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Ангельскій гимнъ
> Слава въ вышнихъ Богу, и на

земли миръ, въ человѣітхъ бла
говоленіе.

Вотъ пѣснь праздника Рождества Христова. 
Вту пѣснь принесли на землю и пѣли людямъ 
ангелы Божіи въ Рождественскую ночь. Съ тѣхъ 
поръ не забывается эта пѣснь на землѣ, и 
въ праздникъ Рождества Христова неоднократно 
повторяется въ пѣснопѣніяхъ церковныхъ этотъ 
дивный небесный гимнъ: Слива, въ вышнихъ Богу, 
и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе.

Про Бога Вышняго поютъ намъ св. ангелы. 
Вотъ?—слово знакомое намъ; слово и часто повто
ряемое нами. Но не есть ли у на<ь оно зачастую 
только слово? только звукъ? безъ опредѣленнаго со
держанія, безъ надлежащаго представленія о Богѣ? 
ТІе будемъ говорить о тѣхъ, которые вмѣстѣ съ 
безумцемъ псалмопѣвца говорятъ прямо: нѣтъ 
Бога. Что толку, что они произносятъ имя: Вотъ? 
Всѣ-то мы, въ большинствѣ-то своемъ но дошли 
ли до того, что для пасъ имя: Богъ, хоть и часто 
повторяемое, не даетъ ровно ничего? Въ разго
ворахъ своихъ мы произносимъ часто; Богъ. 
„Богъ знаетъ", „съ Богомъ", „Слава Богу", 
„Богъ съ тобой". Не замѣняемъ ли однако тутъ 
имя: Богъ другимъ именемъ, которое и произ
нести здѣсь не умѣстно? Не бываетъ ли для пасъ 
часто въ раздраженіи безразлично сказать: „Ногъ 
знаетъ, что ты говоришь", или сказать:... „(это 

.гнусное имя) знаетъ, что ты говоришь". Что 
толку отъ такого повторенья слова: Богъ? Мы 

повторяемъ: Богъ въ молитвѣ домашней, слышимъ 
и говоримъ въ храмѣ. Но не по простой ли только 
привычкѣ? Богъ, Бога, Богу, говоримъ мы па 
разные лады, по представляемъ ли мы за этимъ 
словомъ, за этимъ краткимъ звукомъ: Бога живаго, 
Творца и Владыку вселенной? представляемъ ли 
существо святѣйшее, любвеобильное, всеправедное 
и всемогущее? представляемъ ли совершеннаго и 
милосердаго Отца нашего небеснаго? Какъ ни 
стыдно, какъ пи ужасно, а нужно сознаться, что, 
пожалуй, нѣтъ и нѣтъ. Нѣтъ у насъ живаго 
представленія Бога, пѣтъ живой вѣры въ него! 
Ахъ, если-бы вѣра живая была, не такіе-бы мы 
были, не такъ бы мы жили, каковы мы теперь, 
какъ живемъ теперь! Если вѣрою не можемъ 
вознестись къ Богу, хоть поразсудимъ о Немъ, 
есть Онъ, пли нѣтъ Его.

Когда морозы трещатъ, вьюги воютъ, когда 
все сѣро, тускло, все замерло,—разумно ли думать, 
что такъ оно и будетъ безъ конца? Нѣть, иначе 
и руки опустятся, и хозяйство ни къ чему будетъ 
соблюдать. ІІасъ бодритъ, пасъ укрѣпляетъ, намъ 
даетъ силы переносить всѣ невзгоды, напримѣръ, 
зимы паша твердая увѣренность, что придетъ 
ясная весна, красное лѣто настанетъ, засвѣтитъ и 
нагрѣетъ солнышко... и тогда всего у пасъ будетъ 
вдоволь; будемъ сыты, въ теплѣ, здоровы. Такъ 
и безъ Бога, безъ увѣренности въ Его существо
ваніи, какъ вѣчнаго солнца правды, какъ міровой 
гармоніи, нѣтъ ни малѣйшаго смысла хлопотать 
о добрѣ, о правдѣ, о любви. Безъ Бога останется 
одно, „ямы и піемы, утрѣ бо умремъ". Но это 
послѣднее все же не наша мечта, не нашъ пде- 



2 КАЛУЖСКІЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ. № 1-й

алъ. Мы все—таки при всей нашей низости 
ие молсемъ разстаться пи съ добромъ, ни съ 
правдою, ни съ милостью. А если такъ, если 
должно быть добро, правда, милость, то дол
женъ быть и всеблагій и всеправедный и 
милосердый Богъ.

Ежегодное изъ глубокой древности въ 
теченіе тысячелѣтій празднованіе Рождества 
Христова убѣждаетъ насъ съ наглядностью, 
что былъ па землѣ Христосъ, былъ человѣкъ 
Іисусъ, дивный образъ котораго рисуется въ 
евангеліи. Но было и пѣтъ равнаго Ему, или 
хотя бы близкаго къ Нему по ученію, дѣламъ, 
страданію; воистинну Онъ не человѣкъ только, 
а и Сынъ Божій. Если ясе былъ и есть Сынъ 
Божій, —есть, несомнѣнно есть, и Богъ, Его 
Отецъ и всѣхъ насъ Отецъ небесный. Есть 
цвѣта, но слѣпые не видятъ ихъ; есть звуки, 
но глухіе не слышатъ ихъ... Есть вышній 
міръ, есть Богъ, хотя и ослабѣла въ насъ 
способность ощущать Его.—Ангелы Божіи, 
силы небесныя! Пойте же намъ, пойте: Слова 
въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣ- 
цѣхъ благоволеніе.

На земли миръ, поютъ небожители... Миръ? 
Миръ—нѣчто милое, радостное, какъ ангель
ская улыбка, по отъ насъ до того далекое, 
до того чуждое пашей жизни, какъ далека 
взрослому милая сказка дѣтства какъ далека 
и чужда горемычному старику когда--то быв
шая неизъяснимо блаженная ласка матери. 
Миръ? Нѣтъ, у пасъ человѣкъ человѣку вол
комъ сталъ. У пасъ убійства, нападенія, 
грабежи. Тутъ мира и въ поминѣ пѣтъ. У 
насъ нескончаемыя распри; у насъ двое по 
могутъ ужиться мирно; у насъ дѣти съ роди
телями, нерѣдко какъ непримиримѣйшіе враги. 
Гдѣ тугъ искать мира? Одно мы говоримъ, 
одно твердимъ: жить нельзя; пи поѣхать 
никуда нельзя, ни выйти не безопасно, ни въ 
своемъ домѣ никто не застрахованъ отъ че
ловѣка-волка Что ужь и толковать о мирѣ? 
Миръ? Если почти каждый изъ насъ не болѣе 
ли всего занятъ тѣмъ, что его обидѣли и еще 
могутъ обидѣть, пли тѣмъ, какъ бы досадить 
другому; если самъ съ собою никто не можетъ 
справиться, если за ничто считается жизнь 
и своя, и другихъ, если потерялъ всякій 
смыслъ жизни, если я не знаю, что я, зачѣмъ 
живу, куда стремлюсь,—гдѣ же тутъ во 
всемъ ѳтомъ найти хоть проблески мира, хоть 
смутныя воспоминанія о мирѣ? Нѣтъ, къ 
ужасу, а все же таки пѣтъ, у насъ не миръ, 
а объявлена и царитъ—царитъ какая-то словно 
безъ конца вражда, война и борьба всѣхъ 
противъ всѣхъ.

Однако небожители поютъ свое: и на 
земли миръ. Правы ли они? Ие обманываютъ 
ли насъ? - Вотъ поднялась буря: вѣтеръ гу
дитъ па тысячу ладовъ, деревья вырываются 
съ корнями, постройки разлетаются, какъ 
щепки. Думается ли тогда, что этой бурѣ и 
конца не будетъ. Нѣтъ, у насъ не угасаетъ 
желаніе, чтобы скорѣе пронеслась, значить, 
есть увѣренность, что буря—явленіе лишь 
временное. При бурѣ, намъ представляется 
тишина, при войнѣ • замиреніе. Такъ и при 
развившейся и расползшейся повсюду враждѣ 
все же намъ мерещится сладость мира. 11 
не безъ основанія. Христосъ—миръ нашъ. 
Кроткій и смиренный сердцемъ—у Него 
обрящемъ покой душамъ нашимъ. „Миръ 
мой даю вамъ миръ мой оставляю вамъ“, 
говорилъ Сынъ Божій бѣднымъ мятущимся 
людямъ земли. „Любите враговъ вашихъ, 
благословляйте проклинак іцихъ васъ, молитесь 
за творящихъ вамъ напасть". „Ударитъ кто 
тебя въ щеку, подставь другую; возьметъ кто 
одежду, отдай и послѣднюю рубашку*. Вотъ 
какіе закопы-то у насъ! И далъ ихъ не ми
нистръ, ни царь земной, а тотъ, кто Самъ— 
миръ, Самъ—любовь; Тотъ, „Кто трости над
ломленныя не сокрушилъ, льна курящагося 
не угасилъ". При такихъ-то законахъ, при 
такомъ Законодателѣ да отчаиваться въ проч
ности мира?! Нѣтъ, это неразуміе. Миръ, 
миръ и долженъ быть и будетъ.—Ангелы 
Божіи, пойте же, пойте не молчно намъ: 
Слава въ вышнихъ Ногу, и на земли миръ, въ 
человѣцѣхъ бла говоленіе.

Въ человѣцѣхъ благоволеніе... Такими сла
достными словами заканчиваютъ св. ангелы 
свою рождественскую пѣснь. Благоволеніе' 
Это значитъ къ намъ простерта милость 
Божія, любовь Божія, и потому, ничто намъ 
не должно быть страшно, намъ нечего бояться, 
какъ ничего не боится ребенокъ на груди у 
любящей матери, или па колѣняхъ у ласковаго 
отца, не боится, хотя бы и грозила ему бѣда. 
Благоволеніе' Чувствуемъ ли мы это благово
леніе Божіе къ себѣ? Нѣтъ! напротивъ, не 
видимъ ли мы какое-то тяготѣющее надъ нами 
со всѣхъ сторонъ проклятіе? Жизнь наша 
общественная, какъ пи стараемся, никакъ не 
можетъ наладиться. Прежніе порядки, наслѣдіе 
отцевъ нашихъ, изжиты, новые же, потребные 
нашему времени, никакъ не установливаются. 
Переполняются такъ, что мѣста не хватаетъ, 
такія учрежденія, какъ больницы, сумасшед
шіе дома, тюрьмы и каторги. Развѣ это не 
проклятіе надъ нами? Нагло царящіе оголтѣ
лость, хулиганство, пьянство до безпамятства* 



№ 1-Й КАЛУЖСКІЙ ЦЕРКОВПО-ОБЩЁСТВЕІІПЫЙ В'ЬСТПИКЪ. 3

до пропиванія послѣдняго, пьянство до пол
наго разстройства здоровья, до сумасшествія. 
Раевѣ не проклятіе? А грозныя слова съ 
первыхъ страницъ Библіи: „проклята земля 
за дѣла твои-, тернія и волчцы произраститъ 
тебѣ“... Нтп грозныя слова проклятія развѣ не 
сбываются надъ нами до буквальности? Не
дородъ за недородомъ, голодъ за голодомъ 
въ послѣдніе годы идутъ съ поразительнымъ 
постоянствомъ. Житницы наши пусты, цѣпы 
па хлѣбъ небывало высокія. Что будетъ съ 
нами? Что ждетъ насъ? И червь сомнѣнія, 
червь отчаянія закрадывается въ сердце, 
расползается по душѣ, и близки мы къ 
состоянію братоубійцы Каппа, богопредателя 
Іуды, „Нечего больше ждать! “ какъ грозная 
туча нависаетъ надъ нами. Страшно! Невы
разимо страшно за всѣхъ,,. Однако и среди 
этихъ страховъ, близкихъ къ полному отчая
нію, въ которое могутъ впадать лишь дѣйст
вительно проклятые, отверженные, какъ свѣт
лый лучъ изъ темной тучи, какъ огонекъ 
изъ не проглядпой тьмы, слышится сладостное 
пѣніе: въ человѣцѣхъ благоволеніе. Если не 
люди, такъ ангелы напоминаютъ намъ о бла
говоленіи. Такъ что же подъ благоволеніемъ 
ли мы, или подъ проклятіемъ? Сыны ли мы 
любви, милости, или пасынки гнѣва, поги
бели?—Нынѣ Сынъ Ббжій сталъ Сыномъ 
Дѣвы, Сыномъ Человѣческимъ, который не 
стыдится называть насъ, каковы бы мы ни 
были, своими братьями. Если мы братья 
Сыну Человѣческому, который вмѣстѣ есть и 
Сыпь Божій, то мы и дѣти, Сыны Отца не
беснаго, и не прекратилось къ намъ Его 
благоволеніе. Мы погибаемъ; что же? Онъ и 
пришелъ спасти погибающихъ. Отецъ небесный 
ищетъ насъ, какъ драхму потерянную, какъ 
овцу заблудившуюся; ждетъ не дождется, 
какъ блуднаго сына изъ страны далече. Насъ 
давить безпорядокъ, безвластіе, безначаліе. 
Что же? Какъ сыны благоволенія будемъ 
просить; Отецъ небесный! да пріидетъ царствіе 
Твое, Насъ поражаютъ несчастій, бѣды, вся
каго рода злоключенія. Что за бѣда?—Опять; 
Отецъ нашъ небесный! да будетъ воля Твоя. 
Мы обнищали, голодаемъ. Съ Отцомъ-то 
небеснымъ и это не бѣда. Отецъ небесный! 
хлѣбъ нашъ насущный, даждь намъ днесь. И 
все-то Онъ дастъ намъ. Развѣ Отецъ можетъ 
дать сыну камень, когда онъ проситъ хлѣба; 
можетъ ли подать ядовитую змѣю вмѣсто 
вкусной рыбы? Такъ, если Богъ Сына Своего 
ниспослалъ къ намъ, то несомнѣнно пребы
ваетъ неизмѣннымъ благоволеніе Божіе къ 
вамъ... Пойте же, ангелы, пойте намъ: „слава 

въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣ
цѣхъ благоволеніе'1.

Есть Богъ на небѣ, есть миръ на землѣ, 
есть благоволеніе въ человѣкахъ. Все это не 
мечта, а трезвая дѣйствительность. Только 
мы-то обанкротились, совсѣмъ обанкротились 
и не находимъ въ себѣ пи Бога, ни мира, 
ни благоволенія. Въ такомъ же можетъ быть 
положеніи были и Виѳлеемскіе пастухи. 
Однако услыхали ангельскій гимнъ, пошли 
къ родившемуся Богомладенцу и въ ясляхъ 
нашли Бога; униженные, обиженные людьми, 
ощутили миръ; при всемъ своемъ низкомъ 
званіи стали смотрѣть на себя, какъ на че
ловѣковъ благоволенія Божія.

