждается.
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АКТЫ.

1914 года, м. октября 27 дня. Депутаты Подольскаго Епар
хіальнаго Съѣзда производили выборы членовъ Ревизіонныхъ 
Комиссій но духовно-учебнымъ заведеніямъ, причемъ избранными 
оказались:

1) По Тульчинскому мужескому духовному училищу: священ
никъ Леонтій Станкевичъ (предсѣдатель), священникъ Николай 
Лятыцкій и священникъ с. Краковецъ, Брацлавскаго уѣзда, Петръ 
Татомиръ 2) Но Тульчинскому женскому училищу: свящ. Ѳеодоръ 
Тынянскій (предсѣдатель), священникъ Александръ Прокоповичъ 
и свящ. Евтихій Лапчивскій.

3) По Тывровскому духовному училищу: свящ. Іоаннъ Имфи- 
мбвекій (предсѣдатель), священникъ Іѵліанъ Шатковскій и свя
щенникъ Александръ Моричевъ.

4. По Приворотскому духовному училищу: протоіерей Іоаннъ 
Монастырскій (предсѣдатель), свящѳн. Владиміръ Комоанскій и 
священникъ Леонидъ Волосѣвичъ.

5. По Каменецкому мужскому духовному училищу: священ
никъ Титъ Коцюбинскій (предсѣдатель), священникъ Никодимъ 
Карповичъ и священникъ Іоаннъ Крочакевичъ.

На семъ актѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
отъ 30 октября 1914 года: Утверждается.

1914 года м. октября 27 дня. Депутаты Подольскаго Епар
хіальнаго Съѣзда производили выборы членовъ Правленій духов
но-учебныхъ заведеній отъ духовенства, причемъ избранными 
оказолись:

1. Но Каменецкому мужскому духовному училищу: с. Ру
ды, Каменецкаго уѣзда, священникъ Николай Сулковскій.

2. По Тульчинск му мужскому училищу: с. Куничья, Брац
лавскаго уѣзда, священникъ Александръ Радзинскій.

3. По Тульчинскому женскому училищу, с Макаровки, Ям
польскаго уѣзда, Священникъ Иннокентій Угриновичъ.
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4. По Подольской духовной семинаріи: Св.-Георгіевской цер
кви г. Каменца священникъ Димитрій Охримовичъ, Кладбищен
ской церкви г. Каменца протоіерей Іоаннъ Бѣлостоцкій, Алек- 
сандро Невской церкви г. Каменца свящ. Ананія Разумовскій; кан
дидатомъ къ нимъ—настоятель Алексадро-ІІевской церкви свя
щенникъ Іосифъ Цисарь.

5. 11о Приворотскому духовному училищу: с Крушановки 
священникъ Арсеній Надольскій, с. Борсуковецъ священникъ Кли
ментъ Левандовскій; кандидатомъ къ нимъ с. Лысца священникъ 
Константинъ Гальченко.

6. По Тывровскому духовному училищу: членомъ Правленія 
священникъ с. Звонихи Николай Крыжановскій; кандидатомъ къ 
членамъ Правленія оставленъ священникъ Николай ЛевандовскіЛ

На семъ актѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
отъ Зо октября 1914 г. за № 10539: Утверждается.

Исп. об. Редактора оффиціальной части 
секретарь Консисторіи В. Соколовскій.



Неоффиціальная часть

Свѣтъ Христовъ среди мрака человѣческихъ бѣдъ и 
страданій 

въ связи съ событіями войны *).

Предметомъ настоящаго чтенія, озаглавленнаго „Свѣтъ Хри
стовъ српди мрака человѣческихъ бѣдъ и страданій" будетъ изо
браженіе человѣческихъ страданій и указаніе того утѣшенія, какое 
даетъ намъ христіанская вѣра.—Страданія внутреннія и внѣш
нія, скука и горе, кто ихъ не знаетъ, кто не извѣдалъ? Кто 
жилъ на землѣ и не страдалъ? Кто изъ людей не проливалъ 
слезъ? И съ другой стороны—кто не старался выбиться изъ 
этихъ страданій, найти средства для избавленія отъ нихъ? И 
какая иронія судьбы! Стараясъ отыскать чудесный камень, воз
вращающій человѣку счастливую молодость, ученые нашли толь
ко порохъ, послужившій страшнымъ орудіемъ истребленія самыхъ 
молодыхъ, самыхъ здоровыхъ жизней! А теперь—о поворъ цивили
заціи ХХ-го столѣтія!.. Кто могъ ожидать, что теперь послѣ и 
наряду съ напряженными усиліями человѣка создать счастье на 
землѣ, на ряду съ напряженными многообѣщающими усиліями 
науки устранить бѣдствія и страданія на землѣ, эти бѣдствія и 
страданія сразу охватятъ весь культурнѣйшій міръ, и онъ бу
детъ тонуть въ морѣ крови и слезъ человѣкоубійствѳнной борь
бы? Кто могъ бы въ умѣ представить тѣ бѣдствія и страданія, 
какія теперь совершаются въ дѣйствительности? А вмѣстѣ съ 
тѣмъ сколько поучительнаго можно извлечь при неповерхност
номъ наблюденіи бѣдъ и страданій происходящей войны?

Не говорятъ ли бѣдствія и страданія послѣдняго времени, 
рельефно и типично представляющія страданія человѣчества отъ

♦) Чтеніе, предложенное А. А. Залевскимъ въ Пушкинскомъ на
родномъ домѣ 7 декабря 1914 года.



186

начала его существованія, что страданія всеобщи, неизбѣжна, и 
человѣчество, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не можитъ устранить 
ихъ; что смысла и значенія страданій и средствъ избавленія отъ 
нихъ нужно искать не въ прихотливыхъ и измѣнчивыхъ взгля
дахъ человѣка, а въ непреложной и незыблемой истинѣ Богоот- 
кровѳнноЭ религіи христіанской и только на истинахъ христі
анства можно строить свое міровоззрѣніе?

Итакъ, какъ же учитъ христіанство о человѣческихъ стра
даніяхъ? Какъ оправдывается это христіанское ученіе, при на
блюденіи современныхъ человѣческихъ бѣдъ и страданій на вой
нѣ? Не всплываютъ ли среди мрака переживаемыхъ нынѣ бЬдъ 
и страданій, какъ луна среди ночи, свѣтлые нравственные облики 
истинныхъ христіанъ, свѣтящихъ свѣтомъ, заимствованнымъ 
ютъ освѣщающаго всѣхъ Солнца правды Христа? Какое поведе
ніе на войнѣ этихъ „лучшихъ воиновъ Божьей рати“? Не опре
дѣляется ли высокой ролью, проявленной ими теперь среди об-. 
щихъ страданій христіанскихъ народовъ, высокое нравственное 
предназначенье ихъ въ будущемъ среди тѣхъ же народовъ? 
Вотъ вопросы, на которые мы постараемся дать посильные от
вѣты въ настоящей лекціи, раздѣливъ ѳѳ на слѣдующія части: 
1) Всеобщность и неизбѣжность человѣческихъ страданій, при 
крайнемъ безсиліи человѣчества (и въ частности цивилизаціи 
германцевъ) обьяснить и устранить ихъ; 2) откровенное уче
ніе о необходимости страданій, какъ прямого слѣдствія паденія 
и какъ средства воспитанія человѣка по паденіи; 3) доказанное 
въ бѣдствіяхъ и страданіяхъ русскаго народа на войнѣ важное 
значеніе страданій для развитія и усовершенствованія человѣка, 
■особенно въ нравственномъ отношеніи; 4) христіанскія средства 
къ перенесенію, облегченію и устраненію страданій и могуще
ственное дѣйствіе сихъ средствъ во время страданій русскаго 
народа на войнѣ. Наконецъ, заключимъ свою рѣчь указаніемъ 
на обнаружившееся въ бѣдствіяхъ и страданіяхъ войны высокое 
назначеніе русскаго народа быть свѣточемъ и проводникомъ 
истинно-христіанской культуры безсмертнаго духа.
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1. Всеобщность человѣческихъ страданій, при край- 
мемъ безсиліи человѣчества (и въ частности циви

лизаціи германцевъ) объяснить и устранить ихъ.
Жизнь полна лишеній, борьбы, горя, ошибокъ на пути зна

ній, безпорядка въ мірѣ нравственномъ,—а наконецъ, всѣ эти 
'бѣдствія завершаются самымъ большимъ неустранимымъ бѣд
ствіемъ—смертью человѣка.

Вотъ вы, молодые люди, полны радости надеждъ. Но доста
точно двухъ-трехъ лѣтъ суровой, сознательной жизни, разру
шится не одна ваша мечта, не одна радость померкнетъ, съ жи
ваго дерева вашихъ надеждъ не одинъ ластъ опадетъ. И вамъ 
придется сказать словами поэта Веневитинова:

И вы, прелестныя мечты, 
Весенней жизни красоты, 
Ахъ, вы увяли, какъ средь нивы 
На мигъ блѳснувщіе цвѣты.

Приходится вспомнить слова Лермонтова:
Средь бурь пустыхъ томится юность наша,
И быстро злобы ядъ ѳѳ мрачитъ,
И намъ горька остывшей жизни чаша,
И ужъ ничто души не веселитъ.

Жизнь или переживаніе каждаго молодого человѣка можно 
сравнить съ восхожденіемъ человѣка отъ низменности къ высо
тамъ. Внизу прекрасная растительность. Зеленый коверъ травы. 
Обильныя плодами деревья. Благоухающій воздухъ. Мирныя 
убѣжища скромныхъ поселянъ. Но вотъ подымаетесь выше,— 
пейзажъ перемѣняется: онъ становится обширнѣе и суровѣе. 
Мрачные и шумящіе при порывахъ вѣтра лѣса, вотъ скалистыя 
ущелія и глубокія пропасти, а тамъ выше мохъ тощій и ку
старникъ сѣдой, а еще выше утесовъ нагія громады. Вообще 
чѣмъ выше подымаемся, тѣмъ природа мрачнѣе и пустыннѣе. 
Такъ и жизнь открываетъ новые горизонты все суровѣе и пу
стыннѣе. И выходитъ въ концѣ концовъ, что жить и учиться 
значитъ считать свои потери, „переживать свои желанія, разлю
бить свои мечты".
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Жизнь полна борьбы съ разными даже противоположными 
состояніями: богатство изнѣживаетъ, бѣдность приводитъ въ от
чаяніе; въ здоровьѣ вздымаются страсти, немощи наклоняютъ 
къ нечувствительности, ропоту и. т. д.

Въ области знанія нѣтъ удовлетворенія: знанія начинаются 
съ поправки чего-то несовершеннаго и чѣмъ дальше идетъ зна
ніе, тѣмь больше получается вопросовъ безъ отвѣта. И въ ре
зультатѣ болѣзнь и томлѳаіе духа, такъ что по Шекспиру:

„Лишь незнанье—жизнь прямая, 
Знанье—смерть прямая намъ“.

А въ мірѣ нравственномъ развѣ мы не поражаемся благо
денствіемъ нечестивыхъ и страданіемъ праведниковъ, успѣхами 
зла и крахомъ добра? Лучшіе представители рода человѣче
скаго, люди благочестивые не имѣютъ, гдѣ главы приклонить 
(Мѳ. 8, 20.), вмѣняются, яко овцы заколенія (Рим. 8, 36.), ме
жду тѣмъ беззаконники, создающіе имъ кресты и страданія, рос
кошествуютъ и наслаждаются, высятся, какъ кедры ливанскіе 
(Псал. 36, 35.), упитываютъ сердца свои, какъ бы на день за
кланія (Іак. 5, 5.). О, эта тяжелая и соблазнительная картина! 
Сколько смертоносной отравы подливаетъ она въ нашу и безъ 
того горькую чашу жизни! Какъ! тѣмъ благами, изъ которыхъ 
мы бы сдѣлали такое щедрое употребленіе, будетъ владѣть дру
гой и сдѣлаетъ изъ нихъ употребленіе самое суетное и пре
ступное; тѣми силіми, которыя мы бы посвятили Богу, будетъ 
пользоваться другой, чтобы истощать ихъ на ничто. Мы будемъ 
страдать, а торжествующій довольный нечестивецъ мимоходомъ 
пріотворитъ нашу дверь, чтобы безмолвно бросить намъ, какъ 
древнему Іову, издѣвательство надъ нашимъ положеніемъ и на
шею вѣрою! И напрасно старались бы мы съ тусклымъ свѣто
чемъ своего разума найти смыслъ и законъ любви въ этой 
„тьмѣ и тѣни смертной" (Мѳ. 4, 16<), найти законъ правды и 
счастья, которыхъ мы такъ жаждемъ. Видимый и наблюдаемый 
нами порядокъ міра и жизни скрываетъ въ глазахъ нашихъ 
учасііѳ благого Провидѣнія, и мы съ тоской несемъ „ношу 
жизни".
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Отсюда безысходная тоска безцѣльнаго существованія, съ 
‘такой силой изображенная поэтомъ:

Даръ напрасный, даръ случайный, 
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Иль зачѣмъ судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? (А. Пушкинъ).

И никакія слезы, никакія мольбы не измѣнять фатальнаго 
порядка, не отвратятъ наизбѣжныхъ страданій. А самое главное 
и самое ужасное... всему и всѣмъ одно: одна участь праведнику 
и нечестивому, приносящему жертвы и не приносящему, какъ 
клянущемуся, такъ и боящемуся клятвы (Экл. 9, 2—3 ). Одна 
участь, одинъ конецъ, конецъ страшный по безсилію человѣче
ства устранить его. Это одно—смерть.

Съ воплемъ безсилія, съ крикомъ печали 
Жалокъ и слабъ онъ родился на свѣтъ. 
Въ это мгновенье ему не сказали: 
„Выборъ свободенъ: живи или нѣтъ!" 
Были стремленья тревожны и жгучи, 
Но не по силамъ пришлася борьба... 
Кто такъ устроилъ, что страсти могучи? 
Кто такъ устроилъ, что воля слаба? 
Только что тихіе дни засіяли,— 
Смерть на порогѣ... Откуда? зачѣмъ?..
Съ воплемъ безсилія, съ крикомъ печали 
Онъ повалился недвижимъ и нѣмъ. (Апухтинъ).

Вотъ краткая, но правдивая эпопея человѣческаго стран
ствованія въ этой юдоли плача и стенаній, именуемой человѣ
ческою жизнью.

Василій Великій говорить: „страшно и ужасно море жизни, 
суетны надежды, надмывающія подобно бурямъ. Скорби ревутъ, 
какъ волны: злоумышленія скрываются, какъ подводные камни; 
враги лаютъ, какъ псы; похитители окружаютъ, какъ морскіе 
разбойники; приходитъ старость, какъ зима; предстанетъ смерть, 
какъ кораблекрушеніе".
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И вотъ, „въ минуту жизни трудную, когда тѣснится въ- 
сердцѣ грусть", когда яростные волны житейскаго моря съ плес
комъ и шумомъ набрасываются на жалкую ладью мою, угрожая 
ежеминутно нотопись ее въ пучинѣ золъ и треволненій,—какъ 
погляжу^на этотъ міръ,—возлѣ лежащій (Іоан. 5, 19), на людей 
другъ друга угрызающихъ и снѣдающихъ (Гал&т. 5, 15), на
конецъ на самого себя, на этотъ многочастный составъ мой, гдѣ 
плоть постоянно похотствуетъ на духъ, а духъ воюетъ про
тивъ плоти (Галат. 5, 17), на эту непрестанную работу тлѣнія, 
болѣзней и страстей, неудержимо влекущую мѳея къ царю всѣхъ 
ужасовъ (Іовъ 18, 14)—смерти, какъ подумаю, поразмыслю,— 
великое смущеніе овладѣваетъ духомъ моимъ, и тысячи недо
умѣній, сомнѣній и жгучихъ, наболѣвшихъ вопросовъ, подобно 
мрачной, грозовой тучѣ, надвигаются на меня, заслоняютъ свѣтъ 
помрачаютъ мысли, выжимая слезы изъ глазъ и тяжелые вопли 
изъ сердца. „Если жизнь—благо, то зачѣмъ она обречена на 
страданія? На что данъ страдальцу свѣтъ и жизнь огорчен
нымъ душею, которые ждутъ смерти, и нѣтъ ея, которые 
взрыли бы ее охотнѣе нежели кнадъ, обрадовались бы до вос
торга, что нашли гробъ (Іова 3, 20.). Добро или зло, что со
ставляетъ условіе и законъ человѣка и міра? Если добро, то 
какъ произошло здѣсь зло? Откуда болѣзни и смерть? Откуда 
нравственный безпорядокъ:—столь часто встрѣчающееся не
счастье добрыхъ и столь сгущающее счастье злыхъ? Нормаль
ное ли и рѣшительное ли такое состояніе человѣка? Наконецъ, 
стоитъ ли жить для того, чтобы страдать? Вотъ жестокіе вопросы 
скорби, вопросы жизни, а не науки, воиросы равносильные Гам
летовскому вопросу: „быть или не быть". Вопросы роковые— 
неизбѣжные, сколь важные, столь и трудные.

