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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ. 2
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Отношеніе Предсѣдателя Высочайше утвержденнаго Особаго Комитета 
по сооруженію въ С.-Петербургѣ памятника въ Бозѣ почивающему Гене
ралъ-фельдмаршалу Великому Князю Николаю Николаевичу, отъ 2 но
ября 1912 года за № 173479 на имя Высокопреосвященнаго Николая, 

Архіепископа Владимірскаго и Суздальскаго.

Ваше Высокопреосвященство.

Въ 1878 году Русская армія выполнила возложенную на нее Импе
раторомъ Александромъ ІІ-мъ великую историческую задачу Своего 
народа:

Сербія, Болгарія, Румынія и Черногорія стали свободными, неза
висимыми.
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Подъ стѣнами Константинополя былъ заключенъ миръ съ турками. 
Героизмъ Русскаго воина слился съ высокимъ одушевленіемъ Рус

скаго народа, и общественное мнѣніе, сложившееся силою историче
скихъ событій, восторжествовало и было удовлетворено.

Миновало тридцать слишкомъ лѣтъ, а о величіи Русскаго духа 
лишь блѣдно свидѣтельствуютъ случайные памятники.

Забыта славная война, забыты воины-полководцы.
Въ Петропавловскомъ соборѣ, среди Царственныхъ могилъ, по

коится также забытый воинъ—побѣдоносный Полководецъ, Фельдмар
шалъ Великій Князь Николай Николаевичъ.

Въ увѣковѣченіе памяти покойнаго Фельдмаршала съ Высочайшаго 
Соизволенія объявлена всенародная подписка на сооруженіе въ С.-Пе
тербургѣ памятника войнѣ 1877—1878 годовъ, съ изображеніемъ Вели
каго Князя Николая Николаевича.

Высочайше утвержденный Комитетъ по сбору пожертвованій на 
сооруженіе этого памятника, глубоко вѣруя, что Вамъ, Милостивый Го
сударь, какъ сыну Великой Родины, дорого дѣло Русской Славы, па
мять о которой мы, потомки, обязаны свято хранить и передать слѣ
дующимъ поколѣніямъ, проситъ Васъ принять на себя трудъ оказать 
содѣйствіе по сбору пожертвованій, каковыя вмѣстѣ съ прилагаемымъ 
подписнымъ листомъ за № 173479, проситъ адресовать: гор. С.-Петер
бургъ, въ Штабъ войскъ Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, 
на имя Полковника Сергѣя Николаевича Перцова.

Каждая жертва, какъ бы она ни была скромна, будетъ способ
ствовать увѣковѣченію великаго прошлаго Русскаго народа, который 
въ правѣ „памятникомъ" повѣдать потомкамъ о величіи своего духа.

По сему отношенію въ Духовной Консисторіи заключено и 7 но
ября Его Высокопреосвященство утвердилъ:

„Отношеніе Предсѣдателя Высочайше утвержденнаго Комитета по 
сооруженію въ С.-Петербургѣ памятника въ Бозѣ почивающему Гене
ралъ-Фельдмаршалу Николаю Николаевичу напечатать въ ближайшемъ 
№ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и предложить духовенству 
епархіи поступившія пожертвованія препроводить по указанному въ 
отношеніи адресу".
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ЖУРНАЛЫ
засѣданій Съѣзда 8 и 9 октября въ гор. Владимірѣ о.о. предсѣ
дателей уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго училищнаго Совѣта и 

уѣздныхъ наблюдателей.

9 - е октября.

По п. 9-му—-объ организаціи учебныхъ занятій въ школахъ съ 
четырехъ-годичнымъ курсомъ,—изъ обмѣна мнѣній на собраніи, выясни
лось слѣдующее:

Къ началу 1912—13 учебнаго года во Владимірской епархіи имѣется 
58 церковно-приходскихъ школъ въ разныхъ уѣздахъ, гдѣ введенъ 
четырехъ-годичный курсъ обученія, при чемъ въ трехъ школахъ только 
этотъ курсъ введенъ при одномъ учащемъ. По отзывамъ уѣздныхъ 
наблюдателей состояніе учебнаго дѣла въ церковныхъ школахъ съ 
четырехъ-годичнымъ курсомъ въ общемъ можно признать удовлетво
рительнымъ: прошедшіе четырехъ-годичный курсъ ученики и ученицы 
не только болѣе прочно и сознательно усвояютъ курсъ одноклассной 
школы, но пріобрѣтаютъ и новыя свѣдѣнія по Закону Божію, русскому 
языку (Отечественная исторія и Географія) и ариѳметикѣ, а также 
отличаются большею развитостію. Постановка учебнаго дѣла въ школахъ 
съ четырехъ-годичнымъ курсомъ встрѣчаетъ однако значительныя за
трудненія вслѣдствіе того, что для такихъ школъ не издано соотвѣт
ствующихъ программъ и не имѣется подходящихъ учебныхъ руководствъ 
и пособій. А посему собраніе постановило: просить Епархіальный учи
лищный Совѣтъ ходатайствовать предъ Училищнымъ Совѣтомъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ о скорѣйшемъ изданіи программъ для школъ съ 
четырехъ-годичнымъ курсомъ и о снабженіи этихъ школъ приспособ
ленными къ четырехъ-годичному курсу учебниками.

Четырехъ-годичный курсъ обученія долженъ быть введенъ во 
всѣхъ двухкомплектныхъ школахъ; что же касается школъ одноком
плектныхъ, то вводить четырехъ-годичный курсъ слѣдуетъ по мѣрѣ 
возможности и гдѣ это не встрѣтитъ препятствій со стороны мѣстнаго 
населенія, такъ какъ при одномъ учителѣ четырехъ-годичный курсъ 
возможенъ только при условіи прекращенія пріема въ школу на одинъ 
годъ изъ четырехъ. Желательно, чтобы уѣздные наблюдатели тщательно 
слѣдили за опытомъ четырехъ-годичнаго курса при одномъ учащемъ, 
чтобы этими наблюденіями можно было руководствоваться при рѣше
ніи принципіальнаго вопроса объ условіяхъ введенія четырехъ-годичнаго 
курса въ начальной школѣ.

Весьма значительная часть учителей и учительницъ въ церковныхъ 
школахъ епархіи получаютъ общее образованіе и педагогическую под
готовку въ духовной семинаріи и Епархіальномъ женскомъ училищѣ, 
но образцовыя школы при этихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ будущіе 
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учители и учительницы получаютъ практическую подготовку къ своей 
педагогической дѣятельности, имѣютъ курсъ только трехъ-годичный, 
при которомъ эти будущіе учители и учительницы церковныхъ школъ 
не имѣютъ возможности наблюдать практическаго осуществленія четы- 
рехъ-годичнаго начальнаго обученія; поэтому собраніе, въ виду болѣе 
широкаго распространенія четырехъ-годичнаго курса въ церковно-при
ходскихъ школахъ, постановило: просить Его Высокопреосвященство 
войти съ ходатайствомъ, къ кому слѣдуетъ, не признано ли будетъ 
возможнымъ ввести четырехъ-годичный курсъ обученія и въ образцо
выхъ школахъ при Владимірской духовной семинаріи и Владимірскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ.

По п. 10-му—относительно мѣръ къ улучшенію преподаванія пред
метовъ курса церковно-приходскихъ школъ на собраніи изъ обмѣна 
мнѣній выяснилось и постановлено слѣдующее.

Епархіальный наблюдатель доложилъ, что постановка учебнаго 
дѣла въ церковно-приходскихъ школахъ епархіи при настоящихъ усло
віяхъ можетъ быть признана въ общемъ удовлетворительной, но жела
тельны и нѣкоторыя мѣры, которыя способствовали бы улучшенію 
преподаванія того или иного предмета.

- Въ частности о.о. законоучители встрѣчаютъ затрудненія вслѣд
ствіе того, что существующій учебникъ по Закону Божію не соотвѣт
ствуетъ требованіямъ новой программы въ церковно-приходскихъ шко
лахъ; тѣ же о.о. законоучители не всегда достигаютъ желаемыхъ 
успѣховъ и оттого, что не всегда точно слѣдуютъ въ веденіи препо
даванія указаніямъ программы и объяснительной при ней записки. Въ 
виду этого собраніе постановило: просить Епархіальный училищный 
Совѣтъ снабдить всѣ церковно-приходскія школы программами по Закону 
Божію; предложить всѣмъ законоучителямъ церковно-приходскихъ 
школъ строго держаться указаній программы по Закону Божію и объ
яснительной при ней записки, а также просить Епархіальный училищный 
Совѣтъ ходатайствовать предъ Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ о скорѣйшемъ изданіи учебника по Закону Божію, составленнаго 
примѣнительно къ требованіямъ новой программы.

Постановка обученія церковному пѣнію въ церковно-приходскихъ 
школахъ Владимірской епархіи во многомъ оставляетъ желать лучшаго, 
между тѣмъ церковное пѣніе является обязательнымъ предметомъ въ 
курсѣ церковныхъ школъ. Причины этой недостаточной успѣшности 
обученія церковному пѣнію въ церковно-приходскихъ школахъ епархіи 
заключаются главнымъ образомъ въ томъ, что въ средѣ учащихъ въ 
этихъ школахъ, а равно и среди кандидатовъ и кандидатокъ на учи
тельскія должности оказывается много лицъ, не способныхъ или не
достаточно подготовленныхъ къ обученію пѣнію въ школахъ. Нерѣдко 
оказываются не подготовленными къ обученію церковному пѣнію въ 
школѣ учительницы и изъ окончившихъ курсъ въ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ, гдѣ церковное пѣніе преподается въ теченіе всего 
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курса. Иногда недостаточная успѣшность въ церковномъ пѣніи зави
ситъ и отъ невполнѣ серьезнаго отношенія къ дѣлу со стороны 
учащихъ.

Со стороны Епархіальнаго училищнаго Совѣта принимались и при
нимаются различныя мѣры къ улучшенію преподаванія церковнаго 
пѣнія въ подвѣдомыхъ ему школахъ. Настоящее собраніе по обмѣнѣ 
мнѣній постановило: 1) замѣщать учительскія вакансіи въ церковно
приходскихъ школахъ по возможности лицами, способными обучать и 
церковному пѣнію, 2) еще разъ циркулярно разъяснить всѣмъ учащимъ, 
что церковное пѣніе есть обязательный предметъ въ программѣ цер
ковной школы и что никто изъ учащихъ, способныхъ къ обученію 
пѣнію, не долженъ уклоняться отъ обученія этому предмету или отно
ситься къ этому дѣлу съ недостаточнымъ вниманіемъ, 3) просить чрезъ 
Его Высокопреосвященство Совѣтъ Епархіальнаго женскаго училища о 
томъ, чтобы при преподаваніи пѣнія въ выпускныхъ классахъ училища 
воспитанницы возможно шире ознакомлены были теоретически и пра
ктически съ методикою обученія пѣнію въ школахъ, 4) устраивать 
возможно чаще для учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ епархіи пѣвческіе курсы за счетъ средствъ, отпускаемыхъ учи
лищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ, 5) въ случаѣ неспособ
ности учителя или учительницы обучать пѣнію въ школѣ поручать это 
дѣло другому способному лицу, оплачивая его трудъ изъ мѣстныхъ 
средствъ школы.

При обученіи церковно-славянскому чтенію сравнительно трудно 
достигается толковое чтеніе текста псалмовъ. Затрудненія эти увеличи
ваются еще и отъ того, что у учащихъ нѣтъ нерѣдко пособій для 
толковаго чтенія псалмовъ и даже перевода ихъ на русскій языкъ. 
Собраніе постановило просить Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ объ изданіи для церковно-приходскихъ школъ пособій для 
истолкованія псалмовъ при классномъ чтеніи ихъ въ школѣ, а также 
признано желательнымъ, чтобы школы были снабжены хотя бы въ 
I экземплярѣ русскимъ переводомъ псалтири еп. Порфирія, ибо этотъ 
переводъ сдѣланъ съ греческаго текста, слѣдовательно ближе поясняетъ 
славянскій текстъ.

