
!1 февраля 1915 года.

сковскою Сѵнодальною типографіею, 
статскій совѣтникъ Песочеаскій, съ 15-го 
сентября 1914 года.

іосударь Императоръ въ 12-й 
иь сего февраля Высочайше утвер- 
и соизволилъ всеподданнѣйшій до
мъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи ели- 
му Эриванскому Пимену епископомъ 
Мтскимъ, вторымъ викаріемъ ГГодоль- 
(ои епархіи, епископу Балтскому Бо
И епископомъ Чебоксарскимъ, вто- 
и викаріемъ Казанской епархіи, 
епископу Чебоксарскому Леонтію епи- 

[Опомъ Эриванскимъ, вторымъ внка- 
іи Грузинской епархіи.

феврали сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
; Всемилостивѣйше соизволилъ за 50-лѣт
нюю отлично - усердную службу Церкви 
Божіей на сопричисленіе къ орденамъ 
св. Владиміра, 3-й степени: прото
іерея Воскресенской церкви с. Шохи
на, Жиздрянскаго уѣзда, Василія Титова, 
протоіереевъ: Николаевскаго собора гор. 
Кисловодска Александра Касимова, церкви 
с. Демидовки, Кременчугскаго уѣзда, Евѳи- 
мія Мурашке, священника церкви с. Песоч
ной Буды, Гомельскаго уѣзда, Гавріила 
Чоловскаго, заштатныхъ священниковъ ттеп-

ЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по 
Чанскому вѣдомству отъ 28 января 
5 г., за «Рй 5, назначенъ экстраорди- 
іый профессоръ Императорской Мо
тай духовной академіи, докторъ 
‘Мной исторіи, статскій совѣтникъ 
WBI — ординарнымъ профессоромъ 
Жо акадѳміи, по каѳедрѣ русской 
«иной исторіи, съ 13-го декабря 
4 г- и исключенъ изъ списковъ 
?®ій помощникъ управляющаго Мо-
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Славяносербскаго уѣзда, Димитрія Попова, 
Ромоданова, Калужскаго уѣзда, Василія 
Нестерова, Мартынова, Бугурусланскаго 
уѣзда, Михаила Шаверскаго и Михайлов
скаго, Ставропольской губерніи, Димитрія 

Образцова.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 12-й день 
сего февраля, въ Царскомъ Селѣ, Все
милостивѣйше соизволилъ на предоста
вленіе духовнику военно-санитарной орга
низацій Имени Ея Императорскаго Вы
сочества Великой Княгини Маріи Па
вловны, Члену Государственной Думы, 
священнику Константину Околовичу права 
возлагать на себя пожалованный Ея Вы
сочествомъ Великою Княгинею Маріею 
Павловною золотой наперсный крестъ, съ 
украшеніями.

Государъ Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ- 
Црокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода объ отличйо-усердныхъ тру
дахъ главнаго священника армій юго-за
паднаго фронта, протоіерея Василія Гриф- 
цова по организаціи пастырской дѣятель
ности духовенства означенныхъ армій, въ 
12-й день февраля сего года, въ Царскомъ 
Селѣ, Всемилостивѣйше соизволилъ на пожа
лованіе протоіерею Грифцову juwmpw.

Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода, въ 12-й день февраля сего 
года, въ Царскомъ Селѣ, Всемилостивѣйше 
соизволилъ за отличія во время военныхъ 
дѣйствій: 1) на пожалованіе золотого напер
снаго креста на Георгіевской лентѣ изъ Ка
бинета Его Императорскаго Величества 
священникамъ: 240 пѣхотнаго Ваврскаго 
полка Іоанну Терлецкому и 42 артиллерійской 
бригады Виктору Кашубскому и 2) на со- 
ппичисленіе къ орденамъ cs. Владиміра

3-й степени съ мечами', протоіерея 121 пѣ
хотнаго Пензенскаго генералъ - фельдмар
шала графа Милютина полка Константа 
Воскресенскаго, се. Владиміра 4-й стетііі 
съ мечами: священника 19 пѣхотнаго Ко
стромского полка Василія Богородскаго^ 
ее. Анны 2-й степени съ мечами: про
тоіерея 10 гусарскаго Ингерманландсвд 
полка Василія Нопецкаго, священником 
пѣхотныхъ полковъ: 166 Ровенскаго Але
ксандра Архангельскаго, 310 Шацкаго- 
Петра Полищука, 19 Костромского—Васш 
Богородскаго и 34 Сѣвскаго генерала 
Каменскаго—Андрея Бекаревича и свяшеі 
ника 11 гусарскаго Изюмскаго генерал 
Дорохова полка Николая Доброхотова 
св. Анны 2-й степени безъ мечей: священ 
ника церкви Варшавскаго Уяздовскаго і 
наго госпиталя Іакова Соколова и се. Ая 
3-й степени съ мечами священников 
пѣхотныхъ полковъ: 128 Старооскои 
скаго — Владиміра Кавскаго, 126 Рым 
скаго—Александра Романкевича, 18 Вон 
годскаго Его Величества Короля Румы 
скаго — Михаила Чикилевскаго, 229 
скаго—Назарія Гарбузюка и 237 Граі , 
скаго—Николая Лысенко, священника 11 
полевого подвижного госпиталя Григор 
Насвѣтова и прикомандированнаго къ 
пѣхотному Брянскому полку святей» 
31 нолевого подвижного госпиталя Гаврі» 

Поповиченко.

Его Императорскому Велич 
ству Государю Императору 
угодно было Всемилостивѣйше но 
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнодабла 
дарить отъ Высочайшаго Его Императ 
скаго Величества Имени за вѣрноноИ 
ническія чувства и шжертвованія на ’ 
жды войны, о коихъ поступили нижес 

дующія сообщенія:
1) преосвященный Литовскій ув Д°- 

о томъ, что предсѣдатель Правленія 
плищекаго кредитнаго товарищества 
щенникъ Порплишской церкви, Вилейі 
ѵѣзла. Михаилъ Кѵшневъ и члены ®
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saro товарищества 21 ноября 1914 г. на 
общемъ своемъ собраніи постановили: нъ 
Виду чрезвычайныхъ расходовъ на много
различныя нужды настоящаго военнаго 
времени ассигновать изъ прибыли 1914 г. 
но рублей и переслать ихъ въ распоря
женіе Литовскаго епархіальнаго началь
на для передачи учрежденіямъ или ко- 
итетамъ, обслуживающимъ нужды ВсероС- 
ійскаго Христолюбиваго воинства, прося 
ввергнуть къ стопамъ Его Императорскаго 
іеіичества вѣрноподданническія чувства 
езпредѣльной любви и преданности. Къ 
ему архіепископъ Тихонъ присовокупилъ, 
то помянутые сто рублей, по расиоряже- 
ію Литовскаго епархіальнаго начальства, 
азосланы въ военные запасные госпитали 
ор. Вильяы за №JS 32, 33, 35 и 36 по 
!5 р. въ каждый.

2) Преосвященный Таврическій увѣдо
мь, что прихожане Троицкой церкви села 
іаріина, Бердянскаго уѣзда, Таврической 
іирхіи, по предложенію мѣстнаго священ
на Іоны Павлова 23 ноября минувшаго 
№, собравшись на своемъ сельскомъ сходѣ, 
цѣ, по прочтеніи воззванія Святѣйшаго 
Іѵнода, напечатаннаго въ № 45 «Церков 
къ Вѣдомостей» и выясненіи важности 

необходимости своевременной помощи 
ішииъ братьямъ - воинамъ, ассигновали 
і изготовленіе бѣлья а теплыхъ вещей 
№ р., просили повергнуть къ стопамъ 
№ Императорскаго Величества выраженія 
іь вѣрноподданническихъ чувствъ сынов
ей любви и преданности.
2) Преосвященный Саратовскій сообщилъ,

И а) Дворянско-Терешанскій приходскій 
Мнительный совѣтъ, Хвалынскаго уѣзда, 
Ивршивъ 6 декабря 1914 г. молебствіе 
«поду Богу о здравіи Его Император- 
«го Величества, просилъ повергнуть къ 
Шмъ Его Императорскаго Величества 
^подданническія чувства и безнредѣль- 
I® благодарность за прекращеніе про- 
1а крѣпкихъ напитковъ. Совѣтъ твердо 
ритъ, что Господь благословитъ наше 
Лмюбивое воинство полной побѣдой
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надъ врагомъ Отечества и славянства и 
молитъ Господа Бога, да сохранитъ Онъ 
возлюбленнаго Монарха на многія и многія 
лѣта. Попечительный совѣтъ прилагаетъ и 
впредь преложитъ неустанную заботу и 
попеченіе о семьяхъ воиновъ, собравъ уже 
для нихъ 500 р„, и б) прихожане Геор
гіевской церкви села Болтуновки, Хвалын
скаго уѣзда, въ высокоторжественный день 
тезоименитства Государя Императора отслу
живъ молебенъ Святителю Николаю Чудо
творцу о здравіи Его Императорскаго Ве
личества и о дарованіи побѣды нашему 
доблестному воинству, собравъ и отправивъ 
чрезъ Красный Крестъ на передовыя по
зиціи дорогимъ защитникамъ Отечества 
теплыхъ вещей ва 390 р., просили по
вергнуть къ стопамъ Его Императорскаго 
Величества одушевляющія ихъ вѣрнопод
данническія чувства.

4) Преосвященный Омскій увѣдомилъ, 
что прихожане Богородице-Покровской цер
кви села Ново-Ченчерскаго, Ишимскаго 
уѣзда, по предложенію своего приходскаго 
священника Димитрія Топорнина пожер
твовавъ на нужды Россійскаго Общества 
Краснаго Креста 800 пудовъ хлѣба зер
номъ, просили повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества вѣрноподдан
ническія чувства благодарности за пре
кращеніе продажи водочныхъ издѣлій на 
время войны и за предрѣшеніе запретить 
продажу ея на Руса навсегда.

5) Священникъ Покровской церкви мѣ
стечка Широкаго, Херсонскихъ уѣзда и 
губерніи, Іоаннъ Мироновъ, сообщивъ о 
сдѣланномъ имъ и прихожанами названной 
церкви и учениками мѣстной церковно
приходской школы денежномъ пожертво
ваніи на нужды войны въ размѣрѣ 378 р. 
26 к,, каковыя деньги частью израсходо
ваны на покупку бѣлья и теплыхъ вещей 
для воиновъ, а частью отосланы епархіаль
ному начальству для больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, цроіилъ повергнуть къ стонамъ 
Его Императорскаго Величества вѣрнопод
данническія чувства горячей любви и пре
данности.
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полѣ. Такъ какъ пріобрѣтеніе этихъ пред
метовъ, а равно и отправка ихъ въ Д 
ствующую армію сопряжены въ гор. Чиі 
съ нѣкоторыми затрудненіями, то духовен
ство просило епископа Іоанна направить 
эти деньги къ Оберъ-Прокурору Свай 
шаго Сѵнода съ просьбою передать ихі 
въ одинъ изъ складовъ ила комитетовъ® 
его усмотрѣнію.

Исполняя таковое благое желаніе духо 
венства Забайкальской епархіи и сдѣлай 
распоряженіе о препровожденіи получен 
яыхъ отъ преосвященнаго Забайкальская 
упомянутыхъ денегъ въ складъ Ея Им® 
раторскаго Величества Государыни Иипе 
ратрицы Александры Ѳеодоровны въ зданіі 
Императорскаго Зимняго Дворца, Оберъ 
Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода имѣлъ та 
стіе о таковомъ патріотическомъ пожертю 
ваніи духовенства названной епархіи все 
иодданиѣйше представить на Высочайше 
Государя Императора благовоззрѣніе цокла 
домъ, на которомъ Его Императорской 
Величеству, въ 5 день февраля с. г., і 
Царскомъ Селѣ, благоугодно было Собствеі 
яоручно начертать: «Поблагодарить

* * ,
Преосвященный Тульскій увѣдомилъ 

Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, что 
депутаты отъ духовенства и церковныхъ 
старостъ Тульской епархіи, бывшихъ на 
34 Тульскомъ епархіальномъ съѣздѣ, воз
неся 23 января с. г. усердныя молитвы о 
вожделѣнномъ здравіи Его Императорскаго 
Величества Государя Императора, Августѣй
шей Семьи, Верховнаго Главнокомандую
щаго и всего Царствующаго Дома и о 
дарованіи русскому и союзному оружію 
побѣды надъ супостатами, обратились къ 
нему, преосвященному, съ просьбою под
нести отъ духовенства и церковныхъ ста
ростъ Тульской епархіи Его Император
скому Величеству адресъ съ выраженіемъ 
вѣрноподданническихъ чувствъ безпредѣль
ной любви и преданности и благодарности 
за Всемилостивѣйшеѳ повелѣніе о прекраще
ніи продажи крѣпкихъ напитковъ, и 
12.000 р. денегъ на нужды войны.

Означенный адресъ и деньги Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода были 
представлены Государю Императору при 
всеподданнѣйшемъ докладѣ, на которомъ 
Его Императорскому Величеству, въ 5 день 
февраля с. г., въ Царскомъ Селѣ, благо
угодно было Собственноручно начертать: 
«Прочелъ съ удовольствіемъ». 
Вмѣстѣ съ симъ Государь Императоръ 
Высочайше соизволилъ повелѣть Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода благодарить 
архіепископа Тульскаго и Бѣлевскаго 
Парѳенія, духовенство и церковныхъ ста
ростъ Тульской епархіи за выражеквыя
ими вѣрноподданническія чувства и пред
ставленное ими крупное пожертвованіе, 
милостиво принятое Его Императорскимъ
Величествомъ на нужды войны.

* **
Преосвященный Забайкальскій увѣдомилъ

Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, что духовен
ство Забайкальской епархіи, движимое па
тріотическимъ чувствомъ, собрало тысячу р. 
денегъ на пріобрѣтеніе бѣлья и обуви для 
воиновъ, подвизающихся на бранномъ

и

Опредѣленіями Святѣйшаго
Сѵнода:

I. Отъ 26 января—7 февраля 1915 

за № 589, постановлено: на должное 
законоучителя и инспектора классоі 
Тверского епархіальнаго женскаго уш 
лища назначить кандидата богослов 
Императорской Московской духов® 
академіи священника Александра t 
конскаго.

И. Отъ 21 января—7 февраля 1915 
за № 491, постановлено: 1) Ув0® 
протоіерея Николая Лейсмана, согласі 
его прошенію, отъ должности штат® 
члена Рижской духовной копспстор1
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2) назначить штатнымъ членомъ сей 
аеисторіи сверхштатнаго члена оной 

лика Николая Перехвальскаго, а 
рхштатнымъ членомъ той же конси- 
ріи ключаря Рижскаго каѳедральнаго 

священника Александра Климен-

II. Отъ 21 января—7 февраля 1915 г 
490, постановлено: назначить 

рштатнаго члена Вятской духовной 
систоріи протоіерея Павла Бѣляева на 
жность штатнаго члена помянутой
систоріи.

V. Отъ 12 февраля 1915 года за 
1061, постановлено: уволить на- 
атѳля Новгородскаго Вяжищскаго 
бщѳжитѳльнаго монастыря игумена 

отъ занимаемой имъ должности, 
іасно его прошенію, по преклонно
сть и болѣзненному состоянію.

Отъ 17 декабря 1914 г,—3 фѳ- 
я 1915 г. за № 11804, постано- 
о: 1) существующій въ Забайкаль- 

епархіи заштатный Чикойскій 
ской Іоанно-Прѳдтѳчѳнскій общежи- 

монастырь перенести къ Старо- 
лгинскому собору, съ упраздненіемъ 
Іптеннаго къ учрежденію при семъ 

подворья Мысовской женской 
) 2) Чикойскій монастырь име- 

гь впредь «Спасскимъ Селенгин- 
І1> и 3) на мѣстѣ нынѣшняго на-

і Чикойскаго монастыря, въ 6 
отъ селенія Урлука, Верхне- 

о округа, оставить монашеское 
житіе подъ названіемъ: «Іоанно- 
№енская пустынь».

Отъ 12 февраля 
постановлено: 

овскаго духовнаго 
Іоанна Попова

1915 года за 
преподавателя 
училища свя- 
назначить на

ВОсть помощника смотрителя Кар
скаго духовнаго училища.

VII. Отъ 12 февраля 1915 года за 
№ 1069, постановлено: на должность 
завѣдующаго Александровскъ - Грушев
ского церковно-учительскою школою, 
Донской епархіи, назначить законоучи
теля Николаевскаго Александровскаго 
реальнаго училища, Херсонской губер
ніи, кандидата богословія, священника 
Павла Салагора, согласно его о томъ 
прошенію.

VIII. Отъ 23 января—6 февраля 
1915 года за № 567, постановлено: 
князя Николая Жевахова, какъ оказав
шаго особыя услуги въ дѣлѣ распро
страненія народнаго образованія чрезъ 
посредство церковныхъ школъ, утвер
дить въ званіи почетнаго попечителя 
церковныхъ школъ 3-го благочинія Пи- 
рятинскаго уѣзда, Полтавской епархіи,

IX. Отъ 10—12 февраля 1915 года 
за № 1042, постановлено: назначитъ на 
должность штатнаго экстраординарнаго 
профессора Императорской Петроград
ской духовной академіи экстраординар
наго профессора сей академіи сверхъ 
штата священника В. Верюжскаго, а экстра
ординарнымъ профессоромъ помянутой 
академіи сверхъ штата и. д. доцента 
той же академіи священника В. Зыкова,

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода.

Приказами Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода:

Г. Отъ 7 февраля 1915 г., за № 9, о п р е д ѣ. 
ля е тс я кандидатъ Императорской Москов
ской духовной академіи Козыревъ на долж
ность третьяго преподавателя Священнаго Пи
санія во Владимірскую духовную семинарію (съ 
28-го января 1915 года).

Утверждаются: испр. д. второго препо
давателя физики и математики въ Калужской 
духовной семинаріи Діанинъ въ сей должности 
и испр. об. преподавателя физики и математики
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въ Тамбовской духовной семинаріи Глаголевъ 
въ должности преподавателя названныхъ пред
метовъ въ сей семинаріи (Діанинъ съ 15 января 
и Глаголевъ съ 15 октября 1914 года).

П. Отъ 12 февраля 1915 г., за № 10, опре
дѣляются кандидаты Императорской Мо
сковской духовной академіи: Пятикрестовскій 
на должность второго преподавателя греческаго 
языка въ Вологодскую духовную семинарію и 
Глаголевъ на должность преподавателя обли 
чительнаго богословія, исторіи и обличенія ста 
рообрядчества и сектантства въ Томскую ду 
ховную семинарію (оба съ 28 января 1915 г.).

Перемѣщаются преподаватели духов
ныхъ семинарій: Тульской-Кургановичъ на 
должность преподавателя гражданской исторіи 
въ Волынскую духовную семинарію и Астра
ханской—Миролюбовъ на должность препо
давателя гражданской исторіи въ Тульскую ду
ховную семинарію и кандидатъ Императорской 
Московской духовной академіи Бѣляевъ уволь
няется отъ даннаго ему 15 января сего года на
значенія въ Томскую духовную семинарію (Бѣ 
ляевъ съ 15-го, Кургановичь и Миролюбовъ съ 
28-го января 1915 г.).

Исключается изъ списковъ, за 
смертію, преподаватель Саратовской дѵхов 
ной семинаріи Зубаревъ (съ 24-го января 
1915 г.).

Отъ Комитета Высочайше разрѣ
шенной благотворительной лотереи 

1914 года.

торые выпущены билеты, а за вычете 
3.000.000 р., уже отчисленныхъ наі 
дачу выигрышей, только 17.000.0 
пойдутъ для этой цѣли. Это пощ 
многіе русскіе люди: широкою рѣкою 
всемъ огромномъ пространствѣ Pot 
устремилась они въ учрежденія, 
продаются билеты. Розыгрышъ лот 
будетъ произведенъ въ Петрогр 
публично въ концѣ марта этого г( 
а потому времени осталось немног 
надо спѣшитъ пріобрѣтать билеты 
вносить лепту на святое дѣло пом 
пострадавшимъ героямъ войны и I 
семьямъ.

Билеты по 5 р. и части билет 
по 1 р. продаются во всѣхъ учрм 
иіяхъ Государственнаго Банка и и; 
чействахъ, въ Государственныхъ Сбер 
тельныхъ . Кассахъ въ Москвѣ и Ik 
градѣ и при станціяхъ желѣзныхъ дор 
въ почтово-телеграфныхъ отдѣленіе 
въ частныхъ коммерческихъ банках 
отдѣленіяхъ ихъ и въ болѣе круга 
обществахъ взаимнаго кредита. Ь[ 
того, жители сельскихъ мѣстио 
могутъ заказывать билеты у 
начальниковъ, въ волостныхъ пра 
иіяхъ, въ учрежденіяхъ мелкаго кре 
и у податныхъ инспекторовъ. Ба. 
и части билетовъ по такимъ зав 
будутъ немедленно доставлены.

Комитетъ Высочайше разрѣшен
ной благотворительной лотереи открылъ 
18 минувшаго декабря продажу билетовъ 
Вырученныя суммы предназначены на 
помощь раненымъ и больнымъ воинамъ 
семьямъ лицъ, призванныхъ на войну 
и лицамъ, пострадавшимъ отъ воен 
ныхъ бѣдствій. Потребности эти—без
предѣльны. Помощь необходима безот 
лагателыіая и непрестанная, а для этого 
нужны средства. Между тѣмъ, казна обре
менена огромными расходами на войну: 
и на выдачу пайка семьямъ запасныхъ; 
приношенія же жертвователей обильны, 
но далеко недостаточны. Лотерея заду
мана для того, чтобы облегчить самую 
острую нужду. Тѣ 20.000.000 р., на ко-

Выигрышей въ двухъ
с к ахъ лотереи будетъ

2 . ...............................по ЮС
2 ...........................» 50
4......................................... » 25

20 ... .......................» 1{і
40......................................... > 5

200 .................................... » 1

400 . •.............................. ''
2.000 »
6.000 ..........................»

На билетъ въ 5 p. можно 
200 p. до 100.000 p.,отъ

часть билета 
20.000 p.

ВЪ 1 p. —отъ 40



ЩАВАЕІЬШЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.
февраля ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1915 года.

Пецкіе миссіонеры баптизма на югѣ Россіи во второй 
половинѣ XIX столѣтія ').

tai Е. Прицкау выступаетъ (въ 
ІЭ—72 гг.) миссіонеромъ баптизма сынъ 
Ішант Прицкау. Первые уроки ба

ша молодой Прицкау получилъ, несо- 
івно, отъ своего отца, которому онъ по
мъ во время собраній сектантовъ въ 

Домѣ въ изъясненіи Евангелія pyc- 
ft посѣтителямъ, не знавшимъ нѣмец- 
Д языка. Не ограничиваясь уроками 
Іи отца, Іоганнъ Прицкау, для болѣе 
отельнаго изученія догматовъ баитиз- 
Иправляется заграницу — въ Ган

гъ, гдѣ слушаетъ въ продолженіе двухъ 
ъ лекціи въ семинаріи, основанной

По возвращеніи изъ Гамбурга 
ft ревностью молодого проповѣдника 
'Ространяетъ баптизмъ въ нѣмецкихъ 
'Чахъ Херсонской губерніи. О дѣятелъ- 
1 Іоганна Прицкау въ это время Ели- 
'градскій исправникъ 29 сентября 1869 

Чродалженіе. См. М 7 «Церк. Вѣдом...

года доноситъ губернатору, что въ колоніи 
С. Данцигъ есть тамошній житель Іоганнъ 

, Прицкау, занимающій въ средѣ нѣмцевъ 
.мѣсто «пресвитера». Онъ два года жидъ 
въ Гамбургѣ и учился у Гергарда Онкена. 
Въ настоящее время Прицкау совершаетъ 
у нѣмцевъ всѣ обряды служенія и 28 сен
тября 1869 г. совершалъ крещеніе въ р. Су- 
гаклеѣ. Въ С.-Данцигѣ есть отдѣльный домъ, 
куда собираются нѣмцы для совершенія 
богослуженія, туда же ходятъ крестьяне д. 
Карловки раскольнической секты штун- 
довъ Благодаря той осторожности, съ 
которой нѣмецкіе миссіонеры баптизма вели 
дѣло пропаганды, оффиціальныя данныя, 
кромѣ приведеннаго рапорта, не даютъ 
подробныхъ свѣдѣніи о дѣятельности I. При
цкау по возвращеніи его изъ Гамбурга. 
Есть основаніе полагать, что она была на
правлена къ утвержденію въ догматахъ

’) Матеріалы. № 62, стр. 73—74.
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баптизма прежнихъ прозелитовъ и къ прі
обрѣтенію новыхъ. Только уже въ 1872 
году I. Нрнцкау выступалъ въ актѣ пере
крещиванія новыхъ послѣдователей бап
тизма. 22 октября 1872 г. въ с. Новый 
Данцигъ Іоганнъ Прицкау совершилъ въ р. 
Ингулѣ перекрещиваніе въ ересь баптизма 
Людвига Вагнера и Іосифа Энгель я жены 
его Агаты. Задержанный полиціей того же 
кисла, онъ предъявилъ паспортъ, выдан
ный ему изъ Аннинскаго волостного пра
вленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ данною подпис
кою объяснилъ, что онъ пропагандируетъ 
въ силу того, что въ С.-Данцигскомъ 
сельскомъ правленіи получено предписаніе 
г. Новороссійскаго и Бессарабскаго гене
ралъ-губернатора (П. Е. Коцебу), что сек
та баптистовъ можетъ быть терпима, и 
чтобы сектантовъ не преслѣдовать Ц.

О дѣятельности Іоганна Прицкау въ 
средѣ православнаго населенія въ качествѣ 
миссіонера баптизма наши «Матеріалы» не 
располагаютъ данными. Но несомнѣнно, 
что онъ имѣлъ большое вліяніе на рели
гіозныя убѣжденія тѣхъ крестьянъ д. Кар. 
ловки, которые посѣщали собраніе въ домѣ 
его отца, Ефрема Прицкау, какъ человѣкъ, 
получившій спеціальное образованіе въ оап- 
тистской семинаріи и глубоко преданный 
дѣлу пропаганды баптизма. Въ 1870 году 
въ нѣмецкихъ колоніяхъ Херсонской губ. 
выступаетъ новый миссіонеръ баптизма 
прусско-подданный Карлъ Ондра. Когда въ 
первый разъ Кардъ Ондра появился въ 
Россіи — неизвѣстно; но, несомнѣнно, что 
онъ гораздо раньше 70-хъ годовъ дѣйство
валъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ Ананьевска
го уѣзда (Херсонской губ.) въ качествѣ 
миссіонера баптизма и былъ однимъ изъ 
тѣхъ заграничныхъ «шигомова-лаз^тчмкоег.», 
являвшихся въ 60-хъ годахъ съ пропо
вѣдью баптизма въ нѣмецкія колоніи, на 
которыхъ жалуются въ своемъ прошеніи 
колонисты Н.-Даицига. Извѣстный уже 
намъ одинъ изъ первыхъ послѣдователей

баптизма, колонистъ Н.-Данцига, Фран 
Линовскій, при допросѣ по дѣлу о пей 
крещиваніи К. Ондрою 16 колописто] 
Н.-Данцпга показалъ, что К. Ондра 
извѣстенъ баптистамъ: онъ давно уже I 
колоніи Роштатъ (Ананьевскаго уѣзда) с 
таторами избранъ проповѣдникомъ и года і 
передъ симъ (22 іюня 1870 года) бы 
въ Н.-Данцигѣ Ц. Это въ высшей степе 
подвижная и дѣятельная натура, обладз 
шая рѣдкою способностью дѣйствовать 
одно и то же время въ трехъ разныхъ пуі 
тахъ подъ различными именами, такъ ’ 
мѣстная полиція, поставленная въ 
недоразумѣніе продѣлками <мевидттл\ 
селѣ проходимца», сочла за лучшее ос 
вить его въ покоѣ. Запасшись нѣскольи 
ложными паспортами, К. Ондра свобо] 
разъѣзжалъ по югу Россіи съ пр< 
баптизма то подъ именемъ одесскаго і 
щанина, торговца красками, то подъ и 
немъ крестьянина Волынской губ. и т. 
и всегда легко ускользалъ изъ рукъ по 
ціи. Дѣятельность К. Ондры въ качев 
миссіонера баптизма данными наші 
'.Матеріаловъ* представляется въ такі 
видѣ: въ мѣсяцѣ іюнѣ 1870 года КЛ 
явился съ пропоѣѣдью баптизма въ нѣи 
кую колонію Гоффнунгсбургъ (Одесская) 
гдѣ былъ -задержанъ и представленъ 
Попечительный Комитетъ объ иності 
ныхъ поселенцахъ южнаго кра, 
Послѣдній, не считая себя еъ «? 
подвергнуть К. Ондру преслѣдопа 
13 іюня 1870 г. отправляетъ его 
въ полицейское управленіе Одесскаго уі 
управленіе въ свою очередь, не № 
себя въ правѣ подвергнуть К. ' 
дебному преслѣдованію, отсылаетъ егоо 
но тому же Попечительному Комитету, 
этихъ странствованіяхъ К. Ондры і 
никъ Одесскаго уѣзда 14 іюня 1870 
писалъ Херсонскому губернатору: 
читальный Комитетъ объ иностранных 
селеицахъ южнаго края Россіи 131

*) Матеріалы. J'S 147. стр. 163.
*) Матеріалы. М 131, стр. 151.
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яроводилъ въ полицейское управленіе 
еряаннаго въ колоніи Гоффнунгсбургъ 
мвшагося проповѣдника анабаптистовъ 
ржо-подданнаго Карла Ондру для пре- 
іія его суду за распространеніе ереси, 
ководясь 1006 ст. Устава уголовнаго су- 
іроизводства, я Ондру съ паспортомъ его 
яроводилъ обратно въ Комитетъ для пе- 
(ім духовному начальству либенталь- 
іъ (къ приходу которыхъ принадлежитъ 
онія Гоффнунгсбургъ) колонистовъ» ’j. 
мнительный комитетъ, вторично получивъ 
Ондру, до начала судопроизводства от
ъ его на поручительство извѣстному 
и. Биллеру, который далъ ему возмож- 
и уйти, какъ впослѣдствіи самъ пока- 
і, на мѣсто жительства въ м. Роговку 
шнекой губ.). На этомъ полиція и су- 
ныя власти и успокоились. Въ дѣйстви- 
иоми же К. Ондра пребывалъ въ Хер- 
ской губерніи и съ ложнымъ паспортомъ 
іѣзжадъ по нѣмецкимъ колоніямъ, училъ 
жршалъ перекрещиванія. Херсонскій 
ернаторъ 29 ноября 1872 г. писалъ 
вороссійскому и Бессарабскому генералъ- 
ернатору, что проповѣдникъ секты ана- 
жтовъ, иностранецъ Карлъ Ондра, какъ 
го азъ дѣла канцеляріи его, въ мѣсяцѣ 
і 1870 г. задержанъ былъ въ колоніи 
іфнунгсбургъ (Одесск. у.) и тамошнимъ 
вцейекымъ управленіемъ въ томъ же мѣ- 
I переданъ въ попечительный коми- 
1 объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго 
я Россіи, которымъ отданъ на поручи- 
иво колонисту Биллеру и, по отзыву 
ЙИяго, въ 1870 г. выѣхалъ изъ Одессы 
*то своего жительства въ м. Роговку 
Йірск. у. Волынской губ.). Въ январѣ 
1®о года обнаружено, что въ нѣкото- 
Р мѣстностяхъ Одесскаго уѣзда проис- 
р совращенія въ анабаптизмъ посе- 
f (бывшихъ колонистовъ), принадлежа- 
ГЕЪ римско-католическому вѣроиспо- 
ГІ,0> и что въ эту же секту перешли 
рискомъ и Елисаветградскомъ уѣздахъ 

реріалы. Д» 82, стр. 97. .

