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ОТД-БЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О ПЕНСІЯХЪ.

По указу Святѣйшаго Синода отъ 15 февраля 1908 года 
за Л» 2082 назначены пенсіи: заштатному протоіерею, состояв
шему на священнической вакансіи при Пятницкой города Ско
пина церкви, Іоанну Соловьеву въ размѣрѣ 800 руб. съ 28 ав
густа 1907 года, дня объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 
изъ Скопинскаго уѣзднаго Казначейства; заштатному священ
нику церкви села Лихаревіцины, Раненбургскаго уѣзда, Тихону 
Лаврову въ размѣрѣ 100 руб. съ 21 сентября 1907 года, дня 
окончательнаго удовлетворенія содержаніемъ отъ казны, изъ Мо
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сковскаго Казначейства; заштатному діакону церкви села Неме- 
рова, Скопинскаго уѣзда, Василію Никандрову въ размѣрѣ 200 р. 
съ 9 іюля 1907 года, дня объявленія указа объ увольненіи за 
штатъ, изъ Скопинскаго уѣзднаго Казначейства; заштатному діа
кону церкви села Дегтярки, Скопинскаго уѣзда, Михаилу Коп- 
нину въ размѣрѣ 100 руб. съ 27 іюня 1907 года, дня подачи 
прошенія, изъ Скопинскаго уѣзднаго Казначейства; заштатному 
діакону, состоявшему на псаломщической вакансіи при церкви 
села Городковичъ, Спасскаго уѣзда, Гавріилу Малышеву въ раз
мѣрѣ 100 руб. съ 7 октября 1907 года, дня объявленія указа 
объ увольненіи за штатъ, изъ Спасскаго уѣзднаго Казначейства; 
заштатному псаломщику церкви села Путятина, Сапожковскаго 
уѣзда, Василію Перову въ размѣрѣ 100 руб. съ 19 сентября 
1907 года, дня окончательнаго удовлетворенія содержаніемъ отъ 
казны, изъ Сапожковскаго уѣзднаго Казначейства; вдовѣ діакона 
церкви села Делехова, Скопинскаго уѣзда, Аникиты Силина Аннѣ 
Силиной съ сыномъ Леонидомъ въ размѣрѣ 133 руб. 33 коп. съ 
17 іюня 1907 года, дня смерти мужа, изъ Скопинскаго уѣзднаго 
Казначейства; вдовѣ діакона, состоявшаго па псаломщической 
вакансіи при церкви села Протасова, Зарайскаго уѣзда, Алексѣя 
Лебедева Татьянѣ Лебедевой въ размѣрѣ 50 руб. съ 4 іюня 
1907 года, дня смерти мужа, изъ Зарайскаго уѣзднаго Казначей
ства и вдовѣ псаломщика Екатерининской города Рязани церкви 
Владиміра Безсрсбрепникова Любови Безсребренниковой съ несо
вершеннолѣтними дѣтьми ея Леонидомъ и Екатериною въ раз
мѣрѣ 83 руб. 33 коп. съ 10 Августа 1907 года, дня смерти мужа, 
изъ Рязанскаго Губернскаго Казначейства.

О ЕДИНОВРЕМЕННОМЪ ПОСОБІИ.
Но указу Святѣйшаго Синода отъ 19 февраля 1908 года 

за № 2149 назначено единовременное пособіе изъ казны вдовѣ 
священника церкви села Лунина, Спасскаго уѣзда, Михаила 
Остроумова Маріи Остроумовой въ размѣрѣ 150 руб. изъ Спас
скаго уѣзднаго Казначейства.



161 -

Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго 
Начальства.

Рукоположенъ въ сапъ священника къ церкви села Солотчи, 
Рязанскаго уѣзда, учитель церковноприходской школы, окончив
шій курсъ семинарскихъ наукъ Николай Миловзоровъ.

Посвящены въ стихарь псаломщики: Ряжскаго уѣзда села 
Курбатова Константинъ Перовъ; Раненбургскаго уѣзда села Аста
пова Николай Саломаптнъ и Зарайскаго уѣзда села Апоничищъ 
Ѳеодоръ Стрижъ.

Опредѣлены: 1) па священническія мѣста: къ церкви села 
Чичкина, Рязанскаго уѣзда, діаконъ села Незнанова, Ряжскаго 
уѣзда, Илья Сахаровъ; къ церкви села Хруіцова, Данковскаго 
уѣзда, учитель церковно-приходской школы, окончившій курсъ 
семинарскихъ наукъ Николай Миловзоровъ; къ церкви села Крас
ной Слободы. Сапожковскаго уѣзда, псаломщикъ села Сысой, 
того же уѣзда, Павелъ Миловзоровъ: къ церкви Александро-Ма- 
ріинскаго женскаго монастыря діаконъ Рязанскаго женскаго мо
настыря Николай Селезневъ; къ церкви села Свѣчъ, Михайлов
скаго уѣзда, псаломщикъ села Купли-Ямъ, Егорьевскаго уѣзда, 
Михаилъ Челъцовъ; 2) на діаконскія мѣста: къ церкви села Тол
стыхъ Ольховъ, Ряжскаго уѣзда, псаломщикъ села Напольнаго, 
Сапожковскаго уѣзда, Димитрій Близнецовъ; къ церкви села Боль
шого Снѣжетка, Раненбургскаго уѣзда, псаломщикъ села Затвор
наго, Скопинскаго уѣзда, Василій Маковъ и 3) на псаломщичес
кое мѣсто къ церкви села Альяшева, Рязанскаго уѣзда, окон
чившій курсъ семинарскихъ наукъ Ѳеодоръ Покровскій.

Перемѣщены: священникъ села Чернавы, Скопинскаго уѣзда, 
Николай Смирновъ на священническое мѣсто къ церкви села Ба
бенокъ, Касимовскаго уѣзда; священникъ села Абакумова, Прон- 
скаго уѣзда, Іоаннъ Перфильевъ на священническое мѣсто къ 
церкви села Краснаго Липовца. того же уѣзда; священникъ 
Алекеандро-Маріинскаго женскаго монастыря Василій Скворцовъ 
на священническое мѣсто къ церкви села ПІехминой Слободы,
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Рязанскаго уѣзда; діаконъ села Новикъ, Спасскаго уѣзда, Іоаннъ 
Маковъ на діаконское мѣсто къ церкви села Вышгорода, Рязан
скаго уѣзда; діаконъ села Тресвятскаго, Рижскаго уѣзда, Іоаннъ 
Богдановъ на діаконское мѣсто къ церкви села Купли-Ямъ Егорь
евскаго уѣзда, и діаконъ Казанской богадѣленной города Зарай
ска церкви Іоаннъ Чистосердовъ на діаконское мѣсто къ Введен
ской города Рязани церкви.

Назначены на вновь открытыя мѣста при Успенской кладби
щенской города Ряжска церкви: на священническое сверхштатный 
священникъ соборной Благовѣщенской города Ряжска церкви 
Петръ Лаговъ и на псаломщическое—сверхштатный псаломщикъ 
той же соборной Благовѣщенской церкви Василій Покровскій.

Утверждены: 1) въ должностяхъ законоучителей народныхъ 
училищъ: священникъ села Поливанова, Михайловскаго уѣзда, 
Павелъ Абрамкинъ Поливановскаго земскаго училища: священ
никъ села Свинчуса, Касимовскаго уѣзда, Павелъ Соколовъ Дуб
ровскаго мужскаго земскаго училища; 2) въ должностяхъ членовъ 
благочинническаго совѣта по третьему Касимовскому благочинни
ческому округу священники: села Константинова Александръ Ла
говъ и села Николаевской Тумы Александръ Сперантовъ; 3) въ 
должностяхъ церковныхъ старостъ'- при церкви Дома призрѣнія 
г.г. Дашковыхъ въ гор. Рязани Коллежскій Совѣтникъ Матвѣй 
Лихаревъ', по Рязанскому уѣзду при церкви села Спасъ-Клепи
ковъ крестьянинъ Иванъ Смирновъ; въ городѣ Егорьевскѣ при 
соборной церкви Мануфактуръ Совѣтникъ Михаилъ Бардыгинъ; 
по Егорьевскому уѣзду при церкви села Алешни временный ку
пецъ Семенъ Байковъ; въ городѣ Зарайскѣ при Входоіерусалим
ской церкви крестьянинъ Иванъ Киселевъ’, по Зарайскому уѣзду 
при церкви села Трасны крестьянинъ Василій Шамовъ; по Ра- 
ненбургскому уѣзду при церкви села Старокленскаго крестьянинъ 
Григорій Новиковъ, по Сапожковскому уѣзду: при церкви села 
Березовки крестьянинъ Иванъ Яковлевъ; при церкви села Про- 
тасьева Угла купеческій сынъ Димитрій Подшивалинъ; но Ско- 
пинскому уѣзду: при церкви села Вязовенки крестьянинъ Моисей



Гребвньковъ: нри церкви села Муравлянки запасной старшій ун
теръ офицеръ Владиміръ Полухинъ: при церкви села Спасскаго 
крестьянинъ Захаръ Уваровъ; по Ряженому уѣзду: при церкви 
села Кензина Боровскій мѣшанинъ Гавріилъ Ушаковъ; при церкви 
села Введенскаго, Хупотки тожъ, крестьянинъ Іоакимъ Оськинъ, 
при церкви села Журавинки крестьянинъ Андрей Царевъ; при 
церкви села Петрова крестьянинъ Иванъ Самыкинъ; при церкви 
села Стоянова. Куровщины тожъ, крестьянинъ Потапій Никано
ровъ: при церкви села Нагорнаго крестьянинъ Димитрій Ивановъ; 
по Данковскому уѣзду: при церкви села Орловки крестьянинъ 
Лаврентій Филатовъ; при церкви села Перехвали крестьянинъ 
Григорій Миллимъ; по Пронскому уѣзду при церкви села Боль
шаго крестьянинъ Егоръ Салинъ; по Касимовскому уѣзду: при 
церкви села Вѣщура крестьянинъ Яковъ Казанскій; при церкви 
села Лѣсунова Касимовскій мѣщанинъ Василій Кабановъ и при 
церкви седа Черкасова крестьянинъ Николай Левинъ.

Извѣстія Епархіальнаго Начальства.
За смертію исключаются изъ списковъ: священникъ села 

Красной Слободы. Сапожковскаго уѣзда, Зосима Русовъ: псалом
щикъ села Звѣрева, Данковскаго уѣзда, Егоръ Звѣревъ и за
штатный псаломщикъ села Истья, Пронскаго уѣзда Трофимъ 
Игумновъ.

Состоятъ праздными мѣста: 1) протоіерейскія: при соборной 
города Ряжска церкви; при соборной города Спасска церкви; 
2) священническія: при церкви села Новопаникъ Дянковскаго 
уѣзда; при церкви села Танинскаго, Раненбургскаго уѣзда; при 
церкви села Домоваго, того же уѣзда; при церкви села Солнцева, 
того же уѣзда; при церкви погоста Преображенскаго, Егорьев
скаго уѣзда; при церкви села Радушкина, Филиппова тожъ. За
райскаго узда; при церкви села Соловыхъ, Раненбургскаго уѣзда; 
при церкви села Троицы, что на Ракѣ, Пронскаго уѣзда; при
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церкви села Хворощевки, Скопинскаго уѣзда; при церкви села 
Большихъ Кочуръ, Данковскаго уѣзда; при церкви села Озеровъ, 
Ряжскаго уѣзда; при церкви села Барсвева, Касимовскаго уѣзда; 
при церкви села Чернавы. Скопинскаго уѣзда; при церкви села 
Абакумова, Пронскаго уѣзда; при церкви села Зименокъ Маро
выхъ, Зарайскаго уѣзда; 3) діаконскія: при церкви села Братовки, 
Раненбургскаго уѣзда; при церкви села Новопаникъ, Данков
скаго уѣзда, при церкви села Чуйкова, Сапожковскаго уѣзда; при 
церкви села Михей, того же уѣзда; при церкви села Подвязья, 
Рязанскаго уѣзда; при церкви села Протасьева Угла. Сапожков
скаго уѣзда; при церкви села Константинова, Спасскаго уѣзда; 
при церкви села Сергіевскаго. Данковскаго уѣзда; при церкви 

■ села Романовыхъ Дарковъ, Сапожковскаго уѣзда; при церкви села 
Веретья, Спасскаго уѣзда; при церкви села Безстужева, Прон
скаго уѣзда; при церкви Касимовскаго Казанскаго женскаго мо
настыря; при церкви села Юсова, Раненбургскаго уѣзда; при 
церкви села Кумина, Скопинскаго уѣзда; при церкви села Путя
тина, Раненбургскаго уѣзда; при церкви села Черной Рѣчки, 
Сапожковскаго уѣзда; при церкви села Ялмонти, Егорьевскаго 
уѣзда; при церкви села Новикъ. Спасскаго уѣзда; при церкви 
села Незнанова, Ряжскаго уѣзда; при церкви села Тресвятскаго, 
того же уѣзда; при церкви села Сабчакова, Спасскаго уѣзда; 
4) псаломщическія: при кладбищенской города Сапожка церкви— 
нештатное; при церкви Рязанскаго исправительнаго арестантскаго 
отдѣленія; при церкви села Звѣрева, Данковскаго уѣзда; при 
церкви села Напольнаго, Сапожковскаго уѣзда; при церкви села 
Сысой, того же уѣзда; при церкви Рязанскаго Казанскаго жен
скаго монастыря; при церкви села Купли-Ямъ, Егорьевскаго 
уѣзда; при церкви села Затворнаго, Скопинскаго уѣзда и при 
Казанской богодѣленной въ городѣ Зарайскѣ церкви; о) просфор- 
тческія: при соборной города Спасска церкви; при Богослов
ской церкви села Насилова, Пронскаго уѣзда, и при церквахъ 
селъ Егорьевскаго уѣзда: погоста Дмитріевскаго, Заболоти, Ла
вина, Новошина, Острова и Середникова.



Постройки и возобновленія. —Разрѣшено принтамъ и старо
стамъ церквей: села Спирина, Касимовскаго уѣзіа, перемѣнить 
старый разбитый колоколъ на новый, вѣсомъ до 200 пуд., на 
средства прихожанъ, съ добавленіемъ 500 руб. изъ свободныхъ 
церковныхъ суммъ;—села Стараго ІІластикова, Сапожковскаго 
уѣзда, перемѣнить на новый старый разбитый колоколъ, вѣсомъ 
въ ТВ пуда, на средства прихожанъ;—села Делехова, Скопинскаго 
уѣзда, перемѣнить старый разбитый колоколъ, вѣсомъ въ 101 пудъ, 
на новый—вѣсомъ до 200 пуд., на средства прихожанъ; -  села 
Поповскаго, Спасскаго уѣзда, перемѣнить старый разбитый ко
локолъ, вѣсомъ въ 53 пуда, на новый—вѣсомъ въ 103 пуда, на 
средства благотворителя князя Иліи Алексѣевича Крапоткина.