На урокахъ русскаго языка при обученіи чтенію и письму встрѣ
чаются нѣкоторыя затрудненія при преподаваніи на 3-й и 4-й группахъ.

Классной книгой для чтенія въ церковно-приходскихъ школахъ 
епархіи служитъ книга Кл. Лукашевичъ „Сѣятель« г. 3 и 4. Эта объ
емистая книга заключаетъ въ себѣ матеріалъ для класснаго чтенія на 
3 и 4-й группахъ, но у насъ большинство школъ имѣютъ три группы, 
слѣдовательно матеріалъ для чтенія на 4-й гр., помѣщенный въ этой 
книгѣ, остается въ большинствѣ школъ не использованнымъ. Было бы 
гораздо удобнѣе, если бы эта книга была раздѣлена на двѣ части и 
каждая часть издана отдѣльно. Тогда получилась бы для школъ и 
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нѣкоторая экономія, ибо школы съ трехъ-годичнымъ курсомъ прі
обрѣтали бы только первую часть книги, которая стоила бы дешевле.

Затѣмъ въ этой книгѣ «Сѣятель» г. 3 и 4 не дано никакихъ мето
дическихъ указаній (вопросовъ, плановъ, темъ) для пользованія ею при 
классномъ чтеніи, а эти указанія, которыя обыкновенно помѣщаются 
въ подобныхъ книгахъ, были бы весьма полезны особенно для учите
лей и учительницъ малоопытныхъ.

Въ виду вышеизложеннаго собраніе постановило: просить Училищ
ный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ о томъ, чтобы при слѣдующихъ 
изданіяхъ этой книги она была раздѣлена на двѣ части и каждая часть 
была издана отдѣльно и чтобы авторомъ внесены были въ книгу не
обходимыя методическія приспособленія.

Въ связи съ уроками русскаго языка въ старшихъ группахъ ве
дутся письменныя упражненія учащимися въ изложеніи мыслей. По 
наблюденіямъ надъ этой стороной учебнаго дѣла въ церковныхъ шко
лахъ епархіи оказывается, что подобныя письменныя работы ведутся 
недостаточно методично и потому не всегда достигаютъ желаемаго 
успѣха. Зависитъ это отчасти отъ недостатка соотвѣтствующихъ руко
водствъ и пособій у учащихъ въ школахъ, а отчасти отъ недостаточ
ной ознакомленности ихъ съ методическими пріемами веденія этого 
дѣла. Въ виду сего собраніе постановило: а) принять мѣры, при вы
пискѣ отдѣленіями изъ издательской комиссіи учебныхъ руководствъ, 
къ снабженію школъ пособіями и для веденія письменныхъ упражне
ній—стилистическаго характера, б) просить чрезъ Его Высокопреосвя
щенство Правленіе Владимірской духовной семинаріи и Совѣтъ Епар
хіальнаго женскаго училища, не найдено ли будетъ возможнымъ при 
изученіи дидактики расширить отдѣлъ методическихъ разъясненій 
относительно письменныхъ упражненій въ изложеніи.

При изученіи ариѳметики въ церковно-приходскихъ школахъ осо
бенныхъ затрудненій не наблюдается, но было бы желательно чтобы 
школы были больше снабжены наглядными пособіями для изученія 
счисленія.

По вопросу о снабженіи церковно-приходскихъ школъ Владимір
ской епархіи учебными руководствами и пособіями, а также и книгами 
для чтенія (п.п. XI и XII программы) на собраніи было выяснено и 
постановлено слѣдующее.

Церковныя школы епархіи снабжаются учебниками и книгами для 
чтенія издательской комиссіей училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ за счетъ казеннаго кредита въ 10000 руб., ассигнованнаго еще 
въ 1902 году, т. е. въ среднемъ на каждый комплектъ учительскій по 
16 рублей приблизительно, (считая, что въ настоящее время въ епар
хіи до 600 комплектовъ). Такая сумма едва ли можетъ быть признана 
достаточной. Владимірское уѣздное земство, напр., ассигнуетъ на это 
дѣло по 25 руб. на комплектъ. По этому разсчету для церковно-при
ходскихъ школъ Владимірской епархіи потребовалось бы на учебники 
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и пр. не менѣе 15000 руб. Въ 1912 г. отдѣленіями получено отъ изда
тельской комиссіи учебниковъ и отчасти письменныхъ принадлежностей 
на 9615 руб., слѣдовательно на книги для чтенія осталось казеннаго 
кредита только 385 руб. Въ виду вышеизложеннаго собраніе постано
вило просить Епархіальный училищный Совѣтъ войти съ ходатайствомъ 
въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ о томъ, не признано 
ли будетъ возможнымъ увеличить для Владимірской епархіи казенный 
кредитъ на учебники, чтобы церковно-приходскія школы Владимірской 
епархіи имѣли возможность получать отъ издательской комиссіи въ 
достаточномъ количествѣ не только учебники и книги для чтенія, но 
и методическія руководства для учащихъ, наглядныя пособія и отчасти 
письменныя принадлежности.

Книги для чтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ въ 
послѣдніе годы высылаются издательской комиссіей по ея усмотрѣнію, 
при чемъ различныя книги высылаются въ различныхъ количествахъ 
экземпляровъ (однѣхъ—9, другихъ—18, 27 и т. д.). Это обстоятельство 
крайне затрудняетъ распредѣленіе книгъ по школамъ. Собраніе при
знало желательнымъ, чтобы книги для чтенія высылались по требова
ніямъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта, который въ своихъ требова
ніяхъ сталъ бы руководствоваться списками самой издательской комиссіи.

Книги изъ издательской комиссіи выписываются уѣздными отдѣ
леніями непосредственно. Отъ издательской комиссіи могутъ быть 
получаемы и письменныя принадлежности, если требованіе отдѣленія 
на учебники не превышаетъ размѣровъ кредита (16 р. на школьный 
комплектъ).

Относительно народныхъ чтеній при церковно-приходскихъ шко
лахъ (п. XII) на собраніи констатировано, что таковыя чтенія ведутся 
тамъ, гдѣ позволяетъ школьное помѣщеніе. Организація народныхъ 
чтеній при церковныхъ школахъ, согласно указу Святѣйшаго Синода 
отъ 30 ноября 1911 года, предоставлена вѣдѣнію уѣздныхъ отдѣленій 
Епархіальнаго училищнаго Совѣта, но при семъ должны быть соблю
даемы и существующія распоряженія гражданской власти.

По вопросу о паломничествахъ и экскурсіяхъ (п. XIII) собраніе, 
признавая несомнѣнное воспитательно-образовательное значеніе тѣхъ и 
другихъ, выразило пожеланіе, чтобы паломничества прежде всего 
устраивались къ ближайшимъ мѣстнымъ святынямъ, какія есть въ 
каждомъ уѣздѣ Владимірской епархіи. Такія паломничества требуютъ 
мелкихъ расходовъ и легче могутъ быть организованы. Епархіальнымъ 
училищнымъ Совѣтомъ уже сдѣлано сношеніе съ настоятелями и на
стоятельницами монастырей, куда могутъ направляться паломничества.

По вопросу о борьбѣ съ алкоголизмомъ чрезъ народныя школы 
(п. XIV) собраніе признало необходимымъ вести таковую борьбу тѣми 
средствами, коими располагаютъ въ настоящее время церковныя школы, 
а также признано полезнымъ расположить учителей и учительницъ 
церковныхъ школъ къ распространенію идеи трезвости среди населенія; 
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просить издательскую комиссію Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ, комитетъ попечительства о народной трезвости и др. учреж
денія снабдить библіотеки церковно-приходскихъ школъ противоалко
гольною литературою, устраивать, гдѣ окажется возможнымъ, и чтенія 
съ тѣневыми картинами на темы о вредѣ алкоголизма.

Вмѣстѣ съ этимъ пунктомъ программа занятій Съѣзда была исчер
пана и засѣданія его закончились въ 1 часъ дня 9 октября. Предъ 
закрытіемъ Съѣзда Высокопреосвященнѣйшій Николай обратился къ 
присутствующимъ съ рѣчью. Владыка, присутствовавшій почти все 
время на засѣданіяхъ Съѣзда и принимавшій живое участіе въ обсуж
деніи вопросовъ, намѣченныхъ программой, выразилъ свое удовольствіе 
по поводу плодотворныхъ занятій Съѣзда, на коемъ были выяснены и 
обсуждены почти всѣ стороны церковно-школьнаго дѣла въ епархіи, 
благодарилъ Преосвященнаго Предсѣдателя, г. Епархіальнаго наблю
дателя, уѣздныхъ о.о. предсѣдателей и наблюдателей за ихъ живое 
сердечное участіе въ церковно-школьномъ дѣлѣ и призвалъ благосло
веніе Божіе и на дальнѣйшій трудъ. Преосвященный Евгеній, Пред
сѣдатель Съѣзда, также выразилъ свое удовольствіе, что въ началѣ 
своей дѣятельности по управленію школами, на этомъ Съѣздѣ онъ 
могъ ознакомиться и съ положеніемъ церковно-школьнаго дѣла въ 
епархіи, и съ представителями мѣстнаго церковно-школьнаго управле
нія. Члены Съѣзда благодарили Высокопреосвященнѣйшаго Николая за 
его вниманіе къ Съѣзду.

По молитвѣ „Достойно есть“ Съѣздъ былъ объявленъ закрытымъ.

Подлинный журналъ подписали: Предсѣдатель Епархіальнаго учи
лищнаго Совѣта Евгеній Епископъ Юрьевскій, Епархіальный наблю
датель В. Добронравовъ, дѣлопроизводитель Совѣта свящ. Д. Гилярев
скій и всѣ предсѣдатели уѣздныхъ отдѣленій и уѣздные наблюдатели.
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Указомъ Св. Синода отъ 16 ноября, за № 17549 настоятельница 
Переславскаго Никольскаго монастыря игуменія Антонія, согласно ея 
прошенію, по старости лѣтъ, уволена отъ должности и назначена на 
эту должность казначея того монастыря монахиня Аглаида, съ возве
деніемъ въ санъ игуменіи.

Праздныя мѣста—священническія: въ гор. Муромѣ при Тюремной 
церкви; гор. Переславлѣ при Всѣхсвятской цер., что при дух. училищѣ; 
с. Иранскомъ, Сузд. у.

Псаломщическія: въ г. Владимірѣ при Троицкой церкви, въ санѣ 
діакона; въ селахъ: Ельцинѣ, Покров. у., въ санѣ діакона; Бѣлавинѣ, 
Муромск. у.; Старомъ-Быковѣ, Сузд. у.; гор. Переславлѣ при Христо
рождественской ц.; Казаковѣ, Муром. у.; Коровинѣ, Мелен. у.; Якшинѣ, 
Сузд. у.; Степаньковѣ, Мелен. у.; Заборьѣ, Юрьев, у.; Новоселкѣ- 
Нерльской, Сузд. у.; Святковѣ, Покров. у. и Ѳеодоровскомъ, Юрьев, у.

Псаломщикъ с. Святкова, Покров. у., Павелъ Звѣревъ, по проше
нію, уволенъ заштатъ.

Сынъ псаломщика с. Дубасова, Суд. у., Петръ Архангельскій, 
17 ноября, опредѣленъ и. д. псаломщика къ Космо-Даміанской гор. 
Мурома церкви.

И. д. псаломщика с. Теменки, Вязн. у., Василій Усольскій, 17 ноября, 
утвержденъ въ должности.