Ангелы Божіи, вѣчно юные, вѣчно бла
женные, вѣстпи и небесные, хранители наши 
крѣпкіе! Пойте же намъ гимнъ свой небесный; 
освѣтите нашу тьму непроглядную; будите 
насъ отъ тяжкаго сна непробуднаго. Ведите 
вы насъ ко Христу, Спасителю нашему и 
Богу. Ваша музыка, вашъ хоръ должны же 
найти отзвукъ и въ нашихъ сердцахъ, и въ 
нашихъ душахъ. Ахъ, если-бы и мы могли 
скорѣе запѣть съ вами: „слава въ вышнихъ 
Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благово
леніе'. “

Священникъ А. Б-въ.

Курсы для учащихъ въ одноклассныхъ церковно
приходскихъ школахъ, Мосальскаго уѣзда.

Въ одномъ изъ №№ нашего журнала была помѣ
щена статья о церковныхъ школахъ. Помню, авторъ 
говоритъ о безполезности службы наблюдателей, посѣ
щающихъ школы не болѣе двухъ разъ въ годъ, и 
мечтаетъ о такихъ, которые жили бы въ школахъ по 
нѣсколько дней и сдѣлались бы дѣйствительными ру
ководителями школьнаго дѣла. Мечтать обо всомъ воз
можно, особенно человѣку съ богатымъ воображеніемъ; 
труднѣе что-либо сдѣлать изъ области мечтаній, или 
хотя доказать возможность работы въ извѣстномъ на
правленіи.

Чтобы создать такія условія, при которыхъ наблю
датели жили бы но школамъ, нужно не болѣе какъ на 
двадцать школъ имѣть особаго наблюдателя. У насъ въ 
году 130 140 учебныхъ дней. Если предположить, что
наблюдатель будетъ все учебное время ѣздить по шко
ламъ, на каждую придется семь дней. Па шестьсотъ 
школъ епархіи потребуется 30 наблюдателей, по имѣ
ющихъ зимой никакихъ постороннихъ обязанностей. 
Самое дешевое содержаніе 30 лицъ съ разъѣздами сто
ило бы по менѣе 30,000 руб. До такого, явно несо
образнаго вывода, дошелъ бы авторъ разбираемой 
статьи, если бы онъ захотѣлъ быть послѣдовательнымъ. 
Но только такой крупной затраты,—по 50 руб. на 
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школу, но и вдвое меньшей—не могло бы оправдать 
увеличеніе числа наблюдателей. Они все-таки не могли 
бы замѣнить постоянныхъ учительскихъ помощниковъ, 
а частымъ посѣщеніемъ школъ и постояннымъ вмѣша
тельствомъ во всѣ подробности школьной работы лишь 
нарушали бы правильный ходъ учебнаго дѣла, и лишая 
всякой самостоятельности учителя, обезличивали бы 
преподаваніе и убили бы всякую иниціативу и любовь 
къ дѣлу, такъ какъ при такихъ условіяхъ школьный 
трудъ сталъ бы дѣломъ не учителя, а наблюдателя.

Однако нельзя жо и совсѣмъ оставить школы безъ 
всякихъ руководителей. Свѣтская печать (Вахтеровъ и 
др) рисуетъ такое положеніе, при которомъ не нужны 
ни инспекторы, ни наблюдатели, ни училищные совѣты 
въ теперешнемъ составѣ. Учащіе—съ высокимъ обра
зовательнымъ цензомъ: изъ среднихъ школъ, да не 
такихъ, какія теперь существуютъ, а усовершенство
ванныхъ, какія ожидаются въ будущемъ. Они органи
зуются въ особыя самоуправляющіяся учительскія соб
ранія, выбирающія учительскихъ руководителей. То
варищескій судъ и общественное мнѣніѳ--единствепныѳ 
цѣнители школьной работы учителя. Все это можетъ 
быть и хорошо, но такъ далеко отъ пасъ, что фанта
зировать на такую тему—лишь напрасное времяпро
вожденіе. Необходимо считаться съ дѣйствительностью 
и не опускать рукъ продъ ея требованіями. Школьное 
самоуправленіе, если такъ выразиться, осуществимо 
лишь при такихъ условіяхъ, которыя для нашего вре
мени немыслимы У насъ не можетъ быть такого под
бора учащихъ лицъ, о которомъ мечтаютъ московскіе 
педагоги: ни средствъ нѣтъ, пи соотвѣтствующихъ 
кандидатовъ на учительскія мѣста. Учащіе въ церков
ныхъ и эемскихъ школахъ—въ подавляющемъ боль
шинствѣ безъ средняго образованія и безъ спеціальной 
подготовки: изъ первыхъ классовъ среднихъ школ ь, изъ 
двухклассныхъ и городскихъ училищъ, изъ прогимна
зій. Статистическіе выводы даютъ, правда, нѣсколько 
другіе разультаты, такъ какъ окончившія курсъ въ 
епархіальныхъ женскихъ училищахъ, обычно причи
сляются къ получившимъ среднее образованіе, но 
программы епархіальныхъ училищъ нисколько не выше 
пятиклассныхъ прогимназій, такъ что, если и признать 
паши епархіальныя училища средними школами, то съ 
большою оговоркою. Но и этотъ составъ учащихъ но
ситъ случайный характеръ: при теперешнемъ ничтож
номъ жалованьѣ учащіе смотрятъ на свою службу какъ 
на переходную. Дѣвицы остаются до выхода замужъ, 
учителя—пока отслужатъ пятилѣтній срокъ, избавляю
щій отъ военной службы. Въ среднемъ выводѣ—въ 
третьей части школъ ежегодно перемѣняются учащія 
лица. Можетъ ли быть правильнымъ ходъ учебнаго 
дѣла при такихъ условіяхъ? Возможны ли какія-либо 
постоянныя связи среди учащаго персонала, даже проч
ное знакомство, но говоря ужо о какихъ-либо органи
заціяхъ? Случайные люди, случайное дѣло. Можѳтъ-ли 
оно стать для нихъ дорогимъ идеаломъ, задачей жиз

ни, призваніемъ? А безъ этого можно-ли отдать школь
ное дѣло въ самостоятельное завѣдываніе учащихъ?

Итакъ, мы договорились до очень печальныхъ вы
водовъ: оставить учащихъ безъ руководства нельзя, 
увеличить количество наблюдателей—нецѣлесообразно. 
Что же дѣлать? По русскому обычаю сложите руки и при
нять горизонтальное обломовсксе пол'женіѳ, оправды
вая себя иев< зможностыо большого дѣла, или дѣлать 
все-таки свое малеиь'ое дѣльце?—И при существую
щихъ условіяхъ маленькое дѣльце возможно.

Учащіе въ школахъ, правда, больше случайные 
люіи, но люди молодые, съ свѣжими силами. Среди 
нихъ не мало талантливыхъ людей, не мало хорошихъ 
натуръ, стремящихся къ плодотворному труду. Къ 
знанію же вообще, къ продолженію образованія—горя 
чее стремленіе у всѣхъ. Въ 1906 году я дѣлалъ пись
менный опросъ, въ 1907 г.—устный: всѣ въ одинъ 
голосъ заявили о желаніи продолжать образованіе пу
темъ чтенія книгъ и общеобразовательныхъ курсовъ. 
Также общо и стремленіе къ совершенствованію въ свсей 
спеціальности—учительскомъ трудѣ.

Но одной наличности свѣжихъ, молодыхъ силъ и 
добрыхъ стремленій недостаточно для того, чтобы школь
ное дѣло двигалось впередъ. Нужна организація и 
организаторы. Здѣсь и открывается возможность и лоз
ной работы для наблюдателей, дающая этой должности 
право ва существованіе.

Самой удобной формой учительскаго взаимообщѳнія 
являются съѣзды. Они не требуютъ пн особыхъ разрѣ
шеній, пи крупныхъ расходовъ, ни большихъ приготов
леній. Территоріи нашихъ уѣздовъ, за нѣкоторыми иэ- 
ключеніями, не болѣе 60—100 верстъ въ длину. Уѣзд
ные города почти вездѣ близки къ центру. Самыя дальнія 
школы въ 40—50 верстахъ отъ города. Поѣздка изъ 
такой школы па съѣздъ не вызоветъ особенныхъ за
тратъ. Помѣщеніе для 30—50 человѣкъ всегда можно 
найти безплатное.

Съѣзды могутъ выполнить самыя разнообразныя 
задачи. Прежде всего содержаніемъ ихъ можетъ быть 
дидактика во всѣхъ видахъ. Пріѣхавъ съ мѣстъ служ
бы съ живыми впечатлѣніями, учащіе дѣлятся меледу 
собой знаніями, опытомъ, совѣтуются, спорятъ. Я ду
маю, нѣтъ нужды говорить о том ь, что бесѣда учащихъ 
должна имѣть планъ и руководителя. Безпорядочный 
разговоръ всѣхъ сразу имѣетъ свой смыслъ для болѣе 
близкаго знакомства, для интимныхъ сообщеній другъ 
другу, и онъ возможенъ во время перерывовъ, за ча
емъ; по все время отдать въ общео распоряженіе безъ 
руководителя, или предсѣдателя нельзя: бесѣда собьет
ся съ темы, поднимется шумъ, при которомъ многое 
очень цѣнное для всѣхъ будетъ услышано лишь пятью— 
десятью ближайшими.

Программа занятій намѣчается самими участниками 
съѣзда. Полезно заранѣе поручить кому-нибудь сдѣ
лать вступленіе къ бесѣдѣ, а всѣмъ остальнымъ обоб
щить наблюденія, чтобы былъ запасъ для разсужденій. 
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При такихъ условіяхъ на съѣвдѣ могутъ разбираться 
спорные вопросы методики, разрабатываться новые 
пріемы преподаванія, и школьное дѣло, несомнѣнно, 
будетъ прогрессировать, преподаваніе на практикѣ не 
отстанетъ отъ новѣйшихъ выводовъ современныхъ пе
дагоговъ. Молено даже больше сказать: постоянная про
вѣрка на опытѣ теоретическихъ положеній и взаимное 
ознакомленіе съ опытомъ другихъ создаетъ условія, 
наилучшія для правильнаго развитія школьнаго дѣла, 
даже дастъ, можетъ быть, цѣнныя данныя для самой 
науки.

Но съѣзды безъ сомнѣнія могутъ и должны играть 
и другую роль, не менѣе важную: быть кружками для 
самообразованія. Однѣ книги, если бы онѣ и были у 
насъ по деревнямъ, не могутъ сдѣлать нашихъ уча
щихъ образованными. О нѣкоторыхъ наукахъ учащіе 
совсѣмъ и не слыхали въ школахъ, давшихъ имъ об
разованіе: объ естественныхъ, экономическихъ, сельско
хозяйственныхъ, юридическихъ. Безъ руководителя, 
безъ взаимнаго обмѣна мыслей въ обществѣ, не можетъ 
пробудиться и интересъ къ совсѣмъ незнакомымъ от
раслямъ знанія. Везъ знакомства съ основными нача
лами каждой науки трудно приступиться даже къ очень 
популярному изданію. По другимъ предметамъ учащіе 
слышали кое-что въ учебныхъ заведеніяхъ, но въ 
такомъ примитивномъ видѣ, что полученныя ими зна
нія не имѣли для нихъ большого развивающаго зна
ченія.

Па съѣздахъ учащимъ возможно дѣлиться другъ съ 
другомъ впечатлѣніями отъ прочитанныхъ книгъ, об
мѣниваться самыми книгами. Если организовать это 
дѣло, можно достигнуть большихъ результатовъ. Со
ставленіе рефератовъ по отдѣльнымъ вопросамъ и об
сужденіе ихъ, общее чтеніе критическихт, отзывовъ о 
выдающихся произведеніяхъ съ послѣдующей бѳсідой 
все это незамѣнимыя образовательныя средства. Уча
щіе будутъ знать, что читать и какъ читать. У нихъ 
разовьется интересъ и вкусъ къ хорошему чтенію. При 
такой постановкѣ съѣздовъ они явятся по только вспо
могательнымъ трудомъ, по и развлеченіемъ для уча
щихъ. Разбросанные по глухимъ деревушкамъ, въ не
удобныхъ съ большею частію помѣщеніяхъ, окружен
ные грубой, невѣжественной средой, почти всегда безъ 
возможности общенія съ людьми образованными, уча
щіе имѣютъ предъ собою только трудъ, трудъ безъ 
копца. Развлеченій никакихъ. Еще учителя найдутъ 
возможность выпить—закусить въ компаніи, но учи
тельницы? Въ такой атмосферѣ безысходнаго одино
чества и работа становится скучной, духъ падаетъ, 
энергія ослабѣваетъ. Здѣсь, кажется, больше всего не
обходимы съѣзды. Собираясь вмѣстѣ, какъ члены од
ной семьи, учащіе уже не будутъ себя чувствовать 
одинокими, заброшенными. Взаимное общеніе пріобод
ритъ ихъ и дастъ свѣжія силы для перенесенія тя
желыхъ условій учительскаго существованія.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ПОУЧЕНІЕ,
сказанное въ день освященія придѣла во имя свя

тителя и чудотворца Николая.

„Правило вѣры, и образъ кро
тости, воздержанія учителя, яви 
тя стаду твоему, яже вещей 
истина....

Нынѣшній день, братіѳ, есть день торжественнаго 
служенія въ нашемъ храмѣ, нынѣ освященъ у насъ 
придѣлъ во имя молитвенника нашего, хранителя и 
заступника эемли русской, святителя и чудотворца Ни
колая. Въ мірѣ Божіемъ, какъ въ стройномъ вданіи 
Премудраго Художника, ни въ чемъ нѣтъ разрыва, но 
во всемъ удивительная связь: увѣренные въ своемъ 
вѣчномъ блаженствѣ, святые непрестанно молятся о на
шемъ спасеніи, поддерживаютъ міръ своими молитвами, 
и сила ихъ молитвъ такъ могущественна, что откло
няетъ гнѣвъ Божій. Въ свою очередь и мы должны 
почитать святыхъ, прославлять ихъ подвиги и подра
жать ихъ добродѣтелямъ. Почитаніе святыхъ состоитъ 
въ подражаніи имъ, говоритъ св. I. Златоустъ. И вотъ 
святитель Николай служитъ для насъ правиломъ вѣры, 
образомъ кротости и милосердія и учителемъ воздер
жанія.