Вотъ почему человѣчество съ незапамятныхъ временъ за
нимается этими „проклятыми" вопросами; надъ ними безсильно 
бьются и отдѣльныя лица, и цѣлые народы, о нихъ учитъ рели
гія, ихъ рѣшаетъ философія, съ ними считается наука, съ ними, 
борется цивилизація.
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Мы не будемъ утомлять ваше вниманіе подробнымъ рас
крытіемъ ученія о страданіямъ и о средствахъ устраненія ихъ 
въ древнѣйшей Индійской религіи, въ другой восточной рели
гіи—Персидской, а также подробнымъ раскрытіемъ ученія объ 
этомъ языческихъ философовъ эпикурейцевъ, стоиковъ. Остано
вимся болѣе подробно на геніи германцевъ, поражавшемъ васъ 
доселѣ своими успѣхами въ улучшеніи человѣческаго житья- 
бытья.

Ученіе Будды видѣло корень зла во враждебномъ человѣку 
стремленіи впередъ и указывало спасеніе отъ зла въ отказѣ отъ 
всякихъ стремленій или въ погруженіи въ нирвану. Это ученіе, 
вредное по своимъ практическимъ послѣдствіямъ, сказавшимся 
въ потерѣ энергіи послѣдователями Будды, въ самоубійствѣ и 
въ самомъ страшномъ рабствѣ послѣдователей Будды, проіиво- 
рѣчитъ присущему человѣку сознанію цѣнности жизни: жизнь 
для жизни мнѣ дана.

Миѳическій дуализмъ Персидской религіи, указывавшій для 
добра и зла два самобытныхъ начала въ видѣ Ормузда и Ари- 
мана, видѣлъ цѣль страданій человѣка въ томъ, чтобы страдать, 
а единственный вѣрный исходъ отъ нихъ въ томъ, чтобы не 
жить. Безотрадное положеніе, тяжелая судьба!

Въ Греко-Римской религіи съ ея безпощаднымъ Рокомъ 
ГаѣипГомъ или неумолимой, безучастной судьбой Майрой, про
стирающей свое господство даже надъ богами, надъ самимъ 
Юпитеромъ, человѣкъ со своими скорбями,—ничего незначущая 
игрушка этой Майры. Случись съ человѣкомъ горе-несчастье, 
онъ подымаетъ взоры къ небу, и чтожѳ онъ видитъ? Беззабот
ныя для его горя божества убѣжали. Осталась одна только 
старая дѣва съ свинцовыми руками и горестнымъ сердцемъ— 
Необходимость. Какое же тогда утѣшеніе остается несчастному, 
кромѣ неизбѣжнаго вывода: „нѣтъ вичего несчастнѣе человѣка" 
(Иліада), лучше совсѣмъ не родиться, а родившемуся скорѣе 
умереть („Эдипъ" Софокла).

Философы Аристиппъ и за нимъ Еникуръ говорили: из
бѣгай того, что причиняетъ страданіе, и стремись къ тому, что 
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даетъ наслажденіе; будемъ ѣсть и цить; потому что завтра 
умремъ!

Но послѣдовательный выводъ эпикурейца Гѳозія о полномъ 
уничтоженіи, о смерти, какъ единственномъ благѣ, и признанія 
мудрѣйшаго и моіуществѳннѣйшаго изъ царей Соломона, пре
сыщеннаго земнымъ счастьемъ и благоденствіемъ, признаніе, 
что все ему опротивѣло, что все суета суетъ и всяческая суета 
(Еккл. 2, 18; 1, 2.); наконецъ, признаніе не отказывавшаго себѣ 
ни въ какихъ утѣхахъ поэта Гейне, вполнѣ раздѣлявшаго пого
ворку Лютера: „тотъ дуракъ, кто не любитъ пЬеенъ, вина и 
женщинъ", признаніе, что эти послѣднія смотрѣли на него съ 
такой блѣдной скорбью, „что онъ пугался въ объятьяхъ ра
дости"—всѣ эти данныя говорятъ о несостоятельности Эпикуре
изма.

Поэтому мысль человѣческая въ вопросѣ о страданіяхъ 
человѣческихъ бросилась отъ эпикуреизма къ противоположному 
берегу—стоицизму. „Мудрецъ", говорятъ стоики, „долженъ сто
ять выше аффектовъ; совершенная апатія по отношенію къ стра
данію, какъ и удовольствію—вотъ его идеалъ, а средства къ 
этому познавать самого себя и слѣдовать разумной своей при
родѣ". Этотъ принципъ стоики проводили и въ своей жизни. 
Вспомнимъ здѣсь Сократа, Солона, Віаса, Діогена.

Задача искать смыслъ жизни и счастье въ самомъ себѣ 
и въ глубинѣ своего сознанія заслуживаетъ всякаго одобренія, 
но рекомендуемыя стоицизмомъ средства для побѣды страданій 
дѣйствительны въ отношеніи лишь тѣхъ страданій, о которыхъ 
говорятъ: „не борись съ судьбой, а борись съ собой: почасту 
бури происходятъ отъ нішей дура". Но кто не знаетъ, кто не 
испыталъ, что есть и другого рода страданія, страданія неиз
бѣжныя, объяснить и осмыслить которыя старался еще правед
ный Іовъ.—Человѣческое знаніе притомъ бѣдно, безсильно; у 
него нѣтъ ключа ни къ прошлому, ни къ будущему человѣка. 
Далѣе, если оно видитъ, какъ бы въ туманѣ первую причину, 
то во всякомъ случаѣ неспособно возвысить до нея нашу вѣчно 
тревожную, вѣчно безпокойную природу. Цѣли, идеалы—это 
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•продуктъ субъективныхъ потребностей чувствъ, желаній. Знаніе 
только орудіе субъективныхъ цѣлей.

На какой ложный путь созиданія счастья ведетъ односто
ронній разумъ, можно вид§ть у печальныхъ героевъ нынѣшней 
войны германцевъ: Разумъ германцевъ пошелъ далеко впередъ 
по пути техники: но части телеграфовъ, телефоновъ, пара, элек
тричества, цѳпеллиновъ, 42-хъ сантиметровыхъ пушекъ и. т. д. 
-Едва другія страны успѣвали догонять германцевъ въ этомъ 
отношеніи. И чтоже? Своимъ торжественнымъ и горделивымъ 
шествіемъ по пути этой цивилизаціи и прогресса германцы хотя 
и сдѣлали въ матеріальномъ и интеллектуальномъ развитіи шагъ 
впередъ въ сравненіи съ другими народами, но въ нравствен
номъ, моральномъ отношеніи—два шага назадъ:

То обычный путь прогресса
Шагъ впередъ и два назадъ (Д. Минаевъ).

Шагъ впередъ вь культурѣ разума и машинной культурѣ 
и два назадъ въ культурѣ сердца, духа. Нѣмецъ, совершенству
ясь въ машинномъ производствѣ, проникаясь гордостью къ чело
вѣку не машинному, вѣря въ культуру ума, оставлялъ безъ 
развитія сердце, проникался жестокостью и безсердечностью къ 
тѣмъ, которые болѣе всего нуждались въ сердечномъ участіи и 
помощи, т. е. къ слабымъ. Примѣняющаяся во взаимныхъ отно
шеніяхъ и характеризующая глубокое коварство человѣческаго 
сердца пословица: „Ьото Ьотіпі іириз езі" (человѣкъ человѣку 
волкъ) получила въ душѣ каждаго нѣмца значеніе не печаль
наго только факта, во одобреннаго и освѣщеннаго технической 
наукой закона: „Ьото Ьотіпі Іириз ѳзіо (человѣкъ человѣку да , 
будетъ волкомъ). И всѣ самыя лучшія открытія обращались въ 
орудія для эксплоатаціи и порабощенія слабыхъ сильными. 
Только сильнѣйшій имѣетъ право на существованіе—учитъ 
Дарвинъ. Противникъ падаетъ—тѣмъ лучше: въ борьбѣ улуч
шается природа человѣка. Пощада—преступленіе, потому что 
приноситъ сильныхъ въ жертву слабымъ. Отсюда проповѣдь 
Ницше: „падающаго толкни, долой милосердіе, довольно намъ 
любви;" „о ненависть, приди". „Кому приходилось жить въ Гѳр-
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маніи", говоритъ прот. Смирновъ въ „Церковн. Вѣдом.“, „тотъ 
но могъ не замѣтить, что въ душѣ почти каждаго германскаго 
подданнаго за внѣшнею корректностью и даже привѣтливостью 
скрывается чувство высокомѣрія и нѣкотораго презрѣнія къ лю
дямъ другой національности, а вмѣстѣ съ тѣмъ какая-то жесто
кость и безсердечіе".

Въ международныхъ отношеніяхъ умъ германцевъ прово
дилъ принципъ вооруженнаго мира, ио которому наилучшимъ 
средствомъ къ полученію мира считается готовность къ войнѣ.

Послѣ франко-прусской войны, 40 пѣтъ германцы расковы
вали серпы на копья и плуги на мечи. Мирныя мысли подавля
лись мыслями о войнѣ. Дѣлались разныя военныя приготовленія; 
усовершенствовались и изобрѣтались орудія для истребленія лю
дей, усиливался военный флотъ, чтобы и въ этомъ отношеніи не 
стоять ниже другихъ націй. Милитаризмъ нѣмцевъ превосходилъ 
всякія мѣры. И для чего? можетъ быть для защиты принциповъ 
гуманности и справедливости? О, нѣтъ! нѣмцы были въ роли 
безжалостныхъ хищниковъ-щукъ, на вольномъ просторѣ разгули
вающихъ въ житейскомъ морѣ и проглатывающихъ идеалистовъ— 
карасей. Старая исторія о Навуфѳѳвомъ виноградникѣ, повторяю
щаяся въ тысячахъ видовъ и картинъ, цовторались и на нашихъ 
глазахъ въ международныхъ отношеніяхъ. Австрія нахально овла
дѣла Босніей и Герцоговиной—этимъ Навуфѳевымъ виноградни
комъ, народы оглядывались кругомъ, они ждали, что вотъ гдѣ 
нибудь раздастся голосъ и громко провозгласитъ Австріи! „стой! 
и ни шагу дальше!" Но тутъ на стражѣ грозное слово „нейтрали
тетъ". И виноградникъ Навуфею никто не возвратилъ. Также ду
мали австрійцы повторить исторію о Навуфѳѳвомъ виноградникѣ 
и по отношенію ко всей маленькой Сербіи. Но на защиту свя
щеннѣйшихъ принциповъ гуманности и справедливости стала свя
тая Русь, исконная защитница славянства. И тогда на защитницу 
нагло попираемой правды—Россію обрушилась чѳловѣкенѳна- 
вистная хищническая Германія... Когда послѣ объявленія войны 
Германіей Россіи, противъ Германіи выступила Франція, нѣмцы 
рѣшили, что удобнѣе всего провести свои войска во Францію 
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черезъ Бельгію. Бельгійскій король послалъ Вильгельму Л пись
ма съ заявленіемъ рѣшительнаго протеста. Заявила протестъ и 
Англія, такъ какъ согласно Берлинскому трактату великія евро
пейскія державы гарантировали Бельгіи нейтралитетъ во всякомъ 
случаѣ. И вотъ, когда англійскій посолъ въ Берлинѣ наиомнилъ 
объ этомъ трактатѣ и Даже предъявилъ его копію, германскій 
имперскій канцлеръ Бѳтматъ фонъ-Гольвѳгъ съ откровеннымъ 
удивленіемъ спросилъ: „Неужели вы начнете войну изъ-за клоч
ка бумаги?!" На такой циничный вопросъ англійскій посолъ, со
блюдая достоинство своей державы, могъ отвѣтить только 
одно:—„мы начнемъ войну потому, что на этомъ клочкѣ бумаги 
имѣется подпись уполномоченнаго Англіи", и началась война 
съ Бельгіей. Вотъ какъ Германія, требующая соблюденія нейтра
литета, сама соблюдаетъ его! Пословица говоритъ: „пища узна
ется по вкусу, а человѣкъ по искусу". И здѣсь, во время войны, 
во время бѣдствій военныхъ, въ минуты тяжелыхъ переживаній, 
тяжелыхъ испытаній, когда потребовалось напряженіе всѣхъ ду
ховныхъ силъ, обнаружилась духовная скудность и мизерность 
германцевъ. Рельефно обнаружились, кромѣ указанныхъ чертъ 
жестокости и безсердечія, еще новыя, наличность которыхъ, какъ 
говорятъ, клонится къ вырожденію германскаго духа, и какъ къ 
слѣдствію изъ этого—къ нарушенію душевнаго мир къ увели
ченію скорбей и страданій. Воспроизведемъ нѣкоторыя картины 
изъ войны. 50 плѣнныхъ русскихъ попадаются въ рукп герман
цевъ. Имъ приказываютъ ложиться на мерзлую землю и въ та
комъ положеніи держатъ ихъ подъ направленными въ нихъ ду
лами ружей. Чуть кто привстанетъ—стрѣляютъ. Изъ 50 плѣн
ныхъ только десять осталось въ живыхъ.. Поймали вахмистра 
казачьяго полка, изуродовали его, изрѣшетили его штыками, 
такъ что выпали- внутренности, ноги во многихъ мѣстахъ изру
блены были саблей... А женщины—это олицетвореніе сердечной 
мягкости, нѣжности, любви, что дѣлаютъ у нѣмцевъ! Сестры 
милосердія приканчиваютъ нашихъ раненыхъ ударами кинжала. 
Одна старуха—нѣмка перепиливаетъ ручною пилою шею ране
наго солдата. Развѣ такое сердце, уставшее ненавидѣть,—можетъ 
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любить.! Вспомнимъ, далѣе, ураганомъ всѣхъ и все уничтожаю
щимъ проносящіеся по мирнымъ городамъ германскіе полки. 
Вспомнимъ издѣвательства и мученія надъ женщинами и дѣтьми. 
А разбрасываніе съ высоты цеппелиновъ бомбъ въ среду без
защитныхъ мирныхъ жителей. А взиманіе контрибуціи отъ мир
ныхъ жителей. О чемъ все это говоритъ? Не о растлѣніи ли 
духа германцевъ, не о вырожденіи ли нравственномъ германцевъ? 
А съ другой стороны, не о плохихъ ли услугахъ черстваго, су
роваго ума германцевъ—машинной нѣмецкой культуры—создать 
здѣсь на землѣ счастье? Гдѣ же это желанное счастье здѣсь на 
замлѣ, создаваемое при многообѣщающихъ усиліяхъ культуры и 
науки, когда спокойно будетъ почивать, „волкъ съ ягненкомъ и 
рысь съ козломъ, когда люди раскуютъ мечи на плуги и копья 
на серпы и не будутъ болѣе учиться воевать".

Мало того, война выдвинула новыя черты германцевъ: въ 
прошлые вѣка не разъ городъ Реймсъ подвергался разграбленію 
и разрушенію, но ни одинъ врагъ не посмѣлъ поднять свою 
руку на его древнюю святыню; только „культурное" войско 
Вильгельма II не задумалось сдѣлать этотъ чудный соборъ ми
шенью для разрушительныхъ Крупповскихъ пушекъ. А что дѣ
лаютъ германскіе солдаты съ православными храмами, съ пра
вославными святынями?

Я не осмѣливаюсь оскорблять вашего слуха изображеніемъ 
тѣхъ мерзостей, которыя нѣмцы допускаютъ въ православныхъ 
храмахъ съ православными святынями. Объ этихъ мерзостяхъ 
говорятъ не газетныя только корреспонденціи, а и оффиціаль
ныя донесенія.

И послѣ этого безчеловѣчья, звѣрства, послѣ кощунства 
еще мотивировка вродѣ слѣдующей; „Правда, что наши солдаты 
пристрѣливаютъ всѣхъ французскихъ и бельгійскихъ бездѣль
никовъ—мужчинъ, женщинъ и дѣтей безъ разбора, а также, что 
нѣмцы разрушаютъ ихъ жилища, однако всякій, считающій, что 
это иротивно христіанскому ученію, лишь доказываетъ, что онъ 
не имѣетъ ни малѣйшаго представленія обь истинномъ духѣ 
христіанства". („Новое Время" 14 ок. 1914 г. № 13862 стр. 3). 
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Эго выходитъ по поговоркѣ4 „и капиталъ пріобрѣсти и невин
ность соблюсти44. Нѣтъ, въ этихъ дѣйствіяхъ нѣмцевъ разбитъ 
и поруганъ святой идеалъ. Въ нихъ поведеніе нѣмцевъ--систе
матическое и организованное отрицаніе христіанства въ самомъ 
существѣ его—любви, всюду отрицаніе любви, какъ основы жиз
ни, господство мыслей, чувствъ, привычекъ, ей противныхъ, 
антихристіанскихъ, языческихъ. При взглядѣ на дикость и же
стокость германцевъ сердце больно сжимается отъ новаго при
ступа невыразимой тоски.

Неправда и зло полновластно царятъ 
Надъ омытой слезами землей, 
И разбить, и поруганъ святой идеалъ, 
И струится невинн я кровь...