Псаломщикъ с. Матренина, Покров. у., Александръ Лебедевъ, 
10 ноября, умеръ.

Бывшій воспитанникъ Влад. дух. училища Василій Лебедевъ, 
19 ноября, допущенъ къ исполненію обяз. псаломщ. въ с. Матренино, 
Покр. у.

Учитель церковно-приход. школы Иванъ Стекольщиковъ, 20 ноября, 
опредѣленъ и. д. псаломщика въ село Дуброво, Судогод. у.

Крестьянинъ Таврической губ., Самуилъ Лизогубовъ, 22 ноября, 
опредѣленъ и. д. псаломщика къ единовѣрч. церкви села Польца, 
Горох. у.
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Отъ Совѣта Владимірскаго Епархіальнаго пріюта.

Совѣтъ Владимірскаго Епархіальнаго пріюта симъ объявляетъ, 
что въ пріютѣ имѣются свободныя вакансіи по призрѣнію престарѣлыхъ 
и неизлѣчимо больныхъ лицъ духовнаго званія.

ОТЪ
Для своевременной доставки подписчикамъ №№ будущаго 
1913 года, Редакція убѣдительнѣйше проситъ о о. благочин
ныхъ и частныхъ подписчиковъ не медлитъ присылкой заявле
ній о высылкѣ Вѣдомостей и слѣдуемыхъ подписныхъ денегъ. 
Заявленія о перемѣнѣ адресовъ Редакція покорно проситъ 

доставитъ не позже іу-го декабря.

Подписная цѣна на Епархіальныя Вѣдомости остается 
прежняя —у руб. безъ пересылки и у руб. у о коп. съ доставкой 

и пересылкой.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдолиети

1-го декабря л? а 1912 года.

слово
въ день Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго 

23-го ноября х).

Молю васъ азъ юзникъ о Господѣ 
достойно ходити званія, въ неже 
звани бысте.... тщащеся блюсти 
единеніе духа въ союзѣ мира. (Еф. 4, 
1-3).

Нынѣ, въ торжественный праздникъ церкви Владимірской, всѣхъ 
насъ, братіе и сестры, духовно объединяетъ подъ своимъ покровомъ 
дивный угодникъ Божій, небесный гражданинъ и великій историческій 
дѣятель, патріотъ Св. Благовѣрный Великій Князь Александръ Невскій.— 
Изъ дали вѣковъ родной земли нашей выступаетъ великое русское 
лице, встаетъ дивный, озаренный лучами святости, истинно—русскій 
человѣкъ. Прекрасенъ онъ по внѣшности: „нѣтъ ему подобнаго царя 
въ царѣхъ, и князя въ князѣхъ, отъ пяты и до главы у него нѣтъ не
достатка* . Его силѣ, мужеству и красотѣ дивятся сильные восточные 
властелины—язычники, трепещутъ просвѣщенные враги—съ запада. Но 
вся сила и красота его—въ его духовномъ обликѣ: въ его свѣтломъ 
умѣ, благородствѣ и великодушіи, беззавѣтной преданности родинѣ и 
безпредѣльной его любви къ Богу и святой Православной Церкви. 
Онъ доблестно стоитъ на стражѣ Церкви и ради сохраненія коренной 
основы своего отечества—вѣры православной, онъ ополчается на враговъ 
съ запада, не страшась и не справляясь о числѣ ихъ, а вѣруя и испо
вѣдуя, что „Богъ не въ силѣ,—а въ правдѣ". Борьба—не равная, 
борьба покоренныхъ иноземному (татарскому) игу съ людьми свобод-

!) Произнесено въ церкви Архіерейскаго Дома 23 ноября 1912 г. 
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ными, но вѣра все преодолѣваетъ, и Александръ Невскій*  дважды, 
разъ отъ раза сильнѣе, побѣждаетъ шведовъ, нѣмцевъ и литовцевъ. 
Но тотъ же Благовѣрный Князь дѣйствуетъ совершенно иначе, когда 
враги ополчаются не противъ Св. Церкви, а отнимаютъ матеріальное 
достояніе русскихъ. Предъ тяжкимъ испытаніемъ Божіимъ, посланнымъ 
за грѣхи, въ нравственное очищеніе предковъ нашихъ, онъ смиряетъ 
себя, сгибаетъ свою выю, чтобы только соблюсти въ мирѣ родную 
страну, и не нанести ущерба главной ея святынѣ—вѣрѣ православной. 
Какое смиреніе, какое уничиженіе ради матери родины являетъ Св. 
Великій Князь! Пять разъ ходилъ онъ на поклонъ къ хану татарскому, 
только бы сохранить въ мирѣ отечество, вѣру и Церковь. Онъ и умеръ 
на этомъ подвигѣ, умеръ подъ его бременемъ 1). Какое благоразуміе 
и пониманіе обстоятельствъ! А внутри страны, дома у себя, Св. Але
ксандръ—„алчущихъ—кормитель, сирымъ отецъ и защититель,—во
истину русскій Іосифъ прекрасный, отъ голода спасающій братію 
свою“. А вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ—ревнитель и устроитель чина богослу
жебнаго, благолѣпнаго, освободитель архипастырей и пастырей право
славныхъ отъ дани татарамъ и связанныхъ съ нею униженій и всякихъ 
насилій.

Когда смотришь на это дивное лице, на это „солнце земли рус
ской", хочется отъ всего сердца воскликнуть: «мать родина православ
ная! какъ не любить тебя, какъ не благословлять тебя, когда дала ты 
такихъ великихъ сыновъ,—какъ Св. Александръ Невскій,—которые, не 
смотря на даль вѣковъ, живутъ и будутъ жить, привлекать къ себѣ, 
приводя собою въ восторгъ сердца русскія». И хочется молиться, что
бы тотъ духъ, тѣ чувства глубокой любви и преданности Св. Право
славной Церкви и родинѣ, которыя были въ Св. Благовѣрн. Князѣ 
Александрѣ Невскомъ, преисполняли и теперь русское общество, осо
бенно теперь, когда многіе стыдятся своего русскаго имени, своей вѣры, 
своей родины... Посмотримъ, братіе, открытыми очами на то, что про
исходитъ около насъ. Развѣ не унизило насъ недавно язычество! Развѣ 
не вооружаются противъ коренной основы Россіи—Св. вѣры Православ
ной расколъ и разныя секты—баптизмъ, адвентизмъ и др., даже невѣріе, 
чтобы погубить государство наше? И сколько всевозможныхъ ухищре
ній у враговъ Православной Россіи къ тому, чтобы расхолодить рели
гіозное чувство народа, заразить его невѣріемъ, подорвать авторитетъ 
пастыря и отвлечь народъ отъ Церкви,—стоитъ только прислушаться 
къ рѣчамъ непризванныхъ проповѣдниковъ евангелія—сектантовъ или 
заглянуть въ каталоги модныхъ книгоиздательствъ, народныхъ библіо
текъ, читаленъ, чтобы убѣдиться въ томъ. Страшно становится за 
будущее дорогого отечества нашего, въ виду отрицанія и разрушенія 
всего того, чѣмъ люди доселѣ жили и что всегда было цѣнно и свято 
на Руси!

!) Св. Александръ Невскій кончилъ свою жизнь въ 1263 г. 23 ноября въ Го
родцѣ, нынѣшнемъ Касимовѣ, на возвратномъ пути изъ Орды.



1003 —

Что же братіе намъ дѣлать, чтобы сохранить „единство духа въ 
союзѣ мира?“

Когда обществу угрожаетъ какая либо опасность и разрозненныя 
его силы не въ состояніи отвратить ее, то люди обыкновенно тѣснѣе 
смыкаются между собою, чтобы совокупными силами предотвратить 
опасность или по крайней мѣрѣ ослабить ея дѣйствіе. Необходимо 
теперь, братіе, объединиться и всѣмъ намъ и пастырямъ и пасомымъ 
Церкви Владимірской вокругъ дивнаго лика Св. Благовѣрнаго 
Великаго Князя Александра Невскаго, нашего небеснаго покро
вителя, вдохновителя, защитника и учителя тому, какъ животъ пола
гать за родину, за вѣру православную. Братіе-христіане! Сегодня вмѣстѣ 
съ памятью Славнаго витязя земли русской, мы торжественно празд
нуемъ 32-ю годовщину нашего религіозно-просвѣтительнаго Братства 
Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Наше Братство поста
вило своею задачею просвѣщать Владимірскій край въ истинахъ пра
вославной вѣры и нравственности, ограждать отъ разныхъ лжеученій 
расколо-сектантства и невѣрія православныхъ чадъ Церкви, равно какъ 
и возвращать въ ея спасительное лоно отпадшихъ отъ православія. Къ 
достиженію своей цѣли, оно содержитъ спеціальныхъ благовѣстниковъ 
спасительнаго ученія вѣры Христовой—миссіонеровъ, снабжаетъ биб
ліотеки приходскихъ церквей и церковно-приходскихъ школъ книгами, 
отвѣчающими временнымъ религіознымъ запросамъ, бѣднѣйшимъ церк
вамъ епархіи оказываетъ помощь въ постройкѣ и ремонтѣ школьныхъ 
зданій, въ мѣстностяхъ, зараженныхъ лжеученіями расколо-сектантства, 
широко распространяетъ брошюры и листки просвѣтительнаго содер
жанія. И благодареніе Господу Богу,—Господь, по предстательству 
небеснаго Покровителя нашего, не оставляетъ безъ добрыхъ плодовъ 
просвѣтительную дѣятельность Владимірскаго Братства. За тридцати
лѣтній періодъ его существованія, не одна тысяча христіанъ, поколеб
ленныхъ въ истинахъ православія и готовыхъ подъ вліяніемъ разныхъ 
лжеученій, оставить вѣру отцовъ своихъ, успокоена и спасена Брат
ствомъ отъ вѣчной погибели, не одна тысяча блуждавшихъ въ дебряхъ 
старообрядчества и сектантства приведена имъ ко Христу, во дворъ 
Его овчій. Въ расколѣ и сектахъ люди тѣ были мертвы, теперь же они 
ожили; они сидѣли во тьмѣ и сѣни смертной, теперь просвѣщены свѣ
томъ истины Единой спасающей Церкви, Церкви православной. Они 
были чадами гнѣва Божія, теперь дѣти Божіи; они были наслѣдники 
ада, ихъ ожидали вѣчныя муки, теперь они наслѣдники небеснаго Цар
ства, ихъ ожидаетъ вѣчное блаженство.—Но не смотря на обширную 
плодотворную дѣятельность нашего Братства, множество словесныхъ 
овецъ все еще блуждаетъ во тьмѣ невѣдѣнія спасительныхъ истинъ, 
внѣ Церкви, внѣ благодатнаго священства Христова, все еще томятся 
люди гладомъ духовнымъ и жаждою. Необходимо позаботиться и о 
нихъ. Вѣдь нѣтъ, братіе и сестры, болѣе святого и благороднаго и въ 
тоже время понятнаго и естественнаго желанія, какъ желаніе видѣть 
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всѣхъ людей истинными христіанами, во Христѣ спасенными. Это выс
шее проявленіе самой святой любви!—Объединимся же, братіе, подъ 
покровомъ Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго въ 
борьбѣ съ врагами родного намъ святаго православія, пойдемъ, какъ 
нѣкогда Филиппъ къ Наѳанаилу, поможемъ не вѣдущимъ найти Хри
стову Церковь, Святую Матерь правовѣрующихъ. Вѣдь не на однихъ 
священникахъ, на каждомъ христіанинѣ лежитъ обязанность не только 
жить во Христѣ, но и проповѣдывать Христа. Если каждый не можетъ 
„оставить все“ и идти къ погибающимъ во тьмѣ невѣрія или расколо
сектантства, то каждый можетъ помочь Братству въ святой его миссіо
нерской дѣятельности своими средствами. Запишитесь, кто имѣетъ въ 
нихъ достатокъ въ члены Братства; у кого нѣтъ большихъ средствъ, 
жертвуйте въ кружку его, что можете.