Вся человѣческая жизнь основывается на вѣрѣ, да
же въ обыкновенной жизни, въ дѣлахъ житейскихъ 
необходима вѣра. Какъ, напримѣръ, земледѣлецъ ста
нетъ обрабатывать землю, если но будетъ вѣрить, что 
Господь благословляетъ наши поля и пажити, посыла- 
итъ урожай, дождитъ на праведныя и неправедныя. 
Безъ вѣры человѣкъ не можетъ даже знать, кто его 
родители. Въ дѣлахъ же религіозныхъ вѣра показыва
етъ намъ причину, почему человѣкъ способенъ къ ве
личайшимъ добродѣтелямъ и терпѣливому перенесенію 
скорбей. Сколько соблазновъ и искушеній приходится 
переживать въ земной жизни, по вѣрующій христіа
нинъ не приходить въ уныніе отъ множества въ этомъ 
мірѣ безпорядковъ, ведетъ непрестанную борьбу съ 
неправдой людской и не обижается на мнѣнія о немъ 
людей, потому что знаетъ, что кромѣ суда человѣче
скаго есть судъ Божій, кромѣ награды отъ людей есть 
награда отъ Бога, вѣдущаго тайпы сердца человѣче
скаго. Вотъ почему люди чистые совѣстію и правди
вые душой обличаютъ зло и не боятся никакихъ пре
пятствій и сопротивленій, они безстрашны и дерзно
венны. Въ сказаніяхъ святыхъ не одинъ разъ гово
рится, какъ христіанскіе подвижники смѣло являлись 
предъ лице государей, обличали ихъ въ неправдахъ, 
угрожали судомъ Божіимъ, и нерѣдко цари невольно 
уступали предъ нравственною силою подвижниковъ, 
отмѣняли сдѣланныя ими несправедливыя распоряже
нія, или оставляли беззаконныя намѣренія свои. Ве
личіе духа подвижниковъ покоряло все, иногда никто 
не могъ прокословить и противиться имъ. Святитель 
Николай разрѣшаетъ однажды отъ оковъ трехъ мужей, 
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осужденныхъ на смерть, беретъ мечъ у палача, кото
рый обязанъ былъ отсѣчь имъ головы и „никто же 
бяіпѳ возбраняя ему“. И это величіе духа достигалось 
открытымъ и бевбоязненным'і. исповѣданіемъ вѣры хри
стіанской, святою жизнію и путемъ терпѣливаго и 
безропотнаго перенесенія невзгодъ житейскихъ. При 
полной возможности наслаждаться благами міра сего, 
святые угодники ивъ-за борьбы за вѣру и добродѣтель 
проводили жизнь въ лишеніяхъ и страданіяхъ. Твердо 
вѣруя въ Бога, въ загробную жизнь и мздовоздаяніѳ, 
они не знали никакихъ преградъ и не дорожили зем
ными выгодами; отъ сознанія невинности имъ дѣлались 
свѣтлыми и мрачныя стѣны темницы. Такъ святитель 
Николай не устрашился лишенія святительскаго сана 
и заключенія въ темницу и свободно проповѣдывалъ 
христіанское благочестіе, когда вокругъ него обильны
ми потоками лилась кровь исповѣдниковъ Христовыхъ. 
Съ какой неустрашимостью онъ презиралъ нечестивыя 
велѣнія державныхъ гонителей христіанства. Съ какой 
отеческою любовью онъ охранялъ паству отъ лжеучи
телей и поражалъ ерѳсеначалыіиковъ!

Такая крѣпкая вѣра святителя Николая, испытан
ная въ искушеніяхъ и устоявшая противъ напастей, 
сопровождалась кротостію, сострадательностію и благо
творительностію къ ближнимъ. Это особенно поучи
тельно для насъ въ настоящее время, когда и вѣра въ 
Господа Бога у пасъ ослабѣла, и не стало у насъ сми
ренія и взаимной любви, отъ чего происходятъ и всѣ 
нестроенія въ отечествѣ нашемъ, и въ обществахъ 
и въ семействахъ. Современный человѣкъ отличает
ся не кротостію, а гордостію; гордость же породи
ла упрямство, свары и раздоры. Изъ нея выроди
лись своеволіе, непокорность и противленіе, кото
рыми возмущается и семейное спокойствіе и миръ 
общественный. Гордый человѣкъ думаетъ, что онъ все 
знаетъ, онъ не видитъ своихъ пороковъ и слабостей, 
всѣхъ судитъ, всѣхъ цѣнитъ, каждаго осмѣиваетъ. А 
хорошо ли осуждать то, что дѣлаешь самъ? 'Гы жела
ешь исправить другихъ, начни исправленіе съ самого 
себя. Не сможешь терпѣть неправды и злоупотребле
ній, покажи это въ собственныхъ дѣлахъ; вооружаешь
ся противъ роскоши, изгони ее прежде изъ своего жи
лища; жалуешься на корыстолюбіе, но твои жалобы 
только тогда найдутъ сочувствіе въ людяхъ, когда твои 
собственныя дѣйствія будутъ чисты отъ корыстныхъ 
побужденій. Гордымъ всегда кажется, что другіе по 
своимъ способностямъ гораздо ниже ихъ, а между тѣмъ 
занимаютъ лучшее положеніе. Они забываютъ, что че
ловѣкъ можетъ быть воликъ въ душѣ своей, что че
ловѣкъ, чувствующій правоту сердца своего, бываетъ 
такъ внутренно высокъ, какъ не можетъ быть высокъ 
и счастливъ человѣкъ, занимающій высокое положеніе 
и обладающій земными сокровищами. Если бы мы пом
нили, что кому много дано, съ того больше взыщется, 
что наступитъ время, когда не будетъ различія въ со
словіяхъ, когда всѣ мы останемся съ однимъ званіемъ 

христіанскимъ, если бы мы сравнивали себя по да
рамъ счастія съ тѣми, которые остаются позади пасъ, 
тогда мы были бы довольны своимъ положеніемъ, тог
да бы мы скорѣй разсмотрѣли преимущества ближняго 
своего и увидали бы свои слабости. Только при созна
ніи своего ничтожества можно имѣть уваженіе и довѣ
ріе къ другимъ. Только отъ единенія духа въ союзѣ 
мира зависитъ благополучіе и семейное и обществен
ное: тогда каждый членъ дѣлаетъ свое дѣло, исполня
етъ свой долгъ. Но чтобы было единеніе духа, для 
этого прежде всего родители и начальники строго 
должны слѣдить за собой, чтобы не подавать соблазна 
дѣтямъ и подчиненнымъ. Они должны помнить сказан
ное имъ: „вы соль земли, если соль потеряетъ силу, тог
да она уже ни къ чему но годна и ее выбрасываютъ вонъ" 
(Мате. 5, 13). А дѣти и подчиненные не должны роп
тать па примѣненія надъ непокорными мѣръ наказанія, 
не должны роптать па строгія распоряженія, которыя 
входятъ въ кругъ обязанностей нашихъ родителей и 
начальниковъ. Какъ семья, такъ и государство, гиб
нетъ и распадается, когда члены не повинуются и со
противляются законной власти. Уничтожь судилища, 
говоритъ I. Златоустъ, и уничтожишь всякій порядокъ 
въ жизни, удали съ корабля кормчаго и потопишь суд
но, отними вождя—и предашь воиновъ въ плѣнъ не
пріятелямъ. Сознавая необходимость подчиняться и 
повиноваться, сознавая свою зависимость отъ другихъ, 
свои немощи и нужды, мы скорѣй можемъ имѣть сни
сходительность, сострадательность и благотворитель
ность къ ближнимъ. А взаимная любовь и служитъ 
основаніемъ нашего благосостоянія. Для того люди и 
живутъ обществами, какъ бы большими семействами, 
чтобы недостатки и н>жды однихъ были исправляемы 
при помощи и содѣйствіи другихъ. Только то обще
ство счастливо и благоустроенно, въ которомъ всѣ 
члены заботятся не объ одпѣхъ собственныхъ нуждахъ, 
но и о нуждахъ общихъ. Поистинѣ примѣромъ любви 
къ ближнимъ служитъ для насъ святитель Нико
лай. Онт. постоянно оказывалъ помощь людямъ: то 
деньгами и имуществомъ, то совѣтами и наставле
ніями, мирилъ враждующихъ, выручалъ отъ наказаній 
и напрасной смерти. Всю жизнь онъ провелъ въ бла
готвореніи бѣдствующимъ, но облагодѣтельствованные 
имъ иногда не знали своего благодѣтеля. По своей 
кротости онъ не искалъ мірской славы и старался тща
тельно скрывать свое „богоподражательное житіе" 
отъ очей всѣхъ. Но кто бѣгаетъ славы, за тѣмъ 
она гонится: всѣ слова и дѣйствія его считались за 
непогрѣшимыя. Впослѣдствіи святитель Николай раз 
далъ бѣднымъ богатое наслѣдство, доставшееся ему отъ 
родителей, а себя посвятилъ исключительно па служе
ніе Богу и ближнимъ. Такъ онъ былъ кротокъ, мило
сердъ и человѣколюбивъ!

Но чтобы быть сострадательнымъ и благотворитель
нымъ къ ближнимъ, необходимо стяжать воздержаніе. 
Чѣмъ намъ пропитывать алчущихъ братій, если дд« 
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собственнаго чрева мы придумываемъ разныя снѣди; 
если мы забываемъ, что нища и питье имѣютъ назна
ченіе утолять голодъ и жажду, а мы употребляемъ для 
вкуса, пріятности и наслажденія. Какъ одѣнемъ на
гихъ, когда сами стараемся одѣться по послѣдней мо
дѣ, не сообразуясь съ своимъ званіемъ и состояніемъ; 
когда забываемъ, что назначеніе одежды—защищать 
тѣло отъ вреднаго вліянія стихій и прикрывать нашу 
наготу. Когда намъ смотрѣть за больными, если отъ 
невоздержанія сами постоянно страдаемъ разными не
дугами. Прихоть и излишество поселили во многихъ 
семьяхъ недостатки и нищету. Будучи виновниками 
недостаточности средствъ къ удовлетворенію неотлож
ныхъ нуждъ и необходимыхъ потребностей, безпечные 
и невоздержные люди, привыкшіе къ роскоши и нѣгѣ, 
смотрятъ на свою бѣдность, какъ на нѳиосильный 
крестъ, жалуются и ропщутъ на свою судьбу. Между 
тѣмъ и святитель Николай, и всѣ подвижники прези
рали богатство в, удалившись отъ міра, почитали ни
щету необходимымъ условіемъ къ достиженію спасенія, 
вполнѣ сознавая, что они находятся въ состояніи кре- 
стоношенія душеспасительнаго, ибо Самъ Іисусъ Хри
стосъ родился, росъ и всю жизнь провелъ въ бѣдно
сти—не имѣлъ гдѣ главы ггодклонить (Мо. 8, 20). Ску
дость въ потребностяхъ жизни, недостатки въ пищѣ, 
одеждѣ и жилищѣ самымъ чувствительнымъ образомъ 
даютъ намъ уразумѣть наше ничтожество и зависимость 
отъ Бога и отъ людей, пріучаютъ къ непрестаннымъ 
трудамъ и воздержной жизни. А гдѣ трудъ и береж
ливость, тамъ нѣтъ дурныхъ мыслей и грѣховныхъ 
пожеланій, тамъ достатокъ и порядки, и наоборотъ, 
гдѣ праздность и изнѣженность, тамъ разные соблазны, 
упадокъ хозяйства и бѣдность. По случаю же бѣдно
сти, происшедшей отъ лѣности и расточительности, 
нерѣдко бываютъ раздоры и несогласія. А ревность и 
гнѣвъ сокращаютъ дни (Сир. 30, 26). Кто приходить 
въ гнѣвъ, тотъ дѣлается собственнымъ палачомъ, тер
заетъ самого себя. Что можетъ быть жалче разгнѣван
наго человѣка? Подобно бурѣ, его внутренность при
ходитъ въ безпрестанное волненіе и разрушеніе (Іоан. 
Злат. бѳс. 22). А сколько у насъ бываетъ ссоръ и 
вражды по случаю пьянства и распутства, которыми 
нарушается семейное счастіе. Подлинно святитель Ни
колай служитъ для насъ учителемъ воздержанія. Еще 
въ младенчествѣ онъ въ среду и пятокъ только однаж
ды въ день, и то вечеромъ, вкушалъ матернее молоко. 
Съ малыхъ лѣтъ онъ оставилъ дѣтскія игры и удалял
ся отъ нескромныхъ бесѣдъ съ товарищами и особенно 
съ женщинами. Душу и тѣло онъ очищалъ строгимъ 
постомъ, непрерывнымъ бдѣніемъ, трезвленіемъ и тру
дами. Иногда цѣлые дни и ночи онъ находился въ 
храмѣ и проводилъ тамъ время въ молитвѣ, богемы- 
сліи и чтеніи божественныхъ книгъ. Строгое воздер
жаніе по отношенію къ сѳбѣ самому было причиною 
того, что и одежды его были просты. По случаю та
кого воздержанія святитель Николай и дожилъ до 
глубокой старости.

Укрѣпимъ же, братіѳ, христіанскую вѣру нашу, 
укрѣпимъ и терпѣніе наше среди скорбной и трудной 
жизни. Взирая на подвиги святителя Николая, имени 
котораго посвященъ придѣлъ нашего храма, постараем
ся подражать его жизни. Будемъ усердно просить свя
тителя Николая, чтобы онъ былъ нашимъ заступни
комъ и покровителемъ, чтобы онъ своимъ предстатель
ствомъ у престола Всевышняго ходатайствовалъ о 
ниспосланіи намъ помощи отъ Бога для пріобрѣтенія 
тѣхъ добродѣтелей, которыя украшали его и содѣлали 
наслѣдникомъ вѣчнаго блаженства. Аминь.

Свящ. 11. Лебединскій.

с о и т
Иванъ Ивановичъ Рядовой, воспитанникъ шестого 

класса семинаріи, быстро сбросилъ съ себя одѣяло, 
какъ-бы разбуженный толчкомъ въ бокъ, сѣлъ на 
постели, окинулъ глазами спальню семинарскаго обще
житія, потеръ глава, лобъ и, но увидя ничего подоз
рительнаго, снова улегся.

— „Нервы шалятъ**!., рѣшилъ онъ; накрылся одѣя
ломъ, по уже уснуть не могъ.

Рядовой послѣднія недѣли усиленно занимался 
науками: были выпускные экзамены, а онъ задался 
мыслію окончить семинарію со званіемъ студента.

Съ вечера Рядовой получилъ письмо отъ подруги 
дѣтства, отъ горячо любимой имъ дѣвушки, дочери 
священника родного села. Много свѣтлыхъ грезъ ро
илось въ пылкомъ мозгу влюбленнаго юноши; много 
плановъ рисовало возбужденное воображеніе будущаго 
(непремѣнно) сельскаго священника совмѣстно съ лю
бимой леоной—товарищемъ...