Пожертвовано въ церкви: села Старынина. Зарайскаго уѣзда, 
прихожанами, живущими въ г. С.-Петербургѣ, двѣ металлическія 
хоругви, стоимостью въ 500 руб.:—въ соборную Благовѣщенскую 
г. Ряжска—100 руб. за поминовеніе умершихъ Анастасіи и Ирины; 
200 руб. за поминовеніе умершаго Сергія и церковнымъ старо
стою—купцомъ Алексѣемъ Петровичемъ Ушаковымъ 1500 руб. 
на возобновленіе иконостаса въ придѣлѣ во имя Св. Царицы 
Александры;—въ Успенскую кладбищенскую г. Ряжска—100 руб. 
по духовному завѣщанію крестьянки Александры Герасимовой 
Ереминой за поминовеніе умершихъ Александры и Симеона;—въ 
Троицкую г. Ряжска—75 руб. мѣщанкою Параскевою Тимофее- 
вою Леонтьевою за поминовеніе умершихъ Александра и Пара
скевы, и 400 руб. мѣщаниномъ Петромъ Николаевымъ Поповымъ 
за поминовеніе умершихъ Петра и Параскевы;—въ Николаевскую 
г. Ряжска— 100 руб. мѣщанкою Анною Епимаховою Ларіоновой) 
за поминовеніе умершихъ Симеона и Александры; 150 руб. мѣ
щанкою дѣвицею Надеждою Иларіоновою Чиликиною за помино
веніе ея о здравіи, а по смерти—за упокой, и умершихъ сродни
ковъ ея Иларіона, Софіи, Іоанна и Анны;— Христорождествен
скую Фофоновской слободы г. Ряжска—металлическія ризы на 
мѣстныя иконы въ иконостасѣ—въ 175 руб. крестьянами той же 
слободы Михаиломъ Димитріевымъ и женою его Анною Тимофое-
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вою Новиковыми:—люстра въ 250 руб. и икона преподобнаго 
Серафима Саровскаго, въ кіотѣ и съ лампадою, въ 100 руб.— 
неизвѣстнымъ л Іядомъ;—Скорбященскую села Марчуковъ, Рижскаго 
уѣзда.—крестьяниномъ того же села Иваномъ Семеновымъ Туз
луковымъ—св. Евангеліе въ 55 руб.;--Николаевскую села Нагай- 
скаго, того же уѣзда,—люстра въ 150 руб. мѣщаниномъ Констан
тиномъ Павловымъ Александровымъ, и 100 руб. вдовою діакона 
села Гремяки, Пронскаго уѣзда, Анною Ивановою Кедровой за 
поминовеніе ея оздравіи. а по смерти—за упокой, и за помино
веніе умершихъ:—діакона Іоанна, Пелагеи, чтеца Іоанна, Маріи, 
Іоанна и сродниковъ ихъ;— Воскресенскую села Поплевина, 
того же уѣзда, священникомъ той же церкви Ѳеодоромъ Агла- 
мазЪвымъ 200 руб. за поминовеніе и 200 руб., съ тѣмъ, чтобы 
проценты съ нихъ раздавались, бѣднымъ вдовамъ и сиротамъ, а 
крестьяниномъ того же села Семеномъ Стефановымъ Жуковымъ— 
серебряная риза на мѣстную икону Спасителя, стоимостью, въ 
215 руб. 52 коп.— За что всѣмъ жертвователямъ поименован
ныхъ церквей г. Ряжска и селъ Ряжскаго уѣзда преподается 
Кго Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, Епис
копомъ Рязанскимъ и Зарайскимъ, Божіе благословеніе,— Въ 
Христорождественскую церковь села Истья, Пронскаго уѣзда, 
пожертвована мастеровыми того же села Димитріемъ Семеновымъ 
Голубевымъ икона Святителя и Чудотворца Николая, стоимостью 
въ 100 руб. За что жертвователю Голубеву объявляется благо
дарность Епархіальнаго Начальства. Въ церковь села Загорья, 
Рязанскаго уѣзда, пожертвовали: Егорьевскій купецъ Евдокимъ 
Яковлевичъ Титовъ—одежды на престолъ и жертвенникъ, сто- 
ющія 75 руб.; рабочіе Егорьевской фабрики Любомилова—мета
ллическую хоругвь—въ 185 руб.;— Егорьевская купчиха Елиза
вета Ивановна Радугина—напрестольный крестъ въ 175 руб., и 
С. Петербургскій купецъ Жевержеевъ—полныя облаченія для 
священника и діакона и стихарь для псаломщика,стоющія 100 руб.— 
За что жертвователямъ объявляется благодарность Епархіальнаго 
Начальства.— Въ церковь села Александрова, того же уѣзда,
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пожертаовано: Рязанскимъ купцомъ Дорофеемъ Ивановичемъ Ба
рабановымъ икона преподобнаго Серафима Саровскаго чудотворца, 
въ кіотѣ, стоимостью въ 400 руб., въ память чудеснаго избавле
нія Государя Императора Николая Александровича отъ грозив
шей ему опасности со стороны злоумышленниковъ въ 1907 году; 
церковнымъ старостою, коллежскимъ секретаремъ Сергѣемъ Петро
вичемъ Стародубскимъ св. Евангеліе—въ 105 руб. и полное обла
ченіе для священника и діакона въ 65 руб.; а прихожанами изъ 
Александровскаго прихода, проживающими въ г.г. Москвѣ и 
С. Петербургѣ,—180 руб., на которые пріобрѣтены сосудъ съ 
приборомъ и напрестольный крестъ вмѣсто похищенныхъ изъ 
означенной церкви неизвѣстными злоумышленниками 16 сен
тября 1907 года.

Духовными завѣщаніями—I) полковника Константина Ива
новича Веетенрикъ завѣщано церкви села Прудковъ, Зарайскаго 
уѣзда, вѣчнымъ вкладомъ 200 руб. й въ выдачу причту сей цер
кви 50 руб.,—и 2) отставного солдата изъ крестьянъ деревни 
Алферовой. Егорьевскаго уѣзда. Максима Васильева Васильева 
завѣщано новостроющейся Воскресенской церкви при названной 
деревнѣ Алферовой семь десятинъ земли, съ тѣмъ, чтобы изъ 
доходовъ сей земли ежегодно выдавать мѣстному причту по 2 руб. 
за поминовеніе въ воскресные дни его, завѣщателя—Максима, 
жены его Софіи и брата Стефана и за служеніе панихиды по 
немъ, завѣщателѣ, въ день его кончины.

Выданы просительныя книги съ 15-го февраля по 1-е марта 
сего 1908 года на сборъ пожертвованій въ предѣлахъ Рязанской 
епархіи на построеніе новыхъ церквей: въ селѣ Ястребкахъ, Ряж
енаго уѣзда, на имя сборщика изъ прихожанъ—крестьянина Павла 
Миронова Митяева;—въ селѣ Делеховѣ, Скопинскаго уѣзда, на 
имя сборщика—крестьянина того же села Антона Лукина Козы
рева;—въ селѣ Борщовомъ, того же уѣзда, на имя сборщика— 
крестьянина того же села Ѳеодора Аверкіева Кирьянова; въ селѣ 
Орловкѣ, Данковскаго уѣзда, на имя сборщика—крестьянина

■
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того же села Діомида Глѣбова Тулупова;— бъ селѣ Кочуровскомъ 
Городищѣ, того же уѣзда, на имя сборщика изъ прихожанъ— 
крестьянина Павла Яковлева Андреева.

Двѣ резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, 
Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, данныя по поводу вражды кре

стьянъ къ ихъ Приходскимъ священникамъ.

Именующіе себя уполномоченными отъ прихожанъ одной 
изъ церквей епархіи обратились къ Его Преосвященству, Пре
освященнѣйшему Никодиму, Епископу Рязанскому и Зарайскому, 
прошеніемъ, въ коемъ, обвиняя приходскихъ священниковъ въ 
вымогательствѣ платы при требоисправленіяхъ и ихъ непріязнен
ныхъ отношеніяхъ къ довѣрителямъ, ходатайствовали предъ Его 
Преосвященствомъ о производствѣ дознанія по сему дѣлу и, въ 
виду предстоящаго великопостнаго времени и исполненія прихо
жанами христіанскаго долга исповѣди и Си. Причастія, объ уда
леніи изъ прихода священниковъ и о назначеніи на ихъ мѣста 
новыхъ, при чемъ уполномоченные заявили Его Преосвященству, 
что, въ случаѣ неисполненія ихъ просьбы, они имѣютъ принести 
жалобу въ Святѣйшій Синодъ. На семъ прошеніи Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ. Епископомъ Ря
занскимъ и Зарайскимъ, дана слѣдующая резолюція: „объявить 
прихожанамъ, что я, какъ Архипастырь церкви Божіей, во имя 
Господа нашего Іисуса Христа, призываю ихъ отложить свою 
злобу на духовныхъ пастырей своихъ и съ исполненною мира и 
смиренія душею идти на исповѣдь къ симъ своимъ пастырямъ, 
оставаясь въ увѣренности, что возникшее препирательство ихъ 
изъ-за платы за требы въ свое время будетъ обслѣдовано и ра
зобрано Епархіальнымъ Начальствомъ. Пусть они знаютъ и 
помнятъ, что добрый человѣкъ простого работника не гонитъ со 
двора, не разобравши дѣла, а Архипастырю тѣмъ болѣе не при
стало по одному раздраженному заявленію прихожанъ, безъ над
лежащаго изслѣдованія, переводить изъ прихода священниковъ.
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не опредѣливши, кго правъ и кто виноватъ въ возникшемъ спорѣ. 
Пусть помнятъ также прихожане, что если они ревнуютъ о бла
гоговѣйномъ говѣній, исповѣди и причащеніи въ предстоящій 
постъ, то не объ изгнаніи священниковъ, по возникшей взаимной 
злобѣ, они должны хлопотать, а о примиреніи и прощеніи по 
заповѣди Господней: аще прощаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, 
и Отецъ вашъ Небесный проститъ вамъ согрѣшенія ваша. Стыдно 
имъ и угрожать Епископу подачею на него просьбы въ Святѣй
шій Синодъ: Епископъ въ своихъ дѣйствіяхъ ходитъ предъ ли- 
цемъ Господа и потому не имѣетъ побужденій быть пристраст
нымъ къ пастырямъ въ ущербъ пасомымъ. Эта угроза ихъ пока
зываетъ только, что они весьма дерзки и превозвосительны, такъ 
что даже не уважаютъ личности Епископа, что, конечно, гово
ритъ далеко не въ пользу ихъ въ ихъ препирательствѣ съ своими 
священниками. Молю Господа, да не воздастъ имъ за сіе огор
ченіе Епископу наказаніемъ, но трепещу и опасаюсь, зная, что 
Господь не отдастъ безвинно своихъ служителей на поруганіе”.— 
За симъ при отношеніи Господина Товарища Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода было препровождено на Архипастырское 
усмотрѣніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима. 
Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, прошеніе тѣхъ жѣ уполно
моченныхъ отъ прихожанъ, адресованное на имя Его Высоко
превосходительства, Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, о содѣйствіи къ удовлетворенію означенной выше просьбы 
ихъ о производствѣ дознанія по обвиненію приходскихъ священ
никовъ въ вымогательствѣ и объ удаленіи ихъ изъ прихода. На 
семъ отношеніи Его Превосходительства Его Преосвященствомъ 
дана такая резолюція: „ускорить производство по сему дѣлу, а 
прихожанамъ дать знать чрезъ подлежащее Волостное правленіе, 
что въ церкви Божіей не можетъ быть такого закона, по кото
рому обвиняемыхъ прихожанами священника и клириковъ можно 
было бы тотчасъ же, не дождавшись окончанія слѣдствія и суда, 
изгонять съ мѣста служенія и оставлять съ семействами безъ 
куска хлѣба. Такъ поступать грѣхъ и прихожанамъ желать этого
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стыдно. Если же они говорятъ о своей злобѣ взаимной съ свя
щенникомъ. по которой они не могутъ исповѣдываться у священ
ника, на котораго они принесли жалобу, то ото дѣло можно 
устроить такъ, какъ заповѣдалъ Господь нашь Іисусъ Христосъ: 
аще принесеши даръ твой къ алтарю и ту вспомянети, что братъ 
твой имать нѣчто на тя, иди прежде и смирись съ братомъ 
твоимъ и проч. И въ другомъ мѣстѣ: аще отпутаете человѣкомъ 
согрѣшенія ваша и Отецъ вашъ Небесный отпуститъ вамъ со
грѣшенія ваша. Такъ пусть они примирятся съ священникомъ 
и съ доброю и кроткою душею идутъ на исповѣдь, а дѣло о воз
награжденіи за требы-безъ злобы предоставятъ рѣшенію закон
наго суда. Безъ примиренія же и безъ отложенія изъ сердца 
злобы, о существованіи которой въ своемъ сердцѣ говорятъ они, 
все равно они не получатъ прощенія отъ Господа, хотя бы и 
исповѣдывались у другого священника, потому что неложно слово 
Господа: „аще не отпутаете человѣкомъ согрѣшеній ихъ. ни 
Отецъ вашъ Небесный отпуститъ вамъ согрѣшенія ваша", и въ 
этомъ случаѣ исповѣдь и причастіе будетъ для нихъ не во спа
сеніе и отпущеніе грѣховъ, но въ судъ и осужденіе*.

СОДЕРЖАНІЕ: Указы Святѣйшаго Синода о пенсіяхъ и единовременномъ пособіи.— 
Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго Начальства.—Извѣстія Епархіальнаго Началь
ства.—Двѣ резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, Епископа 
Рязанскаго н Зарайскаго, данныя по поводу вражды крестьянъ къ ихъ приходскимъ 
священникамъ.
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ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА.
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Я  рабъ лѣнивый и лукавый: 
Прости', исправь, не отвергай! 
Владыка жизни, Боже правый, 
Мнѣ духа праздности не дай!
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Но дай мнѣ каждое мгновенье 
Тебѣ и ближнимъ посвятить:
Пошли мнѣ правды разумѣнье 
И научи меня любить.
Моей грѣховною душою 
Не дай унынью овладѣть;
Но дай надеждою святою,
Любовью, вѣрой пламенѣть. 
Честолюбивыя стремленья,
Какъ плевелъ, въ сердцѣ заглуши; 
Пошли мнѣ мудрость и смиренье, 
Невинность дѣтскую души.
Отнынѣ праздными словами.
Не дай уста мнѣ осквернить;
Но дай устами и дѣлами 
Тебя, Всесильный, прославлять.
Въ борьбѣ съ тѣлесными страстями 
Душевной силы не лиши.
Да не опутаютъ сѣтями 
Грѣхи разсѣянной души.
Не дай мнѣ ближняго словами 
Иль помышленіемъ судить,
Но дай мнѣ сердцемъ и дѣлами 
Всѣхъ равно искренно любить.
Мой крестъ дорогою земною 
Пошли терпѣніе нести,
И все, чѣмъ грѣшенъ предъ Тобою, 
Мнѣ даруй видѣть и прости ').

И. Архиповъ.

Моск. ц. Вѣд.
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Нс осуждай за тѣмъ, что всѣ мы люди,
Всѣ слабы, немощны, опутаны грѣхомъ;
Волнуютъ страсти наши груди,
Въ грѣхѣ родимся и живемъ.

Нс осуждай. Чтобъ ближнихъ быть судьею,
Спроси у совѣсти: ты самъ-то лучше-ль ихъ?
О братъ! Кто лично чистъ душею,
Тотъ благъ къ погрѣшностямъ другихъ!

Не осуждай... Вѣдь слову нѣтъ возврата.
Смотри, чтобъ (какъ сказалъ Спаситель) не равно 
Увидишь спицу въ глазѣ брата,
А проглядишь въ своемъ бревно.

Не осуждай! Дерзнешь ли поручиться,
Что ты пристрастіемъ не будешь увлеченъ?
Не осуждай! Ты можешь ошибиться.
Не осуждай! Не будешь осужденъ! !)

Грозныя предостереженія.
(Слово въ нед. о блудномъ сынѣ).

На рѣкахъ Вавилонскихъ 
тамо сѣдохомъ и плакахомъ.

Псаломъ скорби, слезъ и печали, пѣснь тоски по родинѣ, 
вопль покаянія и сокрушеніе о грѣхахъ, сожалѣнія о невозврат
но потерянномъ счастьи, псаломъ униженныхъ и падшихъ,—какъ 
много думъ вызываетъ онъ у насъ, какъ много говоритъ онъ 
сердцу! Его пѣли сыны Израиля, потерявшіе отчизну и родной 
Іерусалимъ, пѣли въ горькомъ плѣну у жестокаго врага, когда 
гнали ихъ въ чужую землю. На рѣкахъ Вавилона вставали не
отступно предъ ними обвѣянныя святой поэзіей воспоминанія ро-

■) Чери. Е. Вѣд. -V 12.