Помогать религіозно-просвѣтительному Братству, значитъ подра
жать Св. Александру Невскому, нѣкогда боровшемуся за православную 
церковь съ латинянами, значитъ принимать дѣятельное участіе въ св. 
миссіонерскомъ дѣлѣ, въ дѣлѣ проповѣди среди неправовѣрующихъ 
Христову Евангелію, это значитъ быть причастнымъ великому слову 
св. Апостола: „если кто изъ васъ уклонится отъ истины и обратитъ 
кто его, пустъ тотъ знаетъ, что обратившій грѣшника отъ ложнаго 
пути его спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ* . 
(Іак. 5, 19—20). Аминь.

Епархіальный миссіонеръ, священникъ Григорій Орфеевъ.

Отечественная война.
(Окончаніе).

Петербургъ въ первое время послѣ занятія Наполеономъ Москвы, 
былъ въ настроеніи мрачномъ и взволнованномъ. Всюду слышался ро
потъ негодованія. Ждали возможнаго появленія враговъ и открыто ви
нили Государя во всѣхъ бѣдствіяхъ войны. Дошло до того, что въ день 
коронаціи, 15 сентября, Александръ Павловичъ долженъ былъ отка
заться отъ обычной верховой поѣздки и прибылъ въ Казанскій соборъ 
въ каретѣ. Народъ провожалъ его гробовымъ молчаніемъ. При такихъ 
тяжелыхъ условіяхъ, Государь, однако, не утратилъ мужества и остался 
вѣренъ принятому рѣшенію вести борьбу съ Наполеономъ до конца. 
Конечно, неудачи наши все таки не могли не тревожить и не волно
вать его. Государь сначала былъ очень недоволенъ непонятными дѣй
ствіями Кутузова послѣ оставленія Москвы и даже подумывалъ о за
мѣнѣ его Барклаемъ. Но, когда было получено донесеніе Кутузова, 
онъ убѣдился, что дѣйствія главнокомандующаго правильны и что врагу 
въ Москвѣ готовится гибель. Съ этого времени Александръ Павловичъ 
энергично принимается развивать планъ истребленія французовъ. Онъ 
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отказывается отъ всякихъ сношеній съ Наполеономъ и въ своемъ нетерпѣ
ніи увидѣть конечные результаты торопитъ Кутузова съ переходомъ 
въ наступленіе.

Отчасти вслѣдствіе давленія изъ Петербурга, а отчасти удовле
творяя желанію рвавшихся въ бой подчиненныхъ, Кутузовъ согласился 
на частичное наступленіе, завершившееся Тарутинскимъ боемъ. Этотъ 
бой, разстроившій французскій авангардъ, былъ первой серьезной по
бѣдой русскихъ и сильно окрылилъ ихъ. Въ то же время онъ испу
галъ Наполеона и заставилъ его поторопиться съ оставленіемъ Москвы. 
Опасаясь быть отрѣзаннымъ усилившеюся русской арміей отъ Смолен
ска, Наполеонъ рѣшился на немедленное отступленіе, разсчитывая при 
этомъ обойти Кутузова и пробиться на Западъ черезъ расположенныя 
къ югу отъ Москвы хлѣбородныя губерніи. Въ ночь на 7-е октября 
„великая армія" тронулась въ обратный путь.

Оставляя Москву, Наполеонъ приказалъ маршалу Мортье взорвать 
Кремль и поджечь всѣ лучшія зданія столицы, за исключеніемъ воспи
тательнаго дома, куда были помѣщены раненые. Мортье исполнилъ 
приказъ. Лишь только послѣдніе отряды непріятельской арміи въ ночь 
на 11 октября покинули Москву, въ ней начались пожары и раздались 
одинъ за другимъ 7 оглушительныхъ взрывовъ. Взлетѣли на воздухъ 
нѣсколько Кремлевскихъ башенъ и часть стѣны, арсеналъ и Филаре- 
товская пристройка къ Ивану Великому; самъ онъ далъ трещину, но 
устоялъ. Уцѣлѣли соборы, но сгорѣлъ дворецъ и выгорѣла Грановитая 
палата. Возможно, что уничтоженъ былъ бы весь Кремль, если бы дождь 
не потушилъ пожаръ и не подмочилъ фитили у минъ. Взрывъ и под
жогъ русской святыни были, вѣроятно, актомъ безумной мести Напо
леона, взбѣшеннаго тѣмъ, что ему не удалось склонить царя на миръ.

Къ 11 октября передовыя войска Наполеона по Калужской дорогѣ 
дошли до Малоярославца и заняли его. Дальнѣйшее движеніе ихъ къ 
югу было прервано Кутузовымъ. Во время узнавъ о выступленіи Напо
леона изъ Москвы, онъ подъ Малоярославцемъ успѣлъ перерѣзать ему 
дорогу. Разыгрался упорный бой, во время котораго городъ восемь 
разъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Обѣ стороны потеряли по 6 ты
сячъ убитыми и ранеными и этотъ бой заставилъ Наполеона повернуть 
на опустошенную Смоленскую дорогу.

Съ тяжелымъ сердцемъ вступала французская армія на старый 
путь. Всѣ въ ней почувствовали, что компанія проиграна безповоротно. 
Тяжелое сознаніе постигшей неудачи не замедлило отразиться на дисци
плинѣ. Армія, грозная до Малоярославца, видимо начала разлагаться. 
Вся обстановка отступленія способствовала этому. По мѣрѣ удаленія 
отъ Москвы мѣстность становилась все безотраднѣе. Войска вступали 
въ область смерти, въ страну опустошенную до тла. Попутныя села и 
деревни лежали въ развалинахъ, лишь кое гдѣ торчали лачуги и сараи, 
уцѣлѣвшіе какимъ то чудомъ отъ разоренія. Даже въ городкахъ дома 
были пусты, окна и двери выломаны, запасы уничтожены. Поля и нивы 
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всюду были вытоптаны, опустошены. Нигдѣ нельзя было найти ни 
фуража, ни подножнаго корма для лошадей и скота. Истощенныя отъ 
безкормицы лошади быстро выбивались изъ силъ и сотнями падали 
по дорогамъ. Уже съ первыхъ дней отступленія, вслѣдствіе быстрой 
убыли въ лошадяхъ, приходилось взрывать зарядные ящики и бросать 
на дорогѣ пушки, фуры съ добычею и даже съ припасами.

Дни стояли еще солнечные, но ночи были холодныя, дороги къ 
утру подмерзали, а вода покрывалась тонкимъ льдомъ. Люди въ лег
кихъ одеждахъ зябли и кутались во что попало, ночью грѣясь у ко
стровъ. Количество больныхъ и отсталыхъ все увеличивалось, Изнемо
женные, они не въ состояніи были нести свои дорожные мѣшки и ору
жіе, бросали то и другое, отставали отъ аррьергарда и гибли или по
падали въ плѣнъ. Народная война была въ полномъ разгарѣ, и по сто
ронамъ дороги темной тучей вились казаки и партизаны, выжидая удоб
ный для нападенія моментъ, а въ деревняхъ сторожили вооруженные 
крестьяне, и горе было французу, осмѣлившемуся въ поискахъ за про
віантомъ уклониться въ сторону отъ дороги. Отступленіе „великой арміи11 
постепенно превращалось въ поголовное бѣгство. Сраженія съ русскими 
подъ Вязьмой и Краснымъ и наступившіе въ ноябрѣ сильные холода 
довершили ея разстройство. Преслѣдуемая Кутузовымъ, теряя въ день 
тысячи солдатъ отъ мороза, болѣзней, русскихъ пуль и штыковъ, армія 
Наполеона съ большимъ трудомъ достигла 10 ноября послѣдняго круп
наго препятствія на пути, притока Днѣпра, Березины.

Наполеонъ надѣялся дать своимъ войскамъ отдыхъ въ Смоленскѣ, 
но эта надежда не осуществилась, такъ какъ сюда подоспѣлъ авангардъ 
Кутузова. Пришлось покинуть городъ и изо всѣхъ силъ торопиться къ 
Березинѣ, чтобы опередить русскихъ и спокойно переправиться на дру
гой берегъ рѣки. Однако, и здѣсь Наполеона постигла неудача. 10 но
ября, на послѣднемъ маршѣ къ Березинѣ имъ было получено извѣстіе, 
что городъ Борисовъ, къ которому онъ стремился, уже занятъ русско
дунайской арміей Чичагова. Чичаговъ дѣйствовалъ согласно выработан
ному въ Петербургѣ плану. На Березинѣ предположено было окружить 
Наполеона и взять въ плѣнъ со всей его арміей.

Для выполненія этой задачи съ юга направлена была къ Березинѣ 
армія Чичагова, а съ сѣвера—защищавшій Петербургъ 30.000-ный от
рядъ Витгенштейна. Чичагову, въ распоряженіи котораго было около 
32.000 человѣкъ, удалось во время занять предмостное укрѣпленіе Бо
рисова и такимъ образомъ перерѣзать Наполеону путь отступленія. 
Вѣсть о захватѣ русскими города Борисова подѣйствовала подавляюще 
на измученныя и голодныя французскія войска. Но Наполеонъ въ этотъ 
критическій моментъ не растерялся и напрягъ всю энергію, чтобы спасти 
остатки своей арміи отъ угрожавшей ей гибели. По его приказу мар
шалъ Удино отнялъ Борисовъ у русскихъ, но переправиться здѣсь 
черезъ Березину не было никакой возможности, такъ какъ русскіе 
успѣли сжечь мостъ. Рѣшено было совершить переправу сѣвернѣе Бо
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рисова, у дер. Студянки, а чтобы отвлечь отъ этого пункта вниманіе 
Чичагова, распущены были слухи, что французы хотятъ переправляться 
южнѣе Борисова и тамъ даже стали строить мостъ. Чичаговъ, вынужден
ный защищать со своимъ 30.000-мъ отрядомъ стоверстное простран
ство и находившійся подъ обаяніемъ непобѣдимости Наполеона, пре
восходившаго его къ тому же количествомъ своей арміи, къ которой 
присоединился свѣжій корпусъ маршала Виктора, находилъ необходи
мымъ дѣйствовать съ большою осторожностью. Онъ сосредоточилъ 
все свое вниманіе на мѣстѣ мнимой переправы французовъ и сталъ 
стягивать сюда свои войска, открывъ Наполеону путь отступленія.

Обстоятельства, казалось, складывались для Наполеона благопріят
но. Чичаговъ отошелъ къ югу, а Витгенштейнъ и Кутузовъ еще не по
дошли къ мѣсту переправы.

Армія Кутузова, двигавшаяся почти параллельно пути отступленія 
непріятеля, находилась далеко не въ блестящемъ состояніи. При все 
усиливавшихся холодахъ у большинства солдатъ не было полушубковъ; 
чувствовался недостатокъ провіанта и медикаментовъ; быстро росла 
заболѣваемость и увеличивалось количество отсталыхъ. Щадя своихъ 
солдатъ, Кутузовъ избѣгалъ рѣшительныхъ сраженій и не особенно 
торопился съ преслѣдованіемъ непріятеля, предоставляя окончательное 
истребленіе остатковъ „великой арміи" русскому климату и простран
ству. Благодаря этому, непосредственно за французами слѣдовалъ только 
авангардъ русской арміи и партизаны.