А между тѣмъ душа ищетъ утѣшенія, правды, любви, иде
ала и свѣта среди неяроглядной тьмы и безнадежности, въ кото
рой мы задыхаемся.

Страшно плыть, если на небѣ, въ морѣ 
Ни единой не блещетъ звѣзды!
Страшно жить, если въ жизненномъ горѣ 
Ни единой нѣтъ свѣтлой мечты! 
Если дружба, любовь и искусство 
Добродѣтель—пустыя слова, 
Если царствуетъ разумъ, не чувство, 
Если искры въ насъ нѣтъ божества (А. Львова).

Оцѣнивая съ внѣшней стороны успѣхи нѣмцевъ въ сферѣ 
науки, философіи, искусствъ, техники „мы, русскіе, въ своей 
простотѣ и довѣрчивости, готовы были признать нѣмецкій на
родъ своимъ учителемъ и слѣпо слѣдовать по тому пути, кото
рый былъ приложенъ имъ. Но теперь, когда грянулъ громъ 
войны и неудержимыми потоками полились людскія бѣдствія и 
страданія и гордый нѣмецъ предсталъ предъ нашимъ взоромъ 
развѣнчаннымъ, морально одичавшимъ, опозорившимъ себя предъ 
всѣмъ культурнымъ міромъ своими звѣрствами и жестокостями44, 
мы съ полнымъ нравомъ можемъ обратиться ко всякому фило- 



-софу и ученому, желающему направить насъ на истинный путь 
жизни, съ справедливымъ упрекомъ:

„Если ты съ дорогой не знакомъ, 
Какъ можешь быть нашимъ вожакомъ"?

„Что меня утѣшаете суетнымъ", припоминаются здѣсь 
горькія слова многострадальнаго Іова друзьямъ—утѣшителямъ: 
.„жалкіе утѣшители всѣ вы" (Іовъ 16, 2.). Итакъ разумъ без
силенъ избавить отъ человѣческихъ бЬдъ и страданій.

Поэтому лучшіе мыслители древняго и новаго міра совѣту
ютъ искать успокоенія въ нравственной дѣятельности. „Горсть 
добрыхъ дѣлъ", говорятъ, „стоить четверика учености". „Зачѣмъ 
мнѣ печалиться, говоритъ римскій цезарь Маркъ Аврелій, если 
я никого умышленно не опечалилъ?.. Хотя бы никто тебѣ не вѣ
рилъ, что ты непорочно, праведно, честно, спокойно и богоугодно 
стараешься жить, одпако ты не смотри и не сердись ни на кого, 
иди своею прямой дорогой, которая спокойпо приведетъ тебя къ 
концу твоей жизни".

Но кто же изъ людей укажетъ намъ эту прямую дорогу 
ясно и безошибочно? Увы! Развѣ мы не знаемъ, какъ въ языче
ствѣ самыя чудовищныя злодѣянія и пороки возводились чуть ли 
не на вершину доблести и добродѣтели? Развѣ не одобряло и но 
освящало оно разврата даже въ религіозныхъ культахъ, жесто
каго рабства, униженія женщины, безсердечнаго отношенія къ 
слабымъ, старцамъ и безпомощнымъ дѣтямъ? Но допустимъ, что 
кому-либо изъ смертныхъ удалось найти путь добродѣтели безо
шибочный и вѣрный. Что же? Гдѣ взять силы человѣку для не
уклоннаго и постояннаго слѣдованія по этому пути, гдѣ найти 
ему достаточныя средства, чтобъ неизмѣнно и неуклонно есте
ствомъ законное творить (Рим. 2. 14).

Итакъ, много страданій физическихъ и нравственныхъ при
ходится испытывать человѣку, какого бы онъ званія или поло
женія ни былъ, и эти страданія заканчиваются въ концѣ концовъ 
смертью. Не одна слеза уже пролилась отъ этихъ страданій, не 
одинъ вздохъ вырвался изъ стѣсненной груди. Видѣли мы также, 
какъ человѣкъ силился понять эти страданія и разъ навсегда 
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изгнать ихъ изъ человѣческой жизни. И видѣли эти попытки на 
протяженіи многихъ вѣковъ отъ древнихъ до послѣднихъ дней 
видЬли ихъ и въ человѣческихъ религіяхъ, и въ философіяхъ, и 
въ цивилизаціи, видѣли попытки отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ 
народовъ. Но попытки остались попытками, исканіями, а въ ре
зультатѣ ничего утѣшительнаго, успокоительнаго. Вездѣ жалобы, 
недовольство и крайняя растерянность людей, какъ въ мысляхъ 
такъ и въ дѣйствіяхъ.

Почва, кажется, исчезаетъ изъ-подъ ногъ нашихъ и нѣтъ 
опоры. Что же намъ дѣлать? Величайшій мудрецъ древности 
Сократъ обычно говорилъ: „я знаю только то, что ничего не 
знаю". А не менѣе его великій Платонъ, совмѣщавшій въ себѣ 
всю мудрость современнаго ему человѣчества, еще прямѣе и рѣ
шительнѣе высказался: „одинъ только Богъ можетъ научить васъ 
истинѣ". Іустинъ философъ, блаженный Августинъ и другія свѣ
тила Церкви нашли только въ ней одной желанное разрѣшеніе 
раковой тайны.

Наконецъ-то, мы, послѣ странствованій по морю житейскихъ 
бурь, пришли къ спасительному берегу:

Вспомнись же мнѣ, забытый мною;
Просіяй сквовь сумракъ думъ,
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, правый умъ.

Да, нужно человѣку глубоко почувствовать свое ничтоже
ство, нужно отказаться отъ горделивыхъ попытокъ все уразумѣть 
самому, нужно глубоко смириться, пасть на колѣни и просить 
■свѣта и откровенія свыше: открой очи мои, и уразумѣю чудеса 
•отъ закона Твоего, Господи (Пс. 118, 18).

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Мѣстные церковные обряды и обычаи.
Религіозная жизнь христіанъ издревнѳ имѣетъ свой извѣст

ный укладъ, выработанный вѣками и ведущій свое начало отъ 
первыхъ вѣковъ христіанства. Церковь со времени существова
нія своего на землѣ такъ или иначе вліяла на жизнь своихъ 
чадъ, подчинила ихъ извѣстнымъ правиламъ, дала имъ въ руко
водство извѣстныя религіозныя нормы и самое время жизни 
ихъ она распредѣлила сообразно своимъ священнымъ воспоми
наніямъ. Церковный уставъ и есть вѣков й сборникъ правилъ 
и руководственныхъ указаній, которыми опредѣляется религіоз
ная жизнь вѣрующихъ христіанъ. Хотя въ общемъ онъ одинъ 
для всѣхъ православныхъ христіанъ, однако различается нѣкото
рыми своими особенностями въ той или другой церкви, какъ 
напр. въ греческой или русской. Эти особенности образовались 
подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ мѣстныхъ потребностей. Такъ 
сама жизнь христіанъ въ то или другое время, подъ дѣйствіемъ 
разныхъ обстоятельствъ, вліяла на измѣненіе церковнаго устава 
или правильнѣе сказать, на дополненіе его нѣкоторыми обря
дами и обычаями. Это ясно свидѣтельствуетъ о той непререкае
мой истинѣ, что жизнь невозм жно заключить разъ навсегда въ 
какія-нибудь сірого опредѣленныя рамки, что она сама подъ 
вліяніемъ тѣхъ или другихъ обстоятельствъ выйдетъ изъ этихъ 
рамокъ и внесетъ въ данное ей содержаніе что-то новое и свѣ
жее. И нужно сказать, что Церковь издревле не < тно-илась от
рицательно къ такому вторженію въ ея область свѣжей и живой 
струи, или воо ще чего-либо новаго; она только слѣдила за 
тѣмъ, чтобы это новое не противорѣчило ея святому назначе
нію, ея характеру и вообще всему ея жизненному строю. Такъ 
напр., въ послѣднее вр^мя усилилась борьба съ народнымъ не
дугомъ пьянства, съ каковою цѣлью основываются общества 
трезвости, устраиваются празднества, посвященныя моленіямъ 
объ избавленіи вѣрующихъ отъ указаннаго недуга. Для этого 
составлены и вошли въ церковное употребленіе особыя моленія. 
Такъ нѣчто новое внесен > между прочимъ въ церковную жизнь 
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на нашихъ глазахъ. Но если мы коснемся прошлаго, то тамъ 
встрѣтимъ много привнесенныхъ въ нашу церковную жизнь об
рядовъ и обычаевъ, происхожденіе которыхъ покрыто для насъ 
мракомъ неизвѣстности.

Въ нашемъ юго-западномъ краѣ, который находился въ 
особыхъ историческихъ условіяхъ, пережилъ много тяжелыхъ 
обстоятельствъ, будучи довольно долгое время въ религіозной и 
политической зависимое и отъ католической Польши, церковная 
жизнь народа подвергалась Д' вольно сильнымъ стороннимъ влія
ніямъ, особенно во время пресловутой уніи. Правда, съ того вре
мени много уже утекло воды, многое уже изгладилось, но нѣчто 
еще сохран лось доселѣ. Возьмемъ, напримѣръ, употребленіе коло
кольчика во время литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ, кото
рое еще практикуется у насъ во многихъ сельскихъ церквахъ. Но 
помимо этаго сторонняго вліянія, сама жизнь вызывала у насъ 
возникновеніе тѣхъ или другихъ церковныхъ обрядовъ и обы
чаевъ, происхожденіе которыхъ для насъ въ настоящее время 
утеряно. Мы повторяемъ ихъ какъ пережитокъ прошлаго и 
видимъ при этомъ, что вѣрующій народъ съ благоговѣніемъ от
носится къ нимъ, дорожитъ ими и смотритъ на нихъ, какъ на 
нѣчто такое, что установлено и освящено Церковью и что по
этому необходимо беречь и исполнять. Укажемъ на нѣкоторые 
изъ нихъ.

Праздникъ Пасхи, по требованію церковнаго устаіа, обста- 
вле ъ у насъ особенно торжеств ннымъ богослуженіемъ, кото
рому соотвѣтствуй ъ и самая обстановка храма, къ чему еще 
присоединяются цѣлодневный колокольный звонъ, крестные ходы 
и т. п. Но у насъ къ этому прибавлено еще нѣчто и свое. Еван
геліе пасхальное на литургіи читается съ нѣкоторыми останов
ками, во время которыхъ раздается торжественный колокольный 
звонъ, чѣмъ еще больше усиливается торжественность богослу
женія и чѣмъ, кромѣ того, дается знать и оставшимся дома хри
стіанамъ, что теперь происходитъ въ храмѣ. На второй день 
Пасхи послѣ крестнаго хода вокругъ храма происходитъ, боль
шею частію на погостѣ, елсопомазаніе прихожанъ, для чего упо
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требляется тотъ елей, который освященъ былъ въ Великую суб
боту послѣ литургіи. Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ какъ- 
бы дополнился церковный уставъ, такъ какъ найдено примѣне
ніе елею, освященному въ Вѳлакую субботу, а затѣмъ достав
лено утѣшеніе вѣрующимъ въ ѳлѳопомазаніи. И замѣчательно то 
обстоятельство, что въ этотъ день къ елѳопомазанію приходятъ 
почти всѣ прихожане съ цѣлыми семействами, чему не мало 
способствуѳть и торжество в *ликаго праздника и благопріятная 
весенняя погода. При э омъ нельзя б-щъ умиленія смотрѣть, какъ 
весь церковный погостъ наполненъ народомъ, на лицахъ кото
раго выражается неподдѣльная радость. Радостно поются пас
хальныя пѣснопѣнія, и всѣ поочередно подходятъ къ ѳлеопомаза- 
нію.—Возьмемъ другой праздникъ—Крещенія Господня. Вездѣ по 
приходамъ принято у насъ ходить со св. водой и окроплять до
ма прихожанъ. Во подоажанію другимъ великимъ праздникамъ 
этстъ праздникъ чествуется у насъ народомъ цѣлыхъ три дня, 
а вь многолюдныхъ приходахъ продолжается и дольше, пока 
клиръ не обойдетъ всѣ дома со св. водой. При этомъ вошло ьъ 
непремѣнный обычай, что во время окропленія священникомъ 
дома псаломщикъ рисуетъ мѣломъ на дверяхъ дома крестъ. Если 
гдѣ онъ забудетъ это сдѣлать, то сами прихожане напомнятъ 
ему объ этомъ и даютъ ему ори этомъ особую благодарность 
„за хрестъ". Говорятъ, что обычай этотъ католическій. Если 
даже и такъ, то во всякомъ случаѣ ничего предосудительнаго 
въ немъ нѣтъ. Прихожане съ благоговѣніемъ отно'ятся къ на
писанному на дверяхъ кресту, и онъ служитъ имъ напомина
ніемъ, что ихъ домъ былъ посѣщенъ и освященъ клиромъ. 
Средній по церковному уставу праздникъ пр>исхожденія древа 
честнаго креста Господня и свв. мучениковъ Маккавеевъ (1 ав
густа) у насъ въ селахъ является цѣлымъ торжествомъ. Особен
но торжественный характеръ этотъ праздникъ получаетъ, когда 
совершается у колодца малое освященіе воды. На этомъ торже
ствѣ бываѳіъ меожество молодежи—особенно дѣвицъ, которыя 
приносятъ для окропленія св. водой букеты цвѣтовъ, вѣнки изъ 
колосьевъ ржи и пшеницы. На эти приношенія, по нашему мнѣ
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довъ земныхъ и на испрашиваніе Божія благословенія вкушать 
новый хлѣбъ. Обычай, поэтому, очень полезный, заслуживающій 
всякой п ддѳржкн. Слѣдуетъ только его осмыслить въ глазахъ 
сельскихъ прихожанъ соотвѣтствующимъ разъясненіемъ, чтобы 
онъ не выполнялся безсознательно.

Въ дни печали, по случаю смерти кого-нибудь изъ близ 
кихъ намъ людей, мы невольно ищемъ утѣшенія въ своей вѣрѣ 
и церковной молитвѣ. Великимъ утѣшеніемъ въ этомъ случаѣ 
является у я съ обычай чтенія Псалтири падъ покойникомъ, въ 
которой каждая вѣрующая и скорбящая душа находитъ себѣ со
отвѣтствующее утоленіе печали и утѣшеніе. Обычай этотъ все
россійскій. Какъ-бы дополненіемъ къ нему въ нашемъ юго-за
падномъ краѣ является чтеніе св. Евангелія надъ пок йникомъ 
во время проводъ его въ церковь или на кл дбищѳ. Наши при
хожане особенно любятъ это чтеніе св. Евангелія и поэтому не
рѣдко просятъ почаще читать его во время шествія съ покойни
комъ. Они вѣрятъ въ благодатную силу св. Евангелія, которое 
душѣ покойнаго и окружающимъ его гробъ живымъ доставляетъ 
особое духовное утѣшеніе. Необходимо, поэтому, прекрасный и 
благочестивый обычай этотъ всѣми мѣрами поддерживать, какъ 
имѣющій особое воспитательное значеніе для вѣрующихъ прихо
жанъ. Равно слѣдуетъ поддерживать и другой обычай въ отно
шеніи св. Евангелія, а именно чтенія его на главахъ прихожанъ, 
что практикуется у насъ во время служенія молебновъ, а въ 
нѣкоторыхъ приходахъ и на литургіи, когда священникъ чита
етъ Евангеліе, обратившись къ пароду, и нѣкоторыя подходятъ 
и приклоняютъ свои главы подъ Евангеліе. Нерѣдки случаи, ко
гда просятъ прочитать Евангеліе на главѣ кого-нибудь, страдаю
щаго головными болями, что также свидѣтельствуетъ о томъ, 
что наши крестьяне приписываютъ св. Евангелію особую благо
датную силу. Нѣчто подобное бываетъ у насъ также и во время 
выноса св. чаши на великомъ входѣ на Литургіи или при по
слѣднемъ явленіи св. Даровь народу. Прихожане подходятъ къ 
св. чашѣ и приклоняютъ главы, а священникъ возлагаетъ ѳѳ на 
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главу каждаго поочередно. Тутъ выражается благоговѣніе вѣрую 
щихъ къ св. Дарамъ и вѣра въ освящающую силу ихъ.

Указанные нами церковныя обряды и обычаи, не нарушая 
ц°рковнаго устава, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ являются какъ- 
бы дополненіемъ его, при чемъ вызваны они къ жизни или чи
сто религіозными потребностями вѣрующихъ или, быть можетъ, 
введены въ неизвѣстное намъ время благочестивыми пастырями, 
которые придавали имъ большое воспитательное значеніе. Но въ 
нашей церковной практикѣ встрѣчается обрядъ, который повиди
мому против рѣчитъ буквѣ церковнаго устава. Таковъ обрядъ 
обнесенія Плащаницы в кругъ храма не въ Великую субботу на 
утрени, какъ положено по уставу, а въ пятницу на вечерни во 
время пѣнія стихиры: „Тебѣ одѣющагося"... Если смотрѣіь на 
дѣло съ точки зрѣнія буквы устава, то тутъ дѣйствительно про
исходитъ нарушеніе его, такъ какъ послѣдній прямо предписы 
ваетъ обносить Плащаницу въ Великую субботу на утрени по
слѣ великаго славословія при пѣніи трисвяіого. Но если вдувать 
ся въ содержаніе вечерни Великой пятницы, на которой такъ 
трогательно изображается погребеніе Іисуса Христа Іосифомъ и 
Никодимомъ, и если обношѳніѳ вокругъ храма Плащаницы 
есть ничто иное, какъ наглядное изображеніе этого погребенія, 
то, по нашему мнѣнію, на указанное нарушеніе устава можно 
смотрѣть совершенно снисходительно. Обрядъ обношенія Плаща
ницы вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію той вечерни, на кото 
рой онъ совершается.