дины: тамъ Іерусалимъ и священный Сіонъ, тамъ храмъ Госпо
день, тамъ родныя мѣста прекрасной земли обѣтованія, его рѣ
ки, горы и долы, тамъ родной народъ и его жизнь, по закону 
Божію, столь милая и близкая сердцу. Все отнялъ и все разру
шилъ жестокій и безпощадный врагъ... Но виновникомъ своего 
несчастья все-таки былъ самъ народъ. Пала вѣра; народъ сталъ 
кланяться чужимъ богамъ; потеряна древняя простота нравовъ; 
роскошь и подражаніе жизни чужеземныхъ народовъ, блудъ и 
распущенность—все это подорвало любовь къ родинѣ, изнѣжило, 
лишило народъ твердости и мужества, раздѣлило его на враж
дующія партіи, проложило путь къ измѣнѣ и предательству, и 
вотъ, теперь приходится Израилю каяться и сокрушаться въ 
плѣну у гордаго побѣдителя.

На рѣкахъ Вавилонскихъ тамъ мы сидѣли и плакали, вос
поминали о Сіонѣ... Алилуіа, алилуіа... На ивахъ прибрежныхъ 
повѣсили мы арфы наши... уже ненужныя музыкальныя орудія. 
Тутъ стали просить насъ плѣнители наши: „пропойте жъ намъ 
вы пѣсни Сіона!“ Какъ же мы запоемъ пѣснь Господню на чу
жой землѣ? Если забуду тебе, Іерусалиме, забыта да будетъ пра
вая рука моя. И языкъ мой пусть онѣмѣетъ и прилипнетъ къ 
гортани, если я не вспомню Іерусалима, въ началѣ веселія мо
его! Будетъ ли мнѣ радость въ жизни личной, будетъ ли счаст
ливое событіе въ семьѣ, будетъ ли удача въ дѣлахъ: отравлю я 
всякую радость личную воспоминаніемъ общей горести народа, 
воспоминаніемъ о гибели Іерусалима... О, припомни, Господи, 
сынамъ Эдомовымъ, какъ въ день гибели Іерусалима говорили 
они врагамъ нашимъ, истощайте, разрушайте, до основанія его! 
Дочь Вавилона проклятая! Блаженъ, кто воздастъ тебѣ воздая
ніе твое!

Такъ пѣли сыны Израиля.
Неправда ли.—какая здѣсь грусть! Какое неисходное горе! 

Неиравда ли, что и теперь, чрезъ три тысячи лѣтъ, великую 
жалость къ себѣ возбуждаетъ этотъ несчастный народъ въ его 
тяжкомъ положеніи? Неправда ли. какой здѣсь урокъ вѣкамъ и 
народамъ?
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Увы, часто неслышенъ этотъ урокъ, неслышенъ для мно
гихъ, и нужно напоминать его тѣмъ, кто о немъ забываетъ. 
Нужно ли такое напоминаніе нашему времени и нашему народу?

Одинаковыя причины родятъ и одинаковыя слѣдствія, и по
этому грознымъ предостереженіемъ звучатъ предъ нами исторія 
и судьба древняго Израиля.

Развѣ не видимъ мы теперь въ насъ и среди насъ ослабле
нія вѣры и даже ея паденія? Мѣста увеселеній, мѣста забавъ 
пустыхъ или грѣховныхъ полны, а храмы пустуютъ. Что это 
значитъ, какъ не служеніе злу вмѣсто добра? Пусть даже мѣста 
ученыхъ собраній, мѣста для политическихъ занятій и сужденій 
полны, а храмы пусты. И это все-таки обозначаетъ, что возлю
били мы паче землю, а не небо. Но вотъ, на глазахъ нашихъ 
раздается открытая проповѣдь прямого безбожія, читаются лек
ціи, говорятся рѣчи, отрицающія Еога, съ глумленіемъ надъ цер
ковью и надъ всѣмъ святымъ, издаются книги, подрывающія 
вѣру. Гдѣ же отпоръ? Гдѣ сопротивленіе? Встанутъ ли всѣ, какъ 
одинъ человѣкъ, при первыхъ словахъ оскорбленія религіознаго 
чувства? Уйдутъ ли съ такой безбожной рѣчи или съ представ
ленія въ театрѣ, когда на сценѣ совершается глумленіе надъ 
святыней? Напротивъ, всѣ идутъ на такія рѣчи и представленія 
съ особою охотою и интересомъ, и уже правительственная власть 
вынуждается запрещать подобныя книги, подобныя пьесы въ теа
трахъ, вродѣ „Черныхъ вороновъ". Мы же, такъ называемое 
общество, молчимъ, мы даже не только молчимъ, но идемъ во 
множествѣ, несемъ деньги нашимъ духовнымъ палачамъ, платимъ 
за наше духовное убійство, платимъ за оскорбленіе нашего ре
лигіознаго чувства! Какъ блудный сынъ, оскорбляемъ мы Отца 
своего, удаляемся отъ Него безъ сожалѣнія и спокойны, если 
Его предъ нами оскорбляютъ и другіе. Развѣ это не измѣна 
вѣрѣ? А секты, расколы, что плодятся и множатся кругомъ насъ? 
Что это, какъ не поклоненіе предъ чуждыми богами, предъ чуже
земными исповѣданіями, какое было и у древняго Израиля?



Развѣ далѣе, не видѣли мы отсупленія отъ чистоты древ- I 
нихъ нравовъ и обычаевъ, отъ простоты и святости жизни'! То- I 
же чужебѣсіе и здѣсь: занесенныя изъ-за моря увеселенія, обы
чаи утонченнаго разврата и распущенности, вычитанные изъ книгъ 
пороки, о которыхъ стыдъ и говорить. Блудъ и нечистота; теа
тры и увеселенія; раздоры въ семьяхъ и постоянные разводы; 
незаконныя связи и сожительства; роскошь жизни... Все ото I 
охватываетъ уже и низшіе классы народа. Мы слышимъ, правда, 
какъ бранятъ теперь роскошь и богатство, какъ возмущаются 
ими и на этомъ ведутъ народъ къ волненіямъ и бунтамъ, но 
бранятъ вѣдь не для того, чтобы все это отвергнуть, а чтобы 
себѣ взять отъ другихъ и для себя воспользоваться. А это уже 
нравственной цѣли не имѣетъ, какъ блудный сынъ, тяготившійся I 
скромною жизнью въ домѣ отца, уходятъ теперь люди отъ свя
того образа жизни, и словами евангельской притчи: „живый 
блудно“, „изъѣдый имѣніе свое съ любодѣйцами" можно опре
дѣлить и изобразить жизнь многихъ и очень многихъ сыновъ 
вѣка сего.

И наконецъ, при такой картинѣ настроеній и нравовъ, мо- і 
жетъ ли быть рѣчь о любви къ родинѣ и родному народу? Гдѣ | 
пала вѣра, гдѣ пала нравственность, тамъ и патріотизму нѣть I 
мѣста, ему не на чемъ держаться, ибо все самое дорогое на ро- | 
динѣ тогда перестаетъ быть дорогимъ, ибо подражаніе всему 
иноземному даетъ мысль, что на родинѣ все худо. И эти бунты 
и волненія послѣднихъ лѣтъ не подтверждаютъ ли сказаннаго! 
Вѣдь не чужіе, а свои портили дороги, бунтовали въ войскахъ, 
препятствовали передвиженію и доставкѣ войскъ, приготовленію 
военныхъ запасовъ на то время, какъ родина изнывала и стра
дала отъ нападенія врага и получала удары и раны, отъ кото
рыхъ она можетъ оправиться только въ десятки лѣтъ. Что и 
говорить о томъ, что всѣмъ извѣстно! Какъ блудный сынъ, по
ступали многіе русскіе люди. Какъ сыны Эдома при видѣ стра
даній отечества, они вопили злорадно его врагамъ: „Истощайте, 
разрушайте до основанія его!“ Что блудному сыну до отца: живъ
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ли онъ или умеръ, здоровъ или боленъ? Ему нужно только с бо и  

интересы, свои удовольствія, свои забавы. И подставляютъ ему 
классовую борьбу, то соціалъ-демократическую республику, то 
мечтанія соціализма, все это для себялюбія, для личныхъ инте
ресовъ и выгодъ, а родная мать, родная земля... пусть гибнетъ

Страшно все это сознавать, и грозно звучитъ предъ нами 
тогда псаломъ: На рѣкахъ Вавилонскихъ. Не туда ли и мы 
идемъ? Не такую ли судьбу и себѣ готовимъ? Что если готовъ 
намъ евангельскій приговоръ: „отымется у васъ царство и дастся 
народу, творящему плоды его“?

Есть путь спасенія. Онъ указанъ въ исторіи блуднаго сына, 
о которой нынѣ повѣдало намъ евангеліе, но не въ исторіи его 
паденіе, а въ пути его покаянія. Его путь—и нашъ путь.

Въ себе пришедъ, вотъ что сказано о немъ. Грѣхъ не далъ 
ему счастья и покоя, ибо никогда и никому онъ блага не да
валъ. И намъ должно въ себя прійти, одуматься, раскаяться, 
сознать свое положеніе, сознать безъ тѣни того самоизвиненія и 
самооправданія, къ которому такъ склонны современные люди. 
Вопитъ здѣсь предъ нами сынъ блудный и его примѣръ: въ себе 
пришедъ, онъ рѣшилъ: возвращусь къ отцу моему и скажу ему: 
„отче, согрѣшихъ на небо и предъ тобою, и уже недостоинъ 
быть сыномъ твоимъ, сотвори мя, яко единаго отъ наемникъ 
твоихъ!" Въ этой глубинѣ смиренія и лежитъ начало исправле
нія и залогъ спасенія.

Онъ всталъ и возвратился домой, къ отцу своему. Встанемъ 
мы и возвратимся домой! Возвратимся домой—къ святой вѣрѣ, 
къ преданности церкви и святынѣ, что завѣщали намъ наши 
благочестивые предки. Возвратимся домой къ чистотѣ жизни по 
закону Господню, къ чистотѣ нравовъ и обычаевъ, управляемыхъ 
уставами церкви: этимъ сильны были, этимъ и счастливы были 
наши предки. Возвратимся домой, къ той любви къ родному до
ну. къ родному вѣрующему народу, къ родной, Богомъ намъ дан
ной, землѣ, къ своему отечеству, въ которомъ мы живемъ и дѣй-
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ствуемъ, по волѣ Божіей, приготовляемся къ отечеству вѣчному 
и небесному.

И тогда минетъ насъ горькая судьба древняго Израиля, 
тогда мы не пойдемъ къ Вавилону духовному, плѣнниками врага- 
діавола, тогда мы сохранимъ для себя родину земную и родину 
небесную. Аминь.

________  Прот. 1. Восторговъ.

У ч е н іе  о к о н ч и н ѣ  м ір а  С в. П и с а н ія  и п р е д п о л о ж е н ія  н о в ѣ й ш и х ъ  

у ч е н ы х ъ  о з а п у с т ѣ н іи  и л и  ж е  р а з р у ш е н іи  з е м л и  и о к р у ж а ю щ и х ъ

ее  н е б е с н ы х ъ  т ѣ л ъ .

О ПРИЗНАКАХЪ КОНЧИНЫ МІРА.
(Продолженіе).

Описанныя явленія міра физическаго были признаками ве
ликой катастрофы, самаго конца міра. Конецъ же міра, великая 
катастрофа, по ученію слова Божія, произойдетъ слѣдующимъ 
образомъ.

Еще Ветхій завѣтъ жилъ вѣрою въ конецъ и измѣненіе 
этого, какъ будто неизмѣняющагося міра и эту вѣру выразилъ 
въ своёмъ псалмѣ царь Давидъ. Мысль о непрочности, измѣнчи
вости міра выражена здѣсь языкомъ еврейской народной астро
номіи. „Въ началѣ Ты (Господи) основалъ землю и небеса дѣло 
рукъ Твоихъ. Они погибнутъ, а Ты пребудешь; и всѣ они, какъ 
риза обветшаютъ, и какъ одежду, Ты перемѣнишь ихъ, и измѣ
нятся. Но Ты—тотъ же, и, лѣта Твои не кончатся “ (102—26—27). 
Одинъ Богъ вѣченъ и неизмѣненъ; все получившее бытіе во 
времени не вѣчно, начавшееся должно и окончиться. Небо и 
земля сравнительно съ Богомъ—это тоже, что одежда, которая 
можетъ существовать только извѣстное время, послѣ котораго 
изнашивается, худѣетъ и замѣняется новою. Земля и небо тоже 
старѣютъ и клонятся къ разрушенію,—и наступитъ со временемъ 
нужда въ замѣнѣ ихъ новыми, что и сдѣлаетъ Господь по сво
ему хотѣнію. Въ текстѣ, какъ видно, дается мысль о естествен
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номъ одряхлѣніи земли, постепенной подготовкѣ къ послѣдней 
катастрофѣ, возможность и необходимость которой заключается 
въ самой сущности земли, какъ существа творнаго. Таже мысль 
передается и у пророка Исаіи въ 51—6. „Поднимите глаза ваши 
къ небесамъ, и посмотрите на землю внизъ, ибо небеса изчезнутъ, 
какъ дымъ, и земля обветшаетъ, какъ одежда, и жители ея также 
вымрутъ. На будущую катастрофу можно видѣть указанія въ 
другихъ мѣстахъ Писаній. „Всевышній далъ гласъ Свой—гово
ритъ псалмопѣвецъ—и растаяла земля" (пс. 45—7) „Человѣкъ 
ляжетъ, —говоритъ Іовъ,—и не встанетъ, до скончанія неба онъ 
не пробудится и не воскреснетъ отъ сна своего" (14—12). Но 
конецъ и разрушеніе неба и земли нельзя понимать, какъ совер
шенную погибель. Были земля и небо, отжили свое время, свой 
вѣкъ, а потомъ и пропали безслѣдно. Это было бы, во 1-ыхъ, не 
свойственно Божественному плану, въ которомъ все отъ начала 
до конца цѣлесообразно, а съ другой стороны противъ такого 
пониманія идутъ и выраженія, здѣсь стоящія. Небо и земля 
„погибнутъ" говоритъ псалмопѣвецъ, „изчезнутъ, какъ дымъ“ 
добавляетъ пр. Исаія. Но въ первомъ случаѣ прибавлено „измѣ
нятся", значитъ погибнетъ только внѣшній видъ, прежняя форма 
неба и земли; „изчезнутъ, какъ дымъ" скорѣе значитъ разложатся 
ва составные элементы ’).

Ап. Павелъ сопоставляетъ то, что въ концѣ вѣковъ про
изойдетъ со всѣмъ міромъ при послѣднемъ судѣ, съ тѣмъ, что уже 
было съ одной землей при Синайскомъ законодательствѣ. Поль
зуясь мыслями Ветхаго завѣта, Апостолъ говоритъ: „Котораго 
гласъ тогда (при Синайскомъ законодательствѣ Исх. 19—18) 
поколебалъ землю, и который нынѣ далъ такое обѣщаніе: еще 
разъ поколеблю не только землю, но и небо (Аг. 2—7). Слова: 
еще разъ, означаютъ измѣненіе колеблемаго, какъ сотвореннаго, 
чтобы пребыло непоколебимое. (Евр. 12—26—27). Апостолъ по-

') См. Цравосл. обозр. 1889 г. т. 111 статью пр. Свѣтлова .что будетъ съ землею* 
стр. 364.