Поставивъ противъ не особенно торопившагося къ Борисову Вит
генштейна сильный заслонъ, Наполеонъ двинулся къ Студянкѣ, съ 
большимъ трудомъ навелъ здѣсь черезъ быстро катившую свои мут
ныя волны и покрытую огромными льдинами Березйну два моста и въ 
ночь на 14 ноября началъ переправу. Березина въ этомъ мѣстѣ дости
гала 50 саж. ширины и до сажени глубины. За неимѣніемъ лодокъ 
мосты пришлось поставить на козлахъ. По нимъ, несмотря на противо
дѣйствіе вернувшагося Чичагова, успѣла переправиться большая часть 
сохранившей свое оружіе арміи. Безоружные, прикрываемые корпусомъ 
Виктора, въ послѣдній день переправы, 16 ноября, были атакованы 
Витгенштейномъ и казаками Платова. Въ паникѣ хлынули они безпо
рядочнымъ потокомъ къ мостамъ, тѣсня и давя другъ друга. Вскорѣ 
мостъ не выдержалъ тяжести бѣжавшихъ и рухнулъ.

Второй былъ такъ запруженъ людьми, повозками и экипажами, 
что только самые сильные могли прорваться впередъ, безжалостно топча 
упавшихъ, больныхъ и слабыхъ, женщинъ и дѣтей. Вопли отчаянія 
и ужаса сливались съ грохотомъ орудій и трескомъ рвавшихся 
ядеръ. Маршалъ Викторъ, видя опасное положеніе своего отряда, при
казалъ солдатамъ силою оружія проложить себѣ дорогу черезъ мостъ 
и затѣмъ поджечь его. Приказъ былъ исполненъ. Оставшіяся на лѣ
вомъ берегу тысячи людей, не помня себя отъ ужаса, рвались впередъ. 
Одни бросались на пылавшій мостъ и горѣли, другіе въ ледяную воду, 
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чтобы вплавь достигнуть праваго берега, и тонули. Трупы погибшихъ 
запруживали рѣку. Такъ закончилась знаменитая переправа Наполеона 
черезъ Березину. Самъ онъ успѣлъ ускользнуть отъ плѣна, но его 
армія почти перестала существовать. Изъ 40 тысячъ вооруженныхъ 
уцѣлѣло во время боевъ у Березины едва лишь 15.000. 24° морозы и 
истощеніе добили и этотъ жалкій остатокъ. На каждомъ ночномъ при
валѣ оставались сотни погибшихъ отъ холода и голода людей. Вся 
дорога отъ Вильны до Березины была усѣяна замерзшими, трупами 
лошадей, брошенными орудіями и повозками, наполненными награблен
нымъ въ Россіи добромъ. По сторонамъ дороги, какъ тѣни, бродили 
толпы голодныхъ людей, жестоко страдавшихъ отъ холода, закутанныхъ 
во что попало, въ женскія одежды, даже въ священническія облаченія. 
Изъ полумилліонной „великой арміи" въ Вильну пришло всего лишь 
9.000 человѣкъ. Наполеону при такой арміи нечего было дѣлать. Къ 
тому же имъ было получено изъ Франціи извѣстіе о произведенной въ 
Парижѣ попыткѣ государственнаго переворота.

23 ноября Наполеонъ, ввѣривъ командованіе арміей Неаполитан
скому королю, уѣхалъ въ Парижъ, чтобы собрать тамъ новыя силы для 
борьбы съ Россіей, а въ концѣ того же мѣсяца и послѣдніе остатки 
его арміи покинули предѣлы нашей родины.

Отечественная война окончилась, и вскорѣ закатилась звѣзда На
полеона. Послѣ упорной борьбы съ вооружившейся на него Европой, 
Наполеонъ принужденъ былъ отказаться отъ престола, былъ заброшенъ 
на затерявшійся въ океанѣ островокъ Св. Елены и тамъ въ 1821 г. 
окончилъ свои дни.

Бывшая большимъ національнымъ подвигомъ Отечественная война, 
потребовавшая отъ русскаго народа громадной затраты его физиче
скихъ и духовныхъ силъ, разорила значительную часть населенія Россіи 
и внесла разстройство въ государственные финансы. Но эта же война 
вмѣстѣ съ послѣдовавшими за ней „освободительными" войнами 1813— 
1814 г.г. оказала глубокое и благодѣтельное вліяніе на жизнь русскаго 
общества. Въ Россіи господствовало тогда крѣпостное право. Существо
ваніе этого права, угнетавшаго народныя массы, озабочивало прави
тельство. Но большинство дворянъ считало вполнѣ естественнымъ рас
поряжаться трудомъ, имуществомъ и даже самою жизнью крѣпостныхъ. 
Войны 1812—1815 г.г., бросившія массу охваченныхъ патріотическимъ 
порывомъ дворянъ въ ряды арміи, познакомили ихъ съ европейскимъ 
бытомъ, въ которомъ уже не было крѣпостныхъ отношеній, и убѣдили 
многихъ изъ нихъ въ культурномъ и нравственномъ превосходствѣ 
этого быта. Многіе изъ побывавшихъ въ эти годы въ Западной Европѣ 
уяснили себѣ все зло’ крѣпостного права и принесли домой мысль о 
необходимости освобожденія боровшихся вмѣстѣ съ ними за свободу 
родины въ 1812 г. крестьянъ и дворовыхъ и измѣненія основаннаго на 
крѣпостномъ порядкѣ строя.
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Благодаря имъ вопросъ объ уничтоженіи крѣпостного права ста
новится мало по малу самымъ важнымъ вопросомъ русской жизни.

Такимъ образомъ Отечественная война и войны 1813—14 г.г. вы
двинули вопросъ о крѣпостномъ правѣ на первый планъ, чѣмъ уско
рено было освобожденіе крестьянъ и наступленіе эпохи реформъ Царя 
Освободителя.

Подъ вліяніемъ событій Отечественной войны умственная жизнь 
въ Россіи вообще чрезвычайно оживилась. Усиленіе сношеній съ Запа
домъ привело къ болѣе близкому знакомству съ его культурой и по
высило умственный уровень русскаго общества. У русскихъ развился 
вкусъ къ занятіямъ философіею, наукой и литературой, появились 
философскіе кружки, и постепенно подготовился расцвѣтъ русскаго 
самостоятельнаго творчества въ лицѣ Пушкина и др. корифеевъ рус
ской литературы.

Такимъ образомъ, Отечественная война привела русскій народъ не 
только къ пораженію грознаго внѣшняго врага, но и къ первымъ ша
гамъ по пути уничтоженія наибольшаго изъ внутреннихъ золъ, крѣ
постного права, и къ раскрытію таящихся въ народѣ духовныхъ силъ, 
а поэтому столѣтіе ея является не только военной годовщиной, но и 
народно-культурнымъ праздникомъ.

П. Пискановскій.

Епархіальная хроника.
— Высокопреосвященный Архіепископъ Николай совершилъ 20-го 

ноября въ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи Преосвященнаго 
Евгенія и соборнаго духовенства, паннихиду по въ Бозѣ почившихъ 
Высокопреосвященномъ Митрополитѣ Антоніи и Архіепископѣ Сергіи; 
на 21-е ноября всенощное бдѣніе и 21-го числа Божественную литургію 
совершилъ въ Крестовой церкви; на 23-е ноября всенощное бдѣніе и 
23-го ч. Божественную литургію съ праздничнымъ молебствіемъ, въ 
сослуженіи Преосвященнаго Евгенія, о. о. епархіальныхъ миссіонеровъ 
и братіи монастыря, въ Крестовой церкви.

Преосвященный Евгеній совершилъ на 21-е ноября всенощное 
бдѣніе и 21-го ч. Божественную литургію—въ Каѳедральномъ соборѣ; 
25-го ноября—Божественную литургію и по литургіи положенныя по 
табели за 22 и 26 ч. молебствія—въ Каѳедральномъ соборѣ.

— 20-го ноября въ семинарской Богородицкой церкви, по окончаніи 
уроковъ, въ присутствіи преподавателей и воспитанниковъ 6-го класса, 
совершена была паннихида по въ Бозѣ почившихъ митрополитѣ Антоніи 
и Архіепископѣ Сергіи.

— 21-го ноября для ревизіи семинаріи прибылъ членъ-ревизоръ 
Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ д. с. с. М. И. Савваитскій.
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■— Занятія во Владимірской духовной семинаріи, не смотря на 
безпорядки, произведенные 19 сего ноября воспитанниками первыхъ 
пяти классовъ, продолжаются во всѣхъ классахъ. Большинство воспи
танниковъ къ 28 ноября возвратились и тѣ изъ нихъ, которые вре
менно допущены въ семинарію, возобновили свои занятія.

Изъ Мурома. Преосвященный Митрофанъ, Епископъ Муромскій, 
ноября 4-го совершилъ въ соборѣ литургію и положенный по табели 
царскій молебенъ. 9-го, въ престольный праздникъ въ честь Божіей 
Матери „Скоропослушницы“, совершилъ литургію и молебенъ, а на
канунѣ всенощное бдѣніе въ Спасскомъ монастырѣ. 10-го, въ девятый 
день по кончинѣ Высокопреосвященнаго Митрополита Антонія, совер
шилъ заупокойную литургію въ соборѣ при участіи мѣстнаго причта 
и паннихиду въ сослуженіи градского духовенства. За богослуженіемъ 
присутствовали учащіеся церковно-приходскихъ школъ со своими учи
тельницами. Заупокойное богослуженіе въ этотъ день было совершено 
и въ церкви духовнаго училища. 11-го Владыка посѣтилъ Предтечен
скую церковь, предложилъ бесѣду по прочтенному за литургіей Еван
гелію и прослушалъ положенныя на этотъ день по программѣ чтенія. 
12-го посѣтилъ духовное училище и присутствовалъ на урокахъ—въ 
II кл. Ариѳметики и въ III кл. Русскаго языка. 14-го совершилъ литур
гію въ соборѣ при участіи мѣстнаго причта и положенный на этотъ 
день молебенъ въ сослуженіи градского духовенства. Изъ собора про
слѣдовалъ въ женскую гимназію, праздновавшую день своего открытія, 
и, по окончаніи молебна, совершеннаго законоучителемъ о. Е. Благон
равовымъ, преподалъ воспитанницамъ отеческое Архипастырское слово 
назиданія. 18-го совершилъ литургію въ Соборѣ.

Въ Муромскомъ духовномъ училищѣ начались заболѣванія уче
никовъ дифтеритомъ. Училищный врачъ вошелъ съ представленіемъ 
въ Правленіе училища о роспускѣ учениковъ по домамъ—до конца 
Рождественскихъ каникулъ и настаивалъ на необходимости произвести 
дезинфекцію училищнаго зданія. Докладъ о семъ представленъ на бла. 
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства и Его Высокопреосвященствомъ 
отпускъ разрѣшенъ. Изъ разсужденій по поводу появленія болѣзни, 
выяснилось, что одинъ изъ мальчиковъ былъ боленъ дифтеритомъ въ 
лѣтнія каникулы. По прибытіи въ училище былъ отдѣленъ отъ прочихъ 
учениковъ на 10 дней и неоднократно свидѣтельствованъ врачемъ, 
который, не найдя ничего опаснаго, допустилъ его до занятій. Недѣли 
чрезъ двѣ заболѣлъ соквартирантъ мальчика. Очевидно заразныя начала 
болѣзни передались вещами мальчика, одеждой—наприм., которая на 
мѣстѣ не была дезинфицирована. Нравственный долгъ родителей бо
лѣвшихъ дома дѣтей представлять лично въ училище и лично объяснять 
доктору,—чѣмъ былъ боленъ ребенокъ и была ли произведена дезин
фекція его вещей.