Мы привели для примѣра нѣсколько обрядовъ и обычаевъ, 
издавна употребляющихся у насъ и вошедшихъ, такъ сказать, 
въ плоть и кровь нашей церковной жизни. Мы смотримъ ва 
нихъ, какъ на нѣкотораго рода мѣстную прибавку къ церков 
ному уставу, а народъ нашъ не отличаетъ ихъ отъ того, что 
совершается у насъ по предписанію устава. Для него то и дру
гое одинаково священно и одинаково доротю. Отсюда понятно, 
еслибы у насъ явился какой-нибудь ригористъ и строгій ревни
тель буквы церковнаго устава и сталъ-бы вдругъ изгонять всѣ 
эти мѣстные церковные обряды и обычаи, то онъ произвѳлъ-бы 
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большой соблазнъ въ вѣрующемъ народѣ и нарушилъ-бы рели
гіозное настроеніе его. Не забудемъ, что религіозные обряды и 
обычаи имѣютъ большое воспитательное вліяніе на жизнь на
рода. Самое появленіе ихъ свидѣтельствуетъ о томъ, что въ 
нихъ воплотились и выразились тѣ или другія религіозныя пе
реживанія народа, а иотому они и впр°дь являются прекрасной 
духовной пищей его. Нельзя, поэтому, отнимать ихъ у народа. 
Если мы это сдѣлаемъ, то возможно, что религіозная жизнь на
рода подвергнется опасности. Не находя себѣ удовлетворенія въ 
въ выработанныхъ и излюбленныхъ ею формахъ, она естественно 
можетъ искать себѣ пищи гдѣ-нибудь на сторонѣ, напримѣръ 
въ сѳктанствѣ, что въ дѣйствительности мы очень часто и на
блюдаемъ. Одною изъ причинь уклоненія нашего народа въ 
сектанство и является религіозная неудовлетворенность его. 
Когда нѣкоторые хотятъ крѣпко связать его узами устава и на 
всякомъ шагу даютъ ему понять это и въ то-же время не ожи
вляютъ самого устава, не вдыхаютъ вь его формы живого духа, 
тогда они парализуютъ живое религіозное чувство вѣрующаго 
народа и нѳвольн > заставляютъ его смотрѣть на нашу церков
ность, какъ на что то мертвое, и искать Ічего-то другого, что 
болѣе отвѣчаетъ его душевнымъ потребностямъ. Вотъ тутъ-то 
особенно намъ пастырямъ и слѣдуетъ использовать любимые 
народомъ церковно-религіозные обряды и сбычаи и выполнять 
ихъ такъ, чтобы они шли какъ разъ навстрѣчу религіознымъ 
запросамъ народа и являлись-бы духовною пищею его.

Свящ. Н. Доорохольскій.

-------- -*•«>>*•---------

Какія православно-церковныя установленія застаетъ въ 
Буковинѣ Росс’я?

Послѣ вторичнаго изгнанія австрійцевъ изъ Буковины, по
слѣдняя, надо вѣрить, навсегда останется за Россіей, по край
ней мѣрѣ большинство ея населенія—русское. Поэтому,—говоритъ 
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„Ц. Вѣст.“,—руссвія власти, временно здѣсь водворенныя, должны 
подготовлять точный матеріалъ для послѣдующей окончательной 
организаціи вновь занятой страны. Само собою разумѣется, что 
и русская церковная власть должна принять необходимыя мѣры 
для организаціи мѣстной православной Церкви, тѣмъ болѣе, что 
бывшій предстоятель ея, архіепископъ Черновецкій и митрополитъ 
Буковинско-далматинскій Владиміръ де-Реота, послѣ вторичнаго 
изгнанія австрійцевъ, бѣжалъ изъ своей епархіи и такимъ обра
зомъ оставилъ свою паству безъ своего архипастырскаго попе
ченія. Митрополитъ Владиміръ (род. 1841 г.) занималъ свою 
митрополичью каѳедру съ 1902 г. Онъ былъ пятымъ митрополи
томъ въ Буковннско-далматинской митрополіи со времени ея 
учрежденія въ 1873 гору, если считать первымъ епископа Ев
генія Гакмана, который умеръ, не успѣвъ еще занять вновь 
учрежденную каѳедру. Не понятны причины бѣгства митропо
лита Владиміра вмѣстѣ съ австрійскими властями послѣ вто
ричнаго занятія Буковины русскими войсками, такъ какъ при 
первомъ появленіи русскихъ войскъ онъ непринужденно встрѣ
чалъ ихъ и снискалъ себѣ благоволеніе. При вторичномъ по
явленіи русскихъ войскъ православная паства его (и русская и 
румынская) попрежнему радостно встрѣчала ихъ, но архипастырь 
почему-то уклонился отъ духовнаго общенія съ своей паствой 
и такимъ образомъ самъ расторгъ евою духовную съ нею связь. 
Архіерейская его каѳедра стала теперь вакантна. Въ отсут
ствіи архрипастыря вступила, естественно, въ управленіе епар
хіей архіепископская консисторія.

Въ предѣлахъ черновецкой епархіи въ настоящее время 
три православныхъ монастыря (ІІутна, Сочавица и Црагомирня, 
въ послѣднемъ между прочимъ игуменствовалъ нѣкоторое время 
нашъ соотечественникъ Паисій Вѳличковскій). Къ нимъ нужно 
причислить еще храмъ во имя св. Георгія Побѣдоносца въ Со- 
чавѣ, которая была каѳедральнымъ городомъ митрополіи молдав
ской (до перенесенія ея въ Яссы). Въ Сочавѣ почиваютъ мощи 
св. Іоанна Новаго, къ которымъ притекаютъ многочисленные 
паломники не только изъ Буковины, Молдавіи, но изъ нашей 
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Бессарабіи, Подоліи и др, А приходскія церкви, общее число 
коихъ въ Буковинѣ простирается теперь приблизительно до 
380—400, въ церковно-административномъ отношеніи распре
дѣлены между 12 протопресвитератами (благочиніями). Всего- 
жѳ православнаго населенія въ Буковинѣ (русскаго и румын
скаго) около 600 тысячъ. Для удовлетворенія нужды въ приход
скомъ духовенствѣ и вообще въ образованныхъ богословахъ для 
замѣщенія законоучительскихъ мѣстъ и пр. функціонировалъ (съ 
1875 г.) до настоящей войны православный богословскій факуль
тетъ при Черновецкомъ университетѣ, который содержался на
счетъ богатаго буковчнскаго религіознаго фонда, находившагося, 
впрочемъ, въ безконтрольномъ завѣдываніи австрійскаго прави
тельства. На счетъ того-же фонда содержалась до войны клири- 
кальная семинарія (т. ѳ. общежитіе для студентовъ богселозовъ, 
помѣщавшееся близъ великолѣпнаго зданія митрополіи), школа 
церковнаго пѣнія, православная высшая гимназія вт С чанѣ, 
православная высшая реальная школа въ Черновцахъ и 4-клас
сная школа для мальчиковъ въ Черновцахъ.

Слѣдуетъ вспомнить, что въ Буковинѣ, въ Серѳгскомъ и 
Сочавскомъ округахъ (шесть селъ), среди румынъ, живутъ (ок. 
3 тысячъ) русскіе старсобрядцы-филиппованѳ или просто липо- 
ване (отъ монаха Филиппа), переселившіеся сюда еще въ концѣ 
XVIII столѣтія. Въ селѣ Бѣлой Криницѣ (въ Сѳрѳтскомъ округѣ) 
находится резиденція бѣлокриницкаго старообрядческаго митро
полита оъ старообрядческимъ монастыремъ. Отъ мѣстныхъ старо
обрядцевъ отдѣлились здѣсь послѣдователи единовѣрія (с. Кли- 
мовцы).

---------- чно*-----------

Изъ епархіальной жизни.
Архіерейскія службы.

Въ воскресенье, 18 января, литургія въ Каѳедральномъ 
соборѣ совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Борисомъ, Епископомъ Балтскимъ, въ сослуженіи протоіѳ- 
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рея Лебедева, игумена Меѳодія, священниковъ Радзинскаго, 
С ковскаго, Гловацкаго и Манжуловскаго, при пѣніи хора ар
хіерейскаго и соборнаго. Рукоположенъ во діакона къ церкви 
села Бѣлый Руківъ, .Читинскаго уѣзда, учитель церковной школы 
с. Чернятин^цъ Д. Софичъ. Проповѣдь произнесъ священникъ 
Ѳ. Шумилевичъ.

Въ среду, 21 января, Его Пр-освяпхенствбмъ, Преосвящен
нѣйшимъ Митрофаномъ, Еоископомъ Подольскимъ и Брацлав 
скимъ, литургія совершена была въ Успенской архіерейской 
церкви, въ соолужевіи священниковъ Радзинскаго, Соханевича, 
іеромонаховъ Антонія и Аполлинарія, при пѣніи хора учени- 
ковъ-псяломщиковъ. За литургіей рукоположенъ во священника 
къ церкви села Каменный Бр >дъ, Балтскаго уѣзда, діаконъ м. 
Копайгорода Л. Полташевскій и во діакона на занимаемое 
мѣсто псаломщикъ с. Нижней-Крэпиваы С. Ватолинскій.

Просвѣтительное чтеніе Св.-Троицкаго Братства. 18*го 
января состоялось въ Пушкинскомъ Народномъ домѣ обще
доступное народное чтеніе, устроенное Св.-Троицкимъ брат
ствомъ. Преподаватель Подольской духовной с минаріи А. М. 
Крыловъ прочелъ лекцію на тему: „Патріотическія переживанія 
нашихъ поэтовъ", а затѣмъ препод іватѳль той же семинаріи 
В. Ѳ. Капустинъ прочелъ о Черногоріи. Въ Промежуткахъ чте
ній пѣлъ семинарскій хоръ- На чтеніяхъ присутствовали Нрѳо- 
священнійшіе Борисъ, Епископъ Балтскій, и Давидъ, Епископъ 
Винницкій.

Дѣятельность командированнаго на войну пастыря. Свя
щенникъ Подольской епархіи Антоній Гриневичъ, командирован
ный въ дѣйствующую армію для исполненія пастырскихъ < бя- 
занностей, донесъ Его Преосвященству, что онъ назначенъ свя
щенникомъ госпиталей № 306 и 307 и что служебныя обязан
ности его с стоятъ въ совершеніи ежедневно церковныхъ службъ 
(всенощныя, литургіи, обѣдницы, молебны, водосвятія, панихиды) 
въ госпиталяхъ въ палатахъ, въ напутствіи больныхъ, въ со
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вершеніи погребеній, въ назиданіи словомъ Б жіимъ и пастыр
скихъ частныхъ бесѣдахъ. Б 'лынинство больныхъ и раненыхъ 
съ видимымъ усердіемъ молятся, точно также медицинскій 
персоналъ охотно идетъ ва встрѣчу желаніямъ раневыхъ вои
новъ почаще слушать цѳрковнья службы, хотя бы л^жа на одрѣ 
болѣзни.

Борочка, Ямпольская уѣзда (Коррѳсп ’Ндѳчція). Наше село 
принадлежащее къ числу большихъ поселеній Подоліи (есть сахар
ный заводъ), въ настоящее время стало нѳу паваѳмымъ. Благо
даря закрытію винныхъ ла1 окъ -и запрещенію продажи спирт
ныхъ напитковъ, въ селѣ водворилась тишина и спокойствіе.
Прежде лавокъ у насъ было двЬ: кромѣ того, 
погребъ и вѣсколько пивныхъ лавокъ. И вотъ, 

былъ винный 
съ закрытіемъ

сихъ зловредныхъ заведеній, не слышно теперь ночью на ули
цахъ криковъ, прекратились драки, и народъ, я і исключеніемъ 
немногихъ, съ благодарностью привѣтствуетъ благодѣтельное 
распоряженіе о воспрещеніи продажи спиртныхъ напитковъ. 
Свадьбы справляются тихо, спокой о и безъ всякихъ безобраз
ныхъ явленій, которыя наблюдались раньше. Народъ съ боль
шимъ вниманіемъ слѣдитъ за ходомъ военныхъ событій, съ 
готовностью и сердечностью откликается на призывъ къ пожер
твованіямъ на нужды войны и помощь пострадавшимъ отъ нея. 
Когда было объявлено объ отбытіи Епархі'льнаго Комитета 
для оказанія помощи больнымъ и раненымъ воинамъ и настоя
тель прихода обратился къ прихожанамъ съ предложеніемъ 
оказать помощь сему благому дѣлу, то не только мѣстные при
хожане, а даже и служащіе экономіи и сахарнаго завода отклик
нулись дружно на призывъ и въ одну недѣлю было собрано 
75 руб., которые, съ присоединеніемъ къ нимъ 25 р. отъ причта 
и церкви, отосланы въ Каменецъ въ названный Комитетъ. Во 
время Рождественскихъ праздниковъ церковный хоръ, поіучивъ 
у настоятеля привода разрѣшеніе обгйти село съ „колядой" и 
собранныя деньги пожертвовать въ пользу пострадавшихъ отъ 
войны, собралъ 25 руб., изъ которыхъ 20 руб. отосланы были
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въ пользу пострадавшихъ въ Галиціи и Буковинѣ, а пять руб
лей—пострадавшимъ въ Царствѣ Польскомъ. Даже дѣти тогда жѳ 
посредствомъ колядокъ собрали на ту жѳ цѣль . пять рублей» 
которые также отосланы по назначенію. Е. Б.

На рапортѣ благочиннаго 1 окр. Летичевскаго уѣзда, про
тоіерея Симашкевича, объ избраніи предсѣдателемъ церковно
приходскаго Попечительства кр. с. Рожнова, Летичевскаго у., 
Саввы Меджибожскаго и членами того-же попечительства кр-нъ 
Павла Лищинипа, Николая и Павла ІПендеруховъ, Арсенія Мон- 
чука, Аверкія Бѣлоклина и Флора Слободянюка, послѣдовала та
кая Архипастырская резолюція: „Богъ благословитъ избраннымъ 
вступить въ должность'*.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ми
трофана, Еиископа Подольскаго и Брацлавскаго, крестьянину 
с. Дойбанъ Балтскаго у., Клименту Лагоненко выражена Архи
пастырская признательность за пожертвованіе имъ въ мѣстную 
церковь полнаго священническаго облаченія, стоимостью 80 руб.

--------------- а '------ '-------

Церковно - школьная хроника.
Училищнымъ Совѣтомъ при Свят. Синодѣ препровождено 

въ Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ кассовое росци- 
саніѳ кредитамъ па содержаніе церковно-школьной администра
ціи, учащичъ и церковныхъ школъ Подольской епархіи въ 
1915 году. По финансовой смѣтѣ Святѣйшаго Синода 1915 года 
на означенныя надобности ассигновано 85.8.570 р. 40 коп. При 
чемъ подлежитъ выдать: § 2 ст. 4. Лит. А. Епархіальному наблю
дателю 1940 р; Б. уѣзднымъ наблюдателямъ 12.768 р; В. Канце
ляріи Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 1000 р: § 10 ст. 1. 
верковно-учительскимъ школамъ 17.223 руб., ст. 2. второклас
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снымъ школамъ (съ образцовыми при нихъ одноклассными) 
48.244 р. 40 коп.; 3. начальнымъ церковно-приходскимъ школамъ 
и шкаламъ грамоты 114.750 р.; ст. 4. За преподаваніе сельскаго 
хозяйства въ церковныхъ школахъ 900 р. и § 11 ст. 1. на уве
личеніе содержанія учащихъ въ церковныхъ школахъ, вошед
шихъ въ школьныя сѣти 661.745 р. Но финансовой смѣтѣ Свя
тѣйшаго Синода кредитъ отпущенъ въ полугодичномъ размѣрѣ 
на мѣсяцы янвірь— іюнь 1915 г. въ суммѣ 429.285 р. 20 коп., 
при чемъ впредь до утвержденія финансовыхъ смѣтъ въ законо
дательнымъ порядкѣ, кредиты по препроводительному расходному 
росписанію будутъ открываться по Казначействамъ Казенными 
палатами помѣсячно. Подольскимъ Епархіаі ьяымъ Училищнымъ 
Совѣтомъ спеціальные кредиты '(§ 2 ст. 4. Л. Б., § 10 ст. 1 ст. 
2 и ст. 4) уже разассигнованы по уѣздамъ.