нѣкоторые крестьяне (т. е. православные). 
Въ хуторѣ Штейнгутъ, Балацковской вол., 
Херсонскаго уѣзда, 11 и 13 іюля 1872 г. 
совершено анабаптическое крещеніе надъ 
16 поселянами к. Н.-Данцигъ. По про
изведенному дознанію оказалось, что кре
щеніе это совершилъ Карлъ Ондра, при
бывшій въ Штейнгутъ изъ к. С.-Данцигъ 
(Елисанетградскаго у.) н выѣхавшій потомъ 
въ г. Николаевъ» х). Весьма вѣроятно, что 
К. Ондра, который, по предположеніямъ по
лиціи, долженъ былъ находиться въ м. Ро
гов кѣ, укрывался во время пребыванія въ 
С.-Данцигѣ у того же, извѣстнаго уже намъ 
миссіонера баптизма 1. Прицкау, гдѣ на
ходили безопасное убѣжище и другіе за
граничные миссіонеры баптизма. Что Карлъ 
Ондра въ своихъ разъѣздахъ по колоніямъ 
южнаго края Россіи пользовался ложными 
паспортами, въ этомъ удостовѣряетъ насъ 
тотъ же Херсонскій губернаторъ, потребо
вавшій 31. іюля 1870 г. отъ Херсонскаго 
исправника свѣдѣнія о томъ, по какимъ до
кументамъ проживалъ Карлъ Ондра, не 
поступало ли откуда заявленій о незакон
ности вида Ондры, «такъ какъ до его свѣ
дѣнія дошло, что црусско-подданный Ондра 
имѣетъ незаконный паспортъ» 2).

Вліяніе К. Ондры, какъ пропагандиста 
баптизма, на нравославное населеніе юга 
Россіи, несомнѣнно, было велико. Если 
оффиціальныя данныя не указываютъ нямъ 

лицъ изъ православнаго населенія, совра
щенныхъ К. Ондрой въ баптизмъ, то это 
еще не доказываетъ, что ихъ и въ дѣй
ствительности не было; напротивъ, это го
воритъ только о томъ, что пропаганда ве
лась съ большой осторожностью и по ранѣе 
составленной программѣ, гдѣ взвѣшены бы
ли всѣ могущія возникнуть препятствія и 
затрудненія. О томъ, какъ велико значеніе 
К. Ондры въ исторіи южно-русскаго бап
тизма и какъ далеко простиралось его влія
ніе на православное населеніе,—мы узнаемъ

*) Матеріалы. № 143, стр. 159—160.
5) Дѣло канцелярій Херсонскаго губернатора 

1870 года, ч. I, стр. 241.
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изъ переписка Новороссійскаго и Бесса
рабскаго г.-губернатора съ Херсонскимъ 
губернаторомъ. 22 ноября 1872 года гене
ралъ-губернаторъ писалъ Херсонскому гу
бернатору, что въ III отдѣленіи Собствен
ной Его Императорскаго Величества кан* 
целяріи получены свѣдѣнія, что въ сре
дѣ православнаго населенія южной Рос
сіи имѣетъ большіе успѣхи ученіе проте
стантской секты баптистовъ, дѣятельнымъ 
представителемъ коей называютъ Карла 
Ондру, что въ настоящее время (въ 1872 г.), 
по тѣмъ же свѣдѣніямъ, разсѣяно въ южной 
Россіи уже болѣе 200 перекрещенныхъ рус
скихъ. Главный настоятель секты бапти
стовъ, книгопродавецъ Онкенъ, въ Гам
бургѣ издаетъ миссіонерскую газету, въ № 7 
которой напечатано извлеченіе изъ отчета 
баптиста (К. Ондры), дѣйствующаго въ 
южной Россіи. Въ этомъ отчетѣ, подтвер
ждающемъ успѣхи пропаганды въ средѣ 
южно русскаго православнаго населенія, го
ворится, что совращенные русскіе въ на 
стоящее время устраиваютъ свою часовню 
(каплицу), и что во всей южной Россіи 
хотя остается очень много желать, собра
нія не только не прекращены, но креще
ніе и богослуженіе по обряду сектаторовъ 
совершается открыто» 1). Отсюда стано
вится яснымъ, что миссіонерская дѣятель 
ность К. Ондры имѣла большой успѣхъ въ 
средѣ русскаго населенія.

Совмѣстно съ К. Ондрою дѣйствовалъ и 
другой заграничный миссіонеръ баптизма, 
прусско-подданный Вильгельмъ Шульцъ 
Онъ помогалъ Карлу Ондрѣ 11 и 13 іюля 
1872 г. въ хуторѣ Штейвбергѣ (онъ же 
Штейнгутъ) при крещеніи 16 поселянъ 
Н.-Данцига, участвовалъ въ собраніяхъ, 
происходившихъ въ томъ же году подъ ру
ководствомъ Ондры въ Н.-Данцигѣ. 8 іюля 
1872 г. староста к. Новый Данцигъ, Ф. Дик- 
гаутъ, освѣдомившись, что на хуторъ Штейн
гутъ къ М. Флику прибылъ какой то неиз
вѣстный иностранецъ, намѣревавшійся со-

‘1 Матеріалы, As 140, стр. 158.

вершатъ въ р. Ингулѣ перекрещиваніе , 
присоединяющихся къ расколу анаб; 
стовъ, совмѣстно съ сотскимъ и понятый! 
также съ приглашеннымъ старостою смежи 
дер. Богдановки и крестьянами отправил 
на хуторъ къ дому Флика, гдѣ оказалось і 
сборѣ много сектантовъ, посреди 
прусско-подннный Вилыелъмъ Шульцъ у, 
то проновѣдыв&лъ. По отправленіи Шущ 
какъ личности неизвѣстной, въ 
скую сельскую расправу, Дикгаутъоц 
званными понятыми, съ цѣлью дознать- 
скрывается ли еще какой пришлецъ у і 
бывшаго на указанномъ сборищѣ ’ 
Лииовскаго, отправился къ дому 
няго. Но какъ только они подошли, ji 

Лииовскаго Доротея заперла наружв 
двери на замокъ и на требованіе отворі 
не повиновалась. Тогда одинъ изъ 
тыхъ Генрихъ Клейнъ подошелъ къ оі 
посмотрѣть, кто въ домѣ запертъ, но 
то же время изъ-за дома выбѣжалъ сь 
Ф. Лииовскаго Францъ, 22-хъ лѣтъ, у 
рилъ по затылку Клейна , и о( 
йенъ рубаху; началъ бранить старост; 
понятыхъ, вслѣдствіе чего былъ 
Тогда по приказанію Ф. Лииовскаго (он 
бывшаго запертымъ въ избѣ, Доротеа 
перла двери и, за исключеніемъ его, 
домѣ никого не оказалось. Послѣ этого( 
гаутъ, освободивъ Франца ЛнновскагоМ 
отправился въ Богдановскую распр; 
составленія о происшедшемъ акта, 
скоро прибыли: Вильгельмъ Вагнеръ, 
ганнъ Матисъ, Лоренцъ Пудвиль и др., 
позволили себѣ бранить обоихъ старо1 
говоря, что хуторъ принадлежитъ имъ 
собственность и никто не имѣетъ 
препятствовать имъ дѣлать тамъ, чтоук) 
но ири этомъ В. Вагнеръ ударилъ® 
Г. Клейна. Въ первыхъ числахъ 
1872 г. пріѣхалъ къ Линовскому і 
неизвѣстный нѣмецъ-анабаптистъ, коя 
вмѣстѣ съ В. Шульцемъ 11 и 13'г0 
селъ совершили перекрещиваніе въ аі 
тизмъ поселянъ Н. - Данцига въ , 
16 душъ, а затѣмъ тотъ же ненов*



съ Шульцемъ отвезены были Ли
симъ въ Николаевъ. Францъ Лииов- 
заявилъ, что пріѣзжавшій и совершив- 
перекрещиваніе нѣмецъ-анабаптистъ 

, Карлъ Ондра. Въ началѣ іюня 
г., Линовскій вмѣстѣ со своими одио- 

іами, Христіаномъ Глюкъ и Іоганномъ 
днвилеиъ, были въ колоніи О.-Данцигѣ 
юветградскаго у.), гдѣ Линовскій на 
ѣчаніе полицейскаго правительства при 
видомъ выше старостѣ и другихъ, что 
івна ихъ противозаконна, отвѣтилъ, что 

■Данцигѣ получено распоряженіе Но- 
оссійскаго и Бессарабскаго г.-губерна- 

о томъ, чтобы ихъ,—анабаптистовъ, 
трогать и предоставить имъ полную 

Іоду дѣйствій» г).—Освобожденный по 
нъ то особеннымъ соображеніямъ изъ 
дановской расправы к доставленный 
іиновскикъ въ г. Николаевъ В. Щульцъ 
августа того-же 1872 г. уже появляется 

ю баптизма въ с. Ландау 
есск. у.), гдѣ быстро увлекаетъ многихъ 
(ко-католиковъ въ баптизмъ. Но дѣн
етъ его здѣсь къ счастью была не 
імаительна: приставомъ 3-го стана онъ 
і вскорѣ арестованъ и дѣло по преслѣ- 
иію его судебнымъ порядкомъ было 

декану римско-католическихъ цер- 
I Херсонской губерніи, прелату Разу- 
иу, который направилъ его къ су- 

слѣдователю Одесскаго окруж- 
>суда. Дальнѣйшая исторія подвиговъ 
[ульца неизвѣстна, — вѣроятно онъ 
высланъ за границу 2).

1 го время, когда въ сѣверной части 
некой губ. дѣйствовали названные 
нвссіонеры баптизма, другіе равви- 

’вою дѣятельность съ одинаковымъ 
йомъ въ южной части ея, избравъ для 
Йятеіьности колоніи Рорбахъ, Вормсъ, 

ЙУ, Д. Основу (она же Пассеково) и 
'Ло были: саксонско-подданный Карлъ 
й! в поселянинъ колоніи Ландау Хри- 

Фишеръ. 25 января 1872 г. Одес-

К- 131, стр. 150-151.«иерадн. № 132, стр. 192-

скій исправникъ доносилъ Херсонскому гу
бернатору, что помощникъ сельскаго ста
росты и сотскій м. Ландау арестовали 
12 января за совращеніе носелянъ-католи- 
ковъ въ анабаптизмъ саксонско-подданнаго 
Карла Генрихова Кёнига и Ландаусваго 
поселянина Христіана Готлибова Фишера, 
которые 24 числа представлены въ поли
цейское управленіе. Руководствуясь 1005 
и 1006 ст. Устава уголовнаго судопроиз
водства, исправникъ упомянутыхъ лицъ 
съ дознаніемъ передалъ въ попечитель
ный комитетъ объ иностранныхъ посе
ленцахъ южнаго края Россіи. При этомъ 
исправникъ присовокупляетъ, что К. Кб
айтъ съ Хр. Фишеромъ предполагаютъ 
переселиться во взятое ими въ аренду имѣ
ніе землевладѣльца Тимковскаго (Алексан
дрійскаго у.) ’). Оффиціальныя данныя не 
даютъ подробныхъ свѣдѣній о результатахъ 
дѣятельности К. Кбнига и Хр. Фишера въ 
Ландау и числѣ совращенныхъ ими въ 
баптизмъ поселянъ, но принимая во вни
маніе то, что поселяне колоніи Ландау 
вскорѣ послѣ этого вошли къ Херсонскому 
губернатору съ ходатайствомъ о выселеніи 
изъ среды ихъ анабаптистовъ, можно заклю
чить, что дѣятельность названныхъ лицъ 
по совращенію поселянъ Ландау въ бап
тизмъ имѣла большой успѣхъ. Деканъ Ра- 
зумовичъ дѣло о совращеніи К. Кбнигомъ 
а Хр. Фишеромъ 28 января 1872 года 
представилъ въ тираспольскую римско-като
лическую консисторію, а обвиняемыхъ пере
далъ на поручительство въ Одессу. Но 
К. Кбнигъ и Хр. Фишеръ не оправдали 
довѣрія своихъ поручителей, такъ какъ 
послѣдняго изъ нихъ 5 февраля того же 
года, т. е. почти черезъ недѣлю, мы 
видимъ дѣйствующимъ въ колоніи Рорбахъ 
и д. Основѣ совмѣстно съ извѣстнымъ 
проповѣдникомъ баптизма Гергардомъ Вил- 
леромъ 2).

Алексій, архіепископъ Владимірскій 
и Суздальскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).
*) Матеріалы. № 117, стр. 131.
’) Матеріалы. N120, стр. 133; № 121, стр. 134
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Матѳій, митрополитъ Казанскій и 
Свіяжскій*).

(Хирот. 1615 г. 7 февраля—ск. 1646 г. 13 января). 

(Къ трехсотлѣтію его святительства).

Положеніе м. Матѳія, какъ государствен
наго дѣятеля и іерарха, съ необыкновенно 
широкими правами и полномочіями, требо
вало многочисленнаго состава епархіальной 
администраціи, дѣйствовавшей по указанію 
владыки. М. Матѳію не легко было слѣдить 
за выполненіемъ ею своихъ обязанностей. 
Въ этомъ отношеніи трудъ его осложнился 
еще тѣмъ, что на долю м. Матѳія выпала 
нелегкая задача переустройства стараго 
строя епархіальнаго и вотчиннаго упра
вленія въ митрополіи.

У патріарха Филарета, по примѣру го
сударственнаго строя, система личныхъ по
рученій въ разныхъ отрасляхъ управленія 
быстро замѣнена была приказной системой: 
явились патріаршіе приказы—Духовный или 
Разрядъ, Казенный, Дворцовый и др. То же 
произошло въ другихъ епархіяхъ, въ част
ности въ Казанской, но примѣру патріарха, 
въ нихъ отдѣльныя лица—бояре и другіе 
архіерейскіе уполномоченные въ управле
ніи—уступили мѣсто вновь образованнымъ 
цѣлымъ учрежденіямъ—приказамъ, носив
шимъ тѣ же названія, какія носили па
тріаршіе приказы. Въ богатой и обширной 
Казанской митрополіи приказная система 
была сложнѣе, чѣмъ въ другихъ епархіяхъ. 
Правда, она вносила больше единства въ 
административный строй, исключая личное 
усмотрѣніѳ довѣренныхъ лицъ по дѣламъ 
епархіальнаго и вотчиннаго управленія, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, требовала отъ мѣстнаго 
архіерея особаго административнаго таланта. 
Въ такомъ талантѣ нельзя отказать митро
политу Матѳію.

Широкія права митрополита Матѳія при 
новыхъ приказныхъ порядкахъ и старый

*) Окончите. Си. 7 «Цетовн. Вѣд.» с. г.

многочисленный штатъ 1), во главѣ щ 
раго стоялъ Казанскій владыка, еще бод 
возвысили его значеніе и величіе въ 
захъ казанцевъ въ періодъ возрожда 
русскаго государственнаго и націоналъ® 
самосознанія послѣ смутнаго времени 
то же время царь и патріархъ продол® 
неизмѣнно благожелательно относиться 
митрополиту Матѳію, поддерживая его ав 
ритетъ среди казанцевъ. 28 августа 162 
Михаилъ Ѳеодоровичъ шлетъ ему въ. 
зань 50 руб. въ вѣчное поминовеніе 
своей царицѣ Маріи Владиміровнѣ, пром 
своего богомольца митрополита Матѳія 
борнѣ пѣть по ней панихиду и божеси 
ныя литургіи и «кормить кормъ» 
устраивать поминальные обѣды въ пан 
усопшей два раза въ годъ—22 ііол 
день ангела ея—и 6 января—день 
ставленія 2). Царскіе поминальные 
устраивались митрополитомъ Матѳіемъ 
Казани въ своемъ домѣ и являлись ц 
ской милостью казанцамъ, проявлен 
чрезъ архипастыря.

Казанцы имѣли много случаевъ уб 
въ особо близкихъ отношеніяхъ 
патріарха къ ихъ владыкѣ 3); они н 
знали, какъ заискивали предъ нимъ к® 
скіе непостоянные воеводы, но чаще к

‘) О приказныхъ и домовыхъ штатахъ 
скаго архіерейскаго дома' см. въ нашелъ >з 
дованіи: «Казанскій архіер. домъ, ем ОД 
и штаты...» ,

2) Синодикъ Казанскаго архіерейскаго J 
л. 40. Соборный протопопъ Діонисій съ ™ 
тогда же получили на поминъ царицы 
Марія Владиміровна, первая жена 
Ѳеодоровича (урожденная Долгорукова), с
въ 1623 г. на первомъ году своего . 
(С. М. Соловьевъ. Исторія Россіи, И м.

а) Въ ризницѣ Казанскаго каѳедралим 
бора хранится серебряный ковшъ 16-J 
жалованный Ростовскому каѳедральяояр 
натр. Филаретомъ (М. Пинегинъ. Казань 
прошломъ и настоящемъ, стр. 364) при » 
политѣ Ростовскомъ Варлаамѣ (1Ы» 1”' 
При какихъ обстоятельствахъ ковшъ ми • 
ларета, данный въ Ростовскій соборъ, ок< 
въ Казани, сказать трудно. Возможно, ч 
переданъ былъ патр. Филаретомъ митр.• ‘ 
на память о Ростовѣ и тамошнемъ coooj, 
которомъ, быть можетъ, служилъ м. м»1 
иночества.
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видѣли церковное величіе митрополита 
Іатѳія во время богослуженія въ соборѣ, 

крестныхъ ходахъ и церковныхъ 
чіржествахъ. напримѣръ, во время хожде- 

на осляти въ Вербное Воскресеніе, 
хожденіи на осляти въ Москвѣ самъ 

арь, а въ Казани царскіе воеводы вели 
ия подъ владыкой, за что подучали отъ 
его подарки. Въ 1630 г. митрополитъ Мат- 

пожаловалъ Казанскаго воеводу Томила 
юдича Луговскаго богатымъ серебрянымъ 
овшомъ за то, что онъ свелъ подъ вла-

осля» 2).
Казанская аристократія съ уваженіемъ 
носилась къ митрополиту Матѳію, все- 

связавпіему свою жизнь до преклон
на лѣтъ съ Казанскимъ домомъ Пречи- 
ш Богородицы и Казанскимъ краемъ, 
клавшимся для него второй родиной, 
інтелькымъ сотрудникомъ митрополита 
атѳія въ церковномъ торжествѣ перене- 

ев. мощей Святителя Гурія въ ка- 
аъный соборъ былъ казанскій дворя

нъ Савва Тимоѳеевичъ Аристовъ. Онъ 
шяроилъ отъ своихъ сокровищъ» новую 
' яную раку для ев. мощей Гурія, въ 

8 онѣ были положены въ соборѣ-

. О торжественныхъ крестныхъ ходахъ ми- 
міолита Матѳія доселѣ напоминаютъ десять 
m-хоругвей, хранящихся нынѣ въ Казани, въ 
яйцѣ каѳедральнаго собора; на нихъ изобра- 
Шіоеиода и разныхъ святыхъ вышиты золо

серебромъ и шелкомъ. Икона-хоругвь съ 
Траленіемъ Св. Николая 1621 г. Иконы-хо
М носились во время крестныхъ ходовъ хо- 
ммевдиіна труди. (Прот. А. П. Яблоковъ, 
«дальний Благовѣщенскій соборъ въ Казани, 
мі. 1909 г., стр. 63).
ІИ. Покровскій. Казанскій архіерейскій домъ, 
;«з. На ковшѣ было выгравировано: «7138 
Чгода на Праздникъ входа Еъ іерусалимъ 

Нашего Іисуса Христа преосвященный 
’ азтРонолитъ Казанскій и Свіяжскій симъ 

«МЪ благословилъ царскаго величества вое- 
(мплаіюднта Луговскаго, какъ подъ нимъ 

m Юснодепь праздникъ велъ осля въ Ка
,' „ “азаніг въ каѳедральномъ соборѣ со- 

йся сѣдло, которое употреблялось при со
' ifw о казанскпми владыками обряда вшестія 

£Zac“ въ Ерусалимъ. Оно устроено 
ВЪ °дну ст°Р°нУ-ма-мно- 

Шт, утри’ а спаРУЖи обшито зеленою 
-мимн разводами матеріею. (Я. Ипиеншъ. 

ій п ея арниілоиъ и настоящемъ, 1890 г.. 
W' ірРп.ПгРЛ7 П- Ябл°н°в'1- Каѳедральный 
L Чедскщ соборъ въ Казани, стр. 40.

Тогда же Аристовъ обложилъ мѣстный 
образъ Пречистыя Богородицы Честнаго 
и Славнаго Ея Благовѣщенія чеканнымъ 
позолоченнымъ серебромъ 1). Конечно, дво
рянинъ Аристовъ былъ не единственнымъ 
человѣкомъ, который, изъ благоговѣнія 
предъ святымъ Гуріемъ, изъ уваженія къ 
митрополиту Матѳію, отъ своихъ сокровищъ 
вмѣстѣ съ владыкой украшалъ храмъ Пре
чистыя Богородицы святого Гурія. Въ со
борной ризницѣ сохранился покровъ на 
раку святого Гурія съ его образомъ во 
весь ростъ, шитымъ золотомъ и серебромъ. 
Покровъ—даръ боярина и князя В. И. 
Черкасскаго 1633 г.

Къ сожалѣнію, въ нынѣшнемъ каѳедраль
номъ соборѣ сохранилось слишкомъ мало 
отъ временъ митрополита Матѳія, что гово
ритъ яро его заботы о каѳедральномъ храмѣ 
и его благолѣпіи, какъ центрѣ церковной 
жизни всего края. Даже самый большой 
колоколъ соборной колокольни временъ ми
трополита Матѳія, вылитый имъ въ 1640 г. 
на счетъ домовой казны, разбился вмѣстѣ 
съ другими колоколами въ страшный по
жаръ 1672 г. 2), когда выгорѣла лучшая 
часть города въ кремлѣ съ соборомъ и др. 
церквами. Весьма вѣроятно, что разбив
шійся самый большой колоколъ повѣшенъ 
былъ на новую каменную соборную коло
кольню, построенную въ началѣ XVII в., 
быть можетъ, тѣмъ же митрополитомъ Мат- 
ѳіемъ, извѣстнымъ строителемъ. То, что по
жаръ 1672 г. не уничтожилъ въ соборѣ, 
уничтожилъ безпримѣрный въ исторіи Ка
зани пожаръ 1815 г., тогда пострадали 
даже мощи святого Гурія. Новая нынѣш
няя серебряная рака устроена для нихъ 
уже послѣ пожара 1815 г. Однако и послѣ 
этого пожара въ соборѣ уцѣлѣла замѣча
тельная старинная водосвятная серебря
ная чаша съ двумя рукоятями. На днѣ 
чаши въ клеймѣ чеканное изображеніе 
Богоявленія Господня, а вокругъ выграви-

*) Синодикъ Казан, архіѳр. дома, л. 1—2.
) П. Любарскій. Сборникъ Древностей Казан

ской епархіи.. сто. 76—78. '
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рованъ тропарь празднику. По краямъ ча
ши надпись о томъ, что она устроена въ 
соборъ благословеніемъ и повелѣніемъ Ка
занскаго митрополита Матѳія... въ 1641 г. ). 
Нѣтъ сомнѣнія, что водосвятная чаша 
устроена домовыми митрополичьими масте
рами. Иконописное, чеканное, финифтяное 
и др. мастерства, процвѣтавшія при игу
менѣ Матѳіи въ Кирилловѣ монастырѣ, за
ведены были имъ въ Казани при митропо
личьемъ домѣ. По переписной книгѣ 1623 
1624 гг. въ митрополичьихъ дворахъ жили 
иконники, серебренники, сусалъники и т. п. 
мастеровые люди. Можно увѣренно сказать, 
что иконописная мастерская при Казан
скомъ архіерейскомъ домѣ, существовавшая 
въ первыхъ годахъ XVIII в., получила 
свое начало при митрополитѣ Матѳіи.2).

Что касается казанскихъ храмовъ, вновь 
построенныхъ при митрополитѣ Матѳіи, то 
свѣдѣнія о нихъ очень скудны. О митро
политѣ Матѳіи напоминаетъ нынѣшній со 
борный Успенскій храмъ въ Зилантовѣ мо
настырѣ, построенный въ 1625 г. 8). Въ са
мой Казани митрополитъ Матѳій просла
вилъ память великаго патріота и стра
дальца патріарха Ермогена благословеніемъ 
а можетъ быть и убѣжденіемъ построить 
на мѣстѣ его іерейскаго служенія новую 
каменную церковь во имя Преображенія 
Господня съ теплымъ придѣломъ во имя 
Николая Чудотворца Гостиннаго и другимъ, 
придѣломъ Казанской иконы Божіей Ма- 
терн. Церковь была окончена постройкой
въ 1634 году 4).

Весьма вѣроятно, что придѣлъ во имя
Михаила Малеина при бывшемъ Успен 
скомъ Дѣвичьейъ монастырѣ, нынѣ соборѣ

4) Прот. А. П. Яблоковъ. Благовѣщенскій ка 
ее,тральный соборъ въ Казани... Казань. 1909 г.. 
стр. 9—11; 22, 37. .

3) И. Покровскій. Казанек. архіер. домъ.. 
стр. 222—223. , .

3) М. Пинегннъ. Казань въ ея прошломъ и 
настоящемъ, стр. 340. _

ЧМО Пестриковъ. Описаніе Казани, со 
став.), въ 1739 г. Казань. 1909 г., стр. 19. Нып-І 
въ зтой церкви, возобновленной въ 1870 году 
главный престолъ во имя Николая Чудотворца 
а. П пеобцаженскін и Казанскій—придѣльные.