слѣднее колебаніе земли, долженствующее быть для нея оконча- [ 
тельнымъ, рѣшительнымъ, сравниваетъ съ колебаніемъ и потря
сеніемъ земли при Синаѣ, во время дарованія Богомъ закона ' 
Израилю. Но какъ бы желая усилить послѣднее колебаніе земли | 
и показать ихъ разницу, онъ не говоритъ, сравнивая, просто— I 
Господь еше разъ поколеблетъ небо и землю—а сказалъ: | 
„нынѣ же далъ такое обѣщаніе"... Очевидно, приведеніемъ въ ) 
доказательство и подтвержденіемъ своей мысли изъ ветхозавѣт
наго пророчества (Аг. 2 —7) Апостолъ хотѣлъ указать на полное 
несоотвѣтствіе перваго явленія второму. Синайское колебаніе I 
земли и неба было только мѣстно, было видимо и ощущалось [, 
только тамъ, гдѣ находился народъ Божій, принимающій непо
средственно наставленія отъ Бога; колебаніе же земли и веба, [ 
имѣющее произойти при концѣ міра, будетъ явленіемъ міровымъ 
и коснется не только Синайскихъ мѣстъ, а всей вселенной. Ре- 1 
зультаты отъ такого колебанія также будутъ касаться не одного р 
Израиля, даже не одного человѣка, а всего живущаго на землѣ. 9 
Ап. кратко говоритъ о послѣдней катастрофѣ,—это и понятно і 
почему. Главная его задача въ томъ, чтобы, сказавши кратко о | 
колебаніи, позади быстро колеблющагося и сильно сотрясающагося I 
въ бытіи представить непоколебимое и истинно неизмѣнное. Не- I 
бо и земля поколеблются, силы и законы теперешняго міра из
мѣнятся. но среди этихъ превращеній и измѣненій возникнетъ 
изъ своего доселѣ скрытаго состоянія „царство непоколебимое*, 
новое устроеніе міра, соотвѣтственно имѣющему наступить ново
му порядку въ царствѣ Христовомъ (12—28).

Доселѣ приведенныя мѣста болѣе говорятъ о томъ, что на- ; 
стоящія небо и земля не будутъ существовать вѣчно. Наступитъ і 
день для нихъ, когда изъ теперешняго состоянія они должны 
будутъ перейти въ другое. Какъ совершится этотъ переходъ, что 
останется, и что совсѣмъ уничтожится,—этого приведенныя мѣс
та не затрогиваютъ. Они только констатируютъ фактъ и гово
рятъ о неизбѣжности его. Слѣдующія мѣста будутъ говорить налъ 
о томъ, какъ собственно произойдетъ эта перемѣна, какъ погиб- і
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нутъ и измѣнятся видимыя нами небо и земля, что будетъ ору
діемъ истребленія и какъ оно будетъ дѣйствовать.

Яснѣе, полнѣе и опредѣленнѣе другихъ на поставленные 
вопросы отвѣчаетъ Ап. Петръ во 2-мъ посл. 3 гл. Сопоставляя 
будущую катастрофу міра съ нѣкогда бывшимъ всемірнымъ по
топомъ и указавъ на важное служебное значеніе при потопѣ во
ды. Ап. Петръ говоритъ: „тогдашній міръ погибъ, бывъ потоп
ленъ водою, а нынѣшнія небеса и земля, содержимыя тѣмже 
словомъ, сберегаются огню на день суда и погибели нечести
выхъ человѣковъ" (6—7), Настоящія небо и земля, т. е. весь 
видимый міръ сберегаются промыслительною силою творческаго 
слова, какъ нѣкоторое сокровище, имѣющее въ глазахъ Божіихъ 
дѣну и значеніе до времени и въ настоящемъ своемъ видѣ. Лишь 
только эта сберегающая или охраняющая сила Божьяго Про
мысла по отношенію къ настоящему современному состоянію міра 
перестанетъ оказывать свое мощное дѣйствіе, какъ тотчасъ же 
обнаружится такая сила огня, что обойметъ весь видимый міръ. 
Откуда возмется столько огня? Его въ природѣ очень много; онъ 
былъ еще при началѣ міра. Хаосъ, сначала разрѣженный, по
томъ сгущенный и уплотненный блисталъ слабымъ свѣтомъ, про
исшедшимъ, конечно, отъ огня *). Теперь его молено тоже по
стоянно наблюдать. Молнія, сѣверныя сіянія, солнце, вулкани
ческія изверженія, огонь, получающійся отъ тренія одного твер
даго предмета о другой и друг.—всѣ эти явленія напоминаютъ 
намъ о томъ, что при концѣ міра, при міровомъ пожарѣ можетъ 
обнаружиться достаточное количество огня. Наконецъ, какъ тому 
есть примѣры въ Библіи, огонь можетъ сниспасть съ неба, еще 
существующаго въ то время, и затопить въ волнахъ огня всю 
вселенную, какъ дождь, шедшій 120 дней и столько же ночей, 
затопилъ водою вселенную. Если вопросъ о количествѣ огня рѣ
шенъ, то не трудно рѣшить и вопросъ о его возбудителѣ. Преж
де всего, имъ можетъ 'быть Самъ Богъ. Когда наступитъ полно-

') См. .Происхожденіе міра* Фая стр. 179.



та временъ, когда пройдутъ предопредѣленныя для жизни вре
мена, въ особенности, когда предъ самымъ концомъ міра событія 
въ жизни человѣческой настолько омрачатся грѣхомъ, что жить 
истинному послѣдователю Христа на землѣ станетъ не возможною, 
Господь можетъ произнести свое творческое, всемогущее „да бу
детъ". Но если и не брать этого во вниманіе, какъ необходимо 
предполагающееся христіанскимъ сознаніемъ, если представлять 
и думать, что міръ уничтожится, измѣнится своими, естествен
ными средствами, то и тогда можно найти причину, имѣющую 
произвести огонь. Она можетъ лежатъ въ солнцѣ, животворные 
лучи котораго теперь такъ необходимы для вселенной. Святый 
Ефремъ Сиринъ распространеніе и появленіе огня при концѣ 
міра представляетъ подобно огненной рѣкѣ, быстро разливающей
ся по поверхности земли, осушающей и сожигающей все на пу
ти. Онъ говоритъ: „какъ снесемъ это, братія, когда увидимъ ог
ненную рѣку, текущую съ яростію, подобно свирѣпому морю, 
поѣдающую и горы и дебри, пожигающую всю землю и дѣла, 
яже на ней. Тогда, возлюбленные, отъ огня сего рѣки оскудѣ
ютъ, источники изчезнутъ, звѣзды спадутъ, солнце померкнетъ, 
луна мимо идетъ, небо, по написанному, свіется, аки свитокъ 
(исп. 84—4). Тогда посланные Ангелы потекутъ, собирая избран
ныя отъ четырехъ вѣтръ, какъ сказалъ Господь, отъ конца не
бесъ до конецъ ихъ (Мо. 24—81); тогда увидимъ по обѣтованію 
Его, небо ново и землю нову (Ис. во—17) '). Всеобщность 
дѣйствія огня при концѣ міра Апостолъ представляетъ со всею 
ясностью и полнотою, обозначая, что огонь одно въ мірѣ сож
жетъ и разрушитъ, другое же, что не сгоритъ, расплавитъ. „Не
беса съ шумомъ прейдутъ (изчезнутъ съ быстротою молніи) 2), 
стихіи же (небесныя тѣла. Кейль: основныя, составныя части, 
элементы неба; Еп. Михаилъ—основные элементы природы, при * *)

*) Тв. св. отцевъ 13 т. стр. 881.
*) То, что будетъ въ скобахъ вставлено для поясненія, взято на.чн у Орлина .опытъ 

нстолковательнаго изложенія текста Соборныхъ посл.“.



чемъ земля мыслится, какъ одинъ изъ этихъ элементовъ), раз
горѣвшись (въ сильномъ огнѣ и жарѣ), разрушатся, земля и всѣ 
дѣла на ней сгорятъ (дѣла,—принадлежащія и существенно свой
ственныя землѣ. Дѣла здѣсь разумѣются плотской, чувственной 
жизни язычниковъ, которые жили по стихіямъ міра. Орлинъ.— 
Еп. Михаилъ: природа и искусство, древ:, растенія, минераллы, 
животныя, города, и дома, орудія, учрежденія и проч.). Ожидая 
и ускоряя пришествіе дня Господня своими молитвами, съ при
шествіемъ котораго небеса въ огнѣ (жегома) разрушатся и сти
хіи небесныя въ сильномъ жарѣ растаютъ" (ст. 10— 12). Этотъ 
грозный языкъ Писанія на языкѣ науки, изучающей природу не
бесныхъ тѣлъ—астрономіи, передается такъ. Цѣлые міры, обра
зовавшись изъ безформеннаго міроваго вещества, снова разло
жатся въ пространствѣ. Что касается основныхъ стихій міра, 
которыхъ древняя физика насчитывала четыре, то и онѣ под
падутъ грозной перемѣнѣ ихъ теперешняго взаимнаго состоянія. 
Стихія огня выдѣлится и возьметъ верхъ надъ прочими стихіями, 
какъ это видно изъ всемірнаго распространенія и дѣйствія ея 
при концѣ міра. Стихія воздуха обнаружится въ бурномъ дыха
ніи или шумѣ, необходимомъ спутникѣ необыкновеннаго движе
нія небесъ. Вода обратится отъ огня въ паръ, земля же и всѣ 
продукты органической жизни отъ тогоже огня разрушатся. 
Итакъ, міровой пожаръ, имѣющій произойти при концѣ міра, 
сожжетъ все находящееся во вселенной—небо и землю.

Указанія на то, что конецъ міра произойдетъ чрезъ огонь, 
можно находить и въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія. Псалмопѣ
вецъ говоритъ: „грядетъ Богъ нашъ, и не въ безмолвіи: предъ 
Нимъ огнь поддающій, и вокругъ его сильная буря" (49—3). 
Тоже подтверждаетъ пр. Исаія. „Ибо вотъ, говоритъ онъ,—пріи
детъ Господь въ огнѣ, и колесницы его.—какъ вихрь, чтобы 
излить гнѣвъ Свой съ яростью и прещеніе Свое съ пылающимъ 
огнемъ. Ибо Господь съ огнемъ и мечемъ своимъ произведетъ 
судъ надъ всякою плотію" (66—15—16). Тотъ и другой судъ, 
конечно, относятся, прежде всего, къ Израилю. Но по причинѣ



того, что Израиль до нѣкоторой степени былъ прообразомъ Ново
завѣтныхъ христіанъ, съ другой,—что Библія носитъ универсаль
ный характеръ—для всѣхъ народовъ и всѣхъ племенъ—можно 
данныя мѣста относить и къ послѣднему суду Господа надъ 
всѣмъ міромъ при концѣ временъ. Итакъ, Господь придетъ судить 
человѣчество въ огнѣ: „Богъ нашъ—говоритъ Апостолъ, есть 
огнь поддающій" (Вт. 4—24) Евр. 12—29).

Каковъ долженъ быть огонь по своимъ свойствамъ и каче
ствамъ? С. С. Глаголевъ на основаніи словъ Апостола заклю
чаетъ, что этотъ огонь будетъ не обыкновенный, а особенный. 
Это, по его мнѣнію, видно во 1-ыхъ изъ того, что онъ сожжетъ 
стихіи; обыкновенный же огонь не можетъ совершить этого. Во
2-хъ, дѣйствіе этого огня будетъ заключаться не въ томъ только, 
что онъ сожжетъ небо и землю, но въ томъ, что онъ превратитъ 
ихъ въ новое небо и новую землю, въ которыхъ будетъ жить 
правда (Вст.) ‘). Но Миловидовъ на основаніи того, что небо въ 
огнѣ уничтожится, стихіи въ горѣніи растаютъ и на основаніи 
сравненія Апостоломъ пожара съ потопомъ, гдѣ вода была обык
новенная, полагаетъ, что огонь естественный былъ; ему принад
лежатъ свойства; жаръ и горѣніе 2). Второе мнѣніе естественнѣе.

Цѣль міроваго пожара не уничтоженіе и разрушеніе, а измѣ
неніе и обновленіе.' Это можно заключать изъ многихъ сообра
женій, вызванныхъ текстомъ Апостола Петра. Когда говорится 
о великомъ переворотѣ міра, здѣсь употребляются выраженія, 
которыя указываютъ на преобразованіе міра. Таковы: „фоійіЗоѵ |!)
тта'о/.ауЗрѵ-аГ‘ „СЪ ШУМОМЪ П р е й д у т ъ “ . „хаоооо^ігѵа лоіЦаоѵтті ИЛИ

та;о6іЕѵо-. ХиЦаоѵхаГ небеса, разгорѣвшись, воспламененныя разру- 
шатся, разрѣшатся, „хаѵзоосіеѵя -г,хг-:зГ‘ разгорѣвшіяся стихіи ра- 
стаютъ. Тоже показываетъ и сравненіе Апостола будущей огвен-

’) С. С. Глаголевъ „Астрономія н Богословіе" стр. 1!<—То.
8) Ст. Миловидова „Конецъ міра" Вѣра и Ц. 180!) г. Т. 1 стр. ЗП*.
3) ;оі;Т|боѵ отъ — производить шумъ отъ какого ли г,о движенія—бури

пожара и др.
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ной катастрофы съ потопомъ; при кончинѣ міръ не уничтожится, 
но только измѣнится въ своемъ состояніи. Новое небо и новая 
земля, которыя произойдутъ вслѣдствіе измѣненія теперешнихъ 
отношеній между стихіями міра, называясь новыми—/лѵоі, — т. е. 
совершенно новыми, характеризуются у Ап. еще однимъ при
знакомъ: удаленіемъ съ будущихъ неба и земли неправды. Мо
жетъ быть это преобразованіе міра совершится подобно творенію 
міра. До творенія—была туманная масса, тоже можетъ быть и при 
концѣ. И изъ этой массы всемогущая сила Вожія возстановитъ 
новое небо и землю.

Что земля, а также все существующее на ней, не уничто
жится совершенно, а только измѣнится, преобразуется, на это 
мы находимъ указаніе въ словѣ Божіемъ. Апостолъ Петръ гово
ритъ: „а мы съ пришествіемъ Котораго ожидаемъ по обѣтованію 
Его, новаго неба и новой земли, въ которыхъ будетъ обитать 
правда, въ каковомъ мірѣ мы будемъ жить также въ новомъ Бо
жественномъ естествѣ, какъ участники царства славы Христа, 
въ правдѣ" (Вст.) (Переводъ Орлина.) Апок. 21—1 „и увидѣлъ 
я новое небо и новую землю; ибо прежнія небо и земля мино
вали, и моря уже нѣтъ". Андрей Кесарійскій, толкуя это мѣсто, 
говоритъ: ,.здѣсь Ап. указываетъ не на существованіе твари, но 
на обновленіе ея къ лучшему. Апостолъ Павелъ такъ говоритъ 
объ этомъ: „сама тварь освободится отъ работы нетлѣнія въ сво
боду славы чадъ Божіихъ" (Р. 8—21) И божественный псалмо
пѣвецъ говоритъ: „яко одежду свіеши я и измѣнятся (101 27).
Ибо обновленіе обветшавшаго означаетъ не уничтоженіе суще
ства. но отсѣченіе престарѣлости и морщинъ. О морѣ же ска
залъ: „и моря нѣсть ктому“. Ибо какая нужда въ морѣ, когда 
не будетъ у людей нужды плавать по нему, или перевозить по 
нему въ отдаленныя мѣста произведенія земли'} Кто му же,—если 
море означаетъ бурную и волнующуюся жизнь, и тогда не будетъ 
въ немъ нужды '). Подобныя же выраженія, указывающія на но

Ч Сборникъ Барсова ст. 745.
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вое небо и новую землю, находятся у пр. Исаіи въ двухъ мѣ
стахъ. ,,Вотъ я творю новое небо и новую землю, и прежнія 
уже не будутъ воспоминаемы, и не пріидутъ на сердце4' (65—17). 
„Ибо какъ новое небо и новая земля, которыя Я сотворю, все
гда будутъ предъ лицемъ Моимъ’4 (66—22). Это будущее царство 
новаго неба и новой земли, какъ полное осуществленіе царства, 
проповѣдуемаго теперь Евангеліемъ, будетъ міромъ вполнѣ совер
шеннымъ и независимымъ ни отъ какой враждебной или прину
дительной силы, будущій міръ будетъ міромъ свободы въ полномъ 
значеніи этого слова. Главою этого царства будетъ Христосъ; 
Ему же и подчиняться будутъ прославленные.