Балтскому Отдѣленію ассигновано: на содержаніе Велико- 
Мечѳтнянской школы и образцовой при ней и уѣздному наблю
дателю 2331 руб. 40 К'п.

Брацлавскому Отдѣленію', на содержаніе Чуковской, Не
мировской и Забужанской второклассныхъ школъ съ образцо
выми и дополнительными педагогическими курсами, уѣздному 
наблюдателю и образцовой школы при Тульчинскомъ женскомъ 
Епархіальномъ училищѣ 7093 р. 20 к.

Винницкому Отдѣленію', на содержаніе Винницкой цер
ковно-учительской школы и образцовой, Сутисской второклассной 
и образцовой и преподаваніе сельскаго хозяйства при этихъ 
школахъ и уѣздному наблюіатѳлю 11092 р. 90 к.

Гайсинскому Отдѣленію', на содержаніе Стѳпашской второ- 
киассной школы и образцовой и уѣздному наблюдателю 2307 р. 
40 коп.

Каменецкому Отдѣленію', на содержаніе Каменецкой и 
Чернокозинѳцкой второклассныхъ школъ, съ образцовыми при 
нихъ школами, и уѣздному наблюдателю 4044 руб. 80 коп.

Летичевскому Отдѣленію', на содержаніе Меджибожской 
второклассной школы и образцовой и уѣздному наблюдателю 
2031 руб. 40 коп,

Литинскому Отдѣленію', на содержаніе Майдано-Трепов- 
ской школы и образцовой съ пѳдаюгическимъ курсомъ и уѣзд
ному наблюдателю 2842 р. 40 к.

Могилевскому Отдѣленію: уѣздному наблюдателю 576 р.
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Ольгопольскому Отдѣленію: на содержаніе Ольгопольокой 
женской второклассной школы съ образцовой и уѣздному наблю
дателю 2307 р. 40 к.

Ироскуровскому Отедѣленію: на содержаніе уѣздному на
блюдателю 576 руб.

Ушицкому Отдѣленію: на содержаніе Жванчикской школы 
и образцовой при ней и уѣздному наблюдателю 2307 р. 40 к.

Ямпольскому Отдѣленію: на содержаніе Жолобянской вто
роклассной школы и образцовой при ней и уѣздному наблюдателю 
2307 р. 40 коп. По остальнымъ параграфамъ смѣты Совѣтъ за
кончитъ разассигнованіѳ въ ближайшіе дни.

= Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ дано 
знать Подольскому Епархіальному Училищному Совѣту, что 
вслѣдствіе ходатайства Епархіальнаго Совѣта, по докладу г. 
Оберъ-Прокурора Свят. Синода Государь Императоръ въ 20 
день м. ноября 1914 г. Всемилостивѣйше соизволилъ наградить 
бывшаго мирового судью 2 участка Лѳтичевскаго округа Григо 
рія Жолткѳвича, состоявшаго членомъ Лѳтичевскаго уѣзднаго 
Отдѣленія, чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

= Вслѣдствіе ходатайства Ольгопольскэго и Брацлавскаго 
Уѣздныхъ Земскихъ Управъ Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Митрофаномъ, но докладу Подольскаго Епархіаль
наго Училищнаго совѣта, разрѣшено отвести школьныя зданія 
церковно-приходскихъ школъ с. Бритавки, Ольгопольск іго уѣзда, 
и с.с. Бѣлоусовки и Войтовки, Брацлавскаго уѣзда, подъ бараки 
для больныхъ сыпнымъ тифомъ, подъ условіемъ чтобы по пре
кращеніи этой эпидеміи школьныя зданія земствами надежащѳ 
были рѳмоніированы и дѳзинфѳкцированы.

.= Училищнымъ Совѣтомъ при Свят. Синодѣ дапо знать 
Подольскому Епархіальному Уйилищному Совѣту, что по увѣ
домленію Департамента Народнаго Просвѣщенія, Камѳнецкое 
Городск е Управленіе, коему Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія назначено постоянное пособіе на содержаніе учащихъ 
Съ 1 декабря 1911 г., считается вступившимъ въ соглашеніе 
съ Министерствомъ по вопросамъ введенія всеобщаго обученія. 
Въ принятой названнымъ городскимъ Управленіемъ школьной 
сѣти показано 4 церковно-приходскихъ школы съ 3 комплектами 
учащихся. При введеніи всеобщаго обученія число школъ оста
ется безъ измѣненія.
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_ Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ- 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на должность 
постояннаго члена Лигинскаго Уѣзднаго Отдѣленія назначенъ, 
согласно избранію, завѣдующій Майдано-Трѳновской второклас
ной школой, священникъ Владиміръ Левицкій и на д лжность 
постояннаго члена Ольгополь каго отдѣленія назначенъ, согласно 
избранію, соборный священникъ г. Ольгополя Ѳеодоръ Русакъ, 
при чемъ онь жѳ утвержденъ и въ должности дѣлопроизводителя 
тогоже Отдѣленія.

== Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта священникъ 
с. Багриновецъ, Литанскаго уѣзда, Григорій Илинскій освобожденъ 
отъ преподаванія Закона Бжія въ церковно-приходской школѣ 
названнаго села и эти обязанности возложены на состоящаго на 
порвомъ псаломщицкомъ мѣстѣ въ томъ же приходѣ діакона 
Меѳ дія Гиляса подъ руководствомъ и отвѣтственностью свящ. 
Илинскаго. Тѣмъ же журнальнымъ постановленіемъ въ ходатай
ствѣ того - жо Литинскаго отдѣл ’нія объ освобожденіи свящ. д. 
Вербовки Бориса Стопнозича отъ преподаванія Закона Божія въ 
церковно-приходской школѣ названной деревни Совѣтомъ отка
зано.

= Подольская духовная Консисторія сообщила Подольскму 
Епархіальному Училищному Совѣту, что Г. Оберъ-Прокуроромъ 
Свят. Синода въ отношеніи по поводу сбора доброхотныхъ по
жертвованій на нужды россійскаго воинства, между прочимъ 
сказано: „если въ числѣ пожертвованныхъ вещей будетъ мате
ріалъ не въ дѣлѣ (холстъ, сукно, полотно, фланель) то желатель
но, чтобы добровольнымъ трудомъ прихожанокъ, подъ руковод
ствомъ членовъ семей священно-церковно - служителей, а также 
учащихъ и учащихся въ мѣстныхъ школахъ, изъ этихъ матеріа
ловъ изготовляли ъ носильныя в^щи“. По заслушаніи этого от- 
нош нія, Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, съ Архи
пастырскаго разрѣшенія, выразилъ свое согласіе, чтобы въ цер
ковно-приходскихъ школахъ епархіи, въ свободное отъ занятій 
время, производилось шитье одежды для арміи.

а= Подольскимъ Епаихіальнымъ У ч илищнымъ Совѣтомъ воз
буждено ходатайство предъ Училищнымъ Совѣтомь при Свят. 
Синодѣ о назначеніи казеннаго жалованья вюрому учительскому 
комплекту церковно - приходской школы м. Окны, Балтскаго у 
въ семъ 1915 г.
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= Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Еиархіальнаго Училищнаго Совѣта, согласно хода
тайству Литинскаго Уѣзднаго Отдѣленія, соборный священникъ
г. Литина Димитрій Волосѣвичъ освобожденъ одъ длжности За
вѣдующаго двухклассной дѳрковно-ириходской школой г. Литина 
и обязанности эти возложены на настоятеля собора протоіерея 
Димитрія Желиховскаго, а преподаваніе Закона Божія на діакона 
того же собора Даміана Малярчука подъ руководствомъ и отвѣт
ственностью прот. Желиховскаго. Тѣмъ же журнальнымъ поста
новленіемъ Совѣта отказано Гайсинскому уѣздному отдѣленію въ 
его ходатайствѣ объ освобожденіи свящ. Александра Кисилевича 
отъ преподаванія Закона Божія въ церковно приходской школѣ
д. Игнатовки, приписной къ с. Тымару.

=. Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, въ виду вы
яснившейся острой нужды въ средствахъ на окончаніе построй
кой школьныхъ зданій съ с. Чеколаповки и д. Городницы 
Брацлавскаго уѣзда, въ отмѣну своего постановленія оіъ 19 
декабря 1914 года всѣ, ассигнованные по тому постановленію 
на Брацлавскій уѣздъ 2500 руб. (на школы: с. Чеколаповки 
500 р., Зарыбинецъ-Немировскихъ 500 р., Цыбулевки 500 р., 
Шелудокъ 500 руб. и д. Гор дницъ 500 руб.), переассигнованы 
только на двѣ школы с. Чеколаповки 1500 руб. и д. Городницъ 
1000 руб.

= Резолюціей Его ІІреосвящѳн тва, ІІрео'вященнѣйшаго 
Митрофана, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 18 го 
января 1915 г., послѣдовавшей на журналѣ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 9-го сего января, настоятель 
Ольгопольскаго собора протоіерей Поликарнъ Гулевичъ утверж
денъ завѣдующимъ и законоучителемъ Ольгопольской женской 
второклассной школы. Тойжѳ резолюціей утвержденъ въ долж
ности сверхштатнаго члена Подольскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта членъ Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ, Антонъ Моисеевичъ Дороно- 
вичъ.

— Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта смѣта Летичѳв- 
скаго уѣзднаго Отдѣленія на содержаніе канцеляріи отдѣленія 
въ 1915 году на сумму 937 р. утверждена.
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=» Въ силу постановленія Училищнаго Совѣта, утвержден
наго Архипастырской резолюціей, завѣдующему Чѳрнокозинец- 
кой второклассной жѳвской школой, священнику А. Стемпков- 
<>кому выдала довѣренность на веденіе дѣла въ судебныхъ уста
новленіяхъ о захватѣ части школьной усадьбы.

= Утвержденнымъ Архипастырский резолюціей журналомъ 
Еіархіальнаго Училищнаго Совѣта разрѣшенъ двухмѣсячный 
на лечѳніе отпускъ учителю церковно-приходской школы с. 
Красноселки, Гайсинскаго уѣзда, Якову Ляховскому.

----- -—•♦04' —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1915 годъ

„РОДНИКЪ*
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

Годъ изданія ХХХіѴ.
Рекомендованъ, одобревъ и допущенъ для всѣхъ учебныхъ заве
деній Учен. и Учеба. Комитетами: Св. Синода, Канцеляріи по 
учрѳжд. Имп. Маріи, Уиравл. воѳн.-уч. заведеній, Мин. Нар.

Просв. и Мин. Финансовъ.
Удостоенъ: 1) Почетнаго диплома на педагогической выставкѣ 
Общества Трудолюбія въ Москвѣ въ 1888 г., 2) Похвальнаго ог 
зыва на первой Всероссійской выставкѣ печатнаго дѣла въ 1895 г., 
3) Диплома на В.ѳроссійской выставкѣ въ 1896 г. въ Н.-Новго-* 
родѣ по отдѣлу народнаго образованія. 4) Зо ютой медали на • 
международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ" въ 1904 г. и 5) Сере

бряной медали на всемірной выставкѣ въ Льежѣ въ 1905 г.

Въ 1915 году подписчики получатъ:
12 книгъ разнообр. содерж., 6 гато иллюстрир. Повѣсти, разсказы, 
путешествія, очерки. Статьи и картины изъ жизни народовъ, 
принимающихъ участіе въ войнѣ. „Клубъ Родника14, въ которомъ 

участвуютъ сами читатели.
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10 автотипій съ картинъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, 
на мѣловой бумагѣ. .

2 картины въ краскахъ.
Подписная цѣна 5 рублей въ годъ съ пересылкой.

Допускается разсрочка: 1-е полуг.—3 р., 2-ѳ полуг.—2 р. 
Пробный № высылается 8а 6 семикопѳечныхъ марокъ.

„СОЛНЫШКО"
журналъ для начальныхъ школъ и младшаго возраста.

Годъ изданія XI.
Допущенъ Уч. Ком. М. И. П. Учил. Сов. при Св. Синодѣ и 
Учебн. Ком. Вѣд. Учр. Императрицы Маріи къ выпискѣ, по пред
варительной подпискѣ, въ низш. и среди, учѳбн.эавед., въ народи, 

и ученич. библ., въ цѳрк.-прих. школы и пріюты.
Въ 1915 году подписчики журнала получатъ:

12 №№ журнала, заключающихъ въ себѣ: разсказы, сказки, стихи, 
естеств. историч. очерки, пьесы, ноты для хорового пѣнія, загадки, 
задачи, каррикатуры, отдѣльныя картинки среди текста, множе

ство иллюстрацій. Статьи въ каждомъ № закончены.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
I. 8 книжечекъ „ЗВѢЗДОЧКИ", разнообразнаго содержанія, со

многими иллюстраціями.
11. 8 большихъ картинъ съ объяснительнымъ текстомъ. 

Подписная цѣна 1 рубль въ годъ съ перес. 
Пробный № высылается за 2 семикопеѳчныхъ марки.

„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ".
XXXIX г. И8Д. Органъ семейнаго воспитанія.

12 №№ въ годъ. Статьи по физич., умств., нравств. воспитанію 
и обученію дѣтѣй. Біологическое и психологическое изученіе ре- 

'бенка. Наблюденія съ семьѣ. Занятія съ дѣтьми въ семьѣ. 
' Обшѳств. воспитаніе. Педагогическая хроника. Рефераты книгъ 

по вопросамъ новѣйшей педагогики. Библіографія.
Цѣна 1 рубль въ годъ съ перес. 

Подробныя программы безплатно.
Контора всѣхъ трехъ журналовъ! Петроградъ, Тав

рическая, 37.
Издатѳльнипа Е. Альмедингенъ.

Редакторы Н. и Т. Альмедингенъ.
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О ПОДПИСКѢ въ 1915-мъ году на ежемѣсячный журналъ

издаваемый Братствомъ св. Василія Еп. Рязанскаго-
(XXV Й (25) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью путемъ раскры
тія положительной истины Евангелія и Православія указать за
блуждающимся ложь расколосѳктантства, магометанства и совре
меннаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлечѳвія ихъ 
въ лоно Христовой церкви. „Миссіонерскій Сборникъ", объеди
няя лучшія рабочія силы но спеціальнымъ вопросамъ миссіи, 
стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей право

славія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.

„Миссіонерскій" Сборникъ въ 1915 году издается по программѣ, 
утвержденной Святѣйшимъ Сенодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ 

сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, на
правленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и замѣт
ки по исторіи и обличенію сектантства и раскола—Библіографи
ческія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ от
ношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣствыхъ мис
сіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сек
тантствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.— 
Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а так
же и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣ
ятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонер
скихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, 
сектанствомъ и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Расноря- > 
жѳвія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектант
ской противораскольнической миссіи, имѣющія практическій ин
тересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи. Сообщенія о 
выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сек- 
танства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей 
Церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектант
ства внѣ Рязанской епархіи.
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Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопросамъ- 
миссіи и расколосектантства*).

Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и школъ. 
Редакція будетъ продолжать изданіе въ 1915 г. особымъ прило
женіемъ къ журналу Листковъ „Живое Слово по вопрасомъ вѣ
ры и нравственности". Цѣль изданія ихъ—дать твердыя основы 
вѣры и нравственности чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣиить хри
стіанскія начала семьи, общества и государства.

А въ переживаемое нынѣ время міровой войны Редакція 
въ спеціальномъ отдѣлѣ „Година великаго общенароднаго испы
танія" и въ либткахъ „Живое Слово", выясняя міровыя явленія 
въ жизни человѣчества, будетъ раскрывать самыя основы, на 
которыхъ эиждется наша государственная и религіозно-нрав
ственная жизнь.

Въ виду вступленія „Миссіон. Сборника" въ 25-й годъ 
своего издательства, достаточно для себя зарекомендовавшаго, о 
чемъ говорятъ многіе отзывы въ періодическихъ изданіяхъ (напр. 
„Сѵн. Цѳрк. Вѣд." 1910 г. № 16—17; № 41, стр. 1757; „Моск. 
Вѣд." 1910 г. № 246; „Рус. ГІал “ 1911 г. № 45, стр. 720;
„Кавк. Благ." 1912 г. № 13, стр. 9: „Калуж. ц.-общ. Вбст." 
1913 г. № 36, стр. 14: „Тамб. Еа. Вѣд" 1913 г. № 51, стр. 
1633; „Перм. Еп. Вѣд." 1913 г. № 35—36, стр. 855; „Омск. Е. 
Вѣд." 1914 г. № 2, стр. 5—6; газ. „Подолія" 1914 г. № 23 за 
21 фѳвр.) Редакція считаетъ для себя излишнимъ выяснять зна
ченіе и пользу своего журнара въ дѣлѣ служенія его Церкви и 
Государству: журналъ говоритъ самъ за себя.

„Миссіон. Сборникъ", признанный всероссійскими Сьѣздами- 
спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной 
внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. 
за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходска
го духовенства, школъ, дух.-учебн. завѳд., законоучителей и всѣхъ 
Труженниковъ святаго миссіонерскаго дѣла.