устроенъ митрополитомъ Матѳіемъ, чтоби 
онъ вмѣстѣ съ казанцами въ этомъ храві 
могъ молитвенно чтить память святого 
имя котораго носилъ царь Михаилъ Ѳеодо 
ровичъ *)•

Прошли вѣка, смѣнилось нѣсколько щ 
колѣній казанцевъ, сама Казань не р 
выгорала почти до основанія послѣ вступле 
нія митрополита Матѳія на Казанскую ка 
дру, однако, сохранились даже вещественна 
памятники, напоминающіе о славномъ слу 
женін м. Матѳія въ Казани. Усыпальниц 
казанскихъ святителей подъ каѳедральный 
соборомъ Благовѣщенія Пресвятыя Бои 
родицы понынѣ хранитъ священные останв 
самого владыки митрополита, скончавшг 
гося послѣ болѣе тридцатилѣтняго я мной 
труднаго святительства на одномъ мѣст 
(13 января 1646 г., во второмъ часу) 
погребеннаго у сѣверной стѣны собора, 

Къ сожалѣнію, даже казанцы забі 
про митрополита Матѳія—достойнаго и и 
посредственнаго преемника казанскихъ св 
тителей—мученика Ермогена и блазкениа 
Ефрема. Между тѣмъ его архипастырей 
заслуги для Казанской, церкви и 
Казанскаго края, а вмѣстѣ для всей Pj
.кой Церкви и Государства послѣ смутна 
времени были настолько велики, что г 
мять о немъ должна жить въ роды;

Справедливъ взглядъ покойнаго Б. 
Ключевскаго, что Церковь (прежде 
въ лицѣ іерархіи) всегда была сотрудня 
мірской государственной власти въ устр 
ніи общества и поддержаніи государстве 
ныхъ порядковъ. Несомнѣнно м. Матѳій,г“ 
игуменъ кирилловскій, затѣмъ митрояой 
пасшій Казанскую Церковь болѣе ЗОЙ 
принадлежитъ къ сонму выдающихся Г 
•кихъ іерарховъ-патріотовъ, церковяь 

1 осу дарственныхъ и общественныхъ 
гей, которымъ Святая Русь много о 
•воимъ единствомъ и могуществомъ ®

') Тамъ же, стр. 25. Нынѣ этого прйИ 
существуетъ. Слѣдовало бы возстан 
память 300-лѣтія Царствованія Дома
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ііастію Рюриковичей, которые потомъ 
тѣстѣ съ земцами-патріотами, а затѣмъ 
и, молодымъ царемъ Михаиломъ Ѳеодоро- 
иемъ исцѣлили изстрадавшуюся Русь 
вмѣ смуты начала XVII в., когда каза
къ, что для нея все потеряно.
Могучая сила русской іерархіи и цер- 

ивныхъ учрежденій съ ихъ широкими 
(врковными правами, государственными 
імномочіями и матеріальными средствами 
іодъ напоромъ новыхъ теченій въ госу- 
[арственной жизни, особенно въ началѣ 
ІѴІІІ в., очень замѣтно, хотя не безъ 
іорьбы, должна была уступитъ пришлой 
иѣ «иноземцевъ-нѣмцевъ», для которыхъ 
и русское было чуждо и даже ненавистно. 
!і концѣ XVIII в., послѣ 1764 г., иноземцы 
ще больше ослабили силу и вліяніе прѳд- 
ивнтѳлей церковной русской іерархіи и 
ачали подчинять своему вліянію русскую 
йь и русскую жизнь. Ихъ вліяніе сопро- 
вдалось пріобрѣтеніемъ земель въ цен- 
рѣ и на окраинахъ Руси, гдѣ цѣлые вѣка 
рудились русскіе іерархи на пользу право- 
иія, для укрѣпленія національной цар- 
іой власти и развитія русской культуры, 
дамъ изъ такихъ тружениковъ на 
іраинѣ былъ забытый нынѣ Казанскій 
втрополитъ Матѳій. Иноземное вліяніе и 
іесеніе западныхъ теорій даже въ рус- 

церковное управленіе сломили зижди
мую силу русской іерархіи... и затмили 
Мять о великихъ дѣятеляхъ іерархахъ- 
ітріотахъ, защитникахъ православной вѣ- 

Царя и отечества.
Профессоръ И. Покровскій.

ставъ и практика поста Си. Четыре- 
Десятницы въ древней Церкви.

Постъ Св. Четыредесятницы, какъ по 

исключительной продолжительности, 
г и по высокому внутреннему зна-

®<®авію называемый Великимъ по- 
Ч учрежденъ Церковью для достой
наго приготовленія къ срѣтенію вели

чайшаго праздника—дня Воскресенія Хри
стова, приготовленія по образу Самого Под- 
вигоположника—Спасителя, Который сорока
дневнымъ постомъ въ пустынѣ предва
рилъ вступленіе Свое на общественное слу
женіе и въ Своей проповѣди неоднократно 
(Матѳ. 4, 2; 17, 21; 9, 15) указывалъ слу
шателямъ на постъ, какъ на могуществен
ное средство нравственнаго укрѣпленія и 
какъ на естественное выраженіе скорби и 
сѣтованія, очищающихъ и возвышающихъ 
духъ человѣка. По выраженію «Апостоль
скихъ Постановленій», Чѳтыредесятница 
составляетъ воспоминаніе жизни Христовой 
и законодательства (кн. 5, гл. 22). «Хри
стосъ постился предъ искушеніемъ, поучаетъ 
Св. Григорій Богословъ, а мы постимся 
предъ Пасхою. Христосъ постился сорокъ 
дней (ничего не вкушая), потому что Онъ 
Богъ, а мы соразмѣряемъ постъ съ силами» 
(40-е слово на Св. Крещеніе). Блаженный 
Іеронимъ говоритъ: «мы готовимся къ 
таинству Господню сорокадневнымъ постомъ; 
постимся столько дней за свои грѣхи, 
сколько Господь постился за наши безза
конія» (рѣчь о Четыре десятницѣ). Обычай 
соблюденія такого поста знала уже апо
стольская церковь. «Апостольскія правила» 
говорятъ о постѣ Св. Четыредесятницы 
(29-оѳ правило) какъ объ общеизвѣстномъ 
учрежденіи, наблюдаемомъ у всѣхъ хри
стіанъ. Ближайшіе по времени къ апосто
ламъ церковные писатели, такъ называемые 
мужи апостольскіе, даютъ свидѣтельства въ 
своихъ твореніяхъ о существованіи этого 
обычая по всѣмъ христіанскимъ церквамъ и 
приписываютъ установленіе его св. апосто
ламъ, устроявшимъ первенствующую цер
ковь согласно руководству ея Основателя 
въ послѣдніе дни пребыванія среди Своихъ 
учениковъ по воскресеніи (Дѣян. 1, 3).

Правила собственно церковныя отъ древ
нихъ временъ охраняютъ установленіе 
поста Св. Четыредесятницы, опредѣляя въ 
частности какъ домашній бытъ христіанъ 
на этотъ періодъ, такъ и богослужебныя 
особенности великопостнаго времени. Въ
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домашнемъ своемъ быту христіане ознаме
новали время Св. Четыредесятницы стро
гимъ воздержаніемъ въ пищѣ, чтеніемъ 
Слова Божія, усердіемъ въ молитвахъ, 
воздержаніемъ отъ страстей и зла и пре
имущественнымъ проявленіемъ дѣлъ хри
стіанской любви. Постъ тѣлесный служилъ 
средствомъ удобнѣйшаго и совершеннѣй
шаго выполненія поста духовнаго; тотъ и 
другой постъ въ своемъ объединеніи обра
зовывали полный, истинный постъ, вполнѣ 
оправдывавшій свое высокое назначеніе 
способствовать духовному возсоединенію по
стящихся съ Господомъ.

Въ виду того, что постъ тѣлесный облег
чаетъ вѣрующимъ выполненіе поста ду
ховнаго, освобождая ихъ отъ разслабленія, 
лѣности и пожеланій чувственныхъ, произ
водимыхъ обиліемъ питанія, постановленія 
св. Церкви, со временъ апостольскихъ уста
новившей правила пощенія (69 правило 
св. апостоловъ), съ подробностью входятъ 
въ опредѣленія рода пищи, приличествую
щей тѣмъ или другимъ днямъ Великаго 
поста, и для вѣрующихъ являются руко
водствомъ къ христіанскому самовоспитанію 
«За благо признано и сіе,—читаемъ въ 56 
правилѣ трулльскаго или 6-го вселенскаго 
собора,—-да церковь Божія по всей вселен
ной, слѣдуя единому чину, совершаетъ 
постъ и воздерживается какъ отъ всякаго 
закаляемаго, такъ отъ яицъ и сыра, кото 
рые суть плодъ и произведенія того, отъ 
чего воздерживаются». Прочее изъ пищи 
считается дозволеннымъ, но съ различными 
ограниченіями, сообразно относительной важ
ности дней Св. Четыредесятницы. Предпи
сывая хранить весь Великій постъ, право
славная Церковь издревле установила также 
святить съ особенною строгостью нѣкото 
рыя седмицы; такъ доселѣ она блюдетъ 
особенно первую и послѣднюю (Страстную) 
седмицы, заповѣдуя могущимъ хранитъ въ 
первые два дня первой недѣли Четыреде 
сятнвпы высшую степень поста,—«отнюдь

не ясти» (6 всел. соб. 56 нрав.). Въ оста® 
ные же дни Четыредесятницы, кромѣ суб 
ботнихъ и воскресныхъ дней, 
установила вторую степень воздержана 
состоящую въ однократномъ въ продолак 
ніе дня сухояденіи вечеромъ. Не 
строги требованія и относительно Страстно 
седмицы, какъ даетъ о томъ знать устав 
о ней, дошедшій отъ временъ древнѣйшиг 
«Въ дни передъ Пасхой поститесь, нам 
ная со второго дня до пятка и 
въ продолженіе шести дней употреби 
одинъ хлѣбъ, соль и овощи, а для лив 
воду... Особливо въ пятокъ и субботу 1 
ститесь всѣ, совсѣмъ ничего не вкушая 
ночной пѣсни пѣтела; если же кто не 
силахъ нропоститься два дня, то, покраі 
ней мѣрѣ, пусть соблюдаетъ субботу, а 
Господь о Себѣ рекъ: «егда отымется и 
нихъ Женихъ, тогда постятся; во въ 
дни отнятъ отъ насъ Женихъ іудея» 
распятъ на крестѣ и со беззаконными 
ни лея» (Постай. Апостол. 5 кн., 18 п 
Требованія церковной дисциплины въ 
шеніи пищи умѣряются во всѣ субботніе 
воскресные дни Великаго поста, когда 
рѣшается третья степень поста, состоят, 
въ употребленіи сваренной пищи съ елее 
и притомъ двукратно въ день не толь 
около вечерняго времени, а и вслѣдъ 
литургіей (Апост. Прав. 64; Гангрск. со 
прав. 18). Послѣдняя легчайшая степе 
воздержанія, т. е. вкушеніе рыбы.
шается только въ дни торжественнѣйши
праздниковъ: въ праздникъ Благовѣщеі 
Пресвятой Богородицы, если онъ при 
дится не въ Страстную седмицу, и въ д< 
Входа Господня въ Іерусалимъ (П 
устав., гл. 32; Гангрск. соб., прав. 
Употребленіе же въ пищу мяса, моя 
сыра и яицъ въ Св. ЧетыредесятяиЭД 
прещено, сообразно апостольскому 
нію, вселенскимъ соборомъ. Нарушая®1 
постъ Св. Четыредесятницы Церковь стр 
осуждаетъ. «Аще монахъ Св. Четыре? 
ницу своимъ лакомствомъ разоритъ, 
ясти рыбу, кромѣ праздника
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ідѣли цвѣтныя—да не причастится 
злыхъ тайнъ и на Пасху; но другія двѣ 

ш покается, а поклоновъ на день ЗОО. 
іщѳ, епископъ, или пресвитеръ, или діа- 
онъ, или иподіаконъ, или чтецъ, или пѣвецъ 
і четыредесять дней не постится, да извер- 
«ется. Аще мірскій человѣкъ не постится, 
(а отлучится» (50 правил. Лаодик. соб.). 
Іо, дѣйствуя въ духѣ любви и милосердія 
Іпаситедя нашего, православная Церковь 

не возлагаетъ правилъ пощенія во всей 
отѣ на «елгом^ммж» и не отчуждаетъ не- 

ілстящихся по немощи отъ участія въ 
вной радости Причащенія и Пасхи, 
шла пощенія издревле имѣютъ обяза

тельную свою силу на членовъ Церкви пре
имущественно здоровыхъ (Требн. о пріоб- 

больного). Дѣти, больные и преста
ле, не могущіе хранить совершеннаго 

госта по уставу, не лишаются матерняго 
благосердія Св. Церкви. Такъ уставъ ея 
охраненіи поста въ первую седмицу Че- 
шредесятницы говоритъ: «въ понедѣль
никъ отнюдь не ясти, такожде и во втор
никъ. Могущіе же да пребудутъ ностя- 
щеся до пятка. Немогущіе же сохранити 
двухъ дней первыхъ Св. Четыредесятницы 

ядятъ хлѣбъ и квасъ по вечерни во 
вторникъ. Подобнѣ же и старіи творятъ».

69 правилѣ св. апостоловъ о хране
ніи вообще Четыредесятницы постановлено: 
«кто не постится въ четыредесять дней да 
шржется, развѣ только по болѣзни: не
мощному бо прощено есть по силѣ вку' 
юн масла и вина». Такъ, только болѣзнь, 
дѣтство, престарѣлость и вообще немощь 
могутъ служить извиненіемъ въ облегченіи 
on поста.

Но смотря на всю строгость и кажу
щуюся неудобоисполнимость церковныхъ 
аповѣдей о постѣ святой Четыредесятницы, 
Древніе христіане не только пе дѣлали ка- 
охъ-либо послабленій при ношеніи, но 
врались какъ бы превзойти своими под
вигами мѣру требованій . Церкви. Писателъ 
Ерма (I вѣка) въ своей книгѣ «Пастырь» 
Предаетъ между прочимъ о христіанахъ,

что они въ дни Великаго поста «вкушали 
однажды въ день, и то уже вечеромъ, воз
держивались отъ вина и всякихъ лакомыхъ 
яствъ» (подобіе 5). Св; Василій Великій 
пишетъ Люцину Бетику: «ты не ѣшь мяса, 
воздерживаешься отъ вина, ждешь вечера, 
чтобы принять пищу». «Иные соревнуютъ . 
другъ другу въ воздержаніи отъ яствъ: 
одни цѣлые два дня проводятъ безъ пищи, 
а другіе, удаливъ отъ своего стола не 
только вино и масло, но и всякое вареніе, 
во всю Четыредесятницу употребляютъ 
только хлѣбъ и воду»,—свидѣтельствуетъ 
о своихъ современникахъ Св. Іоаннъ Злато
устъ (11 бес. о статуяхъ и 22 бес.). Цер
ковный историкъ Евагрій (въ б вѣкѣ) пере
даетъ о палестинскихъ монахахъ, что они 
постятся (т. е. не вкушаютъ пищи) цѣлые 
два и три дня подрядъ, а нѣкоторые по нягь 
дней и болѣе (кн. 1 гл. 21). Древніе право
славные христіане до того простирали въ 
Четыредесятницу воздержаніе свое отъ мяс
ныхъ и молочныхъ яствъ,’ что и самая 
нужда не могла заставить ихъ нарушить 
церковныхъ правилъ поста. Св. Златоустъ 
о строгомъ храненіи поста своихъ совре
менниковъ говоритъ: «иной, хотя бы кто 
въ наступившій постъ тысячу разъ упра
шивалъ его, хотя бы тысячу разъ заста
влялъ и принуждалъ пить вино или вку
сить чего-либо неположеннаго въ посты, 
скорѣе рѣшится потерпѣть все, чѣмъ при
коснуться къ запрещенной пищѣ» (13 бес. 
по изверженіи цар. статуй). Однажды импе
раторъ Юстиніанъ (f 565 г.) по случаю 
недостатка въ съѣстныхъ припасахъ, быв
шаго въ Византіи, велѣлъ во вторую сед
мицу Великаго поста продавать мясо по 
дешевой цѣнѣ. II хотя это допущено было 
по необходимости, однакоже народъ по сво
ему благочестію не только не покупалъ и 
не ѣлъ, желая лучше терпѣть, нежели 
отступить отъ отеческихъ обычаевъ и пре
даній, но набросился съ негодованіемъ на 
самихъ продавцовъ и заставилъ ихъ уда
литься съ рынковъ (Церк. Истор. Ники
фора Калл. 17 кн. 32 гл.).



248 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

Исторія древней христіанской Церкви, 
представляя намъ цѣлый рядъ св. угодни
ковъ Божіихъ, которые прославились пре
имущественно подвигомъ умерщвленія по' 
хоти плоти разнообразными способами, по
казываетъ, что весьма многіе добровольно 
избирали постъ, какъ вѣрное и могуще
ственнѣйшее для того средство, чтобы до
ставить полное господство стремленіямъ 
духа. Тѣ изъ подвижниковъ, которые 
отличались преимущественною строгостію 
поста, соблюдали чрезвычайные посты, какъ- 
то—сухояденіе и совершенное неяденіе по 
нѣскольку дней сряду, получили названіе 
постниковъ. Чада православной Церкви, 
въ теченіе Св. Четыредесятницы обязанныя 
соблюдать воздержаніе въ пищѣ и питіи, 
имѣютъ предъ собою многіе высоконазида
тельные примѣры постничества, чрезъ кото
рые вѣрные въ нашъ вѣкъ изнѣженности 
и сѣтованій на неудобоисполнимость пред
писаній Св. Церкви могутъ подкрѣплять 
себя въ томъ благомъ убѣжденіи, что для 
нихъ возможны, по мѣрѣ силъ своихъ, со
кращеніе чувственныхъ страстей и борьба 
съ чревоугодіемъ. Укажемъ здѣсь замѣча
тельнѣйшихъ постниковъ древней вселен
ской Церкви Христовой.

Такъ, преподобный Симеонъ Столпникъ 
(1 сент.) скачала вкушалъ однажды въ 
недѣлю, но позже пріучилъ себя къ еще 
болѣе строгому посту; съ тѣхъ же поръ, 
когда, затворившись въ небольшой келіи, 
Симеонъ преодолѣлъ голодъ въ теченіе 
сорока дней, не прикоснувшись къ хлѣбу 
и водѣ; онъ ежегодно всю Се. Четыреде- 
сятницу проводилъ безъ пищи и питья. 
Преподобные Анинъ (18 марта) и Сак'еотъ 
(22 апр.) не только всю Четыредесятницу 
не принимали пищи, но иногда и кромѣ 
этого поста постились 40 дней. Св. Гера
симъ (4 марта) съ ученикомъ своимъ Ки- 
ріакомъ ежегодно удалялся изъ іордан
ской обители своей въ глубокую пустыню 
на дни св. Четыредесятницы и оба прово
дили ихъ безъ всякой пищи, а только ка
ждую недѣлю подкрѣпляли себя причаще

ніемъ св. Таинъ Христовыхъ. Св. Макаріі 
Александрійскій (19 янв.) въ теченіе ці 
лой Четыредесятницы принималъ пищ 
только однажды въ недѣлю. Преподобий 
Петръ Аѳонскій (5 іюля) постился слерв 
двѣ недѣли, а потомъ лишь чрезъ 40 днеі 
принималъ пищу, приносимую ему ангелов 
Прен. Виссаріонъ (6 іюня) часто проводил 
безъ пищи цѣлую недѣлю, а иногда и 4( 
дней. Св. Симеонъ Дивногорецъ (24 мая 
поставилъ себѣ за правило вкушать пищі 
иногда чрезъ 3 дня, иногда чрезъ 7, иногда 
же чрезъ 10 дней. Преп. Савва Освящеі 
ный (5 декабря) имѣлъ обычай ничего и 
вкушать 5 дней. Св. Спиридонъ Трими 
фунтскій (12 дек.) со всѣми своими домо
чадцами только однажды за всю Страстнуя 
седмицу принималъ пищу, а въ осталмш 
дни не вкушалъ ничего. Преп. Иларіои 
(21 окт.) принималъ пищу чрезъ 3—4 дня, 
Преп. Паисій (19 іюня) подкрѣплялъ себя 
скудною пищею лишь въ субботу и воскрес
ный день (также Евѳимій Великій, 20 яи.), 
впослѣдствіи вкушалъ чрезъ двѣ недѣли, 
Преп. Ѳеодосій Великій (11 янв.) въ те
ченіе 30 лѣтъ не вкушалъ хлѣба, питам 
же финиками или зеленью и корнями де
ревьевъ притомъ въ столь маломъ кол- 
чествѣ, чтобы только не умереть съ голоде, 
Преподобный Антоній Великій (17 янв,). 
часто оставался безъ пищи отъ 2 до 4 дней; 
обыкновенно же принималъ немного хлѣба, 
соли и воды однажды въ день послѣ си
неннаго заката. Преподобный Павелъ Ѳи- 
вейскій (15 янв.) питался плодами пальмы; 
въ преклонныхъ лѣтахъ ему воронъ еже
дневно въ продолженіи 60 лѣтъ приносив 
полхлѣбца. Маркъ Ѳракійскій (5 апр.), и 
видавшій лица человѣческаго , 95 лѣтъ, от
крылся посѣтившему его св. Серапіону, ни 
голодъ принуждалъ его иногда наполнив 
чрево землею и пить горькую морскую воду- 
Также прославились постничествомъ и ДРІ 
гіѳ подвижники, напр. преподобный Такой 
(4 марта), Исихій (5 марта), преподобна» 
Марія Египетская (1 апр.), Арсеній Вей- 
кій (8 мая), Онуфрій Великій (12 іюня),1
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іванасій Аѳонскій (5 іюля), Киріакъ 
29 севт.), Нилъ (12 ноябр.), Іоанникій 
Великій (4 ноябр.), Даніилъ Столпникъ 
'П дек.) и нѣкоторые другіе подвижники х).
, Не можемъ здѣсь не замѣтить, что та
йму строгому и особенно продолжительному 
вту св. постника подвергали себя не 
вдругъ. Сначала они мало по малу сокра
щали въ себѣ привычку къ многояденію 
(т, н. чревобѣсіе) и къ сластолюбію (т. н. 
гортанобѣсіе) и постепенно пріучали себя, 
наконецъ, довольствоваться въ такой мѣрѣ 
скудною пищею, чтобы не умереть. Лишь 
демногіѳ угодники, напр. Арсеній Великій, 
Марія Египетская и др., вдругъ послѣ бо- 
итыхъ своихъ столовъ обрекали себя на 
трапезу изъ сухого хлѣба или пустыннаго 
иія; большая же часть ихъ наблюдала 
■степенность въ добровольномъ ноше
ніи. Такъ, преподобный Дороѳей, настав
ляя ученика Досиѳея относительно поста, 
постепенно отнималъ отъ его обычной 
трапезы по малой части, и съ четырехъ 
фунтовъ постепенно уменьшилъ количество 
(насущной его пищи до 8 лотовъ хлѣба. 

Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ касатель 
но поста даетъ такое правило: <сперва дол 
жно исключить изъ своего стола ту нашу, 
которая плоть нашу утучняетъ, потомъ ту,

‘) Въ православной древней русской Церкви 
гайке многіе изъ подвижниковъ янилп примѣры 
великаго постничества. Преподобный Никодимъ 
Кожеозерскін (3 іюля), предаваясь сокрушенной 
Шитвѣ въ выкопанной имъ глубокой пещерѣ, 
провелъ однажды безъ всякой нищи всю Си. Че- 
іыредесятвицу. Преподобный Павелъ Обнорскій 
(10 пив.) въ теченіе недѣли употреблялъ хлѣбъ 
и воду только въ субботу и воскресный день. 
Преподобный Іоаннъ Затворникъ Печерскій 
(18 іюля) иногда 2—3 дня оставался безъ нищи, 
иогда же и всю седмицу. Преподобный Анто
ній Ііечерскій (10 іюля) употреблялъ въ пищу 
сухой хлѣбъ и лишь чрезъ день, иногда же чрезч. 
Цѣлую недѣлю. Преподобный Нсаакій Печерскій 
(14 февр.) лишь чрезъ день принималъ пищу. 
Вторую подавалъ ему въ пещеру самъ Антоній 
Великій. Преподобный Даміанъ (5 окт.) во всю 
Лю жизнь ничего не вкушалъ, кромѣ хлѣба и 
Вды. Преподобный Прохоръ (К) февр ) до конца 
визни въ сладость вкушалъ приготовляемый имъ 
Микмъ хлѣбъ изъ лебеды. Преподобный Іоаннъ 
Устюжскій (29 мая) и преподобный Савва Псков- 
Ми (28 авг.) въ среду и пятницу вовсе пе при- 
Миш пищи, въ прочіе же дни недѣли вкушали

которая еѳ разгорячетъ, а наконецъ все 
вкусное и сладкое». Привыкши къ столь 
необычному для другихъ посту, св. постни
ки приводили свое тѣло въ такое состоя
ніе, что постъ отнюдь не былъ имъ въ 
тягость; напротивъ, малѣйшее невоздержаніе 
было для нихъ вредно. И замѣчательное 
явленіе! При такомъ чрезвычайномъ постѣ, 
соединенномъ съ великими трудами тѣлес
ными и продолжительными, иногда деяяо- 
нощными, бдѣніями, св. постники сохраняли 
тѣло свое въ полномъ здоровьѣ, крѣпости 
и силѣ, во всякое время были бодры, легки 
и готовы къ дѣятельности. Болѣзни пости
гали ихъ рѣдко, а усиленное воздержаніе 
не только не сокращало ихъ жизнь, а еще 
способствовало долгожизненности. Въ этомъ 
убѣждаютъ насъ многіе примѣры необыкно
венно продолжительной жизни между по
стниками. Такъ св. Алипій Столпникъ (26 
ноябр.) жилъ 118 лѣтъ, Павелъ Ѳивейскій 
113, Анинъ 110, Киріакъ 107, Антоній и 
Ѳеодосій Великіе по 105 лѣтъ, Іоаннъ Мол
чальникъ 104 года, Симеонъ Столпникъ 103, 
Макарій Александрійскій и Маркъ Ѳракій
скій болѣе 100 лѣтъ, . Евѳимій Великій и 
Макарій Египетскій по 97 лѣтъ, Паисій 
Великій 95, Савва Освященный и Іоанникій 
Великій по 94 года, Пахомій Великій 80, 
Даніилъ Столпникъ 80 и др. х).

немного хлѣба и воды. Преподобный Пафнутій 
Боровской (1 мая) не принималъ пищи въ по
недѣльникъ и пятокъ, въ среду разрѣшалъ су
хояденіе, въ прочіе же дни недѣли трапезовалъ 
вмѣстѣ съ братіей. Многіе и другіе русскіе по
движники (наир. Сергій Радонежскій, 25 еент.) 
налагали на себя необычайный постъ.

‘) Между русскими постниками также многіе 
отличались долголѣтіемъ, таковы напр.: препо
добный Павелъ Комельскій жилъ 112 лѣтъ, Савва 
Крынецкій около 100 л., преподобный Антоній 
и Никонъ Печерскіе ио 90 л., Кириллъ Бѣло
зерскій 90 л., Пафнутій Боровской 84 года и др.

Не можемъ не признаться—насъ—современ
ныхъ христіанъ приводитъ въ великое изумленіе 
и эта суровая жизнь постниковъ и это необык
новенное при ихъ подвижничествѣ долголѣтіе, 
которое даже обыкновенно у нихъ простиралось 
отъ 60 до 80 лѣтъ, а иногда и болѣе, даже свы
ше 115 лѣтъ. Не вступая вч, изслѣдованіе при
чинъ этого необычайнаго явленія, мы однако же 
вкратцѣ отмѣтимъ ихъ. Естествеізной причиной 
долголѣтія св. подвижниковъ является освобо
жденіе, очищеніе себя отъ различныхъ страстей,
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По примѣру Іисуса Христа, непрерывно 
постившагося 40 дней, св. Церковь и Отцы 
внушаютъ вѣрующимъ поститься всѣ дни 
Великаго поста, а не нѣкоторые только 
дни его и обличаютъ тѣхъ, кои избираютъ 
для себя нѣкоторыя седмицы для пощенія, 
Св. Амвросій Медіоланскій говоритъ: «мно
гіе изъ вѣрующихъ въ недѣли Четыреде
сятницы то постятся, то предаются невоздер
жанію, такъ что одни семь дней пресы
щаются, а слѣдующіе затѣмъ семь дней 
постятся. Такимъ я долженъ сказать, что 
они напрасно надѣются на свой постъ, 
потому что такой ноетъ безполезенъ; ибо 
хотя они воздерживаются въ извѣстные дни 
и не вкушаютъ сладкой пищи, но тѣмъ не 
угождаютъ Богу, такъ какъ не постятся 
во всѣ дни Четыредесятницы» (въ словѣ 
предъ Четыредес.). Тѣхъ немногочислен
ныхъ христіанъ, которые полагали постъ 
только въ перемѣнѣ скоромныхъ блюдъ 
на постныя, а не въ уменьшеніи ихъ 
количества, изысканности н разнообра- 
зін, — строго обличали пастыри Церкви, 
какъ фарисействующихъ въ своихъ по 
двигахъ, какъ далекихъ отъ разумѣнія 
духа истиннаго пощенія. «Есть такіе хра
нители Четыредесятницы, говорилъ блаж. 
Августинъ, которые соблюдаютъ поетъ ея 
болѣе прихотливо, нежели благочестиво — 
изъ набожности; которые не столько обуз
дываютъ прежнія похоти, сколько изыски
ваютъ новыя удовольствія, обременяютъ 
столы разными дорогими фруктами, боятся, 
какъ нечистыхъ, тѣхъ сосудовъ, въ кото

рыхъ варилась мясная пища, а въ своей

чувственныхъ и духовныхъ, которыя такъ часто 
разстраиваютъ здоровье и сильно сокращаютъ 
жизнь людей. Съ другой стороны, самая простая 
жизнь внѣшняя и суровая строгость тѣлесной 
жизни постниковъ, въ связи съ разнообразными 
трудами, естественно закаляла ихъ противъ вред
ныхъ внѣшнихъ вліяній, сообщала тѣлу ихъ 
великую крѣпость, безъ которой оно не могло 
бы существовать долго. Во, безъ сомнѣнія, од
нѣми естественными причинами нельзя вполнѣ 
объяснить долголѣтія св.. постниковъ. Чудная 
жизнь ихъ поддерживаема была благодатію Бо
жіею, которую они въ обильной мѣрѣ привле
кали къ сеёѣ вѣрою, молитвою и постомъ, и 
тогда вещество обыкновенное и малогодное для

Й!