О перемѣнѣ, а не о совершенномъ уничтоженіи всего міра 
говоритъ и Ап. Павелъ. Ап. говоритъ, что земля и вся тварь 
будетъ возстановлена и съ нея (твари) будетъ снято проклятіе: 
„ибо тварь покорилась суетѣ не добровольно, но по волѣ поко
рившаго ее (Р. 8 —20). Поэтому она, съ надеждою ожидаетъ 
откровенія сыновъ Божіихъ (19) когда и сама она освобождена 
будетъ отъ рабства тлѣнію въ свободу славы дѣтей Божіихъ (21). 
Ибо знаемъ, говоритъ Апостолъ, что вся тварь совокупно стенаетъ 
и мучится донынѣ; (22) и не только она, но и мы сами, имѣя 
начатокъ Духа, и мы въ себѣ стенаемъ, ожидая усыновленія, 
искупленія тѣла нашего. Ибо мы спасены въ надеждѣ44 (23—24). 
Яснѣе и понятнѣе этого мѣста трудно подыскать. Очень опредѣ
ленно здѣсь Апостолъ говоритъ о томъ, что, согрѣшившій человѣкъ 
и чрезъ свой грѣхъ вовлекшій всю остальную природу, глава и 
центръ которой онъ самъ, въ рабство—говоритъ о томъ, что че
ловѣкъ спасенъ надеждою. Эта надежда и касается именно того 
міра, который послѣдуетъ послѣ конца сего міра. Да не только 
человѣкъ, какъ существо разумное и умное, надѣется на освобож
деніе отъ тяжести грѣха, а и тварь, которая подчинилась ему 
добровольно, тоже вмѣстѣ съ человѣкомъ—своимъ хозяиномъ— 
ожидаетъ послѣдняго суда надъ міромъ и избавленія его чрезъ 
него (судъ) отъ ига, рабства грѣху.

Точно также на конецъ міра, именно какъ на измѣненіе на-
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стоящаго состоянія въ лучшее, смотрятъ и отцы церкви. Для 
полноты и большей доказательности изложеннаго мы приведемъ 
нѣсколько отрывковъ изъ сочиненій разныхъ отцовъ церкви. Такъ 
св. Ириней говоритъ: „не сущность и не вещество творенія 
упраздняется (ибо истиненъ и силенъ Тотъ, Кто устроилъ его), но 
преходитъ образъ міра сего, т. е. то, въ чемъ произошло разст
ройство... Когда же прейдетъ зтотъ образъ и человѣкъ обновится 
и возстанетъ отъ тлѣнія, тогда явятся новое небо и новая земля". 
Св. Ефремъ Сиринъ: „въ тотъ день, когда воскреснутъ правед
ники, обновится небо и земля"... И небо и землю обновитъ Гос
подь при нашемъ воскресеніи, и тварь освободитъ и возвеселитъ 
вмѣстѣ съ нами. Земля, матерь наша, потерпѣла поруганіе вмѣ
стѣ съ нами, подверглась проклятію за грѣшпиковъ; но за пра
ведниковъ Богъ благословитъ нашу питательницу, вмѣстѣ съ 
чадами ея обновитъ и ее". Блаженный Іеронимъ: „Ясно пока
зывается. что кончина и погибель міра означаетъ не обращеніе 
его въ ничто, но измѣненіе въ лучшее. Равнымъ образомъ, и то, 
что написано въ другомъ мѣстѣ: „будетъ свѣтъ луны, аки свѣтъ 
солнца” (Ос. 30—26) значитъ не погибель прежняго, но измѣ
неніе въ лучшее" ').

Мы изложили библейское ученіе о концѣ міра, намъ остает
ся сдѣлать заключеніе ко всему сказанному.

Итакъ, все сказанное можно суммировать въ такомъ видѣ: 
кончина міра наступитъ не скоро. Ей будутъ предшествовать 
признаки: въ области физической природы—разстройства, земле
трясенія, вообще необычайныя явленія на небѣ и на землѣ; въ 
области нравственной: радостнаго характера—проповѣданіе Еван
гелія всему міру и вступленіе евреевъ въ Церковь Христову; 
печальнаго характера: возрастаніе зла и пришествіе антихриста. 
Затѣмъ послѣдуетъ самая кончина міра, орудіемъ которой будетъ 
огонь; эта кончина есть только измѣненіе —преобразованіе насто
ящаго міра въ новое небо И новую землю. (Продолженіе слѣдуетъ).

]) Правосл. Обозр. 1889 г. т. Ш стр. 804.—865.
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П о у ч е н іе  н а  п о м и н о в е н н ы й  д е н ь  по  к н я з ѣ  К о н с т а н т и н ѣ  К о н с т а н т и 

н о в и ч ѣ  О с т р о ж с н о м ъ , 1 3  ф е в р а л я  1 9 0 8  г о д а  ! ) .

Восхвалимъ убо мужи славны и отцы паши 
въ бытіи: многу славу созда Господъ въ нихъ 
величіемъ своимъ отъ вѣка. Господствующе въ 
царствіихъ своихъ и мужи имениты силою, 
совѣтующе разумомъ своимъ. (Сир. 44, 1—8).

Это, братіе, слово ветхозавѣтнаго мудреца Іисуса, сына Си
рахова; сими словами онъ предваряетъ свое прославленіе древ
нихъ посланниковъ Божіихъ, начиная отъ Моисея, которые 
утвердили истинную вѣру въ народѣ Божіемъ и установили правила 
благочестія. Ихъ за это и помнили сыны Израилевы, а затѣмъ 
и всѣ христіане, и помнятъ донынѣ.

А помните-ли, знаете-ли вы, братіе, тѣхъ русскихъ людей, 
которые у насъ на Волыни и по всей Малороссіи утверждали 
православіе, защищали его противъ татаръ, латинянъ и евреевт»? 
Іакихъ защитниковъ вѣры и у насъ было много и одинъ изъ 
главныхъ межу ними—это благочестивый князъ Острожскій. Кон
стантинъ Константиновичъ, преставившійся къ вѣчной жизни 
ровно 800 лѣтъ тому назадъ— 18 февраля 1008 года.

Тогда, братіе, когда онъ жилъ въ городѣ Острогѣ, наша 
Волынь была подъ властью королей польскихъ, и католики ста
рались всѣхъ русскихъ людей отвратить отъ истинной вѣры и 
совратить въ свою ересь. Знали они, что не возможно это ис
полнить безъ обмана, потому что народъ русскій дорожитъ Хри
стовою вѣрой. Поэтому они изобрѣли различныя хитрости, чтобы 
погубить православіе. Король не дозволялъ ставить въ епископы 
и въ игумены людей мудрыхъ и благочестивыхъ, но маловѣрныхъ 
и трусливыхъ. Помѣщикамъ русскимъ предлагали обучать дѣтей 
у нѣмецкихъ и польскихъ учителей, католиковъ и лютеранъ, съ

') Высокопреосвжценнаго Антоніи Архіепископа Волынскаго.



тѣмъ, чтобы понемногу, незамѣтно, отвращать ихъ отъ благоче
стивой вѣры, въ чемъ и преуспѣли эти учителя настолько, что 
вскорѣ послѣ смерти князя Константина во всей Малороссіи не 
осталось уже почти ни одного православнаго магната или пана, 
а только крестьяне, да священники сельскіе; выешее-же духо
венство, которое смолоду училось также въ католическихъ шко
лахъ, имѣло вѣру нетвердую; а тѣ, которые были тверды въ 
православіи, подвергались всякимъ притѣсненіямъ, изгнанію, а 
иногда и темницѣ и пыткамъ. Развративъ русскихъ главарей, 
католики затѣмъ ложно представились какъ-бы друзьями русскаго 
народа и чрезъ двухъ нечестивыхъ русскихъ епископовъ—Ипатія 
Поцѣя и Кирилла Терлецкаго говорили такъ: „не будемъ мы, 
католики, раздѣляться съ православными въ вѣрѣ; покоритесь 
только власти римскаго папы и держите прежнюю свою церков
ную службу, а мы, католики, свою, и составимъ вмѣстѣ одно 
стадо, это будетъ называться унія т. е. единеніе". Многіе рус
скіе повѣрили такому предложенію и не поняли, что хотя рус
скимъ оставили прежнюю службу, но вѣру навязали новую, лож
ную. католическую, т. е. они уже должны были подъ властью 
папы исповѣдывать ложные католическіе догматы объ исхожденіи 
Духа отъ Отца и Сына, о томъ, что папа римскій есть намѣст
никъ Христа надъ всею землею и прочее; затѣмъ они должны 
были отречься отъ правилъ св. Соборовъ Вселенскихъ, отъ ко
торыхъ отступили католики: поститься по субботамъ, преклонять 
колѣна въ Пасху, жениться на католичкахъ и многое другое, что 
прокляли св. отцы на Вселенскихъ Соборахъ; также должны были 
русскіе отречься отъ святыхъ Угодниковъ, которые прославились 
за послѣдніе 300 лѣтъ и защищали православную вѣру: отъ преп. 
Іова ІІочаевскаго, отъ Макарія Овручскаго, Ѳеодора Острожскаго, 
а почитать еретическихъ ложныхъ праведниковъ—Антонія Па- 
дѵанскаго, Іоанна Непомука и др., проклятыхъ св. отцами. Не 
всѣ русскіе поняли эту хитрость іезуитскую, не всѣ поняли, что, 
совершая по православному службу, а содержа ложную вѣру, не 
будешь православнымъ. Вѣдь если-бы евреи читали наши молит
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венники, а вѣровали-бы по своему, то отъ этого не стали-бы 
христіанами. Такъ нельзя назвать христіанами православными и 
тѣхъ, кто молясь по нашимъ служебникамъ, содержитъ католи- 
ескую вѣру. Тѣ, которые изъ православныхъ поддались такому 
обману, названы уніатами, а православныхъ католики назвали 
схизматиками; уніатамъ стали оказывать всякія милости, а пра
вославныхъ угнетать и мучить.

Вотъ тогда-то на защиту православныхъ христіанъ и пра
вославной вѣры возсталъ князь Острожскій, Константинъ Кон
стантиновичъ, бывшій Воеводой Кіевскимъ, т. е. намѣстникомъ 
польскаго короля надъ Кіевщиной, Волынью и другими окрест
ными странами. Когда объявили унію на собраніи русскихъ епи
скоповъ, священниковъ и гражданъ въ городѣ Брестѣ, онъ за
ранѣе разослалъ по всѣмъ русскимъ церквамъ свое печатное 
посланіе, въ которомъ обнаружилъ предъ всѣми лукавое значеніе 
уніи,—пояснилъ, что принять унію значитъ отречься отъ истин
наго христіанства и впасть въ нечестивую ересь. Прочитавъ это 
посланіе, лучшіе изъ русскихъ епископовъ, которыхъ тогда всего 
было 5—6 въ русскихъ провинціяхъ Польскаго королевства, от
казались пойти на собраніе къ уніатамъ, но вмѣстѣ съ доблест
нымъ княземъ Осгрожскимъ и православными священниками и 
мірянами собрали въ Брестѣ другой Соборъ, на которомъ унію 
осудили и уніатовъ прокляли.

Еще за долго до этого славнаго осужденія нечестивой уніи 
Князь Константинъ Острожскій устроилъ при своемъ дворцѣ въ 
Острогѣ типографію и напечаталъ по славянски всю Св. Библію 
и много другихъ духовныхъ книгъ, чтобы христіане могли сами 
ихъ читать и утверждаться въ православной вѣрѣ. Это была 
первая русская типографія, а раньше каждую книгу писали сво
ею рукой писцы и потому книгъ было очень мало и народъ ос
тавался темнымъ.

Но благовѣрный князь Константинъ Острожскій просвѣщалъ 
народъ малорусскій не только печатными книгами и своими по
сланіями, а и примѣромъ собственной жизни. Онъ старался скло
нять главу предъ пастырями церкви, искалъ святыхъ и правед
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ныхъ иноковъ и іереевъ для наученія себя благочестію, и имен
но онъ призвалъ на Волынь преп. Іова ІІочаевскаго изъ Галиціи 
и сдѣлалъ его своимъ духовнымъ отцемъ и учителемъ. Этотъ 
алмазъ духовный, эту священную жемчужину земли Волынской 
принесъ къ тебѣ, русскій народъ, не иной кто, а именно князь 
Константинъ, за что да будетъ ему вѣчная память и царство 
небесное!

Тогда преп. Іовъ управлялъ православнымъ монастыремъ въ 
Дубнѣ и князь Острожскій ежегодно поселялся къ нему на весь 
Великій Постъ и вмѣстѣ съ монахами проходилъ подвиги мо
литвы и воздержанія, смиряя себя предъ Богомъ, какъ добрый 
христіанинъ. Онъ старался также о томъ, чтобы православные 
получали духовную помощь и просвѣщеніе отъ Святѣйшихъ 
Патріарховъ Восточныхъ, умолялъ ихъ пріѣзжать на Русь, по
свящать намъ православныхъ архіереевъ и ободрять ихъ въ борь
бѣ съ латинскою ересью. Благодаря такимъ подвигамъ князя 
Константина Константиновича, нечестивая унія, устроенная въ 
Брестѣ, болѣе 100 лѣтъ была почти безуспѣшна на Волыни и 
только потомъ удалось латинянамъ обмануть на время русскихъ 
людей и навязать имъ унію, но лишь только русскіе разрушили 
Польшу и забрали подъ власть Русскихъ Царей и Царицъ, Во
лынь. Кіевщину, Подолію и другія страны, какъ русскіе дружно 
отреклись отъ уніатскаго нечестія и облобызали снова св. пра
вославіе, которое раньше защищалъ доблестный князь Острожскій.

Тяжела была его жизнь, а особенно его старость. Онъ про
жилъ болѣе 80 лѣтъ, но до самой смерти не переставалъ отста
ивать св. Церковь и истинную вѣру. Подобно древней Есѳири 
дерзнулъ онъ явиться къ польскому королю въ его дворецъ и 
говорилъ ему грозно обличительную рѣчь за обиду православ
ныхъ русскихъ людей и попраніе вѣры, за мученіе истинныхъ 
христіанъ и потворство нечестивымъ обманщикамъ уніатамъ. 
Князь скончался вскорѣ послѣ этого въ Острогѣ и погребенъ въ 
Богоявленскомъ Соборѣ, который былъ построенъ его прадѣдомъ, 
но его собственныя дѣти и внуки были уже католиками и вы



копавъ его кости, перенесли ихъ въ Галицію, такъ-что у насъ 
не осталось его праха.

Не осталось у насъ на Волыни его праха, но да пребудетъ 
у насъ его духъ, духъ истиннаго православія, духъ молитвы, 
духъ воздержанія, духъ ревности объ истинной вѣрѣ и отчужде
нія отъ злочестивой ереси! Смотрите, братіе, какъ стояли за 
святую истину наши предки! Они не искали славы человѣческой, 
но славы Божіей. Свои богатства Константинъ Константиновичъ 
не тратилъ на роскошь и удовольствія, а на построеніе храмовъ 
Божіихъ и на печатаніе священныхъ книгъ. Свою знатность и 
мудрость направлялъ не на то, чтобы возвышаться среди людей 
и родниться съ королями, а на то. чтобы защищать предъ ними 
меньшую братію, защищать отъ обидъ святую вѣру православную!

Теперь насъ за вѣру мучить не будутъ, теперь насильно 
никто не можетъ затянуть русскихъ людей въ нечестивую ересь. 
Какой же отвѣтъ понесутъ предъ Богомъ тѣ изъ русскихъ лю
дей, которые скверныя ради корысти отрекаются отъ истиннаго 
христіанства и становятся еретиками или даже вовсе безбожны
ми! Ихъ незримо проклинаетъ изъ гроба своего ревнитель пра
вославія благовѣрный князь Острожскій и посылаетъ ихъ въ то 
мѣсто, куда осужденъ, „Христопродавецъ 1уда“, какъ онъ и пи
салъ объ уніатахъ и отступникахъ латинянахъ въ своемъ Окруж
номъ Посланіи.