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 
1915 году: Архіеп. Варшав. Николай, Саратов. Еп. Палладій, 
Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Еп. Неофитъ, Архим. Иларіонъ (Инсп. Моск. 
Дух. Акад.), Архим. Веніаминъ, Прот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Бого
любовъ, М. А. Кальневъ, К. Н. Плотниковъ А. Г. Кулешовъ, Л. 3. 
Кунцевичъ, А. А. Никольскій, Н. А. Виноградскій, Т. М. Олейни
ковъ, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. I. Остроумовъ, Врачъ Вл. П. 
Клевеваль, Д. И. Скворцовъ, Вс. Ѳ. Смирновъ, В. Зарайскій, Н. В. 
Смирягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Правдолюбовъ, М. 
Струмѣнскій, Пав. Устиновъ, Вл. Шкловскій, С; Ивановъ, И. Ше- 
лудяковъ П. Ѳ. Исаевъ Аѳ В. Кузнецовъ, прот. Евг. Благонра
вовъ, Свящ. Г. Богословскій Свящ.—закон. гимн. Ах. Введен
скій, Свящ.—Закон. гимн. С. Соколовъ, прот. Евг. Овсянниковъ, 
А. И. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. 
Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкій, Священники-миссіонеры; 
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ю. Ди. Александровъ С. Богдановичъ; о. Воловей, о. Гр. Дрибин- 
певъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. Г. 
Кассандровъ, о. А. Львовъ, о. 1. Полянскій, о. I. Артемьевъ, о. 
М. Ремезовъ, о. М. Побѣдинскій, о. П. Сухановъ, о. Вас. Деми
довъ, о. Г. Носковъ, о. Вас Доронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. 
Покровскій, о. М. Головановъ, о. П. Сергѣевъ, о. Гр. Страховъ 
о. П. Ситковскій и др.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" выходя ежемѣсячно книжками въ 
5 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе 60 

початыхъ листовъ Цѣна эа годовое изданіе 3 р.

Адресъ: Рязавъ, Редакція „Миссіонерскаго Сборника".

Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.

Открыта подписка на

Богословскій Вѣстникъ
1915-й годъ

(двадцать четвертый годъ изданія).
Въ 1915 году Императорская Московская Духовная Акаде

мія будетъ продолжіть изданіе „Богословскаго Вѣстника" на 
прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія св. Огцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима 
■Исповѣдника).

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по нау
камъ богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обществен
нымъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профессо
ровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-пікольнаго бого
словія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Рооеіи, православна 
го Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академиче
скихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемѣнахъ во внѣ
шней и внутренней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской такъ и иностранной богооловской философской н 
церковно-исторической литературы.
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VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣль
ной нумераціей страницъ, труды выдающихся представителей цер
ковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ. Въ 1915 мъ году будутъ 
окончены печатаніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" Архиман
дрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному Пи
санію Ветхаго Завѣта А. А. Жданова.

VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1914 годъ.
Органъ высшей церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ" 

самымъ положеніемъ своимъ нризываѳтся къ неуклонному служе
нію, методами и орудіями науки, интересамъ св. Церкви. Раскры
вать нетлѣнныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять 
пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи, уяснять вѣчное и не
преходящее значеніе церковности, показывать, что она есть на 
Только моментъ и фактъ исторіи, но и непреложное условіе вѣч
ной жизни-—такова прямая, положительная задача этого служенія 
Ц -ркви. Но П'л житѳльная зідачч неизбѣжно связывается съ 
задачею отрицательною,—съ борьбою противъ расхищенія духов
наго достоянія Церкви съ расчисткою Церковныхъ владѣній отъ 
всѣхъ чуждыхъ природѣ ея силъ, п (кушающихся на ея собствен
ность и на самое ея существованіе.

Въ 1915 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе 
ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МА КСИМА ИСПОВѢДНИКА.

Творенія этого Отца стремятся объединить греческую фило
софію (Ціатона и Аоистотѳля) съ христіанскимъ богословіемъ 
Б >бліи и св. Отцовъ (Аѳанасія, Григорія Богослова, Григорія Нис
скаго) и христіанскою мистик >ю (Діонисія Ареопагита и египет
скихъ подвижниковь) главнымъ образомъ въ идеѣ богочеловѣчѳ- 
чества, глубокомысленно рнскрываем >й въ строгомъ и стройномъ 
соотвѣтствіи понятій бог 'вочеловѣченія и чѳлозѣкообоженія,—чѣмъ 
вполнѣ отвѣчаюгь нарождающейся вь современныхъ образованныхъ 
людяхъ потребности богословскаго углубленія въ созерцательную 
сторону христіачстіа или христіанскую мудрость. Столь же глу
бокомысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины 
дѣятельной 'стороны христіанства или христіанской добродѣтели, 
возглавляемой и объединяемой въ любви, коей св. Отецъ посвя
щаетъ отдѣльное сочиненіе, состоящее изъ вдохновенно-увлека
тельныхъ изреченій—чѣмъ идѳть навстрѣчу запросамъ христіан
скаго цодвижничѳства, особѳно въ монашеской жизни. Соединяя 
христіанскую мудрость съ христіінскою добродѣтелью такъ же 
тѣоно и стройно, кікъ душа соединена съ тѣломъ, творенія св. 
Мак-има всегда дістазляли увлекательное чтеніе не только для 
богосл >вовъ и ученыхъ любителей христіанской мудрости но и 
для всѣхь ревнителей христіанский добродѣтели, о чемъ говорятъ 
много «и ленные сниоки ихъ, —длжѳ для женщинъ, какъ это сви
дѣтельствуетъ Анна Комнина о евоѳй матери, царицѣ Иринѣ. И 
тѣмъ болѣе живымъ и дѣйственнымъ должно являться слово св. 
Максима, что за нимъ стоитъ цѣлая самоотверженная жизнь св. 
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Огца, запечатлѣвшаго искренность и непреложность своихъ убѣ
жденій великимъ подвигомъ:—оставленія блестящей карьеры при 
Византійскомъ дворѣ и пожизненнаго пребыванія простымъ мо
нахомъ—постоянной и неослабной борьбы за истину Христову 
оъ сильными врагами ея—царями и патріархами Константино
польскими,—продолжительной и тяжелой жизни ссыльника и уз
ника тюремнаго,—наконецъ мученичества чревъ отсѣченіе бого
глаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая 
изданіе перевода всѣхъ твореній св. Максима, справедливо назы
ваемаго „Философомъ", „Исповѣдникомъ" и „Мученикомъ",—ре
дакція Б. В-ка надѣется дать высокое удовлетвореніе всѣмъ 
искателямъ христіанской мудрости и ревнителямъ христіанской 
добродѣтели.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" безъ прило
женій—семъ рублей съ пересылкой.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Бэгооловскій Вѣст
никъ" подписчикамъ его вь 1915 году будетъ предложенъ по 
ихъ выбору, одинъ изъ слѣдующихъ трехъ комплектовъ книгъ, 
съ неодинаковой доплатой.

I. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ основной подпис
ной платы, еще 1 руб., получатъ а) Творенія св. Кирилла іеру
салимскаго, въ одномъ томѣ (Слова огласительныя и слова тайно 
водсгвѳнныя); в) Творенія прея. Іоанна Лѣствичника (Лѣствица я 
Слово къ Пастырю).

Св. Кириллъ Іерусалимскій принадлежитъ къ числу св. 
Отцовъ, въ общедоступной формѣ излагавшихъ выводы современ
ной богословской науки, и его бесѣды представляютъ собою ка
техизическія поученія, которыя были произнесены предъ готовя
щимися ко крещенію и въ которыхъ предлагалось послѣдователь
ное истолк>вініе Символа вѣры, Тачнсгвь крещенія, миропомаза
нія и евхаристіи. По своей живой и общедоступной формѣ, а 
равно ио овоѳму глубокому содержанію, толкованія эти не утра
тили значенія донынѣ, и въ нихъ можно найти богатый матері
алъ какъ для церковныхъ поученій, такъ и для высоко-назида- 
дательнаго домашняго чтенія.

Творенія прѳп. Іоанна Лѣствичника являются образцомъ 
аскетической литературы. Въ противоположность святоотеческой 
догматической письменности, п 'священной формулировкѣ догма
товъ и ихъ обоснованію данными тогдашней литературы, фило
софіи и науки творенія отцовъ-аскетовъ ставятъ и разрѣшаютъ 
иную задачу—освѣтить человѣческую душу въ ея наиб >лѣѳ глу
бокихъ влеченіяхъ, съ ея стремленіемъ къ нравственному добру 
и ея низменными поползновеніями; опредѣлить условія, .при ко
торыхъ грѣхъ съ наибольшей силой овладѣваетъ волей человѣ
ка и указать средства къ борьбѣ сь грѣхомъ и пути къ нрав- 
ствѳному усовершенствованію. Въ твореніяхъ преп. Іоанна Лѣст
вичника читатель и найдетъ въ ясномъ и краткомъ изложеніи, 
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■наставленія, касающіяся духовной жизни и нравственной чисто
ты, приближающей человѣка къ Богу.

II. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ подписной платы, 
еще 1. 50 к., получать изданный къ юбилею Академіи сборникъ 
„Памяти почившихъ наставниковъ". Въ этѵмъ сборникѣ (ѴІІ-|- 
402 стр.) даны біографіи и характеристики слѣдующихъ виднѣй
шихъ дѣятелей Академіи за первое столѣтіе ея существованія: 
прот. П. С. Делицына, прот. Ѳ. А. Голубинскаго, прот, А. В. 
Торскаго, проф. В. Д. Кудрявцева-Платонова, проф. Д. Ѳ. Голу
бинскаго, прот. С. К. Смирнова, проф. П. С. Казанскаго, проф. 
Е. Е. Голубинскаго, проф Н. И. Субботина, проф. В. 0. Ключев
скаго, проф. А. П. Лебедева, пр ф. И. Н. Корсунскаго и проф. 
А. И. Введенскаго. Біографіи этихъ выдающихся дѣятелей Ака
деміи даютъ богатый матеріалъ какъ для оффиціальной исторіи 
Академіи, такъ и для характеристики бытовой стороны академи
ческой жизни за прошлое столѣтіе. При каждой біографіи пор
треты на мѣловой бумагѣ (Вь отдѣльной продажѣ цѣна 2 руб. 
безъ пересылки).
Подписчики, приплатившіе, сверхъ подписной платы, еще 3 руб.

50 коп., получатъ 
Въ память столѣтія 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Московской духовной 
Академіи

Сборникъ научныхъ статей, 
•принадлежащихъ бывшимъ и настоящимъ членамъ академической 
корпораціи: Высокопр. Антонію архіѳ \ Харьковскому „О заг
робной жизни и вѣчныхъ мученіяхъ", Высокопр. Арсенію архіѳи. 
Новгородскому „Митрополитъ С'чавскій Д >сиѳѳй въ его сношені
яхъ съ Россіей", Высокопр. Евдокиму архіѳп. Сѣверо-Америк. 
„Изъ исторіи слова", Преосв. Ѳеодору еписк. Волоколамскому, 
ректору Академіи: „О духовной жизни", Аохим. Иларіону, инспек
тору Академіи: „Краеугольный камень Цѳокви",—профессорамъ: 
Г. А. Воскресенскому „Къ воиросу о научномъ изданіи славян
скаго перевода Библіи", В. А. Соколову „Изъ англійской церковной 
жизни XVI вѣка", Н. А. Заозѳрскому „Загадочная славянская 
версія IX правила Халкидонскаго сб ора", С. И. Соболевскому 
„Значеніе слова <рек<Ьѵ7)с в > 2 Тим. 4 13", С. С. Глаголеву „Фи
лософія и свобода", свящ. Е. А. Вор нцову „Къ в шроеу о про
исхожденіи синагоги", Д. И. Введенскому „Авраамъ и Сарра вь 
странѣ Фараоновъ", свящ. Д. В Рождественскому „Преосв. I аннъ 
еп. Смолен-кій", свящ. В. Н. Сирахову „Вѣра въ близость пару- 
сіи или второго пришествія Господа въ пѳрвохриетіанствѣ и у 
св. Ап. Павла", А. П. Орлову „Сотѳріологія Ансельма Кентер
берійскаго", Н. Л. Туницкому „Хиландарскій отрывокъ „Слова 
къ брату столпнику" съ именемъ Иларіона, мигр. Кіевскаго", 
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свящ. II. А. Флоренскому „Смыслъ идеализма", А. И. Алмазову 
„Умершіе подъ церковнымъ отлученіемъ"—уже напечатаны, я 
другія многія печатаются.

Ивдаѳтся Сборникъ въ двухъ частяхъ. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна за обѣ части 5 р., отдѣльно каждая часть 3 р.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Подписная цѣна на журналъ безъ приложеній— семь р., за 

границу—10 р. С ь приложеніемъ комлекта № 1-й—восемь р.; съ 
комлѳктомъ ,№ II й—В'семь р. 50 к ; съ комлектомъ № 111-й— 
10 р. 50 к. Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 р. 
и къ 1 іюля 3 руб.. Стозмость приложеній уплачивается при 
подпискѣ.

За перемѣну адреса 20 кон.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ из

даній редакціи пользуются скидкой отъ 20—ЗО°/о, въ зависимости 
отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Новыя КНИГИ:

Александръ Введенскій.

Религіозныя сомнѣнія нашихъ дней.
ОГЛАВЛЕНІЕ.

1. Оскудѣніе вѣры.
2. Воскресеніе Христово, какъ торжество вѣры, правды, смысла 

жизни, прогресса безсмертія.
3. Сомнѣнія въ Божествѣ I. Христа.
4. Бѣсы и бѣсноватые.
5. Погребеніе или сожженіе?
6. - Тайна чудотворной силы св. иконъ.
7. Библія и наука по вопросу о происхожденіи міра и че

ловѣка.
8. Дѣйствуетъ ли благодать черезъ недостойныхъ пастырей?'
9. Христіанскій постъ и современная медицина.

10. Правъ ли Безель въ своихъ сужденіяхъ о христіанствѣ?

Цѣна 2 руб. Одесса. 1914 г,
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Александръ Введенскій.

Борьба съ сектантствомъ.
ОГЛАВЛЕНІЕ.

1. Полемическіе пріемы опытныхъ миссіонеровч.
2. Какъ пропагандируютъ сектанты и почему они имѣютъ 

успѣхъ?
3. Мѣры борьбы съ сектантствомъ.
4. Положительныя и отрицательныя стороны противосектант

ской дѣятельности.
5. Какъ предупредить появленіе сектантства?
6. Покровители и защитники сектантовъ.
7. Литература.

Цѣна 2 руб. Одесса. 1914 г.
Складъ изданій въ Одесскомъ Отдѣленіи книжнаго магазина

Т-ва А. С. Суворина „Новое Время “.

Редакторъ нѳоффиціальяой части
протоіерей Е. Сѣцинскій.

СОДЕРЖАНІЕ.
Оффиціальная часть. Вѣдомость смѣтныхъ назначеній 

по Подольской епархіи на 19)5 годъ. Распоряженія Епархіальнаго На
чальства.—1) Перемѣны по службѣ.—2) Вакантныя мѣста—3) Утвержде
ніе въ должности церковныхъ старостъ.—1) Благодарственныя письма 
изъ дѣйствующей арміи —5) Постановленія Епархіальнаго Съѣзда По
дольскаго духовенства 1914 года.

Нѳоффиціальная часть.. —1) Свѣтъ Христовъ среди мра
ка человѣческихъ бѣдъ и страданій.—2) Мѣстные це ковныѳ обряды ;и 
обычаи.—3) Какія православно-цѳрховныя установленія застаетъ въ Бу
ковинѣ Россія. —4) Изъ епархіальной жизни.—5) Церковно - школьная 
хроника.—6) Объявленія.

Приложеніе. Объявленія о журналахъ.

Цензоръ каѳедральный протоіерей И. Лебедевъ.
Печатать разрѣшается.

Военный цензоръ Середовичъ.

Каменѳцъ-Под. Электрическая типографія Свято-Троицкаго Братства. 
Уг. Базарной и Бульварной ул.



Приложеніе къ № 4 „Православной І1одоліии за 1915 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ- 
Открыта подписка

на журналъ церковно - общественной жизни, науки и 
литературы

IX годъ изданія 

„ХРИСТІАНИНЪ.** 
Журналъ вступаетъ въ девятый годъ изданія.

Выходитъ ежемѣсячно книгами, на хорошей бумагѣ, съ иллюстра
ціями, при дѣятельномъ участіи извѣстныхъ научныхъ и литера
турныхъ силъ, выдающихся цорковно общественныхъ дѣятелей.