плоти не боятся похоти чрева и гортанв 
постятся не для того, чтобы воздержаніэд 
уменьшить обыкновенную ѣду, но чтобі 
умножить неумѣренную алчность отлага
тельствомъ принятія пищи; ибо, когда при
детъ время подкрѣпить себя пищей, они 
какъ скотъ въ ясляхъ, бросаются къ туч
нымъ столамъ, обременяютъ желудокъ мно
гими блюдами, расширяютъ чрево, раздра
жаютъ позывъ на пищу разными искус
ственными, иноземными приправами, даба 
самымъ изобиліемъ яствъ не утомить его, 
Есть и такіе, что пьютъ вино не для здо
ровья, а для наслажденія, какъ будто 
Четыредесятница не есть соблюденіе благо
честиваго смиренія, а поводъ къ новый 
удовольствіямъ» (Слово 74-е). Но такія 
сильныя и рѣзкія обличенія показывают! 
намъ лишь то, въ какой мѣрѣ бичуемыя сло
вомъ проповѣдника явленія далеки были он 
общаго строя жизни христіанъ въ дна 
Великаго поста, расходились съ общепри
нятымъ порядкомъ воздержанія. Ясно, чи 
чѣмъ рѣже встрѣчались на свѣтломъ ей 
фонѣ такія темныя пятна, тѣмъ глубже и 
сильнѣе они должны были возмущать дун 
христіанскаго пастыря, настойчивѣе вызы
вать его на подобное приведенному строго
обличительное слово, которое и не могло, 
конечно, не оказывать на нравы современ- 
нккоБъ благотворнаго воздѣйствія уже ві 
силу одной своей внутренней моща и 
искренности.

II.
По указанію Іисуса Христа и св. апо

столовъ, постъ тѣлесный непремѣнно трз-

употребленія дѣлалось цѣлительнымъ и да
тельнымъ для низъ. Благодатію Божіею, вну- 
тренно наполняющею св. подвижниковъ, устро- 
ялась собственно духовная ихъ жизнь, но спи 
этой благодати обнаруживалась и на жизни те
лесной, для которой становились менѣе изнури
тельными и разрушительаыми великіе труды ( 
подвиги постниковъ. Ври содѣйствіи всесилии 
благодати Божіей, возвышающейся надъ есте
ственными законами и порядкомъ жизни, и- 
постники въ связи съ свободою отъ грубыя я 
разрушительныхъ страстей, при простотѣ и су
ровости жизни внѣшней и высокомъ совершен
ствѣ жизни нравственной, дѣйствительно ммІЯ 
достигать изумительнаго для пасъ долголѣтія-
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буетъ и духовнаго поста, который долженъ 
быть всегда, но особенно при воздержаніи 
йлесномъ. Господь Іисусъ и апостолы всегда 
юединяли свой постъ съ духовнымъ — съ 
удаленіемъ отъ міра и съ молитвою и учили 
соединять тѣлесный постъ съ духовнымъ 
(Матѳ. 17, 21; I Кор. 11, 27). Такимъ 
образомъ и св. Церковь съ постомъ тѣлес
нымъ всегда требуетъ отъ вѣрующихъ и 
поста духовнаго—молитвы и прочихъ дѣлъ 
іристіанской любви, хотя и всегда потреб 
ныхъ, но преимущественно во дни постные. 
<Пистящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и 
духовнѣ, взываетъ Церковь словами про
рока Исаіи (58, 6—7), разрѣшимъ всякій 
союзъ неправды: всякое писаніе непра
ведно раздеремъ: дадимъ алчущимъ хлѣбъ, 
и нищыя безкровныя введемъ въ домы, 
да примемъ отъ Христа Бога велію ми
лость» (Церк. служба въ вечеръ- среды 
нерв. седм. Четыредесятн., самогласенъ дне, 
н. 8). «Постъ чистый, удаленіе грѣха, 
отчужденіе страстей, любовь къ Богу, мо
литвы прилежаніе, слезы со умиленіемъ, и 
о убогихъ попеченіе»... (понедѣл. 2 седм. 
кан. п. 1, ирм. .2). Истинный постъ есть 
алыхъ отчужденіе, воздержаніе языка, 
ярости отложеніе, похотей отлученіе, огла- 
голанія лжи и клятвопреступленія; сихъ 
оскудѣніе постъ истинный есть и благо
пріятенъ» (лонедѣл. 1 седм. на стиховнѣ 
вномас. дне, гл. 3). «Очистимъ себе, бра- 
ііѳ отъ всякія скверны плоти и духа, 
свѣщы душъ нашихъ просвѣтимъ нище- 
йбіемъ, не снѣдающе другъ друга окле
иваніемъ» .. (субб. сырная, на стиховнѣ 
моглас. гл. 2). Предписывая правила о 
неяденіи и сухояденіи, Церковь постоянно 
старается внушить вѣрующимъ, что одинъ 
Меть тѣлесный, безъ духовнаго, одно воз
держаніе отъ пищи и питія безъ воздер
жанія отъ страстей, безъ истинной молитвы, 
строгаго покаянія, цѣломудрія и другихъ 
Добродѣтелей не приноситъ постящемуся 
никакой пользы. «Отъ брашенъ постящися, 
Душе моя, и страстей неочистившися, всуе 

рДДУетеся нѳяденіемъ; аще бо не вина ти

будетъ ко исправленію, яко ложная возне
навидѣна будеши отъ Бога, и злымъ демо
номъ уподобишися, николи же идущимъ» 
(среда сырная на стиховнѣ самоглас. дна 
гл. 1). «Отложеніе брашенъ постъ непріят
ный, правѣ ищущымъ, аще прегрѣшеній 
исправленіе не будетъ» (четвергъ 2 седм. 
кан. п. 8 ирм. 3). Духовный постъ состоитъ 
въ богомысліи, чтеніи слова Божія въ цер
ковныхъ собраніяхъ и дома, въ молитвѣ, 
въ дѣлахъ любви къ Богу и ближнимъ, 
въ удаленіи отъ разсѣянія для безпрепят
ственнаго духовнаго стяжанія.

Считая время поста болѣе благопріят
ствующимъ для богомыслія, священныхъ 
занятій и упражненій въ добродѣтеляхъ, 
вѣрующіе съ особеннымъ усердіемъ преда
вались этимъ дѣламъ. «Во время жатвы, 
разсуждали они, собирается пища для тѣла; 
такъ въ дни Четыредесятницы, какъ во 
время духовной жатвы, должно собирать 
пищу для души, которая бы могла питаться 
ею для жизни вѣчной. Нерадивый, ничего 
не заготовившій въ свое время, цѣлый 
годъ терпитъ голодъ: такъ тотъ, кто по
стомъ, чтеніемъ Писанія, молитвою прене
брежетъ въ настоящее время собрать для 
души духовную пшеницу и небесное питіе, 
потерпитъ вѣчную жажду и тяжелую бѣд
ность» (сл. 56). И христіане, дѣйствительно, 
не тратили драгоцѣннаго времени даромъ. 
Богослужебныя собранія во дни Четыре
десятницы обыкновенно учащались и бы
вали постоянно такъ многолюдны, что са
мые вмѣстительные храмы переполнялись 
теперь народомъ до крайней тѣснота. 
Св. Аѳанасій Великій, архіепископъ Але
ксандрійскій, въ своемъ защитительномъ 
словѣ къ императору Констанцію гово
рилъ о собраніяхъ христіанъ 4 вѣка для 
богослуженія во время Четыредесятницы: 
«повѣрь мнѣ, государь,—я клянусь тебѣ 
въ этомъ самою истиною, что во время 
молитвенныхъ собраній въ Четыредесят
ницу, отъ невмѣстимости церквей и отъ 
многочисленнаго стеченія народа, была та
кая тѣснота, что нерѣдко уносили домой
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задавленными весьма много дѣтей, не мало 
молодыхъ женщинъ, также весьма много 
старцевъ, и немало отроковъ и отроковицъ, 
хотя по милости Божіей никто не умеръ». 
Пользуясь многолюдствомъ богослужебныхъ 
собраній, древніе Отцы и учители Церкви 
особенно охотно отдавались въ эти дни дѣлу 
церковнаго учительства, руководя слуша
телей своими наставленіями на пути со
отвѣтствующихъ времени благочестивыхъ 
упражненій. Настойчиво и опредѣленно 
тогда они требовали отъ вѣрующихъ под
виговъ поста духовнаго, какъ главныхъ и 
существенныхъ при исполненіи заповѣди 
церковной о постѣ, преподавали и частныя 
наставленія касательно этого рода духов
ныхъ наставленій. Прежде и больше всего 
настаивали они на общей согласованности 
въ внѣшнимъ добрымъ поведеніемъ вну
треннихъ расположеній сердца, доказывая, 
что одна внѣшность въ постѣ не только кѳ 
благоугодна Богу, но и неполезна, даже 
прямо вредитъ намъ. «Какая польза для 
тебя, спрашиваетъ св. Григорій Нисскій 
если ты устами не касаешься мяса, а между 
тѣмъ злорѣчіемъ уязвляешь своего брата? 
Что зто за благочестіе, если, пія только 
воду, ты будешь соплетать коварство 
мучиться нечестивой жаждой крови9 Вѣдь 
и діаволъ не употребляетъ пищн, какъ 
духъ безтѣлесный; однакоже онъ, по при
чинѣ злобы своей, ниспалъ съ высоты» 
(изъ словъ о нищелюбіи и благотвор.). «Если 
ты исполненъ злобы, говоритъ св. Злато
устъ,—для чего тебѣ истощать плоть? Если 
внутри тебя зависть и любостяжаніе, что 
пользы въ томъ, что ты пьешь одну воду? 
Если душа, госпожа въ тѣлѣ, заблуждается 
то для чего наказываешь рабыню ея — 
чрево?» (72 бесѣд. о постѣ). «Все наше по
печеніе да будетъ о спасеніи души, по
учаетъ тотъ же святитель, и о томъ, какъ 
бы намъ обуздать тѣлесныя похоти, совер
шить истинный постъ, т. ѳ. воздержаніе 
отъ зла, ибо въ этомъ и состоитъ постъ. 
Воздержаніе отъ пищи принято для того, 
чтобы ослабить силу плота а коня этого

ітъ намъ покорнымъ.” Постящемуся 
болѣе всего нужно обуздывать гнѣвъ, прі
учаться къ кротости и снисхожденію, имѣть 
сокрушенное сердце, отражать нечистые 
помыслы и вожделѣнія, испытывать свою 
совѣсть, подвергать истязанію умъ, и что 
добраго сдѣлано нами въ ту, что въ дру. 
гуж недѣлю, какой прибытокъ получим 
мы, какой недостатокъ исправили у себя 
въ настоящую седмицу. Вотъ это истинный 
постъ» (въ бесѣдѣ 8 на кн. Бытія, 4, в 
XI, 2).

Но еще недостаточно часто или ежедневно 
ходить въ церковь, постоянно слушать по
ученія пастырей церкви и поститься вею 
Четыредесятницу. Какъ на одно изъ 
дежныхъ средствъ поддержать и закрѣпить 
въ себѣ настроенность добрую, приличе
ствующую днямъ поста и покаянія, Отцы и 
учители Церкви указывали на частое и 
усердное домашнее чтеніе и слушаніе 
Слова Божія. Блаженный Августинъ, вну
шая христіанамъ слушать ежеднѳвноѳ чте
ніе Свящ. Писанія въ храмѣ во время Че
тыредесятницы, совѣтуетъ также, «чтобы 
они перечитывали это Писаніе дома—у 
еебя, дабы какъ питается плотъ наша, 
такъ оживлялась и душа наша Словомъ Бо
жіимъ, и чтобы человѣкъ всецѣло, внутрен
ній и внѣшній, насыщался святою а спа
сительною трапезою. Если же только < 
плоть питается, то значитъ, что насыщается 
служанка, а госпожа удручается голодовъ, 
Итакъ съ усердіемъ должны вы читать и 
слушать Божественное Писаніе, чтобы и въ 
жилищахъ своихъ и всюду, гдѣ бы ни му
чилось быть вамъ, могли вы пересказывать 
его и другимъ и назидать ихъ, что слово 
Божіе, какъ плоть чистыхъ животныхъ, 
прѳстаннымъ размышленіемъ усвояя и 
могли вы изъ него извлечь для себя по
лезный сокъ, т. е. духовное чувство и 
себя и для другихъ при помощи Божіей’ 

(слово 56).
Воздержаніемъ тѣлеснымъ, молитвенными 

упражненіями, духовною сосредоточенностію 
не огпаннчквадись въ дни ЧетырвдемтаЩ®
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требованія Церкви къ ея вѣрнымъ чадамъ, 
и заполнялось и все ихъ дѣйствительное 
времяпровожденіе. Во время поста, по 
мовамъ церковныхъ учителей, приличны 
ему и возвышаютъ его особенно дѣда ми
лости и благотворенія ближнимъ. Во время 
св. Четыредесятницы отказывая себѣ въ 
пищѣ, питіи и въ прочихъ удовольствіяхъ, 
по установленію Церкви, мы тѣмъ болѣе 
обязываемся питать неимущихъ остатками, 
сберегаемыми подвигомъ поста. Древніе 
христіане, творя дѣла христіанскаго благо
честія особенно въ постъ, дѣйствительно 
раздавали бѣднымъ пищу, которую надле- 
шо бы во время Четыредесятницы при
готовлять къ своему столу, но которая сбе
регалась лощеніемъ (Игнат. Богонос. въ 
поел, къ Филиппійц). Оригенъ называетъ 
блаженнымъ того, кто, постясь, питаетъ 
нищаго, ибо такой постъ весьма пріятенъ 
Богу (бесѣд. 10 на кн. Левит.). «Не го
вори мнѣ, бесѣдуетъ св. Златоустъ, столько- 
то дней я постился, не ѣлъ того или дру
гого, не пилъ вина, ходилъ въ рубищѣ, 
по скажи намъ—сдѣлался ли ты изъ гнѣв
наго тихъ, изъ жестокаго благосклоненъ... 
Не показывай поста безполезнаго, ибо 
одинъ постъ тѣлесный не восходитъ на 
небо безъ сопровожденія сестры своей—мп- 
іостыни, которая есть не только его спут
ница и союзница, но и его колесница. От
куда ото извѣстно? Изъ словъ ангела Корни- 
іію: молитвы твоя и милостыни твоя взы- 
іоша на память предъ Бога (Дѣян. 10, 4).,. 
'Ты постишься! Докажи мнѣ это своими 
Лами. Какими, говоришь, дѣлами? Если 
увидишь нищаго, подай милостыню; если 
увидишь своего друга счастливымъ, не за* 

Інидуй»... (бесѣд. 72 о постѣ и молитвѣ; 
Ю Оесѣд. по случаю низверж. цар. ста- 
Цй—11, 4). Св. Григорій Двоесловъ гово
рить: «Господу пріятенъ такой постъ, ко
торый соединенъ съ милосердіемъ къ ни
щимъ и любовью къ ближнимъ. Посему все 

что будешь отнимать у себя во время 
роста, ты долженъ удѣлять нищей братіи, 
Мыто, чѣмъ будешь обуздывать плоть свою,

послужило въ пользу бѣднаго». Св. Іоаннъ 
Златоустъ говоритъ: «Милосердіе и любовь 
суть крылья поста; коими онъ возносится 
къ небу и безъ коихъ лежитъ к валяется 
по землѣ. Постъ безъ милосердія есть знакъ 
голода, а не образъ святости; постъ безъ 
любви есть поводъ къ сребролюбію, ибо 
отъ этой бережливости сколько сохнетъ 
тѣло, столько толстѣетъ карманъ. Итакъ, 
постясь, будемъ отдавать въ руку бѣднаго 
нашъ обѣдъ, который готово было истре
бить наше чрево»-, (слово 8 о постѣ и 
милостынѣ). Такая благотворительность бѣд
нымъ естественно вытекала изъ характера 
и значенія Великаго поста: въ это время 
христіане сами ожидали отъ Бога милости 
и прощенія, а потому и съ своей стороны 
считали необходимою обязанностью творить 
дѣла милосердія къ ближнимъ»

Чувство милосердія и состраданія къ 
ближнимъ, какъ особенно свойственное бла
гочестивымъ христіанамъ во дни поста и 
сокрушенія, отразилось даже и на законахъ 
гражданскихъ. Такъ, по законамъ импера
тора Ѳеодосія Великаго (кн. 9 ст. 35, 
зак. 4 и 5), въ дни Четыредесятницы пре
кращалось судопроизводство въ государ
ственныхъ установленіяхъ по уголовнымъ 
и другимъ преступленіямъ, которыя гро
зили отвѣтчикамъ, въ случаѣ осужденія 
ихъ, тѣлеснымъ наказаніемъ; на дни поста 
назначеніе тѣлесныхъ, наказаній, примѣ
нявшихся въ ту пору довольно широко, 
отмѣнялось. Присужденіе ихъ считалось 
несовмѣстнымъ съ тѣмъ духомъ снисхожде
нія и всепрощенія, какимъ должна была 
проникаться въ это преимущественно время 
вся жизнь христіанина. Одно только знаемъ 
исключеніе изъ означенныхъ постановленій: 
это — дѣло морскихъ разбойниковъ, расхи
щавшихъ съѣстньіѳ припасы, привозимые 
изъ Африки въ Римъ,—грабежи коихъ до 
того были опасны и вредны народному 
благополучію, что Ѳеодосій приказалъ про
изводить надъ ними допросъ съ пытками 
во всякое время, не исключая и самой 
Четыредесятницы и даже праздника Пасхи.
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Чтобы возбудить въ христіанахъ благо
честіе к болѣе расположить ихъ къ посѣ
щенію храмовъ, во времена Четыредесят
ницы правилами Церкви запрещены были 
всѣ общественныя игры и зрѣлища (код. 
Ѳеодосія ки. 15, гл. 5, зак, 5) и непрости
тельнымъ грѣхомъ считалось для христіанъ, 
если они въ вто время—въ дни обществен
наго покаянія, смиренія, духовнаго плача 
и сѣтованія о грѣхахъ позволяла себѣ 
суетныя забавы и удовольствія свѣта, - ко
торымъ предавались въ это время блуждав
шіе во мракѣ суевѣрія и нечестія язычники. 
Св. Григорій Богословъ, сильно обличая 
одного градоначальника (Целевзія) за то, 
что онъ во время поста давать зрѣлища, 
говоритъ: «Не хорошо ты, судія, дѣлаешь, 
что не постишься... Предлагать непотреб
ныя зрѣлища значитъ безславить себя. 
По крайней мѣрѣ знай, судія, что ты под
падешь суду» (письмо 71). Св. Златоустъ 
сильно обличалъ тѣхъ христіанъ, которые 
посѣщали «сатанинскія конскія ристалища» 
и игры въ циркѣ во время Четыредесят
ницы 1). Всѣ такія забавы и увеселенія 
несовмѣстны съ священнымъ временемъ 
Четыредесятницы, потому что поселяли въ 
христіанахъ чувствованія и помыслы, не
совмѣстные съ подвигами поста н покаянія. 
Вся жизнь общественная, держась строго 
стези церковныхъ предписаній и слѣдуя 
безпрекословно голосу христіанскихъ пасты
рей, принимала въ періодъ Четыредесят
ницы строй степенный и ровный, благо
пріятно дѣйствовавшій на всѣхъ, кто бы
валъ свидѣтелемъ такой благотворной пере
мѣны въ обычной картинѣ житейской суеты 
будничнаго дня. «Какое благо не происхо
дитъ для насъ отъ поста?—говоритъ св. Зла
тоустъ въ словѣ, произнесенномъ послѣ ве
ликаго поста. Вездѣ великая тишина; все

’) Согласно съ постановленіемъ Церкви и 
патъ отечественный законъ гражданскій (Сводъ 
уставовъ благочин, ч. X1Y, ст. 177 и 178) запре
щаетъ давать публичные концерты въ теченіе 
первой и послѣдней недѣли Великаго поста, а 
во весь Великій постъ запрещаетъ публичные 
маскарады и зрѣлища.

£8

исполняется непорочной веселости. Жилища 
освобождаются отъ шума, бѣготни, всякаго 
рода смятенія. Все общество хранитъ благо- 
чиніѳ, подобное тому, какое господствуетъ 
въ духѣ и жилищахъ. Ни вечеромъ не 
слышно поющихъ, ни днемъ не видно суетя
щихся и нетрезвыхъ, не слышно ни крику, 
ни ссоръ, но вездѣ великая тишина»... 

Такъ какъ св. Четыредесятница была 
временемъ строгаго поста и сердечнаго со
крушенія, . то въ продолженіи ея воспреща
лись всѣ празднества, какъ дни радости я 
веселья, и позволялось совершать ихъ только 
въ дни воскресные и субботніе. Такъ, отно
сительно празднествъ въ честь св. мучени
ковъ, которыя въ древности проводимы были 
съ особеннымъ торжествомъ, на Лаодикій
скомъ соборѣ постановлено было: «въ Че- 
тыредесятницу рожденія мучениковъ иразд- 
новати, но совершать память ихъ въ суб
боты *) и въ дни воскресные» (пр. 51) 
Одинаково, по несообразности житейскаго, 
веселья съ днями всеобщаго носта и покая
нія, запрещалось въ св. Четыредесятащу 
совершать браки и праздновать день рожде
нія (Лаодик. соб. пр. 52). Даже соверше
ніе бож. литургіи запрещалось въ простые 
дни Четыредесятницы и разрѣшалось только 
по субботамъ и воскреснымъ днямъ и еще 
въ праздникъ Благовѣщенія Преев. Бого
родицы (Лаодик. соб. нр. 49; Труп. соб. 
пр. 52). Причина, этого, безъ сомнѣнія, за
ключается въ томъ, что литургія совер
шается съ особеннымъ торжествомъ; возно
шеніе даровъ въ таинствѣ св. Евхаристіи 
показываетъ всю высоту благодатнаго дер
зновенія къ Богу, на которую восходя» 
вѣрующіе силою искупительной смерти Хри
стовой, притомъ въ первыя времена тот
часъ послѣ литургіи слѣдовала радостная 
вечеря любви (Дѣян. 2, 46).,,Между тѣмъ 
Четыредесятница есть время душевной 
скорби, сердечнаго сокрушенія о грѣхахъ

*) Исполняя это правило собора, Церковь со
вершаетъ память св. великомученика Ѳеодора 
Тирона ие въ первый и не иной дета пер80’ 
седмицы Четыредесятницы, но въ субботу этм 
седмицы.
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сѣтованія и самоуничиженія предъ Богомъ; 
поэтому совершеніе литургіи, по крайней 
мѣрѣ — полной, въ ѳти дни было бы въ 
нѣкоторомъ родѣ смѣшеніемъ печали съ 
торжествомъ, самоуничиженія съ дерзнове
ніемъ. Но чтобы продолжительнымъ лише
ніемъ св. Даровъ не ослаблять духа вѣрую
щихъ, Церковь Христова опредѣлила въ 
простые дни Четыредесятницы, преимуще
ственно но средамъ и пятницамъ, совершать 
литургію не полную, безъ таинства Евха
ристіи, т. е. литургію преждеосвященныхъ 
Даровъ, которая обыкновенно соединялась 
съ вечернимъ богослуженіемъ.

Въ дни Великаго поста, какъ дна сокру
шенія о грѣхахъ и раскаянія преимуще
ственно предъ другими постами, св. Цер
ковь самымъ богослуженіемъ своимъ издре
вле особенно руководствуетъ насъ къ спа
сительному сокрушенію, по возможности уда
ляя въ это время всякую торжественность 
а веселіе. Въ своихъ особенныхъ молитвахъ, 
«яже священникъ своимъ прихожанамъ въ 
первый понедѣльникъ Великаго поста или 
во иной день первыя постныя седмицы во 
храмѣ чтетъ», св Церковь, между прочимъ, 
произноситъ: «Боже, пронарекій дни сія 
постныя закономъ и пророки и евангелисты, 
сподоби всѣхъ въ чистотѣ теченіе постное 
прейти. Даждь рабомъ Твоемъ сердечное 
сокрушеніе и болѣзнь о грѣсѣхъ, имиже 
Тебе Творца своего прогнѣваша, могущую 
ихъ отъ грѣховъ очистим. Даждь убо 
Господи имъ скончати безъ порока сей 
святый постъ и въ немъ Твоя заповѣди 
иполняти, яко да въ чистой совѣсти при- 
Шитися веосужденно Твоему божествен
ному Тѣлу и животворящей Крови»... И, 
сознавая свою грѣховность, чада св. Церкви 
Христовой не могутъ не взывать въ дни 
Четыредесятницы согласно молитвенному 
призыву Церкви: «Боже, очисти мя грѣш
наго и помилуй мя!»

И. Баженовъ.

--------

РѢЧЬ
члена Государственной Думы прото
іерея Н. Г елецкаго, сказанная иійъ 

27 января 1915 года.
Думское духовенство уполномочило меня 

сказать нѣсколько словъ въ этотъ важный 
историческій моментъ. Во всѣ времена исто
рическаго бытія Руси православная Цер
ковь принимала самое дѣятельное участіе 
въ жизни Русскаго Государства. Во дни 
тяжелыхъ испытаній представители Церкви, 
какъ и представители всѣхъ классовъ и 
сословій Россійской Имперіи, всегда высту
пали па защиту нашей святой Родины, не 
щадя своей жизни и принося на алтарь Оте
чества все свое достояніе, а православная 
вѣра Христова воспитала нашъ русскій 
народъ, сдѣлала его духовно могучимъ, 
сильнымъ, великодушнымъ, всегда готовымъ 
принести себя въ жертву на благо Отече
ству. Такою явила себя Православная Цер
ковь и нынѣ, таковыми явили себя и 
православные пастыри.