Свящ. Л. Бѣлоцвѣтовъ.
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Нуждающееся семейство.
10-го ноября сего года скончался отъ чахотки и поврежденія моз

говой оболочки псаломщикъ села Матренина, Покровскаго уѣзда, Але
ксандръ Петровичъ Лебедевъ лѣтъ 50-ти отъ роду.

Послѣ смерти псаломщика Лебедева осталась жена и десять чело
вѣкъ дѣтей въ крайне бѣдственномъ положеніи. Это семейство и ранѣе 
не жило, а прозябало... Врядъ-ли на долю этого семейства выпадали 
свѣтлые, радостные дни. Старики—отецъ и мать, не оставившіе Лебе
деву ничего, кромѣ долга, и жившіе у него, поправка и постройка раз
валившагося дома, а потомъ дѣти и дѣти, одному изъ которыхъ испол
нилось лишь 6-ть мѣсяцевъ, годъ отъ году увеличивали нужду. Когда 
же наступило время обученія дѣтей, даже по четверо одновременно и 
въ губ. г. Владимірѣ, тогда нужда достигла крайнихъ предѣловъ. 
Удивляешься, какъ только могли супруги Лебедевы въ губ. г. Влади
мірѣ содержать троихъ дѣтей (четвертый состоялъ на казенномъ содер
жаніи) и въ тоже время дома кое-чѣмъ и какъ нибудь питаться, одѣ
ваться и обуваться. Удивляешься терпѣнію и силѣ воли, съ какой они 
переносили эту вопіющую нужду. По временамъ имъ приходилось 
цѣлыя сутки вмѣстѣ съ малыми дѣтьми проводить безъ куска хлѣба. 
Когда послѣ смерти Лебедева, мать вдовы Лебедевой съ разбитымъ 
сердцемъ и горькими слезами на глазахъ спрашивала дочь: „какъ тебѣ 
будетъ жить теперь Саша?" Саша отвѣчала: „не привыкать по суткамъ 
съ дѣтьми сидѣть безъ куска хлѣба. Я помню, что 8-го ноября про
шлаго года цѣлый день всѣ ничего не ѣли,—не было куска хлѣба. Сей
часъ тоже нѣтъ ни ржи, ни муки".

Нѣтъ ни ржи, ни муки, а отецъ семейства безмолвно лежитъ во 
гробѣ, и ждетъ могилы, чтобы уйти въ землю, изъ которой взятъ. 
Это-ли не печальная картина? Это-ли не трудное положеніе несчастной 
вдовы?

Къ этому несчастію присоединяется и другое. Сынъ Николай, 
студентъ семинаріи, взятъ въ солдаты. При полномъ безденежьи къ 
расходамъ еще расходы. У убитой горемъ вдовы хлопоты къ хлопо
тамъ, отлучка изъ дома съ болью въ сердцѣ, что она должна оставить 
восьмерыхъ (9-й въ семинаріи) дѣтей ни съ чѣмъ, голодныхъ, раздѣ
тыхъ. Несчастное семейство! Ужели тебѣ не кому и не чѣмъ помочь? 
Нѣтъ, мнѣ кажется, что есть кому и есть чѣмъ.

У вдовы Лебедевой есть сынъ, только что уволенный изъ 2-го 
класса училища и находящійся при ней, который во время болѣзни 
отца съ дозволенія причта исполнялъ за отца псаломщическія обязан
ности. Ему 16-ть лѣтъ. Можетъ быть онъ и не вполнѣ знаетъ церков
ное пѣніе и церковный уставъ, но автору сей замѣтки приходилось 
пріучать къ службѣ и такого псаломщика, который не зналъ, когда на 
часахъ читать тропарь и когда кондакъ, не говоря о пѣніи на гласы. 
Въ селѣ же Матренинѣ въ воскресные и праздничные дни поетъ хоръ 



— 1012

пѣвчихъ, и псаломщику приходится пѣть развѣ только „Господи поми- 
луй“. Для поддержки несчастнаго семейства, не будетъ-ли благоизво- 
лено этого сына вдовы Лебедевой опредѣлить и, д. псаломщика до 
солдатства на мѣсто отца.

У вдовы Лебедевой весной окончила курсъ Епархіальнаго жен
скаго училища дочь, окончила съ отмѣтками въ аттестатѣ 5 и 4. Нѣко
торыя подруги ея на мѣстахъ, а она при матери. Казалось бы, въ 
помощь такимъ несчастнымъ дѣвицамъ, особенно очень хорошо окон
чившимъ курсъ, должно придти начальство училища, рекомендуя ихъ 
уѣзднымъ отдѣленіямъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта, какъ канди
датокъ на учительскую должность. Тогда бы и дочь почившаго не 
только обезпечена была бы въ матеріальномъ положеніи, но могла бы 
помочь и матери.

Такому несчастному семейству можетъ придти на помощь и мѣ
стный о. благочинный; ему, какъ ни кому другому, всѣхъ лучше извѣ
стно матеріальное положеніе семействъ принтовъ его округа. Онъ пер
вый и можетъ придти на помощь своими совѣтами, указаніями и даже 
матеріальной поддержкой. Мѣстный о. благочинный, вызвавъ къ себѣ 
вдову, пусть объяснитъ ей куда, о чемъ и въ какой формѣ должно 
быть подано прошеніе. А прошеній въ этихъ случаяхъ найдется не 
мало: то въ Епархіальное попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія 
объ единовременномъ пособіи, то туда же объ ежегодномъ жалованіи 
себѣ и дѣтямъ, то въ Эмеритальную кассу духовенства.

Предположимъ, что всѣ эти ходатайства своевременно будутъ 
удовлетворены. Но вѣдь этому несчастному семейству сію минуту 
нужна помощь. Вдова можетъ быть у кого-нибудь позаимствовала 
нѣсколько рублей подъ лошадь или корову на погребеніе мужа и на 
необходимый хлѣбъ, потому что, какъ сказано выше, его нѣтъ. Чтобы 
вдова осталась съ лошадью или коровой, а не продала ихъ за безцѣ
нокъ, мѣстный о. благочинный можетъ отъ своего имени обратиться 
къ вѣдомственному духовенству за оказаніемъ помощи. И увѣренъ, 
духовенство поможетъ. Такъ поступилъ о. благочинный 3-го округа 
Александровскаго уѣзда во время съѣзда духовенства. Просьба его 
имѣла успѣхъ, и имѣла бы еще большій успѣхъ, если бы духовенство 
было увѣдомлено заранѣе.

Существенную помощь можетъ оказать и мѣстный священникъ, 
производя сборъ въ средѣ прихожанъ, объяснивъ во время богослу
женій богомольцамъ, что сборъ этотъ производится съ такой-то цѣлію. 
Такой поступокъ священника, думаю, будетъ не осужденъ началь
ствомъ. Все это будетъ сдѣлано по примѣру Спасителя, Кото
рый Самъ нашелъ и оказалъ помощь несчастной скорченой жен
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щинѣ (Лк. 13 гл., 12 ст.). И помощь эта нами будетъ оказана дѣйстви
тельно нуждающемуся, ибо этотъ нуждающійся предъ глазами и хорошо 
намъ извѣстенъ.

Священникъ А. П.

Изъ моей пастырской працтици.
Дѣло было 8-го или 9-го декабря. Едва пріѣхалъ ко мнѣ о. благочин

ный для годовыхъ отчетовъ и мы съ нимъ принялись за работу, какъ 
вдругъ входитъ крестьянинъ сосѣдняго прихода деревни 3. Ал. Ви—овъ. 
Принявши благословеніе отъ о. благочиннаго, онъ подошелъ и ко мнѣ за 
тѣмъ же. Затѣмъ онъ тревожно сказалъ: „я къ тебѣ, батюшка, потрудись 
поѣхать причастить племянницу Е. въ деревнѣ П—яхъ; да нельзя-ли поскорѣе, 
больная то ужъ очень вѳтха, боюсь не умерла бы безъ священника: я бы и 
не поѣхалъ къ тебѣ, добавилъ онъ, да нашъ-то отецъ ночью хотѣлъ уѣхать: 
поторопись, пожалуйста, да только одѣнься покрѣпче, лошадѳнку-то я ужъ 
больно замаялъ, да и на улицѣ то сильно мететъ" (заноситъ дорогу).

Съ о. благочиннымъ мы скоро сговорились, и я тотчасъ отправился къ 
больной.

Предупрежденіе и безпокойство возницы были вполнѣ справедливы— 
дороги совсѣмъ не было, порывистый вѣтеръ крутилъ немилосердно; снѣгъ 
сразу заметалъ слѣды.

Но вотъ, наконецъ, и деревня и тотъ домъ, куда меня везли. Вхожу 
въ избу. На мой привѣтъ „здравствуйте" слышу смущенный женскій голосъ: 
„вотъ и батюшка". А вслѣдъ затѣмъ вошла дѣвица и за нею и мѣстный 
приходскій священникъ.

Оказывается, сильный припадокъ кашля съ удушьемъ больной чахо
точной поставилъ на ноги всю родню и заставилъ поѣхать сразу за своимъ 
духовнымъ отцемъ и за мною.

Итакъ, я былъ уже какъ бы не нуженъ на этотъ разъ. Свой духов
никъ до меня уже принялъ исповѣдь больной и пріобщилъ ѳѳ святыхъ Хри
стовыхъ Таинъ.

Но случай этотъ столкнулъ меня вотъ съ какимъ обстоятельствомъ— 
незауряднымъ и достойнымъ полнаго отъ насъ пастырей вниманія.

Сосѣдъ пастырь захлопоталъ объ угощеніи меня съ дороги чайкомъ и 
закускою. Онъ видѣлъ, что я иззябъ, вполнѣ сознавалъ и то, что я без
цѣльно проѣздилъ въ такую непогоду, потому и хотѣлъ сгладить во мнѣ 
непріятное чувство. Въ суетѣ и заботѣ обо мнѣ онъ вышелъ въ другую 
избу къ стряпухѣ, чтобы поторопить ее и меня не задержать.

Онъ за порогъ, а больная ко мнѣ съ полнымъ тревоги голосомъ и 
умоляющимъ взоромъ: „Батюшка! какъ мнѣ быть то? видишь, отецъ-то нашъ 
ужъ больно навеселѣ, какъ-то онъ справилъ меня? Боюсь, чтобы Господь 
не засудилъ меня по смерти". И сама заплакала...

На этомъ закрываю завѣсу видѣннаго и слышаннаго мною...
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Немного словъ сказала болящая раба Е—на. Но какой глубокій урокъ 
намъ пастырямъ церкви Божіей!

Признаюсь, съ тѣхъ поръ я возненавидѣлъ нетрезвость въ духовенствѣ, 
особенно въ священникахъ, и всегда воевалъ противъ этого порока въ на
шемъ званіи. Мольба, скорбный видъ и горькія слезы больной, искавшей 
во мнѣ успокоенія для своей возмущенной души, у меня по сіе время въ 
ушахъ, не говоря уже о томъ, что они въ памяти кровавыми чернилами 
записаны.

Да, о.о. собратія, намъ слѣдуетъ совершенно оставить бражничанье въ 
приходѣ, если мы заняли такой высокій и отвѣтственный постъ, особенно 
же ставшимъ пастырями-въ раскольническихъ или сектантскихъ приходахъ. 
Отъ нетрезвости духовенства великій соблазнъ происходитъ и въ приходѣ. 
(„Новгор. Еп. Вѣд.“).