Яркое майское солнце ужо бросало цѣлые снопы 
лучей въ спальню, но еще крѣпко спали утомленные 
умственнымъ трудомъ молодые люди. Прислушиваясь 
къ звукамъ просыпающейся улицы, Рядовой, какъ ни 
старался, не могъ уснуть: неотвязно воэстановлялась 
въ памяти только -что видѣнная картина сна, властно 
завладѣвала всѣмъ вниманіемъ впозаино пробудившагося.

— Яркое лѣтнее солнце освѣщаетъ хатки родного 
села, маленькую церковь и дома духовенства. Вотъ 
сады, огороды; вотъ лугъ—пестрѣющій цвѣтами коверъ; 
вотъ извилистая, быстрая, какъ мысли, рѣчонка, а за 
ней небольшая, чарующая въ жаркій день своей прох
ладой березовая роща. Тѣнь Вани Рядового, еще ма
ленькаго мальчика, побыла въ двухъ— трехъ крестьян
скихъ хатенкахъ, заглянула въ сады и огороды, 
порхнула чрезъ пестрый коверъ луговъ, купаясь въ 
мягкой муравѣ душистыхъ нолей, не оставила рѣчку 
съ ея прелестью купанія въ жаркій лѣтній день, на
конецъ, насладившись полуденной нѣмой нѣгой рощи, 
очутилась за лѣскомъ... Чудо! Совершенно незнакомая 
необъятная яворомъ поляна; на ней возвышается гро
мада—домъ. Многоэтажный камепный дворецъ, новѣй
шей архитектуры, производя впечатлѣніе своею гран
діозностью, стилемъ, но давалъ полнаго удовлетворенія 
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своею законченностью и приспособленностью; потому- 
что не имѣлъ рамъ въ отверстіяхъ для оковъ и былъ 
безъ крыши. Не хватило-ли у владѣльца денегъ силъ 
и времени, только недодѣланное величественное зданіе, 
очевидно служащее жилищемъ милліоновъ народа, не 
давало защиты и полнаго удовлетворенія стремящемуся 
сюда народу. Толпы празднично одѣтаго крестьянскаго 
люда входятъ и снова выходятъ изъ дома. Старики, 
старухи, пожилые люди, среднихъ лѣтъ, парни, дѣвушки 
подростки и дѣти, точно по заказу празднично одѣтыо, 
веселясь на всѣ лады русской разудалой, разухабистой 
натуры, счатіемъ сіяя, безконечной толпой вливаются 
въ домъ—громаду. Тѣ-жѳ массы люда выходятъ изъ 
дворца другими дверями, какъ въ воду опущенные, съ 
унылыми и разочарованными лицами. Гдѣ ихъ празд
ничное настроеніе, гдѣ ихъ весельемъ сіяющія лица?! 
А по опушкѣ лѣса растянулись въ линію тысячи де
ревенскихъ курныхъ, полуразвалившихся хатенокъ... 
Туда направляются толпы унылаго народа.

— „Дострой зданіе: они будутъ веселы и счаст
лива!" гудитъ откуда-то громовой голосъ...

Долго еще семинаристъ Рядовой провалялся въ 
постели, не имѣя силъ заснуть, иль подняться, какъ-бы 
зачарованный картиной сна. Семинаристы тихо начали 
одинъ—за однимъ подыматься съ постели и уходить 
ивъ спальни. Звонокъ. Всталъ и Рядовой.

Еще протянулось нѣсколько рабочихъ дней; и, 
наконецъ, студентъ семинаріи Иванъ Ивановичъ Ря
довой въ родномъ домѣ, вблизи отъ предмета своей 
любви, близко къ цѣли своихъ мечтаній. Безъ тя
гучихъ процедуръ совершился обрядъ благословенія 
и обрученія молодыхъ людей: всѣ узко были под
готовлены къ предстоящей свадьбѣ; ждали лишь, по
ка Рядовой кончитъ ученіе и получитъ мѣсто. Самъ 
ректоръ семинаріи просилъ Преосвященнаго дать Ря
довому, какъ образцовому ученику и высоконравствен
ному человѣку, священническое мѣсто: и Владыка въ 
примѣръ другимъ предоставилъ мѣсто сельскаго священ
ника достойному студенту семинаріи прямо со скамьи. 
Тихо прошла свадьба. Молодые вмѣстѣ уѣхали въ 
губернскій городъ, гдѣ Рядовой былъ посвященъ во 
діакона и священника, потомъ, забравши приданое, 
отправились намѣсто служенія о. Ивана Рядового.

Село Приволье, куда былъ опредѣленъ о. Иванъ, 
находилось далеко отъ губернскаго города и отъ же
лѣзной дороги; глухое, захолустное село съ ого при
ходскими деревушками не обращало до сихъ поръ 
особаго вниманія и попеченія губернскихъ властей и 
духовнаго начальства. Жители Приволья и окрестностей 
его платили государственныя, земскія повинности, 
платили исправно, хоть и не всегда охотно, за службы 
и требы много лѣтъ здѣсь служившему священнику; 
но въ устройствѣ своей соціально-экономической жизни, 
въ духовной жигни были предоставлены сами-сѳбѣ. 
Бѣдность, пьянство, лѳжебочпичество, абсолютное от
сутствіе грамотныхъ, за неимѣніемъ въ окрестности 

школы, дикіе правы и обычаи совершенно поразили 
молодого священника и его леону—сотоварища.

— „Ну, Маничка, мы буквально въ дебряхъ; вотъ 
теперь начнемъ осуществлять наши мечты: здѣсь 
обширное поле для служенія меньшему брату и че
ловѣчеству по завѣту Учителя любви!"—такъ говорилъ 
о. Иванъ молодой женѣ, оэнакомясь за нѣсколько дней 
съ состояніемъ своей паствы.

И дѣйствительно, дружно, забывая часто о себѣ, 
молодые батюшка и матушка энергично начали врачевать 
и обновлять духовную и нравственную, бытовую и 
матеріальную жизнь прихожанъ Приволья Трудами о. 
Ивана и его жены за три года нельзя было узнать 
стараго привольскаго прихода: явилась церковно-при
ходская школа, братство, общество трезвости, братская 
чайная съ библіотекой; наладились эимнія чтенія съ 
туманными картинами на духовно-нравственныя и 
священно-бытовыя темы и пр. и пр. И вездѣ о. Иванъ 
съ матушкой впереди, вездѣ для всѣхъ—наглядный 
примѣръ.

— „Отецъ ты нашъ родной!" говорили прихожане 
своему любимому батюшкѣ, желая выразить силу бла
годарности, степень признательности христіанскому 
священиику-гумаиисту, священннку-учителю. И дѣй
ствительно, слово „отецъ" могло больше и сильнѣй 
всякаго слова опредѣлить личность и поступки о. Ивана 
по отношенію къ своимъ дѣтямъ-прихожанамъ. Но 
было въ приходѣ ни одного горя, ни одной радости, 
которыя-бы внимательный батюшка не раздѣлилъ со 
своими прихожанами. Но было пи одной душевной 
раны иль матеріальнаго лишенія, которыя-бы но взялся 
врачевать отецъ-священникъ, отецъ-благодѣтель. Дать 
практическій совѣтъ, поруководить въ раціональномъ 
веденіи хозяйства, дать первую медицинскую помощь 
до пріѣзда врача иль фельдшера, примирить враж
дующихъ сельчанъ иль членовъ семьи, нравственно 
повоздѣйствовать на вапившаго поселянина грубіяна и 
драчуна въ родной семьѣ, помочь нѣскольскими собствен
ными рублями безпомощпому неудачнику-землеробу иль 
расположить къ т< му-жо богатаго,—вотъ сфера дѣятель
ности о. Ивана, какъ свя щей пика-благодѣтеля.

По было случая, чтобы о. Иванъ отказалъ истинно
нуждающемуся прихожанину, если лично могъ помочь. 
„Что посѣешь, то и пожнешь",—говоритъ пословица. 
Тѣмъ же платили священнику-благодѣтелю и призна
тельные крестьяне: сосѣдніе священники обижаются, 
что нанять па работу некого, что крестьяне дома 
сидятъ, а работать не идутъ и но помотаютъ духовен
ству въ ихъ нолевыхъ работахъ. По то въ приходѣ о. 
Иван'Ч не успѣетъ, бывало, работникъ сказать но де
ревнѣ, что батюшка на—завтра думаетъ убирать по
косъ; глядишь, десять пятнадцать хозяевъ ужъ пред
лагаютъ прислать человѣка помочь родному-благодѣтелю.

— „Боже, какъ добры, какъ признательны, какъ 
отзывчивы люди!"— восклицалъ у себя въ комнатѣ 
батюшка, вовсе не ставя на видъ то, что лучшимъ
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примѣромъ-то, лучшимъ руководителемъ для поступковъ 
прихожанъ служатъ поступки и вся жпзпь священника- 
гѵманиста, образецъ учителя христіанина.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Волостной писарь.
И я въ Пелымь, въ уѣздъ Тарусскій, 
Попалъ, какъ нѣкогда Биронъ. 
Остзеецъ тотъ, я кровный русскій, 
Правитель былъ я, какъ и онъ.
Тіо только сч. разницею тою; 
Тогъ правилъ цѣлою страной, 
.Я правилъ волостью одною, 
Хотя совмѣстно съ старшиной.
Мой старшина былъ плутъ—плутовскій 
И мужиченковъ надувалъ,
А волость звалась „Заворовской1' 
По я, „ей ей“ пѳ воровалъ.
Бъ моей ІІелымѣ много хуже, 
Чѣмъ у Бирона самого;
Имѣлъ онъ кое-что къ тому же, 
Я жъ не имѣю ничего.
Тотъ властью засланъ въ заточенье, 
Я заточенъ моей судьбой, 
Тому данъ домъ и отопленье, 
А мнѣ ведомъ—амбарч. худой!
Писалъ я нѣжныя посланья, 
Пѣлъ о природѣ, о веснѣ, 
За что-жъ тяжеле наказанье 
Дано, чѣмъ фонъ-барону, мнѣ?
По службѣ только упущенье 
Одно за мною и было, 
Что въ волостномъ своемъ правленьѣ 
Писалъ всегда я па бѣло.
По посудите въ самомъ дѣлѣ— 
Я выражаюсь безъ прикрась- 
Ііе сочинять же три недѣли 
Двумъ старостамъ одинъ приказъ.
Иль отношеніе въ управу 
Чернить и мазать и бѣлить, 
Иль съ старшиной про лён'ь и траву 
До полуночи говорить.
Хоть годъ болтай, народъ дервенскій 
Не будетъ отъ того съ травой,
По разсуждала, не такъ нашъ земскій, 
(Замѣтно была, опа. са. головой).
II я извергнутъ изъ правленья, 
А мой проступокъ была, таковъ— 
Нашли, что много упущенья 
Въ томъ, что немного черняковъ?!

И вотъ теперь сижу въ избушкѣ., 
Взамѣнъ окна мнѣ служитъ щель, 
Обѣда, лишь черствыя ватрушки, 
Картошка, рѣдька, иль кисель.
Но кака, поэтъ я снеса. бы голода.,
ІІо ужъ, какъ писарь волостной,
Не въ силахъ выдержать, кака, молота. 
Въ желудкѣ бухаета. порой.
О, выводи меня скорѣе, 
Судьба проказница, на свѣта.!
И за одно ужъ, не жалѣя, 
Пришли мпѣ денега. на обѣдъ.
Или обѣдъ и, я смиряюсь,
Обида будетъ ни на комъ;
Не любятъ умныхъ— постараюсь 
Я притвориться дуракомъ.
Тогда я земскому мила, буду, 
Хотя ужъ „бѣловымъ" аминь,
И я вѣкъ помнить не забуду 
Свою тарусскую Пелымь.

к д.
Епархіальныя извѣстія.

Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвя
щенства.

1) Матовскому волостному старшинѣ, крестьянину 
дор. Корякина Алексѣю Яковлеву Петрухину, за со
дѣйствіе построенію новаго каменнаго храма въ солѣ 
Рождествѣ при Угрѣ, Медынскаго уѣзда, особенными 
своими трудами и распоряженіями, а также и креди
томъ изъ своихъ средствъ. 2) Крестьянину дер. Са
бельникова Ивану Дементьеву Голованову, за усердное 
соревнованіе дѣлу построенія новаго храма своими 
пожертвованіями всего на 266 руб. 75 кои. 3) кресть
янину дер. Малой-Дуднѣ Ивану Епифанову Крысалову 
за содѣйствованіе скорѣйшему приведенію въ оконча
тельный видъ внутренняго убранства новаго храма по
жертвованіемъ разныхъ священныхъ предметовъ, всего 
на 223 руб. 4) Землевладѣльцу почетному гражданину 
Василію Александровичу Данилову за содѣйствіе дѣлу 
построенія новаго храма своими пожертвованіями раз 
пыхъ предметовъ на 100 руб. 5) заштатному священ
нику церкви села Смахтина, Малоярославецкаго уѣзда, 
Александру Ивановичу ІІѳнарокомову, за содѣйствіе 
дѣлу быстрой перевозкѣ и постановки мраморнаго ико
ностаса и другихъ тяжелыхъ и цѣнныхъ предметовъ 
для новаго храма, пожертвованіемъ 100 руб. 6) Кресть
янскимъ вдовамъ села Товаркова Даріи Алексѣеной Кор- 
нѣевой и дер. Муковкиной Маринѣ Матнѣеной Гусевой, 
за содѣйствіе построенію новаго храма, пожертвовав
шимъ первою 200 руб., а послѣднею 150 руб. 7) Кре
стьянину сельца Матова Ильѣ Григорьеву Ковалеву,
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своею законченностью и приспособленностью; потому- 
что но имѣлъ рамъ въ отверстіяхъ для оковъ п былъ 
безъ крыши. ]Іѳ хватило-ли у владѣльца денегъ силъ 
и времени, только недодѣланное величественное зданіе, 
очевидно служащее жилищемъ милліоновъ парода, не 
давало защиты и полнаго удовлетворенія стремящемуся 
сюда пароду. Толпы празднично одѣтаго крестьянскаго 
люда входятъ и снова выходятъ изъ дома. Старики, 
старухи, пожилые люди, среднихъ лѣтъ, парни, дѣвушки 
подростки и дѣти, точно по заказу празднично одѣтыо, 
веселясь на всѣ лады русской разудалой, разухабистой 
натуры, счатіѳмъ сіяя, безконечной толпой вливаются 
въ домъ—громаду. Тѣ-жѳ массы люда выходятъ изъ 
дворца другими дверями, какъ въ воду опущенные, съ 
унылыми и разочарованными лицами. Гдѣ ихъ празд
ничное настроеніе, гдѣ ихъ весельемъ сіяющія лица?! 
А по опушкѣ лѣса растянулись въ линію тысячи де
ревенскихъ курныхъ, полуразваливіпихся хатенокъ... 
'Гуда направляются толпы унылаго народа.