И мы счастливы видѣть, что эту готов
ность русскаго народа пожертвовать жизнью 
своею за благо Отечества раздѣляютъ нынѣ 
всѣ народности, населяющія русскую землю. 
Когда враги наши, враги всего культур
наго міра, презрѣвъ Божескіе и человѣче
скіе законы, ринулись, чтобы свершить 
свое давно задуманное дѣло, тогда всѣ мы, 
созванные 26-го іюля Государемъ Импе
раторомъ, устами нашего Предсѣдателя 
Государственной Думы выразили передъ 
Нимъ, передъ нашимъ Государемъ, вооду
шевляющія страну нашу чувства; затѣмъ, 
собравшись въ этомъ залѣ, мы сказали 
наше слово, и слово Государя Императора 
и слово наше сейчасъ же претворилось въ 
дѣло.- Взрывъ народнаго негодованія, кото
рый точно ураганъ пронесся по всей рус
ской землѣ —скоро превратился въ спокой
ное, но твердое и мужественное желаніе 
всего русскаго народа не только отразить 
нашего врага, но и обезвредить совмѣст-
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ными усиліями съ нашими доблестными 
союзниками, обезвредить тотъ народъ, ко
торый явилъ себя всему міру, какъ раз
рушитель христіанской культуры, прогресса, 
цивилизаціи. Нѣмецкія звѣрства ужасомъ 
преисполнили весь міръ. Ни разумъ, ии 
совѣсть наша не могутъ мириться съ 
вандализмомъ, проявленнымъ и прояв" 
ляемымъ солдатами Вильгельма, которые 
сметаютъ на своемъ пути тысячелѣтнія 
культурныя пріобрѣтенія человѣчества, ко
торые, повидимому, желаютъ возвратить 
человѣчество къ мрачной эпохѣ средневѣ
ковья или даже къ первобытнымъ време
намъ, когда господствовали только грубая 
физическая сила и разнузданные инстинкты. 
И вотъ на на одно мгновеніе не сомнѣ
ваясь въ конечной побѣдѣ русскаго и со
юзнаго оружія, ни на одну минуту не со
мнѣваясь въ торжествѣ, въ полкомъ тор
жествѣ поставленной задачи, вся Россія, 
какъ одинъ человѣкъ, отъ мала до велика, 
однако сознаетъ, что отъ нея потребуются 
необычайно многія жертвы въ этой вели
кой и титанической борьбѣ народовъ. Но 
нѣтъ той жертвы, на которую не по
шла бы страна, ибо, приступая къ этому 
великому дѣлу, принявъ вызовъ врага, 
русскій народъ обновился духовно. Вѣдь 
въ самомъ дѣлѣ, всѣ мы и вся страна съ 
нами живетъ единымъ чувствомъ, объеди
нена единымъ желаніемъ, всѣ мы вооду
шевлены чувствомъ горячей любви къ 
родннѣ и нашему Царю. Это чувство 
воодушевляетъ нашихъ воиновъ спокойно 
покидать свои семьи для того, чтобы идти 
на бой съ врагомъ, для того, чтобы муже
ственно переноситъ тяжелыя и иногда не
избѣжныя лишенія боевой жизни. Съ этимъ 
чувствомъ, возгрѣваемымъ горячими молит
вами, идетъ наше христолюбивое воинство 
въ бой и побѣдоносно отражаетъ яростныя 
нападенія нашихъ враговъ, этимъ чув
ствомъ преисполнена вся страна, всѣ обще
ственныя а частныя организаціи и классы 
общества, даже маленькія наши дѣти, ко
торыя съ восторгомъ посылаютъ подарки

и письма нашимъ воинамъ. ' Во имя втоЯ 
горячей любви къ родинѣ объединились, 
слава Богу, всѣ народности, населяющія 
нашу землю и, дастъ Богъ, отнынѣ любой 
и довѣріе будетъ единственными руково
дящими началами въ области взаимоотно
шенія народностей (рукоплесканія). Во инн 
этой любви къ родинѣ и къ своему в 
кому имени вся Россія стала одной 
самыхъ трезвыхъ странъ въ мірѣ, и ап 
вѣримъ, глубоко вѣримъ, что таковой об 
будетъ уже вовѣкъ. Обновился духъ № 
шего народа, возрождается и оздоровляем 
религіозное и нравственное чувство его,, 
и вотъ, вотъ эта именно побѣда наша м 
области нравственнаго преуспѣянія, эта по
бѣда наша надъ самими собой, это всеоб' 
щеѳ объединеніе, это оздоровленіе религі 
ознаго и нравственнаго чувства—есть во 
ликая и нравственная побѣда надъ нашвиі 
врагомъ, который ожидалъ совершенно иное 
встрѣтить въ нашей странѣ А эта нрав
ственная побѣда при неизсякаемомъ источ
никѣ нашего мужества приведетъ насъ 
несомнѣнно и къ полной физической ПО' 
бѣдѣ надъ врагомъ. Намъ и нашему воин 
ству не страшны горделивыя заявленія 
императора Вильгельма о томъ, что въ 
распоряженіи имѣется еще неизсякаемы! 
источникъ средствъ для борьбы со своии 
противниками; наши воины и воины с 
ныхъ намъ государствъ отлично уже знаютъ, 
какого качества ѳти мѣры, какого качества 
эти средства; это—предательство, разо] 
храмовъ Божьихъ, жестокость къ мирв 
жителямъ, жестокость къ беэзашитныаі 
городамъ, это—разрывныя пули, добиі 
раненыхъ к проч. и проч., къ этимъ й 
средствамъ принадлежатъ и иныя, о Ео№ 
рыхъ частью намъ говорилъ Министръ 
Иностранныхъ Дѣлъ, а именно: разоряем 
ваніе прокламацій въ цѣляхъ дѳиорал» 
ціи нашего войска и провокаторскіе пріемы 
въ цѣляхъ поселить раздоръ среди наг
союзниковъ, но мы говоримъ: жалки вет »' 
попытки враговъ нашихъ, жалки потому,” 
русское воинство никогда не посдѣд)
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й этими провокаторскими призывами — 
русскій солдатъ, героически преданный 
своему долгу, такимъ останется навсегда и 
іакимъ онъ будетъ во-вѣкъ. Цѣну нѣмец
кой доброжелательности русскій солдатъ 
отлично знаетъ, даже самый темный солдатъ, 
поэтому относится съ пренебреженіемъ 
къ отимъ прокламаціямъ, а что касается 
намѣренія, стремленія поселить раздоръ, 
вражду среди насъ и нашихъ союзниковъ, 
то мы говоримъ: руки прочь, вамъ не 
омрачить это святое соглашеніе наше и 
вашихъ союзниковъ, и не по вашему уму, 
погрязшему въ матеріализмѣ, не вашему 
низменному чувству понять тѣ высокія свя
тыя начала, которыя спаяли всѣ культур
ные народы для борьбы съ вами. Съ желѣ
зомъ въ рукахъ, съ крестомъ въ сердцѣ 
мы ведемъ борьбу за начала правды и 
мира, какъ сказалъ Государь Императоръ 
въ своемъ Манифестѣ, — во имя защиты 
тѣхъ началъ, которыя попраны нашими 
врагами; мы и союзники наши ведемъ борьбу 
не только на защиту слабаго и угнетаемаго 
теперь, не только для сберегаяія высокаго 
и святого въ настоящемъ, но ведемъ борьбу 
за то, чтобы проложить тропинки къ но
вымъ путямъ, которые приведутъ насъ къ 
царству длительнаго мира и всеобщаго 
братства. Вотъ за эту борьбу, за эти начала 
иы всѣ, какъ одинъ человѣкъ, если потре
буется, готовы пойти на поле брани. Мы 
глубоко скорбимъ, что въ рядахъ нашихъ 
и союзныхъ намъ народовъ, ведущихъ борьбу 
за достиженіе столь высокихъ цѣлей, мы 
яѳ видимъ освобожденныхъ русской кровью 
братьевъ нашихъ болгаръ, и мы во имя 

ихъ собственныхъ интересовъ съ полной 
безкорыстностью и съ полной искренностью 

шлемъ имъ наше братское, наше друже
ственное предупрежденіе. Мы преклоняемся 
чредъ героизмомъ дорогихъ, родныхъ намъ 
сербовъ в черногорцевъ, мы вѣримъ, что 
близокъ часъ ихъ торжества; мы и союз
ники наши, конечно, приложимъ всѣ наши 
силы для того, чтобы возсоздать героиче- 
Чю Бельгію, которая принесла себя въ

жертву во имя той же эпической борьбы 
съ врагомъ, мы сочувствуемъ страданіямъ 
польскаго народа, на долю котораго выпалъ 
тяжелый, очень тяжелый крестъ въ этомъ 
столкновеніи нашемъ съ нашимъ общимъ 
врагомъ. Мы залечимъ раны этого народа, 
пусть вѣрятъ въ это. Съ трепетной радостью 
мы уже видимъ, что осуществляется Божье 
предопредѣленіе, осуществляются великіе 
завѣты нашихъ предковъ освободить сла
вянскій міръ отъ нѣмецкаго ига, вырвать 
изъ когтей Австріи Русь подъяремную, 
Русь Галнцкую. Мы съ этого высокаго 
мѣста обращаемся къ нашимъ славнымъ и 
дорогимъ воинамъ и говоримъ: дорогіе 
каши и славные воины, низкій вамъ по
клонъ за вашу готовность принести себя въ 
жертву родинѣ. Заслуга ваша не будетъ 
забыта ни въ міровой исторіи, ни въ исторіи 
нашей родины. Вы свершаете великое дѣло; 
вы боретесь за честь, достоинство и славу 
Россіи и за великія міровыя задачи. Вѣч
ная память тѣмъ, которые уже положили 
жизнь свою за благо отечества. Дорогіе 
воины, передъ семьями вашими, передъ 
вами государство исполнитъ свой долгъ до 
конца. Мы всегда съ вами душой, но если 
потребуется, будемъ съ вами и физически, 
ибо война эта должна быть доведена до 
исчерпывающаго конца; только въ такомъ 
случаѣ возможно окончательно освободиться 
отъ засилья германизма. Православная Цер
ковь благословила васъ, когда вы пошли 
на ратный подвигъ, и Божіе благословеніе 
съ вами, ибо вы явили чудеса храбрости, 
мужества и истинно христіанскаго велико
душія. Мы вѣримъ, что вы, дорогіе наши 
воины, вернетесь побѣдителями. Честь и 
слава той арміи, члены которой заботятся 
объ облегченіи участи нашихъ раненыхъ 
воиновъ. Честь и слава тѣмъ пастырямъ 
православной Церкви, которые тамъ, на 
полѣ брани, не оставляютъ духовныхъ дѣ
тей безъ духовнаго благодатнаго врачева
нія, безъ воодушевленія. Братскій привѣтъ 
мы шлемъ и самыя лучшія пожеланія и 
нашимъ союзникамъ. Господь Богъ да
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хранитъ нашу родину, нашего Царя, Вер
ховнаго Главнокомандующаго, и пусть Бо
жіе благословеніе пребудетъ съ нашей 
арміей.

Невая программа по догматическому 
богословію для. духовныхъ сеетарій.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ по опредѣленію 
отъ 14 января — 6 февраля 1915 г. за 
№ 306 утверждена новая программа по 
догматическому богословію для духовныхъ 
семинарій. Программа эта является пло
домъ продолжительнаго, всесторонняго, обо
снованнаго на указаніяхъ педагогическаго 
опыта, разсмотрѣнія прежней программы, 
Начало такому пересмотру программы бы
ло положено еще въ 1901 году.

Въ исполненіе опредѣленія Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 15 декабря 1899 г.—12 ян
варя 1900 г. за № 5359 о пересмотрѣ 
всѣхъ семинарскихъ и училищныхъ про
граммъ, Учебный Комитетъ призналъ же
лательнымъ привлечь къ участію въ пере
смотрѣ программы по догматическому бого
словію преподавателей духовныхъ семина
рій—Нижегородской'—Ѳ. П. Елеонскаго и 
Рязанской—Н. В. Смирягина. Съ разрѣше
нія Святѣйшаго Сѵнода, выраженнаго въ 
опредѣленіи отъ 29 мая—5 іюня 1901 г. 
за № 2043, названные преподаватели въ 
августѣ 1901 года были вызваны въ Петро
градъ и здѣсь подъ предсѣдательствомъ чле
на Учебнаго Комитета протоіерея В. I. Жма
кина составили особую комиссію. Къ 1-му 
сентября 1901 года комиссія закончила 
свои занятія и представила въ Учебный 
Комитетъ проектъ программы по догмати
ческому богословію. Этотъ проектъ былъ 
подробно разсмотрѣнъ въ Учебномъ Коми
тетѣ и наконецъ въ 1905 г. при журналѣ 
Учебнаго Комитета отъ 8 іюня за ,№ 254 
новая программа была предложена Святѣй
шему Сѵноду. Но предварительно утвер
жденія и введенія въ дѣйствіе означенной

программы, равно какъ и другихъ состав
ленныхъ въ Учебномъ Комитетѣ новый 
программъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣли 
ніемъ отъ 16—19 августа 1906 года за 
№ 4469 постановилъ: разослать зти про
граммы въ семинарскія правленія для от
зыва. По поступленіи отъ семинарскихъ 
правленій отзывовъ о новыхъ программахъ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ по опредѣленію отъ 
21—22 января 1910 г. за № 377 была 
учреждена при Учебномъ Комитетѣ новая 
комиссія для пересмотра программы по 
догматическому богословію въ евязи съ по
ступившими отзывами. Въ составъ этой ко
миссіи, предсѣдателемъ коей былъ назна
ченъ членъ Учебнаго Комитета протоіерей 
Г. И. Титовъ, входили слѣдующіе члены: 
1) заслуженный ординарный профессоръ 
Императорской Петроградской духовной 
академіи А. Л. Катанскій, 2) доцентъ той 
же академіи (нынѣ инспекторъ) С. М. За
ринъ, 3) члены Учебнаго Комитета—быв
шій профессоръ Императорской Кіевской 
духовной академіи Ѳ. С. Орнатскій, 4) 
Ф. Н. Бѣлявскій и 5) преподаватель Петро
градской духовной семинаріи И. П. ІЦер- 
бовъ. Комиссія работала четыре мѣсяца я 
въ маѣ 1911 года представила въ Учебный 
Комитетъ исправленный проектъ программы 
по догматическому богословію. Послѣ этого 
программа вновь разсматривалась въ Учеб
номъ Комитетѣ и въ окончательно редак
тированномъ видѣ была представлена Свя
тѣйшему Сѵноду въ концѣ 1914 года.

Новая программа по догматйческому бого
словію, обнимая все основное содержаніе 
прежней программы и слѣдуя ей въ самом! 
расположеніи учебнаго матеріала, отличается 
однако тѣмъ, что она значительно короче 
прежней. Это сокращеніе достигнуто опуще
ніемъ нѣкоторыхъ подробностей, а также 
болѣе точнымъ и сжатымъ изложеніе». 
При изученіи православно-догматическаго 
ученія по новой нрограммѣ требуется па
раллельное указаніе отступленій катмя- 
чества и протестантства отъ православнаго 
ученія, Но при втомъ рекомендуется J$'
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вать лишь сущность этихъ отступленій 
ь критическимъ разсмотрѣніемъ только 
йвв'ійшихъ основаній, на которыя они 
драится. Новою программою преподава- 
яь догматическаго богословія призывается 
і особою заботливостью и естественностью 
заснять научное и жизненное значеніе 
матовъ вѣры. Каждый догматъ долженъ 
иь логическимъ выводомъ изъ ученія 
юва. Бытія и являться безспорною бого- 
кровенною истиною, а не изобрѣтеніемъ 
іа человѣческаго. Желательно при атомъ, 
обы православно - христіанскіе догматы 
скрывались для сознанія учащихся не 
, формѣ разрозненныхъ опредѣленій и 
иоженій, но какъ стройная система, какъ 
аостное міросозерцаніе, соотвѣтствующее 
щгіознымъ потребностямъ н отвѣчающее 
і главные вопросы знанія и жизни, Въ 
ііяхъ оживленія преподаванія и для про- 
эденія въ учащихся интереса и любви 
1 богословскимъ вопросамъ к знаніямъ, 
я пріученія ихъ къ самостоятельному 
иіишленію и отвѣтамъ на возникающія 
цоумѣяія, объяснительная записка къ 
рограммѣ рекомендуетъ преподавателю 
|матическаго богословія предлагать въ 
аосѣ и рѣшать при участіи самихъ вос- 
ітанниковъ и такіе недоумѣнные вопросы, 
носящіеся къ области православно-догма- 
«юго ученія, которые не предусмот
ри новою программою.
Новая программа по догматическому бого- 
№ію, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
мда отъ 14 января—6 февраля 1915 г., 
одится въ духовныхъ семинаріяхъ съ 
Ш 1915—16 учебнаго года.

А. К.

страховокъ дѣлѣ духовнаго вѣ
домства г). 

п.
Ь касается конструкціи страхового дѣла 
®внаго вѣдомства въ, практическомъ 

Продолженіе. См. Да 7 «Церв. Вѣдом.».

приложеніи ея на «мѣстахъ» по епархіямъ, 
то въ этомъ случаѣ мы будемъ говорить 
лишь о томъ, что намъ видно «сверху 
внизъ» по четырех лѣтней сложности на
блюденія. Недочетовъ съ этой стороны въ 
нашемъ дѣлѣ достаточно, какъ немало ихъ 
бываетъ вообще во всякомъ новомъ и слож
номъ дѣлѣ, пока каждая пружина, — ко
лесо, — «передача» и прочія части меха
низма дѣла какъ слѣдуетъ не «обдерлись» 
для своего назначенія. Недостатки тутъ 
замѣчаются; 1) по застрахован!» строеній 
духовнаго вѣдомства, 2) по перестрахо
ванію ихъ вслѣдствіе ремонта, перекрытія, 
пристроекъ и т. д., 3) по ликвидаціи по
жарныхъ случаевъ, 4) по представленію 
въ центры страховыхъ сборовъ, 5) по освѣ
домленію Страхового Отдѣла объ измѣне
ніяхъ на епархіальной территоріи страхо
ванія, и проч. и проч. И, правду сказать, 
большею своею частью недостатки эти па
даютъ на долю не совсѣмъ внимательнаго 
отношенія мѣстныхъ' духовныхъ властей 
къ Положенію о страхованіи по духов
ному вѣдомству къ инструкціямъ - по дѣ
ламъ сего страхованія консисторіямъ и 
благочиннымъ, къ циркулярамъ Страхового 
Отдѣла и частнымъ его распоряженіямъ 
и примѣчаніямъ по исполненію окладныхъ 
вѣдомостей страхованія въ епархіяхъ. Го
ворить подробно объ указанныхъ недоче
тахъ со ссылками на законъ сѵнодальныя 
инструкціи и циркуляры Страхового. От
дѣла и иллюстрировать эти недочеты при
мѣрами для краткой статьи не представ
ляется возможности; но пояснить каждый 
изъ нихъ примѣромъ - другимъ считаемъ 
для дѣла небезполезнымъ. Скажемъ о нихъ 
по намѣченному выше порядку.

Общій «на мѣстѣ» недугъ у страхова
телей, церковныхъ строеній касается самого 
существа страхового дѣла духовнаго вѣдом
ства. Одни по искреннему недоразумѣвію, 
а другіе съ чужихъ «словесъ лукавствія» 
понимаютъ страховой взносъ, какъ «лишній 
налогъ на, церкви», и безъ того уже «сто
нущія» подъ тяжкимъ бременемъ раз-
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ныхъ «обложеній». Что страхованіе здѣсь 
есть законъ, обязательный жъ исполненію, 
какъ и всѣ другіе законы, съ этимъ, не
видимому, никакъ не можетъ освоиться 
церковная провинція. Разумѣя страховую 
премію за «лишній налогъ на церкви», она 
считаетъ себя, кажется, въ правѣ «потор
говаться» по этому дѣлу к, скрѣпа сердце, 
удѣлить ему, какъ бы <на-пропалую», ту иди 
другую долю лишь изъ остатковъ церков
ныхъ суммъ, по выполненіи другихъ статей 
«законнаго расхода». А между тѣмъ каза
лось бы страховой взносъ болѣе другихъ за
конныхъ отчисленій изъ церковнаго дохода 
долженъ бы быть имъ понятенъ по своему 
реально осязательному хозяйственному смы
слу. Взносъ этотъ не—«налогъ», неизвѣст
но куда, по ихъ разумѣнію,' идущій и ни
когда не возвращающійся къ своему источ
нику, а залогъ благосостоянія ихъ церков
ныхъ строеній, возвращающійся къ нимъ, 
въ случаѣ пожарнаго. несчастья въ тысячу, 
примѣрно, разъ большемъ размѣрѣ противъ 
своей суммы. Вотъ эта-то истина, думается 
и плохо усвоена на «мѣстахъ». Отсюда, 
надо полагать, и происходитъ то наруше
ніе закона, которое допускаютъ страхова
тели, завѣдомо преуменьшая, чтобы меньше 
платить преміи, страховую сумму церков
ныхъ зданій противъ дѣйствительной ихъ 
стоимости, и вовсе не по бѣдности иногда 
или малой платежеспособности церкви. То 
они уповаютъ здѣсь на безопасность отъ 
пожара каменныхъ, крытыхъ желѣзомъ зда 
ній, которыя-де «пушка не возьметъ», хотя, 
какъ видно изъ отчетовъ Страхового От 
дѣла, и такія зданія уничтожаются пожа
ромъ безъ сколько-нибудь цѣннаго остатка, 
то «забываетъ» застраховать фундаментъ 
и ограду, церкви; то страхуютъ въ такихъ 
зданіяхъ лишь «горючія» части, причисляя 
къ нимъ, случается, и неподлежащую, по 
Положенію, къ принятію на страхъ цер
ковную движимость, напримѣръ, жертвен
ники, аналои, иконы на стѣнахъ, паника
дила и т. п.,‘ то при оцѣнкѣ стоимости 
ненковныхъ зданій имѣютъ въ виду лишь

то, во что обошлись эта зданія самоа] 
приходу, не учитывая тутъ жертвы си 
чайныхъ благотворителей (одинъ пожерм 
валъ кирпичъ для церкви, другой—А, 
третій—иконостасъ, четвертый за б( 
уступилъ желѣзо в т. д.) и забывая, 
въ будущемъ, въ случаѣ пожара, тат 
жертвователей можетъ ие оказаться, в 
ничтожную застрахованную сумму 
ие въ состояніи будетъ построить такой і 
храмъ, какой у него былъ раньше. С® 
хватятся тогда прихожане, да поздно' 
деть: Страховой Отдѣлъ больше страхом 
суммы сгорѣвшаго эданія въ 
вознагражденіе выдать не можетъ, в, і 
случаѣ частичнаго поврежденія зде 
мѣстахъ убытка въ размѣрѣ не 
тельной ахъ стоимости, а по закону,-пр 
порціонально застрахованной суммѣ все, 
зданія, иди (въ случаѣ пониженія стран 
вой суммы противъ оцѣночной въ зав 
номъ порядкѣ—по ходатайствамъ епархіи 
ныхъ архіереевъ предъ Святѣйшимъ 
нодомъ) соотвѣтственно отношенію стра 
вой суммы къ оцѣночной.

Страховой Отдѣлъ, исходя изъ 
описанія зданій въ оцѣнкѣ, ихъ кубатур 
стоимости матеріаловъ, цѣны на рабі 
но «урочному положенію» и времена 
иостройки повышаетъ, когда находить Д 
того основаніе, оцѣночную и страхов; 
суммы противъ заявленныхъ на «мѣсті 
Страхователи протестуютъ и нас 
на своемъ. Начинается дѣятельная пе] 
писка, чтобы выяснить обстоятельства ді 
Въ Отдѣлъ, но его требованію, предо' 
вляются планъ и смѣта по постройкѣ! 
которые еще болѣе убѣждаютъ техниковъ 
дѣла въ правильности сдѣланнаго ими г"’ 
влеяія. Страхователи, бываетъ, сдаются т] 
и, соглашаясь съ оцѣнкой зданія Отдѣли 
ходатайствуютъ уже, ссылаясь на і 
церкви и другія обстоятельства, о »' 
женіа только страховой суммы (проя 
оцѣночной) по зданію. Духовныя коне» 
ріи, зная, что,' по Положенію, строе, 
духовнаго вѣдомства страхуются въ cj>
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йствительной ихъ стоимости, по надле- 
ащей оцѣнкѣ, и что исключенія по этому 
даету зависятъ въ каждомъ отдѣльномъ 
учаѣ отъ усмотрѣнія Святѣйшаго Сѵнода, 
і представленіямъ епархіальной власти, 
іправляютъ такія ходатайства прямо въ 
^аховой Отдѣлъ, вмѣсто того чтобы дать 
а ходъ въ законномъ порядкѣ, т. е., 
требовавъ отъ ходатайствующихъ свѣдѣ- 
j о приходѣ и расходѣ по ихъ церкви за 
іслѣднее трехлѣтіе, и другихъ обстоятель- 
йхъ, на которыя они ссылаются въ своей 
хюьбѣ, дать свое заключеніе по дѣлу и 
іедставить его епархіальному архіерею 
я дальнѣйшаго движенія (если ходатай- 
во того заслуживаетъ) отъ его имени въ 
игёйшій Сѵнодъ. При неправильномъ же 
ідѣ такихъ ходатайствъ дѣло осложняется, 
впивается, и, естественно, вызываетъ на 
іѣстахъ» ропотъ. А бываетъ и такъ: 
кожане просто не желаютъ страховать 
жъ церковныхъ строеній,—или вообще, 
в нѣкоторыхъ, или по оцѣнкѣ Отдѣла, 
е. не желаютъ исполнять дѣйствующаго 

юна, и консисторіи только сообщаютъ 
■раковому Отдѣлу о такомъ нежеланіи 
«южанъ безъ всякаго со своей стороны 
шоченія и свѣдѣній о томъ, какія мѣры 
мяты были епархіальною властью по 
ношенію къ нежелающимъ подчиняться 
кону и какъ ликвидируется такое ихъ 
желаніе.
Не всегда внимательно относятся на 
Ьтахъ» и къ описанію въ оцѣнкахъ 
муемыхъ зданій на счетъ матеріала 
1 постройки и размѣра: напримѣръ, пи- 
(ть—- «зданіе построено частью изъ кир- 
Ч а частью изъ сырца» (а въ какой 
«ИИ» пошло на постройку жженаго кир
И и сырца, неизвѣстно; а это создаетъ 
Рравумѣніе по примѣненію тарифа и 
«енно при ликвидаціи пожара по такому 
«по); или — «колокольня при церкви 
1 йязи съ ней или отдѣльно, неизвѣстно) 
’ВДнная длиной въ 3 саж., шириной 
а$і и высотой 30 саж.» (?), «домъ дере

одноэтажный... высоты 3 саж.» (?);

высота тутъ) надо догадываться, измѣряется 
не до верха карниза, какъ нужно, а до 
верха креста на церквахъ и колокольняхъ, 
и трубы на жилыхъ домахъ; а быть мо
жетъ здѣсь только—пресловутое «невѣже
ство переписчика», по винѣ котораго и 
поднимается переписка Страхового Отдѣла 
съ консисторіей, а ею съ благочинными и 
т. д. Неблагополучно иногда бываетъ н съ 
показаніемъ въ оцѣнкѣ времени построе
нія церковныхъ зданій. Пишется, напри
мѣръ, что «зданіе церкви деревянное по
строено въ 1904 году». Страховой Отдѣлъ 
принимаетъ его за новое и учитываетъ- 
это обстоятельство при утвержденіи оцѣнки 
Горитъ эта церковь до-тла. Убытокъ за
явленъ на значительную сумму. На мѣсто 
пожара командируется страховой инспек
торъ Отдѣла. По ликвидаціи пожарнаго 
случая инспекторъ докладываетъ Общему 
Страховому Присутствію любопытныя по 
дѣлу подробности: «При осмотрѣ пожарища 
церкви въ присутствіи церковнаго причта 
и представителей отъ прихожанъ обращаю 
вниманіе на сложенный неподалеку отъ 
сгорѣвшей церкви кирпичъ. Для чего это 
кирпичъ? спрашиваю.—На церковь,—отвѣ
чаютъ.—Послѣ пожара ужъ успѣли наво
зить?—Нѣтъ, онъ навоженъ, когда цер
ковь была еще цѣла, мы надумали по
строить новую кирпичную церковь. — Да 
вѣдь и сгорѣвшая церковь у васъ была 
новая, построена только въ 1904 году, 
что-жъ вы тогда-то не надумали строить 
ее изъ кирпича?—съ недоумѣніемъ обра
щаюсь къ прихожанамъ.—Какая тамъ она 
новая была церковь, объясняютъ они, мы 
купили ее на-сносъ въ сосѣднемъ селѣ, 
она очень старая была, въ 1904 году мы 
ее только переставили къ себѣ»... (?!).

О другихъ, болѣе мелкихъ недочетахъ, 
при застрахованіи церковныхъ строеній на 
«мѣстахъ», говорить ужъ не будемъ, слиш
комъ много ихъ. Нельзя не упомянуть 
только, что въ данномъ случаѣ принимаетъ 
значительное участіе и народная темнота. 
Намъ лично приходилось ликвидировать
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женѣ моей. Отчетъ въ расходованіи указанных) 
суммъ душеприказчики должны представлщ 
правительственнымъ учрежденіямъ». Въ 190 
году дальній родственникъ завѣщателя Кори 
кова Степанъ Коротковъ, считая себя единства 
нымъ его законнымъ наслѣдникомъ, предъяви! 
въ Симферопольскомъ Окружномъ Судѣ къ Тц 
ВрИЧеСКОІІ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОрІИ И ДРУГИМЪ J! 
слѣдникаігь по завѣщаніямъ Никона Коротко! 
искъ въ суммѣ 1.000.000 рублей о признаніи сбі 
ихъ означенных.ъ завѣщаній недѣйсівпте.іьнш 
причемъ первымъ основаніемъ къ этому

что завѣщатель Никонъ Короткой і

одинъ крупный пожаръ въ селѣ, въ кото
ромъ отъ удара молніи сгорѣла каменная, 
крытая желѣзомъ, церковь (остались только 
потрескавшіяся кирпичныя стѣны) и сго
рѣла, по объясненію причта, <какъ свѣча», 
водой огня не тушили, такъ какъ, по убѣ
жденію мѣстныхъ крестьянъ, въ случаѣ 
пожара отъ молніи дѣлать это грѣшно: «що 
Богъ підпалывъ, то трэба гасыть тилько 
кислымъ молокомъ»...

н. Г'ринякин’ъ. 
(Продолженіе слѣдуетъ).