Поклонъ матушкамъ изъ-за Урала.
Пишущему эти строки привелось быть на Всероссійскомъ противоалко

гольномъ съѣздѣ въ Москвѣ. Съѣздъ былъ, какъ и слѣдовало ожидать, и 
многолюдный и захватывающій по силѣ огня и интереса, который внесли 
въ .дѣло участники съѣзда. Конечно, всякій интересующійся борьбой съ алко
голизмомъ слѣдилъ за работами съѣзда и болѣе или менѣе освѣдомленъ съ 
результатами ихъ. Поэтому мы сейчасъ и не будемъ, да и не имѣемъ воз
можности въ краткой замѣткѣ передавать полный отчетъ о съѣздѣ. Намъ 
хочется отмѣтить и огласить одну частность съѣзда, или вѣрнѣе, одно вы
ступленіе на съѣздѣ, не отмѣченное газетами, но весьма умное по силѣ 
своей задушевности и по величинѣ практическаго значенія.

Въ концѣ съѣзда, послѣ многихъ жаркихъ и ученыхъ дебатовъ, выхо
дитъ на каѳедру женщина средняго роста и средней полноты, съ сильной 
просѣдью, съ лицомъ добродушной старушки, одѣтая въ просторномъ и про
стомъ капотѣ, говоритъ сильно на „о“. „Здравствуйте, Ваши Преосвященства! 
Здравствуйте, отцы духовные! Здравствуйте Вы всѣ, хорошіе люди! Позвольте 
и мнѣ, старушкѣ, молвить словечко", такъ приблизительно говорила ста
рушка. „Вотъ тутъ много говорили хорошаго... Говорили, что мужъ, хозяинъ, 
работаетъ, не разгибаясь, и потомъ, какъ попадутъ ему заработанныя де
нежки, онъ и закутитъ и пропьетъ ихъ до копеечки; приходитъ домой пьяный, 
а тамъ жена, дѣти, голодныя и холодныя. Тяжелая картина и нужно забо
титься о такихъ людяхъ, отвлекать ихъ отъ пьянства. Но вотъ чего я не 
слыхала. Вѣдь бываетъ и такъ: мужъ бьется, какъ рыба объ ледъ, дня и 
ночи не видитъ—трудится; все до копеечки приноситъ домой и отдаетъ 
женѣ. А только мужъ со двора—жена-то и запьетъ и пропьетъ всѣ мужнины 
труды. Что тутъ-то дѣлать? Конечно, нужно и здѣсь вразумлять несчастную 
женщину, поддержать ее. Но кому это удобнѣе и лучше сдѣлать? Батюш
камъ съ мужской половиной дѣла по горло и другихъ обязанностей много, 
да съ пьяной женщиной батюшкамъ, да вообще мужчинамъ, и разговаривать- 
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то, охъ, какъ трудно: она того наговоритъ... Вотъ тутъ-то и должны батюш
камъ помочь матушки... Я сама матушка. Со своимъ старичкомъ работаемъ 
ужъ много лѣтъ. И скажу: „Слава Богу! многимъ хорошимъ привелось 
утѣшиться. Да вѣдь мы люди старинные, неученые, простые... Наши матушки 
молодыя, ученыя, онѣ много знаютъ, онѣ и много больше насъ сдѣлаютъ.

Передайте вашимъ матушкамъ поклонъ отъ меня старушки изъ—за 
Урала".

Глубокое, сердечное „спасибо" сказалъ Совѣтъ этой доброй матушкѣ, 
вполнѣ раздѣляя ея взглядъ на необходимость и возможность помощи въ 
борьбѣ за трезвость со стороны матушки... Позвольте же, матушки, пере
дать Вамъ этотъ призывной поклонъ старушки матушки изъ-за Урала и 
тѣмъ исполнить свой долгъ предъ этой достойной носительницей священнаго 
пламени „матушкой".

Свящ. Алексѣй Глаголевъ.

Извѣстія и замѣтки.
■— Именнымъ Высочайшимъ указомъ, на имя Святѣйшаго Синода въ 23 день 

ноября сего года даннымъ, члену Святѣйшаго Синода, митрополиту московскому и 
коломенскому Владиміру Всемилостивѣйше повелѣно быть митрополитомъ с.-петер
бургскимъ и ладожскимъ, Свято-Троицкія Александро-Невскія лавры священно-архи
мандритомъ, первенствующимъ членомъ Святѣйшаго Синода.

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ на имя Святѣйшаго Синода отъ 25 но
ября 1912 г. митрополитомъ московскимъ и коломенскимъ назначенъ Высокопреосвя
щенный Макарій, архіепископъ томскій и алтайскій.

— Вселенскій патріархъ Іоакимъ III—(некрологъ). Святѣйшій Іоакимъ III, патріархъ 
вселенскій, родился въ 1834 году въ простой греческой семьѣ. Окончивъ курсъ сред
ней школы, 17-ти лѣтъ онъ принялъ званіе діакона. Затѣмъ находился на службѣ 
въ Валахіи и въ Вѣнѣ, гдѣ слушалъ лекціи въ университетѣ. Выдающіяся способ
ности заставили обратить на него вниманіе, и онъ скоро достигъ званія великаго 
протосинкелла константинопольской патріархіи. Въ 1864 г., тридцати лѣтъ, онъ былъ 
избранъ на митрополичью каѳедру въ Варну, черезъ десять лѣтъ перемѣщенъ на 
митрополію Ѳессалоники, а 4 октября 1878 г, единогласно былъ избранъ на вселен
скій патріаршій престолъ. По вступленіи па престолъ, патріархъ Іоакимъ созвалъ 
церковно-народное собраніе, предъ которымъ изложилъ программу преобразованій 
въ церковно-общественной жизни. Патріархъ пользовался громаднымъ уваженіемъ. 
Чрезъ его руки прошло много золота, которое жертвовали греческіе банкиры и 
купцы, онъ раздавалъ эти деньги благотворительнымъ учрежденіямъ, школамъ, 
самъ же испытывалъ нужду въ удовлетвореніи личныхъ надобностей. Патріархъ 
Іоакимъ самоотверженно ограждалъ свободу церкви и внутреннюю независимость 
народной жизни. Онъ отстоялъ автономію церкви при Абдулъ-Гамидѣ, хотя самъ 
долженъ былъ уйти. 30-го марта 1884 года Іоакимъ III былъ отрѣшенъ отъ вселенскаго 
престола, но 26 мая 1901 года патріархъ вторично былъ возведенъ на вселенскій 
престолъ. Съ провозглашеніемъ въ Турціи конституціи и возглавленіемъ Порты масон
скимъ правительствомъ, положеніе патріарха стало крайне труднымъ, т. к. это пра
вительство оказалось болѣе враждебнымъ, чѣмъ правительство султана, и не разъ 
возникалъ вопросъ объ отреченіи патріарха Іоакима, стойко отбивавшаго покушенія 
младотурокъ на права греческой церкви.

Редакторъ Н. Малицкій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ Суздальскую мужскую гимназію нуженъ пись
моводитель. Окладъ содержанія 900 руб., долж
ность IX класса. Заявленія съ указаніемъ обра
зовательнаго ценза и прохожденія службы на

правлять къ директору гимназіи.

В'Ь й 0 В 0 В Ъ Ш ® У 0 I Т ЙВЙ&ТВЖВЁТЗ©
-—В. М. СКВОРЦОВА-------

ДАСТЪ СВОИМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ, ПРИСЛАВШИМЪ
ПОЛНОСТЬЮ ІО РУБЛЕЙ

I.
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:

(печатаемое только для подписчиковъ нашихъ изданій).
Каждодневно смутникъ» законоучителя

365 ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ БЕСѢДЪ 365
для

дневное евапгеліѳ (зачало) предъ бесѣдой, помѣщаемой на каждый день года.
— ■ СЪ 6 ПРИЛОЖЕНІЯМИ: —
1) Русскій текстъ Евангельскаго чтенія,
2) Миссіонерскій мѣсяцесловъ,
31 Ѵиячатрлк евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на воскресные и празднич- о) і кала і ель ные дни> на каждЫй день Года,

4) Литургическія замѣтки объ особенностяхъ церковныхъ службъ въ 1913 году и

5) Необходимыя ДЛЯ законоучителя И пастыря «“«вдарныя свѣдѣнія на

РяангАлкгиій тоиетт. (иа славявск. и русск. языкахъ страстей Господнихъ, 
і_ьапі сльькіи іскъі ь евангелій, читаемыхъ въ великій четвертокъ).

Издана книга „Для Школы и Амвона" въ портативномъ форматѣ (Еван
гелія, синодальнаго изданія). Отъ законоучителей какъ церковной школы, 
такъ и свѣтской министерской, и съ особливой настойчивостью отъ учащихъ 
въ военно-учебныхъ заведеніяхъ требуется ежедневно предъ началомъ уче
нія на молитвѣ читать и изъяснять дневное евангельское чтеніе. Спеціаль
ные о.о. законоучители, можетъ быть, и не встрѣчаютъ особыхъ затрудненій 
въ исполненіи этого своего долга пастырской службы „симъ малымъ11, но 
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рядовымъ, особенно сельскимъ пастырямъ, пріутружденнымъ обязанностями 
приходской службы, часто затруднительно являться въ школу подготовлен
ными къ изъясненію дневного евангельскаго чтенія, особенно прерѳкаемыхъ 
толкованіями текстовъ и реченій догматическаго и миссіонерскаго содержа
нія. Стараясь посильно отзываться на запросы и нужды дорогого намъ ду
ховенства, мы въ новомъ 1913 году сочли полезнымъ дать своимъ подпи
счикамъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Голосу Истины" и „Мис
сіонерскому Обозрѣнію" изъясненіе дневныхъ евангельскихъ чтеній всего 
круга года, въ видѣ краткихъ популярныхъ евангельскихъ бесѣдъ,—оди
наково пригодныхъ для пастырскаго слова какъ въ школѣ—къ дѣтямъ, такъ 
и на амвонѣ храма—къ народу.

Такимъ образомъ, въ нашемъ приложеніи на 1913 годъ „Для Школы 
и Амвона"—подписчики наши найдутъ богатый матеріалъ для ежедневной 
проповѣди въ видѣ 365 готовыхъ бесѣдъ-поученій, кромѣ того въ Миссіо
нерскомъ (вѣчномъ) календарѣ даются богатыя темы и важныя для миссіо
нерства черты изъ жизни дневного святого.

II.
ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ РДЗЕТУ

зоб №№ фг т V А ТГ А Т? ѴІИ г 
въ годъ- долъ V Д V Л V Ф * и8данія-

(Послѣ праздниковъ не выходитъ).

Подписная годовая цѣна „Колоколу" на 1 г.—6 р., полгода—3 р., 
5 м. 2 р. 50 к., 4 м.—2 р, 3 м.—1 р. 50 к., 2 м.—1 р., 1 м,—50 к.

„Колоколъ"—изъ ежедневныхъ органовъ Единственная газета, одно
временно политическая и церковная, замѣняющая читателю два органа— 
свѣтскій и духовный.

„Колоколъ"—своевременно, честно и правдиво освѣщаетъ, въ духѣ 
православно-церковномъ и національно-патріотическомъ, всѣ выдающіяся 
событія текущей жизни, не упуская изъ виду ни одного злободневнаго, какъ 
церковнаго, такъ и государственно-общественнаго вопроса.

III.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ПХ| „МНССІ0НЕРСКОЕ ІШШІГ. СТ
Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3 руб.

„Миссіонерское Обозрѣніе"—общѳмиссіонерскій полемико-апологетиче
скій органъ, обслуживающій нужды и интересы всей православной миссіи,— 
какъ внутренней (противораскольничьей, и противосектантской), такъ и внѣш- 
нѳй(противоинословной—католицизмъ, протестантство) п иротивоиновѣрной 
(магомѳтантство, язычество, буддизмъ и др.). Выходитъ ежемѣсячными кни
гами до 15—20 печати, листовъ.