— „Дострой вданіе: они будутъ веселы и счаст
лива!" гудитъ откуда-то громовой голосъ...

Долго еще семинаристъ Рядовой провалялся въ 
постели, не имѣя силъ заснуть, иль подняться, какъ-бы 
зачарованный картиной спа. Семинаристы тихо начали 
одинъ—за однимъ подыматься съ постели и уходить 
изъ спальни. Звонокъ. Всталъ и Рядовой.

Еще протянулось нѣсколько рабочихъ дней; и, 
наконецъ, студентъ семинаріи Иванъ Ивановичъ Ря
довой въ родномъ домѣ, вблизи отъ предмета своей 
любви, близко къ цѣли своихъ мечтаній. Везъ тя
гучихъ процедуръ совершился обрядъ благословенія 
и обрученія молодыхъ людей: всѣ уже были под
готовлены къ предстоящей свадьбѣ; ждали лишь, по
ка Рядовой кончитъ ученіе и получитъ мѣсто. Самъ 
ректоръ семинаріи просилъ ІІроосвященнаго дать Ря
довому, какъ образцовому ученику и высоконравствен
ному человѣку, священническое мѣсто: и Владыка въ 
примѣръ другимъ предоставилъ мѣсто сельскаго священ
ника достойному студенту семинаріи прямо со скамьи. 
Тихо прошла свадьба. Молодые вмѣстѣ уѣхали въ 
губернскій городъ, гдѣ Рядовой былъ посвященъ во 
діакона и священника, потомъ, забравши приданое, 
отправились намѣсто служенія о. Ивана Рядового.

Село Приволье, куда былъ опредѣленъ о. Иванъ, 
находилось далеко отъ губернскаго города и отъ же
лѣзной дороги; глухое, захолустное село съ его при
ходскими деревушками не обращало до сихъ поръ 
особаго вниманія и попеченія губернскихъ властей и 
духовнаго начальства. Жители Приволья и окрестностей 
его платили государственныя, земскія повинности, 
платили исправно, хоть и не всегда охотно, за службы 
и требы много лѣтъ здѣсь служившему священнику; 
по въ устройствѣ своей соціально-экономической жизни, 
въ духовной жизни были предоставлены сами-сѳбѣ. 
Бѣдность, пьянство, лежебочпичество, абсолютное от
сутствіе грамотныхъ, за неимѣніемъ въ окрестности 

школы, дикіе правы и обычаи совершенно поразили 
молодого священника и его жену—сотоварища.

— „Ну, Мапичка, мы буквально въ дебряхъ; вотъ 
теперь начнемъ осуществлять наши мечты: здѣсь 
обширное поле для служенія меньшему брату и че
ловѣчеству по завѣту Учителя любви!"—такъ говорилъ 
о. Иванъ молодой женѣ, ознакомясь за нѣсколько дней 
съ состояніемъ своей паствы.

И дѣйствительно, дружно, забывая часто о себѣ, 
молодые батюшка и матушка энергично начали врачевать 
и обновлять духовную и нравственную, бытовую и 
матеріальную жизнь прихожанъ Приволья Трудами о. 
Ивана и его жены за три года нельзя было узнать 
стараго привольскаго прихода: явилась церковно-при
ходская школа, братство, общество трезвости, братская 
чайная съ библіотекой; наладились эимпія чтенія съ 
туманными картинами на духовно-нравственныя и 
священно-бытовыя темы и пр. и пр. И вездѣ о. Иванъ 
съ матушкой впереди, вездѣ для всѣхъ—наглядный 
примѣръ.

— „Отецъ ты нашъ родной!" говорили прихожане 
своему любимому батюшкѣ, желая выразить силу бла
годарности, степень признательности христіанскому 
свящеппику-гумаписту, священнику-учитолю. И дѣй
ствительно, слово „отецъ" могло больше и сильнѣй 
всякаго слова опредѣлить личность и поступки о. Ивана 
по отношенію къ своимъ дѣтямъ-прихожанамъ. Пѳ 
было въ приходѣ ни одного горя, пи одной радости, 
которыя-бы внимательный батюшка не раздѣлилъ со 
своими прихожанами. Не было пи одной душевной 
раны иль матеріальнаго лишенія, которыя-бы но взялся 
врачевать отецъ-священникъ, отецъ-благодѣтель. Дать 
практическій совѣтъ, поруководить въ раціональномъ 
веденіи хозяйства, дать первую медицинскую помощь 
до пріѣзда врача иль фельдшера, примирить враж
дующихъ сельчанъ иль членовъ семьи, нравственно 
повоздѣйствовать на запившаго поселянина грубіяна и 
драчуна въ родной семьѣ, помочь нѣскольскими собствен
ными рублями безпомощному неудачнику-землеробу иль 
располодсить къ т< му-жс богатаго,—вотъ сфера дѣятель
ности <і. Ивана, какъ священпика-благодѣтеля.

По было случая, чтобы о. Иванъ отказалъ истинно
нуждающемуся прихожанину, если лично могъ помочь. 
„Что посѣешь, то и пожнешь",—говоритъ пословица. 
Тѣмъ же платили свяіценнику-благодѣтелю и призна
тельные крестьяне: сосѣдніе священники обижаются, 
что нанять на работу некого, что крестьяне дома 
сидятъ, а работать не идутъ и но помогаютъ духовен
ству въ ихъ полевыхъ работахъ. Не то въ приходѣ о. 
Иван»: не успѣетъ, бывало, работникъ сказать по де
ревнѣ, что батюшка на—завтра думаетъ убирать по
косъ; глядишь, десять пятнадцать хозяевъ ужъ пред
лагаютъ прислать человѣка помочь родному-благодѣтелю.

— „Боже, какъ добры, какъ признательны, какъ 
отзывчивы люди!"— восклицалъ у себя въ комнатѣ 
батюшка, вовсе не ставя на видъ то, что лучшимъ
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примѣромъ-то, лучшимъ руководителемъ для поступковъ 
прихожанъ служатъ поступки и вся жизнь свящѳнника- 
гѵ маниста, образецъ учителя христіанина.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Волостной писарь.
.11 я въ Пелымь, въ уѣздъ Тарусскій, 
Попалъ, какъ нѣкогда Биронъ. 
Остзеецъ тогъ, я кровный русскій, 
Правитель былъ я, какъ и онъ.
Тіо только съ разницею тою: 
Тотъ правилъ цѣлою страной, 
.11 правилъ волостью одною, 
Хотя совмѣстно съ старшиной.
Мой старшина былъ плутъ—плутовскій 
И мужиченковъ надувалъ,
А волость звалась „Заворовской*' 
По я, „ей ей“ не воровалъ.
Въ моей ІІелымѣ много хуже, 
Чѣмъ у Бирона самого;
Имѣлъ онъ кое-что къ тому же,
Я жъ не имѣю ничего.
Тотъ властью засланъ въ заточенье, 
Я заточенъ моей судьбой, 
Тому данъ домъ и отопленье, 
А мнѣ не домъ—амбаръ худой!
Писалъ я нѣжныя посланья, 
Пѣлъ о природѣ, о веснѣ, 
За что-жъ тяжеле наказанье 
Дано, чѣмъ фонъ-барону, мнѣ?
По службѣ только упущенье 
Одно за мною и было,
Что въ волостномъ своемъ правленьѣ 
Писалъ всегда я на бѣло.
По посудите въ самомъ дѣлѣ— 
И выражаюсь безъ прикрасъ — 
По сочинять же три недѣли 
Двумъ старостамъ одинъ приказъ.
Иль отношеніе въ управу 
Чернить и мазать и бѣлить, 
Иль Съ старшиной про лёнъ и траву 
До полуночи говорить.
Хоть годъ болтай, народъ дѳрвенскій
I Іѳ будетъ отъ того съ травой,
По разсуждалъ не такъ нашъ земскій, 
(Замѣтно былъ онъ съ головой).
II я извергнутъ изъ правленья,
А мой проступокъ былъ таковъ— 
Нашли, что много упущенья 
Въ томъ, что немного черняковъ?!

И вотъ теперь сижу въ избушкѣ, 
Взамѣнъ окна мнѣ служитъ щель, 
Обѣдъ лишь черствыя ватрушки, 
Картошка, рѣдька, иль кисель.
Но какъ поэтъ я снесъ бы голодъ,
Но ужъ, какъ писарь волостной,
Не въ силахъ выдержать, какъ молотъ 
Въ желудкѣ бухаетъ порой.
О, выводи меня скорѣе, 
Судьба проказница, па свѣтъ!
И за одно ужъ, не жалѣя, 
Пришли мпѣ денегъ на обѣдъ.
Пли обѣдъ и, я смиряюсь, 
Обида будетъ ни на комъ;
Не любятъ умныхъ—постараюсь 
Я притвориться дуракомъ.
Тогда я земскому милъ буду, 
Хотя ужъ „бѣловымъ" аминь,
И я вѣкъ помнить не забуду 
Свою тарусскую Пелымь.

М. Д.

Епархіальныя извѣстія.

Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвя
щенства.

1) Матовскому волостному старшинѣ, крестьянину 
дер. Корькнна Алексѣю Яковлеву Петрухину, за со
дѣйствіе построенію новаго каменнаго храма въ селѣ 
Рождествѣ при Угрѣ, Медынскаго уѣзда, особенными 
своими трудами и распоряженіями, а также и креди
томъ изъ своихъ средствъ. 2) Крестьянину дер. Са
бельникова Ивану Дементьеву Голованову, за усердное 
соревнованіе дѣлу построенія новаго храма своими 
пожертвованіями всего на 266 руб. 75 кои. 3) кресть
янину дор. Малой-Дудпѣ Ивану Епифанову Крысолову 
за содѣйствованіе скорѣйшему приведенію въ оконча
тельный видъ внутренняго убранства новаго храма по
жертвованіемъ разныхъ священныхъ предметовъ, всего 
на 223 руб. 4) Землевладѣльцу почетному гражданину 
Василію Александровичу Данилову за содѣйствіе дѣлу 
построенія новаго храма своими пожертвованіями раз 
пыхъ предметовъ на 100 руб. 5) заштатному священ
нику церкви села Смахтина, Малоярославецкаго уѣзда, 
Александру Ивановичу ІІонарокомову, за содѣйствіе 
дѣлу быстрой перевозкѣ и постановки мраморнаго ико
ностаса и другихъ тяжелыхъ и цѣнныхъ предметовъ 
для новаго храма, полсѳртвованіемъ 100 руб. 6) Кресть
янскимъ вдовамъ села 'Говоркова Даріи Алексѣевой Кор- 
нѣевой и дер. Муковкипой Маринѣ Матвѣевой Гусевой, 
за содѣйствіе построенію новаго храма, пожертвовав
шимъ первою 200 руб., а послѣднею 150 руб. 7) Кре
стьянину сельца Матова Ильѣ Григорьеву Ковалеву,
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за усердіе при отбываніи безплатныхъ подводъ по подвозу 
строительныхъ матеріаловъ во всякое время. 8) Сбор
щикамъ крестьянамъ сельца Матова Пимену Григорье
ву Гришину и Ивану Васильеву Можаровѵ, за содѣй
ствіе построенію новаго храма сборомъ первымъ <510 
руб., а послѣднимъ болѣе 1500 руб. 9) Подрядчику 
ночныхъ работъ Никитѣ Онисимову Уткову за содѣй' 
ствіе построенію новаго храма, устройствомъ духоваго 
отопленія, сводовъ для половъ и трехъ церковныхъ 
крылецъ въ продолжительный кредитъ болѣе 600 руб.
10) Калужской купеческой вдовѣ Александрѣ Степа
новнѣ Ченцовой и ея сыну купцу Василію Семеновичу 
Ченцову, за отпускъ разныхъ видовъ желѣзнаго товара 
въ кредитъ на нѣсколько сотъ руб. и другихъ матері
аловъ въ продолжительный кредитъ. 11) Почетному 
классному художнику Василію Ивановичу Орлову за 
составленіе краткаго проекта мраморнаго иконостаса 
съ художественнымъ его осуществленіемъ 12) Главному 
мастеру мраморщику, крестьянину дер Сабельникова 
Михаилу Николаеву Милюкову, за усердіе и аккурат
ную, безъ ущербовъ церковнымъ средствамъ, постановку 
мраморнаго иконостаса и мраморныхъ клировыхъ кі
отовъ. 18) Московскому архитоктору-художнику Васи
лію Николаевичу Баіптирову, за содѣйствіе дѣлу, по
строенія новаго храма своимъ ограниченнымъ гонора
ромъ, за труды по наблюденію ва сооруженіемъ новаго 
храма и отвѣтственность за его прочность. 14) Мо
сковскому иконописцу Герасиму Дорофеевичу Почет
ному, за содѣйствіе дѣлу внутренняго убранства новаго 
храма сооруженіемъ трехъ иконъ на стеклѣ въ не
опредѣленный кредитъ болѣе 150 руб. и 15) Москов
скому подрядчику плотницкихъ и столярныхъ работъ 
Ѳедору Григорьеву Кулакову, за содѣйствіе къ дѣлу 
внутренняго убранства новаго храма устройствомъ зим
нихъ рамъ и дверей изъ своего матеріала и къ тому 
же устроилъ и колоды для дверей и рамъ изъ своего 
матеріала. Съ выдачею всѣмъ вышепоименованнымъ 
лицамъ установленныхъ свидѣтельствъ.

Объявляется признательность Епархіальнаго Начальства.
Сельскимъ обществамъ Медынскаго уѣзда деревень: 

Корокино, Большой Рудни, Малой Рудни, Сабельнико
ва, Стѳфанькова, Вшивки, сельца Матова и мѣстному 
церковно-приходскому попечительству за содѣйствіе 
къ постройкѣ "новаго каменнаго храма въ селѣ Рож ѳ- 
ствѣ при Угрѣ, того же уѣзда.

Рукоположенъ во священника окончившій курсъ 
калужской духовной семинаріи, Василій Знаменскій 
къ церкви села Троицкаго, Жиздриискаго уѣзда, 21 
ноября.

Опредѣленъ на вакансію священника къ церкви 
села Челищѳва, Медынскаго уѣзда, заштатный священ
никъ церкви села Толмачева, Тарусскаго уѣзда, Миха
илъ Преображенскій, 1 декабря.

Перемѣщенъ псаломщикъ въ санѣ діакона церкви 
села Огори, Жизірипскаго уѣзда, Никаноръ Маркевичъ 
къ церкви села Бора, Тарусскаго уѣзда, 4 декабря.

Посвященъ въ стихарь псаломщикъ церкви села 
Любыши, Жиздриискаго уѣзда, Михаилъ Георгіевскій, 
2 декабря.