Добрая репутація журнала, поставившаго евоею задачею 
служеніе великому дѣлу „христіанизаціи44 современнаго общества 
и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него 
съ разныхъ сторой г, настолько упрочилась за восемь лѣтъ суще
ствованія журнала, что Редакція и въ настоящій уже девятый 
годъ изданія считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя 
обществу и повторять еще разъ свою программу, которая по 
прежнему остается безъ всякой аѳремѣны. Мы напомнимъ здѣсь 
нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему 
всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ 
каждаго христіанина въ его жизни на землѣ; будемъ на стражѣ 
христіанства.
Съ наступающаго года журналъ будетъ вічходить при ближай
шемъ участіи группы профессоровъ Императорской Московской 

Духовной Академіи.
Въ жунвлѣ открывается новый, полный интереса, отдѣлъ подъ 

заглавіемъ: „ИЗЪ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ44.
Предполагаются къ печатанію: „ПИСЬМА О ЗАПАДѢ44, архим 

Иларіона.
Въ теченіе года „Христіанинъ44 дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 12 книжекъ журнала.
II. ЖИВОЕ СЛОВО.

(Проповѣдническіе труды студентовъ Академіи.)
III По церковно-общественнымъ вопросамъ.

Т. III. Архіепископа Евдокима.

IV. Райскіе цвѣты съ Русской земли т. IV
П. Ѳ. Новгородскаг1’.
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V. 12 квім> вді назвавіелъ: „Малевькій Христіанинъ^-
(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.

V. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія.
Условія подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля 

съ доставкой и пересылкой въ Россіи; заграницу: на годъ 8 руб., 
на полгода—4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ 
перес., наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.

При выпискѣ не мѳаѣѳ десяти экземпл.—11-й высылается 
безплатно.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персо
нала, прочимъ по соглашенію. За перемѣну адреса 20 коп.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи. 
Редакція журнала „ХРИСТІАНИНЪ".

Редакторъ-Издатель Архіѳпиогопъ Евдокимъ.
Пом. Редактора Профессоръ II. Е. Виноградовъ.

Открыта подписка въ 1915 году на
9-й годъ изданія.

Органъ церковной, религіозной и общественной жизни. 

Северо-Западнаго края.
Двухнедѣльное изданіе, имѣющее своею ближайшею задачею за' 
щиту интересовъ Православной Церкви и русской народности 
въ кр.дѣ, а также распространеніе просвѣщенія въ духѣ Право

славія и русскихъ началъ.
Опрѳд. Св. Синода 25 іюня 1907 г. Вѣстникъ Братства" 

допущенъ къ выпискѣ во всѣ библіотеки церковныхъ школъ Сѣ
веро-Западнаго края (Цѳрк. ВЬд. 1907 г. № 27, стр. 186)

Восемь лѣтъ изданія „Вѣстника Братства" ясно доказали, 
насколько назрѣла потребность въ подобномъ церковно-общест- 
енномъ органѣ, что выразилось въ томъ сочувствіи, съ которымъ- 
встрѣтило „Вѣстникъ Братства" мѣстное духовенство и общество, 
принявъ дѣятельное учазііе вь его изданіи своимъ сотрудничест
вомъ и подпиской, я также въ лестныхъ отзывахъ со стороны 
духовной вчасти и мірянъ.

Кіевскій ми сіонерскій съѣздъ одобрилъ „Вѣстникъ Братст
ва" и выразилъ пожеланіе, чтобы послѣдній сдѣлался централь
нымъ церковно миссіонерскимъ органомъ всего Западнаго края.
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На съѣздѣ представителей западно русскихъ братствъ въ 
Москвѣ по поводу нашего органа состоялосъ слѣдующее постанов
леніе: „Въ виду пользы Вѣстника Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства", ярко отражающаго церкозно общественную жизнь края 
и ревностно защищающаго интересы Провос авной Церкви, ре
комендовать братствамъ поддерживать Виленскій печатный ор
ганъ своимъ сутрудничѳствомъ и стараться его распространить".

Стремясь оправдать такое обществѳное довѣріе, Редакція 
„Вѣстника" приложитъ всѣ старанія къ вящшему улучшенію 
своего изданія въ 1915 г ду. Въ его церкозвомъ отдѣлѣ видное 
мѣсто будетъ отведено исторіи Западно-русской Церкви, вопро
самъ противокатолической миссіи и проповѣдничеству. Проповѣ
ди въ „Вѣстникѣ" посѣщаются въ каждомъ №—рѣ, примѣнительно 
къ предстоящимъ праздникамъ и воскреснымъ днямъ. По при
мѣру прошлыхъ лѣтъ въ „Вѣстникѣ" будутъ иомѣщаться пор
треты историческихъ и соврѳмѳныхъ западно-русскихъ дѣятелей, 
а также снимки церквей, иконъ, монастырей, ц-рковныхъ древ
ностей и т. п.

Главное вниманіе въ новомъ подписномъ 1915 году будетъ 
посвящено интересамъ, жизни н дѣятельности БРАТСТВЪ.

Въ 1615 г. „Вѣстникъ" будетъ выходить съ тремя безплат
ными приложеніями: 1) „ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДО
МОСТИ" 2) „НА СЛУЖЕНІЕ СЛОВУ ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ" 
(проповѣдническій листокъ) и 3) „ЛИСТОКЪ ДЛЯ НАРОДА".

Кромѣ того, въ видѣ преміи, подписчики въ 1915 году по
лучатъ „Право славный календарь" (Изданіе Свяг. Синода), нѣко
торыя братскія изданія и оттиски выдающихся статей, помѣщен
ныхъ въ „Вѣстникѣ".

Вь прошломъ 1914 г. подписчики получили въ видѣ преміи:
1) Табель календарь на 1914 г.;—2) Карту военныхъ дѣйствій 
Россіи съ Австріей и Германіей;—брошюры 3) ІІроф. П. Н. Жу- 
вича „Записка объ открытіи духовной Академіи въ Вильнѣ;—4) 
А. И. Миловидова „Западно-русскія братства, ихъ современное 
значеніе и задачи";—5) Д. Бирбека „Гоненія за вѣру въ Червон
ной Рѵси и 6) П. М. Андріанова „Великая Отечественная вой
на" (1812 г.).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ для обязательныхъ подпи чи- 
к- въ 5 руб. съ пересылкою, и доставкою, для необязательныхъ на 
годъ—3 руб. съ пересылкою и доставкою, на полгода 2 руб., 
на три мѣсяца—1 руб., на одинъ мѣсяцъ 40 коп.

Отдѣльные номера (20 коп.) можно получать въ Редакціи 
при Литовской Дух. Семвііаріи, гдѣ принимается и подписка.

Въ Редакціи имѣются въ ограниченномъ числѣ экземпляры 
журнала за 1912—1914 г.г.
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Открыта подписка на 1915 годъ.свътъ
ежедневная, независимая, самая дешевая и распространенная рус

ская газета. Основана В. В. Комаровымъ.

„СВѢТЪ" даетъ послѣднія военныя новости.

„СВѢТЪ" имѣетъ своихъ спеціальныхъ военныхъ корре
спондентовъ на русско-германскомъ и русско-австрійскомъ те
атрахъ военныхъ дѣйствій.

„СВѢТЪ" имѣетъ спеціальнаго корреспондента на серб
скомъ театрѣ войны.

Двое нашихъ корреспондентовъ объѣзжаютъ Балканскій 
полуостровъ, Швейцарію и Италію.

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою 4 р. на годъ 
сь 1 января но 31 декабря. 2 р. на полгода съ 1 января или 
съ 1 іюля. 1 р. на три мѣсяца съ 1 янв., 1 апр., съ 1 іюля, 
1 октября.

Адресовать: Петроградъ, Невскій пр., 136.

Открыта подписка на 1915 годъ
(Десятый годъ изданія)

„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ**
иллюстрированный журналъ

ПРОГРЕССИВНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА.
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ (24 №№-ра въ годъ) книжками 

въ 3 листа.
Задача жураала—возможно вѣрнѣе и полнѣе отражать современ

ную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Къ читателямъ.—2) Хроника.—3) Оригинальныя статьи.—4) 
Переводныя статьи,— 5) Изъ міра науки.—6) Вѣсти съ пасѣкъ.— 
7) Изъ дѣятельности земствъ.—8) Изъ дѣятельности пчеловод
ныхъ обществъ.—9) Законы и распоряженія правительства, каса
ющіеся пчеловодства.—10) Отовсюду.—11) Библіографія.—12) 
Изъ переписки съ пчеловодами.—13) Изъ прошлаго.—14) Во- 
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«росы и отвѣты.—15 Смѣсь.—16) Списокъ книгъ, поступающихъ 
въ редакцію—17) Почтовый ящикъ (письма вь редакцію).—18) 

Извѣщенія г.г. подписчиковъ.—Объявленія.
Журналъ „Пчеловодная Жизнь'* посвященъ, главнымъ образомъ, 
практическому пчеловодству. На страницахъ журнала сообщает
ся обо всемъ выдающемся и о всѣхь новинкахъ въ области пче
ловодства, появляющихся какъ въ Россіи, такъ и за границей. 
Въ журналѣ „Пчеловодная Жизнь" принимаютъ участіе всѣ вы
дающіеся русскіе пчеловоды. Журналъ „Пчеловодная Жизнь" 
является безплатнымъ совѣтчикомъ: за восемь лѣтъ дано до 2.500 

безплатныхъ отвѣтовъ.
Наконецъ, каждый годовой подписчикъ пользуется правомъ помѣ
стить безплатное объявленіе въ отдѣлѣ „Извѣщенія подписчи

ковъ" 1 разъ въ 10 строкъ.
Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

Цѣна съ пересылкою:
1 годъ 3 руб., х/г года 1 руб. 50 коп., 3 мѣсяца 75 коп., 1 мѣ

сяцъ 25 кое.,
Отдѣльный № ръ 15 коп.

Допускается разсрочка по 1 руб. въ теченіе первыхъ трехъ мѣся
цевъ года. За наложный платежъ 25 коп,

„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ" (съ перес.) за 1906 г., 1908 г.,
1912 г. и 1913 г. до 2 руб., за всѣ 4 года—6 руб. съ перес. 
„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ" за 1907, 1909, 1910, 1911 и 1914 г.г. 

вся разошлась.

ПОДПИСКУ АДРЕСОВАТЬ: Петроградъ. Матнѣѳвская ул., д. № 
11. „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ".

Открыта подписка на 1915 годъ
(5 й годъ изданія). »

„ПЧЕЛОВОДЪ",
Ежемѣсячный общедоступный иллюстрированный журналъ прак

тическаго пчелов дствэ.
Цѣль изданія—создать такой органъ, который былъ бы досту

пенъ—и по цѣнѣ, и по содержанію,—всѣмъ пчеловодамъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Бесѣды пчеловодныя.
2) Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ, практическаго 

содержанія;
3) Статьи переводныя, того же содержанія.



6

4) Пчелов дная жизнь (хроника).
5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ.
6) Вопросы и отвѣты.
7) Смѣсь.
8) Объявленія г.г. подписчиковъ.
(Каждый подписчикъ имѣетъ право помѣшать свои объявле

нія за плату по 10 коп. строка).
9) Объявленія.

Редакторъ - издатель М. А. Дерновъ.
Цѣна съ пересылкою:

1 годъ 60 коп. 1 мѣсяцъ 5 коп. Отдѣльный № 7 коп. За гра
ницу 80 коп.

НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖЕМЪ ЖУРНАЛЪ НЕ ВЫСЫЛАЕТСЯ.
Адресъ: Петр градъ, Матвѣевская ул., д. № 11, журналъ „Пче

ловодъ".
„Пчеловодъ" за 1912 г., 1913 г. и 1914 г. по 75 коп. сь пере

сылкой.
„Пчеловодъ" за 1911 г.—весь разошелся.

Открыта подписка на 1915 годъ
(четвертый годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„КРОНШТАДТСКІЙ ПАСТЫРЬ”.
Издатель журнала „Общество въ память Отца Іоанна 

.Кронштадтскаго “.
Главною цѣлью настоящаго изданія является широкое озна

комленіе русскихъ православныхъ людей съ мыслями и дѣяні
ями приснопамятнаго Батющки О. Іоанна Кронштадтскаго. Благо
честивые русскіе люди, при жизни 0. Іоанна, съ жадностью при
слушивались къ каждому слову его. Но и теперь, послѣ кончины 
этого славнаго, праведнаго пастыря, благодатное вліяніе его 
пріібрѣтаетъ все большее и большее распространеніе. „Обще
ство въ память О. Іоанна Кронштадтскаго" своимъ журваломъ 
и намѣрено идти навстрѣчу духовной жаждѣ тѣхъ русскихъ 
людей, которые хотѣли бы руководиться въ своей христіанской 
жизни завѣтами Батюшки и въ воспоминаніяхъ о немъ находить 
себѣ благодатное утѣшеніе.

Впрочемъ журналъ „Кронштадтскій Пастырь" не оірани- 
чивается свѣтлою личностью незабвеннаго Батюшки О. Іоанна 
Ильича Сергіева. На страниціхъ журнала помѣшаются статьи по 
самымъ разнообразными запросамъ духа, волнующимъ человѣчѳ- 



ство, и освѣщаются въ строго православномъ духѣ различные 
вопросы церковной и общественной жизни, какъ видно изъ ниже
слѣдующей программы журнала:

1) Мысли и совѣты о Іоанна Ильича Сергіева (извлеченія 
изъ дневника и проповѣдей). 2) Свѣтлой памяти добраго Крон
штадтскаго пастыря (воспоминанія объ о. Іоаннѣ и сообщенія 
о силѣ молитвы и дѣяніяхъ его любви). 3) Статьи, разсужденія 
и замѣтки вѣро нравоучительнаго содержанія. 4) По святымъ 
мѣстамъ (описанія и сообщенія о святыняхъ Правосл. Церкви). 
5) На стражѣ Православія (апологетическій отдѣлъ), в) Краткая 
лѣтопись церковно-общественной жизни въ Россіи. 7) Отдѣлъ 
беллетристическій (иовѣсти, разсказы и стихотворенія назида
тельнаго и патріотическаго характер»), 8) Отклики и впечатлѣ
нія (фельетонъ). 9) Сообщенія о жизни и дѣятельности „ОБЩЕ
СТВА ВЪ ПАМЯТЬ 0. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО" 10) Отзывы 
о книгахъ. И) Объявленія.

Вь 1915 году всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ разо
сланы два безплатныхъ приложенія: 1) Послѣднія проповѣди о. 
Іоанна Кронштадтскаго, произнесенныя въ Іоанновскомъ мона
стырѣ, и 2) Петроградскій Іоанновскій женскій первоклассный 
монастырь (его описаніе съ 9 рисунками и автографомъ ба
тюшки).

Но журналу Учебнаго Комитета, утвержденному Святѣй
шимъ Синодомъ, постановлена: Журналъ „Кронштадтскій па
стырь", издаваемый Правленіемъ Общества въ память о. Іоанна 
Кронштадтскаго, за 1912, 1913 и 1914 г.г.—одобрить для прі
обрѣтенія въ ученическія библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 
(Церковныя Вѣдомости № 39, отъ 27 сентября 1914 года).
Подписная цѣна съ пересылкой: на 1 годъ—3 руб.; 6 мѣс.—

1 руб. 50 к >п.; 3 мѣс.—75 коп.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ И КОНТОРЫ: Петроградъ, Карповка, д. 41.
Отвѣтственные редакторы: Священникъ 7. Н. Орнатскій. Діа

конъ 7. В. Смолинъ.

Открыта подписка на 1915 г. на журналъ-газету.

„ВОСКРЕСЕНІЕ".
Еженедѣльный, иллюстрированный самый дешевый 
журналъ-газета для народа, школъ, духовенства и 

сельской интеллигенціи.
Дать читателю исключительно дешевый журналъ-газету, ко

торый еженедѣльно нолно отражалъ бы жизнь (военныя событія 
въ данное время въ оссбѳнности) и тѣмъ для лицъ малоилу- 
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щихъ или живущихъ въ глухой провинціи замѣнялъ бы ежеднев
ное чтеніе газетъ, а для читателей ежедневныхъ газетъ попол
нялъ бы кругъ газетныхъ свѣдѣній литературныхъ и рисуноч
нымъ матеріаломъ—такова задача журнала.

Создать рука - объ - руку съ читателями общедоступный по 
цѣнѣ и содержанію, нужный нашей родинѣ честный, полезный, 
широко распространенный журналъ - газету, вѣстникъ всесторон
няго нашего воскресенія—такова цѣлъ изданія журнала.

Пользі, занимательность, легкость усвоенія, живость и яр
кость изложенія и подчасъ возм жность отвести душу на шуткѣ 
и остромъ словѣ — таковы основанія литературнаго изложенія 
статей, которыя будутъ весьма разнообразны по содержанію. Ил
люстраціи--рисунки (въ особенности, ка ающіѳся войны), порт
реты, злободневныя шуточныя каррикатуры и проч. будутъ мно
гочисленны и вполнѣ отчетливо исполнены. Приглядная внѣш
ность журнала будетъ соотвѣтствовать достоинствамъ его содер
жанія.