Въ „Мисс. Обозр." помѣщаются также иллюстраціи изъ православнаго 
миссіонерскаго быта и изъ міра диссидентовъ.
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IV.
24 выпуска (книжками) проповѣдническаго апологетическаго журнала 24 

ТГ | „ГО/ІОСЪ ИСТИНЫ*!  [ЦТ
Отдѣльная подписная годовая цѣна 3 руб., полугодіе 1 р. 50 к.

Наше духовно мятущееся время, разростаніе религіозныхъ лжеученій, 
безбожія, предъявляютъ къ пастырству повелительный запросъ на живое 
церковно-публицистическое и миссіонерское слово проповѣди, котороѳ-бы 
освѣщало Христовымъ свѣтомъ и церковнымъ разумомъ церковно-обществен
ныя и политическія сумерки нашего времени и предостерегало бы и ограж
дало вѣрныхъ чадъ Церкви отъ соблазновъ религіознаго сектантствующаго 
шатанія умовъ, разоблачало неправду и пагубность соціалистическихъ и 
атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому духовенству въ этомъ много
трудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редакція „Мисс. Обозрѣнія" съ 1913 г. 
дѣлаетъ „Голосъ Истины" исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и 
апологетическимъ, такъ, чтобы онъ составлялъ до своему содержанію не
отдѣлимую часть „Мисс. Обозрѣнія", ибо живое слово проповѣди составляетъ 
необходимый элементъ въ дѣлѣ пастырской миссіи.

Въ „Гол. Ист." входятъ проповѣди, какъ оригинальныя, такъ и избран
ныя изъ лучшей проповѣднической литературы.

Выходитъ „Гол. Ист." двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.
V.

Православный отрывной стѣннной календарь на 1913 годъ

.ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА |1^Г|
Въ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на 

каждомъ листкѣ читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ днев
ного евангельскаго или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и 
изреченія, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литур
гическія замѣтки и каноническія правила, на оборотной сторонѣ религіозно
нравственныя краткія разсужденія и полезныя свѣдѣнія изъ жизни церковно
государственной и семейной.

Цѣна за одинъ экземпляръ 35 к., съ пересылкой 50 к.
При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается за счетъ редакціи, 20 экз.— 
кромѣ пересылки, уступка 10%, на 30 экз.—15%, 50—20%, 100—25%, 
1000—30%.

Подписавшіеся съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію 
вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1913 года платятъ 11 руб., а именно: при 
подпискѣ высылаютъ 5 руб.,—послѣ Пасхи 3 руб. и 3 руб. къ 1-му іюля.

Подписавшимся на одну газету „Колоколъ" проповѣдническій журналъ 
„Голосъ Истины'*  вмѣстѣ съ книгой „Для Школы и Амвона" и съ календа
ремъ „Другъ Христ." уступаются за 8 р., въ разсрочку—-8 р. 50 к., а именно— 
6 руб. при подпискѣ и 2 р. 50 к. 1 іюля.

Подписчики на одинъ журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе" получаютъ 
въ качествѣ безплатнаго приложенія 1) проповѣдническій журналъ „Голосъ 
Истины", 2) книгу „Для Школы и Амвона" (евангельскія бесѣды) и 3) ка
лендарь „Другъ Христіанина".

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.
Издатель-редакторъ: В. М. Скворцовъ. Редакторъ: В. Ѳ. Смирновъ.
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„Руководство для Сельскихъ Пастырей"
въ 1913 подписномъ году.

Въ 54 году своего существованія журналъ нашъ будетъ преслѣдовать 
свою всегдашнюю цѣль—содѣйствіе православному духовенству въ разныхъ 
областяхъ его многотрудной дѣятельности. Для этого журналъ будетъ давать 
статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни, но изъ
ясненію Св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъ
ясненію богослуженія, по обличенію сектантства (главнымъ образомъ, по 
вопросамъ, выдвигаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ 
отрицательныхъ теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней; обзоръ періодической 
печати (въ 1913 г. будетъ введенъ также обзоръ газетныхъ статей, касаю
щихся церковныхъ вопросовъ) и новыхъ книгъ богословско-религіознаго со
держанія; свѣдѣнія по пчеловодству, садоводству, сельскому хозяйству и меди
цинѣ; разсказы изъ быта духовенства, а также (въ ежемѣсячномъ приложе
ніи „Проповѣди11) поученія на всѣ воскресные и праздничные дни.

Кромѣ того, для установленія болѣе живой связи съ подписчиками Ре
дакція приглашаетъ послѣднихъ обращаться къ ней за разрѣшеніемъ возни
кающихъ у нихъ нѳдоразумѣній и открываетъ въ своемъ журналѣ новый 
отдѣлъ—отвѣты на вопросы подписчиковъ. И вообще Редакція съ иолной 
готовностью предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желаю
щимъ подѣлиться своимъ опытомъ, наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выхо
дящихъ номеровъ, что составитъ три тома; изъ 12 книжекъ „Проповѣдей11 
и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка11.

Сверхъ того, въ 1913 году, въ качествѣ особаго безплатнаго приложе
нія, Редакція дастъ подписчикамъ „Церковно-пѣвческій сборникъ".

„Руководство для сельскихъ пастырей11 рекомендовано Святѣйшимъ 
Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе 
отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи 
ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Кон
систорій, Правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ, можетъ быть 
отсрочена до сентября м. 1913 года.

За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присы
лать 25 к.; можно марками.

Подписка принимается только на цѣлый годъ; на х/2 г. или на 1 м. 
не принимается.

Съ требованіями обращаться по адресу; Кіевъ, въ редакцію журнала 
„Руководство для сельскихъ пастырей11.
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ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ 

„БОЖІЯ Н И В А“ 
Троцкій соОесѣдвикъ ш правошвіой пшы й сем 

въ 1913 году 
(ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки 
въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ 
Божія Нива включена въ число изданій желательныхъ для миссіонеровъ.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. 

IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. 
Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашъ 
дневникъ. Приложенія:

„Зернышки Божіей Нивы“. Троицкое чтеніе для дѣтей. (12 №№ въ годъ). 
Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересылкой. 
Комиссіонная скидка не допускается.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.

■ Первые одиннадцать томовъ Божіей Нивы можно получать безъ при
ложеній по 50 к., въ папкѣ по 75 к. и въ коленкорѣ по 1 р. 25 к. каждый 
томъ безъ пересылки. При выпискѣ одного или нѣсколькихъ томовъ Божіей 
Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка 
же производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и „Троицкіе 
Листки", и „Божія Нива" съ ея „Зернышками", и „Троицкое Слово"—всѣ 
выходятъ подъ редакціей епископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ 
одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: „Троиц
кое Слово" и „Божію Ниву" съ приложеніемъ „Зернышекъ".

Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Бо
жіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ годъ. 
Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. Редакторъ-Цензоръ

Епископъ Ніконъ.
Членъ Государств. Совѣта и Святѣйшаго Нравит. Синода. 

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Московской губ., Редакція „Божіей Нивы".

Издательствомъ П. П. Сой кина въ СПБ. (сущ. 27 лѣтъ) 
предпринято новое изданіе

Общедоступный журналъ для самообразованія, съ картинами въ кра
скахъ и иллюстраціями въ текстѣ.

ПОДПИСКА 

на 1913 г. 
ОТКРЫТА.

№ 1-й 1913 г. уже напечатанъ ■ 
и для ознакомленія высылается > 
за 50 к. (можно марками), ко- 
торыя при подпискѣ могутъ '

быть зачтены. I

4 руб. за ГОДЪ съ до
ставкой и перес.

Допускается разсрочка.
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НИКОГДА ЕЩЕ ВЪ РОССІИ
не ощущался такъ остро недостатокъ 
общедоступныхъ и недорогихъ научныхъ і 
книгъ, какъ въ настоящее время, когда И 
человѣчество жадно стремится познать И 
все окружающее его, какъ прошлое, Н 
такъ и настоящее. Помочь этимъ стрем- > 
леніямъ—такова задача „Знанія для > 

Всѣхъ".
Ни одинъ изъ иллюстрирован. журналовъ 

такъ изящно, красиво, роскошно,

„ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСЪХЪ"

будетъ излагать все понятнымъ для 
каждаго языкомъ, избѣгая всего сухого 
и скучнаго, давая разумное, полезное 
и вмѣстѣ съ тѣмъ интересное и разно
образное чтеніе по всѣмъ отраслямъ зна
нія, литературы и изящныхъ искусствъ

въ Россіи не издавался и не издается 
какъ „ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСѢХЪ".

- Подписавшіеся до 25-го декабря 1912 года получатъ безплатно ■

„ГАЛЛЕРЕЮ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
—------ . -— Въ теченіе 1913-го года будетъ дано: — . —

1П Книгъ сочиненій по всѣмъ отраслямъ знанія, литературы и искусствъ. Книги 
Іи печатаются на бумагѣ „атласъ" и „хромо" съ массою рисунковъ, портретовъ, ре

продукцій въ нѣсколько красокъ.
Срокъ выхода: 1-го числа каждаго мѣсяца.

Каждая книга представляетъ
Кн. 1. Въ царствѣ льда и ночи.
Кн. 2. Первый царь изъ дома Романо

выхъ.
Кн. 3. Тайны моря.
Кн. 4. Нашъ вѣчный спутникъ.
Кн. 5. Турки-османы.
Кн. б. Завоеваніе воздуха.

собою законченное сочиненіе.

5 Кн. 7. Первый русскій поэтъ.
! Кн. 8. Живой свѣтъ.

Кн. 9. Познай самого себя.
{ Кн. 10. Наши худож. сокровища.
і Кн. 11. Какъ образовалась наша земля.

Кн. 12. Чудеса растительнаго міра.

Составленіе такой библіотеки путемъ пріобрѣтенія отдѣльныхъ книгъ потребовало бы 
затратъ, во много разъ превышающихъ подписныя деньги на журналъ.

Главная контора и редакція журнала „Знаніе для всѣхъ" С.-Петербургъ, 
Стремянная ул., 12, соб. д.

Открыта подписка на 1915 годъ.

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ.
Допущенъ Министѳрств. Народнаго Просвѣщ. въ библіотеки дѣтскихъ садовъ и 

пріютовъ.
Годъ изданія двадцать восьмой.

книжекъ журнала
МАЛЮТКА.

выпусковъ
„Сказки Кота Ученаго".

24 Преміи—игрушекъ для вырѣзыванія, склеиванія, рисованія и т. п. 
Всѣ подписчики получатъ при 1-й книжкѣ

„Рейнеке-Лис ъ“. -•
Поэма I. В. ГЕТЕ, приспособлен. для дѣтскаго возр. съ иллюстр. Вольфа, Каульбаха 

и др. извѣсти, художн. Передѣлка Дяди Саши.
Кромѣ того годовые подписчики получатъ „Юбилейный альбомъ 1913 г.“ 

и „Домашній театръ Малютки".
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Подписная цѣна со всѣми приложеніями и вып. ,Сказокъ Кота Ученаго" 4 руб. 
Безъ вып. „Сказокъ" 2 р. 50 к. За границу 6 р. и 4 р.

Адресъ для иногороднихъ: Москва, редакція журнала „Малютка".

Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ Н. Печковской.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопеечныя марки.

Редакторъ А. М. Введенскій.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ:

1) экз. жур. „МАЛЮТКА" за 1905, 1906, 1907 г.г. сброшюров. отд. книжками про
даются въ редакціи по 1 р. 25 к.; 1911 и 1912 года—по подписной цѣнѣ.

2) Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. Въ папкѣ, ц. 1 р. 75 к.

3) Робинзонъ Младшій. Безъ перепл., цѣна 1 р. 50 к.

Подписчики жур. „Малютка", при выпискѣ этихъ книгъ изъ редакціи на сумму 
не менѣе 2 р., за пересылку не платятъ.

і

•я .

1 ■

Печатано въ Скоропечатнѣ И. Коиль 1 декабря 1912 года.