Увольняются: а) отъ должности за принятіемъ въ 
военную службу: 1) исправляющій должность псалом
щика церкви села Волковскаго, Тарусскаго уѣзда, Ва
силій Свѣтловъ, 21 октября; 2) псаломщикъ церкви 
села Буринова, Тарусскаго уѣзда, Владиміръ Полунинъ, 
24 октября; б) за штатъ, согласно прошеніямъ, пса
ломщикъ церкви села Лопатина, Тарусскаго уѣзда, Ва
силій Соколовъ, 7 ноября; 2) псаломщикъ церкви села 
Никола-Долъ, калужскаго уѣзда, Семенъ Протасовъ, 
13 августа.

Исключаются изъ списковъ умершіе: 1) священ
никъ церкви села Спасъ-Дѳмѳнска, Мосальскаго уѣзда, 
Николай Соколовъ, 23 ноября; 2) священникъ церкви 
села Мосалова, Боровскаго уѣзда, Евгеній Молочковскій, 
26 ноября; 3) псаломщикъ церкви села Бора, Тарус
скаго уѣзда, Петръ Титовъ, 15 ноября; 4) псаломщикъ 
церкви села Кутепова, Малоярославецкаго уѣзда, Сер
гѣй Миловидовъ, 25 августа.

Имѣются праздныя мѣста:
Священническія: 1) при церкви села Краснаго, Воров

скаго уѣзда; (см. № 15 Вѣстника); 2) при церкви села 
Заборовской Слободки, Поремышльскаго уѣзда; (см. № 20 
Вѣстника); 3) при церкви с. Шуи, Мосальскаго уѣзда; 
4) при церкви села Чѳрнышена, Козельскаго уѣзда; 
(см. № 30 Вѣсти.); 5) при церкви села Мосалова, 
Боровскаго уѣзда; (см. № 31 Вѣсти); 6) при церкви 
села Матюкова, Перемышльскаго уѣзда; 7) при церкви 
села Анисова Городища, Жиздриискаго уѣзда; (емтр. 
№ 32 Вѣстника); 8) при церкви села Чѳмоданова, 
Мещовскаго уѣзда: (душ. муж. пола 909; земли 36 дес.; 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; жа
лованья 294 р.; дома церковнаго нѣтъ); 9) при церкви 
села ПІалова, Мещовскаго уѣзда; (душ. муж пола 607; 
земли 38 десят.; причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика; жалованья 294 р.;дома церковнаго нѣтъ); 
10) при церкви села Рыченокъ, Перемышльскаго уѣзда; 
(душ. муж. пола 606; земли 36 десят.; причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика; жалованья 294 руб.; 
дома церковнаго нѣтъ).

Діаконскія: 1) при церкви сола Фроловскаго, Ко
зельскаго уѣзда; (душ. муж. вола 1053, земли 34 дес.; 
причтъ состоитъ из’ь священника, діакона и псаломщика; 
жалованья не положено; дома церковнаго нѣтъ).

Псаломщическія: 1) при церкви села Волковскаго, 
Тарусскаго уѣзда; 2) при церкви села Буринова, того-жѳ 
уѣзда, (см. № 31 Вѣсти.); 3) при церкви села Кутѳ- 
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попа, Малоярославецкаго уѣэда, (см. Вѣстникъ № 32); 
4) при церкви села Огори,Жиздриноваго уѣзда; (см. № 32 
Вѣсти.) 5) при церкви села Хрусталей, Малоярославец
каго уѣзда: (дупі. муж. пола 607; земли 46 десят.; 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; жа
лованья 08 руб.; домъ церковный.

Кратк и біографическія свѣдѣнія о лицахъ, слу
жащихъ въ духовно учебныхъ заведеніяхъ Ка

лужской епархіи, къ 1 сентября 1907 года ').
11. Преподаватель введенія въ православное бого

словіе, догматическаго богословія и нравственнаго бого
словія Иванъ Ивановичъ Троицкій, 29 лѣтъ. Окончилъ 
курсъ Московской духовной академіи въ 1902 году. 20 
февраля 1903 года назначенъ на настоящее мѣсто. Хо
лостъ.

12. Учитель церковнаго пѣнія, надворный совѣтникъ, 
Иванъ Ивановичъ Ратмировъ, 41 года, сынъ псалом
щика города Калуги. Окончилъ курсъ въ Калужской 
духовной семинаріи со степенью студента. Въ 1887 
году опредѣленъ учителемъ церковнаго пѣнія въ Калуж
ской сѳмгінаріп. Имѣетъ ордена: св. Анны 3-й ст. и 
св. Станислава 3-й ст. и медаль въ память Императора 
Александра III. Женатъ, имѣетъ 6-ть дѣтой.

Помощники инспектора семинаріи.
1- й Помощникъ инспектора, кандидатъ богословія 

Кіевской духовной академіи, Викторъ Михайловичъ Пок
ровскій, 29 лѣтъ, сынъ псаломщика г. 'Гулы, среднее 
образованіе получилъ въ Тульской духовной семинаріи, 
въ академію поступилъ въ 1899 г., а окончилъ курсъ 
въ 1903 году, 17 іюля 1903 года опредѣленъ на долж
ность помощника инспектора въ Калужскую духовную 
семинарію. Холостъ.

2- й Помощникъ инспектора семинаріи, кандидатъ бо
гословія Алексѣй Ивановичъ Діанинъ, 28 лѣтъ.

3- й Помощникъ инспектора семинаріи, кандидатъ 
богословія Василій Ивановичъ Гомеровъ.

Надзиратель, должность вакантна.

Экономъ Калужской духовной семинаріи и діаконъ 
семинарской Іоанно-Богословской церкви Семенъ Семе
новичъ Троицкій, 52 лѣтъ, сынъ псаломщика села 
Ооминичъ, Жиздринскаго уѣзда, обучался въ Мещовскомъ 
духовномъ училищѣ и уволенъ изъ 3 класса въ 1871 
году; 15 лѣтъ, съ 1872 по 1886 годъ, состоялъ письмо
водителемъ въ разныхъ вѣдомствахъ, въ томъ числѣ 1 
годъ 4 мѣсяца былъ въ государственномъ ополченіи 
Дунайской дѣйствующей арміи (въ 1877—1878 гг.); 
состоялъ псаломщикомъ послѣдовательно: въ сблѣЛазин- 
кахъ, въ градо-Калужской Мѵроносицкой церкви, въ 
Калужскомъ каоѳдральномъ соборѣ съ 1886 по 18 мая 
1894 года, съ 1894 г. діакономъ въ селѣ Шанскомъ

>) Продолж. См. Церк.-Обществ. Вѣстн. № 32, 1907 г.

Заводѣ, вт. градо Калужской Космодаміанской и семи
нарской Іоанно Богословской церквахъ; слушалъ при 
Калужской семинаріи миссіонерскіе курсы; занимался 
письмоводствомъ при правленіи Калужской семинаріи 
и Калужскомъ ѳпархіальномч. училищномъ Совѣтѣ; съ 
27 сентября 1901 г. состоитъ экономомъ Калужской 
духовной семинаріи; имѣетъ двѣ медали: въ память 
русско-турецкой войны и въ память Императора 
Александра III; за обученіе приходскихъ дѣтей пѣнію 
и молитвамъ преиодано ему архипастырское благо
словеніе, съ выдачей свидѣтельства. Женатъ, имѣетъ 
7 человѣкъ дѣтей.

Духовникъ Калужской духовной семинаріи, священ
никъ Георгій Соколовъ, въ сей должности съ сентября 
мѣсяца 1907 года.

Врачъ, надворный совѣтникъ, Алексѣй Ивановичъ 
Орловъ изъ потомственныхъ почетныхъ гражданъ, 
35 лѣтъ. По окончаніи курса медицинскихъ наукъ въ 
Императорскомъ Московскомъ университетѣ въ 1896 г. 
утвержденъ, по выдержана надлежащаго испытанія, 
въ званіи уѣзднаго врача 1896 года. 1897 года зачис
ленъ по военному вѣдомству въ запасъ чиновниковъ 
военно-медицинскаго вѣдомства. 1898 г. 6 ноября орди
наторъ Калужской губернской земской больницы. 1904 г. 
10 марта врачъ при больницѣ Калужской семинаріи. 
Женатъ и имѣетъ сына.

Почетный блюститель по хозяйственной части 
Калужскій купецъ Владиміръ Сергѣевичъ Капыринъ.

Калужское Духовное Училище.
Смотритель училища, статскій совѣтникъ Николай, 

Николаевичъ Протасовъ, сынъ священника, 43 лѣтъ; 
окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія въ 
Московской духовной академіи въ 1888 году; 15 ок
тября 1888 г. преподаватель русскаго языка въ Ка
лужскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ; съ декабря 
1888 года преподаватель Закона Божія вт. III классѣ 
обоихъ отдѣленій Калужскаго мужского духовнаго учи
лища; 14 декабря 1889 года преподаватель латинскаго 
языка по 2 отдѣленію въ томъ же училищѣ; 7 октября 
1897 года преподаватель русскаго и церковно-славян
скаго языка въ старшихъ классахъ по 1 отдѣленію 
того же училища; съ 11 сентября 1903 г. помощникъ 
смотрителя Калужскаго духовнаго училища; съ 8 фев
раля 1906 года смотритель того же училища. Имѣетъ 
ордена св. Анны 3 и 2 ст. и св. Станислава 2 ст. 
Женатъ и имѣетъ сына и дочь.

Помощникъ смотрителя, священникъ Іоаннъ Геор 
гіевичъ Веніаминовъ, сынъ чиновника, 41 года; окон
чилъ курсъ со степенью кандидата богословія въ Мос
ковской духовной академіи въ 1895 году; 1 февраля 
1896 г. преподаватель греческаго языка въ Измай
ловскомъ духовномъ училищѣ; 20 августа 1897 г. 
законоучитель православнаго исповѣданія Оренбургской 
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гимназіи; 29 августа 1897 года посвященъ въ санъ 
священника; С> октября 1898 года законоучитель пра
вославнаго исповѣданія Митавскаго реальнаго училища; 
8 января 1899 г. законоучитель православнаго испо
вѣданія Невельской Александровской и Ревельской 
женской гимназіи; 23 марта 1906 г. помощникъ смотри
теля Калужскаго духовнаго училища. Имѣетъ набед
ренникъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ. 
Женатъ и имѣетъ сына.

Преподаватели по I отдѣленію:

Учитель русскаго и церковно-славянскаго языка въ 
старшихъ классахъ, кандидатъ богословія Алексѣй 
Николаевичъ Спасскій, сынъ священника, 28 лѣтъ, 
окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія въ 
Московской духовной академіи въ 1903 г.; съ 24 ок
тября 1903 г. помощникъ инспектора Калужской духов
ной семинаріи; съ 16 февраля 1904 г. преподаватель 
русскаго и церковно-славянскаго языка въ старшихъ 
классахъ по 1 отдѣленію Калужскаго духовнаго учи
лища. Вдовъ.

Преподаватель русскаго церковно-славянскаго языка 
въ 1 классѣ, надворный совѣтникъ, Григорій Петровичъ 
Ильинскій, сынъ священника, 47 лѣтъ; окончилъ курсъ 
въ Калужской духовпой семинаріи, съ званіемъ сту
дента въ 1881 году; съ октября 1882 г. учитель зем
ской народной школы; 10 февраля 1883 г. препода
ватель русскаго и церковно славянскаго языка въ 1 
классѣ по 1 отдѣленію Калужскаго духовнаго училища; 
имѣетъ ордена: Станислава 3 и 2 степ. и св. Анпы
3 ст. Холостъ.

Преподаватель греческаго языка, статскій совѣтникъ, 
Яковъ Афанасьѳвичъ Нѳдоходовскій, сынъ діакона, 
52 лѣтъ, окончилъ курсъ въ Московской духовной 
академіи, со степенью кандидата богословія въ 1881 г.; 
11 августа 1881 г. преподаватель греческаго языка 
въ Бѣлѳвскомъ духовномъ училищѣ; 15 февраля 1883 г. 
преподаватель греческаго языка по 1 отдѣленію Ка
лужскаго училища; 13 іюня 1896 г. старшій учитель 
училища; имѣетъ ордена Станислава 3 и 2 ст. и св. 
Анны 3 ст. Женатъ.

Преподаватель латинскаго языка, статскій совѣтникъ, 
Николай Васильевичъ Георгіевскій, сынъ священника,
4 8 лѣтъ, окончилъ курсъ со степенью кандидата бого
словія въ С.-Петербургской духовной академіи въ 
1884 г.; 23 сентября 1884 года преподаватель латин
скаго языка въ Мстиславскомъ духовномъ училищѣ; 
7 сентября 1889 г. преподаватель латинскаго языка 
по 1 отдѣленію Калужскаго духовнаго училища; съ 23 
марта 1895 г. года членъ и дѣлопроизводитель правле
нія; имѣетъ ордена Станислава 3 и 2 ст. и св. Анны 
3 ст. Женатъ и имѣетъ двухъ дочорей и одного сына.

Преподаватель ариѳметики и географіи, коллежскій 
ассѳсоръ, Константинъ Ѳомичъ Синицкій, сынъ священ
ника, 34 лѣтъ. По окончаніи курса въ Тульчинскомъ 

духовномъ училищѣ и Подольской духовпой семинаріи, 
поступилъ въ 1895 году въ Кіевскую духовную ака
демію, гдѣ окончилъ курсъ со степенью кандидата бого
словія. 1900 года 10 августа опредѣленъ на должность 
помощника инспектора Калужской семинаріи; 30 марта 
1902 г. преподаватель географіи и ариѳметики но 1 
отдѣленію Калужскаго духовнаго училища; имѣетъ 
орденъ Станислава 3 ст.; женатъ и имѣетъ двухъ 
сыновей.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Объявленія.
Съ января 1908 года будетъ выходить въ Моск
вѣ еженедѣльный церковно-общественный журналъ;

„ЦЕРКОВЬ"
ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:

Отдѣлъ первый: Руководящія статьи по современ
нымъ вопросамъ церковно-общественной жизни.

Отдѣлъ второй — Богословско философскій: въ 
этомъ отдѣлѣ будутъ печататься статьи, выясняющія 
и доказывающія необходимость и значеніе религіи, 
истинность христіанства и Церкви Христовой, и статьи 
критическія, разбирающія атеистическую литературу 
новѣйшаго времени.
. Отдѣлъ третій—церковно-общественный: Сообще
нія по вопросамъ епархіальной и приходской жизни и 
по устройству и развитію старообрядческихъ общинъ.