При всѣхъ этихъ условіяхъ, Редакціей, въ разсчетѣ на ши
рокій кругъ подписчиковъ, назначена исключительно дешевая.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: годъ 1 руб. 50 коп., полгода 85 коп. 
Плату слѣдуетъ направлять въ контору журнала — Петроградъ, 

Наменноостровскій пр., 26.
Редакторъ - издатель Н. Н. Сергіевскій.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 г.
на ежеімѣсячный проповѣдническій листокъ

ПАСТЫРЬ ПРОПОВѢДНИКЪ,
выходящиій съ 1909 года, въ которомъ аомѣщаются краткія, но 
содержательныя, простыя, общедоступныя современныя поученія 
на воскресные, праздничные и царскіе дни, а также на разные 
случаи, поученія катехизическія и поученія къ трезвости, подъ 
нижеслѣдующими рубриками: I. Поученія на воскресные и празд
ничные дни; II. Поученія и рѣчи на разные случаи; III. Поученія 

къ трезвости.

Въ качествѣ приложенія на 1915 годъ будутъ даваться за особую 
приплату въ размѣрѣ 30 копѣекъ духовно назидательные листки 

разнаго содержанія, не менѣе 60 листковъ въ годъ.

Высылается журналъ за мѣсяцъ до произношенія.
Въ журналѣ примаютъ участіе студенты Академіи и лучшіе 

проповѣдники епархіи.
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Подписная цѣна годовому изданію съ пересылкою—въ Россіи 
гъ приложеніемъ 1 р. 60 к., безъ приложенія 1 р. 30 к., за 
сравицу съ прилож. 1 р. 80 к., безъ прилож. 1 р. 50 коп.

Адресъ: Вѳрхнѳ-Уфалейскій заводъ, ІЬрмской губерніи,
Редакціи листка „Пастырь-Проповѣдникъ".

Чтобы получить журналъ безостановочно, подписчики благо
волятъ возобновить подписку на него заблаговременно.

Редакторъ-Издатель, свящ. Александръ Филипповъ.

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедѣльный 
журналъ.

„Вѣра и Жизнь".
Изданіе Братства св. Михаила, кн. Черниговскаго.

4-й годъ изданія.

Журналъ издается при Братствѣ св. Михаила, князя Чернигов
скаго, и выходитъ два раза въ мысяцъ книжками размѣромъ 

въ 9—10 печатныхъ листовъ каждая.
Ставя своей задачей—проводить въ сознаніе мыслящаго чело
вѣка истинно-разумное рѣшеніе главныхъ вопросовъ міробытія 
и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сторонъ и про
явленій человѣческой жизни, въ частности,—выдающихся собы
тій церковной и общественно-государственной жизни, сложныхъ 
явленій изъ просвѣтительно-пастырской практики и, въ особен
ности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ братствъ,— 
журналъ на своихъ страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ попу
лярнаго содержанія изъ различныхъ областей научно-философ

ской и богословской мысли.
Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

а) богословско-философскаго (научно-популярныя статьи по во
просамъ православно-христіанскаго богословія и философіи), б) 
пастырско-миссіонерскаго (статьи по разнымъ вопросамъ пастыр
ской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церковно
историческаго (статьи по церковной и гражданской исторіи, ар
хеологіи и пр.), г) литературно педагогическаго (статьи по лите
ратурѣ, педагогикѣ художественныя произведенія), д) церковно
общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій цорковно-обществѳн- 
яой жизни въ Россіи и заграницей и хроника мѣстной ѳпар-
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хіальной жизни), е) оффиціальной частя (правительственныя 
распоряженія и оффиціальныя сообщенія). -

Подписная цѣна: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к.. на полгода 
3 р. 50 к., отдѣльный номеръ 50 к.

Адресъ: Черниговъ, Духовная семинарія, Редакція журнала „Вѣра 
и Жизнь".

Открыта подписка на 1915 г.
(ХЬІ годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ",
издаваемый при

Императорской Петроградской Духовной Академіи.

Еженедѣльный журналъ. „Церковный Вѣстникъ" вступаетъ 
въ 1915 г. въ сорокъ первый годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный 
Вѣстникъ" ставитъ своею задачею давать объективное, академи
ческое освѣщеніе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ 
при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію 
въ журналѣ ориглаіпены профессора всѣхъ духовныхъ Академій, 
а ровно и представители богословской науки въ университетахъ.

Рядомъ съ этимъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ тому, 
чтобы своевременно освѣдомляіь своихъ читателей о новостяхъ 
въ церковной, духовно-учебной и цѳрковно-школьвой жизни.

Журналъ ставить также своею обязанностію знакомить чита
телей „Церковнаго ВЬстника" съ новѣйшими теченіями въ обла
сти духовно идейной жизни современнаго общества и съ отраже
ніями ихъ въ современной наукѣ, публицистикѣ и художествен
ной литературѣ.

Въ программу издавія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвига

емыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ 
(богословскихъ, ц.-историческихъ, ц.-практичѳскихъ, духовно-учеб
ныхъ) и церковно-общественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно общественнаго характера, 
въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя н общественныя 
явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ 
редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ в 
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читателей, ксторыѳ пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы “ приводятся и подверга
ются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія 
сужденія свѣтской и духовн й печати по вопросамъ, составляю
щимъ злобу дня.

4) Систематическій обзоръ духовной періодической печати. 
Этотъ вновь вводимый съ наступающаго 1915 года отдѣлъ ста
витъ своей задачей слѣдить за движеніемъ отечественной бого
словской и церковно-исторической мысли и знакомить читателей 
„Ц. В." со всѣми болѣе или менѣе видными проявленія ея, от
ражающимися на страницахъ богословскихъ журналовъ.

5) Духовная и церковная школя. Въ этомъ отдѣлѣ помѣ
щаются извѣстія о жизни и дѣятеляности Духовныхъ Академій, 
семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются 
циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются 
свѣдѣнія о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному 
и церковно-школьному вѣдомствамъ.

6) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихь страницахъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно приходской практики, поручая со
ставленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ 
лицамъ.

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знако
мящія читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной 
жизни.

8) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
9) Постановленія и распоряженія правительства, печата

емыя, смотря ио обстоятельствамъ, полностью или въ извле
ченіи.

10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи. 
Въ данномъ отдѣлѣ рядомъ съ хроникой церковно-общественной 
жизни будетъ съ наступающаго подписного года обращено осо
бое вниманіе на епархіальную печать, которая несетъ свою 
скромную, малозамѣтную, но тѣмъ не менѣе многонолѳзную 
службу, являясь единственнымъ печатнымъ органомъ, гдѣ съ 
большей или меньшей полнотой и объективностью отражается 
пастырская идейная и практическая жизнь епархіальнаго духо
венства. Все наиболѣе цѣнное и выдающееся вь этой области 
будетъ своевременно отмѣчаться на страницахъ „Цѳрковн. 
Вѣсти."

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
12) Библіографическій листокъ, содержащій въ себѣ пере

чень всѣхъ заслуживающихъ вниманія новинокъ какъ духовной, 
такъ и свѣтской печати (книги, брошюры, журнальныя статьи и 
т. п.), появляющихся на книжномъ рынкѣ.

13) Объявленія.



Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются 
отдѣльные №М» „Ц. В.“ безплатно.

Условія подлиски на 1915 годъ.
На годъ въ Россіи 5 руб., за границу 7 руб. На полгода въ Рсс- 
сіи 3 руб., за границу—руб. На годъ съ ежемѣсячнымъ журна
ломъ „Христіанское Чтеніе" въ Россіи 8 руб. За границу 10 руб.

Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: Петроградъ, 
Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.

За редактора дошитъ Императорской Петроградской 
Духовной Академіи Н. Малаховъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ11.
-Съ 1915 года „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ", вступая въ 56-й 
годъ своего изданія, будетъ выходитъ йодъ НОВОЮ РЕДАКЦІ
ЕЮ, при Московскомъ въ Кремлѣ Каѳедральномъ Чудовомъ мо

настырѣ.
ПРОГРАММА:

1) Труды по изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и 
Богослуженія. 2) С>атьи вѣроучиіельн. и нравоучительн. содер
жанія и на современныя явленія въ общѳствѳн. и частной жиз
ни. 3) „ІІублич. богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣ- 
богослужеб. бесѣды, особ. изъ святоотеческ. троревій и змамени- 
тыхъ пастырей Церкви 5) Цѳрковно-историч. разсказы. 6) Воспо
минанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и 
по духовной-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдова
нія преосвящ. Ѳеофана Затворника, іеросхим. о. Амвросія Оптин- 
скаго и др. 8) Общепонятное и духовно-поучитѳльн. изложеніе 
свѣдѣній изъ наукъ естѳствѳв. 9) Описаніе путешествій къ св. 
мѣстамъ. 10 Данныя о расколѣ. 11) Свѣдѣнія о западныхъ испо
вѣданіяхъ: римско-католическ., англиканск., лютеранск., рефор- 
матск., различныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ ученій и обря
довъ. 12) Литературное обозрѣніе 13) Современ. печать. 14) Кри
тика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы.

Опредѣленіемъ училищ. Совѣта при Св. Синодѣ отъ 16—19 
іюня 1898 г. за № 477 постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить для библіотекъ церков- 
но-приход. школъ.

Журналъ выходить двухмѣсячными книжками. Годовая цѣ
на журнала за годъ 2 рубля, за Ча года—1 руб., съ доставк. и 
перес. За границу 4 рубля.
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Адресъ: МОСКВА. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ редакцію 
журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ".

Можно подписываться и вь конторѣ Печковской (Москва, 
Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Литературный матеріалъ для „'Душѳполезя. Чтенія" надо 
направлять и за справками обращаться но адресу: „Петроградъ 
Калашниковская набережная, д. 32. кв. 46. Тѳл. 146- 71. Ивану 
Георгіевичу Айвазову".

Редакторы;. Намѣстникъ Чудова монастыря Преосвященный 
Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. д'цента Петроградской 
Дух. Академіи Петроградскій еиарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

Открыта подписка на 1915 годъ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ XX.

Въ 1915 году журналъ будетъ издаваться но слѣдующей, 
утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, программѣ: I. Очерки, раз
сказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни („Угол
ки школьной жизни"). II. Статьи по общимъ вопросамъ народна
го образованія. III. Статьи по вопросамъ педагогики и дидакти
ки. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопро
самъ воспитанія и обученія. V. И ъ школьной практики (прак
тическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной 
школы; примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училище
вѣдѣнію). IV. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и 
замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. 
Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. > Библіогра- 
фичискій листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣ
нія; библіографическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣль
ныхъ приложеній: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1914—1915 
учебный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (содержа
нія руководственно-педагогическаго) и Книжки дкя ученической 
библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборника стихотвореній) 3) Ноты 
для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки (особено, научнаго 
содержанія) иллюсірируюгся рисунками и чертежами.

Въ журналѣ принимаютъ участіе Н. И. Бахтинъ, проф. А. 
А. Бронзовъ, А. М. Ванчак въ, проф. Д. И. Введенскій, Н. С. 
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Дрѳнтельнъ, К. Д. Дубровскій, К. В. Ельницкій, Я. И. Коваль
скій, А. А Корвнфскій, Кл. Лукашевичъ, П. Н. Лупповъ, А. II. 
Налимовъ, Н. Новичъ, И. И. Полянскій Г. Л. Поповъ, М М. По
повъ-Платоновъ, В. Родниковъ, В. Л. Розенбергъ, Я- И. Рудневъ, 
свящ,. Е. Сосунцовъ, Н. Тичѳръ, В. Федоровъ, проф. В. Шимке- 
вичъ, акад. М. Б. Яновскій и многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—ра
но 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 яа годъ съ пере
сылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное Образованіе* да
етъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Кален
даря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля явля
ется до послѣдней степени пониженной в равняется почти загото
вительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редак
ція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки началь
нымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюд
жетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Со 
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Петроградъ, Кабикетокая, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовась требова
нія такъ: ІІтг., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журн. 
„Народное Образованіе".

Редакторъ I/. Мироносицкій.

Открыта подписка на 1915 годъ на еженедѣльный 

церковно-народный журналъ 

„Свѣтъ Печерскій
Журналъ заботится о просвѣщеніи православнаго русскаго народа 
свѣтомъ Христовой истины: учитъ, какъ надо вѣровать и какъ 

жить по вѣрѣ.
Для пастырей Церкви журналъ „Свѣтъ Печерскій" служитъ 

незамѣнимымъ подспорьемъ въ произнесеніи поученій и веденіи 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, а простому- народу даетъ пре
красное назидательное чтеніе.

Всѣ важныя событія и вопросы народной общественной 
жизни „Свѣтъ Печерскій" разсматриваетъ при нѳмерцающемъ 
всѣгѣ Евінгѳлія, при свѣтѣ чистаго христіанства.
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Редакція журнала „Свѣтъ Печерскій" за одинъ годъ полу
чила массу благодарственныхъ писемъ и восторженныхъ отзывовъ. 
Эго свидѣтельствуетъ, что „Свѣтъ Печерскій" и очень полезенъ 
и необходимъ.

Всѣхъ, кому дорога вѣра и правда Божія, редакція журнала 
„Свѣтъ Печерскій" приглашаетъ принять братское участіе въ 
великомъ дѣлѣ служенія Церкви словомъ любви, вѣры и рев
ности.

Журналъ высылаться будетъ еженедѣльно, заблаговременно 
и аккуратно, въ объемѣ одного печатнаго листа (16 огр., въ 
8 долю).

Годовая цѣна журнала 1 рубль, съ доставкой и пересылкой. 
Подписныя деньги и вообще всѣ требованія и вся корреспонден

ція должны быть направляемы по слѣдущѳму адресу: 
Кіевъ. Кіево-Печерская Давра, редакція журн. „Свѣтъ Печерскій". 

Редакторъ „Свѣта Печерскаго"
Протоіерей Сазва Потѣхинъ.

ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г.

на ежемѣсячный литературно-художественный,- иллюстрирован
ный журналъ для дѣтей 8—12 лѣтъ

„НЕЗНБУДКН"
2-й годъ изданія.

подъ ред. прот. А. Тѳмномѣрова и А. Платоновой.
Задача „Незабудки" дачъ чтенія, которое, возбуждая захва

тывающій интересъ и отвѣчая умственнымъ забросамъ ребенка, 
незамѣтно для него самого, пробуждало бы и укрѣпляло въ немъ 
благородныя стремленія духа и любовь ко всему родному. Тща
тельный выборъ матеріала и роскошная внѣшность—отличительныя 
особенности „Незабудки".

Содержаніе „Незабудки": бесѣды съ читателями, повѣсти, 
разсказы,—историческіе и бытовые,—стих., популярно-научныя 
статьи, искорки, анекдоты, шарады, реб. и пр.

Вв 1915 г. подписчика „Незабудки" получатъ:
1) 12 №№ журнала увеличеннаго книжнаго формата, кото

рые составятъ 3 большихъ тома, болѣе 800 стр.
2) „Подъ Грозой". Ист. пов. изъ временъ татарщины. А. 

Платоновой.
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3) „Любовь до конца". Ист. цов. изъ жизни иѳрвыхъ христ. 
А. Платоновой.

4) 10 художественныхъ красочнныхъ автотипій сь картинъ 
лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

„Незабудка" издается изящно, на отличной бумагѣ.
„Незабудка" богато иллюстрирована.
Содержаніе „Незабудки1* разнообразно и интересно.
Въ „Незабудкѣ** вѳ будетъ переводныхъ статей.
Къ сотрудничеству въ „Незабудкѣ** привлечены лучшія ли

тературныя силы.
Въ „Незабудкѣ" дѣти не прочитаютъ нечего не соотвѣтству

ющаго ихъ возрасту.
Поэтому „Незабудка" необходима въ каждой семьѣ, гдѣ есть 

дѣти, въ каждой школѣ и библіотекѣ и въ младшихъ классахъ 
среднихъ учебныхъ заведеній.

Подписная цѣна „Незабудки" за годъ 4 руб., за гран. 6 р., 
полгода—‘2р., 3 мѣс.—1 р., пробный № 30 коп., нал. плат. 40 к.

Редакція „Незабудки": Петроградъ. Петропавловская крѣ
пость, 86, кв. 1. Телефонъ 104—53.

Оставшіеся экземпляры „Незабудки" за 1914 г.—4 р. съ пе
ресылкой въ Европ. Россіи.

При „Неза удкѣ" будетъ издаваться для школъ и народа 
„Библіотека Незабудки" Въ Библіотеку" войдутъ книги разно
образнаго сод. (рѳл. нр., истор., гѳограф. и бытового). Особен
ности книжекъ „БИБЛІОТЕКИ" интересное содержаніе, доступ
ное изложеніе и хорошія иллюстраціи.

ВЪ 1915 ГОДУ

духовный учено-литературный журналъ 

„ЧТЕНІЯ 
въ ОВществѣ Люоителйй Духовнаго Присвѣщенія“ 

будетъ издаваться по прежней программѣ выпусками въ количе
ствѣ четырехъ и въ объемѣ отъ 5—7 листовъ каждігй.

Цѣна журнала на годъ съ доставкою и пересылкою:
1) для членовъ Общества и всѣхъ его отдѣловъ—3 р.
*2) дчя несостоящихъ членами Оощества или ею отдѣ

ловъ—4 р.
Подписка принимается въ Епархіальной Библіотекѣ 
(Москва, Лиховъ пер., Епархіальный домъ).

Редакторъ протоіерей Николай Извѣковъ.
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