Рѣшеніе Правительствующаго Сената
по вопросамъ о дѣйствительности завѣщатель

ныхъ распоряженій въ пользу монастырей въ 

тѣхъ случаяхъ, когда монастыри въ завѣщаніи 

точно не поименованы, оправгъ Святѣйшаго Си

нода представительствовать за монастыри и 

имѣть надзоръ за исполненіемъ завѣщаній, со

ставленныхъ въ ихъ пользу и о принадлежности 

монастырей къ числу установленій, имѣющихъ 

своимъ назначеніемъ цѣлгг благотворенія и общего, 

пользы (по дѣлу о духовномъ завѣщаніи Корот

кова).

на то,
только во время совершеніе духовныхъ завѣщі 
ніи въ 1892 и 1894 г.г., но и ранѣе находил! 
въ состояніи умственнаго разстройства 
умія), а вторымъ основаніемъ своего пека і 
отношеніи перваго завѣщанія указалъ педѣнси 
тельность его по формѣ и содержанію, 
напр., въ виду незаконченности во 2 я. зш) 
щанія выраженія волн завѣщателя—за неуки 
ніемъ, въ какіе именно монастыри слѣдуетм 
сылать завѣщанныя имъ деньги, и за нодѣияіі 
тельиостью словеснаго личнаго указанія этап 
монастырей, которое завѣщатель сдѣлай 
нѣ. Симферопольскій Окружный Судъ Сіяя 
Короткову, а также вступившимъ въ и 
третьимъ лицамъ—родственникамъ зав ѣ,щателя| 
въ искѣ рѣшеніемъ отъ 12—26 марта 19121.» 
казалъ, на основаніи ст. 4 уст. тр. суд., « 
непривлеченія истцами къ дѣлу въ «да» 

отвгътчгъка монастырей, въ пользу когда й < 
ставленномъ въ 1893 г. духовномъ заащя 

Никона Короткова сдѣланы завѣщагпельтя  ̂

пораженія. Одесская судебная палата, ссгласі 
шпсь съ соображеніями Окружнаго Суда о тоі 
что ни монастыри, ни законный пред.ставке 
ихъ къ отвѣту ио настоящему дѣлу не при», 
чены, духовная же консисторія указана ига» 
представительницей только церковныхъ ирі

Скончавшійся въ 1898 г. пот. поч. гр. Никонъ 
Климовичъ Коротковъ оставилъ послѣ себя два 
нотаріальныхъ духовныхъ завѣщаній, изъ коихъ 

' въ первомъ, въ числѣ другихъ, сдѣлалъ такое 
распоряженіе: «изъ принадлежащаго ынѣ имѣ
нія, именуемаго «Карачъ-Барачъ», заключающа 
гося въ 5368 десятинахъ земли-... завѣщаю сыну 
Второбрачной жены моей Аграѳены Коротковой 
мѣщанину Балашову и зятю ея мѣщанину Мар
тынову, каждому но 400 десятинъ безъ всякихъ 
построекъ, остальное же затѣмъ сказанпое имѣ
ніе со всѣми, постройками, водами, мельницами, 
а также всю движимость продать за цѣну и на 
условіяхъ по усмотрѣнію душеприказчиковъ» и 
«вырученную отъ продажи этого имѣнія сумму 
отдать въ'государственное кредитное учрежде
ніе на приращеніе изъ процентовъ, а проценты 
должны получать душеприказчики и употреблять 
таковые на выдачу церковнослужителямъ Але. 
ксандро-Невской церкви въ г. Мелитополѣ (по 
800 руб. и сторожамъ но 30 руб. ежегодно) и по 
500 руб., также ежегодно, церковному причту 
села Днѣпровки; затѣмъ остающуюся отъ ска

занныхъ расходовъ сумму отсылать въ разные 

монастыри, согласно моего личнаго указанія

товъ, и признавъ, что за допущеніемъ 
НІИ указанныхъ процессуальныхъ нормъ исков 
требованія вовсе не могутъ подлежать раза 
стрѣнію по существу, искъ Короткова оста» 

безъ разсмотрѣнія. Однако, Правительству» 
Сенатъ, по 2 отдѣленію Департамента, р№ 
трѣвъ дѣло по кассаціонной жалобѣ на 
опредѣленіе Судебной Палаты повѣреннаго 
пана Короткова, нашелъ: 1) что, какъ у® 
однократно было разъясняемо Правительств 
щвмъ Сенатомъ (рѣш. 1875 г. № 923,1901 г. 
1906 г. № 97), въ дѣлахъ по спорамъ о не 
ствительности всякаго рода актовъ вообще 
частности духовныхъ завѣщаній, когда но 
ваніямъ предъявленнаго иска актъ опорочив 
въ полномъ его составѣ и во всѣхъ ею тис
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і отвѣту по такому иску должны быть при- 
зечены всѣ тѣ лица, имущественные интересы 
яорнхъ связаны съ существованіемъ сего акта, 
и частности всѣ наслѣдники по завѣщанію, 

да какъ всѣ они являются заинтересованными 
1 пекѣ лицами (ст. 4 уст. гр. суд.); 2) что по 
яі ст. 1026 т. X ч. 1 св. зак. наслѣдниками 
:о завѣщанію почитаются только лица, точно 
інміъ означенныя, т. е. поименованныя въ 
въ или опредѣленныя на столько точно, что не 
кетъ быть возбуждено сомнѣнія, въ чью пользу 
авѣщаніѳ составлено, а какъ въ обжалован
ии, рѣшеніи установлено, что въ числѣ прочихъ 
^значеній въ пользу опредѣленныхъ лицъ и 
чрежденій въ завѣщаніи Никона Короткова, 
оставленномъ 14 ноября 1892 г., отказаны вы- 
ачи монастырямъ, а также племянникамъ и 
[иянницамъ завѣщателя и покойной жены 
го Вассы Коротковой и другимъ, причемъ въ 
івѣщаніи не означено, какіе именно моиасты- 
1 и какіе именно родственники и свойствен
на изъ указаннаго ихъ состава имѣлись въ 
іду завѣщателя, оговорено лишь, что. особые 
иски тѣхъ и другихъ будутъ переданы женѣ 
вѣщателя, и но дѣлу не установлено, были ли 
ікіе списки составлены завѣщателемъ и пере- 
іны женѣ его, и если были, то удовлетворяли 
[ они требованіямъ закона относительно по- 
ідка и формы составленія духовныхъ завѣща- 
5, то нельзя признать, чтобы въ числѣ наслѣд- 
іковъ по завѣщанію Никона Короткова, со- 
шенному 14 ноября 1892 г., состояли какіе 
ібо монастыри или племянники и племянницы 
вѣщателя и Вассы Коротковой съ ихъ дѣтьми;
I что при такомъ содержаніи упомянутаго за- 
ѣш.апія неуказаніе монастырей, племянниковъ 
племянницъ съ ихъ' дѣтьми въ исковомъ про

бны Степана Короткова о признаніи завѣща- 
ія недѣйствительнымъ въ полномъ объемѣ ие 
іжетъ быть признано нарушеніемъ ст. 4 уст 
■суд. ине давало Палатѣ законнаго повода къ 
тавленію того прошенія по указанной прпчи- 
і безъ разсмотрѣнія, ибо коль скоро въ самомъ 
■вѣщаніи, оспариваемомъ по иску, нѣкоторыя 
каченія сдѣланы въ пользу неизвѣстныхъ 
Щ, истецъ не обязанъ и не можетъ нривлѳ- 
выіхъ къ отвѣту; и 4) что, независимо отъ 
іо, въ духовномъ завѣщаніи 21 января 1894 г. 
сией наслѣдниковъ отказаннаго имъ имуще
® не означены вишеномянутыя неназванныя

и учрежденія, а между тѣмъ Палата не 
въ обсужденіе этого существеннаго обсто- 

Мьства, несмотря ни на указаніе на таковое 
Ча въ его апелляціонной жалобѣ, ни на то,
II всѣ соображенія Палаты, вытекающія изъ 
«й& Ст.4 уст. гр. суд. и основанныя на фактѣ

невызова нѣкоторыхъ изъ наслѣдниковъ, озна
ченныхъ въ духовномъ завѣщаніи 14 ноября 
1892 г., къ завѣщанію 21 января 1894 г. ника
кого отношенія не имѣютъ, почему сами по се
бѣ не могутъ оправдывать оставленія безъ раз
смотрѣнія искового требованія о признаніи не
дѣйствительнымъ этого послѣдняго завѣщанія. 
По этимъ соображеніямъ Правительствующій 
Сенатъ указомъ отъ 27 ноября 1912 г. обжало
ванное рѣшеніе Палаты въ части, касающейся 
иска Степана Короткова, но нарушенію ст. 4, 
339 и 711 уст. гр. суд., отмѣнилъ и дѣло для 
новаго разсмотрѣнія передалъ въ другой Депар
таментъ той же Палаты.

При новомъ производствѣ дѣла въ судебной 
Палатѣ были допущены къ участію въ дѣлѣ, 
въ качествѣ третьихъ лицъ въ сторону отвѣтчи
ковъ, Святѣйшій Сѵнодъ и Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ; Степанъ же Коротковъ въ судеб
номъ засѣданіи 18 февраля 1913 г. заявилъ, 
что онъ отказывается отъ оспариванія завѣща
ній 1892 и 1894 годовъ по ненормальности ум
ственныхъ способностей завѣщателя Никона Ко
роткова и отъ нѣкоторыхъ другихъ своихъ требо
ваній, но поддерживаетъ свой искъ относительно 
признанія недѣйствительнымъ завѣщательнаго 
распоряженія въ пользу монастырей, а также 
остальныхъ пунктовъ завѣщаній. Обсуждая до
воды истца Короткова, которыми онъ намѣ
ревался опорочить завѣщательный отказъ въ 
пользу монастырей, судебная Палата нашла, 
что Степанъ Коротковъ усматриваетъ данныя 
для признанія этого отказа недѣйствительными 
въ слѣдующемъ: въ завѣщаніи сказано, что мо
настыри, въ которые завѣщано отсылать про
центы, вовсе не указаны, но добавлено, что 
отсылать въ разные монастыри надлежитъ 
согласно личнаго указанія женѣ, т. е. воля 
завѣщателя, очевидно, содержится не въ од
номъ только текстѣ завѣщанія, по и въ ка
комъ то дополнительномъ указаніи или рас
поряженіи женѣ своей, а такъ какъ воля за
вѣщателя, въ случаѣ' смерти, можетъ быть, по 
силѣ нашихъ законовъ, выражена только въ 
формѣ духовнаго завѣщанія, а такового въ 
разъясненіе и дополненіе этой части пункта 
завѣщанія 1892 г. не представлено, то очевидно, 
что . воля завѣщателя высказана въ этомъ завѣ
щаніи неполно и неясно и потому не можетъ 
быть признана въ силѣ завѣщательнаго распоря
женія. Это указаніе, по мнѣнію истца, въ осо
бенности подтверждается сдѣланнымъ въ рѣ
шеніи Правительствующаго Сената по настоя
щему дѣлу разъясненіемъ о томъ, что нельзя при
знать, чтобы въ числѣ наслѣдниковъ по завѣ
щанію состояли какіе либо монастыри, вслѣд-
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ствіе чего вопросъ объ этой части завѣщанія, 
какъ предрѣшенный приведеннымъ разъясне
ніемъ Сената, долженъ быть признанъ уже выяс
неннымъ окончательно Правительствующимъ 
Сенатомъ и потому въ силу ст. 813 уст. гр. 
суд. высказанное о немъ заключеніе Сената 
является обязательнымъ для Судебной Палаты. 
Однако, съ своей стороны, Судебная Палата 
установила, что изъ рѣшенія Правительствую
щаго Сената по настоящему дѣлу отнюдь нельзя 
сдѣлать вывода о томъ, что вопросъ о недѣй
ствительности разсматриваемаго завѣщательнаго 
распоряженія Правительствующимъ Сенатомъ 
предрѣшенъ. Въ данномъ указѣ Правительствую, 
щій Сенатъ, разрѣшая вопросъ о томъ, должны 
ли быть привлечены въ качествѣ отвѣтчиковъ 
представители монастырей, коимъ сдѣланы на
значенія, и исходя изъ того положенія, что по 
иску о недѣйствительности духовнаго завѣща
нія, въ силу ст. 4 уст. гр. суд., должны быть 
привлечены въ качествѣ отвѣтчиковъ всѣ на
слѣдники по завѣщанію, что, по силѣ ст. 1026 

- т. X ч. 1 зак. гр., наслѣдниками по завѣщанію 
почитаются только лица, точно въ немъ озна
ченныя, т. е. поименованныя въ немъ или опре
дѣленныя настолько точно, что не можетъ быть 
возбуждено сомнѣній, въ чью пользу завѣщаніе 
составлено, и что поэтому нельзя признать- 
чтобы въ числѣ наслѣдниковъ по завѣщанію 
Никона Короткова отъ 14 ноября 1892 г. со
стояли какіе либо монастыри, нашелъ, что нѳ- 
указаніе, при такомъ содержаній упомянутаго 
завѣщанія, монастырей и другихъ нѣкоторыхъ 
наслѣдниковъ въ исковомъ прошеніи Степана 
Короткова не можетъ быть признано наруше
ніемъ ст. 4 уст. гр. суд. Изъ этого, по мнѣнію 
Палаты, только слѣдуетъ, что въ завѣщаніи 
Никона Короткова не указаны въ числѣ наслѣд
никовъ какіе либо монастыри и племянники съ 
ихъ дѣтьми, но отнюдь не то, что завѣщатель
ное распоряженіе въ этомъ отношеніи недѣй
ствительно. Правительствующій Сенатъ этого 
вопроса вовсе не затрагивалъ, почему и отмѣнилъ 
обжалованное рѣшеніе Палаты по нарушенію не 
1026 ст. X т. 1 ч., а ст. 4, 339 и 711 уст. гр. суд. 
Какъ дѣйствующій закоиъ(т.Х ч. 1, ст. 1903 и 1094 
и др.), такъ и судебная практика знаютъ случаи, 
когда неуказаніе точно наслѣдника, котораго 
возможно было привлечь въ качествѣ отвѣтчика 
но иску о признаніи завѣщанія недѣйствитель
нымъ, еще не даетъ основанія считать завѣща
тельное распоряженіе недѣйствительнымъ. Сюда 
относятся именно завѣщательныя распоряженія, 
имѣющія цѣлью благотворительность или обще
ственную пользу: такъ, напримѣръ, распоряже
ніе, коимъ возлагается обязанность на душе

приказчиковъ раздать бѣднымъ опредѣлеввр 
сумму, либо употребить на дѣло народнаго обра 
зованія въ такомъ то уѣздѣ извѣстную сумм] 
Здѣсь нѣтъ наслѣдниковъ, и однако вавѣщатиі 
ныя распоряженія съ точки зрѣнія закона дѣй 
ствительны (рѣш. 1902 г. Л: 104, 1888 г. №{] 
1876 г. № 369, 1871 г. Л» 643 и др.). По нео» 
кратнымъ разъясненіямъ Правительствующій 
Сената требованіе ст. 1026 т. X ч. I относи 
тельно точнаго обозначенія лицъ, въ пони 
которыхъ завѣщается имущество, не может 
имѣть примѣненія въ тѣхъ случаяхъ, когда нщ 
щество завѣщается съ богоугодною или благо 
творительною цѣлью, такъ какъ статьи ЮМ 
1093 т. X ч. I прямо предусматриваютъ возиоа 
ность неточнаго обозначенія предмета благотві 
рптельности или же установленія, въ распорі 
женіе котораго оставляется завѣщанное. Бъ ш 
добиаго рода завѣщательныхъ распоряженіи] 
главную роль играетъ не учрежденіе, а цѣл 
для которой завѣщано имущество данному учр( 
жденію и при наличности указанія опредѣли 
ной цѣли завѣщаннаго, разъ эта цѣль пе 
тивна общимъ государственнымъ законам,, 
съ точки зрѣнія общественнаго интереса-боп 
угодна и общеполезна, о примѣненіи ст. 105
т. X ч. I не можетъ быть и рѣчи. Вотъ пом 
Судебная Палата не имѣетъ никакого основ! 
нія усматривать въ данномъ указѣ Правите.! 
ствующаго Сената приписываемаго ему пові 
репными истца содержанія и разъясненія, 
потому, останавливаясь на самостоятельно! 
толкованіи завѣщательнаго распоряженія Hi 
кона Короткова, касающагося отсылки извѣс 
пой суммы въ разные монастыри, Судебш 
Палата нашла, что выраженіе: 'отсылать j 
разные монастыри* заключаетъ п себѣ і 
статочно ясную и законченную волю зм 

щателя. Ясно, что Никонъ Коротковъ 
лалъ сдѣлать пожертвованіе не въ тотъ 
другой монастырь, а въ «разные» монастар 
конечно, православные, потому что завѣщате.’ 
какъ это видно изъ самого завѣщанія и свид 
тельскихъ показаній, былъ сугубо ирг 
ный христіанинъ и стремился всегда 
матеріальную поддержку православному хрь 
и притомъ, безъ сомнѣнія, въ монастыри о® 
ства завѣщателя Никона Короткова, т. е. < 
сійской Имперіи: это вытекаетъ какъ изгой 
го смысла завѣщанія, такъ и равно изъ о и 
ственнаго положенія завѣщателя и его релши 
наго чувства, о которомъ можно судить по ДО 
нымъ дѣла. Правда, кромѣ выраженія. ,въ Р 
ные монастыри», сказано еще: «согласно ука* 
ній моей женѣ». Такого указанія и принДО 

■ законной формѣ нѣтъ. Но ничтожность
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обавленія вовсе не дѣлаетъ недѣйствительнымъ 
ервоѳ выраженіе, въ которомъ, какъ указано 
ыше, воля завѣщателя отказать капиталъ на 
иоугодную цѣль вполнѣ закончилась; не за- 
даева воля его относительно порядка и спо- 
оба исполненія этой воли. Онъ хотѣлъ дать 
лисокъ либо монастырей, въ которые прежде 
tero должны быть отосланы деньги, либо ука- 
иь, въ какомъ порядкѣ и въ какомъ размѣрѣ 
аядый годъ должны бы были душеприказчики 
отсылать» проценты «въ разные монастыри»: 
иѣлтц но не сдѣлалъ этого, слѣдовательно, оста
мъ порядокъ исполненія на волю душеприказ- 
іівовъ и подлежащаго правительственнаго уч- 
іежденія, о которомъ даже упоминается въ 
юнцѣ 2-го пункта завѣщанія. Такимъ образомъ 
кнутъ еще подлежать разрѣшенію палаты во
лосы о томъ; 1) если завѣщательное распоряже- 

ііе, имѣющее цѣлью благотворительность или 

^тленную пользу, признается дѣйствитель- 

ш, то представляетъ ли собою назначеніе въ 

ту монастырей назначеніе въ общественную 

ту, и 2) можно ли усматривать въ раст

рами ^отсылать въ разные монастыри* от

дѣленную цѣль назначенія?—По § 134 уст. 
ух. копе., сообразно съ положеніемъ монастыр
ки, капиталовъ, епархіальное начальство вхо- 
мъ въ соображеніе объ улучшеніи какъ внѣш- 
іго устройства монастыря, такъ и хозяйствен- 
аго въ ономъ управленіи, и объ исполненіи 
ругихъ видовъ и намѣреній къ пользѣ святой 
(ервви. Польза же святой Церкви охватываетъ 
«бою религіозныя, богоугодныя и высоконрав- 
иенаыя цѣли, стало быть, назначеніе каиита- 
адля монастырей преслѣдуетъ общественную 
мму. Въ самомъ такомъ распоряженіи заклю- 
ается указаніе на цѣль завѣщательнаго распо- 
иевія, ибо монастыри существуютъ для полъ- 

в святой Церкви, слѣдовательно, оба постав- 
сняые выше вопроса надлежитъ разрѣшить въ 
мрдителъномъ смыслѣ. Признавая такимъ 
бразомъ и 2-ю часть второго пункта духовна
) завѣщанія 1892 г., по своему содержанію, 
Мстительной, судебная Палата нашла необхо 
«мылъ къ изложенному прибавить еще слѣдую- 
®го характера соображенія. Согласно ст. 1093— 
094 т. X ч. I, разъ завѣщаніе учинено 
• предмета пожертвованія, отсутствіе точнаго 
®анія на предметъ пожертвованія или самый 
«особъ употребленія завѣщаннаго имущества 
пюдь ие влечетъ за собой недѣйствительности 
чѣщанія. Случаи 1093—1094 ст. представля 
о общую норму, регулируемую именно этими 
“Иями, и вовсе не ст. 1026 т. X ч. 1. Общая 
®«іі объединяющая эти случаи, показана, во- 
«рпыхъ, въ ст. 1090, гдѣ говорится о «дожерт ■

вованіяхъ вообще на предметъ общественной 
благотворительности или пользы», и во-вторыхъ, 
въ ет. 979, гдѣ говорится о добровольномъ при
ношеніи имущества на пользу общую. Опредѣ
ляя общую идею завѣщательныхъ пожертвова
ній, Правительствующій Сенатъ объединяетъ 
ст. 980, 1091 и 1093 т. X. ч. 1 (рѣш. Гр. Касс. 
Ден. 1902 г. № 104). Точно также и законъ объ
единяетъ пожертвованіе по дару и завѣщанію въ 
ст. 1096 (пожертвоваиіе въ пользу церкви). Прав
да, здѣсь говорится объ употребленіи, опредѣлен
номъ въ завѣщаніи или дарственной, но употре
бленіе пожертвованія, согласно волѣ завѣщателя, 
если оиа точно выражена, не устраняетъ дѣйствія 
ст. 1093—1094, разъ назначеніе сдѣлано въ не
опредѣленныхъ выраженіяхъ. Въ отдѣлѣ о за
вѣщаніяхъ нѣтъ перечисленія общественной поль
зы, къ которымъ относятся положенія о пожерт
вованіяхъ, но такое перечисленіе содержится 
вь отдѣлѣ о дареніи, каковой отдѣлъ, въ силу 
изложеннаго, является источникомъ понпмапія 
мысли законодателя о пожертвованіяхъ и въ 
отдѣлѣ о завѣщаніяхъ. Здѣсь въ ст. 985 гово
рится о пожертвованіяхъ имуществъ въ пользу 
церквей,' архіерейскихъ домовъ и монастырей, 
слѣдовательно пожертвованіе въ пользу мона

стырей есть также приношеніе на пользу общую, 

и къ такому пожертвованію, несомнѣнно, долж
ны быть примѣнены правила ст. 1091—1С93 
т. X. ч. 1.—На основаніи приведенныхъ сооб
раженій Судебная Палата постановила въ искѣ 
Степана Короткова, въ части его, касающейся 
отказовъ въ пользу монастырей и церковныхъ 
принтовъ, отказать.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ теченіи мѣсяца Издательскій Совѣтъ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ выпускаетъ, уже 
третью по счету серьезную книгу. Въ са
момъ началѣ года вышла книжка инспек
тора Московской духовной академіи архи
мандрита Иларіона: «Христіанства нѣтъ 
безъ Церкви». Вслѣдъ за тѣмъ вышла 

книга С. Троицкаго: «Православіе, унія и
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католичество въ Австро-Венгріи». Нако
нецъ, на дняхъ вышла «Правда Право
славія». Какъ видно изъ предисловія, книж
ка эта является лишь первымъ выпускомъ 
серіи книжекъ, направленныхъ къ доказа
тельству «правды православія» передъ 
инославіемъ — католичествомъ, протестант
ствомъ и всякаго рода христіанскими сек
тами. Нельзя не признать, что нужда въ 
такого рода изданіи самая настоятельная. 
Война уже успѣла снять границы, отдѣ
лявшія насъ отъ «любимой дочери—католи
ческой церкви»—Австріи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ предѣлы нашего отечества попалъ и 
тотъ созданный воинствующимъ католициз
момъ «мостъ для перехода изъ православія 
въ католичество», который носитъ названіе 
уніи и слѣдовательно, хотимъ мы или не 
хотимъ, мы должны считаться съ возмож
ностью усиленія католической пропаганды. 
Правда есть надежда, что большинство 
славянъ не только не перейдетъ по этому 
мосту, а и вернется обратно къ правой вѣрѣ 
отцовъ, но нужно, чтобы это обращеніе 
было вполнѣ сознательно. А для этого 
«нужно разсѣять густой туманъ предубѣ
жденій и предразсудковъ, скрывающій для 
нихъ чистый свѣтъ православія, нужно 
выяснить, что только православіе сохранило 
ученіе Христово во всей его неповрежден
ное™ и что только оно можетъ дать истин
ныя основы жизни». Нужно считаться и 
съ тѣмъ, что послѣ войны взоры многихъ 
и многихъ будутъ обращены на ту вѣру 
которая дала силы нашему отечеству изба
вить міръ отъ невыносимаго гнета народа, 
носящаго имя христіанскаго, но на дѣлѣ 
обожествившаго себя самого со всѣми сво
ими пороками. И конечно, долгъ нашъ вы
яснить «правду» этой вѣры, особенно для 
давно тяготѣющихъ къ православному 
Востоку нашихъ союзниковъ англиканъ.

Первый выпускъ посвященъ основному 
пункту разногласія между православіемъ 
и католичествомъ—ученію о единствѣ Цер
кви и ея Главѣ. Справедливо на первый 
планъ поставленъ именно этотъ вопросъ

Католическіе пропагандисты въ послі 
время совѣтывали оставить всѣ осталь>| 
ные пункты разногласія въ сторонѣ ц ; 
влекать православныхъ указаніемъ 
отсутствіе единства въ православной Цер
кви и брошюра стремится такимъ обрг 
выбить изъ ихъ рукъ то оружіе, ко 
они считали наиболѣе сильнымъ...

Нужно привѣтствовать также положи
тельный характеръ брошюры. Осн< 
цѣль ея не въ томъ, чтобы показать сла-| 
бость папизма, а въ томъ, чтобы выясним 
всю возвышенность и глубину богооткро 
веннаго православнаго ученія о единств! 
Церкви подъ единой Главой Христомъі 
затѣмъ уже ложность человѣческихъ домы
словъ создавшихъ папскую систему стано
вится ясной сама собой. Удаченъ и вы
боръ авторовъ изъ трудовъ которыхъ 
лаются извлеченія. Такія имена, .какъ 
трополитъ Московскій Филаретъ («Разгово
ры между испытующимъ и увѣреннымъ»), 
архіепископъ Антоній (Храповицкій), А, С, 
Хомяковъ, проф.-прот. Иванцовъ - Плато
новъ, о. Владиміръ Геттэ,—-говорятъ саш 
за себя и въ рекомендаціи не нужда 
ются. Чрезвычайно сжата и въ то же времі 
богата глубокими мыслями данная въ 
ложеніи статья знаменитаго современнав 
англиканскаго богослова Чарльза 

О единствѣ церквей». Книгу съ интересен' 
и пользой прочтетъ всякій православный 
желающій дать себѣ отчетъ въ с 
упованіи. Особенно желательно ея распри 
странеаіе какъ въ новоприсоеднневной Га 
личинѣ, такъ и въ нашихъ западных 
епархіяхъ, немало страдающихъ отъ па 
толической пропаганды. Цѣна (4э коп. 
хорошо изданной брошюры невысока.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.
Война и католическая церковь во Фраі

Намъ уже приходилось отмѣчать 
вленіе вѣры во Франціи подъ 'вдіяніеа 
войны. Это оживленіе наблюдается
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ю всей странѣ, такъ и особенно въ арміи, 
гІ; цредъ лицомъ смерти исчезаетъ страхъ 
вредъ идоломъ общественнаго мнѣнія. 
]е мало способствовало усиленію рели- 
іознаго чувства въ арміи и то обстоя- 
елъство, что мобилизація призвала въ ряды 
юйска до 20 тысячъ священниковъ, несу- 
цюъ одинаковую со всѣми строевую служ- 
іу на позиціяхъ, за исключеніемъ лишь 
юшогихъ, исполняющихъ обязанности Са
таровъ. Даже изгнанные изъ страны 
иены монашескихъ орденовъ съ началомъ 
юбилизаціи должны были вернуться на 
Юдину, чтобы стать въ ряды войскъ. Му- 
юство священниковъ съ ранцемъ за пле- 
щів, безропотно и безтрепетно несущихъ 
id военныя тягости, занимающихъ видное 
іѣсто въ спискѣ жертвъ войнъ и въ слу- 
й нужды превращающихся въ духовни- 
«своихъ товарищей, снискало имъ общее 
'важеніе. Не мало невѣрующихъ и даже 
«рытыхъ враговъ христіанства на войнѣ 
sotho прибѣгали къ ихъ духовной помощи. 
Ісобенное впечатлѣніе произвело обраще- 
ііе одного близкаго родственника Рей
ва, автора кощунственнаго памфлета 
Юрѳей».