Отдѣлъ четвертый: а)хроника церковныхъ собы
тій: Сообщенія о выдающихся явленіяхъ въ религіозной 
и церковной жизни и о событіяхъ въ ней общаго и 
частнаго характера; 6) хроника гражданскихъ собы
тій. Здѣсь будутъ даваться свѣдѣнія о распоряженіяхъ 
правительства, о постановленіяхъ Госуд. Думы но болѣе 
значительнымъ государственнымъ вопросамъ, о круп
ныхъ событіяхъ въ странѣ и о болѣе выдающихся 
фактахъ изъ народной жизни.

Далѣе въ журналѣ „Церковь" будутъ отдѣлы: а) 
Историческій, б) Изъ періодической печати, в) Извѣ
стія и замѣтки, г) Повѣсти и разсказы и д) Библіогра
фія: свѣдѣнія и отзывы о новыхъ книгахъ религіознаго 
и богословскаго содержанія.

Журпалъ будетъ иллюстрированный; въ номъ будутъ 
помѣщаться снимки съ древнихъ храмовъ и иконъ, съ 
разныхъ видовъ религіознаго характера, церковныхъ 
процессій, съ новостроющихся старообрядческихъ хра
мовъ, колоколѳяъ и другихъ вданій, портреты выдаю
щихся церковно общественныхъ дѣятелей, группы съѣз
довъ, собраній и разнаго рода рисунки и картины.

Подписная цѣна на журналъ:
на одинъ годъ—б руб., на полгода—2 руб. 60 коп., 

на мѣсяцъ- 60 коп.
Адресъ редакціи: Москва, Биржевая площадь, д. Т-ва 

Рябуіиинскихъ.
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Открыта подписка на 1908 годъ на журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній преп. Ѳеодора Студита,
издаваемые при С.-ІІетербургской Духовной Академіи.

I.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ".

Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
вступаетъ въ 1908 году въ тридцать четвертый годъ 
изданія.

Программа изданія остается прежняя. Въ нео входятъ:
I) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію 

выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ ши
рокомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историчѳскихъ, 
ц.-практическихъ, духовно учебныхъ) и церковно
общественной ЖИ8НИ.

2. Статьи и сообщенія церковно-общественнаго 
характера, въ которыхъ обсуждаются различныя цер
ковныя и общественныя явленія текущей русской и 
иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ 
широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и чита
телей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или 
другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3. Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и 
подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслужи
вающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати 
во вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ „Цер
ковный Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихъ стра
ницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно
приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ 
на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ ваграницы 
знакомятъ читателей съ выдающимися явленіями мѣст
ной церковной жизни.

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Постановленія и распоряженія правительства, 

печатаемыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью 
пли въ извлеченіи.

8) Лѣтопись церковной и общественной жизни 
въ Россіи.

9) Лѣтопись церковной и общественной жизни 
заграницей.

10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя 
интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозна
ченные отдѣлы.

II) Объявленія.
. II.

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".
Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", 

старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, 
вступая въ 1908 году въ восемьдесятъ восьмой годъ 
изданія, по прежнему будетъ давать:

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

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ 
произведеніяхъ богословско философской и исторической 
литературы, русской и иностранной, а также—обэоръ 
русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ, 
знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій 
и съ ихъ общими достоинствами;

8) годичный отчетъ о состояніи С.-ІІетербургской 
Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за 
текущій учебный годъ, знакомящіе читателей съ тѣми 
мѣрами, какія Академія употребляетъ для приготовле
нія достойныхъ дѣятелей на духовно педагогическомъ 
и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, 
въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи;

4) въ 1908 году въ журналѣ будетъ продолжено 
печатаніе Лекцій | проФ. В. В. Болотова по древней 
церковной исторіи.

Выходя въ количествѣ 12 ти книжекъ, каждая отъ 
10 до 12 печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе* 
даетъ въ годъ до 132 печатныхъ лист. (болѣе 2000 стр.), 
составляющчхъ два тома (но двѣ части въ каждомъ 
научно богословскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ 
журналовъ академическаго Совѣта.

III.
Закончивъ въ 1906 г. изданіе „Полнаго собранія тво
реній св. I. Златоуста", редакція въ 1907 году 

приступила къ изданію
Полнаго собранія твореній преподобнаго Ѳеодора Студита

въ русскомъ переводѣ па слѣдующихъ основаніяхъ:
Въ 1908 г. будетъ изданъ второй томъ, въ него 

войдутъ: третья часть Великаго оглашенія (переводъ 
съ греческой рукописи), слова, письма, каноническія 
и литургическія творенія, творенія преподоб. Ѳеодора 
Студита.

Тѣ изъ г.г. подписчиковъ, которые при подпискѣ 
или въ теченіе 1908 года пожелали бы получить 
двѣнадцать томовъ полнаго собранія твореній 
св Іоанна Златоуста всѣ вмѣстѣ или порознь или 
1-й т. Ѳ. Студита, уплачиваютъ за каждый томъ по 
два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 
50 коп. съ порѳсылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру озна
ченныхъ томовъ.Условія подписки на 1908 годъ

Въ РОССІИ:
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложені

емъ 2-го тома Твореній преп. Ѳеодора Студита — 
9 (девять) руб. въ изящномъ переплетѣ 9 руб. 50 к.

б) отдѣльно эа „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ 2 го тома Твореній преп. Ѳеодора 
Студита-6 р. 50 к, въ изящномъ переплетѣ—7 р. 
(на полугодіе 3 р., съ приложеніемъ 1 го тома Твореній 
преп. Ѳеодора Студита—5 р., въ переплетѣ 5 р. 50 к ); 
эа „Христіанское Чтеніе" 5 р., съ приложеніемъ 2-го 
тома Твореній преп. Ѳеодора Суудита—6 р. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требо
ванія такъ: „ВЪ РЕДАКЦІЮ ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" 
и „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ", ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и 
съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ,—по усмот
рѣнію самихъ подписчиковъ; но выписка въ кредитъ 
томовъ Твореній Св. Іоанна Златоуста и проподобнаго 
О. Студита не допускается.

Редакторъ „Церк. Вѣстника" проф. Д. Миртовъ. 
Редакторъ „Христ. Чтенія" проф. 77. Смирновъ,
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„ХРИСТІАНИНЪ44.
Открыта подписка на 1908 г. на журналъ церковно-общественной 

жизни, науки и литературы „ХРИСТІАНИНЪ”.
Журналъ вступаете по второй годъ изданія. Если мы іій 

падали духомъ и ііъ норпый годъ своего существованія, такъ 
трудный обыкновенно для всѣхъ начинающихъ дѣятелей, 
(припомните, сколько духовныхъ журналовъ прекратили свое 
существованіе въ короткое время і, то еще съ большею вѣрою 
въ свѣтлое будущее мы 1 ступаемъ теперь, кігда силы наши 
умножились, опытъ увеличился, связи съ читателями углуби 
ліісь Въ настоящее время мы надѣемся дать нашимъ читате
лямъ еще больше, чѣмъ ск ілько могли дать въ минувшемъ г

Бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь въ послѣ,дней 
время Эготъ могучій потокъ клокочетъ и клубиіея теперь и 
около стѣнъ церковныхъ. Журналъ „ХРИСТІАНИНЪ" пойдетъ 
на встрѣчу современнымъ теченіямъ государственной, обще 
сгеенной и церковной жизни и будетъ служить, по мѣрѣ воз
можности укрѣпленію церкви и Родины на началахъ обновле
нія и разумной свободы, въ духѣ Христовомъ.

Мы считаемъ св.іею обязанностію предъ читателями 
отмѣчать н поддерживать все святое, справедливое, честное, 
искреннее, чт> предпринимается во благо Церкви и на спа
сеніе изстрадавшейся вашей дор гой Родины, хотя бы оно 
исходило изъ круговъ людей сравнительно сь нами иныхъ 
убѣжденій. Мы будемъ всюду собирать и эти блестки ист. ны, 
падающія отъ хитоиа Спасителев <, какъ собирали ихъ св Отцы 
въ первохпнстііінское время па ноляхъ даже языческой лите
ратуры, густо поросшей всякими сорными травами и бурьяномъ. 
Слово правды—витъ нашъ девизъ Скоро утихнетъ буря . . . 
Скоро минуетъ томная ночь . , . Ужъ близи гея лучезарный 
восходъ, скоро настанетъ день свѣта, зальетъ онъ своими 
животворными лучами всю землю, освѣтитъ каждый самый 
забытый уголокъ нашей жизни . . . Пойдемъ же смѣло иа 
встрѣчу эт му современному потоку. Пойдемъ на встрѣчу 
современнымъ теченіямъ жизни го ударственной и обществен
ной, но . . . пойдемъ не съ огнемъ и мечомь, а съ крестомъ 
Христовымъ въ руксхъ и съ горячею вѣрой вь недалекое 
свѣтлое будущее въ сердцѣ Пойдемъ и служить будемъ не 
силою пролитой крови, а силою пламенной вѣры во Христа, 
ие іреложиость и вѣчность Его ученія.

Мы идемъ на тростное служеніе нашимъ братьямъ, идемъ 
вмѣстѣ съ ними ст, адать и быть въ, мукахъ духовнаго рожде
нія, пока во всей нашей жизни не отобразится Христосъ, ікка 
не создастся у насъ христіанская общественность, не возста
новится церко іный бытъ и ие создастся вполнѣ христіанское 
государство Мы но будемъ замыкать я въ тѣсномъ кругу 
учеио-кабіінетвыхъ произведеній. Паши статьи разсчитаны на 
широкую публику. Мы будемъ о псомъ писать такъ, что едва-ли 
ііайдет'-я такой человѣкъ, который бы не понялъ пасъ Памъ 
хотѣлось бы въ своемъ изданіи дать читателю возможность, 
не теряя миого времени и средствъ, какъ въ зеркалѣ видѣть 
отраженіе всей современной церковно-общественной жизни со 
всѣми ея свѣтлыми и темными, положитѳл. и отрицат. сторонами.

Среди бурь и волненій житейскаго моря, въ мірянахъ мы 
будемъ пробуждать сознаніе высоты и отвѣтственности ихъ 
христіанскаго званія, въ пастыряхъ—сознаніе высоты, отвѣт 
ственности и новыхъ условій сонременш го пастырскаго слу
женія. Христіанинъ найдотъ въ нашемъ журналѣ отвѣтъ па 
многіе свои жгучіе, мучительные вопросы и научится въ хаосѣ 
различныхъ современныхъ ученій ве терять изъ своего сердца 
н вида живоносиаго лика Христова. Пастырь въ пашемь 
журналѣ найдетъ совершенно новое указаніе, какъ ому устоять 
въ современномъ водоворотѣ и какъ ему построить свою па
стырскую жизнь и дѣятельность среди феерически смѣняю
щейся дѣйствительности, полной всевозможныхъ плановъ, гада
ній, желаній, требові’ВІй, противорѣчій. . .

Братъ-читатель, павѣягь'на тебя среди скучныхъ и тяже
лыхъ настоящихъ рядовыхъ будней праздничное, свѣтлое, 
бодрое, святое, христіанское вастроеиіо. вдохнуть въ тебя 
вѣру въ великое и непобѣдимое въ мірѣ, за что стоитъ стра
дать и умереть, уности тебя иа крыльяхъ мысли изъ суеты 
нашей сѣрой жизни въатмосфору чистой христіан.--нашазадача.

Мы желаемъ привести всѣхъ къ подножію креста Хри
стова и покорить сердца всѣхъ Христу. Мы желаемъ собрать 
вс ѣхъ вь спасительный корабль Хр.стовъ, которому не страшны 
никакія житейскія бури и волны, потому, что на немъ Кормчій — 
Самъ Христосъ Спаситель. Мы хотимъ всѣхъ возвести на гору 
Господню . . .Сіе буди, буди . . .

Служить этимі великимъ жизненно-христіанскимъ зада
чамъ и станетъ нашъ журналъ всѣми своими отдѣлами, изъ 
которыхъ каждый будетъ горячо и живо раскрывать ту или 
другую стороиу вашей программы. Вотъ эти отдѣлы:

1. Жизнь во Христѣ Статьи по вопросамъ живой религіозной 
жизни, религіознаго опыта и самопознанія.
Адр редакціи: Сѳргіѳвъ-Посадъ,Моск.г. Редакція жури. „Христіанинъ". Редаит.-Издат, Ректоръ Моск.Дух. Дквд. Епископъ Еодомімъ.

II. Церновно-общественный Статьи и изслѣдованія но всѣмъ 
вопросамъ, волнующимъ современное духовное и свѣтское общ.

III. Научный. Изслѣдованія и статьи но богословскимъ 
наукамъ, философіи, психологіи,обществеу. и естѳствеи. наукамъ.

IV. Критическій отдѣлъ. Оцѣнка съ христіанской точки зпѣіііи 
художествен. вроизнеден'й современной свѣтской литературы.

V. Церковно бытовая жизнь Разсказы изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни.

VI. Реформа приходск ій жизни. Статьи и изслѣдованія но 
вопросамъ усТроі'ііія нашей приходской жизни среди новыхъ 
условій ея существованія въ государствѣ

VII Блестки Назидательныя размышленія,мудрыя изрече
нія древнихъ подвижниковъ, христіанскихъ ііиеаг , философовъ.

VIII. Лѣтопись церковно-общественной жизни въ Россіи, на 
православномъ Востокѣ, въ славянскихъ земляхъ н на Западѣ.

IX Старообрядчество и сектантство- Обзоръ ихъ жизни и 
дѣятельности въ настоящее время, среди новыхъ условій жизни.

X Почтовый ящикъ Идойный обмѣнъ мыслями, думами и 
чувствами съ своими читателями.

X'. Хроника анадемичоской жизни Обзоръ всѣхъ выдаю
щихся собы іій духовной школы.

XII. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной печати 
по всѣмъ вопросамъ, соприкосновеннымъ съ религеій.

XIII. Новости богословской литературы Критическіе очерки 
и отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго со
держанія какъ русской, такъ и иностранной литературы.

XIV. Переводы и изданія. Журналъ „Христіанинъ", по 
преслѣдуя никакихъ коммерческихъ цѣлей, за самую дешевую 
плату, въ неиродо.іжит льномъ будущемъ, предложить споимъ 
читателямъ серію выдающихся произведеній западныхъ бого
слововъ по различнымъ отраслямъ знанія. Едва ли много нужно 
говорить о томъ, кикъ необходимо твердо знать опытъ людей, 
прошедшихъ тотъ длинный путь развитія и борьбы за свободу 
Церкви, намъ, еще толтко вступающимъ на этотъ п,ть и уже 
падающимъ иногда подъ тяжестью выпавшаго на пашу долю 
жизненнаго креста. . ,

X V Указатель вновь вышед. книгъ и брош. дѵхов. содержанія. 
XVI Объявленія.
Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно кніпъміі, не менѣе 

14 печатныхъ листовъ каждая, на хорошей бумагѣ, но вре
менамъ съ иллюстраціями, при дѣятільномъ участіи извѣст
ныхъ литературныхъ и научныхъ силъ, выдающихся церковно
общественныхъ дѣятелей.