Всѣхъ васъ, братіе, да сохранитъ и спасетъ Господь отъ 
погибели нечестивыхъ! А тѣмъ, которые возгрѣютъ въ сердцѣ 
своемъ святой огонь ревности о православной вѣрѣ,—тѣмъ, ко
торые будутъ усердствовать въ защитѣ ея противъ еретиковъ и 
безбожниковъ, тѣмъ, которые будутъ помогать созиданію святыхъ 
храмовъ Божіихъ, чтить священный санъ, помогать бѣднымъ и 
ободрять колебающихся: имъ да будетъ память о праведной 
жизни избранника Божія князя Константина какъ бы знаменемъ 
для радостнаго святаго подвига! Да сподобитъ ихъ Господь жре
бія своихъ избранныхъ, да сотворитъ имъ по Своему неложному 
глаголу: „иже сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ цар-
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ствіи небесномъ“. Любите, братіе, св. вѣру православную, св. Русь, 
украшенную подвигами столькихъ великихъ праведниковъ, стойте 
за нее безъ страха и сомнѣнія до смерти! Призывайте въ по
мощь себѣ Святыхъ, прославленныхъ Богомъ за ихъ болѣзни и 
труды во славу Церкви, и молитесь о упокоеніи души тѣхъ, кто 
подобно нашему Волынскому батькѣ, князю Острожскому, всю 
жизнь свою посвятилъ защитѣ Православной Церкви на родинѣ 
среди своего русскаго народа. А м и н ь.

Х роника.

А р х і е р е й с к і я  с л у ж е н і я .

27-го и 29-го февраля въ Среду и Пятокъ 1-й нед. В. П. 
Его Преосвященство Преосвященнѣйшій Никодимъ совершалъ 
литургію ІІреждеосвященныхъ Даровъ въ Рождественскомъ со
борѣ въ сослѵженіи соборнаго духовенства.

1- го марта Его Преосвященство совершалъ литургію въ 
томъ же соборѣ въ сослуженіи соборнаго духовенства. Во время 
литургіи былъ рукоположенъ во діакона бывшій учитель сель
ской школы Алексѣй Горетовскій, назначенный во священника 
къ церкви села Ольшанки, Скопинскаго уѣзда. По окончаніи ли
тургіи была совершена панихида по случаю мученической кон
чины Императора Александра II.

2- го марта въ недѣлю Православія Преосвященнѣйшій Ни
кодимъ совершалъ Божественную литургію въ Рождественскомъ 
соборѣ въ сослуженіи о. Ректора дух. семинаріи Архимадрита 
Григорія, соборнаго духовенства и священника В. Филатова. 
Во время литургіи новорукоположенный діаконъ Алексій Гаре- 
товскій былъ рукоположенъ во священника къ церкви Оль
шанки, Скопинскаго уѣзда.—Слово произносилъ Законоучитель 
учительской семинаріи священникъ Николай Любомудровъ. По 
окончаніи литургіи былъ совершенъ чинъ православія въ сослу
женіи всего градскаго духовенства.



0-го марта во 2-ю нед. В. П. Преосвященнѣйшій Нико
димъ совершалъ Божественную литургію въ Рождественскомъ 
соборѣ въ сослуженіи соборнаго духовенства и свяіц. В. Фила
това. Во время литургіи были рукоположены: діаконъ Рязанскаго 
женскаго монастыря Николай Селезневъ во священника къ цер
кви Алексаидро-Маріинскаго жен. монастыря,—и учитель Миха
илъ Смирновъ во діакона къ церкви села Прудковъ, Касимов
скаго уѣзда. Ученики VI класса Илья Амановъ, Алексѣй Апель
синовъ, Александръ Аристовъ, Александръ Асѣевъ и Петръ 
Петропавдовъ были посвящены въ стихарь. Слово произносилъ 
соборный священникъ Николай Успенскій.

ИЗВЪСТІЯ И ЗАМЪТКИ.

В с е п о д д а н н ѣ й ш ій  а д р е с ъ  с и н о д а л ь н а г о  с о в ѣ щ а н ія  о д у х о в н о 

приходскихъ ш к о л а х ъ .  15 февраля, вечеромъ, состоялось послѣд
нее засѣданіе образованнаго при синодальномъ училищномъ со
вѣтѣ совѣщанія о второклассныхъ школахъ. Къ началу засѣданія 
прибылъ оберъ-прокуроръ св. синода, П. П. Извольскій, и сооб
щилъ членамъ совѣщанія глубоко обрадовавшее всѣхъ извѣстіе 
о томъ, что составленный членами совѣщанія всеподданнѣйшій 
адресъ былъ представленъ имъ и прочитанъ Государю Импера
тору и Его Величество, милостиво оный выслушавши, изволилъ 
собственноручно начертать на немъ слѣдующія слова:

„Благодарю за выраженныя чувства, сердечно желаю успѣха 
въ укрѣпленіи и развитіи церковной школы*.

Всеподданнѣйшій адресъ членовъ совѣщанія былъ слѣдую
щаго содержанія:

„Ваше Императорское Величество, Благочестивѣйшій и Са
модержавнѣйшій Государь"!



По благословенію святѣйшаго синода, мы. скромные работ
ники на церковно-школьной нивѣ, собрались въ городѣ С.-Петер
бургѣ для совѣщанія о лучшей постановкѣ второклассныхъ учи
тельскихъ школъ, воспитывающихъ будущихъ учителей.

Первымъ долгомъ и потребностью сердца почитаемъ выра
зить Вашему императорскому Величеству одушевляющія всѣхъ 
насъ чувства вѣрноподданнической благоговѣйной любви и горячей 
благодарности за неизмѣнное благоволеніе съ высоты Царскаго 
Престола къ церковной шкЛіѣ, возстановленной незабвеннымъ 
въ Бозѣ почивающимъ Родителемъ Вашего Императорскаго Ве
личества.

Сегодня въ Петропавловскомъ соборѣ, на мѣстѣ вѣчнаго 
упокоенія безсмертной памяти Державнаго Возстановителя цер
ковной школы, вознесли мы свои молитвы Господу Богу объ 
упокоеніи благочестивой души ЕДо со святыми.

Видя и нынѣ не прекращающееся съ высоты Престола дѣй
ствіе попечительной любви и благоволенія къ дѣлу почивпіаго 
незабвеннаго Монарха и отъ Его Царственнаго Сына, мы упо
ваемъ и твердо вѣримъ, что церковныя школы, подъ сѣнію Дер
жавы Вашего Императорскаго Величества, воспитывая подраста
ющее поколѣніе русскаго народа въ любви и преданности къ 
православной церкви, Престолу и Отечеству, будутъ всегда раоги 
и совершенствоваться на благо и счастье нашей дорогой родины.

Собравшись изъ разныхъ предѣловъ Россіи, имѣемъ счастіе 
свидѣтельствовать, что церковныя школы за 28 года своего су
ществованія оказали великія услуги просвѣщенію и воспитанію 
русскаго народа, а въ минувшую годину тяжкой смуты проявили 
мощное сопротивленіе врагамъ церкви, Престола и порядка.

Нынѣ, по Державной волѣ Вашего Императорскаго Вели
чества, высшими государственными установленіями прилагаются 
усаленныя заботы къ поднятію народнаго просвѣщенія, для чего, 
несомнѣнно, съ увеличеніемъ числа школъ потребуется множество 
учителей. Готовыя второклассныя учительскія школы, существу
ющія въ числѣ 427, могутъ значительно помочь этой назрѣвшей
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нуждѣ. Обсуждая теперь рядъ мѣропріятій къ возвышенію учеб
но-воспитательнаго дѣла въ этихъ школахъ, мы свидѣтельствуемъ 
предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ о нашей горячей 
и неизмѣнной готовности способствовать всѣми мѣрами къ тому, 
чтобы изъ второклассныхъ школъ впредь выходили учителя и 
учительницы, которые будутъ воспитывать подрастающее поко
лѣніе православнаго русскаго народа во славу святой Божіей 
церкви, на радость Самодержавному Дарю и нашей дорогой 
Отчизнѣ. *

По прочтеніи оберъ-прокуроромъ Всемилостивѣйшихъ словъ 
Его Величества, всѣ члены совѣщанія восторженно провозгласили 
„ура" и затѣмъ исполнили гимнъ: „Боже Даря храни."

Засимъ д. с. с. II. П. Извольскій обратился къ членамъ 
совѣщанія съ рѣчью, въ которой указалъ, что внимательно слѣдя 
за работами совѣщанія, онъ получилъ впечатлѣніе, что сдѣлано 
все, что можно было для улучшенія подготовки учителей. „Въ 
настоящее время это самый важный вопросъ въ виду предпола
гаемаго введенія всеобщаго обученія. Въ этомъ дѣлѣ церковныя 
школы должны будутъ сыграть видную роль. Всеобщее обученіе 
потребуетъ много учителей. Знаменательно, что духовное вѣдом
ство первое взялось за практическое рѣшеніе вопроса о подго
товкѣ учителей. Вопросъ этотъ въ настоящее время такъ же 
важенъ, какъ и вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи учителей. 
Но рѣшеніе послѣдняго вопроса—это уже наша забота. Теперь 
вамъ придется ѣхать домой. Моя просьба къ вамъ: когда пріѣ
дете къ себѣ, то передайте вашимъ сотрудникамъ, чтобы они 
работали спокойно и съ полной вѣрой смотрѣли на будущее".

Въ отвѣтъ на рѣчь оберъ-прокурора предсѣдатель совѣщанія, 
протоіерей II. И. Соколовъ, сказалъ: „Подъ радостнымъ впечат
лѣніемъ только что пережитыхъ минутъ, я усердно прошу ваше 
высокопревосходительство доложить обожаемому нами Дарю и 
Самодержцу, что отъѣзжающіе нынѣ всѣ члены совѣщанія оду
шевлены однимъ желаніемъ приложить всѣ свои силы и все свое 
стараніе къ тому, чтобы церковная школа росла и совершен
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ствовалась, чтобы изъ нея выходили дѣти, любящія отчизну и 
Даря—батющку. Далъ бы Богъ поскорѣе осуществить тѣ пред
положенія, которыя выработаны были настоящимъ совѣщаніемъ. 
А теперь пойдемъ въ храмъ возблагодарить Господа Бога за 
явленную намъ Царскую милость и помолимся о здравіи Его Ве
личества".

Послѣ сего всѣ члены совѣщанія, во главѣ съ оберъ-про
куроромъ. направились въ Александро-Невскую церковь училищ
наго совѣта, гдѣ и было совершено о. предсѣдателемъ совѣщанія 
въ сослуженіи съ другими членами совѣщанія благодарственное 
Господу Богу молебствіе. (Свѣтъ).

Рѣдкій юбилей.

(К р а т к о е  с о о б щ е н іе  о т о в а р и щ е с к о м ъ  ч е с т в о в а н іи  п р е п о д а в а т е л я  

Р я за н ско й  Д у х о в н о й  С е м и н а р іи , А л е к с а н д р а  Д м и т р іе в и ч а  Р я ж е н а го , 

с о с то я в ш е м с я  1 9 - г о  ф е в р а л я  с е г о  1 9 0 8  г о д а ,  в ъ  п о к о я х ъ  0 .  Р е к 

т о р а  С е м и н а р іи , А р х и м а н д р и т а  Г р и г о р ія ) .

..Коль есть красенъ сѣдинамъ судъ, и ста
рѣйшимъ разумѣніи совѣтъ? Коль красна ста
рымъ премудрость, и славнымъ разумѣніе и со
вѣтъ? Вѣнецъ старцамъ многоразличное искус
ство. и похваленіе ихъ страхъ Господень“ (Сир. 
XXV. 6—8).

Приведенныя сейчасъ глубокомысленныя слова Премудраго 
сына Сирахова какъ нельзя болѣе подходятъ къ свѣтлой, симпа
тичной личности маститаго патріарха нашей семинарской корпо
раціи. дорогого и глубокочтимаго преподавателя Рязанской Ду
ховной Семинаріи, Александра Димитріевича Ряжскаго. ровно 
сорокъ пять лѣтъ, вѣрою и правдою.—прослужившаго высокому 
я святому дѣлу воспитанія духовнаго юношества нашей епархіи.
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Сообщаемъ, прежде всего, краткія свѣдѣнія о служебной 
дѣятельности почтеннаго юбиляра, скромное, чисто-семейное, то
варищеское чествованіе котораго съ необыкновеннымъ единоду
шіемъ отпраздновано было всѣми сослуживцами А. Димитріевича, 
въ покояхъ гостепріимнаго начальника Семинаріи, 0. Архи
мандрита Григорія.

Александръ Димитріевичъ Ряжскій—сынъ почтеннаго о. діа
кона одной изъ приходскихъ церквей г. Ряжска. Родитель на
шего юбиляра скончался въ глубокой, маститой старости, всего 
лишь около 5-ти, или 6-ти лѣтъ не доживъ до описываемаго 
45-ти лѣтняго юбилея своего знаменитаго сына. Первоначальное 
образованіе А. Димитріевичъ получилъ въ Сапожковскомъ Дух. 
училищѣ, среднее-въ нашей Рязанской Семинаріи (1852—1858), 
а высшее—въ Московской Дух. Академіи, гдѣ и окончилъ курсъ 
въ 1862 году, со степенью кандидата Богословія.

По окончаніи академическаго курса А. Димитріевичъ назна
ченъ былъ въ Пермскую Семинарію на каѳедру Словесности, 
которую и занималъ тамъ до 1866 года, когда перемѣщенъ былъ 
въ родную Рязанскую Семинарію, на тотъ-же самый предметъ. 
Со введеніемъ-же новаго устава (1867-го года) Александръ Ди
митріевичъ занялъ каѳедру латинскаго языка, которую и зани
малъ въ нашей Семинаріи до самаго послѣдняго времени. Парал
лельно съ преподаваніемъ Латинскаго языка А. Димитріевичъ 
велъ еще преподаваніе въ Семинаріи церковнаго пѣнія, въ те
ченіе Зі-го года,—съ 1867-го года по 1898-й. Тотъ-же предметъ 
А. Д—чъ преподавалъ и въ учительской Александровской Семи
наріи, въ теченіе 17-ти лѣтъ,—отъ 1871-го года по 1888-й. 
Епархіальное начальство неоднократно возлагало на него обя
занности члена педагогическаго и распорядительнаго собранія 
Семинаріи, а въ 1872-мъ и въ 1883-мъ годахъ А. Димитріевичъ, 
въ качествѣ ревизора, обозрѣвалъ Раненбургское и Скопинское 
училища. Въ 1878-мъ г. А. Д—чъ удостоился получить Высочай
шую благодарность Государыни Императрицы Маріи Алексан
дровны,—Покровительницы общества попеченія о больныхъ и