Вмѣстѣ съ тѣмъ началась усиленная 
итація въ пользу предоставленія церкви 
іолыпихъ правъ въ государствѣ, чѣмъ тѣ, 
иорыя предоставлялъ ей законъ объ отдѣ
ли. Вліятельная католическая газета 
>Іл Croixз настаивала, что правительство 
ено дать два торжественныхъ обѣта: 
Ююжить палатѣ установить праздникъ 
ь честь Жанны д’Аркъ и присутствовать 
И освященіи національной святыни—ба
йт св. Сердца на Монмартрѣ. Епископъ 
шскій въ своемъ посланіи заявилъ, что 
КМлеченіе на военную службу 20.000 свя
зниковъ есть національное преступленіе, 
архіепископъ реннскій писалъ, что Фран- 

18 «заслужила» бѣдствія войны своими 
Ими сектантства и нечестія (т. е. зако- 
оііъ объ отдѣленіи).
Все это встревожило антиклерикаловъ,

Радѣвшихъ въ этихъ фактахъ признаки

того, что антиклерикализмъ поднимаетъ го
лову, пытаясь использовать религію для 
политики. Въ газетахъ началась ожесточен
ная полемика, причемъ антиклерикалы въ 
свою очередь стали доказывать, что винов
никомъ войны являются католики вмѣстѣ 
съ богачами и патріотическими лигами. 
Эти обвиненія были столь рѣзки, что шато- 
бріадскій субъ-префектъ нашелъ нужнымъ 
издать циркуляръ къ мѣстнымъ газетамъ 
съ опроверженіемъ этихъ «злостныхъ и 
нелѣпыхъ инсинуацій» и указать на длин
ный списокъ убитыхъ на войнѣ клириковъ, 
доказывающій, что и они честно исполнили 
свой долгъ.

Встревожилось и французское правитель
ство, встревожилось не только изъ-за страха 
передъ усиленіемъ клерикализма, но и по
тому, что обостреніе вражды между двумя 
партіями казалось ему опаснымъ въ то 
время, когда всѣ силы націи должны объ
единиться для борьбы съ жестокимъ вра
гомъ.

Однако, мѣры, предпринятыя правитель
ствомъ въ отношеніи къ католической цер
кви, часто идутъ далѣе, чѣмъ, казалось бы, 
того требовалъ принципъ нейтралитета госу
дарства и забота объ общественномъ спо
койствіи. Сюда нужно отнести прежде всего 
мѣры въ отношеніи къ военнымъ священ
никамъ. Послѣ закона объ отдѣленіи воен
ныхъ священниковъ оффиціально во Фран
ціи не существуетъ. Но какъ только нача
лась война, многіе священники, не обязан
ные военной службой, добровольно пошли въ 
армію капелланами на свой счетъ, но военное 
начальство даже безплатныхъ священниковъ 
допустило въ армію только послѣ долгихъ 
переговоровъ и при томъ ограничило ихъ 
число 250 и значительно стѣснило ихъ дѣя
тельность. Желающіе послужить раненымъ 
католическія организаціи допускаются въ 
лазареты крайне неохотно. Раздача священ
ныхъ изображеній и предметовъ въ воен
ныхъ госпиталяхъ запрещена. Особенно 
сильное неудовольствіе возбудило запреще
ніе военнаго министра Мнльерана устраи-
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вать часовни во временныхъ госпиталяхъ. 
Между прочимъ оно вызвало интересное 
письмо епископа Валенскаго Эммануила къ 
президенту республики, живо рисующее тѣ 
чувства, которыя возбуждаютъ во фран
цузскихъ католикахъ такія распоряженія 
правительства. Помѣщаемъ выдержки изъ 
этого письма:

«Господинъ президентъ! •
Вы—представитель Франціи внѣ и выше 

всякихъ партій. Вы глава всѣхъ францу
зовъ. Какъ къ таковому позвольте мнѣ 
обратиться къ Башему полному безпри
страстію, чтобы заставить уважать право 
нашихъ дорогихъ раненыхъ воиновъ-като- 
ликовъ въ дѣлѣ свободнаго исповѣданія 
религіи, которое гарантировано 1-й статьей 
закона 9 декабря 1905 года, но которое 
вслѣдствіе прискорбныхъ недоразумѣній 
можетъ быть у нихъ отнято.

Два министерскихъ циркуляра отъ 1 и 
14 октября 1914 года воспрещаютъ дѣй
ствительно «совершеніе общественныхъ бого
служеній въ другихъ мѣстахъ, кромѣ исклю
чительно предназначенныхъ для богослуже
нія», и это во имя «принципа религіозной 
нейтральности* и послѣ того, какъ позаботи
лись напомнить «о предоставленномъ пра
вительствомъ всѣмъ военномъ правѣ испо
вѣдовать религію но собственному желанію».

Соедините эти два распоряженія, не ка
жутся ли они исключающими другъ друга? 
Мы прекрасно понимаемъ, что солдатъ 
не обязываютъ присутствовать при рели
гіозныхъ обрядахъ. Мы, католики, вмѣстѣ 
съ великимъ святымъ Августиномъ, клей
мимъ принужденіе. Наши богословы при
знаютъ съ точки зрѣнія моральной и 
религіозной актъ, исполненный по прину
жденію, нѳ имѣющимъ никакой цѣнности. 
Такое дѣйствіе есть оскорбленіе Бога, Кото
рый принимаетъ только добровольное по
клоненіе, поклоненіе «въ духѣ и истинѣ».

Запрещеніе часовенъ въ извѣстныхъ гос
питаляхъ повлекло бы къ уничтоженію 
свободы совѣсти. Какъ пойдутъ раненые 
къ службѣ, если въ госпиталѣ нѣтъ часовни?

Три четверти не будутъ имѣть возможной 
сдѣлать это. «Правительство, гласитъ 
куляръ, обезпечиваетъ каждому военной 
право исповѣдовать свою религію по 
ственному желанію». Ради Бога, немноиі 
логики. Если солдату хотятъ дать нраи 
исповѣдовать религію, пусть откроютъ 
госпиталѣ часовню. Иначе раненый солди 
не можетъ «исповѣдовать религію по 
ему», такъ какъ для него исповѣдовяі 
религію—значитъ слышать службу. Такимі 
образомъ съ одной стороны ему 
право, а съ другой отнимаютъ возможное® 
пользоваться этимъ правомъ. Между пою 
женіями двухъ циркуляровъ—явное 
тиворѣчіе. Циркуляръ запрещаетъ щ 
литизмъ религіозный и производитъ прозе 
литизмъ антирелигіозный.

Надо-ли прибавить, что запрещеніе іа 
совенъ въ нѣкоторыхъ госпиталяхъ оскор 
било бы нашихъ больничныхъ сидѣлокъ 
католичекъ, столь многочисленныхъ, кои 
рыя почувствовали бы себя оскорбленным 
въ своей религіи и въ своихъ вѣрованіяхі 
враждебностію, которую проявило бы 
вительство по отношенію къ нимъ?

Оно оскорбило бы и солдатъ-католикои 
Бѣдные! Вернувшись окровавленными с 
поля битвы, они воображаютъ, что храбрості 
которую они проявили въ защитѣ родине 
заслужитъ если не награду, которой 
просятъ, то, по крайней мѣрѣ, нѣвоторс 
вниманіе и свободу, на которую они им! 
ютъ право и которая, впрочемъ, обѣщаі 
имъ оффиціально. Но нѣтъ: права, пред: 
предительность, вниманіе, все будетъ забьг 
И возможность исполнить свой долгъ и і 
становить свою храбрость у источников' 
въ которыхъ они ее почерпаютъ, 
отнята у нихъ!

Оскорбленные, лишенные религіоЕ 
мощи, они почувствовали бы, что силы® 
слабѣютъ, такъ какъ если есть такіе, t 
торые надѣются почерпнуть храбрость 
самихъ себѣ, то есть и болѣе скромны 
которые сознаютъ, что мысли о 
жизни и благодать религіи составим’
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ое условіе ихъ мужества. Такимъ 
ібразомъ тотъ ущербъ, который будетъ 
внесенъ храбрости раненыхъ, будетъ вре
денъ для отечества, уменьшая энергію его 
іащитниковъ.

«Святое единство» можетъ быть такъ же 
(оставлено въ неловкое положеніе. По какой 
дранной ошибкѣ можно призывать его за
вещать часовни въ нѣкоторыхъ госпита- 
шъ! Святое единство основано на любви 
в родинѣ: это большое благо. Но чѣмъ 

ібода исповѣдыванія своей религіи повре- 
іа бы единству? Напротивъ — единство 

ішо бы тѣмъ болѣе сильнымъ, чѣмъ мень- 
і требовало бы жертвъ и давало бы сво- 

іоду всякому удовлетворять свои стремленія, 
юобенно когда эти стремленія, какъ въ 
(энномъ случаѣ, сами служатъ къ преумно- 
кенію любви къ родинѣ? Напротивъ, един
ство только пострадаетъ, если оно будетъ 
вызывать притѣсненіе и запрещеніе.

Въ то время, когда всеобщее чувство 
сужденія возстаетъ противъ святотатствен- 
іаго истребленія нашихъ Церквей-—неудоб- 
ю закрывать часовни и осушать источники 
религіозности въ душахъ нашихъ солдатъ.

И дѣйствительно въ виду національной 
ласности, въ виду бѣдствій Франціи отъ 
варваровъ мы должны бы думать не о за
крытіи часовенъ, а о поддержкѣ и укрѣ- 
іленіи всѣхъ силъ, которыя способствовали 
ш защитѣ родины и среди которыхъ сила 
религіи занимаетъ первое мѣсто у большин- 
ііва иашахъ солдатъ.

Ваши храбрые союзники могли бы намъ
Молвитъ, что они—католики, протестанты 
м стизматики—не забываютъ въ своихъ 
Маніяхъ упоминать о божественной по
ищи, въ убѣжденіи, что сила релиі іи, ни- 
іииько не подрывая «святого единства», 
аужду въ коемъ они чувствуютъ не менѣе 
йи., можетъ лишь укрѣпить его и черезъ 
«о удвоить шансы побѣды.

Для того, чтобы больше привязать къ 

поляковъ, Царь въ одномъ изъ сво- 
прекрасныхъ воззваній обѣщалъ имъ 

іяомію и религіозную. — Католики не

ждали, чтобы имъ давали обѣщанія для 
того, чтобы исполнить свой долгъ и отдать 
самихъ себя на защиту родины. Даже из
гнанные монахи, не спрашивая никакой 
награды, двинулись на защиту Франціи. 
Не обязываетъ ли чувство деликатности 
имѣть къ католикамъ если не предупре
дительность, которой они не просятъ, 
то по крайней мѣрѣ — искренное уваженіе 
къ ихъ самымъ священнымъ правамъ?

Гади Бога, на безсмертныхъ страницахъ, 
которую въ данный моментъ пишетъ Фран
цузская армія кровью и доблестью своихъ 
достойныхъ удивленія солдатъ, не будемъ 
дѣлать ничего, что могло бы помѣшать яс
ности душевнаго настроенія, нарушить сер
дечный миръ и миръ совѣсти и уменьшить 
энергію воли. Пустъ всѣ уважаютъ ту ши
рокую свободу, которую государство обяза
но дать каждому и которая одна можетъ 
поддержать «святое единство», единство 
французовъ, вѣрный законъ побѣды и бла
гополучія...

Эммануилъ, епископъ Баденскій». 
26 октября 1914 г.

Р. S. Министерскій циркуляръ 16 октя
бря настойчиво рекомендуетъ уважать при 
погребеніи религіозные обычаи мусульманъ 
и «погребать не въ гробахъ, а въ сава
нахъ, что требуется мусульманскою рели
гіей».

Почему же раненые воины - католики, 
не имѣющіе возможности выйти изъ госпи
таля, лишены возможности выслушать мессу, 
что также требуется ихъ религіей и поче
му къ католикамъ относятся съ меньшимъ 
вниманіемъ, чѣмъ къ мусульманамъ?

С. Ф.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Астраханской духовной консисторіи 

симъ объявляется, что въ оную 8 августа 1914 г. 
вступило прошеніе жителя села Уваровъ, Астрахан
скаго уѣзда, Ивана Аѳанасьева Булавкина, житель- 
ствующаю въ селъ Уварахъ, Астраханскаго уѣзда, въ 
д. X. Малъева, о расторженіи брака его съ женой Ѳео
досіей Андреевой Булавкиной ввнчаннаго причтомъ 
Димитріевской церкви, села Астапова, Раненбургскаго 
уъзда, Рязанской губерндо, 9 ноября 1897 года. Во
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заявленію просителя Ивана Аѳанасьева Булавкина без
вѣстное отсутствіе его супруги Ѳеодосіи Андреевой 
Булавкиной началось изъ гор. Астрахани съ 1904 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Ѳеодосіи Андреевой Булавкиной, обязываются не
медленно доставить оныя въ Астраханскую духовную 
консисторію.

Отъ Волынской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 25 ноября 1914 г. 

вступило прошеніе жены австрійскаго подданнаго Анны 
Александровой Новой, урожденной русско-подданной 
Регакъ, жительствующей въ м. Теофиполѣ, Старокон- 
етантпновскаго уѣзда, Волынской губ., о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Иваномъ Эммануиловымъ Новымъ 
вѣнчаннаго причтомъ Рождество-Богородичной церкви 
м. Кульчина, Староконстантиновскаго уѣада, Волын
ской губ., 11 сентября 1905 года. По заявленію про
сительницы Анны Александровой Новой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Ивана Эммапуплова Новаго на
чалось изъ м. ТеоФиполя, Староконстантиновскаго у., 
Волынской губерніи, съ 1908 года. Силою сего объя
вленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ивана Эмма
нуилова Новаго, обязываются немедленно доставить 
«ныя въ Волынскую духовную консисторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 18 октября 1914 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина села Роговатаго, 
Прогорѣлое тожъ, Нижнедѣвкцкаго уѣзда, Домны Ива
новой Казьминой о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Семеномъ Григорьевымъ Казьминымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Троицкой церкви, села Роговатаго, Нижнедѣ- 
вицкаго уѣзда, 13 января 1899 года. Но заявленію 
просительницы Домны Изановой Казьминой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Семена Григорьева Кязьмпна 
началось изъ с. Роговатаго, Прогорѣлое тожъ, Нижне- 
дѣвицкаго уѣзда, съ 1904 года. Силою сего объявле
нія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующаго Семена Гри
горьева Казьмина, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Воронежскую духовную консисторію.

Отъ Вятской духовной консисторіи
самъ объявляется, что въ оную 12 Февраля 1914 г. 

вступило прошеніе крестьянина Иранскаго уѣзда, Кун- 
дыжской вол., дер. Свѣтлаковъ, Иліи Семенова Мака
рова, о расторженіи брака его съ женой Агриппиной 
Игнатьевой Макаровой, урожденной Высотиной, вѣн
чаннаго причтомъ Троицком церкви, села Краевъ, 
Ярапскаго уѣзда, 28 января 1902 года. Но заявленію 
просителя Иліи Семенова Макарова безвѣстное отсут
ствіе его супруги Агриппины Игпатьевой Макаровой 
началось изъ дер. Свѣтлаковъ, Яранскаго уѣзда, съ 
1905 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣтьсвѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующей Агриппины Игнатьевой Макаровой, обязы
ваются немедленно доставить оныя въ Вятскую духов
ную консисторію.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 24 ноября 1914 года 
вступило прошеніе Лпдіи Степановой Сергѣевой, жи
тельствующей въ гор. Тифлисѣ, по Ольгинской ул,, 
въ д № 9, о расторженіи брака ея съ мужемъ Але
ксандромъ Вячеславовымъ Сергѣевымъ, вѣнчапнаго 
причтомъ Тифлисской желѣзнод. Свв. Копстантина и 
Елены церкви 26 апрѣля 1902 года. Но заявленію про
сительницы Лидіи Степановой Сергѣевой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Александра Вячеславова Сергѣева 
началось изъ гор. Тифлисэ съ 1908 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Александра 
Вячеславова Сергѣева, обязываются немедленно доста
вить овыя въ Грузипо-Имеретивекую Сѵнодальную 
Контору,

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшац 
Правительствующаго Сѵнода Конторі 

симъ объявляется, что въ опую 11 октября 1914 ГОд. 
вступило прошеніе Антонины Петровой Ермаковой 
жительствующей въ Батумѣ, по Владикавказскойр, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Ѳеодоромъ Фплап 
повымъ Ермаковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Всесвц, 
ской кладбищенской церкви, гор. Екатерпнодара lire 
января 1896 года. По заявленію просительницы Авю 
нпны Петровой Ермаковой безвѣстное отсутствіе« 
супруга Ѳеодора Филиппова Ермакова началось пат 
города Новороссійска съ 1900 г. Силою сего объявле 
нія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пр 
быеаніи безвѣстно отсутствующаго Ѳеодора Филип 
нова Ермакова, обязываются немедленно доставил 
оныя въ Грузино-Имеретинскую Сѵнодальную Контору,

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшагс 
Правитнльствующаго Сѵнода Контора 

симъ объявляется, что въ опую 17 Февраля 1910 года 
вступило прошеніе Макара Мануковича Митоянца, жі 
тельствующаго въ Тифлисѣ, о расторженіи брака егі 
съ женой Мариной Петровой Митоянцъ, урожденпоі 
Лещовой, вѣнчаннаго причтомъ Тифлисской Ал, 
ксандро-Невской церкви 13 ноября 1900 года. Do заь 
влепію просителя Макара Мануковича Митоявца б» 
вѣстное отсутствіе его супруги Марины Петровой 11» 
тоянцъ началось изъ города Тифлисэ съ 1993 года 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущіі 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствуя 
щей Марины Петровой Митолнцв, обязываются ве 
медленно доставить оныя въ Грузино-Имеретиискуі 
Сѵнодальную Контору.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшагс 
Правительствующаго Сѵнода Конторі 

симъ объявляется, что въ оную 15 ноября 1914 год! 
вступило прошеніе Георгія Константинова Осипова 
жительствующаго въ гор. Баку, по Балахановсііоіі; 
шоссе, № 137, о расторженіи брака его съ женойЕлв' 
ион Анастасіевой Осиповой, урожденной Михайловой, 
вѣнчаннаго причтомъ Исламсорской Троицкой церкві 
Карсской области, 28 іюля 1902 года. Но заявленіи 
просителя Георгія Константинова Осипова безвѣстно! 
отсутствіе его супруги Едены Апастасіевой Осиповой 
началось изъ сел. Шппякъ, Барчалинскаго уѣзда,« 
1909 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста п лица,so 
гущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстноотсум 
ствующей Елены Анастасіевой Осиповой, обязыві- 
ются немедленно доставить оныя въ Грузнно-Инере- 
тинскую Сѵнодальную Контору.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшагс 
Правительствующаго Сѵнода Конторъ 

симъ объявляется, что въ оную 15 ноября 1914 год! 
вступило прошеніе Александры Яковлевой Романеяко 
жительствующей въ Тифлисѣ, въ Нахаловкѣ, о растер 
ясеніи брака ея съ мужемъ Иваномъ Ивановымъ Ро 
ианенко, вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церкви 
слободы Талонъ, Богучарскаго уѣзда, 8 ноября 188- 
года. По заявленію просительницы Александры Яко 
вдовой Романенко безвѣстное отсутствіе ея супруг; 
Ивана Иванова Романенко началось изъ города Ти* 
лпса съ 1897 года. Силою сего объявленія всѣ мѣси 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без 
вѣстно отсутствующаго Пеана Иванова Романенко 
обязываются немедленно доставить оныя въ Грузппо 
Имеретигіскую Сѵнодальную Контору.

Отъ Донской духовной .консисторіі 
симъ объявляется, что въ оную 12 ноября 1314 г 

вступило прошеніе крестьянина Области Войска Ди 
ского, Калитвенской вол., поселка Тараеово-Мвлов 
скаго, Сергѣя Тихонова Деревянкина, жительству» 
щаго въ поселкѣ Тарасово-Мѣловскомъ, Леоново- 
литвенской вол., о расторженіи брака его съ <кепо 
Еленой Авксентьевой Деревяпкипой вѣпчанпаго пр 
чтемъ Крестовсздвижекской церкви, поселка Іарасоя
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уовскаго. По заявленію просителя Сергѣя Тихонова 
ревяпкипа безвѣстное отсутствіе его супруги Елены 
іксентьевой Деревянкпной продолжается болѣе 5 лѣтъ, 
лою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
гБть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую- 
ft Елены Авксентьевой Дереапнкиной, обязываются 
вдценпо доставить оныя въ Донскую духовную 
исисторію.

|ГЬ Донской духовной консисторіи 
I спмъ объявляется, что въ оную 8 октября 1914 г. 
тупило прошеніе жены крестьянина Области Войска 
інского, Матвѣево-Курганской вол., Варвары Космн- 
іа Закодычной, жительствующей въ хуторъ Черпы- 
(вѣ, Верхне-Кундрюческой станицы, о расторженіи 
,ака ея съ мужемъ Димитріемъ Михайловымъ Запо
йнымъ вѣнчанпаго причтомъ Вознесенской церкви 
тора Персіановскаго, Донской епархіи. По заявленію 
юсмельницы Варвары Космипой Закодычной без- 
істиое отсутствіе ея супруга Днмитрія Михайлова 
ікодычнаго продолжается болѣе 5 лѣтъ. Силою сего 
моленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
убываніи безвѣстно отсутствующаго Димитрія 
іааимва Зокодычнаю, обязываются немедленно до- 
авпть опыя въ Донскую духовную консисторію.

|гь Екатеринославской дух. консисторіи 
I силъ объявляется, что въ оную 1 октября 1914 г. 
тупило прошепіе казака с. Спасскаго, Алтыновской 
и., Кролевецкаго уѣзда, Черниговской губ., Максима 
іринлова Сенько, жительствующаго въ с. Лисичанскѣ, 
пмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, при 
йеной конной стражѣ, о расторженіи брака его съ 
лой Домнпкіей Павловой Сенько, урожденной Сень- 
пко вѣнчаннаго причтомъ Троицкой церкви села 
ітовъ, Кролевецкаго уѣзда. По заявленію просителя 
мима Корнилова Сенько безвѣстное отсутствіе его 
пруги Домникіи Павловой Сенько началось изъ пос. 
мшіп, Ьахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губ,, 
і 1904 г. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
ігущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от- 
ктоующеіі Домникіи Павловой Сенько, обязыва- 
іея немедленно доставить оныя въ Екатерпнослав- 
ую духовную консисторію.

,п> Кишиневской духовной консисторіи 
I симъ объявляется, что въ оную 3 октября 1913 г. 
тупило прошеніе коллежскаго ассесора Василія Ѳео- 
рова Васильева, жительствующаго въ гор. Кпши- 
вѣ, о расторженіи брака его съ женой Наталіей Па
ровой Васильевой вѣнчаннаго причтомъ Глобнцкой 
леской церкви Петроградской епархіи, 28-го января 
90 года. По заявленію просителя Василія Ѳеодорова 
Шьева безвѣстное отсутствіе его супруги Наталія 
паровой Васильевой началось нзъ города Кишинева 
1 сентябрѣ 1907 года. Сплою сего объявленія всѣ 
іиа и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
мктно отсутствующей Наталіи Назаровой Ва- 
чіевой, обязываются немедленно доставить оныя въ 
лшевскую духовную консисторію.

|*ь Минской духовной консисторіи 
сгаъ объявляется, что въ оную 14 января 1914 г. 

тупило прошеніе крестьянина Петра Димитріева Пав- 
«ВД, жительствующаго въ с. Велятпчахъ, Велятич- 
111 вол., Борисовскаго уѣзда, о расторженіи брака 
Нъ женой Акплпноіі Севастьяновой Павловецъ вѣн- 
Маго причтомъ Смерковскоіі церкви, Борисовскаго 
пда, 24-го іюля 1900 года. По заявленію просителя 
‘Ра Димитріева Павловца безвѣстное отсутствіе его 
“Руги Акплнны Севастьяновой Павловецъ началось 
1 села Велятичъ, Велятпчской вол., Борисовскаго 
‘Да, съ 24 іюля 1900 года. Силою сего объявленія 
' Шта п лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы- 

™ безвѣстно отсутствующей Анилины Севасмья- 
™ иавловецг, обя ываются немедленно доставить 
’ въ Минскую духовную консисторію.

Нижегородской духовн. консисторіи
Ивъ объявляется, что въ оную 11 ноября 1914 г,

вступило прошеніе жены крестьянина дер. Окпшина, 
Макарьевскаго уѣзда, Анны Михайловой Мартыновой, 
жительствующей въ дер. Окишинѣ, Макарьевскаго у., 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Андреемъ Ивано
вымъ Мартыновымъ вѣпчапнаго причтомъ церкви 
села Коробихи, Макарьевскаго уѣзда, 27-го октября 
1902 года. Но заявленію просительницы Анны Михай
ловой Мартыновой безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Андрея Иванова Мартынова началось изъ гор. Двинска 
съ 9 января 1906 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Андрея Иванова И ар ты
нов а, обязываются немедленно доставить оныя въ Ни
жегородскую духовную консисторію.

Отъ Нижегородской духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 26 ноября 1914 г. 

вступило прошеніе жены личнаго почетнаго гражда
нина Александры Васильевой Рувимовой, жительствую
щей въ Н.-Новгородѣ, Мининская ул,, въ д. Купрія
новой, о расторженіи брака ея съ мужемъ Алексан
дромъ Ѳеодоровымъ Рувимовымъ вѣнчаннаго при
чтомъ церкви, с. Березниковъ, Нижегородскаго уѣзда, 
3-го ноября 1906 года. Но заявленію просительницы 
Александры Васильевой Рувимовой безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Александра Ѳеодорова Рувимова на
чалось изъ села Шатковъ, Арзамасскаго уѣзда, съ 
апрѣля 1908 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываиігі безвѣстно 
отсутствующаго Александра Ѳеодорова Рувимова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Нижего
родскую духовную консисторію. -

Отъ Омской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 іюля 1913 года 

вступило прошеніе крестьянина Даніила Петрова Ма- 
леванника жительствующаго въ пос. Харьковкѣ, Ново- 
Алексѣевой вол., Павлодарскаго уѣзда, о расторженіи 
брака его съ женой ЕвФросиніей Денисовой Мцлеван- 
никъ вѣнчаннаго причтомъ Троицкой церкви, города 
Лебедииа, Харьковской губ.. 5 ноября 1903 года. Но 
заявленію просителя Даніила Петрова Малеваннпка без
вѣстное отсутствіе его супруги ЕвФросиніи Деппсовой 
Малеванникъ пачалосьпзъ с. Червленпаго, той же вол., 
Харьковской губ., съ 1903 года. Силою сего объяленія 
всѣ мѣста и лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующей Еефросиніи Дени
совой Иалеванникя, обязываются пемед.іепно доставить 
оныя въ Омскую духовную копсисторію.

Отъ Петроградской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 4 декабря 1914 г. 

вступило прошепіе жены германскаго подданнаго Але
ксандры Кирилловой Мейеръ, урождеппой Кириловой, 
жительствующей въ Петроградѣ, Широкая ул., въ 
д. № 14, кв. 12, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Христіапомъ-Іогапномъ Мейеръ вѣнчаннаго причтомъ 
Введенскаго собора леіібъ-гвардіп Семеповскаго полка 
18 августа 1902 года. По заявленію просительницы 
Александры Кирилловой Мейеръ безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Хрпстіаия-Іоганка Мейеръ началось изъ 
Петрограда съ 1908 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
п лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Христіана-Іоганна Мейера, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Петро
градскую духовную консисторію.

Отъ Петроградской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 2 сентября 1914 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Уфимской губ., 
Стерлнтамакскаго уѣзда, Карагушевской еол., Наталіи 
Владпміровой Борисовой, жительствующей, въ Петро
градъ, Скобелевская ул., въ д. № 3, кв, 6, о растор
женіи брака ея съ мужемъ Матвѣемъ Андреевымъ Бо
рисовымъ вѣпчапнаго причтомъ церкви села Семе
новскаго, Тверскаго уѣзда, 10 января 1899 года. По 
заявленію просительницы Наталіи Владимировой Бори
совой безвѣстное отсутствіе ея супруга Матвѣя Ан
дреева Борисова началось изъ гор. Твери съ 8 іюня 
1906 года. Силою сига объявленія псѣ мѣста и липа.
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могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующий) Матвѣя Андреева Борисова, обязыва
ются пемедиепно доставить оныя въ Петроградскую 
духовную консисторію. ___ __________________

Отъ Петроградской духовной консисторіи 
силъ объявляется, что въ оную 2 іюня 1914 года 

вступило прошеніе крестьянина Смоленской губерпіи, 
Юхновскаго уъзда, Сосницкой вол., дер. ІІетровокъ 
Степана Васильева, жительствующаго въ Птроградѣ. 
.Іевашевскій ир., въ д. № 6, о расторженіи брака его 
съ женой Маріей Алексѣевой Васильевой вѣнчаннаго 
причтомъ церкви села Сосипцъ, Гжатскаго уѣзда. Смо
ленской губерніи, 27 сентября 1889 года, По заявленію 
просителя Степана Васильева безвѣстное отсутствіе его 
супруги Маріи Алексѣевой Васильевой началось изъ 
Петрограда съ 1892 года. Силою сего ооъявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Паріи Алексѣевой Василье
вой. обязываются немедленно доставить оныя въ Петро
градскую духовную консисторію,__________________ ___

Отъ Петроградской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 8 ноября 1914 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Новгородской 
губерніи, Крестецкаго уѣзда и вол,, Татіаны Сергѣе
вой Васильевой, жительствующей въ Петроградѣ, Нев
скій пр., въ д. № 128, кв. 13, о расторженіи брака ея 
съ мужемъ Иваномъ Васильевымъ Васильевымъ вѣн
чаннаго прпчтомъ церкви леіібъ-гвардіи казачьяго Его 
Величества полка 18 августа 1891 года. По заявленію 
просительницы Татіаны Сергѣевой Васильевой без
вѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Васильева Ва
сильева началось изъ Петрограда съ 11 августа 1908 
года Силою сего объявленія всѣ мѣста н лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Пеана Васильева Васильева, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Петроградскую духов
ную консисторію.