Редакція имѣетъ по многихъ городахъ Востока и Запада 
своихъ собственныхъ корреспондентовъ, которые будутъ 
сообщать ой но возможности о всѣ.хъ выдающихся известяхъ 
иностранной, церковной, общественной и книжной жизни. 
Приложенія къ журналу: I. НЕБО НА ЗЕМЛѢ, (ііѳр сънѣмсц;.) 

Э. Грегоровіуса.
Авторъ названнаго сочиненія необыкновенно талантливый 

изображаетъ попытку многихъ современныхъ дѣятелей устроить 
небо на землѣ на началахъ полной свободы во всѣхъ отноше
ніяхъ. Рай на землѣ . . . какъ ужъ это одно заманчиво! Дли 
каждаго изъ насъ любопытно провѣрить, насколько мечты 
подобныхъ людей, а подъ часъ и наши собственныя, осуще
ствимы въ данномъ случаѣ Прочитавшій назв. книгу получить 
полную возможность оцѣнить мвоііи явленія нашей современ. 
жизни по всей сираведлиі ости Каждый христіанинъ уяснитъ 
собѣ тогда, гдѣ его настоящее подлинное отечество, въ чемъ 
заключается смыслъ его земной жизни и возможна ли на земл ѣ 
хотя хотя бы сколько-ниб. сносная жизнь безъ Христа.

II. ЖИВЫЯ ДУШИ Профессора М. М. Тарѣева.
Христіанство—по опрѣснокъ; оно подобно закваскѣ. Хри

стіанство непрерывно „заквашиваетъ" и пашу частную, и нашу 
общественную жизнь, претворяя ее по началамъ Христовой 
жизни. Интересно наблюдать, какъ въ вастоящ. время, столь 
далекое отъ ііервохрпстіаискаго, христіанство все же живо 
отображается въ душахъ мн.>гихь. и какъ оно н теперь на ряду 
съ мертвыми душами создаетъ „живыя", благодатныя души, 
полныя такой чарующей духовной прелести н увлекательности. 
Съ другой стороны, кто изъ насъ не желаетъ быть „живою 
душею“? Отпѣты на эти вопросы ч. татель найдетъ въ назван
номъ сейчасъ сочиненіи.
ІИ. НАНЪ СДѢЛАТЬСЯ ОРАТОРОМЪ? (Съ Англ ). Еписк.ЕвОоки.иа.

Въ наше время свободы, когда каждый можетъ защищать 
себя н своп самыя дорогія вѣрованія только однимъ словомъ, 
едва ли нужно еще что-инб. говорить о зпачен. сочни . которыя 
ставятъ своею главп задачею научить людей владѣть живымъ 
словомъ. Теперь нужио это умѣніе и мірянину, и пастырю.какъ-бы 
мы миого могли сдѣлать, если бы только умѣли говорить . . 
Прочитавшій предлагаемую книгу, думаемъ, скоро научится 
говорить безъ тѳтрадс-къ, безъ всякой робости и застѣнчивости.

IV. 12 Мелкихъ приношеній по различнымъ вопросамъ.
Условія подпискиііа годъб р.,на полгода 2 р.ГО к.съ дост.н норес. 
въ Россіи; заграницу: на годъ 8 руб., на подвода—4 руб., 

Отдѣльныя книжки журнала по 75 к. съ пересылкой.
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въ 1908 году
будетъ выходить попрежиему ежемѣсячно, книжками 
отъ 12 до 14 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ 
издаваться по прежней программѣ, въ строго-православ

номъ духѣ и ученомъ направленіи.
Всѣ подписчики на журналъ получатъ безплатно первую половину 
IV тома Благовѣстника Блаженнаго Ѳеофилакта Толкованіе на 

Евангеліе Іоанна.
Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго 
служенія духовенства" (Синод. опрсд. 8 сент. 1874 г. 

№ 3792).
Цѣіга. за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ пѳму, съ пересылкою во всѣ мѣста имперіи— 

‘_______ СЕМЬ РУБЛЕЙ._____________
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ СТАРИНА"
НА 1908 ГОДЪ

Вступая въ 1908 году на тридцать девятый годъ своего 
существованія „Русская Старина", благодаря измѣнив
шимся условіямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего архива 
цѣлый рядъ цѣнныхъ записокъ и даетъ мѣсто особенно 
интереснымъ воспоминаніямъ, а также исторически 
обработаннымъ матеріаламъ и подлиннымъ документамъ. 
Имѣя въ виду современныя условія общественной 
жизни Россіи, редакція предпринимаетъ цѣлый рядъ 

къ обновленію и расширенію журнала.
Въ 1908 году будутъ напечатаны:

A. Ф. Кони—„Изъ замѣтокъ и воспоминаній судебнаго 
дѣятеля** и „Житейскія встрѣчи", Г. К. Градовскаго — 
„Изъ минувшаго", Ю С Карцева—„За кулисами дипло
матіи". П. Д Парѳисона —„Изъ прошлаго", воспомина
нія— Д В. Скалона, записки генерала Домантовича, 
„Война за независимость славянъ 1877—1878 г.г.“ 
П. Д. Зотова А Бѣломора —„Изъ русско-японской 
войны", А. Толстопятова—„Въ плѣну у японцевъ", 
переписка основателя „Русской Старины"—М И. Се- 
мевскаго, воспоминанія Тургенева, Де Санглена, А. Ф. 
Петрушевскаго, воспоминанія командира „Варяга"—
B. Ф. Руднева, переписка—композитора А. И Сѣрова, 
письма П И. Чайковскаго, воспоминанія—Воселовскаго, 
Леваковскаго, Никитина, воспоминанія ивъ русско

японской войны и изъ жизни духовенства и др.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ помѣ
щаться портреты выдающихся русскихъ дѣятелей. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1 го числа 

каждаго мѣсяца.
Подписная цѣна на годъ 9 руб. съ пересылкой

Книгопродавцамъ, принимающимъ подписку, дѣлается 
уступка по 30 к. съ экземпляра.

Подписка принимается въ С. -Пѳтерб., Фонтанка, д. № 18,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ
..СТ РАН НИКЪ

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
Общедоступной Богословской Библіотеки

И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться 

въ 1908 году по прежней широкой программѣ, обни
мающей весь кругъ движеній богословско философской 
мысли и церковно общественной жизни, интересамъ 
которой онъ неослабно служитъ въ теченіе почти 
полустолѣтія. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго 
приложенія издается „Общедоступная Богословская 
Библіотока", имѣющая своею цѣлію сдѣлать вполнѣ 
доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской литер.

Въ 1908 году подписчикамъ будутъ даны четыре 
кап итал ьныхъ соч и иен ія:

1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛО
ПЕДІЯ", или Богословскій Энциклопедическій словарь, 
содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго серьезно 
образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ 
богословскаго и философскаго знанія, томъ девятый, 
въ который войдутъ сюва на буквы К и Л (съ картами 
и иллюстраціями).

II. ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, съ иллюстраціями, или 
комментарій па всѣ книги Си. Писанія Ветхаго и 
Новаго Завѣта, Томъ пятый, въ который входятъ 
остальныя Учительныя книги Ветхаго Завѣта, не во
шедшія въ IV томъ настоящаго изданія.

III „Цѣнность жизни" по современно-философскому 
и христіанскому ученію.

Въ наше бурное время, полное убійствъ и само
убійствъ, когда жизнь человѣческая, повидимому, поте
ряла всякую цѣнность, настоящій трактатъ долженъ 
представлять особый интересъ.

Здѣсь вопросъ о цѣнности жизни будетъ подвергнутъ 
всестороннему разсмотрѣнію сначала по-человѣчески, а 
затѣмъ при свѣтѣ Божественнаго откровенія. Соотвѣт
ственно этому здѣсь прежде всего отведено будетъ мѣсто 
философскимъ взглядамъ на предметъ и будетъ изложено 
ученіе главнѣйшихъ направленій въ этомъ отношеніи— 
пессимизма, ооптимизма и меліоризмавъ изображеніи ихъ 
болѣе яркихъ представителей (Леопарди, Шопенгауэръ, 
гр. Толстой, Фр. Ницше, Дюрингъ и Дж. Солли), а затѣмъ 
будетъ показана цѣнность жизни по свидѣтельству 
Св. Писанія и ученія св. отцовъ церкви. Въ заключеніи 
будетъ данъ этюдъ о самоубійствѣ.

и IV. Э. Ренанъ и его „Жизнь Іисуса" ІІроф. М. Д. 
Муретова Эго прилож., печатавшееся на страниц. Стран
ника въ 1907 г., будетъ дано только новымъ иодпнечик.

Журналъ но прежнему будетъ выходить сжемѣс. книжками 
въ Ю—12 и болѣе печатныхъ листовъ (ю 200стр. въ книжкѣ).

ЦѢНА: а) въ Россіи журнаіъ „Странникъ" съ приложеніемъ 
двухъ томовъ, „Общедоступной Богословской Библіотеки'и двухъ 
трактовъ восемь (8) р. съ перес.; б) заграниц. 11 р. съ перес.

Примѣчаніе, а) Въ отдѣльной продажѣ для веподписчиковъ 
цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 руб. 60 к за томъ, безъ перес., 
и 3 руб. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ благоволя іъ прилагать по 50 к. за выпускъ.

и) Новые подписчики, желающіе получить ужо вышедшіе 
восемь т. „Правое. Богосл. Энциклопедіи" и 4 тома „Толковой 
Библіи", прилаг. при выпискѣ всѣхъ по 1 р- за томъ (въ перепл. 
но 1 р. 50 к ), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50к(въ пср. 2 р ).

Адресоваться Въ редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ". 
С Петербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакціи „Странникъ": Невскій проси., д. 182

За Редактора С Артемьевъ. Издательница Р. А Артемьева, 
■■ ■ урожд. Лопухина,
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„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" 
ВЪ 1908 ГОДУ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ДЕВЯТЫЙ.
Измѣнившіеся условія и обстоятельства нашей цер 

войной и общественной жизни побуждаютъ Редакцію 
журнала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнить 
съ будущаго года прежнее направленіе журнала, сдѣ
лать журналъ болѣе жизненнымъ и отвѣчающимъ 
запросамъ и стремленіямъ современнаго общества 
и церкви. Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только 
не противорѣчатъ завѣтамъ покойнаго митрополита 
Московскаго Филарета, при которомъ и по иниціативѣ 
котораго началось изданіе нашего журнала, и основа
теля и перваго редактора журнала, Преосвященнаго 
Виссаріона, Енискона Костромскаго и Галичскаго, 
несшаго труды по редактированію журнала ровно 
тридцать лѣтъ, равно какъ и продолжателя дѣла Пре
освященнаго Виссаріона, и койнаго протоіерея Д. Ѳ. 
Касицына, но и вполнѣ съ ихъ завѣтами совпадаютъ. 
Всѣ эти высокопреосвященные люди ни о чемъ другомъ 
не заботились, какъ только о народномъ благѣ, и стре
мились къ тому, чтобы журналъ Душеполезное Чтеніе 
всегда неуклонно преслѣдовалъ главную свою цѣль, 
служить, какъ говорилъ митрополитъ Филаретъ въ 
своемъ дэпосепіи о журналѣ Святѣйшему Синоду, „ду
ховному и нравственному наставленію христіанъ, 
удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго 
духовнаго чтенія". Эта главная цѣль журнала будетъ 
неуклонно преслѣдоваться нами и впредь, хэтя мы и 
намѣрены принести въ будущемъ, насколько хватитъ 
силъ, въ изданіе журнала новыя и свѣжія струи и 
и сдѣлать журналъ еще болѣе доступнымъ и инте
реснымъ.

Теперь, послѣ почти полстолѣтняго существованія 
журнала, мы можемъ съ полною увѣренностію говорить, 
что такое долговременное существованіе его но было 
безполезно и безплодно. Надѣемся, что такимъ журналъ 
будетъ и впредь. Въ то время, какъ многіе другіе 
духовные журналы, даже тѣ. которые пользовались 
поддержкою при помощи обязательной подписки, 
закрывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку 
къ нимъ общественнаго вниманія, Душеполезное Чтеніе 
продолжало интересовать и духовенство и свѣтскоо 
общество. Ободренная такимъ успѣхомъ, по покидав
шимъ журналъ дажо въ смутныя и тяжелыя времена, 

Редакція, оставаясь вѣрною завѣтамъ прошлаго, съ бу
дущаго года, имѣя въ своемъ распоряженіи обширный, 
разнообразный и интересный матеріалъ, позаботится о 
выборѣ и печатаніи такихъ статей, которыя могли бы 
еще ближе интересовать современное хуховенство и 
общество.

Съ привнесеніемъ въ изданіе журнала новой, свѣжей 
струи послѣдуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ обновленіе и всѣхъ 
отдѣловъ журнала и, гдѣ будетъ нужно, расширеніе 
и измѣненіе его программы.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, 

твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженія.
2) Статьи вѣроучитѳльнаго и нравоучительнаго со

держанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
современныя явленія въ общественной и частной жизни.

3) „Публичныя богословскія чтенія".
4) Слова, поученія и внѣбогослужѳбныя бесѣды 

особенно на основаніи святоотеческихъ твореній щ 
наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви.

5) Церковно историческіе разсказы па основаніи 
первоисточниковъ исторически авторитетн. памятниковъ.

6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслу
гамъ для Церкви и по духов о нравственной жизни.

7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго 
ѲеоФана-Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Ѳнтин.

87 Общепонятное и духовно поучительное пил женіе 
свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ.

9. Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.
10) Новыя данныя о расколѣ.
11) Но возможности документальныя и вь то же 

время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исиовѣдапіях'ь: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ раэборомъ 
ихъ ученій и обрядовъ.

12) Литературное обозрѣніе.
13) Современная печать.
14) Критика.
15) Стихотворенія.
16) Повѣсти и разсказы.
17) Отклики на современность.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1!) 8 г. въ Душеполезномъ 

Чтеніи нѣкоторыя статья оудутъ иллюстрироваться Соотвѣт-КГ 
ствеииыми рисунками.

Въ 1908 году всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплат 
наго приложенія, альбомъ (24 листа) рисунковъ духовнаго 
содержанія,-снимки съ работъ извѣстиыхъ художниковъ.

Годовая цѣна журнала за 12 киигі ЧЕТЫРЕ рубля съ пе
ресылкой Заграницу- ПЯТЬ рублей

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ 
ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.
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II. Курсы для учащихъ въ одноклассныхъ церковно

приходскихъ школахъ, Мосальскаго уѣзда.
III. Поученіе, сказанное въ день освященія предѣла 

во имя святителя и чудотворца Николая.
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V. Волостной писарь.

VI. Епархіальныя извѣстія.
VII. Объявленія.
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