раненыхъ воинахъ въ 11-ти мѣсячное продолженіе войны съ 
Турціей. За пожертвованія на добровольный флотъ объявлена 
А. Д— чу Высочайшая благодарность отъ Государя Наслѣдника 
(въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Ш). За 
составленіе „Руководства" по церковному пѣнію, одобреннаго 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ въ качествѣ учебника для 
Духовныхъ училищъ, А. Дм—чъ удостоенъ половинной (500 р.) 
преміи Преосвящ. Макарія, Митр. Московскаго,—опредѣленіемъ 
Св. Синода, отъ 1890 г. 17А« января. 26-го окт. 1899-года А. Д—чъ 
избранъ членомъ-сотрудникомъ наблюдательнаго Совѣта при Сино
дальномъ училищѣ церковнаго пѣнія въ г. Москвѣ. По ревизіи 
Рязанской Семинаріи въ 1899-мъ году члена Учебнаго Комитета 
Григоревскаго преподано А. Д—чу. вмѣстѣ съ другими сослужив
цами, благословеніе Св. Синода, указомъ за № 5627, отъ 13-го 
сент. 1899 г. За свою почти полувѣковую ревностную службу 
А. Д—чъ былъ удостоенъ награжденія всѣми орденами, доступ
ными служащему на скромной должности преподавателя Семина
ріи,—до ордена Св. Владиміра 4-й степени включительно. На
конецъ, указомъ Правительствующаго Сената (по Департаменту 
Герольдіи) за № 1652-мъ, А. Д—чъ причисленъ къ потомствен
ному дворянству Рязанской губерніи,—30-го Апр. 1896 года. 
Въ началѣ настоящаго 1907/8 учебнаго года А. Дмитріевичъ вы
шелъ въ отставку, прослуживъ, такимъ образомъ, 45 лѣтъ на 
скромномъ, но отвѣтственномъ учительскомъ посту. Замѣчательно, 
что во все это время онъ ни разу ни на кого изъ учениковъ 
своихъ не разгнѣвался, никого изъ нихъ не оскорбилъ, никого 
даже не огорчилъ какимъ-нибудь рѣзкимъ, строгимъ словомъ, 
или суровымъ выговоромъ; а еще удивительнѣе и симпатичнѣе 
были его отношенія къ сослуживцамъ, которыхъ онъ, очевидно, 
любилъ искренно и глубоко, и съ которыми у него никогда не 
было ни малѣйшей непріятности, даже ни малѣйшаго недоразу
мѣнія. Всѣ слова и поступки уважаемаго А. Д—ча всегда были 
запечатлѣны характеромъ солидности, благоразумія, строгой 
обдуманности, христіанскаго смиренія и какой-то особой, невозму-
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тимой душевной стройности и изящества. Особая, зрѣлая, какъ- {
бы старческая солидность въ словахъ и поступкахъ отличала 
почтеннаго А. Д—ча еще задолго до того времени, когда, подъ 
бременемъ годовъ, началъ онъ украшаться серебромъ сѣдинъ 
своихъ, такъ что ко всей его счастливой, благоустроенной жизни 
съ полнымъ основаніемъ можно примѣнить вышеприведенныя 
золотыя слова премудраго сына Сирахова: „Коль есть красенъ 
сѣдинамъ судъ, и старѣйшимъ разумѣти совѣтъ? Коль красна 
старымъ Премудрость, и славнымъ разумѣніе и совѣтъ*? Особен- 
ную-же славу, даже далеко за предѣлами нашей епархіи, пріоб
рѣлъ себѣ нашъ А. Д —чъ въ качествѣ отличнаго знатока и 
любителя церковной музыки и, вмѣстѣ, композитора: премирован
ный учебникъ А. Д—ча по церковному пѣнію справедливо поль
зуется заслуженной славою и повсемѣстнымъ распространеніемъ 
по всей Россіи, во всѣхъ духовныхъ и даже многихъ свѣтскихъ 
школахъ. Слѣдовательно, къ А. Д —чу въ буквальномъ смыслѣ 
примѣнимы и дальнѣйшія слова Премудраго: „Вѣнецъ старцемъ 
многоразличное искусство, и похваленіе ихъ—страхъ Господень"...
Такова, въ общихъ чертахъ, привлекательная личность нашего 
симпатичнаго семинарскаго ветерана („дѣдушки",—какъ его съ 
любовію называли обыкновенно питомцы).—всѣми чтимаго Алек
сандра Димитріевича.

Не удивительно поэтому, если выходъ его въ отставку 
встрѣченъ былъ всѣми его сослуживцами съ чувствомъ естествен
ной грусти: не удивительно также, что у сослуживцевъ его (въ 
большинствѣ—учениковъ его по Рязанской Семинаріи) возникла 
единодушная мысль ознаменовать какимъ-либо ощутительнымъ 
и замѣтнымъ образомъ почти полувѣковое доблестное служеніе 
его на пользу родной Рязанской Семинаріи. Посему корпорація, 
съ благословенія о. Ректора, озаботилась, прежде всего, пріобрѣ
теніемъ для юбиляра такого подарка, который былъ-бы дорогъ 
для А. Д —ча не денежной цѣнностью, но полнымъ соотвѣтствіемъ 
съ его душевными наклонностями и симпатіями: зная любовь его 
къ музыкѣ и церковному пѣнію, товарищи-сослуживцы поднесли



ему, въ прекрасныхъ бархатныхъ переплетахъ и съ соотвѣтству
ющими надписями, нижеслѣдующія двѣ книги: 1) „Литургію Св. 
Іоанна Златоуста44, соч. Гречанинова, Ори». 13, и 2 ) - . .Труды му
зыкально-этнографической коммиссіи, состоящей при этнографи
ческомъ отдѣлѣ Императорскаго общества любителей естествозна
нія, Антропологіи и Этнографіи41, т. I, Москва, 1906.

Самое торжество поднесенія подарка и чествованіе дорогого 
юбиляра, отличавшееся необыкновеннымъ оживленіемъ и сердеч
ностью, состоялось вл. покояхъ о. Ректора, который весьма обя
зательно и радушно предоставилъ свою квартиру къ услугамъ 
корпораціи для чествованія А. Д—ча и самъ принималъ живѣй
шее участіе въ этомъ чествованіи.

Во вторникъ сырной недѣли, 19-го февр.. въ 2 часа по по
лудни, собрались въ квартирѣ о. Ректора всѣ участники товари
щескаго торжества, во главѣ съ начальникомъ Семинаріи; къ 
этому-же времени прибылъ и юбиляръ, встрѣченный единодуш
ными привѣтствіями своихъ сослуживцевъ. Рядъ привѣтственныхъ 
рѣчей открытъ былъ 0. Ректоромъ, который, поднося юбиляру 
отъ лица корпораціи вышеуказанный подарокъ, произнесъ ниже
слѣдующую знаменательную рѣчь: „Многоуважаемый Александръ 
Дмитріевичъ! Наши товарищи и сослуживцы по Рязанской Семи
наріи поручили мнѣ поднести Вамъ на память о нашей совмѣст
ной службѣ и дѣятельности этотъ подарокъ. Онъ малъ и незна
чителенъ и лишь въ слабой степени можетъ знаменовать тѣ глу
бокія чувства, которыя сейчасъ насъ волнуютъ, то глубокое ува
женіе. которое мы къ Вамъ питаемъ. Эти двѣ небольшія книжки, 
конечно, не могутъ выразить той чести, которую мы желали-бы 
Вамъ оказать, и той славы, которую Вы заслужили. Прославляя 
Васъ, мы, говоря словами св. Апостола Павла, прославляемъ 
„свою службу44. Вы сорокъ пять лѣтъ служили родной Семинаріи. 
Это такой срокъ, какого большинство изъ насъ не успѣли еще 
и прожить. И всѣ эти 45 лѣтъ Вы служили бодро, ревностно, 
эпокойно, мужественно, не ослабѣвая ни духомъ, ни тѣломъ. 
Даже послѣднія тягостныя событія въ жизни духовной школы



не поколебали Васъ: Вы рядомъ съ нами несли всѣ скорби и 
горести и вышли въ отставку лишь теперь, когда тяжелая по
лоса уже проходитъ и все успокаивается. Въ недавніе тяжелые, 
бурные дни. можетъ быть, многіе изъ насъ думали о бѣгствѣ; но 
видъ Вашъ среди насъ,—образъ старца, хотя и обремененнаго 
лѣтами и имѣющаго право на заслуженный покой, но—бодро, 
спокойно и мужественно несущаго бремя службы,—удерживалъ 
насъ на полѣ чести, на полѣ честной, самоотверженной дѣятель
ности и борьбы за спасеніе ввѣреннаго намъ дѣла, за цѣлость 
и благо ввѣренной намъ духовной школы. Теперь Вы отъ насъ 
уходите, но Вашъ мужественный образъ навсегда останется въ 
нашихъ сердцахъ и память о Васъ будетъ и впредь поддержи
вать насъ на нашемъ тернистомъ пути. А этотъ нашъ подарокъ 
пусть поддерживаетъ въ Васъ память о насъ, поддерживаетъ 
нерасторжимой ту связь, которая многими годами образовалась 
и крѣпла между Вами и нашей школою“!

Дальнѣйшее привѣтствіе юбиляру было произнесено быв
шимъ его ученикомъ и ближайшимъ сотрудникомъ по службѣ,— 
преподавателемъ Латинскаго Языка 11. Вас. Ярустовскимъ, ска
завшимъ приблизительно нижеслѣдующее: „Глубокоуважаемый 
Александръ Дмитріевичъ! Оглядываясь назадъ, я, какъ одинъ изъ 
Вашихъ учениковъ, а затѣмъ товарищъ по службѣ, позволю себѣ 
остановиться на двухъ моментахъ моего соприкосновенія съ Вами. 
Предо мною, какъ живая, встаетъ картина моего перехода изъ 
Духовнаго училища въ Семинарію и—того перелома, который 
переживался каждымъ изъ насъ тогда. Съ одной стороны—пре
обладающая, доминирующая дѣятельность памяти и полусознатель
ное. почти механическое отношеніе къ учебному матеріалу; съ 
другой—пробужденіе критической мысли и сознательной работы 
надъ своимъ развитіемъ. Многими факторами обусловливалось 
проведеніе этой грани. Но для нашего класса далеко не послѣд
нюю ступень въ этой лѣстницѣ занимала тогда Ваша личность. 
Всегда выдержанный и серьезный, Вы, уже самымъ примѣромъ 
своимъ, побуждали насъ смотрѣть на наши занятія, какъ на дѣло
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отвѣтственное. Всегда вдумчивый и осторожный при передачѣ 
мысли изучаемаго классика. Вы и намъ внушали такое-же вдум
чивое, осторожное отношеніе къ словамъ другого и къ своимъ.

Послѣ того прошло много лѣтъ. Изъ воспитанника я пре
вратился въ воспитателя. И вотъ снова встрѣтился съ Вами. 
Чувство невольной застѣнчивости заговорило во мнѣ при этой 
новой встрѣчѣ съ прежнимъ наставникомъ. Но лишь на мгно
веніе. Наставникъ юности стушевался за сердечнымъ, всегда де
ликатно предупредительнымъ, всегда готовымъ помочь своими со- 
вѣгат— моварищемь-руководмпелемъ. А это руководство тѣмъ 
болѣе было важно, что имѣло за собою почти полувѣковой опытъ 
личнаго преподавательскаго труда.—Русское спасибо Вамъ за 
Ваше наставленіе въ юности и товарищескіе совѣты по службѣ"!

Вслѣдъ за тѣмъ чествуемому юбиляру была предложена 
скромная товарищеская трапеза, за которой было произнесено 
много дружескихъ рѣчей, обрисовывавшихъ характеръ А. Д—ча 
съ самыхъ симпатичныхъ, привлекательныхъ сторонъ. Таковыя 
застольныя рѣчи были произнесены Инспекторомъ Семинаріи,
В. Т. Фортунинымъ (старѣйшимъ изъ наличныхъ учениковъ юби
ляра) и Ст. Дм. Яхонтовымъ. Первый изъ нихъ охарактеризо
валъ юбиляра, главнымъ образомъ, какъ великолѣпнаго знатока 
своей спеціальности (Лат. яз.). обладавшаго рѣдкимъ искусствомъ 
передавать творенія латинскихъ классиковъ чистымъ, изящнымъ 
русскимъ языкомъ и. при томъ, весьма близко къ подлиннику; а 
второй представилъ характеристику юбиляра со стороны его не
обыкновеннаго прямодушія и честности, а вмѣстѣ—удивительна
го миролюбія, благодушія и уступчивости, доходившей въ из
вѣстныхъ случаяхъ до готовности не искать , своихъ—си“ ради 
сохраненія добрыхъ товарищескихъ отношеній. Въ этой-же сво
ей рѣчи Ст. Дм. Яхонтовъ указалъ на любовь юбиляра къ цер
ковной музыкѣ, на общепризнанныя заслуги его въ этой области 
и потому предложилъ тостъ за А. Д—ча, не только какъ за 
превосходнаго преподавателя и симпатичнаго товариша-сослу- 
живца, но и какъ за духовнаго композитора, своими музыкаль-



ными трудами дѣлающаго особую честь родвой нашей Семинаріи. 
Вслѣдъ за тѣмъ всталъ 0. Ректоръ и, продолжая мысль Ст. Д. 
Яхонтова, произнесъ нижеслѣдующія'; глубокомысленныя слова: 
„Степанъ Димитріевичъ въ своей рѣчи сейчасъ затронулъ мимо
ходомъ одну сторону въ дѣятельности нашего достоуважаемаго 
Ал. Димитріевича, на которой мнѣ хотѣлось-бы остановиться 
подольше и выяснить ее подробнѣе. Онъ сказалъ, что Ал. Ди
митріевичъ славенъ нетолько какъ педагогъ, но и какъ компо
зиторъ. Мы въ своихъ рѣчахъ дѣйствительно какъ-то упустили 
изъ виду эту сторону дѣятельности А. Д —ча, а, между тѣмъ, 
она-то, можетъ быть, и объясняетъ то спокойствіе, ту гармонич
ность, на которыя здѣсь указывалось при воспоминаніяхъ объ 
отношеніяхъ А. Дмитріевича и къ ученикамъ, и къ сослужив
цамъ. Извѣстно, что истинные знатоки, почитатели и любители 
музыки а, тѣмъ болѣе,—пѣвцы—всегда отличаются благодушнымъ 
и спокойнымъ характеромъ; тотъ ладъ, та гармонія, которыя 
всегда звучатъ въ ихъ душѣ, невольно проявляются и въ ихъ 
отношеніяхъ къ людямъ. Не даромъ-же и Сократъ считалъ нуж
нымъ обучаться музыкѣ,—даже на старости своихъ лѣтъ; великій 
философъ, несомнѣнно, цѣнилъ музыку, какъ средство упорядочи
вать душу человѣка и вносить въ нее стройность и ладъ среди 
сутолоки и безпорядка жизни. Возглашаю тостъ за нашего дорого
го композитора'1!

Эта краткая рѣчь О. Ректора дала возможность Степ. Дм. 
Яхонтову остроумно и находчиво отвѣтить по адресу оратора- 
начальника. привлекши и его самого, что называется, къ отвѣт
ственности: соглашаясь съ основными положеніями рѣчи 0. Рек
тора, Ст. Дм. Яхонтовъ нашелъ, что „въ этой рѣчи нашего 
уважаемаго начальника оправдалась извѣстная русская посло
вица: „сердце сердцу вѣсть подаетъ", или—скажемъ въ болѣе 
простонародной формѣ: „рыбакъ рыбака видитъ издалека4... 
Иными словами: чествуя сегодня дорогого нашего Александра 
Дмитріевича, какъ глубокаго знатока церковной музыки и ком
позитора, мы не должны забывать заслугъ и самого О. Ректора
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въ этой области; а потому провозглашаемъ тостъ уже не за од
ного, а за двухъ нашихъ духовныхъ композиторовъ и пожелаемъ 
имъ много лѣтъ здравствовать"!

Вслѣдъ за тѣмъ корпорація воспѣла общимъ дружнымъ хо
ромъ многолѣтіе своему глубокочтимому начальнику и радушному 
хозяину. О. Ректоръ на это многолѣтствованіе отвѣчалъ крат
кимъ. но многозначительнымъ тостомъ за корпорацію: „Я воз
глашаю тостъ за нашу всю корпорацію. Мнѣ, господа, въ выс
шей степени пріятно то торжество, которымъ вы рѣшили по
чтить достоуважаемаго Александра Д—ча. Здѣсь сказалось вы
сокое уваженіе къ той службѣ, которую мы всѣ несемъ, и, вмѣс
тѣ съ тѣмъ, единодушіе, любовь и согласіе, которыя такъ необ
ходимы въ нашемъ дѣлѣ. Съ такими чувствами и качесгв.іми мы 
несомнѣнно будемъ имѣть успѣхъ въ нашемъ трудѣ и дѣятель
ности. Посему я приношу Вамъ, Господа, глубокую благодар
ность и за Александра Д —ча и за всю нашу школу, во главѣ 
которой я имѣю честь состоять44.

Торжество чествованія маститаго юбиляра завершилось слѣ
дующими заключительными словами предсѣдателя товарищеской 
бесѣды,—0. Ректора: „Александръ Димитріевичъ! Позвольте 
принести Вамъ и отъ меня лично, и отъ лица всѣхъ моихъ пред
шественниковъ,—живыхъ и умершихъ,—бывшихъ начальниковъ 
Рязанской Семинаріи, съ которыми Вы изволили служить,—глу
бокую благодарность за Ваши многолѣтніе и усердные труды и. 
вмѣстѣ съ тѣмъ, пожелать Рязанской Семинаріи, чтобы въ ней 
никогда не переводились „Александры Димитріевичи44!..