Отъ Петроградской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 22 ноября 1914 г. 

вступило прошеніе жены германскаго подданнаго 
Ольги Ѳоминой Барковской, жительствующей въ Петро
градѣ. Разночинная ул., въ д. № 4, кв. Л? 17, о рас
торженіи брака ея съ мужемъ Ричардомъ Вальтеромъ

Августовымъ Барковскимъ вѣнчаннаго причтомъ о 
муч. цар. Александры при Императорскомъ Алексі 
дровскомъ лицеѣ церкви 2 Февраля 1901 года. Под 
явленію просительницы Ольги Ѳоминой Барковсі. 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Ричарда-Валц| 
Августова Барковскаго началось изъ Петрограда) 
1907 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лцщ 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвлті 
отсутствующаго Ричарда-Вальтера Августова Іт 
ковскаго, обязываются немедленно доставать овыя в 
Петроградскую духовную консисторію.

Отъ Петроградской духовной консиеторі 
симъ объявляется, что въ оную 19 іюля 19141 

вступило прошеніе крестьнпки Тверской губ., Бш 
каго уѣзда, Рэдуховской вол., дер. Радуюва Аі 
ксандры Петровой Матвѣевой (Ратниковой), жнти 
ствѵющей въ Петроградѣ, Казначейская ул,, въд, Jj 
о расторженіи брака ея сѣ мужемъ Тимоѳеемъ Матвъ 
вымъ (Ратниковымъ) вѣнчаннаго причтомъ цари 
Села Борисовскаго, Бѣжецкаго уѣзда, Тверской rj( 
30-го января 1909 года. По заявленію просителшц 
Александры Петровой Матвѣевой (Ратниковой) ts 
вѣстноѳ отсутствіе ея супруга Тимоѳея Матвѣева (Ра 
какова) началось изъ Тверской губерпіи, дер. Радуиі 
съ 1909 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста а лпц 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстна і 
сутствуюгцаго Тимоѳея Матвѣева (Ратникова),о(, 
аываются немедленно доставить оныя въ Петрогра, 
скую духовную консисторію.

Отъ Черниговской духовной консиеторі 
симъ объявляется, что въ оную 17 декабря 191) 

вступило прошеніе крестьянки дер Колыбеля, Сураі 
скаго уѣзда, Маріи Евѳимовой Голофэстъ, іким 
ствѵющей тамъ же, о расторженіи брака ея съ мужои 
Василіемъ Голофэстомъ вѣнчаннаго причтомъ Свят 
Покровской церкви с. Шнраевки. Суражскаго ytaj 
29 мая 1883 года. По заявленію просительницы)' 
Евѳимовой ГолоФастъ безвѣстное отсутствіе ея супруі 
Василія ГолоФаста началось изъ дер. Колыбол. С 
ражскаго уѣзда, съ октября 1906 года. Силою ееі 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть еввдѣв 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ваш 
Голофаста, обязываются немедленно доставить і 
въ Черниговскую духовную консисторію.

Содержаніе: Высочайше: повелѣніе, придавъ, награды, отмѣтка и благодарность,—Опредѣ) 
нія Святѣйшаго Сѵнода.—Приказы Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,—Отъ Комитета Высочдйп 
разрѣшенной благотворительной лотереи 1914 г. Прибавленія-. Нѣмецкіе миссіонеры баптизма на и 
Россіи во второй половинѣ XIX столѣтія. Аряіеп. Алексія,—Матеій, митрополитъ Казанскій^ Свіяі 
скіи. Проф. И. Покровскаго.—Уставъ и практика поста св. Четыредесятницы въ древней Церкі 
Я. Баженова.—Рѣчь члена Государственной Думы протоіерея Н. Геиецкаго.--Новая программа 
догматическому богословію для духовныхъ семинарій. А. К,—О страховомъ дѣлѣ духовнаго вѣдом® 
Я. Гринякина,—Рѣшеніе Правительствующаго Сената.—Библіографія.—Сообщенія изъ заграницы, 
Объявленія.

1) на ежедневную газету «ПРИХОДСКІЙ ЛИСТОКЪ» съ безплатнымъ 
! приложеніемъ «ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ» й «ПРИХОДСКАГО ЧТЕ- 

1 НІЯ» 7 р. въ годъ съ пересылкой внутри Россіи, а заграницу—
14 р. въ годъ; 2) отдѣльно на «ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ» съ безплатнымъ приложеніемъ 
«ПРИХОДСКАГО ЧТЕНІЯ» 4 р. въ годъ съ дост. и перес., за границу 5 р.; 3) отдѣльно па 
«ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ» 2 р. въ годъ съ пересылкой. Отдѣльные №Лг по 15 к. съ перес. 
За перемѣну адреса взимается съ подписчиковъ «Церковныхъ Вѣдомостей» по 20 к. 
При требованіяхъ о перемѣнѣ адреса и о возобновленіи подписки необходимо прилагать

прежній адресъ или сообщить № бандероли, подъ которой высылалось изданіе. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Петроградъ, Галерная ул., д. 20, кв. 79.

Петроградъ, 19 февраля 1916 г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ*

Сѵнодальная типографія.
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О Б Ъ Я В Л Е И І Я,

ЫСОЧАЙШЕ разрѣшенная БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ
1314 года.

Доходъ отъ сей лотереи поступаетъ въ пользу раненыхъ и 
ольныхъ воиновъ, семей лицъ, призванныхъ на войну, 
лицъ, пострадавшихъ отъ военныхъ бѣдствій.

Лотерейные билеты выпущены двумя выпусками по 10.000.000 р., 
его на 20.000.000 р. Каждый выпускъ состоитъ изъ 2.000.000 биле- 

овъ, раздѣленныхъ на 20.000 серій, по 100 билетовъ въ каждой серіи, 
іилетъ содержитъ пять отдѣльныхъ частей. Продажа совершается 
акъ цѣлыми билетами, такъ и отдѣльными частями. Билеты 1-го вы- 
уска—свѣтло-зеленаго цвѣта, а 2-го—розоваго. Цѣна билета—5 р., 
каждой части—1 р. Владѣлецъ билета, на который палъ выигрышъ, 
учаетъ всю сумму выигрыша, владѣлецъ же каждой отдѣльной

билета, на который палъ выигрышъ,—одну пятую часть его.
Число выигрышей въ 1-мъ выпускѣ-4334 
наі.500.000 р. (бил. свѣтло-зеленаго цвѣта).

Число 'выигрышей во 2-мъ выпускѣ—4334

1 выигр. въ . . . 100.000 Р- 1 выигр. въ . . . 100.000 Р-
1 » > • . 50.000 > 1 . > > . . . 50.000 >
2 > > . . . 25.000 > 2 > > • . . 25.000 >

10 > » • . . 10.000 > 10 > > . . . 10.000 >
20 > » • . . 5.000 20 . . 5.000 >

100 > >. .. . . 1.000 > / 100 > > - . . 1.000 >
200 > . . 500 > 200 >, . . 500

1000 > > • . . ЗОО 1000 > . . ЗОО
3000 > > . . . 200 » 3000 2> . . . 200 >
іего въ обоихъ выпускахъ 8,688 выигрышей на общую еумму 3.000,008 рублей,

Розыгрышъ лотереи состоится во второй воловинѣ марта мѣсяття. 
115 года въ Петроградѣ публично, въ Совѣтѣ Государственнаго 
іанка, въ присутствіи одного изъ членовъ Комитета и депутатовъ

Петроградскихъ—дворянства, губернскаго земскаго собранія и 
ородского общественнаго управленія.

Выдача выигрышей будетъ производиться въ Петроградской Кон
орѣ Государственнаго Банка предъявителямъ билетовъ или частей 
къ, по опубликованіи таблицы выигрышей въ «Правительственномъ 
Іѣстникѣ», не позднѣе 14 дней со дня предъявленія билета или от
' ьной части того билета, на который палъ выигрышъ.

Выигрыши не подлежатъ никакимъ налогамъ.
Продажа билетовъ производится:
а) въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ;
б) въ Казначействахъ;
в) въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Петро

градѣ и Москвѣ и при желѣзнодорожныхъ станціяхъ;
г) въ учрежденіяхъ Почтово-Телеграфнаго вѣдомства, а также въ

наиболѣе крупныхъ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
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• Высшая награда 
іочетный крестъ»
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Высшея награда 

■очетный крестъ.
..D

Г.І'АТГ.ЕВЬ

НИКОЛАЯ и ЯКОВАУСАЧЕВЫХЪ.
Марссл « Франція

Карлсбадъ, Аьстр.
Золотая медаль.

ростовъ иа-Дону.

Золотая медаль.

Москва.

Золотая медаль.

Карлсбадъ, Австрія.
Золотая медаль.

Марсель Франція.

Серебрянкая медаль.

S

Борояычй,

Старѣйшій въ гор. Валдаѣ, Новгор. губ.; просимъ не смѣши
вать нашу фирму съ другими Валдайскими нашими однофамильцами; 
запросы дѣлать по возможности заказными письмами по нижеука
занному адресу. Заводъ награжденъ заграницей и въ Россіи за гар
моничные, сильные звономъ, съ отличною отдѣлкою, колокола и за 
чертежи разработанной колокольной гаммы высшими наградами.

Колокола отличаются пріятнымъ, сильнымъ звукомъ и проч
ностію, украшаются, по желанію, изобраікеніями святыхъ иконъ, 
портретами, орнаментами и надписями на разныхъ языкахъ. 
Заводъ, находясь въ мѣстности, недорогой по жизни, рабочимъ 
рукамъ и топливу, имѣетъ полную возможность всегда назначить' 
цѣну колоколамъ болѣе доступную сравнительно съ другими заво
дами. Для заказовъ не менѣе 500 пуд. въ штукѣ заводъ даетъ осо
бенно льготныя условія. Принимаются заказы на отливку новыхъ и 
переливку старыхъ колоколовъ всевозможной величины, по самымъ 
умѣреннымъ цѣнамъ, съ разсрочкою платы для казенныхъ и об 
ственныхъ учрежденій, съ доставкою таковыхъ по желѣзнымъ доро
гамъ за счетъ завода и съ ручательствомъ за ихъ цѣлость и ді 
нѣйшую прочность. .

* Колокола нашего завода находятся во всѣхъ епархіяхъ Евро
пейской Россіи, Кавказа, Закаспійскаго края, Туркестана и Даль
няго Востока; имѣется множество одобрительныхъ отзывовъ, копіи 
съ каковыхъ, отпечатанныя съ разрѣшенія цензурнаго комитета, 
высылаются желающимъ немедленно.

Заводомъ между многими заказами выполнены слѣдующіе: По 
заказу Рижской дух. консисторіи для 25 церквей 1200 пуд., Ее- 
сова-Гора, Тверской губ., 2 колокола 1050 п., Валдай, для 3 хра
мовъ 1150 п., Луга, Петроградской губ., 2 колок. 800 п., Новоджере- 
ліевка, Кубанской об., звонъ 735 нуд., Балашовъ, Саратовск. губ., 
1 колок. 732 нуд.. Царское Село, въ соборъ Гусарскаго Его Величе
ства полка звонъ 700 пуд., Грайворонъ, Курск, губ., 2 колок. 600 и., 
с. Россошное, Орловской губ. 1 колок. 520 пуд., с. Архангелъ, Про
ел. губ. 1 колок. 503 пуд., Петроградъ, Пюхтицкій женск. мона
стырь звонъ 507 пуд., Ставрополь губерн. женск. монаст. 1 колок. 

-500 пуд., Новая-Потьма, Тамбовск. губ. 1 колок. 450 пуд., Арда< 
товъ, Симбир. губ. соборъ 1 колок. 450 пуд., Некоузъ, Ярославскоі 
губ., 1 колок. 450 пуд., Москва, Ваганьковское кладбища 1 колок. 
420 пуд., Курскъ, въ Ямской 1 колок. 403 пуд., Чижево, Тверск. 
губ. 1 колок. 400 пуд., Володятино, Владимірск. губ., 1 колок. 
400 пуд., Вышній Волочекъ, Тверск. губ. Казанск. женск. монаст. 
1 колок. 350 пуд., Сѣверскій заводъ, Перм. губ. 1 колок. 341 пуд., 
Уварово, Тамбов, губ. 2 колок. 700 пуд., Борисовна, Курск, губ. 
1 колок. 316 нуд., Фелисово, Вологод. губ. звонъ 311 пуд., Стрѣль
цы, Вологод. губ. 1 колок. 309 пуд., Подлѣсное, Симбир. ту• 
1 колок. 324 п., Некрасовская, Кубанск. обл. 1 колок. 308 пуд, 
Николо-Станъ, Тверск. губ. 1 колок. 308 пуд., Утманово, Волог. гу ■ 
1 колок. 308 нуд., Велико-Михайловка. Курск. губ. 1 колок. 300 пуд., 
Рубановка, Таврическ. губ., звонъ 300 пуд., Петроградъ, 
женскій всей гвардіи соборъ, звонъ ЗОО пуд., Гродно, Борисоглѣоскі 
монастырь, звонъ 210 пуд., Ново-Самаевка, Пензен. губ. 1 колоJ 
200 пуд., Ужуръ, Енисейск, губ. 1 колок. 125 пуд., Красноводск 
Закасп. обл. 100 пуд., Геокъ-Тепе, 1 колок. 50 п. и множество ДРУ 
СООБЩЕНІЕ СЪ ВАЛДАЕМЪ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖН.

Съ заказами и справками обращаться: въ г. 
Новгородской губерпіи, заводъ братьепъ УСАЧЕВІЙ»**
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Товарищество наслѣдниковъ fСАЛАЕВЫХЪ, I
МОСКВА, Мясницкая, 5. I ПЕТРОГРАДЪ, Б. Конюшенная, 1. &

АБРАМЕНКО* 0. Практическая этимологія русскаго языка S» 
і въ образцахъ и задачахъ, цѣна 40 к. Ц>

Учебн. Ком. и Учил. Сов. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ допущено въ качествѣ пособія для 
1 духовныхъ училищъ, второклассныхъ и двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ. qj*

АБРАМЕНКО, 0. Практическій синтаксисъ русскаго языка 
івъ образцахъ и задачахъ, цѣна 40 к.

Учебн. Ком. и Учил. Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ допущено въ качествѣ пособія cfe 
Іцля духовныхъ училищъ, второклассныхъ и двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ.

_ ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, А. Собраніе ариѳметическихъ упраш- 
; неній для гимназій и реальныхъ училищъ. Курсъ приготовителъ- 
[наго класса, ц. 25 к. Тоже курсъ перваго класса, ц. 25 к. Тоже 
дасг второго класса, ц. 40 к.
; Учебн. Ком. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ рекомендовано въ качествѣ учебнаго пособія для ЙЗ* 
• «ужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ. Учал. Сов. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
Цояущепо во второклассныя и двухклассныя школы въ качествѣ учебнаго пособія.

НЕЗЕЛЕНОВЪ, А. Исторія русской словесн сти для сред- 
5 нихъ учебн. завед., ч. I. Съ древнѣйшихъ временъ до Карамзина, 
іЛ. 1 р. Тоже ч. II. Карамзинскій и Пушкинскій періоды, ц. 1 р.

Обѣ части Учебн. Ком. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ одобрены какъ учебное пособіе въ Hs 
Духовныхъ семинаріяхъ и епархіальныхъ женскихъ училищахъ. ЙГ

ОБТЕМПЕРАНСШЙ, А. Курсъ отечественной исторіи цер- 
ровной и гражданской, ч. I. Курсъ III кл., ц. 55 к. Тоже ч. II.
? Курсъ IV кл., ц. 55 к. |Ц”

ТЕНИШЕВЪ, Б. Сборникъ ариѳметическихъ задачъ и J 
^примѣровъ для народныхъ училищъ и начальныхъ школъ, ч- 
ц. 10 к., ч. II ц. 15 к., ч. III ц. 15 к., ч. IV ц. 20 к. Ц

j Учен. Ком. Мин. Торг, и Пром. одобрено для торговыхъ классовъ вѣдомства.

ЦИНГЕРЪ, А. Начальная физика. Первая ступень, ц. 2 р. }
Учебн. Ком. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ одобрено какъ руководство для духовныхъ семи- 

и женскихъ епархіальныхъ училищъ. Hg»

o ЧЕРНИКОВЪ, А. Учебникъ русской церковно-грашдан- 
JСКОЙ ИСТОрІИ для духовныхъ училищъ, ч. I ц. 65 к. Тоже ч. IIц. 65 к.

Учебн. Ком. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ одобрено и допущено къ употребленію въ каче- ЙЗ* 
учебнаго пособія въ мужскихъ и женскихъ духовно-учебн.' заведен. Учил. Сов. при Свя

немъ Сѵнодѣ допущено въ церковно-приходскія школы.

КАНЕЛВКИНЪ, Б. Краткій учебникъ природовѣдѣнія J
высшихъ начальныхъ училищъ и народныхъ школъ новы-

шейнаго типа, ч. I. Не живая природа, ц. 25 к., ч. II Строеніе и 
Шзм& растеній, ц. 30 к., ч. III. Строеніе человѣческаго тѣла и 

що отправленія, ц. 15 к., ч. IV. Животныя и ихъ жизнъ, ц. 4Q к. fe
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Фирма существуетъ съ 1880 года.
Колокола завода получили ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, соизволившап 

осматривать и слушать звонъ ихъ на Костромской юбилейной выставкѣ 1913 года 20 мая.
Имѣются для продажи готовые колокола при заводѣ и на складѣ въ Петроградѣ 

Апраксинъ дворъ, № 425; принимаются заказы на переливку разбитыхъ и отливку вновь цер
ковныхъ колоколовъ различнаго вѣса, съ ручательствомъ за полное ихъ достоинство какъ и 
качествѣ, такъ и въ звукѣ,—со сдачею ихъ въ заводѣ и съ поставкою жел. дор. въ раянш 
мѣстности но льготному тарифу 1/,со к. съ пуда и версты. При заказѣ заводъ обязуется отлип 
колоколъ чисто съ благозвучнымъ и соотвѣтственно вѣсу колокола звукомъ, въ противном 
слѵчаѣ колоколъ переливается за счетъ завода бе.шля-тмонѣсколько разъ. _

Выписывайте церковные колокола изъ Южно-Русскаго колокольнаго.завода
Юлій Алексѣевича Островскаго

въ м. Черномъ-Островѣ, Подольской губ.
Который отливаетъ новые и переливаетъ разбитые. Цѣны назначаетъ ниже цѣнъ другихъ 
заводовъ, съ ручательствомъ за ихъ сильный пріятный звукъ и долголѣтнюю прочность. При 
крупныхъ заказахъ заводъ даетъ льготныя условія. Провозъ колоколовъ по жел. дор. за 

счетъ завода. Съ заказами обращаться по вышеуказанному адресу.

І.ДЛЯ ПАСХАЛЬНАГО APTOCAb 

Т-во МВТАХРОМОТИПІИ ||
чи ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ^ 
S «С И ДО РСК ІЕ» Ь
І ЗАГОТОВИЛО ОБРАЗА ЦI ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА I

на выпукломъ золоченомъ металлѣ въ 5 р., 8 р. и Й 
10 р , на клеенкѣ 3 р., на бумагѣ 35 к., а fe 

Eg также принимаетъ заказы на живописные, ь. 
иконописные и печатные образа на деревѣ, Ва 

цинкѣ, полотнѣ и стеклѣ.
Р Иллюстрированный прейсъ-курантъ Г 
ч высылается безплатно. ІО

ІІетроірадъ, Невскій пр.,№153. Тел. № 129—05,

къ текущ. войнѣ, съ отдѣльн. объясн. Ц. а® 

за картину; скидка ЕО°/0. Списокъ картинъ вне 
лается безплатно. ПЕТРОГРАДЪ, Б> Зел 
нина, 9, кв. 94. А. И. СОБОЛДВСКОЙ

{Петроградъ, Галерная ул., д.
ПРОДАЮТСЯ:

Высочайше утвержденнаго Предсооор01 
Присутствія какъ общихъ собраній, такъ и 
сти отдѣловъ его въ 4-хъ томахъ, по цѣнѣ •» 1 

8а томъ съ пересылкой.
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«ишаіизт Ц. Я. ТОШ, 5ГТЛ“Д' , Гостшшй 
продаются:

необходимыя гпРАкочваыя вгяшіги для духокепстиа!
(Законы для духовенства) .Алфавитный 
азатель дѣйствующихъ и руководственныхъ 
оническихъ постановленій, указовъ, опредѣленій 

распоряженій Святѣйшаго Правительствующаго

занимался надъ своимъ трудомъ прежде чѣмъ вы
пустить изданіе въ свѣтъ. Въ книгѣ собраны не 
только оффиціальныя распоряженія Св. Сѵнода, 
статьи изъ Свода законовъ, касающіяся церковныхъ 
старостъ, но указы и распоряженія начальствъ раз
ныхъ епархій и установившіеся церковной практи
кой обычаи относительно круга дѣятельности цер
ковныхъ старостъ. Что касается послѣдняго пункта, 
то, очевидно прот. Малевинскій, какъ благочинный, 
путемъ долгаго наблюденія надъ дѣятельностью ста
ростъ, пріобрѣлъ необходимыя свѣдѣнія, которыя и 
внесъ въ свою книгу. Книга по цѣнѣ недорогая: за 
200 стр. 1 р., а потому и доступная пріобрѣтенію 
ея не только церквами, т. е. на церковный счетъ, 
но и самими церковными старостами. Изданіе пре
восходное, какъ и всѣ изданія И. Л. Тузова. Какъ 
книга весьма полезная и необходимая, въ качествѣ 
руководства старостамъ и принтамъ церквей, безъ 
сомнѣнія будетъ имѣть большой успѣхъ. А. («Вѣд. 
Пет. Град.», № 201, 1912 г.).

Законы, правила и формы для духов
ныхъ слѣдователей, прот. А. Малевинскій. 

Пет., 1914 г., ц. 1 р., въ кол. переп. 1 р. 50 к.
«Книга прот. А. Малевинскаго составлена умѣло 

и вмѣстѣ съ тѣмъ живо и сжато. Руководство по
чтеннаго духовнаго слѣдователи несомнѣнно при
несетъ молодымъ іереямъ, начинающимъ свою слу
жебную «карьеру», значительную услугу, облегчить 
имъ трудности и сразу же поставитъ начинающихъ 
духовныхъ слѣдователей на вѣрную, законную до
рогу. Поэтому мы отъ души желаемъ книгѣ прот. 
А. Малевинскаго широкаго распространенія, въ 
особенности же среди сельскаго духовенства. О 
технической сторонѣ изданія говорить нечего, ибо 
такая серьезная и солидная фирма, какъ книгоизд. 
И. .1. Тузова въ Пет., успѣвшая зарекомендовать 
себя рядомъ прекрасныхъ изданій богословскихъ 
трудовъ, научныхъ сочиненій и учебныхъ пособій' 
и руководствъ, говоритъ само за себя. Цѣна этой 
полезнѣйшей книги 1 р. Н. С. Еремѣевъ», («Вѣд. 
Пет. Град.» № 219, 1908 г.).

Евангельскіе уроки. Годовой кругъ внѣбого
служебныхъ чтеній сельскимъ прихожанамъ на ли
тургійныя евангельскія зачала во всѣ воскресные и 
праздничные дни. По разнымъ источникамъ и про
повѣдническимъ трудамъ. Состав, прот. А. Мале

винскій. Пет., 1909 г. Ц. 2 р., въ роскоши, колен
коровомъ перепл. съ золот. тисн. 3 р.

Духовенство давно нуждалось въ такой для со
бесѣдованія книгѣ, какую теперь составилъ о. Ма
левинскій и издалъ г. Тузовъ. Изложенная всесто
ронне и обстоятельно простымъ слогомъ, книга 
о. Малевинскаго заслуживаетъ широкаго распро
страненія. Въ ней 640 страницъ убористой печати, 
на которыхъ находится 75 внѣбогослужебныхъ об
ширныхъ чтеній. Въ каждомъ евангельскомъ чте
ніи затронутый евангелистомъ вопросъ освѣщается 
съ разныхъ сторонъ и примѣнительно къ обстоя
тельствамъ человѣческой жизни,—что составляет  ̂
жизненное достоинство этихъ бесѣдъ. Книга издана 
прекрасно и, судя по объему, цѣна ей поставлена 
соотвѣтствующая («Гол. Истины», № U-й, 1910 г.).

Іѵпода (1721—1901 г. включительно) и граждан- 
йхъ законовъ, относящихся къ духовному вѣдом- 
иу православнаго исновѣданія. Сост. С. В. Ка- 

мнммовъ. Изд. 3-е исправл. и дополн. содержаніемъ 
іконеній и распоряженій послѣдняго времени. Пет.,

902г., ц. 3 р- 50 к., въ прочн. полушагр. пер. 4 р. 50 к.
«Разсматриваемый указатель потребовалъ для сво- 

составленія и долговременнаго, и нелегкаго 
а, не смотря на значительное количество су- 

іествующихъ справочныхъ книгъ. И 3-е изданіе, по 
однотѣ свѣдѣній и тщательности повѣрки, не мо- 
іегь быть сравниваемо не только съ первымъ, но 
ие и со вторымъ изданіемъ. Значеніе этого ука- 
ітеля, какъ лучшаго изъ справочныхъ указателей, 
есоинѣнно», («Церк. Вѣд.», № 43, 1902 г.). В. С.
Инструкція благочинному приходскихъ 

изъясненная указами Св. Сѵнода, рас
оряженіями епархіальнаго начальства, сводомъ за- 
оновъ н церковной практикой. Изд. 3-е, исправл. 
дополн. Состав, благочинный прот. Александръ 
Ішвипскій. Пет., 1910 г. Ц. 1 р. 50 к., въ 

коленкор, перепл. 2 р.
«Составитель этой книги—благочинный Вологод- 

іой епархіи—задался мыслію расположить весь 
іуководственный — какъ для благочиннаго, такъ и 

священника вообще,—матеріалъ по статьямъ 
іаготаннической инструкціи и выдержалъ свою 
нстему довольно послѣдовательно и полно. Книга 
шется уже 3-мъ изданіемъ, такъ что, можно ду- 
мь, она уже признана практичною со сто
мы тѣхъ читателей, которымъ предназначается, 

дѣйствительно, она имѣетъ немалыя преимуще- 
ва по сравненію съ другими, явившимися за по
лнее время, книгами подобнаго же характера.

преимуществами нельзя не признать: вѣр
ить цитатъ въ книгѣ, стремленіе приводить ихъ ио 

щмъ, а не по чужимъ книгамъ и руковод- 
отсутствіе излишнихъ перепечатокъ, обы- 
никому неинтересныхъ и лишь напрасно 

книгу. Въ приложеніи помѣщены 
различныхъ вѣдомостей, бланковъ, книгъ 

>рыхъ бумагъ, относящихся къ должности 
Шиннаго» («Церк. Вѣд.» 1899 г., № 20).
Инструкція настоятелямъ церквей, изъя

вшая указами Св. Сѵнода, Правилами Св. Отецъ,
ЭДДОмъ Законовъ и церковной практикой. Утвер- 
Шпая опредѣл. Св. Ст. 8 мая—4 іюля 1901 г.

благоч. прот. А. Малевинскій. Пет., 1912 г.,
' 1 Р* 25 к., въ изящномъ коленк. переп. 1 р. 75 к.
Инструкція церковнымъ старостамъ, 
исоч. утвержд. 12 іюня 1890 г.), изъясненная 
заиз Св. Сѵн, Свод. Законовъ, распоряженіями 

ааРх. начальства и церковн. практикой. Состав. 
агоч. прот. А. Малевинскій. Пет., 1912 г., ц. Гр., 
перепл. 1 р. бо к. ' '

Составитель «Инструкцій» прот. Малевинскій, 
зидно изъ собраннаго и удачно систематизи- 
*аго имъ матеріала, очень долго и кропотливо

На почтовыя расходы кужно прилагать по 25 коп. на каждый рубль. 
Печатается и въ скоромъ временирусскихъ сектъ и

амъ

поступитъ въ продажу книга проф.-прот. Т. РІ. Буткевича'. 

віж.ъ толкоявтьі Изложеніе исторіи и вѣроученія сектантовъ
послѣдняго. Изданіе 2-е, исправленное и значительно дополненное. 8—2
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Петроградъ. Сѵнодальная типографія. ‘