На всѣ вышеизложенныя рѣчи юбиляръ отвѣчалъ съ при
сущими ему—скромностью, находчивостью и прелестнымъ, благо
душнымъ юморомъ.

Въ четвергъ (21-го февр.) вся семинарская корпорація про
должила чествованіе дорогого юбиляра уже въ его квартирѣ, 
куда, по его любезному приглашенію, она и прослѣдовала во 
главѣ съ 0. Ректоромъ. Здѣсь товарищеская бесѣда, возглавляе
мая 0. Ректоромъ и юбиляромъ, лилась столь-же непринужденно
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и дружно, какъ и въ покояхъ 0. Ректора, и, затѣмъ, завершена 
была возглашеніемъ многолѣтія дорогому юбиляру и всему его 
почтенному семейству.

Маститая и счастливая старость дорогого юбиляра нашего, 
обусловленная, главнымъ образомъ, всегдашней христіански— 
благочестивой настроенностью кроткой и незлобивой души его, 
честной, трудовой жизнью и полнымъ спокойствіемъ ничѣмъ не 
возмущенной совѣсти,—невольно приводитъ намъ на память сти
хи одного Высокопреосвященнаго поэта—святителя, знаменитаго 
митрополита московскаго Филарета, который самъ сподобился 
дожить до глубокой старости (+1867 году, въ 85-ти-лѣтнемъ 
возрастѣ):

„Старость".
„Она не любитъ сердца чувства 
Уборомъ мертвымъ подавлять,
Ни у коварнаго искусства 
Пустого блеска занимать.
Ей украшеніе—природа,
Ея искусство—въ простотѣ.
Великолѣпіе—въ умѣ,
Пріятность въ ней—души доброта"...

Намъ думается, что это поэтическое восхваленіе старости, 
составленное знаменитымъ поэтомъ—Святителемъ, съ полнымъ 
основаніемъ можно примѣнить и къ нашему глубокочтимому Алек
сандру Дмитріевичу.

ІІожелаемъ-же маститому юбиляру нашему много лѣтъ здрав
ствовать и еще потрудиться, въ мѣру силъ своихъ, на поприщѣ 
разработки и усовершенствованія перковной музыки и пѣнія, 
столь близкихъ и дорогихъ его сердцу.

1908 г. февр. 26 дня.

Преподаватель Рязанской Дух. Семинаріи 
Александръ Сабчаковъ.
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Н е о б д у м а н н о е  и п о с п ѣ ш н о е  п о с т а н о в л е н іе  с ъ ѣ з д а  д у х о в е н 

с т в а .— Постановленіемъ съѣзда духовенства Тверской епархіи въ 
190(5 году закрыто семинарское общежитіе, т. к. оно, какъ ин
тернатъ, будто не содѣйствуетъ успѣшности занятій и даже тор
мозитъ это дѣло, а равно и опасно при эпидемическихъ бо
лѣзняхъ, Теперь на страницахъ Епарх. Вѣд. выражается сожа
лѣніе о такомъ постановленіи. Если общежитіе было не полезно 
и даже принесло извѣстную долю вреда въ учебно-воспитатель
номъ отношеніи, особенно въ послѣднее время, то въ этомъ 
виновно не общежитіе само по себѣ, а неправильная постановка 
воспитательнаго надзора въ общежитіи; если же воспитательный 
надзоръ въ немъ будетъ поставленъ надлежащимъ образомъ, то 
общежитіе и не будетъ наносить вреда учебно-воспитательному 
дѣлу; воспитательный надзоръ за живущими на квартирахъ еще 
болѣе затруднителенъ, и жизнь квартирная воспитанниковъ мо
жетъ дать еще худшіе результаты. Въ экономическомъ же отно
шеніи всѣ преимущества на сторонѣ общежитія; на 75 руб. въ 
годъ на квартирѣ содержаться нельзя, и дѣтямъ бѣдныхъ членовъ 
причта образованіе станетъ недоступнымъ; многіе кончили курсъ 
въ семинаріи, только благодаря общежитію. И учебники въ об
щежитіи молено имѣть не каждому воспитаннику свои, а совмѣстно 
съ другими товарищами; теперь нужда въ книгѣ для квартирника 
заставляетъ ’его въ ночное время бѣжать на чужую квартиру, 
что уже болѣе опасно для здоровья, чѣмъ эпидемія въ интернатѣ. 
Съѣздъ духовенства, постановивъ закрыть семинарское обще
житіе, не принялъ во вниманіе бѣдныхъ родителей и открылъ 
ихъ наготу.. ________  (Вят. Еп. Вѣд.).

М ѣ р ы  п р о т и в ъ  к л и р и к о в ъ -а л к о г о л и к о в ъ .— Духовенство 4-го 
благочинническаго округа, Стсрлитамакскаго уѣзда, Уфимской 
епархіи, на своемъ пастырскомъ собраніи обсуждало цѣлый рядъ 
вопросовъ, касающихся пастырской жизни и службы, (’ъ особен
нымъ вниманіемъ остановилось духовенство на вопросѣ „о мѣ
рахъ братскаго воздѣйствія на тѣхъ лицъ изъ среды духовенства
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округа, которая, предаваясь неумѣренному употребленію спирт
ныхъ напитковъ и другимъ предосудительнымъ поступкамъ, по
рочатъ все сословіе и подрываютъ авторитетъ духовенства". 
Постановлено: „дать право благочинническому совѣту вызывать 
виновныхъ въ этомъ лицъ для увѣщанія, въ случаѣ же неиспра- 
вленія виновныхъ, обязать совѣтъ докладывать о нихъ, пастыр
скому собранію, которое принимаетъ съ своей стороны самыя 
рѣшительныя мѣры для исправленія ихъ, а потомъ уже, когда 
усилія пастырскаго собранія окажутся безплодными, совѣтъ дол
женъ донести о такихъ лицахъ епархіальному начальству, съ 
просьбой совсѣмъ удалить ихъ изъ даннаго округа,,. Уфимская 
духовная консисторія постановленіемъ, утвержденнымъ его пре
освященствомъ, опредѣлила: приведенное постановленіе пастыр
скаго собранія “признать цѣлесообразнымъ„ и утвердила безъ 
всякаго измѣненія. (Вят. Еп. Вѣд.).

В о п л ь  к р а й н е й  н у ж д ы  о  п о м о щ и . Самый далекій и самый хо
лодный край нашего отечества—это Камчатка. Туда, въ Гижи- 
гитскъ, недавно прибылъ 22-лѣтній Іеромонахъ о. Несторъ (Ани
симовъ), постриженный весною 1907 г. по окончаніи казанскаго 
реальнаго училища и назначенный миссіонеромъ и благочиннымъ 
въ самую глухую окраину нашего необозримаго отечества. Вотъ 
что онъ пишетъ, „Слава Богу, я уже въ своей Камчаткѣ. Тѵзжу 
съ проповѣдью слова Божія верхомъ на лошади, а больше на 
собакахъ. Инородцы тунгузы, коряки и камчадалы—смиреннѣйшіе 
люди, полюбили меня, чѣмъ значительно облегчили мою пропо
вѣдь. Господь помогаетъ. Въ мѣстечкѣ Гижигѣ, гдѣ моя хатенка, 
есть церковь—маленькая, полуразвалившаяся отъ невниманія... 
Какъ могъ, я исправилъ церковку и часто служу тамъ; инород
цы—и крещеные и некрещеные умиляются, плачутъ и вслухъ 
каются во грѣхахъ. Устраиваю крестные ходы, чему всѣ раду
ются. Климатъ здѣсь суровый 45—50 градусовъ мороза—это 
холода привычные. Ѣзда на собакахъ очень быстрая, до 20 верстъ

в
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въ часъ. О хлѣбѣ здѣшніе инородцы не имѣютъ понятія. Пита
емся медвѣжиной, олениной и шкалой (мѣстная рыба), живемъ 
въ юртахъ и шалашахъ, ходимъ въ куклянкахъ изъ оленьихъ 
шкуръ. Учу тунгузскій и коряцкій языки и составляю словари. 
Скоро примусь за переводъ Евангелія на тунгузскій языкъ. Ги- 
жинскій уѣздъ постигло бѣдствіе: ужаснѣйшимъ наводненіемъ 
унесло у инородцевъ (очень многихъ) и жилища и одежду, и 
зимній запасъ рыбы и сѣти,—все, чѣмъ люди жили и кормились. 
Поэтому, въ настоящее время, здѣсь сильнѣйшее бѣдствіе—го
лодъ, цынга и др. болѣзни на почвѣ голода. Инородцы погибаютъ 
цѣлыми семьями. Появилась даже проказа... Къ прокаженнымъ 
сейчасъ и уѣзжаю. Я  уже отдалъ все, что можно было отдать; 
болѣе помочь нечѣмъ. Тяжело смотрѣть на умирающихъ отъ хо
лода и голода. Помочь нечѣмъ,—поймите ужасъ этихъ словъ! 
Помогите же моему горю, чѣмъ и какъ можно. Адресъ: Камчатка, 
Гижига, Приморской области, чрезъ Якутскъ. Миссіонеру іеро
монаху Нестору. Посылки съ зимнею почтою можно посылать 
только установленнаго вѣса и размѣра, вѣсъ 12 фунтовъ; а вы
сота и ширина по четыре вершка. Количество же посылокъ— 
сколько угодно. Почту получаю въ декабрѣ, въ февралѣ и въ 
мартѣ. Помогите же!“ ________  (Почаевскій лист.).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Открыта подписка на 1008 г. Новый ежемѣсячный журналъ.

ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ.
Мы хотимъ создать журиалъ такой свѣтлый, яркій... Борьба за свя

тую трезвость, борьба со страшнымъ пьянствомъ народнымъ -вотъ наша 
главная цѣль и задача. Мы хотимъ быть близки и дороги народной душѣ, 
притомившейся въ тискахъ безпробуднаго пьянства. Не скучной пропо
вѣдью, не сухими учеными трактатами хотимъ мы занять вниманіе читате
ля, а живымъ разсказомъ, простой, но и въ простотѣ своей сильной статьей 
ударить по струнамъ сердца людского, увлечь его свѣтлыми образами му
чениковъ за трезвое дѣло, оттолкнуть его отъ водки и кабака, показавъ 
всю безобразность и ужасъ пьянства, всю глубину зла человѣческой отра
вы виномъ и всѣ его громадные размѣры.
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Мы говоримъ: пьяный народъ—мертвый народъ; только со знаменемъ 
священной трезвости зъ рукахъ онъ способенъ на исканіе Христа и Прав
ды Христовой, только, будучи трезвымъ, онъ можетъ ждать расцвѣта и 
обновленія жизни тяжелой своей.

ГІо мы далеки отъ мысли сказать: „бросилъ пить, теперь довольно 
съ тебя. Все дѣло кончено. Ты совсѣмъ сталъ трезвымъ человѣкомъ'"

Ахъ, нѣтъ, трезвость, какъ одно лишь воздержаніе отъ вина—зто, 
правда, главное, необходимое условіе къ дальнѣйшему росту добродѣтель
ной жизни, но это не все. Трезвость мы понимаемъ болѣе широко., Истинная 
трезвость—это освобожденіе человѣка отъ путъ неправды жизни грѣховъ, 
пороковъ, недостатковъ, словомъ отъ всего того, что грязнить и пятнаетъ 
человѣческую душу.

Отсюда предъ нашимъ журналомъ новая задача: проповѣдуя походъ 
противъ пьянства, въ то же самое время ратовать за трезвость мысли, 
трезвость чувства, трезвость настроенія и дѣла.

Мы глубоко вѣримъ въ то, что наша любовь къ дѣлу отрезвленія 
народа поможетъ намъ создать такой журналъ, который но только съ ин
тересомъ будетъ чататься и въ семьѣ мирнаго селянина, и въ народной 
аудиторіи, и въ школѣ, но желаннымъ другомъ будетъ также въ домѣ 
каждаго приходскаго пастыря, ибо имъ придти на помощь въ дѣлѣ насаж
денія приходской трезвости хотимъ мы рядом ъ статей, цѣнныхъ совѣтовъ 
и указаній объ открытіи и лучшей постанови'!; приходскихъ обществъ 
трезвости.

И съ такими то задачами, твердо вѣря въ пользу и неотложность 
родного вамъ дѣла, мы посыламъ свой журналъ въ тяжелый и скорбный 
путь его трудовой, но полезной людямъ жизни.

Въ 1908 году „Трезвые всходы" будутъ выходить ежемѣсячно (каж
даго 15-го числа) книжками 4—0 печатныхъ листовъ. Такимъ образомъ 
составится томъ приблизительно въ 1000 страницъ.

Журналъ будетъ издаваться при постоянномъ и ближайшемъ сотруд
ничествѣ слѣдующихъ лицъ: Протоіерея В. М. Галкина, Священниковъ 
П. И. Полякова и М. В. Галкина;—Е. Н. Поселянина, Г. Т. Сѣверцова-По- 
лилова, Н. 11. Смоленскаго, Д. И. Боголюбова, А. А. Клавина, И. и. Бель
тюкова, Михаила Горева и др.

Подписная цѣна зъ годъ съ дост. и персс. ОДИНЪ рубль.
Выписывать: С.-Петербургъ. Петербургская сторона. Большая зеленина, 

д. 41, кв. 17. Контора редакціи журнала „Трезвые Всходы".
Редакторъ Протоіерей Владиміръ Галкинъ.

Издатели: Протоіерей В. П. Галкинъ.
Священникъ М. В. Галкинъ.
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имѣются слѣдующія приложенія къ журналу за прежніе годы и другія
изданія редакціи;

Христіанское изданіе. Сборникъ проповѣдей на всЬ воскресные и 
праздничные дни, составленный примѣнительно къ жизни и пониманію про
стого народа. 008 стр. Прилож. къ „Пастырскому Собесѣднику" за 1907 г. 
Ц. 1 р. 50 к.

Проповѣдническій цвѣтникъ. Слова, бесѣды и поученія на Великій 
постъ. Прилож. за 1906 г. Ц. 1 р.

Сборникъ проповѣдей, относящихся къ современнымъ явленіямъ цер
ковно-народной жизни. Прилож. за 1906 г. Ц. 10 к.

О родствѣ и свойствѣ, какъ препятствіяхъ къ заключенію браковъ, 
по дѣйствующимъ законоположеніямъ, и руководственныя указанія по во
просамъ о вѣнчаніи православныхъ съ иновѣрцами и вѣнчаніи бракорастор
гнутыхъ. 1908 г. Цѣна 50 коп.

Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской практики. Ц. 
1 р. 50 к.

Правила и формы слѣдственнаго производства по дѣламъ духовнаго 
вѣдомства. Ц. 1 р.

Правила и формы церковнаго письмоводства. 1898 г. Ц. 1 р.
Права и обязанности Благочиннаго приходскихъ церквей. 1900 г. 

Ц- 1 р-
Сборникъ руководетвенныхъ правилъ о призрѣніи бѣдныхъ и сиротъ 

духовнаго званія Ц. 60 к.
Новый уставъ о пенсіяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ. 

Ц. Ю к.
Инструкція церковнымъ старостамъ. 1901 г. Ц. 1 р.
Христіанская бесѣда. Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 

при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. 8а 1900, 1901, 1902, 1903 и 
1901 годы—по одному рублю за каждый годъ.

Святые учители вѣры и благочестія христіанскаго. Душеспасительныя 
чтенія на каждый день года. Лрот. В. Преображенскаго. Имѣются томы 
па мѣсяцы: Февраль, Мартъ, Апрѣль, Май, Іюнь и Іюль. Ц. по 1 р. 50 к. 
за каждый мѣсяцъ.

„Сѣятель11 (изд. 31-е) и „Вразумитель11 (изд. 11-е). Сборники пропо- 
аѣдей для народа. Ц. по 1 р. 25 к.

Подписчикамъ „Пастырскаго Собесѣдника11 на 1908 г. всѣ означен
ныя изданія высылаются, по требованію, за половинную цѣну наложнымъ 
платежемъ.
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